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Пролетарии всех стран, соединяйтесь.
Десятый год издания

№ 11-12
НАЧАЛЬНАЯ 

ШКОЛА
ОРГАН Н АРКО М П РО СА РСШ СР

Н О ЯБРЬ -  

Д Е К А Б РЬ  

1 9  4  2

АНТИФАШИСТСКИ!!  МИТИНГ УЧИТЕЛЕЙ
11  октября в Колонном зале Дома сонмов состоялся антифашистский 

митинг учителе».  Для участия в митинге в : Москву прибыли представ в.  
тели учительства Леннигр iд,"ноri, Рязанской, Молотоиской, Тульской, 
ГорьковскоП н других обла-тсй, Грузни и Азербайджана, учнтеля-б>йцы 
с фронта. Дружная семья советских учителей собралась в атц грозные 
боевые дни, чтобы ныцашть свою пламенную л ю б и л  вглшмй »ат сон- 
родине п непримиримую ненависть к киовавомг- фашнзмг, чтобы вглра- 
зить готовность отдать все свои знания, силы н оныт, всю свою жмзнь 
делу  защиты родной земли.

-it *  -*

К  учителям всего мира!

Товарищи учителя, собратья по рабо
те! Перед лицом опасности, угрожаю
щей всему цивилизованному миру, мы 
обращаем свой голос к учительству Со
ветского Союза и всего земного шара.

На горах трупов, на развалинах горо
дов пытается воздвигнуть Гитлер мрач 
ное здание своего «нового порядка». Он 
превратил Европу в долину смерти и 
запустения. Гитлеризм уничтожает куль
туру, созданную тысячсло гг нм тру том 
народных масс. Фашистские варвары 
жгут  книги, разрушают школы и уни
верситеты, громят музеи и научные ла
боратории, чинят зверские расправы чад 
интеллигенцией. Они закрыли старейший 
университет Европы — Пражский. 00 ты
сяч чешских интеллигентов томятся в 
концлагерях. Большинство чешских школ 
закрыто, остальные грубо онемечивают
ся. В Польше разгромлены университе
ты — Варшавский, Краковский, Познан-

ский, Лодзмнский в Люблинский. Про
фессура заточена в концентрационные 
лагери. 400 польских учителей томятся 
в Внсницкой тюрьме. Гитлеровцы раз
громили голландские университеты в 
Лейдене и Дельфте, театры в Гааге и 
Амстердаме, известный музей в Роттер
даме.

В Белграде немцы снесли с лица зам-, 
ли музей искусств, университет, школы, 
библиотеки и несколько соборов. Все 
мирно известные ученые — французский 
физик Лаижевен, бельгийский химик 

; Супер, датский историк Ла-Кур и десят
ки их коллег пали от руки фашистских 

; палачей или заточены в тюрьмы. Черная 
; ночь фашистского мракобесия спустилась 
' над Европой.

Поставив своей задачей встребл'.чда.* 
j миллионов людей, гитлеровцы не щадят 
! даже детей. Тысяча детей стали >ке>- 
! твой гитлеровцев в Греции, Чехослона-
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кии, Югославии, Польше, Норвегии, Гол
ландии и других порабощенных немцами 
странах. Особенно неистовствуют гитле
ровцы в оккупированных советских рай
онах. Здесь они расстреливают и веша
ют советских людей без различия пола 
и возраста десятками тысяч, бросают 
кх в костры и колодцы, погребают за
живо. Много советских граждан и с родя 
них тысячи подростков они угнали в 
Германию на каторжные работы.

Немецко-фашистские палачи истязают 
ваших товарищей-учителей. Никогда не 
забудем мы, как у  митери-учителыпщы 
Кустаяович немцы выхватили ребенка и 
бросили в костер, а потом растерзали па 
куски и обезумевшую мать.

Всегда будем помнить, как гитлеров
цы живьем закопали в землю народного 
учителя Воробьева из деревни Кривиио, 
Ленинградской области. Мы отомстим 
кровожадным псам за тысячи таких 
жертв.

(Учителя Советского Союза! К вам на
ше первое слово. Честным, самоотвер
женным трудом вы воспитали миллионы 
достойных сынов и дочерей советской 
родины, грудыо отстаивающих сейчас 
свою родную землю.

Задача наша — воспитывать молодежь 
в духе советского патриотизма, зажечь 
ее непримиримой ненавистью к врагу, 
вооружать детей прочными знатями , 
воспитывать их крепкими, выносливыми 
советскими людьми, способными преодо
левать любые препятствия.

В страте нашей много, детей, отцы и 
братья которых доблестно сражаются на. 
фронте. Окружим этих детей заботой и 
любовью. Особое внимание уделим де
тям, временно о то рванным от родных 
семей и живущим в интернатах глубо
кого тыла. Возьмем под свою защиту 
сирот, отцы и матери которых убиты 
гитлеровцами1; окружим их материнской 
лаской и заботой.

Учители советских районов, временно 
захваченных немецкими разбойниками! 
Рука об руку с партизанами уничто
жайте бешеных фашистских собак, неси
те слово правды в массы, поднимайте 
их на борьбу с гитлеровцами. Будьте в 
первых рядах народных мстителей!

Братья педагоги оккупированных нем
цами стран! Учителя Польши, Норве
гии, Чехословакии, Бельгии, Франции, 
Югославии, Греции! Усиливайте ваше 
героическое сопротивление против фа
шистских угнетателей. Вставайте все, 
как  один, на защиту вашей националь
ной 'независимости, поднимайте моло
дежь, юношей и девушек, ведите их в

бой с немецкими угнетателями.
Учителя Англии и Америки, ваши со

юзники в жестокой борьбе с немцами! 
Помните, что в великих битвах на со
ветско-германском фронте решается 
судьба не только нашего, но и ваших 
народов. Мы убеждены, что вы сделае
те все, зависящее от вас, чтобы уско
рить разгром гитлеровских банд. Время 
не ждет. Каждый час промедления враг 
использует против вас.

Учителя всего, мира'! Протянем друг 
Другу руки через разделяющие нас гра
ницы! Поднимем выше знался общечело
веческой прогрессивной культуры, зна
мя гуманизма! Создадим единый фронт 
работников культуры против фашист
ского варварства!

Да здравствует единый антифашист
ский фронт учителей всего мира!

О. Л е о н о в а  — учительница, депу
тат Верховного Совета СССР;

В. Б а с к а к о в  — учитель-фронтовик, 
старший лейтенант;

М. Т о м и л  и и а — заслуженная учи
тельница, депутат Верховного Совета 
РСФСР;

Р. Г р а н о в с к а я  —• старшая пионер
вожатая 425-й школы г. Москвы;

A. К у з н е ц о в а  — заслуженная учи
тельница РСФСР;

B. Л ы н с к и й  — директор Оукарев- 
ской средней школы Московской обла
сти;

Н. П и с а р е в а  — заслуженная учи
тельница РСФСР;

Е. Л е о н т ь е в  а;
C. К у з н е ц о в а  — заведующая Крас

нополянским районо Московской обла
сти;

В. Р о з а н о в  — заслуженный учи - 
тель РСФСР;

В. П о т е м к и н  — народный комиссар 
просвещения РСФСР;

В. Ф е д о р о в  — сельский учитель Ле- 
нииградекой области;

М. М и р з а х а  н о в а  — заслуженная 
учительница РСФСР;

М. Ж и т е и е в — заведующий Ленин
градским областным отделом народного 
образования;

А н я  — учитоль'ннца-шртнзавка;
О. М и ш а к  о в а  — секретарь ЦК 

ВЛКСМ;
В. К р ы л о в а  — б. сельская учитель

ница Новосибирской области, каштагс 
интендантской службы, трижды ордено
носец;

В. Г о л е л к  и и а  — ответственный ре
дактор «Учительской газеты»;

А. К а р т о з и я  — заслуженный учи 
тель Грузинской ССР;
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В. Л ю б о в а —'учительница 105-й
школы г. Ленинграда;

М. - А л е к п е р о  в — заслуженный 
учитель Азербайджанской ССР;

Г а м з а  К е р я  м о в — учитель-орде
ноносец Азербайджанской ССР;

А. Ч е п у р и н а — учительница Фе)дя- 
кистскоп школы Рязанской области;

Е. Л е о н т ь е в  — председатель ЦК 
союза работников начальной и средней 
школы Центра;

А. Ц ы б у л ы к  о — учитель Белорус
ской ССР;

М. С а р ы ч е в а — заместитель нарко
ма просвещения РСФСР;

Е. М а р т ь я н о в а  — заслуженная 
учительница РСФСР;

А. Л у к и н —■ заведующий Москов
ским областным отделом народного об
разования;

Е. К о но н е н к  о — писательница;
Н. Е р м у ш  и ии а  — заслуженная 

учительница РСФСР, орденоносец;

У Ч И Т Ь  ISO*-X Д Е Т Е Й

Второй год советская школа работает 
в условиях войны.

Несмотря на неизбежные трудности, 
созданные войной, школы успешно под
готовились к новому учебному году. 
Широкую и деятельную помощь им 
оказала общественность. Во многих об
ластях (Новосибирская, Кировская и др.) 
были проведены специальные декадни
ки, в течение которых трудящиеся ре
монтировали школьные здания, мебель, 
заготовляли и перевозили топливо. Все 
это лишний раз показало, с какой забо
той и любовью советские люди отно
сятся к  детям, к  их образованию и вос- 
витанию, продемонстрировало непре
клонную волю учить всех детей, не 
отступая перед временными трудностями, 
•сак бы велики они не были. Активными 
участниками подготовки школ к  учеб
ному году были также учителя и 
школьники. Многое сделано их соб
ственными руками для того, чтобы в 
зимнее 'Время можно было работать в 
чистых теплых помещениях.

Первого сентября в начальных клас
сах повсеместно начались учебные заня
тия. Дружно и организованно в боль
шинстве мест явились школьники, с 
стройным подъемом и воодушевлением 
нниступ'или к работе учителя и учащие
ся в сознании своей ответственности 
пгред родиной, перед отцами и братья- 
пи, громящими ненавистного озверелого 
прага.

По кое-где руководители школ яе

С. Ко т л я р о в — заместитель нарко
ма просвещения РСФСР;

А. С а в а н  ю к  — заведующий Туль
ским обдано;

Е. М у  р а ш е в a  — ‘сельская учитель
ница Ленинградской области;

Е. К л и м о в а  — учительница г. Ива
ново;

М. С к о л Д н н а — заслуженная учи
тельница РСФСР;

Т. А р х и п о в а — директор Чертоип- 
щенекой неполной средней школы Ива
новской области;

А. М у з  а л е в с ik а я — сельская учи
тельница Тульской области, орденоно
сец;

М. Б о л о т о  вс. к и й — председатель 
Московского обкома, союза работников 
начальной и средней школы;

Ш а м  о н и и — заведующий Шахов
ским районо Московской области;

А р х а  я  г е  л ь с к а я  — учительница 
Молотовской области.

И УЧИТЬ ХОРОШО!

сделали всего необходимого, чтобы 
охватить обучением всех детей  В от
дельных районах Куйбышевской обла
сти в первые дни не явились на заня
тия 30—40°/о учащихся, по 30 районам 
Кировской области — 12"/о детей. Уже 
поступают сигналы о том, что некото
рые дети прекращают 'посещение заня
тий, так к ак  нерадивые заведующие и 
директора не озаботились об организа
ции подвоза детей, обеспечении нужда
ющихся одеждой и обувью, забыли о 
своей обязанности держать крепкую 
связь с родителями; они равнодушно 
относятся к  фактам непосещения неко
торыми детьми учебных занятий.

Пусть эти факты единичны, но все 
они в своей 'совокупности, в пределах 
страны ведут к  большому отсеву, к  гру
бому нарушению сталинского закона о 
всеобуче, которым справедливо гордит
ся наша родина, бывшая четверть века 
назад самой темной и неграмотной стра
ной в Европе. Мы не можем, не имеем 
права терпеть равнодушного отношения 
к фактам выбытия учащихся из школы 
и обязаны самым суровым образом осу
дить нерадивых учителей, нерадивых за
ведующих и директоров, работников от 
делон народного образования. Их равно
душие к нарушениям закона о всеобуче 
граничит с преступлением против роди
ны, против народа, ведущего титаниче
скую борьбу с немецко-фашистскими! ор
дами и требующего, чтобы все дети 
обучались в школе, росли грамотными

.1Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



культурными, способными успешно 
одолжать великое дело своих отцов и 
герей, старших братьев и сестер.
Эту простую истину должен понять 
■кдый, кому вверено почетное дело 
:питания и обучения детей, понять и 
глать необходимые практические вы- 
ды для своей работы. Каленым желе- 
и надо выжечь беспечность и равно- 
шие к фактам выбытия учащихся из 
:олы и безоговорочно выполнить свой 
гриотичеекий долг перед родиной, к а 
лорическое требование народу— учить 
ех детей, не взирая на трудности 
енного времени.
Каждый учитель, каждый руководи- 
ль школы и работник отделов народ- 
го образования должен развить кипу- 
го анергию в безоговорочно добиться 
уществления закона о всеобуче. Осо- 
е внимание необходимо обратить на 
еспечение нуждающихся детей одеж- 
|й и обувью при содействии местных 
ргующих организаций, на организацию 
двоза детей, живущих далеко от шко- 
>1, на организацию питания школьников 
использованием урожая с прншколь.

IX земельных участков, который пол- 
>стью должен пойти на эту цель. Гро- 
щное значение имеет установление 
«тематической связи с родителями, 
:устанное проведение среди них разъяс- 
[тельной работы, н не только на роди. 
!льск»х собраниях, «о  и путем посеще- 
1я на дому, где можно более конкрет- 
> договориться о совместных усилиях 
колы и семьи по созданию детям 
юбходимых условий для посещения 
колы. В тех случаях, когда школа 
:тречает сопротивление со стороны 
здителей баз всяких видимых основа- 
*й, она обязана поставить вопрос о 
отвлечении таких родителей к ответ- 
гвеи н ост
Педагогический коллектив каждой 

жолы должен с учетом своих конкрет- 
ых условий наметить галач-т действенных 
ероприятий по осуществлению всеобу-
а, организуя активную помощь со сто- 
оны родительского комитета, учениче
ского коллектива, сельского совета и 
равлення колхоза.

Вовлечение в школу всех детей, пре
дупреждение отсева, обеспечение выео- 
:ой посещаемости занятий — важнейшая 
осударственная задача школы и орга- 
!Ов народного образования. Но дело не 
■олько в том, чтобы учить всех детей. 
Одновременно и не менее настойчиво 
г.олжна решаться задача качества обуче- 
шя и воспитания.

Условия военного времени не дают 
рграва снижать требования к  знаниям

учащихся со стороны их полноты, проч
ности я  сознательности. Безусловное 
выполнение государственных программ, 
высокая успеваемость, отличное каче
ство урока, выполнение домашних зада
ний всеми учащимися, привитие им на
выков самостоятельной работы — все эти 
задачи, над разрешением которых школа 
работала в мирное время, остаются 
нерушимыми и в период войны. Она 
должны решаться теперь еще более 
настойчиво и последовательно. Особое 
значение приобретает усиление военно- 
физкультурной подготовки учащихся, 
вооружение их практическими навыка
ми, трудовая подготовка детей, воспи
тание у них любви и уважения к труду.

Все обучение должно носить воспиты
вающий характер, культивировать в 
углублять патриотические настроения 
школьников, прививать им жгучую нена
висть к фашистским мерзавцам, терзаю
щим нашу родину и советских людей, в 
дополняться общественно-полезной рабо
той в помощь фронту и разнообразными 
внеклассными и внешкольными меропри
ятиями.

Учить всех детей и учить хорошо —
патриотический долг учителей советской 
школы. В грозные дни, которые пережи
вает наша страна, нельзя работать кое-
как, вразвалку.' Это должен твердо 
усвоить каждый учитель и руководи
тель школы, равняясь в своей работе с 
детьми на героев фронта, громящих вра
га, и героев тыла, отдающих все свои 
силы укреплению оборонной мощи роди
ны. Учитель — тот же боец, руководи
тель школы — командир. Своей хорошей 
работой они помогают разгрому врага и 
освобождению человечества от коричне
вой чумы, вселяют бодрость в сердца 
красноармейцев и командиров, уверен
ность, что их дети растут культурными 
и грамотными людьми. Хорошо орга
низованная учеба детей содействует по
вышению силы и боеспособности Крас
ной Армии.

Особое внимание необходимо уделять 
детям фронтовиков, повседневно прояв
лять о них отеческую заботу. Уже мно
гие школы, следуя почину учителей 
Федякинской школы Рязанской области, 
развивают в этом направлении большую 
работу. Задача заключается в том, что
бы начинание федякенцев распростра
нить на все школы.

«Сельские п городские учителя!— 
обращается с призывом к ним централь
ный орган ЦК ВКП(б) «Правда» в 
передовой статье от 29 сентября 1942 
года.— Подхватите ценный почив федя'- 
ышцев! Детям фронтовиков — любовь,
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ласку, заботу, помощь! Ня одного ре
бенка без надзора! Кто там слоняется 
по улице, ие зная, как провести свой 
досуг и куда применить свою энергию? 
Не сынишка ли фронтовика? Возьми его 
под свою опеку, учитель. Кто там при
горюнился, решая в одиночку трудную 
задачку, которая никак ве выходит? Не 
дочка ли фронтовика, которой отец, бу
дучи дома, помогал в учебе? Замени ей 
отца, учитель. Все ли дети защитников 
отечества охвачены школой? Проверь, 
учитель. Все ли обеспечены обувью,

одеждой, горячими зачтраками, учебны
ми пособиями? Организуй им помощь, 
учитель». Нет сомнения, что этот пла
менный призыв найдет горячий отклик
в сердцах всех учителей.

Исторически велики задачи, стоящие 
перед советской школой, почетна роль 
учителей, которым выпало счастье их 
осуществить. За работу ^е ,  товапищя 
учителя! Растите в шАолах культДрых, 
грамотных людей труда я крепкой вфта, 
пламенных патриотов, готовых жизнь 
свою отдать за счастье Родины. Учите: 
всех детей и учите хорошо.

РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ О ПАТРИОТИЗМЕ
I I .  Г .  А в т у х о в

Одним из самых замечательных 
свойств великой русской литературы яв. 
ляется яркое выражение ею идеи глубо
кой любви к Родине, к русскому наро
ду, к  его творениям я великим деяниям.

Лучшие русские писатели с искрен 
вим волнением говорят о силе, благо
родстве и славе своего народа.

Глубоко патриотической была вся д е я 
тельность одного из самых выдающихся 
родоначальников новой русской литера
туры, универсального гения, выходца из 
народных масс, Михаила Васильевича 
Ломоносова (XVIII в.).

В Академии .наук Ломоносов вел борь. 
бу с немецким засилием, он доказывал, 
«что может собственных Платонов и бы
стрых разумом Невтонов Российская 
земля рождать».

Ломоносов верил в будущее России, 
в будущее русской науки.

Ломоносов добился запрещения произ
несения немцем Миллером речи 
«О скандинавском происхождении наиме
нования «Русь». Она была оскорблением 
для русского парода.

Ломоносов отозвался патриотическими 
стихами на войну с Пруссией и разгром 
армии Фридриха II.

Где пышный дух твой, Фри дерик,— 
Прогнанный за свои границы 
Еще ли мнишь, что ты велик?
Еще ль, смотря на рок саксоиов, 
Всеобщим дателем законов 
Слывешь в желании своем!
Лишенный собственная власти,
Еще ль стремишься в буйной страсти 
Вселенной наложить ярем.

Он призывал pvccKHe войска проела 
вить мужеством Россию:

Воюйте счастливо, сравните честь свою 
Со предков похвалой, которую пою,
Чтоб гордостью своей наказанный

Берлин
Для беспокойства царств 
Не умышлял причин.

В XVIII в. зарождается патриотиче
ская идея освобождения родины от са
модержавия и крепостничества. Эту 
идею начал развивать писатель Радищев.

С пламенной любовью к родине он 
соединял чувство горечи, которое вызы- 

j вало в нем угнетенное положение тру- 
! дящихся масс. «Я взглянул окрест меня 
и душа моя страданиями человечества 

j уязвлена стала».
j Вместе с тем он верил в Россию, в 
'е е  будущее, в ее народ. «Твердость в 
j предприятиях, неутомимость в ис.полие- 
! шш суть качества, отличающие народ 
! российский...» «О народ, к величию и 
| славе рожденны!! !»— восклицал этот за
мечательный борец и мыслитель, вызы- 

; вавший восхищение Ленина.
Поэт-партизан отечественной войны 

1Я12 года Денис Давыдов пророчески 
писал о могуществе России: «Огромна 
наша мать Россия! Изобилие средств ее 
дорого уже стоит многим народам, по
сягавшим на ее честь и существование; 
но не знают еще они всех слоев лавы, 

j покоящейся на дне ее.
Еще Россия не подымалась во весь 

: исполинский рост свой, и горе ее непри- 
! ятелям, если она когда-нибудь поды- 
] мется».
j Любовь к России воодушевляла Д е 
ниса Давыдова на подвиги.

j Но коль враг ожесточенный,
I Нам дерзнет протизустать,
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Первый долг мой, долг священный — 
Вновь за1 родину восстать.

Поэт-декабрист Рылеев в  своей « д у 
ме» «Иван Сусанин» вкладывает iB уста 
этого 'мужественного патриота, отдаю
щего жизнь за родит у, следующие гор
дые слова:

«Прчрателя, мнили, во мне вы 'нашли: 
И'.фпст и не будет ка русской земли!
В «ей каждый отчизну с младенчества

любит,
11 душу изменой свою не погубит».
— «Злодей!— закричали враги,

зак-ппез:— | 
Умрешь под мечами!»— «Не страшен

ваш гнев!
Кто Русской по сердцу, тот бодро и

смело
П радостно гибнет за правое дело!»

Борясь с  самодержавием, Рылеев бес
пощадно обличал тех людей, которые 
С;.:л'П1 равнодушны к судьбе родины:

С хладною душой бросают хладный взор 
На бедствия страдающей отчизны 
И не читают в ш  грядущий своп

позор
II справедливые потомков укоризны.

Философ 51 публицист первой полози- 
кч  XIX* в. Чаадаев, которого правитель
ство Николая I обвинило в клевете на 
Россию и объявило сумасшедшим, ш кал
о своей стране:

«У меня есть глубокое убеждение, что 
мы призваны решить большую часть про
блем социального порядка, завершить 
большую часть идей, возникших в ста
рых обществах, ответить на важнейшие 
вопросы, какие занимают человечество... 
Это великое будущее, которое без со
мнения осуществится, это прекрасные 
судьбы, которые без сомнения испол
нятся».

Что же подсказало Чаадаеву эту  веру 
в будущее своей родины? Ее подсказа
ла ему большая любовь к родине.

«Больше чем кто-либо из вас,— писал 
Чаадаев в «Апологии сумасшедшего»,— 
поверьте, я люблю свою страну, желаю 
ей славы, умею ценить высокие качества 
моего народа».

В те же мрачные времена Николая 
Палкнна, душителя всего передового, 
истинным выразителем чувств националь
ной гордости был наш великий поэт 
А. С. Пушкин.

В' статье «О русской литературе с 
очерком французской» (1834) Пушкин 
■писал: «Россия вошла в Европу, как

спущенный корабль, при стуке  топора ’я(
при rpoiMe пушек. Предпринятые Петрам 
войны были благодетельны и плодотвор
ны как для России, так и для  человече
ства. Успех петровского преобразования 
был следствием Полтавской битвы, и 
европейское просвещение причалило к 
берегам завоеванной Невы».

Пушкин радовался успехам реформ, 
которые провел в России Петр I.

Претерпев судеб удары,
Окрепла Русь. Так тяжкий млат,
Дробя стекло, кует булат.

Пушкин любил основанную Петром 
северную столицу нашей родины:

Как часто (в горестной разлуке,
В моей блуждающей судьбе,
Москва, я думал о тебе.
Москва-., как  много о этом звуке 
Для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось!

Пушкин- отдавал должное Кутузову и 
его роли в отечественной войне 1812 го
да: «Слава Кутузова неразрывно соеди
нена со славою России, с памятью о ве
личайшем событии иоленшей истории'. 
Его т и т л о : спаситель России; его памят
ник: скала святой Елены. Имя его не 
только священно для нас, мо не должны 
ли мы еще радоваться, мы русские, 
что оно звучит русским звуком?»

Пушкин бросает врагам, клеветникам 
отечества такие, полные (гнева и м у 
жества, пламенные слова:

Иль мало нас? или от Перми до-
Таврвйды,

От финских хладных скал до пламенней
Колхиды,

От потрясенного Кремля 
До стен недвижного Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет русская земля?

Пророчески звучат сейчас слова поэта, 
обращенные к  врагам отчизны:

Знакомый мир их манит вновь,— 
Хмельна для них славянов кровь;
Но тяжко  будет им похмелье;
Но долог будет сон гостей 
На тесном, хладном новоселье,
Под злаком северных полей!

Красуйся, град Петров, и стой 
Неколебимо, как Россия.

Он пламенно и иг ж но любил Москву — 
сердце нашей родины:
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Пушкин призывал подрастающее поко
ление посвятить свои юные годы служе- 
л ’.гю родине:

Пока 'Свободою горим,
Пока сердца для  чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы.

Другой великий поэт первой половины 
XIX в., М. Ю. Лермонтов, свои патрио
тические чувства особенно ярко выразил 
s стихотворениях «Бородино» и «Отчиз
на».

В стихотворении «Бородино» в уста 
воего скромного героя поэт вкладывает 

! 'атриотичеекий призыв:

«Ребята! не Москва ль за нами?
Умремте ж  под Москвой,
■Как наши братья умирали!»
— И умереть мы обещали,
И клятву верности, .сдержали
Мы в Бородинский бой.

Эти патриотические слова перекли
каются с нашей современностью.

Лермонтов понимал, что спасение Рос
сии в народе. Лермонтов любил Россию 
за ее просторы, за ее прекрасную приро
ду, любил ее -народ, ее деревни, поля и 
нивы.

Лермонтов, так же как  и Пушкин, го. 
ворот о своей пламенной любви -к Мос
кве:
Москва, Москва! Люблю тебя как  сын, 
Как русский,— сильно, пламенно и

нежно!
Люблю священный блеск твоих седин 
И этот Кремль зубчатый, безмятежный.

Стихотворение Лермонтова «Беглец» 
отражает ненависть к  трусам а  предате
лям.

В нем мать-патриотка говорит своему 
сыну — изменнику родины:

Твоим стыдом,
Беглец свободы,

Не омрачу я стары годы,
Ты раб и трус 
И мне не сын!

Великий ппсатель-реалист, обличитель 
старых порядков в  России Николая I,
Н. В. Гоголь, в одном из своих ранних 
произведений «Тарас Бульба» отразил 
силу патриотизма в борьбе украинцев 
против своих угнетателей.

«...Поднялась вся нация,— писал он,— 
■ибо переполнялось терпение народа. 
Поднялась отомстить за посмеяние прав 
своих, за позорное унижение своих нра
вов, ...за угнетение...»

Тарас. Бульба, казаки, сын Тараса 
Остап бились с иноземными угнетателя
ми украинского народа. Враги их мучи
ли, пытали и убили. Мужественно вы 
несли казаки все эти пытки благодаря 
любви: к  родине, благодаря пламенному 
патриотизму.

