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ДВЕНАДЦАТЫЙ ГОД ИЗДАНИЯ Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

НАЧАЛ ЬНАЯ ДПрЕЛь
№ 4  1 S 4 4ШКОЛА

ОРГАН Н А РКО М П г О С а  Р С Ф С Р

ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВА Д Р У Ж Б Ы  НАРОДОВ ССОР

Великий певец Казахстана, орденоносец
Джамбул, приехав в Москву, в день 1-го мая 
1940 г. с большим волнением рассказывал на 
страницах «Правды»:

«В степях давно, давно жила поговорка: 
«Урус бьет кожана, кожан бьет киргиза, кир
гиз бьет уйгура, все плачут, а правды не 
найдут...»

«...Пришли Ленив и Сталин. Умерла старая 
поговорка. Русский, казах, увбек и уйгур, 
украинец и белорусе нашли великую сталин
скую правду. В братстве и дружбе, согретые 
навеки лучами сталинского закона, живут они 
на родной земле».

В своем величественном: стихотворении «Со
ветский Союз» Джамбул образно рисует роль 
Ленина и Сталина в укреплении союза наро
дов:

—• Они связали, как друзей, простор степей
и ширь тайги, 

Н еву сроднили с Иртышем, Байкал и
Балтику сдружили, 

Сказали людям всех племен —- где их друзья
и где враги. 

И, массы ® битву поведя, союз народов
утвердили.

Дружба народов Советского Союза выросла 
окрепла в их совместной борьбе с реакци

онными силами, в великой борьбе за свободу, 
за право на труд и на отдых, за право на об
разование, за расцвет культуры, за счастливую 
жизнь для трудящихся.

В годы Великой Отечественной войны союз 
народов, сплотившихся под советским знаме
нем, в ожесточенной гигантской борьба с об
щим врагом, окреп еще больше, стал еще 
б. лес тесным, белее мощным и несокруши

мым.
В своем докладе на торжественном заседа

нии, посвященном XXVI годовщине Великой 
О кт ябрь ско й соц и а ли с тич е с кой р ев олюции,
товарищ Сталии, характеризуя всенародную 
помощь фронту, сказал: «Все народы Совет
ского союза единодушно поднялись на защиту 
своей Родины, справедливо считая нынешнюю 
Отечественную войну общим делом всех тру

дящихся без различия национальности и ве
роисповедания. Теперь уже сами гитлеровские 
политики видят, как безнадежно глупыми 
были их расчеты на раскол и столкновения 
между народами Советского Союза. Дружба 
народов нашей страны выдержала вое труд
ности и испытания войны и еще более зака
лилась в общей борьбе всех советских людей 
против фашистских захватчиков.

В этом источник силы Советского Союза».
С первого же дня воины трудящиеся всех 

национальностей бек о бок боролись с нена
вистны,if врагом, храбро сражаясь на фронте 
и напряженно работая в тылу для победы.

Настроение, с каким народы Советского 
Союза посылали своих сынов в действующую 
Красную Армию, ярко выразил Джамбул з 
своей исключительной по силе «Поэме любви 
и гнева».

Ты во им® родной страны 
Про свои забудь табуны,
Про аульные казаны,
Про расшитые чапаны.
Ни любимой своей жены,
Ни веселых своих детей,
Ни себя, мой сын, не жалей!
Ты и юрту свою забудь,
Под грозой расправляя грудь.
Вражьей кровью залей ты путь. 
Настоящим воином будь!
Моих песен не осрами,
Змея Гитлера ты прижми 
Богатырским своим плечом,
Отруби ему хвост мечом,
Ж ало гадины оторви,
Сапогом башку раздави,
А змеиное сердце вынь.
И вонючим шакалам кинь.

Воины разных национальностей с патрио
тической самоотверженностью, с беззаветной 
отвагой, с героическим бесстрашием и муже
ством ведут трудную битву с вооруженных’! 
до зубов и озверелыми захватчиками.

Знакомя наших детей с эпизодами Велико"! 
Отечественной войны, мы можем привлечь 
многочисленные яркие факты, отражающее
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участие в войне представителей равных народ- 
костей, населяющих каш Советский Союз.

Вот, например, в  начальной школе № 60 
г. Молотова дети под руководством учителей 
подбирали небольшие вырезки из газет на эту 
тему и делали маленькие самодельные кни
жечки, которые составили целую серию под 
общим на-званием «Дружба народов».

Приведем некоторые рассказы, вошедшие в 
эту серию:

— Сержант Иван Бобрик пробрался в 
подбитый немецкий танк, расположенный 
вблизи немецкого переднего края. Он про
сидел там с телефонным аппаратом тринад
цать суток. Он направлял наш огонь. В 

танке сержант нашел пулеметное гнездо. 
Пулемета не было. Ночью Ивам Бобрик 
вылез из машины; он! решил найти немец
кий пулемет. Он его нашел, прочистил, сма
зал, набрал патронов. На четырнадцатый 
день немцы догадались, где! засел русский 
наблюдатель. Они двинулись на танк. Сер
ж ант их встретил хорошим пулеметным: ог
нем. Немцы начали обстреливать танк из 
орудий. Иван Бобрик выбрался из машины, 
дошел до наших. Ночью он сказал: «П уле
мета жалко», пополз к танку и принес не
мецкий пулемет с  патронами. Слов нет: 
И ван Бобрик был в «безвыходном положе
нии, но у него было 'мужество, и он нашел 
выход.

— Сердце льва — сердце узбека,— сказал 
народный поэт И слам Шайр. Сердце льва у 
бойца У рай Mia Хакимова. Он ехал на мото
цикле. Его остановил командир: «Доставьте 
меня вот в тот лес...»: Они помчались даль
н е : Вдруг Ураим заметил немцев. Он дал 
по врагу пулеметную очередь. Тогда коман
дир схватил Хакимова: это был переодетый 
немец. Но узбек не оробел, он совладал с 
фрицем и доставил его в штаб. На груди 
Ураима .Хакимова орден Красного Знамени.

— Армянина Аграма Петросьяна немцы взя
ли хитростью— переодевшись красноармей
цами. Немцы его пытали, вырезали на щ е
ках звезды, выдергивали волосы. Петросьян 
молчал. Е:му сказали: «Рей себе могилу». 
Тогда Петросьян лопатой ударил немца 
Сн схватил гранаты и бросил их в пагачей. 
Один немецкий офицер ранил Петросьяна 
в  руку и голову. Петросьян кинулся на 
•офицера и задушил его. Он взял  бутылку 
с  горючим и пополз к своим. П о дороге он 
взорзал склад боеприпасов и был в третий 
раз ранен. Но он дополз. Его поддержи
вала такая ненависть к врагу, такая любовь 
к  отчлзяе, что ом не мог умереть, и он 
не умер.

— Были два друга. Губей Гаржаггулин и 
Алеша Огородников, два смелых пулемет
чика. Алеша был из Смоленщины, Губей — 
из татарского села Тармалей. Товарищи го
ворили: «Их теперь водой не разлить». Н а
ступали немцы. Пуля сразила Алешу Ого- 
гоЛЕБТкевг, Губей остался один. А немцы 
уже з  пяти саженях. Губей рассказывает: 
<Я поглядел на Алешу, он лежит.... Нет, 
соэетсхЕе люди не отступают. У меня кон
чились диски, я выругался — и за гранату. 
Д олго я дрался с немцами. Наконец, фрицы

не выдержали...» Тридцать немецких трупов 
лежали на подступах к  траншее. Губей Гар- 
хатулин отомстил за Алешу.

— ...После артиллерийской подготовки 
немцы пошли в  атаку. Они думали, что в 
рощице не осталось ни одной живой души. 
Тогда старшина Ж амбул Тулаев закричал: 
«Ни шагу назад!».

Их было 7 бойцов. Пулеметчики выбыли 
из строя. Тулаев лег за цулемет. Немецкие 
автоматчики просочились во фланг. «Ни 
шагу!» — кричал Тулаев. Атака была отбита.