Гоголь уверен в победе идеи патрио
тизма. «Не погибает ни одно великодуш
ное дело,— писал он,— и не пропадет, 
как малая порошинка с ружейного дула, 
козацкая слава. Будет, будет бандурист, 
с седою по грудь бородою, а может, еще 
полный зрелого мужества, но белоголо
вый старец, вещий духом, и .скажет он 
про них свое густое, могучее слово.
11 пойдет дыбом по всему свету о них 
слава, и все, что ни народится потом, 
заговорит о них».

Гоголь сам был истинным патриотом.
Правильно оценил Гоголя Н. Г. Чер

нышевский, когда писал о нем: «Как  ни 
велики твои ошибки, мученик скорбной 
мысли, но ты был одним из благород
нейших сынов России, и бессмертны твои 
заслуги перед родиной».

Революционный демократ 40—50, х го
дов А. И1. Герцен в своих произведен них 
подробно развил свои, мысли о русском 
народе.

«Кто мы такие?— спрашивал он.— По
чему мы, к ак  народ, неудержимо идем 
сквозь все испытания истории, ядам впе
ред, увеличиваясь в силе, значении и- 
славс, .распространившись широким лото- 
ком по двум материкам — от мыса Д е ж 
нева до Днепра, от угрюмых льдов Арк
тики до беретов Пянджа?

Какая сила сохранила русский народ 
под игом монгольских орд и немецкой 
бюрократии., под восточным кнутом и 
западными капральскими палками? Какая 
сила сохранила прекрасные и открытые 
черты и живой ум русского крестьянина, 
вывела его из-под унизительного гнета 
крепостного состояния, сберегла веру 
народа в самого себя? Почему !в самые 
критические минуты, когда, казалось, 
иноземные завоеватели в военном бою 
или тихой сапой, торговой или диплома
тической, или при помощи заговора бра
ли верх и даже проникали в сердце 
страны— в московскую столицу, всегда 
находились люди,— народ выдвигал их 
из своей среды,— которые увлекали за 
собой других, собирали силы, сбрасыва
ли насильников, восстанавливали право 
русского народа жить на своей земле ,л 
по своей воле? То ли Александр Нев
ский, то ли Дмитрий Донской, то л« 
нижегородский гражданин Минин, то лы 
царь Петр, то ли крестьянин Ломоносов, 
то ли Кутузов и другие сотни м тыся
чи замечательных русских люден —
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в нужный миг являлись на свет 5епый, 
под тем или другим именем или звани
ем. Эти люди через дела свои давали 
выход неисчерпаемой талантливости и 
страстной силе жизни, чувству своего 
человеческого достоинства г  веры в с е 
бя, заложенных в русском народе».

Герцен глубоко любил Россию, любил 
русский народ.

«С детских лет я бесконечно любил 
наши села и деревни,— писал Герцен,— 
...И какой славный народ живет в этих 
селах. Мне не случалось еще встречать 
таких крестьян, как наши велвкоруссы и 
украинцы».

Глубоким патриотизмом проникнуты 
также высказывания революционного де
мократа 40-х годов XIX в. В. Г. Белин
ского, столь ярко и верно предсказав
шего великое будущее предназначение 
России: «Завидуем внукам и правнукам 
нашим, которым суждено видеть Россию 
в 1940 голу — стоящую во главе обра- ] 
зованного мира, дающую законы и науке 
я  -искусству, и принимающую благого
вейную дань уважения от всего просве
т е  иного человечеетва».

«Нельзя не любить отечества..,— писал 
он,— только надобно, чтобы эта любовь 
была не мертвым довольством тем, что 
есть, но живым желанием усовершен
ствования; словом— любовь к отечеству 
должна быть вместе и любовью к чело
вечеству... Любить свою родину значит — 
пламенно желать видеть в ней осуще
ствление идеала человечества и по мере 
сил своих споспешествовать этому».

Продолжателями патриотического де
ла Герцена и Белинского были револю
ционные демократы 60-х годов Черны
шевский и Добролюбов.

Чернышевский был твердо уверен, что 
русский народ непобедим.

«Мы настолько сильны,— писал Чер
нышевский,— что ни с запада, ни с юга 
или востока не может нахлынуть на Рос. 
сию орда, которая подавила бы нас... 
Нам впереди на много столетий обеспе
чена счастливая доля делать самим и 
устраивать свою жизнь все получше и 
получше».

Чернышевский призывает каждого рус
ского человека быть патриотом.

«Содействовать славе не преходящей, 
а вечной своего отечества и благу оте
чества: что может быть выше и вожде
леннее этого?»

Друг и сподвижник Чернышевского 
Добролюбов очень ярко и справедливо 
высмеивает и бичует «псевдопатриотов».

«Развитие этих «псевдопатриотов» не 
так  высоко, чтобы понять значение своей 
родины среди других народов... И вот

эти нравственные ®едоросл”«.— продол
жает Добролюбов,— эти рабски ленивыч 
и рабски подлые натуры делаются пара, 
зитами какого-нибудь громкого имени, 
чтобы его величием наполнить собствен
ную пустоту. Нередко это громкое имя 
бывает — отечеств#,»- родина, народность, 
и тут уж  >не бывает конца цветистым 
фразам и риторическим изображениям, 
лишенным всякого внутреннего смысла. 
Нз деле, разумеется, не бывает у этих 
господ и следов патриотизма, так неуто
мимо возвещаемого ими на словах. Они... 
готовы сделать всякую гадость, вредную 
обществу, вредную, пожалуй, целой 
стране, но выгодную для них лично...»

Добролюбов ставит вопрос, в чем же 
заключается истинный патриотизм, и 
отвечает:

«В человеке порядочном патриотизм 
есть не что иное, как желание трудить
ся на лользу своей стране».

Добролюбов, как и Белинский, связы
вает патриотизм с любовью к человече
ству, интересы родины— с интересами 
человечества.

Одушевленный патриотизмом, Добро
любов, как и Белинский, предсказал 
России блестящую будущность:

С каким восторгом и волненьем 
Твои полки увижу я.
О Русь! с каким благоговеньем 
Народы взглянут на тебя...
Тогда республикою стройной,
В -величья благородных чувств, 
Могучий, славный и спокойный,
В красе познаний и искусств 
Глазам Европы изумленной 
Предстанет русский исполин...

Современник и сотрудник великих ре
волюционных демократов 60-х годов 
поэт гнева и печали Некрасов призы
вал своих читателей примириться с егс 
музой во имя любви к родине.

Патриотизм Некрасова не был пассив, 
ным, безвольным, он был действенным 
исполненным готовности бороться за -ев 
тересы родины:

Иди в огонь за честь отчизны,
За убежденье, за любовь...
Иди -и гибни безупречно.
Умрешь не даром... Дело прочно, 
Когда под ним струится кровь.

Некрасов верил в светлое будуще
великого русского народа. В стихотво 
рении «Горе старого Наума» он предай 
зывал:

Иных времен, иных картин
Провижу я начало:
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Освобожденный от оков,
Народ неутомимый 
Созреет, густо заселит 
Прибрежные пустыни.
Наука воды углубит.
По гладкой их равнине 
Суда-гиганты побегут 
Несчетною толпою,
И будет вечен бодрый труд 
Над вечною рекою...

Исключительно яркое изображение 
патриотического духа русского .народа 
заходим мы в замечательных творениях 
■пиана русской литературы JI. Н. Тол
стого. Л. Толстой восторгался подвига
ми русских вошюв, защитников Сева
стополя, их славными! делами, свидете
лем которых он был сам.

«Не может быть,— писал он,— чтобы 
при мысли, что и в ы . в Севастополе, lie 
проникло в душу вашу чувство какого- 
то мужества, гордости, и чтоб кровь не 
стала быстрее обращаться в ваших жи
лах».

Л. Н. Толстой был высокого мнения
о прекрасных качествах русского воина.

«Здесь в каждом лице кажется вам, 
что опасность, злоба и страдания вой
ны, кроме этих главных признаков, про
ложили еще следы сознания своего до
стоинства и высокой мысли и чувства».

Л. Н. Толстой прекрасно понимал и 
выражал в «Войне и мире», что война 
ость война, что враг есть враг и ие мо
жет быть другом. Он писал:

«...Они враги мои, они преступники по 
всем моим понятиям. Надо их казнить. 
Ежели они враги мои, то не могут быть 
друзьями, как бы они там не разговари
вали в Тильзите».

Описывая тот бьющий наружу патрио
тизм, который охватил всех русских 
воинов перед Бородинским боем, Л. Н. 
Толстой вскрывает глубину этого чув
ства, изображая переживания Пьера 
Безухова. Безухов «понял ту  скрытую, 
как говорится в физике, теплоту патрио
тизма, которая была во всех тех людях, 
которых он видел, и которая объясни
ла ему то, зачем! все эти люди спокойно 
и как будто легкомысленно готовились 
к  смерти».

Толстой картинно изображает парти
занскую борьбу — это подлинное прояв
ление народного патриотизма.

«Партизаны уничтожали великую ар
мию по частям. Они подбирали те отпа
дающие листья, которые сами собою 
сыпались с иссохшего дерева — фран
цузского войска, я  иногда трясли это 
дерево».

Наполеон пробовал вй$(о протестовать 
против партизанского движения, но К у 
Н ач ал ь н ая  ш кола ,  №  11 — 12

тузов решительно взял  это движение 
под свою защиту.

Партизанское движение в  отечествен
ной войне 1812 года получает у Тол
стого такое описание:

«Дубина народной войны поднялась 
со всей своей грозной н величествен
ной силой и, не спрашивая ничьих в ку 
сов и правил, с  глупой простотой, но с 
целесообразностью, не разбирая ничего, 
поднималась, опускалась и гвоздила 
французов до тех пор, пока ню погибло 
все нашествие».

С а л т ы к о в а - Щ е д р  и «  а — писате
ля, который сатирически изображал свое 
нремя, свою среду, своих соотечествен- 

; ников и не жалел на это мрачных кра
сок, обвиняли в отсутствии патриотизма. 
Писатель решительно отвергал:''это обви
нение.

| «Я знаю,— отвечал Салтыков,— есть 
! люди, которые в скромных моих писани
ях усматривают не только пагубный ин- 
днферентизм, но даже значительную 

j долю злорадства, в смысле патриотизма. 
По совести объявляю, что э то — самая 
наглая ложь... Я люблю Россию до боли 
сердечной и даже те могу помыслить 
себя где-либо, кроме России».

Вспоминая об отечественной воине 
1812 года, писатель говорит:

«То была година великого 'испытания, 
н только усилие всего русского народа 
могло привести и принесло спасение».

Патриотизм может и должен прояв
ляться не только в 'военное, по и в 

I мирное время.
«По моему мнению,— говорит Салты- 

, ков-Щедрнн,— и в  торжественные годи
ны, и в будни, идея отечества одинако
во должна быть присуща сынам его, ибо 
только прн ясном ее сознании человек 
приобретает право называть себя граж
данином».

: Большой интерес представляет для
; нас сейчас та убийственная характери
стика, которую Салтыков-Щедрин дает 
предшественникам современных немец- 

i к их фашистов.
«...Смотрите,— пишет он в  своих зару

бежных заметках,— как  твердо он сту
пает по негодяйской стезе и какими не
изреченно-бесстыжими глазами взирает 
на все живущее... Ограниченность мысли 
породила в  нем наглость... Везде он яв
ляется с  открытым лицом, везде возве- 

! щает о себе: Вы меня знаете?— Я него
дяй! Я — ярмо, призванное раздавить 
жизнь! Я — позор, призванный упразд
нить убеждение, честность, правду, 
самоотвержение. Я —• распутство, поста1- 

! вившее себе задачей наполнить пселон- 
j ную гноем измены, подкупа, веролом
с т в а ,  предательства!..»
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«Кто самый бессердечный притесни
тель русского рабочего человека?— не
мец! кто самый безжалостный педагог?— 
немец! кто самый тупой администратор?— 
немец! кто вдохновляет произвол, кто 
служит для него самым неумолимым и 
всегда готовым орудием?— немец! И за
меть, что, сравнительно, ваша наука 
лее-та к и второго сорта, ваше искус
ство — тоже, а  ваши учреждения — 
и подавно. Только зависть я  жадность у 
вас первого 'сорта, и так  как  вы эту 
жадность произвольно смешали с пра
вом, то я  думаете, что вам предстоит 
слопать мир. Вот почему вас везде нена
видят, не только у  нас, но именно вез
де. Вы подъезжаете с наукой, а всякому 
думается, что вы затем пришли, чтобы 
науку прекратить; вы указываете на ва
ши свободные учреждения, а всякий убе
жден, что при одном вашем появлении 
должна умереть всякая мысль о свобо
де. Все вас боятся, никто от вас ничего 
не ждет, кроме подвоха».

Писатель с особым интересом и воз
мущенном наблюдал в Берлине «елец 
ких офицеров.

«...Самый гнетущий элемент берлин
ской уличной жизни — это военный...»

П неателя особенно возмущает у бер
линских офицеров наглая самоуверен.
(ГОСТЬ.

«Когда я прохожу мимо берлинского 
офицера, меня всегда берет оторопь... он 
всем своим складом, повадкой, устоем, 
выпяченной грудью, выбритым подборов- 
ком так и тычет в меня: я герой! Мне 
кажется, что если б, вместо того, он j 
сказал: я разбойник и сейчас начну те- | 
бя свежевать,— мне было бы лепт» . . .  j

Велика сила патриотизма у М. Г о р ь- ! 
к о г о .

«Мы выступаем в стране,— ни -ал он,— 
освященной гением Владимир;: Ильич- 
Ленина, в стране, где неутомимо и ч у 
додейственно работает железная воля 
Иосифа Сталина».

В такой стране «у  рабочего, который 
чувствует себя хозяином производства, 
естественно, развивается сознание его 
ответственности перед страной». i

Каким пророчеством звучат сейчас 
слова М. Горького, которые сбываются 
у  вас на глазах. j

«Надобно серьезно подумать,— говорит 
он,— о необходимости создания «оборон
ной» литературы, ибо фашизм усердно 
точит зубы и когти против нас, и пого
ловное истребление абиссинцев фашиста
ми Италии немецкие фашисты, конечно, 
оценивают как «пробу пера», которое 
они, как известно, предполагают улотре. 
бить именно для истребления пролетари
ев и колхозников Союза Советов». -
10

Великий писатель боролся в  русской 
литературе с теми течениями, которые 
хотели навязать нам в качестве идеала 
для подражания иностранцев. Он обви
нял Гончарова за то, что последний в 
романе «Обломов» немца Штольца выво
див в качестве «образцового челове

чка»; обвинял писателя Лескова зато , что 
он предлагает .вам в1 качестве образца... 
швейцарца; обвинял Комет. Леонтьева 
за то, что он шз всех старцев Оптн- 
ной пустыни особенно возвеличил «пра
вославного немца Зюдергейма».

Горького возмущало, когда мы, рус
ские, не замечали своих героев, достой

н ы х  подражания, и делали предпочтение 
иностранцам. .

«Не менее странно,-— писал Горький,— 
что Пирогов, Боткин, Сеченов и другие 
люди этого ряда не удостоились такой 
прекрасной биографии, какою русская 
литература1 почтила гуманного доктора 
Гааза. Можно было бы напомнить десят 
ки фактов такого рода, но я думаю, что 

| это излишне... А людей активного нача. 
j да мы не замечаем в  своей среде...»

Патриотизм советских людей нашел 
свое яркое выражение в  'могучей, силь
ной поэзии1 М а я к о в с к  о г о. Маяков
ский со своей особой выразительностью 
показал, как  трудящиеся отстаивали 

' «землю, с которою вместе мерзли», и 
«землю, с которой вдвоем голодали», 
«землю, которую завоевали it полуживую 
вынянчили».

В поэме Маяковского «Хорошо» чи
таем:

От боя к труду — 
от труда

до атак,—• 
в голоде,

в холоде 
и наготе

держали
взятое,

да так, 
что кровь

выступала из-под ногтей.
Я видел 

места,
где инжир с айвой

росли
без труда

у рта моего,— 
к  таким относишься иначе.
Но землю,

которую завоевал 
и полуживую 

вынянчил, 
где  с пулей встань,

с винтовкой ложись, 
где каплей
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С такою землею пойдешь 
на жизнь, 

т  труд,
ка праздник

и на смерть!

В той же поэме «Хорошо» Маяков
ский обратно показывает, что павшие 
товарищи недаром проливали -з резолю
цию спою кровь, что их завоевания, за
воевания револирцн'Е! креппут и что мае. 
сы поддерживают их своею грудью.

i f  чудится мне,
что на красном погосте 

товарищей 
мучит

тревоги отрава.
По пеплам идет,

сочится по кости, 
выходит на свет 

по цветам
!i по травам.

И тра^ы
с цветами'

шуршат в бсспокойстьч-:
— Скажите — 

вы здесь?
Скажете — 

не сдалт;?

Идут ли вперед?
Не стоят 'ли?—

С каж и те .
Достроит 

коммуну
из света и стали 

'республики 
нашей

сегодняшний житель?
И отвечал Маяковский:

— Спите,
товарищи, тише...

Кто ваш
покой отберет?

Встанем,
штыки ощетиштнш, 

с. первым
приказом:

«Вперед!»

В ппппт дтП1, в И г- л ii о тече
ств':'пион «воины совете кая литература 
продолж ает традиции л у ч ш ::х  •руссн-;\- 
писателей. Пронапкп и поэты н своих 
фраитс-зых очерках ;и в рассказах, в иы*. 

Iс а х  к  стихах вой помп ют и раевиваюг 
патриотические i .v ir, воспеваю т г е 
роизм советских i,:rri>i;o ii:n, клеймят фа - 
шнстекИ'Х хищ ников и ■пыродк-.л*., eonvr 
народ та великие подвиги во имя соци
алистической Родины.

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ «ОСИПТАТЕЛЪНОЙ РАБОТЫ 
В Ш КОЛЬНЫХ ИНТЕРНАТАХ

А . Г . М ал аф ее в

Школьный интернат для эвакуирован
ных детей является 'новым и своеобраз
ным учреждением военного времени.

Своеобразие его заключается -в том, 
что в  нем дети объединены, с одной 
стороны, по признаку пребывании в од
ной школе н, с другой стороны, по род
ственным связям, так как обычно дети 
из одной семья (в том числе и дошколь
ники) направлялись в один к тот же ин
тернат. Воспитателями в школьных ин
тернатах являются почти исключительно 
преподаватели, учениками которых был:: 
многие из воспитанников интернате:!. 
Преподаватели в свое время изучили 
своих учащихся и теперь, в роли воспи
тателей, имеют возможность использо
вать знание особенностей тех ил» других; 
из своих бывших учеников и учениц в 
иной обстановке. Это является, конечно, 
одним из благоприятных обстоятельств, 
способствующих налаживанию работы и 
сближению детей с воспитателями. Сбли
жают детей и воспитателей также воспо

минания о подком городе, где остались 
I близкие, где так недавно 'радостно и 
привольно жилось. Сближению способ
ствуют и трудности', с которыми при
шлось встретиться в пути и в п-ервыс- 
дин пребывания на новом месте, и их 
совместное преодоление.

| К своеобразию школьных интернатов 
нужно отнести еще одно обстоятельство. 
Воспитатели школьных интернатов, буду
чи в значительной своей части квалкфи. 
цирова'пяыми и опытными педагогами, 
серьезно и вдумчиво работают над це
лым рядом педагогических проблем, ко 
торые выдвигает перад ними их ■непо
средственная воспитательная практика.

! Педагогические коллективы многих 
' школьных интернатов за истекший год 
накопили значительный опыт воспита
тельной-работы с детьми, иногда в д о 
вольно трудных я  сложных условиях

■ разрешая важнейшие вопросы воспита
ния. Особенно интересный опыт работыВологодская областная универсальная научная библиотека 
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накопился у  школьных интернатов мос
ковских и ленинградских ш кол1.

Какие же вопросы и как  разрешались 
в школьных интернатах?

Первые шаги жизни интерната, начи
ная с подготовки к  отъезду и следова
ния в пути, устройства на новом 
месте, требовали создания каких-то 
форм организации детей для выполне
ния различных работ, несения дежурств, 
надзора за малышами и т. д. Первона
чально у всех это пошло по обычному 
трафарету и продолжалось в некоторых 
школьных интернатах и дальше. Однако 
это не создавало детского коллектива. |

«С первых дней пребывания в интер
нате,— пишет В. Козлова, пионерво
жатая интерната Московской школы 
№ 239,— дети не могли как-то утихо
мириться, прнтти в себя, разобраться 
во всем происходящем с ними. Это бы
ла шумная орава, любопытная, беспо
койная и неорганизованная масса... 
Каждый был сам по себе, ждал очеред
ного письма от мамы, собирался в доро
гу...» Так обстояло дело во многих 
московских интернатах в первый период 
эвакуации'.

Детский коллектив создавался с тру
дом. Трудности вызывало разнообразие 
возрастного состава, среды, в которой 
раньше воспитывались дети, индивиду
альные отличия, индивидуалистические 
наклонности некоторых детей.

Но совместное пребывание, необходи
мость установления определенных вза
имоотношений и налаживания жизни, 
совместная учеба и жизненно-необхо
димый труд, проведение досуга — посте, 
пенно сплачивали детские коллективы 
которые, оформляясь организационно, 
росли и крепли.

Формы организации детского коллек
тива в интернатах различны. В одних 
случаях это организация детей по 
спальням, возглавляемая старостой. Ор
ганом самоуправления в таких интерна
тах является детский совет с различны- ! 
ми комиссиями или секциями (политико- 
воспитательная, санитарная, шефская, 
редколлегия и пр.). В других случаях 
это полувоенная организация. Послед
няя представляет особый интерес в том 
отношении, что она в связи с переживае
мыми событиями,вполне отвечает стрем
лениям детей и их патриотическим чув
ствам. Давно известно', что у детей 
военная организация, военная игра всег
да вызывала живейший интерес, что им

1 В стать? использован опыт школьных ин
тернатов Молотонской, Омской, Кировской I 
и других облаете.*!.

свойственно желание во всем походить 
на красноармейцев. Красная Армия всег
да вызывала восторженное отношение и 
любовь детей, стремление быть похожи
ми на советских воинов. Помимо удов
летворения детских интересов, эта орга
низация детского коллектива я  с педа
гогической точки зрения представляется 
отвечающей задачам воспитания необхо
димых качеств у детей. Дисциплиниро
ванность, внимательность, точность, от
ветственность за свои действия, волевая 
закалка — все это совершенно необходи
мые элементы военной организации.

«Все ребята составили роту, рота 
разделилась на взводы, взводы на отде
ления. От каждой спальни выбрали ко
мандира. Всего 8 отделений, 3 взвода. 
Образовался Совет командиров. Вырабо
тали ряд положений, свой устав, строй, 
рапорт, салют, организованное хождение, 
значки для иитернатцев и особые для 
командиров. С момента введении воени
зированной формы организации, жизнь в 
интернате приняла боевой и напряжен
ный характер. Бросается в глаза общая 
подтянутость, серьезность». Так описы- 

I вдет детскую организацию пнтернатА 
113-й школы г. Москвы тов. Анисимова.

Тов. Корст, уполномоченный по 
школьным интернатам Советского райо
на г. Москвы, передает своп впечатле
ния о результатах воспитательного воз
действия этой системы: «Видишь теперь 
перед собой коллектив в сто с лишним 
человек, который быстро и точно выпол
няет приказ командира, я  диву даешься. 
Неужели! это те самые ребята, которых 
раньше, в московских условиях прихо
дилось полчаса уговаривать и успокаи
вать даже перед началом интересного 
концерта». Так преобразует поведение 

|ребят правильно построенная детская 
организация.

Такая же работа была проведена в 
интернате одной из ленинградских 
школ.

«Мы решили, что интернат — часть 
военного корабля и назвали наш интер
нат линкором «Ленинград»,— рассказыва
ет тов. Русакова, комсорг интерната,— 
и вдохновились своей новой ролью бое
вых моряков: выбрали штаб корабля,
установили первый срок плавания, опре
делили цели плавания, выработали 
устав».

В интернате старшие ребята называ
ются краснофлотцами, а младшие (до 

! IV класса) — юнгами. Все воспитатели 
стали командирами отделений, в спаль
нях выбрали старшин. В каждое отделе
ние назначили политруков из старших 
комсомольцев.Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



В интернате ведется судовой журнал, 
в который записывается все, что проис
ходит за день. Вся жизнь интерната 
подчинена строгому порядку, за кото
рым следит штаб корабля.

«Военизация 'Интерната,— замечает тон. 
Русакова,—■ сразу подтянула всех ребят 
как внешне, так И внутренне. Устав тре
бует аккуратности. Приказы, доклады о 
выполнении заданий — все это дисцип
линирует ребят».

Так по разному в отношении формы, 
по одинаково' по внутреннему сод ер 'ка
лию и общему направлению строилась 
детская организация в  в яде школьных 
интернатов.

В этом направлении идет сейчас пере
стройка работы пионерской организации!!.

«Во всю работу пионерских организа
ций надо внести дух суровой военной 
идеологии, обеспечивая повседневное 
воспитание у  пионеров дисциплины, 
стойкости, выносливости, смекалки, лов
кости и бесстрашия» — так определяет
ся основная воспитательная задача пио
нерской организации 1.

В этом отношении! военизированная 
форма организации детского коллектива 
и пионерская организация прекрасно до
полняют друг друга.

Большое значение в жизни школьного 
интерната имеет целесообразно организо
ванный труд. Труд в самых разнообраз
ных его формах занимает в жизни ин
терната исключительное место как по 
насущно-жизненной необходимости его 
для детского коллектива, так и по сво
ему воспитательному воздействию па 
детей.

«Всюду всем нам — и учителям и уча
щимся — приходилось прежде всего тру
диться, трудиться серьезно и напряжен
но,— пишет И. Л. Смирнов, заведующий 
интернатом одной из школ Ростокинско
го района г. Москвы. Рассказав далее о 
большом разнообразии видов труда, ка
кими приходилось заниматься, то-в. Смир
нов указывает: «Все это было жизнен
ной необходимостью. Труд стал стерж
нем всей нашей воспитательной работы 
не потому, что так диктовала пом педа
гогика, а  потому, что так  диктовала 
жизнь, неумолимая потребность». Прихо
дилось вести большую работу с детьми, 
приходилось во многом перестраиваться 
и самим педагогам. «Это удавалось не 
сразу,— замечает тов. Смирнов,— это бы
ло не легко».

В связи 'с этим встают вопросы тру
дового воспитания наших детей, пашей

1 См. «П ерестроить раб оту пионерской о р га
низации ' в газ." ( Комсомольская правда;' Л» 2::0 
от 23 сентября 10-12 г.

школьной молодежи, вопросы чрезвычай
но важные и неотложные, о которых 
очень много говорили и писали', но поч
ти ничего практически не сделали. Шко
ла наша до войны оставалась как-то в 
СТОрО'Не ОТ ВОПрОСО'В трудО ВО Н  ПОДГОТОВ
КИ! детей, а  война потребовала значи
тельных коррективов в этом отношении. 
В старших классах введено преподава
ние основ сельского хозяйства, но этим 
одним нельзя решить вопросы трудовой 
подготовки, вопросы 'воспитания трудо
любия, культуры труда.

На примере школьных интернатов, на 
опыте участия учащихся в сельскохозяй
ственных работах колхозов л совхозов 
ярко выявились недостатки школьного и 
семейного воспитания именно в области 
трудовой подготовки. У многих детей 
даже из рабочих семей осталось е щ е  
пренебрежительное отношение к «черно
му», обслуживающему труду, которое; 
поддерживается некоторыми родителям!:, 
незаметно для себя воспитывающими из 
своих детей белоручек и неженок, не 
умеющих обслужить самих себя и в 
трудные моменты жизни оказывающихся 
-совершенно беепомо! m i ы м i г.

Опыт работы школьных интернатов и 
этом отношении должен быть использо
ван в школе, должен найти о т р а ж е н и е  и
з учебной программе п в общественно- 
полезной работе. В с в и ч и  с у с л о в и я м "  
военного в р е м е н и , с недостатком р а б о ч е е  
рук, необходимостью многое обсеменигь 
силами коллектива учителей и учащихся, 
школы должны подумать об организации 
самообслуживания, более широкого уча
стия в общественно-полезной работе, 
укрепляющей оборону с т р а н ы  и б о е в у ю  
мощь Красной Армии1.

Опыт работы интернатов выявил инте
ресные вопросы организации самообслу- 
жпвакицего труда. Организация труда по 
бытовому самообслуживанию обычно но
сит характер дежурств детских групп 
или отдельные дети выполняют различ
ные поручения, имеющих каждый день 
повое содержание. Например, дежурства 
по столовой, спальне, по уходу за рас
тениями и т. д.

Некоторые интернаты выдвигают дру
гой принцип организация детского тру
да — создание трудовых бригад с пору
чением каждой из них какой-либо опре
деленной работы в течение более или 
менее длительного времени. Например, к 
интернате одной из школ Фрунзенского 
района г. Москвы были созданы бригады:
«ВОДОНОСОВ», «ДрО'В'ОКОЛОВ», «ПОДНОСЧИК!m
дров», бригада по уборке территории 
интерната, по обслуживанию столовой, 
кухонная бригада, санитарная брига
да, бригада гладильщиков белья, брпга-
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да по пошивке одежды и починке белья 
н т. д. Содержание работы каждой 
бригады ясно из ее названия. Каждая 
бригада имеет сео сго  бригадира. Нагруз
ка каждого члена бригады точно дозиро
вана, а за соблюдением' правильного 
способа выполнения работ наблюдают 
воспитатели.

«Нам представляется более целесооб- 
разным,— пишет Т. И. Окулова,— распре
деление ребят по трудовым бригадам с 
поручением каждой бригаде какой-либо 
определенной работы в  течение опреде
ленного отрезка времени. Это вносит чет
кость в организацию детского труда, 
облегчает организацию и учет работы 
детей. Когда ребенок ежедневно знает, 
что он будет делать завтра, он каждый 
день улучшает и 'совершенствует свою 
работу, он все больше л больше получа
ет чувство удовлетворения от работы. 
Если взять такие виды труда, 'Которые 
требуют особой квалификации и прило
жения определенных знаний, ияпршер 
целый ряд работ в сельйко-м хозяйстве, 
связанных с агротехникой, или разные 
виды ручного труда (пошивка и ремонт 
белья и одежды, ремонт мебели и т. д.), 
то целесообразность оргаш!::аип« детей 
для этой работы в бритадьг с прикрепле
нием на определенный длительный срок 
к той идя иной работе совершенно оче
видна. Но и в организации битового тру
да детей по коллективному самообслу
живанию такой способ распределения 
трудовых обязанностей — по бригадам — 
более целесообразен, лед." готически бо
лее приемлем и экономически более эф
фективен».

Эти интересные соображения, основан
ные па практике, требуют, как  гам ка 
жется, некоторых поправок. Прежде 
всего, в целях ознакомления детей с раз
нообразными видами трудового самооб
служивания в интернате необходимо 
бригады постепенно пропустить через 
разные виды труда. Нет никакой необ
ходимости и педагогической целесооб
разности в том, чтобы виды самообслу- 
живающего бытового труда делать для 
детей предметом какой-то профсссно- 
пальной выучки. Смена видов труда не
обходима также и для всестороннего 
развития детей и возбуждения в них 
интереса к  новь(м объектам работы. По 
несомненно также, что быстрый переход 
от одного вида труда к  другому без 
усвоения необходимых организационных 
навыков и умений, приобретаемых в бо
лее ш  менее длительный срок, может 
породить поверхностное отношение к 
делу и сказаться на качестве работы. 
Поводимому, необходимо выделить во
14

всем многообразии элементарного само- 
обелужввающего труда такие его виды, 
которые требуют более длительного 
усовершенствования, и такие, которые 
усваиваются легко и могут быть часто 
сменяемы.

Опыт работы школьных интернатов 
по трудовому воспитанию в самых раз
нообразных формах (бытовой 1 еамообслу- 
жпвающий труд, труд о сельском хо
зяйстве, работа в трудовых кружках, 
отдельные виды производительного тру
да в мастерских) показывает огромное 
воздействие труда на отдельных детей, 
считавшихся в школе «трудными» или 
«дезорганизаторами». Под влиянием тру
довой обстановки, требующей соблюде
ния 'необходимого порядка, последова
тельности, обязательного выполнения 
определенных заданий и ответственно
сти за них, а главное, под влиянием 
осознанной жизненной необходимости 
труда, такие учащиеся становятся не 
только хорошими членами коллектива, 
по показывают примеры трудолюбия 
и патриотического отношения к делу.

Учебная работа в школе — важнейшая 
сторона жизни детей школьного 'Интер
ната. В этом отношении школьные ин
тернаты за истекший учебный год имеют 
значительные достижения. Успеваемость 
воспитанников школьных интернатов, как 
правило, стоит на высоком уровне, 
во многих случаях она является полной' 
П00°/о). Из 13 тысяч воспитанников 
школьных интернатов Молотовской об
ласти ни один ребенок не остав
лен на второй год. Наряду с высокой 
успеваемостью, у воспитанников интер
натов отмечается и высокое качество 
знаний, большой процент отличных и 
хороших оценок. 5гспеваемость воспи
танников школьных интернатов дает бо
лее высокие показатели как  по отдель
ным школим, так  и по области в целом. 
Это явление отмечается по всем без 
исключения областям, где имеются ин
тернаты.

Высокие показатели успеваемости вос
питанников школьных интернатов явля
ются результатом большой и продуман
ной работы педагогического коллектива. 
Воспитанникам интерната создавались 
необходимые условия для подготовки 
домашних заданий, отводились опреде
ленные ^асы для этой работы, обеспе
чивалась постоянная помощь слабым 
учащимся со стороны воспитателей и 
широкое развитие учебной взаимопомо
щи среди воспитанников. Было обеспе
чено повседневное наблюдение за .рабо
той каждого воспитанника и проверка 
выполненных заданий. Устное задание 
проверялось путем выслушивания евяз-Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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нога рассказа а д а  ответов на вопросы 
зю основному содержанию задания, а 
письменные работы просматривались с 
целыо не простого их исправления, а 
побуждении я воспитанника с амосто яте ль - 
но «справить ошибку путем осмыс
ленного применения определенного пра
вила. Воспитатели учили детей, как  
правильнее организовать выполнение до
машнего задания, как целесообразнее 
заучивать учебный материал, давали 
указания по технике организации ум
ственной работы. Большую роль в этом 
деле имела также тесная связь школы 
я  интерната, связь повседневная, дело
вая. Воспитатели, посещая школу и бы
вая « а  уроках, помогали учителю луч
ше узнавать своих учеников, учитывать 
их индивидуальные особенности и диф
ференцированно к  ним подходить, помо
гали более равномерно нагружать уча
щихся домашними заданиями. Наблюдая 
за выполнением домашних уроков . вос
питанниками и установив, что они в от
дельных случаях затрудняются выпол
нить то или иное задание вследствие 
н е д ос т а точного ус в оен и я у  чебн ого м а - 
териала на уроке, воспитатель сообщает 
об этом учителю, который учитывает 
его замечания, организует повторение, 
улучшает приемы своей работы. С дру
гой стороны, пользуясь сообщениями 
учителя о работе тех или других воспи
танников интерната, воспитатель органи
зовывал им немедленную помощь, более 
внимательно следил за работой отдель
ных детей и добивался исправления 
положения.

Из опыта организации учебной рабо
ты воспитанников интернатов совер
шенно ясно, что достижение полной 
< 100%) у  с п е в ае мос ти у  ч а щихс я — сов ер- 
и К'.нио ре а л ь на я , вполне ос у щест в им а я 
задача. Все дело только в организации 
наблюдения за выполнением домашних 
заданий и тесной связи со школой. 
Ведь московские или ленинградские 
школьники, обучаясь у  себя в школах, 
не давали в  целом такой высокой успе- 
(з ае мости, какую да ют те п ерь. II есомнет i но, 
конечно, что отношение учащихся к 
учебной работе значительно изменилось 
иод влиянием переживаемых событий. 
Учащиеся школ, как и воспитанники 
школьных интернатов, в настоящее время 
более серьезно и ответственно относят
ся к учебе, более усердно работают. 
В этом сказывается общий трудовой 
подъем всего населения нашей страны, 
сказывается чувство патриотизма детей.

Организация подготовки домашних за
даний в школьном интернате показыва
ет, какое большое значение в этом деле 
;.1меет строгая система и определенное,

точно установленное время работы над 
подготовкой уроков, а также тесная 
связь и взаимодействие школы т ин
терната.

Опыт школьных интернатов в борьбе 
за высокую успеваемость нужно ис
пользовать школам, а также он должен 
стать и достоянием семьи. Этот опыт 
свидетельствует о том, что если учен» 
к у в семье созданы известные условия 
для выполнения домашних заданий, 
установлен определенный режим, обес
печено постоянное наблюдение и неко
торая помощь, то отставания в  учебе у 
школьников не будет. В порядке педа
гогической пропаганды родителям нуж
но рассказать об этом опыте, познако
мить их с организацией наблюдения за; 
учебной работой детей, выполнением 
ими домашних заданий и формами по
сильной помощи, которую может ока
зать ученику почти всякая семья. Необ
ходимо также укрепить связи, школы с 
семьей и продумать наиболее целесооб
разные формы этой связи.

Труд и учеба — основные стержни, 
вокруг которых в  школьных интернатах 

|развертывается воспитательная работа.
; Регулярное несение трудочих обязанно
стей. систематическая учеба в школе и 
учебная работа В' самом интернате, твер
до установленный режим и воздействие 
детской организации помогают выработ
ке у детей важных черт характера: ор- 
ган изо ванности, сОе ре доточе 11 ност и, а к - 

; куратноети, настойчивости, сознательной 
дисциплины и чувства ответственности. 
Многие дети, под влиянием правильно 
ор га ни з о в а н н ого реж и м а ни тер на та, з на - 
чительно изменили свое поведение. 
А детская масса, воспитывающаяся в 
интернатах, 'з а  год своего пребывания 
обогатилась познанием жизни, приобре
ла много жизнен но-необходимых навы
ков, внутренне выросла и возмужала.

Большое значение в условиях интер
ната имеет по ли тико-массовая работа.
О р ган'Иза ц и я с и с тема ти че ски х информ а - 
ций о положении на фронте, о росте 
производительности труда и успехах -со
циалистического соревнования, широкое 
ознакомление с героикой войны и) тру
да — вот средство воспитания патрио
тизма, преданности родине и жгучей не
нависти к  е е  врагам.

Большое место в  жизни интерната за
нимала переписка детей с родителями. 
Г1 ись м а и ек отор ых родите ле й, мо ск в и ч с й 
и ленинградцев, 'рассказывавших о ге
роических днях родных городов, помо
гали воспитанию детей в патриотиче
ском духе. Еще в  большей степени 
этому содействовали письма родителей- 
фронтовиков. В некоторых случаях та*
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кая переписка потеряла личный харак
тер и вылилась в тесное общение ребят 
с группами бойцов. Письма с фронта, 
искренние, бодрые — поднимали настрое
ние ребят, возбуждали горячие чувства, 
действовали сильнее всяких бесед и 
призывов. Этому же содействовали по
сещения интернатов бойцами— участни
ками боев и их простые, непринужден
ные беседы с детьми.

Воспитательное воздействие оказыва
ла хорошо подобранная художественная 
литература в тех интернатах, в которых 
обращали внимание на правильную по
становку внеклассного чтения.

Общественно-полезная работа воспи
танников интернатов носила весьма раз
нообразный характер и в  значительной 
степени помогала воспитанию обще
ственной активности детей.

Участие в тимуровских командах, в 
вечерах художественной самодеятельно
сти и в политико-просветительной рабо
те с  населением, наконец, работа вместе 
с колхозниками па полях явились пре
красной школой коммунистического вос
питания.

К этому нужно добавить социалисти
ческое соревнование, которое получило 
широкое развитие в школьных интерна
тах, приобрело жизненный, конкретный 
характер. Сэцпалпетическо" соревнова
ние оказывало большое воспитательное-

влияние на детей, стало силой, органи
зующей детский коллектив на трудо
вые подвиги, вдохновляло детей, застав
ляло преодолевать трудности.

Разнообразные формы трудовой дея 
тельности и общественно-полезной рабо. 
ты, различные приемы воспитательного 
воздействия на детей, которые нашли 
место в практике работы школьных ин
тернатов, заслуживают внимания, углуб
ленного изучения и научной обработки.

Школьные интернаты для эвакуиро
ванных детей в известной степени при
ближаются к условиям семьи, и поэтому 
опыт их работы в самой широкой сте
пени нужно использовать для педагоги
ческой пропаганды, особенно в отноше
нии трудового воспитания и организа
ции работы детей по выполнению до
машних заданий.

О т  р е д а к ц и и .  В статье тов. М а■ 
лофесва затрагиваются очень важные 
вопросы о труде воспитанников интерна
тов и о формах ■ организации детского 
коллектива. Автор сообщает о разных 
решениях этих вопросов на практике. 
Некоторые факты вызывают опасения, 
что в  организацию коллектива воспитан
ников в отдельных интернатах вносится 
искусственность. Редакция просит педа
гогов, н в особенности работников ин
тернатов и детских домов, высказаться: 
по вопросам, поднятым статьей тов. М а
ло фсева.
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ВОП РОСЫ  ДИДАКТИКИ И  МЕТОДИКИ

СВЯЗЬ ГРАММАТИКИ С РАЗВИТИЕМ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ

М .  Л .  З а к о ж у р н и к о в а

Грамматика изучает законы языка, 
законы строения речи (строение слона, 
формы слова, расположение и связь 
слов в предложении, соединение пред
ложений в связной речи); поэтому 
изучение грамматики и орфографии не 
может отрываться от упражнений уча
щихся в правильном построении речи, 
от работы по развитию речи.

Занятия грамматикой и орфографией, 
оторванные от работы по развитию 
речи, делаются сухими, скучными, неин- 
;сресными. Развитие же речи учащихся 
!>сз изучения грамматики невозможно ,1 
потому что речь должна быть прежде 
моего правильной, согласной с закона
ми языка , а изучением законов языка 
1 а пи мается г  р а м м а т и к а .

Как же осуществляется в преподава- 
е;ни русского языка соединение обуче
ния грамматике и орфографии с работой 
по развитию речи?

Развитой речыо мы называем речь, 
оогатую словами, выражающими раз
личные оттенки понятий, уточняющих 
мысли, поэтому одной из важнейших
з !яач обучения русскому языку являет
ся постепенное из года в год увели
чение запаса слов у детей. Это всем 
известно, но почему-то этой работой 
5!■!. уроках  грамматики часто не нани
маются-, а между тем это и необходимо 
;; вполне возможно во гссх классах и 
;т )и и з у  ч еи-и и к а ж до го г  р а м м а ти ч ес к о г о 
!■■■'> дел а.

Положим, учащиеся II класса из у- 
1 «!9Т слова, обозначающие предмет, 
м.чество, действие; обыкновенно учп- 

v л я в э т о м сл у ч а с о г р а ; \; i ч и в а и) т с л т ем, 
'■■о обучают дегей отличать эти слова ;  
.'"■vr от друга  и от других слог, и пред- 

1 .ken и и и ставить к ним вопросы, а 
! ?ж ду  тем при этом необходимо зчиять- 

с ' выявлением таких слон, обознача
ющих предмет, качество, действие, кото

I ■ а 'тя л ьт-1 г; я  и: к  о л а, №  \ 1 -12

рые, хотя и известны детям, но не упо
требляются ими в речи, находятся еще в 
их пассивном словаре Эти слова нужно 
перевести в активный словарь, т. е. 
приучить детей пользоваться ими в 
своей речи. Нужно также сообщить им 
несколько новых слов, рапсе им неиз
вестных. Каждое новое с л о в о — эго 
вместе с тем и новое понятие, поэтому 
значение каждого слова должно быть 
вполне усвоено учащимися, в против
ном случае слова, лишлшые содержа
ния, будут  подобны шелухе без ядра. 
Слова эти должны быть взяты из раз
личных областей знания, различных 
областей жизни; при вьпоре их следует 
руководствоваться их образовательным 
и воспитательным значением в жизни 
и в общем развитии ребенка.

В «Сборнике диктантов» Афанасьева 
и Шапошникова имеется упражнение 
«Предмет, качество, действие». К упра
жнениям под заголовками «В доме и 
на дворе», к Рыбы и птицы» можно до
бавить работы я а темы: «Овощи и хлеб
ные растения :, «На войне и в колхозе».

Овощп п хлебные р астен и я .

Р о ж ь ,  к а п у с т а ,  о з е с ,  «■ор . г ов ь , р е п а ,  
я ч м е н ь , картоф ель ,  п ш е т щ ч ,  п р . к о ,  
."V/с, к у к у р у з а ,  р е д ь к а ,  о г у р цы ,  тыква,  
п о м и д о р ы .

Учащиеся разбирают, какие из этих 
пааг.ишй отвести к овощам и какие к 
хлебным растениям; ::o :ivrtio \тчм:ель 
при помощи картинки или натуры зна
комит учащихся с. теми растениями, 
которые им неизвестны. Городские дети 
о 'ы ан о  не умеют отличать рожь от и пса, 
ро:;:ь от пшеницы, многие дегп могут 
не знать кукур узы .
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На войне п в  колхозе .

М о л от и л ка ,  в е ялк а ,  т ан к ,  с е р п ,  вин-  
г.овка, п уш к а ,  к о м б а й н ,  с ам ол ет ,  
жнейка ,  пл у г ,  п у л е м е т ,  г ра бли .

Кикой предмет .

Б о е ц  ( бойцы},  враг ,  танк ,  т а н к и с т , 
р а з в е д ч и к ,  р о д и н а ,  в ойна ,  л ет ч и к и ,  
ст р е л ки ,  фаш ист ы (ж е с т о к и й , ж е с 
т о к а я ,  . -юркий, л ю б и м а я ,  с о в е т с к . :,7. 
оп а с ны й ,  храб рый ,  о т в а ж н ы й ,  н е н а 
ви ст ный ,  т я ж е л ы й ,  ст ал ьн о й ,  л о вкий ,  
см е лы й ,  н ем ецкий ) .

Что делает  предмет.

З а щ и щ а е т ,  с р а ж а ю т с я ,  п р о г о н я т ,  
о с в о б о д я т ,  ж г у т ,  г р а б я т ,  у б и в а ю т ,  
м уч ат ,  б ом б я т .

Из этих слов, обозначающих пред
меты, качества, действия, учащиеся уст
но составляют предложения и малень
кие рассказы, например:

«Опасный враг напал на нашу родину. 
Жестокие фашисты ж гу т  и грабят паши 
города и села. Они уводят в плен со
ветских граждан. Они мучают л уби
вают даже маленьких детей .

«Красные бойцы защищают пашу ро
дину от врагов.

Зоркие летчики бомбят немецкие 
танки и машины.

Отважные танкисты тяжелыми тан
ками давят немецких солдат.

Наши славные бойцы прогонят фа
шистов из Советской страны. Они осво
бодят нашу любимую родину от врагов».

Учитель записывает рассказ на доске. 
Учащиеся списывают его  и подчерки
вают одной чертой слова, опознана- ' 
го щи с предметы, двумя — слова, обозна
чающие действия, волнистой чертой 
слова, обозначающие качество, признак 
предмета.

Перед списыванием внимание уча
щихся обращается на правописание слон.

Изучая правописание безударных 
гласных в корнях слов, следует к тем 
упражнениям, которые имеются в «Сбор- j 
нике упражнений по правописанию . i 
прибавить другие, иного характера:! 
подобрав то или иное гнездо родствен
ных слов, учащиеся составляют сними j 
предложения, связные тексты н записы
вают их; заучивают наизусть небель-| 
шне стихотворения, в которые входят | 
слова с безударными гласными, пишут i 
их наизусть и подчеркивают слова с 
безударными гласными; пишут из ложе-
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ния маленьких текстов, заключающие 
слова с безударными гласными, состав
ляют рассказы по картинкам, включая 
в текст изучаемые слова. Для некото
рых из этих упражнений подбираются 
т е ксты 'с  содержанием, имеющим отно
шение к Великой отечественной войне, 
например, учащиеся подбирают гнездо 
таких слов: б ой ,  б ои ,  б о е ц ,  б ойцы ,  б о е 
вой.  Выв сшивается картинка, изобра
жающая сражение, учащиеся составляют 
рассказ.

Некоторые упражнения из '.Сбор
ника:: можно изменить так, чтобы они 
требовали от учащихся большей само
стоятельности, папрпмер, упражнение 
93. Проделан все, что указано в зада
нии к jtiimv упражнению, учащнесн 
передают текст своими словами сначала, 
устно, а потом излагают его письменно.

Текст, помещенный в ..Сборнике:., т а 
кой:

«Тепло греет солнышко. В старо 
траве синеют иодснежиики. Весело 
качаются молодые березки. Дрожат 
стройные осинки. Оживают букашки 
и козявки. Снуют во все стороны 
муравьи. На болоте квакают лягуш 
ки. В садах цветут яблони, вишни 
зеленеют кусты малины, крыжовника 
В полях сеют овес».

Учащиеся выписывают но указанию 
учителя слова и подчеркивают в них 
буквы, выделенные в тексте жирным 
шрифтом, и запоминают написание этих 
слов. К каждому слову подбирают из 
данного внизу списка родственные сло
ва: я б л о к о ,  я б л о ч к о ,  я б л о ч н ы й  и нр. 
Дополнительно учащиеся выделяют в 
каждом предложении слова, обознача
ющие действия предметов: г р е ет ,  с и н е 
ют,  к а ч а ю т с я ,  д р о ж а т ,  о ж и в а ю т ,  
с н у ю т ,  к ва кают ,  ц в ет ут ,  з е л е н ею т ,  
с ею т .  Учитель записывает эти слова 
на доске. При устном пересказе учи
тель предлагает употреблять эти слова. 
Затем дети пишут изложение этого 
текста.

Одна девочка написала так:

В ее:: а

Уж сильно греет солнышко. Под
снежники синеют в травке. Весело 
качаются и дрожат березки и осин
ки. Букашки оживают. Лягушопки 
заквакали в пруду. Яблони в садах 
цветут, малиновые кусты зеленеют. 
Колхозники сеют овес. Птички гром
ко распевают свои песенки.
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После того к ак  изложение было на
писано,'детям было предложено под
черкнуть в нем те слова, правописание 
которых они изучали.

Еще одно упражнение: дети заучи
вают дома наизусть стихотворение «Вес
на».

Пришла весна, пришла весна, 
цветы пестреет  в иоле, 
и неба пшрь светла, ясна, 
и все живет на воле.
Ручьи бегут, бегут , шумят, 
и шепчет лес листвою.
Поссгоду песни птиц звенят.
Ка.с хорошо весною!

Сборник..', стр . GN. уп р . 1

Дети запоминают дома правописание 
слов с безударным гласным, выделен
ных жирным шрифтом, и некоторые 
другие слова (а п ол е ,  на  в оле ,  ш е п ч у т  
р учьи ) .

В классе учащиеся пишут это стихо
творение наизусть и подчеркивают при 
этом слова с безударными гласными.

Учительница г. Кимры 1г. И. Сысоева, 
упражняя учащихся II класса в право
писании слов с ъ, провела такую ра
боту: она нарисовала картинку, изобра
жающую поднимающуюся в гору зим
нюю дорогу, и вырезала из картинки 
подвижные фигурки двух лошадей с 
санями и едущими па них колхозни
ками.

Е. И. начала рассказ сама такими 
словами:

«Ехал дядя Иван из города домой 
в колхоз «Красный путь*. Передвигая 
фигурки, Е. И. ставила их в разное 
положение, а учащиеся составляли 
соответствующие предложения, напри
мер: «Ночью выпало много снега. Подъ
ем в гору  бых труден. Дядя Иван по
ехал в объезд. На съезде с горы он 
встретил брата Василия. Они погово
рили и разъехались в разные стороны. 
Дядя Иван объехал гору, въехал в де
ревню и подъехал к своему дому». Сло
ва с ъ  были предварительно написаны 
на доске, разобрано их правописание. 
Текст Е. И. записала со слои детей на 
доске, его  прочитали раза два, потом 
текст был стерт и продиктован.

В упражнении на разделительный 
мягкий знак было соединено несколько 
видов работы.

Е. И. написала на доске слова: ночью,  
вьюга,  р у ж ь е ,  с о б а ч ь е  чуть е ,  ли ст ,  
волчьи,  з а яч ь и ,  пт ич ьи  слеОы и выста
вила картинку: «Охотник песет убитую 
лису, .впереди бежит собака». Дети со
ставили устно рассказ: «Ночыо была

выога. Занесло снегом вег волчьи, 
лисьи, заячьи и птичьи следы. Все звери 
спрятались в норы. Трудно охотнику 
найти зверя. Но собачье чутье помогло 
ему' выследить добычу?. Составленный 
рассказ Е. И. записала па доске, уча
щиеся прочитали его -про себя, затем 
он был стерт, после чего нм было 
предложено написать его кто как  за
помнил.

Такого же характера работа прово
дилась и в III классе. В конце года 
нрл повторении пройденного о распро
страненном предложении следует пс- 
пользовач, упражнения Al'Ai’ н s
книжки Литвиненко и Лебедевой •<!>» <- 
витии речи:', выпуск мерный. В чтнх 
упражнениях нераспространсппые пред
ложения разными способами преобра
зуются в распространенные.

В упражнении •.Зме/Ь предложен!!я 
распространяются путем добавлении 
слов по вопросам:

1!аня с д е л а л  ( к а к о й ? ) . . .  зм ей .
( '/  ей?)... змей поднялся (к v d a ?).  
Налетела (к  а к ч я?)... п: \<ка.
Пошел ( к а к о й ? ) . . .  Оолсдь.
( К  а к о и?)... змей ушел (к у  д а?)...

В упражнении Днем и ночыо::. пред
ложения распространяю 1ся без вопро
сов.

Дети составляют рассказ по несколь
ким картинкам, объединенным одной 
темой, и по словам. Есть плакат, состо
янии! из 6 картинок в красках н изо
бражающий сбор пионерами металли
ческого лома. К каждой картинке уча
щиеся составляют одно-два распростра
ненных предложения и записывают их.

Проводятся беседы на тему о храб
рых танкистах, дети рассказывают, что 
они знают о танкистах, после чего им 
предлагается самостоятельно составить 
3—4 распространенные предложения 
на эту  тему и записать их,—получится 
маленькое сочинение.

В составленных предложениях уча
щиеся обозначают подлежащее, сказуе 
мое, пишут вопросы к другим словам 
в предложении. Таким образом, работа 
детей по составлению предложений 
является одновременно и изучением 
строения предложений и самым постро
ением их.