Ж амбул Тулаев — бурят. Д о войны он 
был искусным охотником. Далеко от фронта 
до  дома Тулаева, далеко от Старой Руссы 
до Байкала. Но Ж амбул Тулаев защищает 
свою родину, он защищает Россию.

— Еврей Хаим Дыскин — сын (крымских 
колхозников, учился в литературном инсти
туте. Когда началась война, Дыскину было 
семнадцать лет. Он пошел на фронт добро
вольцем. Немцы шли тогда на Москоу. 
У Можайска Хаим увидел немецкие танки. 
Артиллерист Дыскин прямой наводкой раз
бил головной танк. Немцьг выбежали из 
машины. Дыскин сам себе скомандовал: 
«Огонь по фашистам!» Раненый, он остался 
у  орудия. Он был вторично .ранен. Истекая 
кровью, он продолжал один отражать атаку.
14 ран на теле, золотая звезда героя яя< 
груди, пять подбитых немецких танков — 
вот история семнадцатилетнего Хаима.
С  первых ж е дней войны по призыву со

ветского правительства и его главы товарища 
Сталина во всех концах Советского Союза 
началась упорная дружная работа для фронта, 
в  тылу мобилизовывались неисчерпаемые ре
сурсы, чтобы обеспечить победу над врагом. 
Несмотря на неудачи Красной Армии, которые 
были в ходе войны, народы Советского Сою
за ш когда не утрачивали веры в свою ко
нечную победу и делали все необходимое дл<* 
полного разгрома врага.

И  эта сторона развернувшихся с началом 
войны событий ярко была отражена в творче
стве Джамбула. В его стихотворении-призыве 
«За Родину. Сталин ведет на врага!» находим 
следующие глубокосодержательные строки:

Слушайте, степи родные, меня —
Армии Красной ведите коня.
Лейся, горячий чимкентский свинец,
Смертью для черных фашистск&х свиней. 
Л ейся рекою, балхашская медь,
Чтобы снарядом советским греметь.
Каспий широкий, побольше улов 
Родина ж дет от твоих рыбаков.
Хлопок, и хлеб, и свои табуны 
В час грозовой отдадим' для  страны.
Сталин зо;зет нас в труде и в бою 
Биться с врагом за отчизну свою.
Край мой любимый, родной Казахстан,
Весь поднимайся на враж ески^ стан.

И  в день XXVI годовщины Великого О к
тября трудящ иеся Советского Сою’л с гор
достью  услышали оценку их усилий из уст 
товарища Сталина: «Красная Армия, опираясь 
на всенародную поддержку, бесперебойно по
лучала! боевое снаряжение, обрушивала на
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врага миллионы бомб, мин и снарядов, вводила 
в бой тысячи танков и самолетов,. Можно с 
полным основанием сказать, что самоотвер
женный труд советских людей в  тылу вой
дет в историю, наряду с  героической борьбой 
Красной Армии, как беспримерный подвиг на
рода в защите Родины».

Народы Советского Союза вместе борются 
с  общим врагом, вместе создают они и высо
кую культуру. В условиях советского госу
дарства у каждого народа открылись богатей
шие сокровища его национальной культуры, 
созданной веками, и расцвела новая культу
ра — социалистическая по содержанию, нацио
нальная по' форме. При этом народы Совет
ского Союза взаимно открыли свои сокровища 
друг другу, обогатили друг друга, помогали 
развернуться национальным творческим силам.

Великие достижения (различных националь
ных культур близки для В'Сех народов Совет
ского Союза. Каждый народ гордится дости
жениями своей культуры и все вместе гор
дятся тем, что составляет бессмертную славу 
великих мастеров в  различных областях твор
чества. Имена грузинского писателя Шота 
Руставели, узбекского поэта и мыслителя 
Алишера Навои, украинского поэта и худож- 
« ж а  Тараса Шевченко, белорусского поэта 
/1нки Купалы и других замечательных деяте
лей культуры разных народов так ж е Д0|роги 
для всех граждан великого Советского Сою
за, как и имена русских гениев — Пушкина, 
Репина, Чайковского и других.