Очень полезно упражнение в соста
влении предложений с прямым и об ат- 
ным порядком слов, прн котором ска
зуемое стоит раньше подлежащего.

В стихотворении ■„■Зима; чи гаем:

1) Тускло месяц дальний 
Светит сквозь туман,
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2) И лежат печально 
Снежные поляны,

3) Тройка мчится лихо
4) Колокольчик звонок,
5) Напевает тихо

Мой ямщик спросонок.
Учащиеся у к а ж у т  предложения с 

прямым порядком членов предложения 
(предложения 3, 4) и с обратным (2, 5). 
Поняв отличие строения предложений 
с прямым и обратным порядком слов, 
учащиеся сами составляют такие пред
ложения с данными учителем подлежа
щими или полностью самостоятельно 
на какую-либо тему, например:

Наши л ет ч и к и  н а н е с л и  в р а г у  б о л ь 
ш и е  п о т е р и  (прям. пор.). Б о л ьш и е  
п о т е р и  н а н е с л и  н пии л е т ч и к и  в р а г у  
<обр. пор.). У о д н  ni вы с оты р а з г о р е л с я  
. ж е с т о к и й  б о й  (обр. пор.). Ж е с т о к и й  
б о й  р а з г о р е л с я  у  о д н о й  в ы с о т ч  (прям, 
пор.). Б о й цы  н е  у с т у п и л и  н е н а в и с т 
н о м у  в р а г у  ни одного метра родной 
земли (прям. по;..). Ни о д н о г о  м е т р а  
р о д н о й  з е м л и  н е  у с т у п и л ! ,  б о й ц ы  
н е н а в и с т н о м у  в р а г у  (обр. пор.).

При изучении склонения и правопи
сания имен существительных на и и. не ,  
и я  учащиеся прежде, всего составляют 
словарь таких слов.

С л о в а  н а  им. М ужские имена: 
В а с и л и й , Г е о р г и й ,  Ви т ал ий ,  Юрчп  и 
др. (кроме того, — г е н и й ,  п р о л е  та р  :й,  
п л а н е т а р  /й).

С л о в а и а я е  у ч е б н о г о  х а  р а к- 
т е р а :  чтени е ,  и з л о ж е н и е ,  с о ч и н е н и е ,  
ч и с т о п и с а н и е ;  с л о ж е н и е ,  вычитани е ,  
у м н о ж е н и е , д е л е н и е ;  е с т с ш а о з н ъ н и е ,  
ч ерч е ни е .

С л о в а  в о е н н о г о  а и а ч с и и я: 
о р у ж : : е ,  о р у д и е ,  н ап ад ени е ,  с р а ж е н и е ,  
н а с т у п л е н и е ,  р а з р у ш е н и е ,  и с т р е б л е н  ие,

С л о в а  п а  и я :  с т а н ц и я , л и н и я ,  
хи ми я ,  м олни я ,  э к с к у р с и я ,  э к с п е д  щ и  я  
и др. Географические названия: Р о с с и я , 
Ф р а н ц и я ,  Англия,  Г ер м а н и я ,  Я п о ни я ,  
Т у р ц и я  и пр. Слова политического 
значения: р е з о л ю ц и и ,  к о н с т и т у ц и я ,
д е м о н с т р а ц и я .

Слова военного значения: К р а с н а я  
Армия,  к а ва л е ри я ,  а р т и л л е р и я ,  ф л о 
т или я ,  п о з и ц и я  и др.

Слова эти записываются постепенно, 
и правописание их заучизастоя учащи 
мися дом !. У чащи си находит в газетах, 
в книгах предложения с некоторыми 
из этих слов, выписывают их, приду- 
мыкают спои предложения.

Объяснив особенности прайоннеапни 
существительных на trit, н е ,  и я ,  учи
тельниц. •> выставила па доске большую 
картину: «Наши бойцы зч держи в лот 
немецкий воинский эшелон*.
20

Детям было дано задание составить 
рассказ, введи в него существительные 
Насилий,  а р  кия ,  п о з и ц и я ,  лин ия ,  
с т а н ц ' я  в предложном или дательном 
падеже. Дети общими силами составили 
устно следующий рассказ; «Василий 
Петров служил в Красной Афмпи. 
Однажды ночыо он с товарищами 
охранял наши позиции у  железнодо
рожной станции. В друг  па линии пока
зался поезд с немецкими войсками. 
Бойцы подползли к самой линии п 
забросали поезд гранатами, обстреляли 
его из пулеметов и автоматов. Много 
фашистов было убито».

Заучив правописание выш еуказан
ных слов политического и военного 
значения, учащиеся самостоятельно 
составляют с ними предложения, на
пример: «В первомайской демонстрации 
участвовали тысячи трудящихся». «Кава
лерии было приказано вы ступить ' .  
«Командир приказал артиллерии обстре
ливать из тяжелых орудий переправу 
через реку» .

Для упражнения в этом же правиле 
правописания в одной школе была 
проведена такая  работа: выполнив
упражнение № (5) из -Сборника у п р аж 
нений по правонисашпое под заголов
ком «Ливадия» и усвоив правописание 
имеющихся там  существительных на 
в » ,  н е ,  i l l ,  учащиеся написали изло
жение этого текста. В другой школ 
после изучения написанных слов, учи
тель выставил картину «Южный берег 
Крыма» из географической серии и 
предложил учащимся самостоятельно 
написать сочинение по этой картине, 
пользуясь нз\ченны.ми словами из 

I текста «Ливадия». Подобные работы 
могуч- проводиться при изучении и 
других грамматических разделов и 
правил правописания.

При повторении в 1У классе разделов
о повествовательных, вопросительных 
н восклицательных предложениях мож
но предложить учащимся найти п 
написать восклицательные предложе
ния с призывом к защитникам нашей 
родины, помещенные в газетах.

Дети должны знать наизусть и 
прои I юсить эти призывы убеди тельным 
TOIIOM, с силой, с  подъемом, чтобы 
уев он гь и н то па цн н носкл и да гельпы ■; 
постижений . : ienoTopi т.; из этих 
предложений заннсызлотся, учащпее : 
упражняю ген в постан ег.ке восклпц i • 
тельного знаке, наирп.мер:

З а щ и т н и к и  Родины. ,  с ла вны е  в ойн  и 
К р а с н о й  Армии!  П е р ж п п е с ь  н с ю к о л е -  
и и м о !  О т р а т т е  на н е г о  в ра ги !Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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В г а г  б у д е т  р а з б и т ,  п о б е д а  б у д е т  
з а  н а м и !

Б у д е м  м е т к о ,  н а с ме рт ь  б ит ь  к р о 
вавых з а х в а т ч ик о в !

В п е р е д , т о в а р и щ и !  В с е г д а  в п е р е д !
Такая же работа проводится и при 

усвоении вопросительных предложе
ний:

«Чем ты помог фронту?»
«Изучил ли ты винтовку?»
«Сколько врагов истребил ты, боец?» I

Замечено, что учащиеся редко упо
требляют в своей речи прилагательные, 
а меж ду  тем прилагательные делают 
нашу речь точной, красочной, картин
ной. Необходимо заставить учащихся 
почувствовать значение прилагатель
ных в нашей речи и создать у  них 
потребность в употреблении их для 
выражения своих мыслей. Прилагатель
ные имеют много грамматических форм 
(родовых, падежных), и чтобы правиль
но употреблять прилагательные, нужно 
уметь их склонять и писать их окон
чания. Таким образом, грамматика, 
орфография и навык употребления 
прилагательных в речи тесно связаны 
между собой. Много интересных упраж
нений па употребление прилагатель
ных имеется в книге Литвиненко и Ле
бедевой «Развитие речи», выпуск вто
рой, например упражнения 21, 22, 2.4 
«В краю непуганых птиц», в котором 
учащимся предлагается вставлять вме
сто точек прилагательные (слова-опре
деления), причем слова эти нужно 
придумывать самим. Мало, конечно, 
подобрать нужное прилагательное, 
надо еще поставить его в правильной 
форме, согласовав с соответствующим 
существительным; окончания прилага
тельных нужно правильно написат ь.

Прилагательные, как и другие части 
речи, часто употребляются в перенос
ном значении: хол  д н а я  в стр еча ,  г о р я 
чий прив ет .  Учащиеся должны раз
личать это в значении прилагательных 
(Литвиненко и Лебедева, «Развитие 
речи», выпуск 2-й, упр. 31\

При описании военных действий, при 
характеристике наших славных бойцов 
употребление прилагательных помо
гает рисовать картины боев, говорить 
ярче и точнее о качествах героев.

Возможна такая работа: выбрав
законченный отрывок из газетных 
очерков, где имеется характеристика 
наших героев, выраженная прилагатель
ными, прочитать его и выделить эти 
выражения: смелый ,  славный,  о т в а ж 
ный,  н е у с т р а ш и м ы й ,  у в е р е н н ы й ,  с т о й 

кий ;  в ра г  — н ен ав и ст н ы й ,  ж е с т о к и й ,  
о з в е р е лый ,  б е с п о щ а д н ы й ,  хитр ый ,  
после этого предложить учащимся изло
жить очерк своими словами, употреб
ляя прилагательные, но не нагромож
дая их, выбирая наиболее подходящие.

Изучая повелительную форму г л а 
гола, учащиеся одной школы подбирали 
отрывки из литературных произведе
ний прозаического и стихотворного 
характера, причем они должны были 
произносить их наизусть, знать, из 
каких произведений, у  какого автора 
они взяты, к каком у событию относят
ся, какое действующее лицо произно
сит эти слова.

Отрывки из литературных произве
дений прозаического характера был:; 
приведены такого  типа: «Послушай, 
сказал Анжольра,— ты маленький, тебя 
не заметят. Выйди за баррикады, про
скользни вдоль домов, походи но 
улицам... Вернешься и расскажешь мне, 
что происходит.

•— Малыши могут  и пригодиться, -  с 
заносчивым видом сказал Гаврош. 
Что же, я пойду.

Мальчуган отдал честь но-военному 
и весело убежал».

В атом отрывке много разных гла
гольных форм; учащиеся указывают 
сначала повелительную форму, а потом 
могут, но предложению учителя, разо
бран, и другие формы. Все самое гл ав 
ное, самое трудное, требующее героиз
ма, выражено в этом отрывке повели
тельной формой глагола: «Выйди за 
баррикады», «Проскользни вдоль д .-  
мов», «Походи по улицам».

В отрывке из рассказа «Сон Обло
мова: самые характерные черты восги- 
тапия балованного, ни к чему не 
пригодного барчонка выражены тоже 
глаголами в повелительной форме.

«После он (Илюша) и сам выучился 
покрикивать: «Эй, Ванька, Ванька!..
П од а й  то, д а н  другое!. . Не хочу того, 
хочу этого! Сбе гай ,  пгинеса\»

Побежит ли он с лестницы или ьо 
двору, вдруг  вслед ему раздается в д - 
сять отчаянных голосов: «Ах, ах! т> - 
д е р ж и т е ,  о с т а н о в и т е !  С т о й , с т о й !

Задумает лн он выскочить зимой в 
сени или отворить форточку, опять 
крики: «Не б е г а й ,  н е  х о д и ,  н е  о н и  !■ 
ряй'.:>

Дети подобрали отрывки и в стихо
творной форме:

«Г о н и т е  прочь злодейку — лень,
. В с т р е ч а й т е  песней каждый день,

Чтоб тень от солнца, как  олень,
Скакала к вам, резвясь, ребята.
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Просторен мир наш и велик,
В нем много счастья, много книг,
Но, чтобы каждый все постиг, 
У ч и т е с ь  каждый час, ребята!»
С п о е м  же, товарищи, песню,
О самом большом человеке,
О самом родном и любимом,
О Сталине песшо с п о е м .

В этом отрывке форма будущ его  
времени (споем) употреблена в значе
нии повелительной формы, дети так  ее 
и восприняли.

благодарным материалом для изуче
ния повелительной формы глагола 
являются газетные тексты. 15 тех же 
призывах и обращениях к бойцам Крас
ной Армии мы найдем много глаголов 
в повелительной форме, например: Ни \
ш агу  назад! Ломайте натиск гитлеров-1 
с к их полчищ, сокрушайте технику , !  
уничтожайте живую силу, освобождайте 
"п.'.-под немецкого фашистского ига 
советские города и села!)

Учащиеся и сами составляют обраще
ния к товарищам, призывающие их к 
соблюдению дисциплины, к нанлучшему 
выполнению школьных обязанностей, 
к помощи фронту.

Для упражнения в правописании гла 
голов можно дать несколько особенно 
трудных глаголов, например: б у д ь ,
б у д ь т е ,  н е  з а б у д ь ,  н е  з а б у д ь т е ,  г о 
т о в ь с я ,  г о т о в ь т е с ь ,  п о ш Ь о ш ь с я ,  п о з а 
б от ь т е с ь ,  м н о ж ь т е ,  о б е с п е ч ь т е ,  с о 
ст ав ьт е .  Учащиеся самостоятельно 
составляют предложения, например:

Готовьтесь к обороне страны! 
Множьте ряды сильных и

мужественных бойцов! 
Обеспечьте родине закаленных

защитников!
Будьте готовы!

Все выш еуказанные методические 
приемы обеспечивают связь обучения 
грамматике и орфографии с развитием 
речи учащихся. Кроме того, работа эта 
проводится с наибольшей самостоятель
ностью учащихся, которые подбирают 
примеры из книги, составляют их. Для 
того чтобы сделать работу детей наи
более продуктивной, нужно указать  им 

I литературные произведения, где можно 
найти материал, предложи» вместе с 
тем не ограничиваться указанным мате
риалом, а поискать примеры и в Дру
гих произведениях. Наиболее инициа
тивные учащиеся непременно будут 
искать примеры вполне самостоятельно.

При подборе материала из произве' 
денпй и при состав тении примеров 
самими учащимися необходимо иметь 
в виду воспитательные цели: развитие 
горячей любви к Родине, страстной 
ненависти к врагам , готовность пожер
твовать  собой для освобождения нашей 
страны от захватчиков. Нужно воспи
тывать волевого, настойчивого чело
века, способного преодолевать все 
трудности на пути к счастью Родины, 
поэтому перед учащимися должна быть 
поставлена задача в ы б о р а  материала не 

; просто с целями грамматическими, а с 
j определенным направлением в отно
ш ен и и  содержания, которое всегда 
должно быть значительным, выражаю
щим отношение ученика к событиям, к 
поступкам, к лицам; полезно привле
кать также материал, относящийся к той 
или иной области знаний. Нельзя допу
скать  пустых, бессодержательных фраз, 
которые ничего не говорят пи уму , ни 
сердцу ребенка.

Сам учитель в подборе текстов 
предлагаемых ученикам, должен быть 
для них примером.

ПРАВИЛЬНОЕ ПРОИЗНОШЕНИЕ ТАК ЖЕ ВАЖНО, 
К А К  И ПРАВИЛЬНОЕ ПИСЬМО

Ti. Г . П о л я к о в

В начальной школе дети учатся не 
только письменной, но и устной речи.

Правильное произношение имеет 
огромное значение прежде всего для 
понимания речи.

Правильное ударение — один из важ
нейших элементов правильного произ- 
пошен ия.

Необходимо постоянно упражнять 
учеников в произношении слов с пра
вильным ударением.
22

М ежду тем овладение орфоэпической1 
грамотностью нужно считать одним из 
наиболее отстающих участков в работе 
начальной школы над развитием устной 
речи учащихся. Орфоэпическая безгра
м отность— характерное явление в 
практике нашей школы, особенно в

' О р ф о э п и я  (с греч .— правопроизноше- 
ние)— произношение, признаваемое правиль
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тех местностях, где произношение 
сильно расходится с общепринятым 
литературным произношением. В раз- 
говорной речи произношение целого 
ряда слов искажается.

Г о в о р я т :  С л е д у е т
г о в о р и т ь :  

д о б ы ч а  д о б ы ч а
м о л о д е ж ь  м о л о д е  жь
в с л у ч а е  а с л у ч а е
к и л о м е т р  кил  у м ет р
п о рт ф ел ь  п ор тф ел ь  п т. д.

Известно, что неграмотные панпса" 
::нл мешают чтению, тормозят понима
ние написанного. Нередко неграмотное 
письмо может даже привести к непра
вильному пониманию, например:

волы  — аилы 
а л е с у  — в л и с у  
с в е л а  — с вила

с п е : иа  —с и н а и

р а з р я д и л  — ра  :pi д ил  
y i n  —_v stichnnt, 
пр е бы ват ь  — п р и б ы 
вать
п о с е д е л  — п о с и д е л  

ч а с т о т а  — ч и с т о т а  
и т. и.

Точно так же и неправильное произ
ношение мешает правильному, быстро
му и легкому общению между людьми, 
отвлекает слушающего от смысла, з а 
ставляет его обращать внимание на 
звуковую  сторону, а иногда даже м о 
жет повести 1с неправильному пони
манию.

Исключительное внимание пашен 
школы к орфографии понятно:- орфо
графическая малограмотность должна

быть ликвидирована, но, наряду с этим, 
надо поднять также к у л ь т у р у  устной 
речи н, в частности, внедрить правиль
ное произношение. Не надо забывать , 
что о б у ч е н и е  п р о и з н о ш е н и ю  
т а к ж е  н е о б х о д и м о  и в а ж н о ,  
к а к  и о б у ч е н и е  п р а в о н и с а- 
н и ю.  Культивирование правильного 
произношения (в школе, в быту, в ки
но, па сцене, но  радио) имеет огром
ное значение в деле приобщении уча
щихся к литературному языку. Орфо
графия не дает и не может дать доста
точных указаний к правил!.пому про
изношению слов. Правильном/ произ
ношению нужно учиться непосред
ственно нз устной речи, и культивиро
вание его являете 1 задачей первостепен
ной социально!! важности.

И т а к, з и а ч е н и с о р ф о э н и и 
н е о с п о р и м о. О р ф о э и и и и у ж- 
но  у ч и т ь . Выработке правильного 
литературного пропшошеппя паша 
школа должна уд. лить достаточное и 
повседневное внимание.

В данной статье  мы не ставим своей 
задачей дать полные у к а ып п я  о работе 
над правильным иронзпоше м:ем пли 
изложить основные орфоэпические 
правила для усвоения литературно- 
правнльного говора и искоренения 
мести ы \ диалектных особенностей 
в произношении. Л1ы лишь предлагаем 
школе и учителю «к р у г  слов*, бытую 
щих и речи учащихся и нередко 
являющихся самым уязвимым участком 
в речи молодого учителя. Здесь мы 
имеем в виду т о л ь к о  у д а р е н и е .  
Процент отклонений от норм литера
турного произношения тут  необычайно 
велик.

автоб у с . в е л и к о в о з р а ст н ы й д о г о в о р е н н о с т ь
а в т о м о б и л ь в с л у ч а е д о к у м е н т
а г р о н о м в целч'С ж а в о р о н о к
а и с т вы б ор ы з а д о л г о
алфавит г е к т а р з а р  ' саветь
а р б у  л г р а ж д а н е з в о н и т
а р е с т г р а  чсОатса з е м л е ч е р т л к а
ат м о сф е р а г у с е н и ц  i и з о б р е т е н и е
б а л о в а т ь д в о ю р о д н ы й и н с т р у  ч е нт
б а р о м е т р д е я т е л ь н о с т ь и с п о л ь ю в з т  ь
бахча д и с п а н с е р к а т а л о г
б е з у м о л к у д о б л е с т н ы й к а т а с т р о ф а
б е р е з н я к д о б ы ч а к а у ч у к
б и б л и о т е к а д о г о в о р кв арт ал

1 В словах с буквон  ё вместо ударения поставлены две  то чки , т а к  к а к  ё является всегда  
ударны м.
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к и л о м е т р о с в е д о м и т ь с я р у б е ж
к и р к а о т к у п о р и т ь р ы т в т а
к л и м а т п а р а г р а ф с а н т и м е т р
к о к  ЛЮ т п е д а г о г с  ч е кла
к о  мпас п е п е л и щ е с и р о т а
к о н д у к т о р п л а т и н а с к л а  ) чина
к р а с и в е е п л ом би р о в а т ь сл у ч а й
к р е м е н ь п о д н е б е с ь е с р е д с т в а
л а з и н а п  о  ж е  р т е  о  ван и е с т о л я р
л о с к у т п о л у н о ч н ы й с т а т у я
м а г а з и н п о р т ф ел ь с у м е р к и
м а р г а н е ц п р а з д н е с т в о с уф ф ик с
м а п ш а л п р е д м е т т е х н и к у м
м е д и к а м е н т ы п р е з и д и у м у ' р а н е т е  о
м е л ь к о м п р е м и р о в а т ь фарфор
м и л л и м е т р п р е р и я фитиль
м и т и н г п р  7г о в о р ф у н д а м е н т
м о л о д е ж ь п р о ц е н т х о д а т а й с т в о
н а к о в а л ь н я р а с с е р д и л с я х л о п о к
н а с т о р о ж е р е в о л ь в е р

р е з ь б а
х о з я е в а

н е д о и  ч<а ц ем ен т
н е н а в и с т ь р  вм он т и р о ва т ь ш ак ал
о б е с п е ч е н и е р о м а н ш о ф е р

Надо обратить внимание учащихся 
на ряд слов, допускающих двоякое 
произношение:
а в т о б у с  
а г е н т
б и б л и о т е к а  
г р а ж д а н к а  
п р и г о в о р  
р е в о л ь в е р  
с уффик с  
ц е м е н т

а в т о б у с  
а г е н т
б и б л и о т е к а  
г р а ж д а н к а  
п р и г о в о р  
р е в о л ь в е р  
с у ф ф и к с  
ц е м е н т

Следует исправлять также неправиль
ные ударения в произношении учащи
мися таких  слов, как  п о н я л и ,  п р ин яли ,  
з а н я л и ,  начали ,  п р о д а л и  (с установив
шимся ударением на приставке); уча
щиеся нередко произносят эти слова 
с ударением на корне: п о н я л и ,  п ри нял и ,  
з а н я л и ,  начали ,  п р о д а л и .

Нужно обращать внимание на про
изношение и образование форм паде
жей некоторых существительных: па- 
пример, учащиеся неправильно говорят 
д е т я м и , п а л ьца м и  (по аналогии с 
р у к а м и ,  н о г а м и )  вместо д етьми ,  паль 
цами .

Все это делает необходимым постоян
но упражмять учеников в произноше
нии слов с правильным ударением.

24

Нужно настойчиво бороться за к а ж 
дое не только правильно написание,-:, 
но и правильно произнесенное слон-  
потому что п р а в и л ь н о е  п р о и 
н о ш е н и е  т а к о е  ж е  в а ж н о  
д е л о ,  т а к а я  ж е  п р а к т и ч е с к 
н е о б х о д и м о с т ь ,  к а к  и о р ф < 
г р а ф  и я.

Учитель обязан на каждом урок-, 
исправлять неправильно произнесешь t 
слово, т. с. слово, в котором допущен;! 
орфоэпическая ошибка, будь то г е о 
графический, математический, техни
ческий и какой-либо другой термин.

Учитель должен чутко прислуши
ваться к устной речи своих ученики-; 
пе только на ур оках , но и во время 
работы внешкольных кружков, учыг. - 
чсских организаций, при проведении 
собраний, бесед и т. д.

Одним словом, надо на каждом шагу 
бороться с нарушением общепринятого 
литературного произношения, побуж
дая учащихся и в своей бытовой 
разговорной речи быть на-чеку и 
постепенно преодолевать дефекты 
своего произношения.

Надо чаще вводить эти слова в речь, 
учащихся, и не только вводить, но и 
объяснять их смысловое значение. Уча
щиеся должны ие только понять их со 
стороны содержания, но и осмыслить 
их в контексте как готовой чужой речт,
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так и своей собственной. В особен
ности важно, чтобы ученик произнес 
их, ввёл в круг  своих артикуляционных 
навыков, чтобы эти слова включались 
и речь ученика как накопленное им 
словесное богатство.

Обучение орфоэпии в начальной шко
ле должно бить не только возможно 
проще, но оно должно быть к о н к р е т- 
!i о. Для того чтобы учащийся понимал 
обычное значение и функцию каждого 
слова в пашей речи, нужно исходить 
только из связного текста. Дело не в 
том, чтобы дать определение произно
шению того или иного слова; дело в 
том, чтобы привести учащихся путем 
устной или письменной практики к ум е
нию правильно произносить слова.

Приводим ряд примерных образцов 
связных текстов д-ш практики произно
шения выделенных слов н определения 
смыслового значения их.

1. Мы — молодые х о з я е в а  земли.
2. М о л о д ё ж ь  должна стремиться к 

знанию.
3. П р о ц е н т  неуспевающих в нашем 

классе резко снизился.
4. В с л у ч а е  моего отсутствия, пере

дай книгу  моей сестре.
5. С луч а й  побывать в родных мес

тах скоро представился.
6. В  ц елях  о б е с п е ч е н и я  высокого 

урожая а г р о н о м  применил глубокую 
вспашку полей.

7. Углекопы повысили д о б ы ч у  угля.
8. Железо р ж а в е е т  без дела.
9. С т о л я р  привел в порядок свой 

и н с т р у м е н т  и приступил к ремонту 
м аг а з ин а .

10. Для отражения вражеского наступ
ления были использованы все с р е д стс . а :  
артиллерия, танки и авиация.

11. Войска отошли на новый оборо
нительный р у б г ж .

12. На месте многолюдного села 
осталось черное п е п е л и щ е .

13. Враг близко — надо быть н а с т о -  
р о  же .

14. На бахчах  около станицы спели 
а р б у з ы .

15. Мы вышли из дома з а д о л г о  до 
восхода солнца.

16. Что может быть к р а с и в е е  гор, 
озолоченных яркими лучами восходя
щего солнца!

17. Л ав ина  льда медленно ползла по 
ущелью и сметала все на своем пути .

18. Автомобиль ,  управляемый опыт 
ным шоф ер ом ,  шёл со скоростью вось
мидесяти к и л о м е т р о в  в час.

1е*. По н а к ов а л ь н е  молотом я быо ь 
песню о труде пою.

2J. Песню звонкую запел в долине 
ж а в о р о н о к  звонкий.

21. На крыше аи ст  нос острит, 
в небе ласточка к р у ж и т .

2е! .  Орешника, б е р е з н я к а  и гя: ;у  мог 
Мишка погубил несметное числе;.

23. В лесу б е з у м о л к у  кричат :: сви
стят зяблики, синички, чижи.

24. «Г р а ж д а н е  нижегородские! .'.ало 
жим жен и детей и выкупим отече
с тво !»— так говорил бессмертный Ми
нин.

25. Будь д е я т ел ь н ы м  и честны:-, сы 
пом своей родины!

Надо, чтобы учащиеся читали гроиз- 
п едения классиков, мастеров слова», 
за'/чивали образцовые художественны! 
стихотворения и отрывки художествен
ной прозы, чтобы они учились гово 
рить грамотно, просто и краев :>о.

Надо привлекать внимание учащпхе.: 
к правильной постановке ударе , ’ ня во 
время классного чтения, декларации 
стихов и басен, в часы бесед н расска
зывания, ие производя при этом мор
фологического разбора слов.

Имеет значение запись самим ' чоте
лем по 2—3 слова из данного слова
рика па классной доске. Прежде чем 
написать эти слова, учитель ;\о..жен 
громко и четко сказать вслух подле
жащие записи слова, акцентируя удар
ный слог. И не олько до записи, по 
и но время ее надо произносить вслух 
записываемое сл >во. Кроме того, нельзк- 
писать па доске все сплошь одинаково: 
нужное для запоминания слово под
черкнуть, обозначить ударение. Нужно 
продвигаться этапами, постепенно.

К некоторым словам, помещенным и 
« к р у ге  слов», учащиеся могут  подо
брать родственные слова («гнезда: 
слов), например:

а) д е я т е л ь н о с т ь  — д е ят ел ь ,  д е я т е л ь 
ный,  с а м о д е я т е л ь н о с т ь ;

б) д о б ы ч а  — д о быть ,  д о б ы т ч ик ;
в) в ы б ор ы  — выб орщик ,  выб ор ный ;
г) х о д а т а й с т в о в а т ь  — х о д а т а й ,  х о 

датай ство ' ,, ' г f
д) х о з я е в а - х о з я й с т в о ,  х о з я й н и ч а т ь ,  

х о з я й с т в е н н и к .
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Такое расширение словаря есть в то 
же время расширеиие понятий учащихся, 
обогащение их речи.

.Между прочими упражнениями будут 
и предупредительные и контрольные 
диктонки. По это будут  заранее под
готовленные тексты: не следует застав
лять детей придумывать пли угадывать 
правипроизпошей не незнакомых слон; 
"•адачсн учащихся до тжно б ы т ь — при
менение правильного произношения 
■< тем слонам, которые им заранее со
общены и смысловое значение которых
i.M понятно. Материал для диктовки

"олжен быть тщательно подобран и 
расположен по степеням трудности.

Целесообразно предложить учащимся 
переписать данные слова в известной 
тематической группировке, например:

а) выбрать географические термины' 
am ю сф е р а ,  б а р о м е т р ,  к о м п а с .

б) выбрать термины, технические: 
д о б ы ча ,  и з о б р е т е н и е ,  и н с т р у м е н т ,  
н а к о в а л ь н я , з ем л е ч е р п а л ка .

Такие работы — самое верное сред
ство зафиксировать в памяти учащихся 
как  правописание, так и произношение 
слог, (терминов).

ОСНОВНЫЕ ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ. ПРЕПОДАВАНИЯ 
АРИФМЕТИКИ

Г .  1',. П о ля к

Старший н и у ч ш и  сотр

С вязь  <“ п р акти кам

Усиленное внимание к вопросу связи 
фололавгшш с практикой, проявленное 
i нагими учштслями в истекшем! учеб- 
юм году, выразилось в сравнительно 
пороком использовании win военной те. 
iaTHKjt для составления задач.

Изучение школьного опыта показыва- 
г, что1 учащиеся многих школ все еще 
лабо владеют теми вычислительными 
авыкамп и. умениями1, которые требуют- 
я в жизни1: плохо решают жизненные 
здачю, не умеют измерять, слабо счи- 
аюг в уме, не умеют вычислять на 
четах.
В IV классе Шурминекой средней 

псолы (с. Шурма, Кировской области) 
а вопрос, скольким квадратным метрам 
авнястся площадь пола в классной
о.мвате, большинство учащихся ответи- 
и: 7—8 м; лишь трое учеников сказа- 
н: «42 кв. м». Серьезно затруднило
чащнхея этого класса задание начер- 
ать на доске квадратный метр. (Вместо 
вадратного метра вызванный к  доске 
ченнк начертил прямой угол со сто
лпами. приблизительно равными 30—
) см.)
Учащиеся III и IV классов Михайлов- 

;ой начальной школы Шурминского 
шона плохо выполняют устные вычис
т и  я даже в пределе 100.
Из приведенных примеров видно, как 
абы практические навыки многих уча- 
ихся по арифметике. Для улучшения 
1актической подготовки учеников необ-

уОпик Ин ст и т ут а школ

ходима рациональная постановка работы 
в области решения задач, измеритель
ных навыков, устных вычислений, вы 
числений -на счетах.

Решение задач. В журнале «Начальг 
пая школа» были 'помещены специальные 
стать» о задачах па оборонные те 
мы и о задачах на темы сельскохозяй
ственные (см. № 5—6 и № 8 за 1942 г.).

Необходимо решать задачи и на дру
гие жизненные темы, которые широко 
представлены в школьных сборниках 
задач, заботясь о том, чтобы эти упра
жнения способствовали практической 
подготовке учащихся. Для этого необ
ходимо, чтобы учащиеся имели ясное 
представление о той обстановке, из ко
торой взята задача, чтобы они знал», 
кому и когда приходится иметь дело в 
жизни с такими задачами.

Приведем пример из школьной прак
тики.

В III классе решали задачу из сбор
ника Поповой: «Паровая машина рас
ходовала 3 570 кг  топлива за 7 дней. 
После некоторого усовершенствования 
машина израсходовала за 9 дней 4 050 кг. 
Какая экономия топлива получается за 
год, если машина будет работать таким 
образом 300 дней в году?»

После повторения условчш была про
ведена беседа с учащимися о том, кому 
из взрослых приходится решать такие 
задачи. Вначале последовали ответы: 
«продавцам», «председателям», зат^м 
более правильные («машинистам», «меха
никам», «инженерам»). Далее в  беседе
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пило выяснено, зачем машинисту или 
инженеру нужно было решать подобную 
плачу. Учащиеся поняли, что маши
нист или инженер улучшил паровую 

ппнпу так, что при той же полезной 
ore она стала потреблять меньше 

мшлпва. После этого ее испробовали в 
(•"кию 9 дней я  хотят сосчитать, на
• е.олько меньше топлива она израсходует 

.1 год.
Учащиеся, уяснив себе жизненный

• ••••ыол задач», лучше поняли зависимость
■жду .ее «величинами и более уверенно 

■■■ ншли ее.
Нечего говорить о значении подобных 

.сед  для практической подготовки уча. 
::хся, которые таким образом знако- 

::,тся с  различного рода расчетами, 
.стречающимися в жизни.

Измерительные навыки. Наблюдения 
: называют, что во многих школах да- 
е те учащиеся, которые хорошо знают 

■■блтщы мер, часто имеют неточное 
чр-едстазленне о салнх мерах. Так, уче
ница IV класса Иетобснекой средней 
;1:колы (Оричевского района Кировской 

'ласти) при вычислении высоты obohw- 
ранилища получила в результате 

I м 50 см. На высказанное сомнение, 
•а-ожет ли высота овощехранилища быть 
••т.кой, она ответила: «Высота такая же, 
пах и нашей классной комнаты». Между 
тем эта ученица хорошо зиала таблицу 
лер длины.

Особенно нечетки представления мно
гих учеников о площади и объеме, о 
.задратиых и кубических мерах. Злее],
■ нтересно привести задачи на вычпет 
ка-з площадей н объемов, составленные 
\ чащимися IV класса, которым было 
предложено придумать задачи, какие 
приходится решать в жизни.

1. Площадь комнаты имеет 8 -метр-т 
ширины, 5 м длины, 4 м высоты. Вы
числить площадь комнаты и всех четы- 
рок стен.

2. Длина комнаты прямоугольной фор. 
•:ы 24куб .м , ширина в 4 раза .меньше, 
лаков объем комнаты?

3. Маляры пришли белить комнату. 
Длина большой стены 7 м, ширина Г> м. 
Длина меньшей стены 6 м, высота Г) м. 
Длина потолка 7 м, высота 5 м. В ком
нате 2 окна. Длина окна 2 Nr, ширина 
1 м. В комнате 1 дверь. Высота 3 м, 
ширина 2 м. Сколько куб. м нужно им 
побелить?

(В аналогичной задаче другого ученика 
творится, что «за побелку 1 куб. м. 
Г.ерут 13 коп.»).

Таких задач учащиеся составили очень 
много. Следует кстати заметить, что 
многие ученик^ в составленных ими 
«Ж'изиеиных» задачах оперировали с

несуразными числовыми данными. 1 ак, в 
одной задаче рассказывалось о комнате, 
длина которой 50 см1, а  ширина 30 см
5 мм, в другой — о колхозном поле, 
длина которого равна 60 см, а ширина 
15 ем, в третьей — о ящике с песком,

I длина которого 150 .м, ширина 75 м и 
высота 200 м. На 1 кв. см земли— го
ворилось в одной задаче— идет 2 кг 
семян пшеницы.

Из приведенных примеров видно, на
сколько неясны и неточны представле- 

! ния многих учащихся о площади и объ.
! еме, о квадратных и кубических мерах.
' Эти примеры свидетельствуют также о 
! том, что многие ученики не понимают,
| что задача — кусочек действительной 
жизни, что данные в ней числа отража-

■ ют действительное отношение между ве 
личинами, что вычисления, выполняемые 
при -решении многих задач, находят при- 
мен,-нее в жизни-.

Чтобы улучшить измерительные .навы
ки, 'необходимо знакомить учащихся -с 
каждой мерой в натуре, а главное — си
стематически упражнять их в пользова
нии мерами. Для этого необходимо и 
каждом классе иметь образцы мер, изу
чение которых требуется но программе: 
модель -метра, разделенного па сантиме 
гры и м и л л и м е  гры, рулетку или мерную 
ц е п ь ,  модель квадратного метра, разде
ленного на квадратные сантиметры, и, 
неконец, квадратного сантиметра, раздо- 
/I -иного на квадратные -миллиметры.
11еоб.\ч)-дпмо также иметь весы и разно
вес, который включал бы килограмм и 
ра епншые его доли (500 г, 200 г, 100 г, 
;>() г, 20 г, 10 г, 1 г).

! В IV -классе, помимо этих -мер, сл ед у 
ет имел, .модель -кубического метра, « у -  

| Гжческого дециметра, кубического сан
тиме гря, литр и, наконец, доли грам-ма: 
;п ниграмм и -сантиграмм (к изготовлению 

1 моделей -некоторых -мер следует привле- 
I кап, учащихся).

Образцы мер следует возможно чаше 
демонстрировать в классе. Еще чаще 
следует упражнять учеников в измере
нии, взвешивании. На местности следует 
знакомить детей и с такими -мерами, как 
километр, ар и гектар, которые не 'мо
гут быть показаны в школе.

I  Упражнения в -измерении должны про
водиться не только при первичном' озна
комлении с той или иной .мерой, как это 
часто имеет место- в школьной -практике, 
а систематически на протяжении всего 
учебного года везде, где к  этому пред
ставляется случай.

В частности этого рода упражнения 
следует практиковать в связи с решени
ем задач, предлагая учащимся показы
вать меры, о которых идет речь в у-сло-
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в щ  или в полученном результате, срав
нивать длину, ширину, вес тела, упоми
наемого в задаче, с длиной, шириной, 
весом знакомых им предметов и: т. д. 
Лишь при таком постоянном упражнении 
в пользовании мерами, при постоянном 
действенном обращении с  измеренными 
величинами можно рассчитывать на точ
ность и ясность представлений учащихся
о каждой мере, на приобретение ими 
практических навыков измерения.

Следует также развивать глазомер 
учащихся, упражняя их в  определении 
на-глав длины, ширины и высоты тел, 
их поверхности и объема. Полезно упра
жнять их в измерении расстояний шага
ми, что приходится часто применять в 
жизненной практике, в частности в во
енном деле. Каждый ученик должен 
знать соотношение между своими шагам» 
и метрическими мерами, для  того чтобы 
уметь полученное число шагов заменять 
ме тричееким и м ерам и.

В III и IV классах необходимо прово
дить измерительные работы па местно- , 
сти, указанные в программе.

Устные вычисления. Устные вычисле
ния имеют большое применение в жиз
ненной практике, в частности! в военном 
деле. Поэтому необходимо, чтобы школа I 
давала учащимся прочные навыки в уст. | 
ном счете. J

Для улучшения навыков устного счета 
необходимо, чтобы на уроках арифмети
ки ученики производили в уме все вы
числения, которые можно без особого 
затруднения выполнять устно. Нужно их 
приучать также пользоваться устным 
счетом для упрощения письменных вы- j 
числений. Так, при письмоином делении 
учащиеся могут в ряде случаев (напри- J 
мер при делении 15728 : 8; 6528 : 12; ;
9495 : 15; 7480 : 208 и др.) устно нахо- ; 
дить произведения делителя на единицы 
отдельных разрядов частного, устно про. 
изводить вычитание этих произведений 
из неполной части делимого. Устное вы- ! 
полнени-е отдельных операций при пись
менных вычислениях делает запись этих 
вычислений более краткой.

Серьезное внимание следует уделить 
обучению детей сокращенным приемам 
устных вычислений, которые значительно 
облегчают выполнение действий и пото
му так часто -применяются в жизни. 1le- 
обходимо, чтобы учащиеся умели поль
зоваться некоторыми из этих приемов, в 
первую очередь' теми, которые наиболее j 
часто употребляются в жизненной прак- | 
тике, например приемом округления сла
гаемых при сложении, приемом округле- ! 
ния данных и приемом дополнения при | 
вычитании, приемом умножения в  д ел е - , 
ния на 5, 50, 25 и др. j
2 8

I Улучшению навыков устного ©чета 
1 может также содействовать учет этих на
выков при оценке знаний учащихся. Ее. 
ли ученики будут знать, что при оценке 
их успеваемости учитель принимает в 
расчет также кавыки в устном счете, 
они. будут уделять больше внимания 
этому разделу работы по арифметике.

| Вычисления на счетах имеют очень ши
рокое применение на практике, как один 

; из простейших и наиболее доступных 
способов механизации вычислений. По
этому школа должна давать учащимся 
надлежащую подготовку в этой обла
сти.

\ Следует указать, что учащиеся со сво
ей стороны проявляют очень большой 
интерес к вычислениям на счетах. Так, 
в Михайловской начальной школе, Шур- 
минского района Кировской области, уча. 
цш ее я III и IV классов но своему 
почину подняли вопрос о том, чтобы учи- 

: тельница обучала их после уроков вы
числениям на счетах, а  в дальнейшем 
строго следила за тем, чтобы занятия 
в организованном кружке 'проводились 
без перерывов. Свою просьбу учащиеся 
мотивировали тем, что «это нужно в 
колхозе». Этот факт очень показателен.

Вычислениям на счетах нужно обу
чать детей в III и IV классах.

В III классе изучается на счетах ну
мерация многозначных чисел, а затем 
сложение и вычитание по преимуществу 
отвлеченных чисел. В IV классе упор 
нужно сделать на сложении и вычита
нии составных именованных чисел ( ср у 
блями и копейками).

П ерв она ча ль ны е у-пра ж не кия я  у ж  11 о 
производить на небольших числах.

Опыт показывает, что особенности 
вычислений на счетах усваиваются 
детьми без особого труда, если -при 
обучении соблюдается система в упра
жнениях и применяются толковые объ
яснения.

Опираясь на интерес учащихся, сл е 
дует добиваться, чтобы в результате 
классных занятий и частично кружко
вой работы дети научились производить 
вычисления на счетах в объеме, тре 
буемом программой.

Уеи л сн и с в осин т а т е  д/j но й р абот ы

Условия военного времени требуют 
усиления внимания к воспитательной 
работе. Школа должна воспитывать об* 
р а з о в а н н ых, дне ц и п линир о ва н н ы х, м у -
жественных, волевых людей, горячих 
патриотов нашей Родины. Это следует 
иметь в виду при преподавании каждо
го учебного предмета, с тем чтобы, на
ряду с определенным кругом вн-аний,Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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■ м.пииеся приобретали те навыки пове- 
ипня, которые требуются от граждани

на Советской страны.
И процессе преподавания арифметики 
к лу-ет широко использовать решение 

и дач в целях коммунистического вос
питания детей. Необходимо, чтобы при 
решении задач, связанных с современ
ностью, до сознания учащихся доводи
лись те выводы, которые можно сде
лать из анализа числовых данных ус ло
ций.

Приведем примеры из школьной 
практики.

При решении задачи о сборе метал
лического лома многие учителя под-
i-.'ркивают важность этого дела для
■ бороны страны и необходимость уча 
стия детей в этой работе.

При решении задач из колхозной 
казни учителя стараются довести до 
'.знания учащихся важность самоотвер

женного труда в колхозах для победы 
; а фронте.

Подобные выводы следует делать во
■ ■ех тех случаях, когда содержание 
адачи дает основания для обобщений,

могущих способствовать коммуниетичс- 
'■кому воспитанию детей. При этом 
■тедует однако избегать всякого рода 
искусственных увязок с современно- 
тью.
Для целей,, политического воспитание 

.-л-едует прежде всего использовать 
адачи из школьных сборников. Для 
/гой цел» можно также подбирать чис
ловой материал из периодической печа
ти (газеты и журналы), составляя задачи 
по приводимым в ней числовым данным 
■' решая их.

Па уроках арифметики, как и на уро- 
чах по другим предметам, учащиеся 
. ыполняют целый ряд заданий, предлз- 
демых учителем. Это должно быть не 

"ользовано для воспитания в детях та- 
,::;х ценных для советского гражданина 
чачеств, как дисциплинированность, до- 
' .росовестное отношение к труду, на
стойчивость в достижении цели, наход- 
шзость, умение рационально работай, 
i др.

Прежде всего следует требовать от 
учащихся обязательного w точного и.ы- 

олнения заданий. В случае если уче- 
-к пе сделал заданной работы, он 

•олжен выполнить ее во внеурочное 
ремя (в школе или дома, в после пн’м 

учае с обязательным представлением
■ на следующий день). Следует  далее 
Зеваться, чтобы каждое за дани" Г.ы- 

1 выполнено тщательно, аккурз пг>, 
•оросоаестио. Этому следует учить 
■гей, четко разъясняя им, как д о л ж 

на быть выполнена предлагаемая рабо

та. Если ученик допустил но тем или
иньгм причинам ошибки в задании, он 
должен их непременно исправить, от
дельные же части работы, в которых 
допущено много ошибок, заново пере
делать. Учитель, со своей стороны, 
обязательно должен проверять исправ
ленную или переделанную учениками 
работу,.

Мы останавливаемся на этом вопрос? 
потому, что в школьной практике не 
редко ошибки, допущенные учащимися 
в их работах по арифметике, не исправ
ляются ими. Такого рода практика за
служивает строгого осуждения, так как 
она приучает ученика к тому, что мож
но заданную работу выполнить небреж 
но, без исправления допущенных в пей 
недочетов.

Нередко ученик после первой неудач 
ной попытки решить заданную задачу 
отказывается от дальнейшей работы нал 
нею, так как у него нехватает настой
чивости в достижении цели («нехватает 
терпения»), С этой чертой поведения 
отдельных учеников следует решитель
но бороться, приучая их не бояться 
трудностей и преодолевать нх упорным 
трудом.

Определенное внимание должно т а к 
же уделяться развитию у детей сообра
зи юльноети. В ряде случаев примел 
или заначу можно решить с помощью 
различных приемов, из которых одни 
целесообразнее других. При выполнении 
таких упражнений учащиеся должны 
уметь сравнительно быстро находить 
наиболее, экономные, лучшие приемы нх 
решении.

Улучшение методов преподавания

При ознакомлении учащихся с новым 
действием или преобразованием некото
рые учителя спешат с выводом правил, 
которыми учащиеся пользуются в 
дальнейшем чисто механически. Вывод 
следует формулировать только тогда, 
когда учащиеся достаточно подготовле
ны к его осознанию путем рассмотрения 
большого количества примеров, задач.
1) дальнейшем при применении выведен
ного правила к отдельным частным 
случаям следует возможно чаще выяс
нит!-., знают ли ученики основания, на 
которых оно базируется.

Недостаточно сознательно иногда вы 
полняется и решение задач, в особен 
пости, типовых, которые нередко р - 
|наются учениками' по готовым табло 
нам, без достаточного понимая • 
применяемого способа решения. 
уместно указать, что некоторые учи ком 
сами иногда толкают своих учащихся

:'Э
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на этот путь, начиная разбор задачи с 
выяснения того, «на какой тип решае
мая задача». В противовес этого рода 
практике следует добиваться сознатель
ного решения каждой задачи. В этих 
целях при ознакомлении с новыми ти
пами задач следует там, где это вызы
вается необходимостью, применять на
глядность. Так, при решении задач на 
нахождение двух чисел по их сумме н 
разности можно предложить вызванному 
ученику разделить данные ему 12 куби
ков (перьев, карандашей '» т. ;п.) между 
двумя учениками так, чтобы одни полу
чил на 2 предмета больше другого. При 
решении задачи на нахождение 2 чпеел 
по их сумме и отношению -можно пред
ложить разделить данное число предме
тов между двумя учениками так, чтобы 
один получил их в 2 раза больше дру
гого.

При решении некоторых задач могут 
быть использованы чертежи и рисунки. 
Так, изображение еоотношен; ч между 
искомыми числами в прпведсинчх выше 
задачах с помощью отрезкой прямых 
линий или прямоугольников может со
действовать более сознательному вы
полнению их решения.

Большую роль может также сыграть 
применение предварительного разбора 
(анализа) задачи. Как и зв е с т н о , при ана
литическом разборе задачи исходят и з 
главного вопроса ее, выйсм-я, каюк* дан
ные необходимы для его решения, ка- ' 
кие из этих данных имеются в готовом 
виде в условии, какие должны быть ; 
предварительно найдены. После этого 
составляется план решения задам» и за
тем приступают к решению отдельных 
простых задач, составляемых по данным 
ус ловий. При а на лит) гко ■ спите т п че с к ом 
разборе задач учащиеся приступают к 
выполнению решения лишь после выяс
нения плана в с е й  задачи. Поэтому 
этот метод обеспечивает .сознательное 
решение задачи.

Недостаточно сознательное усвоение 
учебного материала -иногда является 
следствием иечетк-ого объяснения его со 
-стороны учителя, следствием допущения 
неточных, а то и неверных формулиро
вок и записей. Приведем примеры из 
школьной практики.

В IV-А классе Лазаревской средней 
школы (Шурминекий район Кировской 
области) при уменьшении дробей н не
сколько раз допускалась следующая 
неверная запись: */* =  */»; V* — Vis
и т. п.

Ученик IV -класса Аптыгашевской 
HCIII в ответ на вопрос учительницы 
«Что такое прямоугольник», ответил: 
«Прямоугольник — это, у которого про-
3 0

! тивоположные стороны равны». Этот от- 
, в-ет был принят учительницей без вся- 
; ких замечаний.
I В IV -классе Михайловской начальной 
школы того же района при. решении за
дач на -нахождение целого по -данной 

; части сперва данное число умножали на 
знаменатель дроби, а затем полученное- 
произведение делили на числитель. Та* 
задачу « ;!,ох =  120, найти х» решили: 
следующим образом: 1) 120 X 5 =  600

2) ООО : 3 = 2 0 0  
j Неточности нередко допускаются и 
; при формулировке вопросов плана за 
дачи.

Отрицательное влияние подобных не
точностей -на сознательность усвоения 
учебного -материала очевидно. Чтобы из
бежать этого, учителю нужно при -под
готовке к  каждому уроку, продумывать 
формулировку всех вопросов -плана за
дачи, формулировку каждого вывода 
или правила, форму записи -каждого но
вого действия или преобразования.

Серьезным недочетом является и то, 
что па уроках арифметики самостоятель
ной работе учащихся уделяется недо
статочно места. Этот недочет особенно 
дает себя чувствовать в работе -по ре
шению задач, так -как коллективное ре
шение задач, -когда оно применяется как 
единственная форма организации работы 
в этой области, имеет -своим послед
ствием то, что большинство учеников 
«умеет» решать задачи лишь при помо
щи учителя. Когда же от тих требует
ся вполне самостоятельное выполнение 
решения, они оказываются беспомощны
ми.. В противовес такой практике луч
шие учителя стараются правильно чере
довать коллективную и самостоятель
ную работу по решению задач, при этом 
они применяют коллективное решение к 
новым, более трудным дли учащихся 
видам задач. В остальных же случаях 
они требуют от учащихся самостоятель
ного выполнения решения. Лишь -после 
того, как большинство учащихся закон
чит свою работу, -они проводят коллек
тивный разбор задачи. Этот опыт обуче
ния детей -самостоятельному 'решению 
задач должен получить широкое рас
пространение.

В практике многих учителей на уро
ках арифметики 'имеет место решение 
лишь готовых задач и примеров, кото
рые учитель берет из тех пли иных пе
чатных сборников или составляет сам. 
Здесь полностью отсутствует у  ч а с  T i r e  
д е т е й  в с о с т а в л е н  ни з а д а  ч и 
п р и  м е р о в .  Это делает преподавание 
недостаточно полноценным. Необходимо, 

j чтобы, наряду с выполнением готовых 
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г.у работы по арифметике, учащиеся при
учались к самостоятельному составле,- 
ипо задач и примеров. Последний вид 

работы должен, само собой 'разумеется,
11 [ >!ть использовал учителем в единой 
. истоме с выполнением готовых упраж-'
11, •;: т :.й, с тем чтобы решение с оставлен
ных учащимися задач и примерок не 
lir.'io в разрез с  плановой работой по 
ч'пиому предмету. В каждом своем за- 
акли, требующем от учащихся сост.тз- 

. ;. пия задач и примеров, у ч и т ь  доч-1 
:;еп точно указывать та условия, которчм 
пджны удовлетворить придумываемые ]

1-.Ш упражнения, в первую очередь точно | 
указывать предел чисел, из области ie>-
i -рых должны быть взяты числом*' 
[пнпые этих упражнений.

Следует также строго следить за тем. 
чтобы "содержание и числовые данные 
1 оставляемых детьми задач соответство
вали, действительности. Опыт показымет, 
ч го умелое привлечение учащихся к 
(оставлению задач ц примеров способ
ствует повышению их интереса к работе 
!!.-> арифметике, лучшему усвоению ими 
изучаемого п рограм м но  материала (см. 
статью об этом в Л1? 5—б журнала «.На
чальная школа» за 1942 гЛ.

Серьезные улучшения должны бить 
внесены н в .методику п о в т о р е н и я  
п р о й д е н н о г о .  В этой области сле
дует добиться решительного устранен ич 
наблюдаемых в школьной практике не
дочетов, которые выражаются .в том, чк) 
повторяются отдельные вопросы лннй. 
•гой темы, которая изучается в данный ■ 
момент. Что же касается ранее научен ] 
пых тем, то их повторению часто не 
уделяют должного внимания.

Так, в последней четверти! Г  класса,'  
после перехода к  изучению сложения и 
вычитания в пределе 100, 'некоторые 
учителя не уделяют внимания повторе 
пню умножения и деления в пределе ;>(). 
Во II классе после перехода к т уч е -  
нею нумерации и действий в пре [еле 
1 000— 10 000 нередко забывают о необ
ходимости повторять действия в пре ас 
де 100, в частности умножение «  деле 
пне в данном пределе.

Во время прохождения дел i:\ioci и
чисел и дробей учителя IV класса 
нередко забывают о цеобходнчт-ш 
упражнять учащихся в решении задач и

примеров на числа отвлеченные и со • 
ставные именованные.

Во всех классах недостаточно внима
ния уделяется закреплению навыков 
учащихся в решении тех типовых задач, 
с которыми они были ранее ознакомле
ны. Следствием такого рода практики 
иногда является ослабление павыкоЕ 
учащихся в производстве ранее щучен
ных дейгтв;.й, в решении' ранее ветре- 
чаг.тпнхея типовых задач.