Лучшие представители культуры разных на
родов, населяющих Россию, и в  прошлом 
сближались друг с другом, и каждый ценил 
высокий творческий дар в другом; но общие 
условия самодержавного строя мешали сов
местной работе и развитию всестороннего ин
тереса к каждой нации.

В Советском ж е Союзе великий представи
тель национальной культуры своего народа 
является и представителем всего Советского 
Союза. Д ж ам бул— народный певец Казахста
на, но он же и великий поэт всего Совет
ского Союза. Драматург Корнейчук — украин
ский писатель, но он и представитель всей 
общесоюзной литературы.

Казах, белорусе поют песни одни, 
Единой отчизны орлята — сыны —

писал белорусский поэт Явка Купала в  своем 
стихотворении.

И в этом единстве нашего многонациональ
ного отечества — величайшая наша сила, залог 
нашей победы над врагом.

В этом единстве сила и потому, что пред
ставители каждой национальной культуры 
гордятся славой не только своих национальных 
достижений, но славой каждого народа, каж 
дого члена нашей великой семьи. Так, бело
русский поэт Янка Купала пишет о солнечной 
ГрузиЖ

Отважный народ сквозь ущелья, долины, 
Столетьями, в сердце родимой краины,
Д о нашего века, до сталинской славы 
Пронес Руставели напев величавый.

К аждый народ ценит достижения другого 
народа. И каждый народ отдает должное 
величию русского народа, наиболее .многочис
ленного из всех народов Советского Союза, 
имеющего наиболее богатую культуру, уна
следованную от прошлого, народа, занявшего 
в силу исторических судеб ведущее положе
ние и в революционной борьбе трудящихся 
всех национальностей, населявших Россию, 
против угнетателей, и в борьбе против фа
шистских захватчиков за свободу п независи
мость всех советских людей и за освобож
дение от фашистского гнета всех порабск- 
щенных народов.

Ведущая роль русского народа в сплочении 
народов, населяющих нашу страну, отмечена в 
«свсм гимне 'Советского Союза:

Союз/ нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь.
Д а здравствует созданный волей народов,
Единый, могучий Советский Союз.
Эта же мысль была выражена в  произведе

ниях народного творчества в дни, когда соз
давалась великая Сталинская Конституция. 
Так, в сборнике «Сталинская Конституция » 
поэзии народов СССР» мы находим такое сти
хотворение:

Пусть взлетают эти песни 
Лётом радостным орлиным;
Ты татарина —- с таджиком,
Чуваша сроднил с грузином,
Озарил ты солнцем ясным 
Наши чащи и излуки 
И народом всех республик 
Переплел ты в дружбе руки,
Самый близкий друг наш, Сталия, 
Солнце нашего восхода,
Породнил ты нашу славу 
С славой русского народа.

Задача каждого учителя — конкретно и 
ярко ознакомить учащихся с тем, что состав
ляет славу русского народа и славу других 
народов, населяющих Союз Советских Соци
алистических Республик. В начальной, шко
ле следует прежде всего познакомить детей 
с доступными их возрасту сокровищами на
родного творчества и произведениями (от
рывками из произведений) наиболее выдаю
щихся писателей. Новые книги для чтения 
должны дать такой литератур'но-художест- 
веннын материал в значительно1 большем ко
личестве, чем было до сих пор, а пока нет 
нс%ых книг и хрестоматий, учителю следует 
самЬму подбирать и привлекать для классной 
работы лучшие сказки, были, рассказы, басни, 
стихи, пословицы из литературного наслед
ства разных народов СССР.

3  курсе истории следует заострять внима
ние детей на фактах, показывающих доблесть 
русского народа в его борьбе с иноземными 
захватчиками и доблесть других народов Со
ветского Союза в борьбе за независимость и 
свободу. Надо знакомить детей с историче
скими деятелями — руководителями этой 
борьбы.

При помощи литературно-художественного 
материала, выдержек из исторических доку
ментов и из произведений мемуарного харакВологодская областная универсальная научная библиотека 
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тера, лри помощи своего хорошо подготовлен
ного рассказа и наглядных пособий учитель 
сумеет оставить в душе детей яркие и при
влекательные образы героических руководи
телей великих битв и народных движений.