Чтобы этого не допуска п., п'ч.бхотп- 
'Ю систематически повторять пройден 
нее, г. pus этом следует особое внимание 
уделять тем из ранее изученных пунк
тов программы, которые не входят к.-.": 
элементы в новый программный матерн- 
ел и поэтому сами неС себе не закреп, ei 
ioicn в процессе изучения мого мл те 
риала.

Материал для повторения пройденного 
следует регулярно включать »  домашни, 
.(••■дания учащихся. Ранее наученные 
разделы программы следует такж-- 
пусть в виду при подборе упражнепец 
для С1"итпй устным счетом.

При опросе учащихся с.т>ду<т зада
вай, в-)И|К)СЫ не только но текущей, по 
и н о  ранее изученным темам программы.

В ряде случаев полезно заранее ука- 
п.нап, ученикам, из каких разделов 
при: |>а\!\1Ы будут задаваться вопросы in 
с. н дующем уроке. Это заставит учащих
ся готовиться к этим вопросам и приве
ду г к более продуктивной работе по за
креплению изученного материала.

Чтобы добиться улучшения всей 
работы, учитель должен систематически 
рабшап, над собою, изучая, наряду с 
mi лодп чес кой литературой, вопросы тео
рии арифметики, упражняясь в решении' 
| рудных арифметических задач. Парал
лельно с индивидуальной работой учи- 
ic.aeii необходима и рациональная 
организация методической работы в мас
штабе школы и района: коллективное

I обсуждение отдельных журнальных с т а 
р ей ,  организация открытых уроков с по- 
; следующим их обсуждением, коллектив
ные упражнения в решении задач, ooor- 

'опытом но актуальным вопросам мето
дики.
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РАЗВИТИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
У ШКОЛЬНИКОВ I  и I I  КЛАССОВ

Л. А. Грузинская

Больше ста лет тому назад великий 
чусскяй писатель Н. В. Гоголь воскли- 
шл: «...Что неинтересно в географии?

Она — такое глубокое море, так раздви
гает наш® самые действия и, несмотря 
на то, что показывает границы каждой 
земли, так скрывает свои собственные, 
что даже для взрослого представляет 
ф и лософс ки - ув лека те льн ый ире д м,е т» .

Насколько же шире, «безграничнее» и 
увлекательнее стала география за ми
нувшие сто с липшим лет. Д аж е в  объ
еме курса начальной школы география 
захватывает очень широкий круг явле
нии — от капли воды, упавшей с облака 
на землю и продолжающей на пей свой 
круговорот на глазах у  ребенка, до 
огромного раскаленного шара '•олнца, 
Л'-иощч.го жизнь нашей планете.

Но одно дело — заинтересовать огром
ностью солнца, поражающей воображе
ние; а другое дело — привлечь интерес 
к такому обычному явлению, как капля 
дождя или песчинки, уносимые дожде
вым потоком. А этот интерес к повсе
дневным географическим пилениям, нас 
окружающим, особенно нужен, особенно 
важен для осмысливания жизни и для 
выработки практических навыков гео
графической ориентировки.

Значение этих навыков безмерно воз
растает теперь, в суровых условиях 
борьбы за независимость и честь народа 
нашего, за свободу и счастье будущих 
поколении трудящихся всего мира.

Уметь использовать в  условиях войны 
всякую  местность с  се рельефом, вода 
ми-, растительным покровом; понимать 
явления погоды и их взаимную связь; 
ориентироваться в любом плане и карте; 
находить способы маскировки .в любых 
условиях, в какие поставит военная об
становка; уметь определять направление 
всеми возможными способами; знать 
основные географические элементы той 
местности, где идут  военные действия,— 
все а то о'югос другое должен усво 
ить кй/кты! боец нашей страны. II начи
нять вое сужение этими навыками с л е 
ду ет  с начальной школы. Эти навыки 
такие необходимые па войне, нужны т а к 
ж е  п для мир пой строительной рабо
т ы — для всяко :!  работы по переделке
о покорению приводы, для всякой ра
боты по восстановлению разрушенного, 
в которую включатся1 по окончания вои
ны наши нынешние школьники.

Легко увлечь детей яркими географи
ческими картинами,—-гораздо труднее 
зажечь в них активный и постоянный 
интерес к повседневным явлениям и их 
использованию. Но тем более важно д о 
биться этого интереса, развивая и вос
питывая его с первого дня поступления 
ребенка в школу.

Такие повседневные географические 
явления, как восход и заход солнца, 
смена дня и ночи, перемены в погоде, 
разница во временах года, ребенок ви
дит изо дня в день с первого проблеска 
сознания; он привык к ним и в боль
шинстве случаев просто их не замечает. 
Они не поражают его воображения, как 
все обычное и знакомое. Значит, нужно 
создать, развить интерес к ним, надо 
направить на них внимание и наблюда
тельность. Мы хорошо знаем, что сухое 
отвлеченное объяснение ничего не дает 
ребенку, оно мертво для него. Привле
кает и интересует только живая, изме
няющаяся действительность.

С какими географическими представ
лениями приходит восьмилетний перво
классник в школу? Многие уже знают 
кое-что о полюсе, холодных странах, 
экспедициях, перелетах, о животных 
жарких стран и т. д. Преимущество в 
этих знаниях за городскими школьника
ми. И в то же время у них в  большин
стве очень мало наблюдений над живой 
географической действительностью.

В этом отношении преимущество на 
стороне сельских школьников. У них мы, 
может быть, не найдем такого обилия 
книжных знаний, по они успели к  8 го
дам многое получить от жизнц в смыс
ле ориентировки, они 'Практически полу
чили некоторое знакомство с солнцем, 
его движением, действием его на расте
нии, а значит, и с влиянием его на 
жизнь людей. Они так же практически 
оценивают все явления погоды, посколь
ку от них зависит благополучие, а ино
гда и жизнь семьи или отдельных окру
жающих людей (наводнение, град, засу
ха, бесснежная зима, жестокие морозы, 
ураганы и пр.). Знакомы сельские 
школьники и с местностью, с разными 
зи м  ап работы волы на земле; знают 
много растеши!, диких и культурных, 
многих животных, домашних и диких.

Но наблюдения детей остаются от
дельными, не связанными: они не осмыс
ливаются или осмысливаются неправиль
но, иногда с остатками суеверий.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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Городская и сельская школы должны 
поэтому работать над одним и тем же, 
но по-разному. Обе имеют задачу — 
развить и воспитать у  детей прочный и 
активный интерес к  разнообразным гео
графическим я-влениям и к их взаимо
действиям, переводя затем этот интерес 
I! практические навыки географической 
ориентировки.

На что же в первую очередь будем 
мы направлять внимание и 'интерес уча
щихся I класса? Переход от лета к  осе
ни следует использовать как  можно 
полнее для  двух задач: 1) научить сле
дить за погодой и понимать ее измене
ния и 2) создать привычку наблюдать за 
солнцем, за его положением на небе и 
действием его на погоду. Все это дол
жно проводиться элементарно, но и за
нимательно для детей. На уроках рус 
ского языка (рассказ, беседа и другие 
формы развития речи) проводим бееецу: 
какая сегодня погода? кто заметил, 
есть ли ветер? тепло или холодно, ясно 
или пасмурно? а какая погода была вче- 
ра — изменилась или пет? Интересно 
отметить, кому из учеников ветер дул 
и спину, кому в лицо, пока шли в шко
лу, и не от этого ли показалась погода 
одному теплее, другому холоднее.

После такой беседы предложим де 
тям: «Завтра утром, как пойдете в шко
лу, заметьте хорошенько: светит ли
солнце, есть ли облака и какие — круп
ные или мелкие; дует ли ветер, теплее 
ели холоднее стало». Можно .сразу но i- 
будить дух соревнования: кто болын ■ 
заметит. В дальнейшем, после несколь
ких таких бесед по этим утренним иаи- 
людевиям, хорошо ’сделать проверку, 
собрав ребят утром до звонка на двор.- 
и обсудив с ними, кто правильно заме
тил погоду, кто ошибся. Для определе 
ния, в какую сторону дует ветер, попро
сим приготовить флажки на палочках 
и по ним будем наблюдать.

Дети обычно спрашивают: «Л зачем 
это нужно замечать?» И тогда объяс
ним, что с погодой связана вся работа 
п деревне; с  погодой связаны полеты 
наших летчиков (летная it полетная п о 
года). Расскажем, какое значение пото 
да имеет для войны: • дожди, холодные 
истры мешают бойцам; туманы н сплош
ные облака мешают летчикам (хотя на 
войне нет «нелетной погоды», когда па 
до бить врага); редкие или топкие обла
ка помогают летчикам,— они прячутся в 
облаках и т. д. Прибавим: «Вот вы псе 
вырастете, 'будете служить в армии, бу
дете летчиками, будете работать в поле, 
и колхозе или охотиться в лесу — для 
всего этого очень важно хорошо пони

мать погоду и даж е вперед ее узнавать.. 
Учиться этому надо с детства».

Накопив некоторый запас наблюдений, 
сравним с детьми погоду летнюю и по
году теперь, в сентябре': когда теплее, 
яснее, суше были дни. Воспоминания о 
лете, особенно проведенном в деревне, 
полны для детей этого возраста особого 
удовольствия. Используем их для рас
сказов в  классе и -будем отмечать в рас
сказах: какая погода была? было ли
жарко? часто ли дождь шел? не было ли 
грозы, бури? и т. д.

Очень полезно при таких детских рас
сказах показать в классе картинки лет
ней природы и летних детских занятий. 
Картинки следует собирать заранее — из 
старых книжек, журналов, учебников, а 
теперь, после беседы и рассматривания, 
дать раскрасить их цветными каранда
шами. Могут ученики и сами нарисовать 
картинки «Лето» из своих воспоминаний, 
что будет уже домашним заданием.-

Вполне доступно в первые же меся
цы учения завесит календарь погоды са
мого простого вида. Учитель сам раз
графляет лист, надписывает месяц, чис
ла и вешает на -стену. Сам же делает 
первые отметки, например зачеркивает 
голубым карандашом квадратик целиком, 
если день ясный '(почему голубым ■— 
объясняет, обращая внимание на цвет 
неба); делает сплошь серым, если день 
пасмурный, и -косыми полосками, если 
до'-к длпвьш; если же погода перемен
ная, можно половину квадрата по диаго
нали сделать голубым, половину серым.

Дальни- ученики будут отмечать пот-о
ду сами; поручается это или дежурным, 
или ус ганавливается особая очередь по 
календарю, по лучше не по алфавиту 
(дети еще неграмотны), а- по партам. На
до только первое время учителю тща
тельно следить, чтобы дело это не за
бывалось, внушать, что это очень важно, 
что календарь пригодится не только те
перь, но и в HI класс. Когда образует
ся привычка к  календарю, учитель пере
даст надзор за отметкой погоды кому- 
либо но учеников, проявивших аккурат
ное п. и интерес,— это- будет «ответ
ственный по календарю'», хотя бы -на 
две педели, а позднее и на месяц.

В краткой статье нет возможности 
перечислить все виды бесед и все ра
боты но наблюдению над погодой. Не
обходимо сделать только еще одно у ка: 
зание: дети этого возраста склонны д у 
мать, что в .пасмурную погоду, особенно 
если сплошная облачность длится и<- 
один день, солнца -вообще нет на небе. 
Выяснивши хорошенько, кто так дума' 
ет, опросим и* тех, кто думает по-друго
му, т. е. что солнце, к ак  всегда, стоит

:п
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:ейчас я а  небе, но между яами и солн- 
1ем — плотные тучи, и от этого пасмур- 
ш. Путем беседы и обсуждения приве- 
мм всех к этому выводу и расскажем 
гопутно, что если вот сейчас с аэро
дрома поднимается самолет, то через 
ie сколько минут, идя вверх, он пробьет ■ 
зблака, я  летчик увидит: над ним — го
ну бое ясное небо и яркое солнце,, а под 
мм плывут облака.

Проводя наблюдения над' погодой 
тальше, не следует постоянно вести 
эпроса, если дин стоят похожие. Это 
наскучит детям; достаточно следить 
только за календарем. Но каждое из.мс- 
'"■ние в поголе, каждое особое яв
ление (утренний заморозок или долгий 
"нзе'пь, или осенняя гроза, или сильный 
туман и т. д.) должны быть отмечены в 
Зеседе.

Зима даст целый ряд новых впечатле- 
шй: лед на лужах, а потом на реке; 
:нег, покрывающий землю, ..мороз, ко 
торый щиплет нос и уши; холодный 
5'йтер, дующий в одну сторону; гололе- 
щца после оттепели и т. д. Псе эти 
гак будто знакомые детям явления на 
игмом деле еще мало осмысливаются 
ши и требуют объяснения. Это и сле
дует делать самыми простыми словами 
1 со всей возможной наглядностью. Так, 
■ололедицу можно устроил, на кусочке 
юмли во дворе, очистив его от снега 
1 полив тонким слоем воды. Вода за- ' 
дерзнет на глазах у  детей, и получится 
5колоьзкая поверхность. Сразу станет по
нятно, почему после теплей погоды сре
ди зимы, когда снег тает пли даже 
:дет дождь, все люди и лошади' сколь- 
шт и падают, ломая иной раз ноги, 
/кажем, что такая дорога зато очень 
хороша для автомашин (автомобилей, 
танков), и что в лесах нарочно делают 
такие ледяные дороги, когда вывозят 
.рубленные деревья или дрова.

Самое простое явление — снег тоже 
гребует внимания и объяснений. Пой
майте несколько снежинок на рукав 
тальто и рассмотрите их с учениками. 
\раеавые тонкие звездочки, так непо
хожие на капли воды, оказываются нсе- 
таки этими самыми каплями, замерзшими 
1  облаках. Предложим подумать, сколь
ко же таких снежинок должно упасть, 
тюбы засыпать хотя бы один наш двор 
л крышу школы. А на всей улице? Во 
зеем городе, по всем полям и лесам 
нашей страны, где снег выпадает к а ж 
дую зиму? Никто не может счесть этих 
снежинок. И хорошо, что зимой снег 
покрывает своими сугробами землю: 
с iter защищает от мороза траву, корпя 
всех растений, посеянный с осени хлеб. 
Не будь снега, зимой вымерзали бы все
М

растения на земле. Под снегом прячут
ся от холода и мелкие эверки, и дамсо 
большой медведь, засыпающий в своей 
берлоге. В снегу может и человек спас
тись от мороза. Попутно отметим, что 
хотя зимой солнце восходит утром, как 
и летом, только позднее, светит днем 
ярко, заходит вечером, но почему-то все 
время холодно и снег не тает. А при
дет весна, и от этого ж е  солнца1 снег 
начнет таять, побегут ручьи, земля осво
бодится от сугробов, и все зазеленеет 
и зацветет. Отчего это? Этот вопрос 
заставит начать наблюдения над солн
цем, которые скорее доступны уж е
II классу. Солнце, его кажущееся дви
жение, связь его высоты с теплом’ и в 
течение дня, и по временам года, дей
ствие его «а  растения, на погоду и пр.— 
все это самые основные, самые необхо
димые географические понятия. Без них 
нельзя усвоить ни ориентировку в на
правлениях, ни тему о вращении земли, 
ни знаний о климате, ни природных зон.

У же в I классе хорошо направить 
внимание детей на солнце. Кто сегодня 
видел восход солнца?1 Какое оно было 
.три восходе (большое, красное ил* 
желтое')? Были л;' облзтя л с 'е  ч  к а 
кого цвета было небо и облака? А где 
стояло солнце, когда пришли в школу?

■ Так ж е  низко или выше?
В большую перемену выйдем во двор 

и посмотрим, где солнце сейчас, а по
ело урока посмотрим еще раз. Попро
сим детей дома посмотреть ва заход 
солнца: какое оно при закате и где за
ходит (там же, где взошло утром, пли 
в другой стороне). Не надо смущаться 
тем, что для некоторых детей эти во
просы покажутся слишком простыми, 
если они до школы уж е  наблюдали все 
это. Для многих это будет ново, а по
смотреть все это своими глазами дол1- 
жен каждый ученик. Каждый должен 
осмыслить этот видимый путь солнца: 
встает большое, красное, поднимается на 
глазах все выше, выше, бледнеет: к пол
дню 2 стоит высоко-высоко и кажется 
маленьким, но смотреть на него нельзя; 
потом опускается все ниже, и к  закату 
оно опять большое и красное.

Чтобы получше рассмотреть солнце 
днем, посоветуем ученикам закоптить 
стекла и через них в большую переме
ну посмотреть па солнце, иначе трудно 
определить, как оно стоит в полдень. 
Уловить его движение легче всего при

1 С тавить тако й  попрос следует только в 
тем  случае , если солнце встает  примерно в то 
врем я , ко гда  просыпаю тся школьники. Иначе 
они не см о гут  его  уви деть , и вопрос окаж ется  
нежизненным.

1 К 1 часу дня, т ак  к ак  часы в СССР пере
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-ходе и при закате, что и надо ука-
I ь детям; пусть постоят смирно я  по 

. ледят: сначала покажется краешек, по
том он увеличится, будет все прибав
иться, вот уж е половина вышла, а там 

:! т;.се солнце поднялось над полем, над 
. л’со» или над крышами домов. Подоб
ное же наблюдение провести при закате. 
Такие домашние задания очень янтерб-
• •уют детей, особенно, если возбудить 
соревнование— кто лучше расскажет, 
::;к солнце всходило пли заходило, и 
лтем дать нарисовать картинку на та 

кую тему. Хорошо уж е  сразу отметить, 
’» какой стороне солнце встает, в какой 
гадится, ориентируясь по соседним д е 
ревням или по лесу, по улитам. Так же 
ориентируем и положение солнца в пол
день; затем, через несколько наблюде
ний, обратим внимание, в какой стороне 
••однце не бывает ни утром, ни днем, пи 
я'чером. Постоянство солнечного пути 

отметим тогда, когда уж е  накопи до
статочно наблюдений за его движением. 
Тогда уже можно объяснить, почему по 
■■олнцу многие узнают время (особенно
ч деревне) и почему по солнцу можно 
найти дорогу, если заблудишься. Надо 
только твердо знать, в какой стороне 
'T дома оно стоит утром, дном п вече

ром. Расскажем прэ этом (или прочтем), 
>ак на воине бойцы находят нужную 
дорогу по солнцу. Наконец, прослетн? 
с.есь дневной путь солнца на небе, спро
сим учеников. Почему же иочыо темн.;, 
ничего не видно? все лтг ночи бывают 

нмные? так же ли светло при луне
i при месяце), как при солнце? что вид
но на небе в ясные ночи,-когда нет тун?

Такая беседа проводится тогда, когда 
начинает темнеть раньше, чем ребята 
ложатся спать, потому что им надо 
и тут дать задачу: посмотреть на лупу, 
;а звезды, проверить, насколько светло 

н разные ночи, всегда ля луна бывает 
на небе, как солнце, и всегда ли она 
одинаково выглядит. Картинки, детские 
рисунки и тут должны сыграть свою 
•толь, повышая интерес, детей к тому, 
что они видят в природе, и научая их 
одновременно читать картину на основе 
собственного опыта и передавать свои 
впечатления на бумаге. . Такие задачи, 
как  «нарисуйте утро (солнце низко), 
день (оно высоко), вечер, (опять низко) 
и ночь (лупа на небе)», хотя бы они 
были выполнены при помощи спаситель
ного в этом возрасте «домика», все-таки
■ I’vnb полезны, так как крепко связы
вают время суток с высотой солнца или
■ его отсутствием. Но многие дети уже
■ ■могут дать целые картины утра, дня, 
с чера и ночи.

На осенних экскурсиях в природу 
(которые должны быть не только есте
ствоведческими, но и географическими), 
при широком открытом горизонте очень 
хорошо можно последить за положением 
солнца, особенно за его высоким стоя
нием в полдень. Это для I класса. Во
II классе можно усложнить задачу: 
«Давайте посмотрим, как  солнце дви
жется по небу. Этого не увидишь, если 
смотреть на небо,— можно ослепнуть; 
но зато хорошо видно на земле». Заин
триговав так детей, выберем какое-шТ- 
будь дерево на опушке или на поляне 
и станем вокруг него с той стороны, где 
падает тень. Посмотрим сначала, где 
солнце и почему тень падает именно 
сюда. Что такое тень — это дети часто 
не осознают, как :и всякое привычное 
явление. Объясним, что это место, куда 
не попадают лучи солнца,— нм мешает 
Д! рево, человек, всякий предмет. Пусть 
каждый посмотрит на свою тень, пай- 
дег голову, руки, сравнит свою тень с 
тенью соседа, с тенью дерева — все те 
ни ранные, ми одна не похожа. Интерес
но, что тень мы видим хороню, л взять 
си не можем и уйги от своей тени не 
можем, и от дерева ее отнят I, не можем. 
И вот этот 'неуловимый предмет оказы
вается О., вает страшно ван;, м. Тень по
кажет нам, как  движется со.nine. Тень
пока Н..Н1ЯСТ, в какой оно сторон.', даже
сели ирн'фыто облаками. 1 |о тонн на 
войне бонны издали видя г залегших 
врагов, хотя они :и хорошо замаскиро
вались. В тени же можно хорошо спря
таться и подкрасться к врагу. Когда 
тень таким образом ожила для детей, 
начнем наблюдать за движением солнца 
но тени. Для этого вдоль края тощ от 
выбранного памп дерева положим па
лочку и скажем: «Ну, теперь тихо! Смо
трите на палочку, что будет». И через 
несколько минут все увидят: теш, начи
тает отползать от палочки, палочка ока
залась на свету; тень ползет все даль
ше, дальше... Хорошо подольше просле
дить за этим передвижением тени, что
бы стало ясно, насколько она отодвину
лась за 5 минут, еще за Г> минут, и в 
какую сторону. «Что же это случилось? 
Ведь тени на самом дело пег, ее нель
зя взять, переложить, подвинуть. Кегь 
только свет от солнца, m on не попадает 
через дерево. Значит, свет то и двигает
ся; значит, солнце in редпииулось за эти 
10 минут». Эго движение тени по зем
ле настолько заметно, настолько убеди
тельно, что дети сразу «чувствуют», как 
солнце «идет по п о п у »  н что «вдет» 
оно довольно быстро. А если после экс
курсии, па другой день в классе мы 
посмотрим с ними на полосы солнечного
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света на окне, « а  полу класса, на пак
тах и тоже последим минут 5— 10, как  
эти полосы на глазах передвигаются, 
ползут, попадают на стол ила на сте
ну, сползают с парты в т. д.,— тогда 
еще прочнее укрепится это ощущение 
движения солнечного света.

Важно убедиться в  перемещении имен
но света, а не только тени, ибо тень — 
производное, свет же есть солнце, и 
оно-то и двигается. И тут же, во II клас 
се, мы уж е можем закинуть мысль: 
«А ведь того движения солнца, которое 
мы наблюдаем, на еамом1-то деле нет. 
Ученые говорят, что земля движется 
вокруг солнца. Мы ж е  с  вами видим, 
что свет двигается. Отчего это проис
ходит. В III классе будете учить гео
графию я  узнаете».

Во II классе следует уж е  начать свя 
зывать высоту солнца с теплом па зем
ле. Утром и вечером солнце стоит низ
ко, днем— высоко, а ночью его совсем 
не видно1. Когда всего теплее на улице? 
Привлечем ощущения детей утром, ко 
гда шли в школу и днем, когда вышли 
на школьный двор в большую поре мену 
шли после уроков. Солнце выше — теп
лее; ниже — холоднее; пет совеем на 
небе — холодно (осените ночи и утра 
особенно благоприятны для таких на
блюдений). Но можег быть, что одним 
ученикам покажется тепло, тогда как 
другим — прохладно. Это дает повод 
обратиться к градуснику н начать утром 
измерять температуру за окном и запи
сывать в календарь. Новый прибор, его 
устройство, пользование им очень инте
ресует детей. И очень полезно такой 
практический навык привить уже с 
младших классов.

Нетрудны и интересны во П классе 
наблюдения « а д  длиной дня (поскольку 
в I классе все дети должны научиться 
пользоваться часами). Уже можно дать 
указание — заметить по часам, когда 
взошло солнце и когда оно закатилось. 
Через некоторое время (через неделю, 
например) повторить это наблюдение; 
через неделю — еще раз. И сразу станет 
наглядным сокращение светлого времени 
и удлинение темноты. Будем отмечать 
эти явления еще через месяц, и еще 
через м есяц— всю зиму. А затем т ак ж е  
заметим прирост дня с началом весны. 
Самый короткий день зимой, так же как 
И осеннее а  весеннее равноденствие, 
учитель может отметить более торже
ственно — сделать запись в тетрадях об 
этом, приготовить плакаты: «Сегодня
день и ночь равной длины—-по 12 ча
сов», «Сегодня — самый короткий день 
и самая длинная ночь». Плакаты зара

нее можно подготовить с учениками, вы 
резывая буквы из цветной бумаги и над
клеивая их. Следует отметить эти дни 
также в календаре.

В I классе мы только замечали, что 
осенью становится все холоднее, а зи
мой так холодно, что даже на солнце 
снег не тает. Теперь мы узнали одну 
из причин этого: день все короче, все 
меньше греет солнце землю. Можно 
уж е установить связь и с высотой солн
ца в разные времена года.

Дети за первый год усвоили: солнце 
утром и вечером низко — прохладно; 
днем: высоко— тепло. Не от этого ли и 
осенью холоднее, а зимой — мороз. Вос
пользуемся шестом на географической 
площадке, где работает III класс, и про
ведем наблюдения утром, в большую 
перемену и после уроков в начале, 
в середине я  в конце сентября. Какой 
длины была тень от шеста в эти раз
ные сроки? А если тень короче (днем), 
значит, солнце выше. То ж е  самое в 
разные Дни сентября: тень все длин
нее— гначкт, солнце все ниже. В сле
дующие месяцы это будет еще более 
разительно': тень все длиннее, длиннее 
я, наконец, зимой тень в полдень будет 
не короче, чем утренняя тень осенью.

Значит, солнце зимой поднимается за 
весь день только так, как летом и осе
нью оно бывает утром. Вот отчего зи
мой так  холодно: низкое солнце слабо 
греет, а высокое — сильно.

Кроме тени, надо использовать, как 
всегда, и детские домашние впечатле
ния: когда в комнатах темнеет, когда 
зажигают лампу, можно ли утром вста
вать без огня. Пусть поглядят, в каком 
часу солнце встает и где стоит, когда' 
идут в школу (осенью, зимой, весной); 
как  оно смотрит в комнату — с высоты 
или прямо в окно. Это можно заметить 
и в классе, выходящем) на юг: то самого 
солнца не 'было видно из окна, а то 
стоит прямо против окна или даже «е  
поднимается и в полдень над крышей 
соседнего дома.

На рисунках дети изобразят лето, 
осень, зиму и весну (картины природы, 
или работы людей, плм свои занятия) и 
поместят солнце, как  оно стоит днем в 
каждое из времен года. Подписи к  ри
сункам, записи в  тетрадях, разучивание 
стихов, пословиц, поговорок, загадок, 
чтение рассказов по этой теме о време
нах года дает во II классе богатый ма
териал по русскому языку, а меры вре
мени, изучаемые в арифметике (так же 
как часы и сутки в I классе), будут на
полнены живым содержанием благодаря 
этим наблюдениям.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА

к у к о л ь н ы й  т е а т р  к а к  ф о р м а  д к т с к о ц  
Х У Д О Ж Е С Г И Е Ш М Л  С А М О Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И

А. П и т м а н

Театр кукол, одна из древнейших 
форм подлинно народного театрально
го искусства, в маши дни, дни священ
ной отечественной войны, имеет огром
ное политику-воспитательное значение.

На ширме кукольных театров зазвуча
ла едкая сатира на палача Гитлера н 
свору его приспешников, на чудовищную 
ложь и изворотливость Геббельса, про
тянувших свои грабительские лапы на 
чужие земли. Портативность театра к у 
кол, его мобильность, позволяющая ему 
проникать и в  землянку, it на полянку 
в лесу, и в палаты тяжело раненых в 
г о с пита лях, необычайная его доходчи
вость до зрителя, присущая ему опти
мистичность, жизнерадостность сделали 
ого сильнейшим орудием воспитательно
го воздействия, любимейпшм гостем у 
бойцов,, рабочих, колхозников.

Нечего и говорить о детях: у детей
театр кукол всегда пользовался боль* 
шой любовью; звонкий голос Петрушки, 
раздающийся еще за ширмой, сразу со
бирает внимание ребят, водворяет на
пряженно радостную тишину в детском 
зрительном зале; лица улыбаются, гла
за блестят, ибо сейчас с выходом на
■ ■п,епу Петрушки, е появлением кукол на- 
шется интересное увлекательное зре

лище.
Через театр кукол, так воспринимаю

щийся детьми, можно проводить огром
ную воспитательную работу. Вспоминает
ся, например, опыт ряда театров боль
ших городов, привлекших к ознакомле
нию детей с правилами уличного движе
ния кукольные театры; в увлекательной 
форме театрального представления сухие 
правила об уличных сигналах незаметно 
ын детей крепко запоминались ими и 

делали свое дело.
Но наряду с этим нельзя забывать 

вопроса об использовании театра кукол 
как формы детской художественной с а 

модеятельности. Ребята не только любят 
смотреть кукол, но и любят ими играть, 
при этом они не только литры , но № 
создатели самого театра: они должни
слепить головки действующих лиц, 
сшить самые фигурки, т. г. перчатки к у 
кол, костюмы их, придумап, и осуще
ствить оформление сценической площад
ки — ширмы II заетавпп, своих кукол 
действовать: ходить, говорить, псп,, пли’- 
сать, вызывая горячее пришаннс зри
тельного зала. Весь процесс работ над 
созданием кукольного спектакля мобили
зует детскую наблюдательное гь, изобре
тательность, все художественные способ 
пости, которыми так богаты паши дети.

Комплекс работы, которую необходи
мо осуществить, приучает к органики 
ваппостп, целеустремленности, необычай
но хорошо в воспитательном <м ношении 
действует па ребят. Помимо того, дан
ный вид художсствепно-театрадыюА с а 
модеятельности имеет одну, на первый 
взгляд может показаться не очень важ 
пую, а на самом: деле чрезвычайно с у 
щественную особенность: работа н теат 
ре кукол не связана' с любованием со
бой на сцене, так как ширма скрывает 
актера-рсбсика, и это предохраняет де
тей от развития в них некоторых отри
цательных качеств.

Все это делает необычайно желатель
ным развитие детского самодеятельного 
кукольного театра. Кукольный театр 
дает в руки воспитателя могучее сред
ство влияния на массы ребят.

Ребята III—IV классов — самые П|м* 
данные и постоянные зрители' Teaipii 
кукол, смотрящие одну и ту же ш.ссу
5—6 раз, и самые преданные участники 
кукольных кружков. Московские ica ipu  
кукол имели десятки таких кружкой п 
школах Москвы; их работа (маке г шир
мы, куклы) была и на I 1уншинскоЛ им- 
ставке 1937 г. («Сказка о рыбаке и pufl.
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ке» Пушкина, актива l'-го Московского 
театра кукол) и на выставке в Праге, 
и т. д.

Ребята с энтузиазмом лепят деда и 
бабку для сказки «Репка», кащея-Гиг- 
лера для пьесы «Митька в кащеевом 
царстве» К а в е р и н а ,  с удовольствием 
лепят, красят, строгают и с еще боль
шим удовольствием играют, перевопло
щаясь в образы пьесы.

Как поставить пьесу с таким круж 
ком и какую?

Выбор пьесы в наииг дни, диктуется 
событиями, переживаемыми нашей р о д и 
ной. Дети наши живут тем, о чем д у 
мает вся страна, что волнует всех с о 
ветских граждан; дети мечтают о по- j 
мощи Красной Армии, мечтают стать j 
партизанам», спасающими родную зем- j 
лю, ненавидят фашистов, разоряющих I 
нашу святую р о д и н у , о н и  хотят ПОСИЛЬ
НО помогать старшим, защищая в охра
няя свое отечество.

Одной из пьес, отвечающей но запро
сы и настроения д^тей, является пьеса j 
Е. Б л а г и  и и н о й «Петрушка на кры
ше». Она написана хорошим литератур
ным языком. Автор все время чувствует 
своего зрптеля-слушателя и i г хотя и 
несколько схематичные, но г с  ж е  до
статочно выразительпыа обрезы своих i 
персонажей.

Автор хотел вооружить р чи'нка зна
нием правил поведения на крыше дома 
в период воздушного иаиачошш врага, 
показать приемы обращения с лопатой, 
песком, пожарным шлангом для туше
ния зажигательных бомб, показать необ
ходимость бдительности1 при расспросах 
посторонних; автор хотел показать неле
пость обывательских сплетен и болтов
ни. Пьеса написана в плане обозрения, 
что делает чрезвычайно легким приспо
собление ее к вопросам более актуаль
ным на данный отрезок времени в дан- I 
ной местности, делает возможным, вер
нее, допустимым, перемоптиропку текста.

Начинается пьеса с  разговора Пет
рушки с ведущим, который спрашивает, 
все ли у него готово на крыше на слу
чай попадания зажигательных, бомо? I 
Петрушка демонстрирует, как он будет 
тушить бомбы, как засыпать ясском 
и т. д.

Когда тревога окончилась, ведущий, 
переодевшись цыганом, провоцирует 
Петрушку, испытывая его бдительность, 
выспрашивает у него местонахождение | 
крупных строек, заводов. Петрушка, | 
разыгрывая простака, точно указывает j 
дорогу к этим объектам, на самом же 
деле приводит цыгана этими указания
ми к  отделению милиции... Дальше со
бравшемуся отдохнуть Петрушке прихо
38

дится выслушать болгговню двух уток 
и селезня, в образах которых автор 
чрезвычайно интересно показал вредную
об ы ва те л ьску ю бол т о в ino:

«Появляются две разряженные утки к 
франтоватый селезень.

1-я у т к а .  С добрым утром, Ксения 
Сергеевна.

2-я у т к а .  Добрый день, Прасковья 
Алексеевна.

С е л е з е н ь .  Здравствуйте! Измучи
лись, чаи, за ночь?

О б е  у т к и .  Очень, очень, Николаи 
Степаныч!

В с е .  Ах, удивительно!
Как утомительно!
Ах, изнурительно!
О, да-да-да!

1-я у т к а .  Вот так штука, штука!
2-я у т к а .  Просто мука!
С е л е з с - п ь .  То ли будет господа!
1-я у т к а .  Говорят, Москва-река сго

рела вся дотла.
2-я у т к а .  Да ну?
С е л  с з о и ь. Вот это дело!
2-я у т к а .  Так пойдем смотреть на 

пепелище.
1-я у т к а .  Подождите, вести есть 

сше почище.
В с е. Ах, удивительно!

Как поразительно!
Ах, изумительно!
О. да'-да-да!

2-я у т к а .  Вот так штука, штука!
1-я у т к а .  Всем наука!
С е л е з е н ь .  То ли будет, господа!
2-я у т к а .  Слышно, немцы солнышко 

схватили я  лучи ему укоротили.
1-я у т к а  (всплескивая крыльями). 

Потому-то стали дни короче!
С е л е з е н ь  И ужасно удлинялись 

ночи!
В с е .  Ах, удивительно!

Как утомительно!
Ах, изнурительно!
О, да-да-да!

1-я у т к а .  Вот так штука, штука!
2-я у т к а .  Просто мука!
С е л е з е н ь .  То ли будет, господа!

П а у з а

После паузы идет такой же разговор- 
болтовня о том, что месяц из-за его 
ясности уберут на будущей неделе и 
что «говорят, метро на фронт отправят, 
без убежища Москву оставят».

Эти никчемные сплетни прерываются 
Петрушкой, который, хватая уток, гово
рит:

«Не мути честного люда,
Дай спокойно жить ему.
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Жить у  m e  такой заразе 
Не позволим мы, друзья.
Да, развел немало грязи 
Гитлер, мерзкая свинья!

Последняя строчка дает повод по
явиться свинье, обидевшейся на Пет
рушку за то, что он Гитлера обозвал 
свиньей, я, в  свою очередь, обижающей 
пса: обвиняя Гитлера в злодействах, она 
нечаянно назвала его псом. Пес также 
апеллирует к Петрушке, вспоминая свою 
верную службу в армии.

Обещанием Петрушки —

Для Гитлера гада 
Мы клички почище найдем —

н хором всех актеров о готовности сме
нить куклы на штыки кончается п ь е м .

Живо, весело дан диалог; песенки шг- 
тсресны; образы персонажен, повторяем, 
выпуклы, ярки; детям понятен добро- 
душнай юмор в изображении обчжен • 
ных свиньи и пса, понятна сатира на 
обывательские вредные, вражеские под
час, сплетни уток и селезня.

После такого детального пересказа 
каркасной линии пьесы понятна п ата  
мысль о возможности изменений пьесы, 
вставки новых сценок. Необходимо толь
ко производить эту работу лицам, умою, 
щим литературно оформить вставляемым 
материал. j

Мы ни на минуту не сомневаемся, что ! 
для детей, сыгравших пьесу «Петрушка ! 
на крыше», утка и селезень станут пара- j 
нательными именами, что, услышан по- ' 
добные сплетни, ребята скажут :

Лх, удивительно!
Как поразительно!
Ах, ‘изумительно!
О, да-да-да!

Прочитав детям пьесу, роконодите.и, 
должен провести с ними беседу, которая 
должна помочь ребятам глубже понять 
содержание и смысл ес (пьесы). Ьсееда 
должна .помочь создать детям внутрен
ний образ персонажей. 1 Ia.ii6n.iiet' труд
ным является образ Петрушка, ко горы:! 
является и самым основным п то ж е  
время. Петрушка бдителен, исполните
лей, он знает свой долг.

Надо познакомить детей в немногих 
словах с историей Петрушки—  -лого 
старого и .вечно нового персонаж а ,  на
считывающего три тысячи лет своего 
существования, рассказать, как Петруш
ка задолго до революции бил городово
го на ширме, расправлялся с попами, 
смешил и радовал народ, выражая его 
заветные, затаенные мысли...

После такой беседы перед детьми 
ярче встанет образ Петрушки о его за
дорным, звонким голоском, которым он 
всегда утверждал или высмеивал ю, 
что хотел утверждать или высмеять на
род.

Народ в поход, я  он в походе,
веселый звонкий коновод —

сказано о Петрушке в пьесе С. П р е 
о б р а ж е н с к о г о  «Боевой Петрушка*

Распределение ролей между исполни
телями надо делать после того, ка;-" 
прочитана и обсуждена вся пьеса, и да 
же методически правильнее — после то
го, как  окончена вчерне и вся работа по 
созданию кукол и по оформлению. Так 
надо делать, думается нам, «  целях 
привлечения всех детей к участию н со 
здаыш спектакля. -Пусть творчески;.- 
фантазия всех работает над создание:, 
всего спектакля, а не облюбовывает и 
выделяет каждый заранее свой кусок 
свою куклу. Можно пробовать чптлт' 
по ролям, меняя и подыскивая лучншл. 
исполнителей, пробуя всех. Петрушку, 
конечно, может играть и девочка.

Итак, после читки щ 'обсуждения надо 
начать работу над созданием оформле
ния. Пьеса «Петрушка на крипте» и 
издании Государственного издателистам 
детской литературы снабжена иллюстра
циями кукол; в конце книги указано, 
как сделать куклы и часть бутафории ь 
ширму. Указания эти могут лечь в осно
ву, но не надо слепо следовать им”, точ
но также но. надо ограничивать дето:, 
и точной копировкой эскизов: дети смо
гут иногда дать и оригинальные эскизы 
ц ммн-р.-спые слепки из глины и пласте- 
липа.

Оказания Чарушина (автора разъясне
ний, как сделать куклы), подобные тем, 
что для головы свиньи хорошо использо
вать горлышко Оутылк», а для головы 
пса — тыльную сторону бутылки, долж
ны разбудить фантазию ребят, подтолк
нуть их наблюдательность, заставить 
смотреть я  находить нужное вокруг 
себя.

Детям необходимо дать первоначаль-
I ные сведения об устройстве кукол и об
I управлении ими.
j При очень небольших материальных 
'затратах (обрезки материалов, куски фа 
|неры, кусок глины для слепков голов, 
кусочки меха или ниток для парикот. 
всегда найдутся) любая школа имеет 
возможность в кукольном театре создать 
интересный, увлекательный спектакль, 
доставить огромную радость ребятам, 
зрителям, большое творческое удовле
творение ребятам-гасполнителям, достиг
нуть больших воспитательных целей.
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ИГРЫ  НА СООБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ

С. 31. Ш и т и к

В условиях военного времени прио- 
>ретает особое значение популяризация 
:реди детей военных знаний. Д о с т 
ается это различными путями, и одни 

13 них — игры, являющиеся любимым 
!анятием младших детей.

Задача педагогов, воспитателей, пио- 
1ервожатых — помочь детям в этом 
(птереспом занятии и подыскать такие 
н'ры, которые по своему содержанию 
Привлекли бы внимание детей к воиро- 
;ам военного характера.

Среди огромного количества разно
образных игр видное место занимают 
гП'ры па сообразительность, не требую- 
цие специального оборудования, до
ступные различному составу участни
ков и удобные для организации в любом 
юмещении, в любых условиях.

Из игр на сообразительность особен
ным успехом пользуются различные 
задачи, загадки, шарады и т. п.

Н. Веретенников в своей книге 
:<Володя Ульянов. Воспоминания о дет- 
;ких годах В. И. Ленина в Кокушкине» 
'изд. Детиздата, 1939 г.)  рассказывает, 
что «сидячие» игры пользовались боль
шим вниманием в семье Ульяновых, 
особенно игра в «омонимы». Такие 
игры требуют не только сообразитель
ности, но и остроумия, наблюдатель- 
ю сти , находчивости, а подчас и серь- 
:зных знаний.

Чтобы разгадать  з а гад к у  или шараду 
ia военную тему, надо хоть немного 
ш ать то, о чем идет речь. ;>десь инте
ресное развлечение может быть соеди
нено с получением первоначальных 
зоенных сведений. Краткая беседа во 
зремя игры и умелое пояснение помо- 
'у т  расширить кругозор  детей, заинте
ресовать их тем или иным вопросом 
зоенпого характера и остановиться на 
нем подробнее.

Организуя игру, учитель должен 
:уметь  объяснить, и рассказать детям, 
н о  такое, например, г ра н а т а ,  и п ри т
i л и мина,  как устроен па, аииот  или 
п р о т и в о г а з , зачем имеется на винтовке 
мушка  или что такое п ри кл ад .  Подоб
ные но.зенения-беседы значительно 
повысят воспитательное значение этих 
irp.

З а г а д к и  и ш ар ад ы
Железный отец, деревянная мать, 

крошечные детки — насмерть кусаются.

(Ствол  и л о ж а  ви нт овк и ,  п у л и )
10

Ж иву я вместе с сестрицей,
Но она летает, как  птиг.а:
Сама улетает,
А меня оставляет.

(Гиль за  и п у л я )

Слог первый есть сосновый лес.
Если числительное знаешь,
Слог второй ты отгадаешь.
А с восклицанием прочтешь,—
Место битвы ты найдешь.

(Б о р - о д и н - о )

Две ноты и предлог,
Соединясь, дадут  гудок .

(Си -р е - на )

Ползет черепаха, стальная рубаха. 
Враг в овраг и она — где враг.
Me знает ни боли, ни страха.
Что это за черепаха?

(Т анк )

Сам пустой,
Голос густой,
Дробь отбивает,
Ребят собирает.

(Бараб ан )

На горе-горушке 
Стоят три старушки.
Вздохнут они да охнут,
Вблизи все люди глохнут.
А кто подальше подвернется,
Заснет, да не проснется.
Что это за старушки?

(Пушки )

Омонимы

Омонимы — это слова, которые имеют 
разные значения при одинаковом на
чертании. Игра заключается в отгады
вании слова по данному его значению, 
например:

Летом она причиняет нам
беспокойство,

К осени становится невыносимой. 
Она может летать, но может быть] 

и неподвижной всю жизнь, 
Бойцу Красной Армии она очень 

нужна: без нее он не сможет точно 
поразить врага .
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Он нужен нортному и бойцу
К о сн ой  Армии, 

Бывает он ситцевый, полотняный 
и даже деревянный. 

Его крепкий «затылок» крепко бьет
врага.

(Приклад )
Арифмографы

Задуманы слова, в каждом из кото
рых буквы  пронумерованы по поря тку. 
Надо разгадать эти слова, являющиеся 
названия.1,!И военных предметов. При 
атом известно, что:

В первом слове из 7 букв 
1—4—3 буквы  составляют название

рыбы,
5—6—7—4 » время года,
3—2—1—5—4 » молочный продукт

( Са м ол ет )

Во.^втором слове из 10 букв  
10—9—4—6—3—2 буквы  — часть вин

товки,
6—5—10—8 б у к в ы — вид звука ,  
1—3—2—4 буквы  — стоянка кораблей.

( п р о т и в о г а з )

В третьем слове из 8 букв
7—2—4 буквы  — морское животное,
5—6—2—3 » — сарий в деревне,
7—5—4 » — домашнее животное.

(В инт ов ка I

Замена букв 

( М е т а г р а м м ы )
Крупными буквами написаны на пла

кате столбиком 10 слов:

1. Б о й
2. Мина
3. Трап
4. Пост
5. Ш а ш к а

6. Б от
7. Г  орт
8. К о к
9. Пушка  

10. Пор ох

Надо, меняя только первую букву ,  
составить из каждого слова три новых 
слова, например: б  ип —р о т ,  ко/и,
п о т  и т. д. Выигрывает тот, кю  рань
ше всех сумеет выполнить задание.

И ереетавление б у к в ы  
( А н а г р а м м  ы)

На плакате написаны столбиком 10 
слов. Предлагается переставить в каж 
дом слове буквы  так, чтобы поручи
лось новое слово. При этом нельзя ни 
прибавлять, ни убавлять количество 
букв, напримеч: г а й к а — к ай м а  или
у р о к — J w o p .  М о гут  быть даны слова:

Р а к е т а  С. П ол е т
2 Петлица  7. П р и к а з
3. О с к о л о к  8. Б у р к а
4. Палаш  9. Танк
5. К о ' у р а  10. Шашки

Выигрывают те, кто раньше сумеет 
составить новые слова. Играющим раз
даются листки б )м аги  и карандаши, 
чтоб каждый имел возможность, запол
нив листок, сдать .его  руководителю.

УКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕиИЮ ИГР

Игры на сообразительность не тре
буют сложного оборудования и при
надлежностей и легко  могут быть 
организованы в любом помещении в 
часы досуга , во время сборов, а также 
на утренниках и вечерах.

Большинство игр допускает участие 
небольшого количества детей, сидящих 
в кругу  или за столом. В то же время 
эти игры можно организовать со сцены 
или в кругу  с большой массой сидя
щих или стоящих в комнате детей. И 
в том и в другом случае руководителю 
следует заранее составить программу, 
хорошо продумать последовательность 
игр и методику их проведения.

Во время или после игры можно 
провести небольшую беседу на воен
ную тему с демонстрацией таблиц, 
плакатов или организовать «вопросы
II ОТВСТЫ» .

Игры даются сначала простые, легкие, 
а затем могут  быть и потруднее, но 
обязательно с учетом подготовки детей.

Некоторые игры могут  быть органи
зованы н а г и  вывешивания на видных 
местах плакатов с содержанием и усло
виями заданнй. Участники должны 
быть обеспечены карандашами и не
большими л и с т а м и  бумаги. Заполнен
ные листки дети сдают руководителю, 
который решает, кому присудить пер- 
вепство.

Игры могут  проводиться в различных 
условиях. В одном случае дети собе
рутся случайно и предложение органи
зовать игру появится неожиданно; в 
другом -  заранее все будут знать, что 
организуется специальный «час ш р на 
сообразительность» или «час загадок» , 
в третьем — игры на сообразительность 
будут  являться составной частью сбора 
или утренника. Во всех ел/чаях педа- 
гог-о'рганнзатор должен знать, что на 
нем лежит ответственность за порядок 
и дисциплину,  за норм !льный ход игры 
и поддержание интереса.

Прежде веего надо усадить детей 
так , ч т о " ) Ы  всем было удобно и чтобы 
руководитель всех видел.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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Когда все рассядутся и успокоятся, 
р уководитель  начинает игру, чередуя 
сложные вопросы с простыми и пере
межая пояснениями. Все это делается 
в простой, понятной детям, доходчивой 
и образной форме со ссылками на 
примеры из жизни и борьбы команди
ров и бойцов Красной Армии и Флота. 
Такие пояснения оживляют игры, на
сыщают их военным, злободневным 
содержанием.

Какая-нибудь за гадка ,  например о 
п у л е  или г и л ь з е ,  дополненная коро
теньким рассказом о значении винтовки 
в бою, проникнет глубоко  в сознание 
ребят и заставит их понять, что без 
знаний в войне победить нельзя.

Если находится много желающих 
ответить па вопрос руководителя, надо 
предложить им поднять руку .  Кто 
раньше подымет, тому дается право 
сказать  р азгадку  и, если она правильна, 
получить выигрыш. При неправильном 
решении право разгадывать  нореходит 
к другом у  — по назначению руководи
теля.

Так идет вопрос за вопросом, а в 
конце определяется первенство но ко- 

ичеству правильных о тветив . 1-ели 
много участников, то их movkho разде
лить па 2—3 группы. Победа присуж
дается той из них, у  которой было 
'•олыпе верных решений.

Иногда дети сами предлагают своп 
задачи и загадки. Эго по ш тх о .  Но 
надо поставить условием, чтобы вся
кий, кто хочет что-нибудь загадать , 
сказал потихоньку вага тку руководи
телю, который и объявляет ее громко 
присутствующим. 11еподчодяш.пе по со

держанию загадки руководитель не 
принимает.

Вести игры надо спокойно, уверенно, 
в бодром тоне, сопровождая шутками 
и непринужденным разговором. З атя
гивать игры не следует. В зависимости 
от возраста участников продолжитель
ность игр может быть от 30 до 60 ми
нут. За это время удастся задать до
20—25 различных задач, за гадок , ша
рад  и пр.

Во время утренника проведение игр 
на сцене может взять па себя кто-либо 
из взрослых, нарядившись профессором 
« , 'оловоломка», с длинными волосами, 
с огромным I очками на носу, в боль
шой шляпе. Профессор очень добр, но 
страшно рассеян. Вопросы он достает 
из различных к рманов и чемоданов. 
Правильно ответившему он дает талон. 
Побеждает тот, у  кого в конце игры 
будет больше талонов.

Или игры проводит с детьми «Ка- 
буш ка-загад ушка» — тоже ряженая, 
появляющаяся среди детей в старинном 
русском наряде и с лукошком в руках, 
о этом л уко ш ке— разные гостинцы, 
которые бабушка дает детям за пра
вильные ответы.

Активисты - помощники руководи
теля должны во всех л и х  случаях 
обеспечить полный порядок и следить, 
чтобы дети б „ли па своих местах, чтоб 
никто не шумел и чтоб не было, нару
шений правил игры.

Отдел игр на сообразительность, 
игр-головоломок следует вести также 
повседневно из номера в номер в степ
ной газете, в которой публикуются 
фамилии давших правильные ответы 
на все вопросы.

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕН, ПОМЕЩЕННЫХ В ЖУРНАЛЕ 
«НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА» ЗА 1911 И 1912 ГГ.

I

А в т у х о в  И. Г.— Русские писатели 
л патриотизме, № 11— 12, стр. 5—11,
1942 г.

А л е к с а  н д р о в Г.— Фашизм — лю
тый враг человечества, № 8, стр. 1—3, 
! 'J41 г.

Антифашистский митинг учителей, 
•V» 11— 12, стр. 1—3, 1942 г.

Б у л г а к о в  Вл.— Дети и Отечествен
ная война>, № 10, стр. 17—22, 1942 г.

«В защиту детей», № 8, стр. 1—4, 
1042 г.

Г а р б а р е в  В. Е.— Дети и Красная 
Армия, № 1, стр. 1— 11, 1941 г.

«Годовщина Великого Октября», № 10 
стр. 1—3, 1941 г.
N Е с и п о в  Б. П.— Черты советского 
учителя, № 10, стр. 12, 1942 г.

З и м и н  П. В.— 25 лет культурного 
строительства з СССР, № 10, стр. 1—6, 
1942 г.

«Речь товарища Калинина М. И. из 
Всероссийском совещании руководящих 
работников народного образования 30 яп- 
г,;.’ря 1941 г.», Л"° 5, стр. 1—3, 1941 г.

К р а с н о в с к и й  А. А., проф.—
О самообразовательной работе учителя в 
области педагогики, № 6, стр. 32—34,
1941 г.

М а р ш а к  С. Я.— Нашим детям ма
теринскую заботу it ласку № 8, стр. 
Г>- 6 ,  1942 г.

М а р ш а к С. Я.— Школьный новый 
год, № 9, стр. 40, 1942 г.

М о и о с з о и  Э. И.— «Педагогика» 
фашистских BapBapoiB, № 10 стр. 4—7,
1941 г.

Н у с е п б а у м  А.— К  дальнейшим 
\ спехам в деле изучения и обобщения 
передового опыта, № 6, стр. 30—31,
1941 г.

«О задачах школы в 1942—1943 году», 
.№ 7, стр. 1— 10, 1942 г.

«Пять лет работы после постановле
ния ЦК ВКП(б) «О педологических из- 
гращениях в системе шркомпросов»,

б, стр. 1—7, 1941 г.
П о т е м к и н  В. П.—-Школа и педа

гогическая наука (речь на Всесоюзной 
конференции по педагогическим наукам), 
К -2 6, стр. 8— 11, 1941 г.

П р о ц е н  к о  В.— Письмо (рассказ), 
Л!- 10, стр. 23—24, 1942 г.

«Выступление по радио Председателя 
Государственного Комитета Обороны
II. В. Сталина», № 7, стр. 2—5, 1941. г.

«Советский учитель в  дни Отечествен
ной войны», № 1—2, стр. 1—5, 1942 г.

С т р у м  « н е к и й  В., проф.— Началь
ное образование в  СССР за 25 лет, 
№ 10, стр. 6— 12, 1942 г.

«Учитель-патриот (Из опыта работы 
Воздвиженской школы, Сокольского рай
она Вологодской области)», № 8, стр. 
13— 16, 1942 г.

«Учить всех детей и учить хорошо», 
№ 11— 12, стр. 3—5, 1942 г.

Ю д и н  П.— Германский фантом—• 
лютый враг славянских народов, № 9, 
стр. 1—5, 1941 г.

II.

Школа и оборона родним

«Великая отечественная вошла и шко'- 
ла», № 7, стр. 6—9, 1941 г.