На примере выдающихся государственных и 
политических деятелей, полководцев, вождей 
народных Движений, ученых, писателей, ху
дожников, композиторов — пусть дети увидят, 
к ж  представители разных народов двигали 
вперед общее дело, созидали величайшие 
ценности человеческого творчества, дополняя 
друг друга и помогая друг другу.

На уроках естествознания и географии уча
щиеся также познакомятся с  выдающимися 
учеными— преобразователями природы, с изо
бретателями, с путешественниками, составляю
щими гордость и славу русского народа и 
других народов СССР.

Здесь они познакомится с разнообразием
картин природы на необъятных просторах 
Родины, с обилием ее богатств, с характерны
ми ландшафтами, которые волнуют сердце
каж дого гражданина, считающего священным 
имя Советского Союза.

Эти чувства любви к природе и к труду 
людей, населяющих наши горы и равнины,
степи и леса, села и города, ярко выразил 
Джамбул в стихотворении «Советский Союз», 
где мы читаем следующие строки:

Я говорю: «СССР» — и блещет синева озер,
Лежат ковры душистых трав в алмазных

росах при восходе.
Поют по рощам соловьи, горят, как жемчуг,

выси гор,
И зоря, яхонтов нежней, невольно мне на

ум приходят...
Обильна родина моя! Тучнеют сытые стада,
Всесветна слава табунов, не счесть отар, 

что степью бродят.
В полях — зерно, в садах — плоды, в зем

ле —  чудесная руда.
Богатства юрт и городов невольно мне на

ум приходят.
Я говорю: «СССР» — и золотой встает

Алтай,
И Каспий вдребезги дробит светлозеленые

громады,
И льдами Арктика шуршит, растит леса

Карельский крап,
И склоны Грузии дарят народам гроздья

винограда.
Я вижу груды серебра и слитки золота

горой,
Фонтаны нефти и зерно, и уголь — до

сиянья черный,
И самолеты над землей, и поезд, мчащийся

стрелой,
И  караваны мудрых книг, и труд веселы^

и упорный.
Я вижу праздники весны, джигитов в шелке

и парче,

И стройных девушек страны в. серебряных, 
как снег, нарядах.

Я вижу зданья светлых школ и блеск
театров средь ночей.

И  радостную ж аж ду знать читаю я у всех
во взглядах.

Трудно в более ярких словах выразить чув
ство радости и восхищения перед тем, что 
является достоянием всех народов Советского 
Союза. Пусть наши дети пользуются жемчу
жинами творчества наших писателей и поэтов 
Для познания всего разнообразия природы на
шей Родины и трудовой деятельности ее на
селения.

Нужно шире применять в наших школах и 
такие испытанные уже формы внеклассной ра
боты с детьми, как: переписка школ разных 
областей, краев и республик и обмен предме
тами, характеризующими местную природу и 
местное хозяйство; встречи детей разных на
циональностей, устройство литературно-худо
жественных утренников на тему «Дружба на
родов» и на темы, посвященные отдельным 
национальным республикам, выставки в  связи 
с этим; выпуск специальных номеров стенга
зет, журналов., альбомов и т. п.

Вся эта работа будет помогать воспитанию 
у детей интереса к народам Советского 
Союза, укреплять у них любовь к  свсх^ 
стране и готовность грудью защищать ее от 
гнусных захватчиков, от всяких попыток по
рабощения советского народа.

Великая Отечественная война закалила со
ветских людей в борьбе, укрепила в. них 
мужество и стойкость, великую работоспо
собность и замечательную сплоченность.

Под руководства vi гениального вождя, 
товарища Сталина, ведущего нас от победы 
к победе, народы Советского Союза прояв
ляют примеры высокого героизма и развива
ют в себе новые качества, которые сос 
вят великую силу как для успехов на рат
ном поле, так и в мирном строительстве.

Советские люди гордятся тем, что вели
кий Сталин дал высокую оценку их напря
женному труду и их умению воевать.