Г с л ь м о я т  А. М.— Общественно' 
полезный труд учащихся в поенное вре 
мя, № 8, стр. 4—7, 1941 г.

Г р . п п б е р г  М. М.—'Oxpa.ua здоровья
ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ВОе.ШЮГО BJK'MC
ни, № 9, стр. 11— 14, 1941 г.

«Долг каждого учителя (О физиче
ском воспитании детей)», № 8, ггр. 
17— 18, 1942 г.

З а  р е д к и й  М.— Элементы военной 
подготовки на уроках начальной школы, 
ЛЬ 1—2, -стр. 6— 12, 1942 г.

М и р  с к и й  JI. М.— Оборонной ра1- 
бота IB начальной школе, № 8, стр. 8—9, 
194-1 г.

П ч е л .к  о А. С.— Вопросы обороны в 
арифметических задачах, № 8, стр. 21— 
29, 1942 г.

С к а т  к и н  М.  Н.  и  З а  в и т а  е в  
П. А.— Организуйте ‘ обор лекарствен
ных растений, № 8, стр. 10— 13, 1941 г.

С о и  г а й  л о  К. А.— Работа с топо
графическим планом!, № 7, стр. 11— 18, 
1942 г.

Х о й х и н  М.  И.  и Ч у г а й  Т. В.— 
Пионерский отряд в начальной школе, 
№ 9, стр. 6—7, 1941 г.

Ш а и о в а л е н к о С.— Подготовка 
школьников к ПВХО, № 8, стр. 19 -2(1,
1942 г.

Ш и т и к  С. М.— Военно'-прнклллпие 
игры школьников на местности, Mil 5, 
стр. 8—10, 1941 г.

Я к о в л е в  В. Г.— Восиизирогоанкиг 
игры на лыжах, № 10, ctj>. 12 - 10,
1941 г.
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Вопросы общей педагогики 
и педагогической психологии

А н д р и а н о в а  А. Е.— Индивидуаль- 
яый подход к учащимся, № 1, стр. 12—
18, 1941 г.

Б о л д ы р е в  Н. И.— Ф. Э. Дзержин
ский о воспитании детей, № 8, стр. 36— 
40, 1941 г.

Г о л ь д г у б е р  Э. И.— Образование 
навыка, № 2, стр. 8— 13, 1941 г.

Г о л ь д г у б е р  Э. И.— Методика по
строения уроков по навыкам, № 5, стр.
21—27, 1941 г.

Д а н и л о в  М. А.— Политическое
воспитание учащихся, № 3—4, стр. 1—7,
1942 г.

Д ь я к о н о в а  Т. Г.— Воспитание у 
учащихся интереса к  учению, № 4, стр.
7— 11, 1941 г.

Е с и п о в  Б. П.— Ценный опит учи
тельницы Е. Я. Салиенко, № 3, стр. 52— 
53. 1941 г.

Е с и п о в  Б. П.— Активность учащих
ся в учебной работе, № 5, стр. 13, 
1941 г.

Е с и п о в  Б. П.— Методы воспитания 
дисциплины, № 3, стр. 1—6, 1941 г.

Е с и п о в  Б. П.— Об «(пользовании 
педагогического наследства Д. С. М ака
ренко, № 6, стр. 18—20, 1911 г.

З а в а  ц к  а я М.— Значение индивиду
ального подхода к ребенку в борьбе за 
грамотность, № 1, стр. 27—29, 1941 г.

З а  н к о  в Л. В.— О запоминании, 
№ 3—4, стр. 8— 14, 1942 г.

К о ж е в н и к о в  А. Ф.— Школа п об
щественность, № 5, стр. 54—57, 1941 г.

К о з ы р ь  И. В.— Ручной инвентарь 
для учебно-опытного участка начальной 
школы, № 4, сгр. 47—50, 1941 г.

Л а б у  н е к а я  Г. l i.— Изобразитель
ное творчество детей, № 9, стр. 22—26,
1941 г.

Л е в и т о в  Н. ’Д ., проф.— Воспитание 
смелости и мужества, № 5—6, стр. 1—6,
1942 г.

Л е в и т о в  Н. Д. проф.,— Об упря
мых и капризных детях, № 5, стр. 48—■ 
51, 1942 г.

Л е в и т о в  Н. Д., проф.— Воспитание 
наблюдательности, № 1, стр. 23—26,
1941 г.

М а л о ф е е в А. Г.— Некоторые во- 
нросы воспитательной работы в 'ш ко л ь 
ных интернатах, Ks 11— 12, стр. 11—16.
1942 г.

М и т и н а  Н. А,— Как я изучаю сво
их учащихся, № 6, стр. 25—29. 1941 г.

М о н о с з о н  Э. И.— Воспитание на
выков сознательной дисциплины в шко
ле, № 5—6, стр. 11—14, 1942 г.

III.

44

М у з ы л е в Ф. И.— К вопросу о со
знательном усвоении детьми школьных 
знаний, № 6, стр. 21—24, 1941 г.

М у з ы  л е в  Ф. И.— Воспитание (вни
мания, № 4, стр. 1—6, 1941 г.

Н и, м е н Л. Б.— Опыт гигиенического 
воспитания учащихся, № 8, стр. 32—35,
1941 г.

Н о в о п а ш е н н а я  Е. Н.— Воспита
ние у детей любви к учебной работе, 
№ 5, стр. 13—20, 1941 г.

«О работе с детским коллективом», 
№ 7, стр. 46—51, 1941 г.

Р и м е р о в  Л. И.— Поощрение как 
метод педагогического воздействия, № 9, 
стр. 15— 17, 1941 г.

С а л и е н к о  Е. Я-— Из опыта моей 
воспитательной работы, № 3, стр. 53— 
55, 1941 г.

С к а т  к и я  Л. Н.— Проверка знаний 
учащихся как средство повышения успе
ваемости, № 8, стр. 23—26, 1941 г.

С к а т к и н Л. Н.— Руководство с а 
мостоятельной работой учащихся на уро
ке, № 3—4, стр. 23—27, 1942 г.

С м и р н о в  А. А., проф.— Закрепление 
знаний, № 2, стр. 1—7, 1941 г.

С т о р о ж е н к о  Н. П.— Н. К. Круп
ская о самостоятельной работе учащих
ся, № 6, стр. 14— 17, 1941 г.

Ч и с т я к о в  В. М., проф. — Изу
чать педагогическое наследство Н. К. 
Крупской, № 6, стр. 12—-13, 1941 г.

Ю д и н а  Н. В.— Воспитательная ра
бота в школьном интернате с детьми 
младшего возраста, Аг» 5—6, стр. 7— 10,
1942 г.

IV.

Нз истории педагогики

«Из высказываний классиков педаго
гики об активности учащихся», № 5, 
стр. 10— 12, 1941 г.

М е д  ы и с к и  й Е. Н., проф.— Вели
кий педагог Ян Амос Коме некий (к 350- 
летию со дня рождения), № 3—4, стр. 
28—34. 1942 г.

С в а т  и к о в Ф. Ф.— Великий рус
ский педагог К. Д. Ушинский о народ
ности и Боепитании любви к Родине, 
Л'» 8, стр. 7—11, 1942 г.

Ч у г у е в М.— Педагогическая дея
тельность и педагогические идеи Ро
берта Оуэна, № 5, стр. 4—9, 1941 г.

V.

М етодика р усско го  я з ы к а

А д а м о в и ч  Е. А.— Лучше исполь
зовать учебники русского языка, № 9, 
стр. 19—24, 1942 г.Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



А л е к с а н д р о в  А. М.— Пути по- 
пышения грамотности школьников, № 2, 
п р .  14—21, 1941 г.

В а с и л ь е в а  А. А.— Письменные 
работы по русскому языку, № 8, стр. 
27—31, 1941 г.

В о л ы н с к и й  В.— Из опыта рабо
ты по развитию речи учащихся, № 3, 
стр. 23—29, 1941 г.

З а к о ж у р н и  к о в а  М. Л.— Связь 
грамматики с развитием речи учащихся, 
Х° 11— 12, стр. 17—22, 1942 г.

К о з л е н к е  — Работа в «добуквар- 
ный период», № 7, стр. 27—28, 1941 г.

К о р е н е в с к и й  Е. И.— Об уроках 
чтения, № 10, стр. 34— 43, 1942 г.

*' Л и т в и н о в  В — О художественной 
речи, № 1, стр. 30—34, 1941 г.

Л о б о в  В. А.— К вопросу о поста
новке грамматического разбора, № 4, 
стр. 19—24, 1941 г.

Н е с м е я н о в а  Л.— Подготовка уча- | 
щихия первых классов к усвоению ; 
орфографических правил в период обу
чения грамоте, № 7, стр. 25—26, 1941 г.

Н и к у р а ш и н  И. С.— Рассказыва
ние на уроках чтения, № 10, стр. 22—
24, 1941 г.

Н и к о л ь с к а я  Е. М.— Борьба с 
отставанием учащихся в чтении, № 5, 
стр. 28—32, 1941 г.

П о б е д и н а  Н. Л.— О системе ра
бот по развитию речи в I—11 классах, 
Л'в 7, стр. 17—24, 1941 г.

П е т е р с о н  М. Н., проф.— Словооб
разование, № 3, стр. 20—22, 1941 г.

П о л я к о в  В. Г.— О методах обуче
ния правописанию безударных гласных, 
не проверяемых ударением, № 9, стр. 
И—35, 1942 г.

П о л я к о в  В. Г.— Правильное про- 
езношение так же важно, как и пра- 
ч1Л'ьное письмо, № 11— 12, стр. 22—26
У. 942 г.

Р е д о з у б о в  С. П.— Повышение 
грамотности учащихся в начальной шко
ле, № 2, стр. 22—26, .1941 г.

Р о б и н с о н  М. Ф.— Правописание в 
п\ кварный период, № 7, стр. 27—33,
1942 г.

Р о б и н с о н  М. Ф.— Опыт работы 
над безударными гласными, № 9, стр.
i i—30, 1942 г.

С и р о т к и н В.— К вопросу об обу
чении грамоте. № 8, стр. 30—33, 1942 г.

С м и р н о в  И. Л.— Виды и принципы 
ил бора письменных работ по орфогра- 

'!i;.и, № 6, стр. 38—43, 1941 г.
Ч и с т я к о в  В. М., проф.—- Русский 

■.пик в начальных нерусских школах,
1, стр. 35—40, 1941 г.

1Ц,е п е т о в а  Н. Н. и П е р р о т т е

|

А. А,— Чтение и развитие речи в  связи 
с изучением явлений природы в I м II 
классах, № 9, стр. 14— 18, 1942 г.

Методика арифметики

А н д р и а н о в а  Е.— Наглядность
при решении задач, № 2, стр. 27—31, 
1941 г.

Г у с к о О. О.— Образование и преоб
разование дробей, № 1, стр. 47—49,
1941 г.

Д е р е п к о в  И. С.— Пути повышения 
успеваемости учащихся по арифметике, 

|№ 10, стр. 44—48, 1942 г.
Н и к о л а е в  П.— О простейших зем

лемерных работах в III классе в связи 
с изучением геометрического материала, 
№ 3, стр. 41—42, 1941 г.

П о л я к  Г. Б.— Проверка домашней 
работы по арифметике, № 3, стр. 44— 
47, 1941 г.

П о л я к  Г. Б.— Составление учащи
мися задач и примеров на уроках ариф
метики, X? 5—6, стр. 29—31, 1942 г.

П о л я к  Г. Б.— Пути улучшения пре
подавания арифметики, № 11— 12, стр. 
26—31, 1942 г.

П ч е л к о А. С.— Арифметические 
упражнения, № 10, стр. 17—21, 1941 г.

П ч с л к о А. С.— О развитии у уча
щихся начальной школы пространствен
ных представлений, № 3—4, стр. 15— 
22, 1942 г.

П ч с л к о А. С.— Вопросы сельского 
хозяйства в арифметических задачах, 
Л'ь 5—6, стр. 15—22, 1942 г.

П ч е л к о А. С.— Самостоятельные 
работы учащихся на уроках арифметики 
в двухкомплектной школе, № 7, стр. 
29—33, 1941 г.

С е р е б р я к о в  И. Н.— Как добить
ся сознательного и прочного усвоения 
арифметики в начальной школе, № 6, 
стр. 35—37, 1941 г.

С о л о в ь е в  А. С.— О развитии ма
тематического мышления у учащихся, 
№ 1, стр. 41—46, 1941 г.

Т го т ь к и н Н. С.— Прохождение 
простейших дробей в III классе, № 2, 
стр. 32—34, 1941' г.

VI.

П реподавание оетеотпознания 
п вопросы сельского хозийгтна

А р т е м е  н к о  М. С.— О проверке 
знаний учащихся по естествознанию, 
№ 9, стр'. 36—40, 1942 г.

В у ч е т и ч  В. Н,— Изучение растений 
в III и IV классах, № 5—6, стр. 23---28,
1942 г.

Д  е м и ш н н  С. П.— Опыт работы па
45
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пришкольном участке, № 5, стр. 44—47, 
1941 г.

3 а  в и т  а  е  в П.— Весенние (работы яа 
пришкольном участие сельской началь
ной школы, № 3, стр. 34—40, 194-1 г.

М е д в е д е в а  М.— Образовательное 
н воспитательное значение лабораторных 
занятий и демонстраций « а  уроках есте
ствознания, № 2, стр. 39—43, 1941 г.

С к а т  к и н  М. Н. и З а  в и т  а е в  
П. А.— Осенние работы учащихся по 
сельскому хозяйству, № 8, стр. 19-—22, 
1941 г.

С к а т  к и н  М. Н.—• Ознакомление
школьников с простейшими связями и 
закономерностями природы, № 10, стр. 
25—33, 1942 г.

Ш а л а е в  В. Ф.— Методика урока на 
пришкольном участке, Л"° 4, стр. 25—28, 
1941 г.

VII. 

Методика истории и географии

Г и т  т и с  И., доц.— Организация от
вета ученика III и IV классом по исто
рии, № 3, стр. 30—33, 1941 г.

Г р у з и н с к а я  /В. А .— Развитие: 
географических представлении у школь
ников I и II классов, № 11—12, стр. 
32—36, 1942 г.

К а р п о в  В. Г.— Рассказы учителя о 
героической борьбе шапито народа с 
иностранными захватчиками да уроках 
истории, № 8, стр. 14—18, 1941 г.

П е т р о в  Я. Д-— Историческая тер
минология в  рассказе учителя, N° 1, 
стр. 50—54, 1941 г.

П е т р о в  Я. Д.— Каргина в  рассказе 
учителя на уроках истории, № 6, стр. 
44—47, 1941 г.

Р а у ш В. А.— Воспитание патриотиз
ма на уроках начальной географии, № 7, 
стр. 19—26, 1942 г.

С о и г а й л о  К-— Практические заня
тия по теме «Ориентировка на местно
сти», № 7, стр. 34—39, 1941 г.

Т е - м к и н  М. Б.— О некоторых при
емах применения наглядности в препо
давании истории, № 2, стр. 35—38, 
1941 г.

VIII. 

В помощь начинающему учителю

З а к о ж  у р н  и к о  в a*» Mi.—'О препо
давании русского языка в первом полу
годии, № 1—2, стр. 16—26, 1942 г.

Л у к ь я н о в  Н. Д.— Вычисление' на 
счетах, № 3—4, стр. 46—47, 1942 г.

М и н и н  П. М.— О проверочном дик
танте, № 3—4, стр. 35—40, 1942 г.
46

Н и к о л а е в М.— Выращивание овощ
ных растений -на пришкольном участке 
и наблюдения за ними, № 3—4, стр. 
48—69, 1942 г.

А. П.— О проверке решения задачи, 
№ 3—4, стр. 47, 1942 г.

П е т р о в  А. С.— Как проводить кон
трольные работы по арифметике, № 3—4, 
стр. 41—45, 1942 г.

П е т р о в  А. С.— Арифметика в  III 
четверти, № 10, стр. 30—33, 1941 г.

П ч е л к о А. С.— Подготовка учителя 
к занятиям по арифметике и план за
нятий в I и II классах, № 1—2, стр. 
27—34, 1942 г.

П ч е л к о А. С.— Примерный кален
дарный план работы по арифметике в 
IV классе, № 9, стр. 38—40, 1941 г.

П о з д н я к о в  II. С.— О преподава
нии грамматики и орфографии в третьей 
четверти, № 10, стр. 26—29, 1941 г.

П о з д н я к о в  Н. С.— О преподава
ния грамматики и орфографии, № 9, 
стр. 27—31, 1941 г.

С к а т к и  я  М. Н.— Сбор лекарствен
ных растений весной и летом, № 3—4, 
стр. 60—63, 1942 г.

С к а т к и н Л. Н.— План занятий по 
арифметике в III и IV классах, № 1—2, 
стр. 35—43, 1942 г.

С к а т  к и н  М. Н.— Как преподавать 
естествознание, № 9, стр. 41—44, 1941 г.

С к  а т к и и Л. Н.— Занятия по ариф
метике в III классе, № 99, стр. 32—37, 
1941 г.

«Что читать начинающему учителю по 
общим вопросам воспитания и обуче
ния», № 10, стр. 34—37, 1941 г.

IX.

Внеклассная работа

Б л а н к  Р. С.—-Утренники и вечера, 
сказки, № 8, стр. 38—45, 1942 г. 
i/ Б а б у ш к и н а  А. П.— О внекласс
ном чтении, № 9, стр. 18—21, 1941 г.

В и т м а н  А.— Кукольный театр как 
форма детской художественной самоде
ятельности, № 11— 12, стр. 37—39, 1942 г.

Г а й н д р и х Е. Б.— Работа кружка 
юных натуралистов, № 4, стр. 42—43, 
1941 г.

К а р п и н с к а я  Н.— Рассказывайте
детям об эпизодах Великой отечествен
ной врйн’Ы, № 8, стр. 34—37, 1942 г.

К XXV Великой Октябрьской социа
листической революции (Литературнб- 
художественный материал для утренни
ка), № 9, стр 1— 13, 1942 г.

«Как провести праздник XXIV годов:- 
щины Октябрьской революции», № 8, 
стр. 41—45, 1941 г.
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Л е б е д  е  в a JI.— У третник, посвя
щенный началу учебного года, № 1—2 
етр 13—15, 1942 г.

Литературно-художественный матери
ал (для III—IV классов), № 3, стр. 
15— 19, 1941 г.

Л и т в и н о в  В. В.— Д ве  ссылки 
Лермонтова, № 4, стр. 12— 18, 1941 г.

М и л ь м а  н И. И.—Укрепление здо
ровья детей летом, № 4, стр. 44—46, 
1941 г.

Р о з а н о в  И. Г.— Детские игры и 
внешкольные занятия весной, № 4, стр. 
32—36, 1941 г.

С е р г е е в  Д. В.— Из опыта внеклас
сной и внешкольной работы, № 2, стр. 
44—49, 1941 г.

С к а т к и н  М. Н.— Летние экскурсии 
в природу, № 5, стр. 37—43, 1941 г.

С к в о р ц о в  Н. В.— О летних зада
ниях учащимся но естествознанию, № 4, 
стр. 37—41, 1941 г.

С о л о 1в ь е в а  Е. и К а н а р  с к а я  А.— 
Жизнь Лермонтова, № 3, стр. 7—III 
1941 г.

X о й х в  н М.— Работа пионеротряда 
летом, № 5, ет;р. 33—36, 1941 г.

Ш и т и к  С. М.—-Игры, детей на от
крытом воздухе, № 7, стр. 34—41, 1942 г.

Ш и т и к  С. М.— Игры на сообрази
тельность, № 11— 12, стр. 40—42, 1942 г.

Ш у в а л о в  С. В., проф.— Творческий 
путь Лермонтова, № 7, стр. 10— 15, 
1941 г.

Я к о в л е в  В. Г.— Упражнения и иг
ры на местности, № 4, стр. 29—31,
1941 г.

Я к о в л е в  В. Г.— Гимнастика до за
нятий в  начальной школе, № 7, стр. 40— 
45, 1941 г.

X.

Ш кола и семья

Б о л д ы р е в  Н. И.— Воспитание -со
не тского патриотизма: в семье № 10,
стр. 8—11, 1941 г.

П. 3.— Как провести беседу с роди
телями о всеобуче, № 9, стр. 41—44,
1942 г.

С е р г е  е в  а А. Д .— О семье Маркса, 
•V-' 2, стр. 50—55, 1941 г.

З а  р у д  и Е. О.— Мои беседы с роди
телями, № 5, стр. 52—53, 1941 г.

Г1 е ч е р н и к о в а И. А.— Макаренко 
"семейном воспитании, №1, стр. 19—22,
1941 г.

П е ч е р а и й о в а  И. А.— Трудовое 
in >с питание в  семье, № 3, стр. 48—51, 
11141 F.

Критика и библиография

Н. Б.— Детям о войне, № 1—2, стр.. 
44—45, 1942 г.

В е с е л о в  М. О.— Клепикова А., 
«Работа заведующего начальной школы», 
№ 1, стр. 60—64, 1941 г.

В е р  б л о в с к а я А. Г.— Воспитан!:; 
любви к  природе, № 10, стр. 44—45,
1941 г.

А. В е р б  л о в е  к а  я — Д.  Ф. Талин- 
кий, А. А. Шибанов, К. П. Ягодонский, 
«Уголки огороды и начальной школе, 
№ 2, стр. 61—63, 1941 г.

В о с к р е с е н с к а я  А. И.— Черны 
шева М. М., «Первые шаги обучения». 
№ 1, стр. 64, 1941 г.

В о с к р е с е н с к а я  А. И.  и М а л и 
н о в с к и й  О. И. А. М. Александрин, 
«Пособие по обучению орфогрифна», № 3. 
стр. 60—62, 1941 г.

Г е о р г и е в  Ф.— «Психологии», пол 
ред. К. Н. Корнилова, Ь. М. Тепло™ н 
Л. М. Шварца, № 6, стр. 57—59, 1941 г.

Г о н ч а р о в  Н. К.— А. Е. Андриано
ва «Воспитательная работа и 1 классе-*, 
№ 7, стр. 57—59, 1941 г.

Д а н и л о в  М. А.— Б. П. Есн’ноп п 
Н. К. Гончаров, «Педагогика», № 0, 
стр. 48—52, 194-1 г.

Г у б а н и щ е в а  3.— Канонепко Г... 
«Герой Советского Союза, младший 
лейтенант В. Талалихин», № 7, сир. 47,
1942 г.

Е с и п о в  Б. П.— Попытка построе
ния -методики на психолого’ педаичи-и'че- 
ских основаниях, № 4, стр. 55—56, 
1941 г.

З а р е ц к и й  М. И.—’ Полезная книга, 
№ 8, стр. 46—47, 1941 г.

З а - с л а в с к и й  И. ,  В.  Г о  по ц е п 
к о — Пособие, оживляющее урок, № 2, 
стр. 57—58, 1941 г.

К а т ю т  и на,  С у в о р о в* а,  М и т р  с - 
в и ч, С м о т р и н -а — «Опыт работы пе
редовых учителей», № 2, стр. 59—61, 
1941 г.

К л ю е в а  В.— П. О. Афанасьев, «Т а
блицы по грамматике русского языка 
для начальных нерусских школ»,, № 7, 
стр. 60—61, 1941 г.

К о н о п л е в  Н. А.— Ш. И. Гяме ли и 
и Е. Я. Голаигг, «История педагогики», 
№ 1, стр. 58—59, 1941 г.

«Краткий обзор антирелигиозной лите
ратуры», № 3, стр. 56—58, 1941 г.

К у  т о в о й  А. А.— Русские буквари 
для начальных нерусских школ, № Г>, 
стр. 60—61, 1941 г.

«Литература по естествознанию дли 
детей», № 10, стр. 45—47, 1941 г.
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Л ь в о в  К. И.— Внеклассная работа — 
органическая часть воспитательной рабо
ты советской школы, № 2, стр. 56—57, 
1941 г.

М а л и н о в с к а я  О.,— Ценный сбор- 
я » к  об опыте лучших учителей, № 5, 
етр. 58—60, 1941 г.

«Новинки педагогической литературы», 
№ 3, стр. 63—64, 1941 г.

«Новые книги для внеклассного чте
ния учащихся», № 4, стр. 63—64,1941 г.

«Новинки педагогической литературы», 
Ш 7, стр. 61—62 г.

«Оборонная литература для внекласс
ного чтения», № 7, стр. 52—55, 1941 г.

П е т р о в  А. С.— Новые задачники 
по арифметике, № 9, стр. 45—47, 1941 г.

П о б е д и н а  Н. Л Т е м а  Великой 
■отечественной войны в литературно-ху
дожественном материале детских ж ур 
налов, № 9, стр. 45—-48, 1942 г.

П о з д н я к о в  Н. С., Г у р ь я н о в  
Е. В.— Развитие навыка письма у школь
ников, № 4, стр. 57—59, 1941 г.

П о з д н я к о в  Н. С.— Саглия В. А., 
«Обучение письму в начальной школе», 
№ 3, стр. 59—60, 1941 г.

Р о м а н о в с к и й  А.— Справочная
книга учителя начальной школы, № 1—
2, стр. 45—48, 1942 . г.

С к а т к и н Л. Н., З а ц е п и н а  Е. А., 
С о к о л о в а  Е. А.— проф. П. Н. Шим- 
бирев, «Педагогика», № 6, стр. 53—56, 
1941 г.

С к в о р ц о в  Н. В.— Завитаев Т. А., 
«Оборудование занятий по npivpoдоведе
нию», № 8, стр. 47—48, 1941 г.

Т е с л е н к о  М. В.— Военная библио
тека школьника, № 9, стр. 48, 1941 г.

Т е с л е н к о  М. В.— Военная библио

тека школьника, № 10, етр. 41—43. 
1941 г.

Х р у с т а л е в а  В. А.— Что читать
учителю о летней работе с детьми, № 4, 
стр. 60—63, 1941 г.

Х р у с т а л е в а  В. А.— Что читать 
учителю о физическом воспитании, № 8, 
стр. 46—47, 1942 г.

Ц и р л й н а  Р. Д.— Библиографиче
ский указатель произведений А. С. М а
каренко, № 6, стр. 60—61, 1941 г.

«Что читать о героическом!, прошлом 
русского народа и Великой отечествен
ной войне народов СССР с фашистскими 
захватчиками, № 7, стр. 42—46, 1942 г.

Ч е х о в  Н. В.— Ян Амос Коменский, 
«Мир чувственных вещей в картинках», 
№ 10, стр. 38—40, 1941 г.

Ш а л а е в  В. Ф.— Рецензия на книг} 
А. А. Перроте, Л. И. Ишменецкой 
Т. Я. Карпинской «Из преподавания 
естествознания в начальной школе», № 5, 
стр. 62—64, 1941 г.

С у х а т о в и ч  А.— Ценное пособие 
для родителей, № 7, стр. 56—57, 1941 г.

Ю д и н а  Н. В.— Семья и школа, № 4, 
стр. 51—54, 1941 г.

Ю д и н а  Н. В.— Замечательная кни
га о воспитании в семье, № 1, стр. 
55—57, 1941 г.

XII.

Хроника

«Об извращении учебно-воспитатель
ной практики», № 6, стр. 62, 1941 г.

«Педагогическая секция о журнале 
«Начальная школа» № 7, стр. 63, 1941 г.

Хроника, № 6, стр. 62—64, 1941 г.
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