Каждый советский человек может сказать 
словами поэта •:

М ы влюблены в  свою страну —
В ее дороги и дубравы,
В широких рек голубизну,
В ее седую старину,
В дела ее бессмертной славы...

Отчизна-мать!
Твой человек.
Отлит из стойкого металла.
Во всех ты бурях устояла 
И головы своей вовек 
Ни перед кем не преклоняла!

' А н т о н  П р и ш е л е ц .  С т и х о т в о р е н и е  ' Д е р 
ж а в а ' .
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В О П Р О С Ы  Д И Д А К Т И К И  И  М Е Т О Ц И Е И

Н . Б л о н с к а я

Л О ГИ ЧЕСКИ Е У П Р А Ж Н Е Н И Я 1
Г 11 КЛАССЫ

«Голова, наполненная отрывочными, бес
связными знаниями, похожа на кладовую, в  
которой все в беспорядке, и где сам хозя
ин ничего не отыщет; голова, где только 
система без знания, похожа на лавку, в ко
торой на всех ящиках есть надписи, а в 
ящиках пусто. Истинная педагогика дает 
ученикам прежде материал, и по мере на
копления этого материала, приводит его в  
систему. Чем более и разнообразнее накоп
ляется материал, тем выше становится си
стема и, наконец, достигает до отвлеченно
сти логических и философских положений». 
Так пишет Ушинскпй.

На всех уроках дети должны учиться ло- 
.гически мыслить, а на уроках русского язы
ка в начальной школе на учителе лежит 

обязанность обзора всех приобретаемых деть
ми знаний и приведение их в стройную ло
гическую систему. «Дар слова главным об
разом опирается на логическую способность, 
на способность отвлекаться от конкретных 
представлений и возводить эти конкретные 
представления а  общие понятия, различать 
и комбинировать эти понятия, находить меж 
д у  нами сходные и различающие признаки, 
сливать их в одно общее суждение. Логика 

Доставляет основание языка. Учитель родного 
"языка беспрестанно имеет дело с логикой, и 
недостаток ее прежде всего отражается в 
спутанности или односторонности понятий, 
а следовательно, в неправильности письмен
ной и устной речи; так что развить в  детях 
дар слова — значит почти то же самое, что 
развить в них логичность мышления». Так 
полагает Ушинскпй.

И чтобы научить детей логически мыслить, 
_Уши некий разработал стройную систему спе
циальных логических упражнений для уро
ков родного языка.

Детская природа требует наглядности. 
Начинать нужно с наглядного обучения. 
Отсюда вытекает обязанность для первона
чального обученья —- «учить дитя наблюдать 
верно и обогащать его возможно полными, 
верными, яркими образами, которые потом 
становятся элементами его мыслительного 
процесса».

Наглядное обучение ведет к логическим 
Упражнениям. И  для логических упражне
ний Уиганский берет предметы, непосредст
венно окружающие ребенка, или предметы

1 Из опыта работы в 195-й и 183-й школах Кочин- 
тернокского района г. Москвы и в 2Б-Й школе 
г. Ижевска.

естествознания. «Логика природы есть самая 
доступная для детей логика,— наглядная и 
-неопровержимая. Всякий новый предмет дает 
возможность упражнять рассудок сравнения
ми, вводить новые понятия в область уже 
приобретенных, подводит> изученные виды 
под один род...»

В первой книге после азбуки, в «Родном 
слове» Ушияекого, мы находим: 1) названия 
предметов, расположенные по родам и ви
дам1; 2) неоконченные предложения, которые 
должен докончить ученик, или вопросы, на 
которые он долж ен отвечать; 3) русские по
словицы, поговорки, прибаутки, скороговорки 
и загадки; 4) русские сказки; 5) русские пес- 
ни и небольшие стихотворения и 6) кар
тинки.

Чтобы ученики не приобрели вредную 
привычку читать без понимания того, что 
читают, Ушинскпй в первой после азбуки 
книге для чтения рядом со сказками ставит 
отдельные слова, размещенные по группам: 
учебные вещи, игрушки, мебель, кушанья, 
напитки и т. д. Чтению каждой группы дол
жна предшествовать классная беседа учите
ля с учениками о тех предметах, которые 
в группе поставлены. Так, например, учитель 
спрашивает учеников, как называются все 
предметы, находящиеся в  классе. Потом, 
когда дети назовут каждый предмет, учитель 
начинает говорить с ними о каждом предме
те отдельно, не пускаясь в излишние под
робности. Большею частью беседа эта дол
жна отвечать на следующие простые вопро
сы: для чего предмет назначен? из какого 
материала он сделан? кто его сделал? Ино
гда, можно спросить о цвете предмета, его 
форме и частях. Н а одном или двух пред
метах можно остановиться подольше, а 
остальные пройти покороче. Затем, когда 
дети перечислят все учебные предметы, на
ходящиеся в классе, учитель спрашивает д е 
тей, какие у кого есть игрушки. И идет бе
седа об игрушках. После такой беседы учи
тель разбирает труднейшие из слов всего 
этого упражнения: так, например, разбирает 
слово чернильница. Затем приступает к чте
нию и классификации. Учитель требует, 
чтобы при каждом слове ученик сказал, что 

это такое,— учебная вещь или игрушка. Так, 
например, мячик — игрушка. перо — учебная 
вещь и т. д. Прием этот можно разнообра
зить тем, что один ученик читает название 
предмета, а другой говорит, что это такое, 
и т. д. После этого учитель требует, чтобы 
ученики читали одни названия игрушек, про
пуская названия учебных вещей, и, паобо-
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рот, читали юаавдаия учебных вещей, пропу
ская названия игрушек,— что приучает детей . 
читать молча. «Ц ель этих упражнений оче
видна: они, кроме упражнения в  правильном, 
ясном чтении, требующем не быстрого пере
хода от одного слова к  другому, но повто
рения слов, приучают дитя ко внимательно
сти с первых ж е уроков чтения». По окон
чании чтения учитель предлагает ученикам 
написать по три, по четыре названия- игру
шек и учебных вещей.

Итак, ученики наблюдали, изучали предме
ты и рассказывали о них. Затем провели 
простейшие логические упражнения и закон
чили их кратким письмом. Постепенно в ло
гические упражнения вводятся новые' виды 
работы. Упражнения усложняются более 
трудными видами.

Первый вид работы— знакомство с пред
метами и рисунками этих предметов.

Время, когда дети пришли в школу,— ко
нец лета и начало осени. Они принесли кол
лекции цветов, злаксе, листьев, насекомых. 
Нужно не только вывесить принесенный ма
териал, но и работать с ним. Раньше ученики 
обводили и заштриховывала геометрические 
фигуры. Теперь они рисуют, обводят и за 
штриховывают соответствующим по цвету ка
рандашом листья. Они группируют собранный 
материал, делают карточки с наклеенными 
цветами, листьями. Убирают цветы и листья 
в особые конверты. Время от времени с 
карточками проводится первоначальная рабо
та по изучению названий листьев и цветов. 
От коллекционного материла переходят к 
определению названий по картинкам этих 
листьев и цветов. Дети рассказывают про 
листья и цветы. Отвечают на вопросы: К а
кие листья они собрали? Г до собрали? К а
кие цветы засушили? Когда засушили? Как 
собирали цветы? Как засушивали? По зада
нию учителя ученики расставляют на набор
ном полотне цветы в один столбик' и ли
стья в другой. Смешивают карточки, ставят 
на наборное полотно и определяют названия 
только листьев, только цветов.

На первом этапе работы предметы изуча
ются, а затем проводится логические упраж
нения'— предметы классифицируются. Начи
нается работа по классификация только с 
коллекциями и картинками, а затем, по мере 
обучения грамоте, вводятся слова — назва
ния соответствующих предметов и рисунков. 
Работа ведется ка классном наборном полот
не и каждым учеником на парте. Далее уче
ники отвечают на вопросы, отгадывают за
гадки и слушают или читают пословицы, 
сказки и стихотворения, относящиеся к изу
чаемым предметам.

Ниже мы приводим примерный материал 
для разных элементарных логических упраж
нений.

О пределение ц в ета

Большинство детей 7—8 лет умеют опреде
лить цвет, но есть среди них и такие, кото
рые не могут это сделать. Многие ученики 
данного возраста плохо различают оттенки 
различных цветов, плохо знают оранжевый,

лиловый и  некоторые другие цвета. Ч1тобы 
уяснить знании детей в этой области и  по
вести дальнейшую работу, учитель предла
гает ученикам положить на парты цветы крас
ного цвета, листья красного цвета, желтые 
цветы и листья, синие цветы, зеленые ли 
стья. Хорошо справляющиеся с этом рабо
той ученики вызываются к  классному набор
ному полотну и воспроизводят работу для 
класса. Учитель отметил учеников, плохо 
знающих цвета и оттен.кяр, и на дальнейших 
уроках обращает на них особое внимание. 
Д ля них вывешивается таблица цветов и от- 
теяксо.

По мере прохождения букв, • ученики бе
рут ту  или иную карточку с цветком или 
листом, подбирают на наборном полотне на
звание и пишут на доске, а иногда и в 
тетрадях. Они пишут, например: липа, ива,
верба, дуб, осина, малина, береза, клен, вяз, 
астра, ромашка, фиалка и др. Итак, в  про
цессе обучения грамоте ученики получают за
дание: найти такой-то лист, показать его, 
набрать на наборном полотне .соответствую
щее слово, написать на доске или в тетради.

Д ер евья  х во й н ы а ц л и с т в е н н ы е

Наступила осень. От обмета летними впеча
тлениями, от работы, с цветами и листьям*,, 
переходим 'к наблюдению и работе по матери 
алу, который даст осень. Класс делает экс 
курсию в лес или парк, где дети знакомятся 
с породами деревьев. Приносят з  класс ветви 
лиственных и хвойных деревьев. В классе 
определяют деревья по картинкам, подбирают 
к  картинкам соответствующие ветви и листья, 
определяют лиственные и  хвойные деревья, 
плодовые деревья и кусты. Ставится загла
вие: «Деревья», картины и карточки с
названиями этих деревьев: береза, ель,
осина, ольха, сосна, липа, клен, дуб, вя^ 
ясень, ива, рябина, пихта, кедр. Затем ставит
ся заглавие: «Хвойные деревья» и выбираются 
картины и карточки с названиями этих д е 
ревьев: сосна, ель, пихта, кедр, лиственница. 
Потом ставится заглавие: «Лиственные д е 
ревья» и выбираются картины и карточки с 
названиями лиственных деревьев: береза, оси
на, ольха, липа, клен, дуб, вяз, ясень, ряби
на, ива, верба.

Задаются вопросы: Чем эти деревья похо
жи? К акая разница между э т и м  деревьями. 
Чем похожи хвойные деревья? К акая разница 
между сосной и елью?

Загадка: Зимой и летом одним цветом.
■Подобно хвойным и лиственным деревьям 

классснфицируются плотовые деревья и кусты: 
яблоня, груша, смородина, малина, слива, кры
жовник, вишня, бузина, орешник.

Деревья плодовые: яблоня, груша, слива,
вишня.

Кусты: смородина, малина, бузина, орешник, 
крыжовник.

Грибы  п ягод ы

От изучения окружающей жизня ученики 
переходят к логическим) упражнениям. Работа 
начинается с беседы о  том-, что дети делали 
летом. Многие наши школьники собирали я :о 

6 Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



ды и грибы для  столовых, дЛя Красной Ар
мии и для своей семьи. Чтобы хорошо и бы
стро собирать грибы или ягоды, нужно знать 
e x .  В класс приносятся грибы, ученики опре
деляют и запоминают названия, зарисовывают. 
Затем определяют названия по картинкам. Ста
вятся заглавия: «Грибы», «Ягоды». Карточки с 
рисунками грибов и ягод сметываются. Уче
ники выбира-ют картинки грибов и ставят под 
заглавие «Грибы», выбирают картинки ягод и 
ставят под заглавие «Ягоды». Под каждой 
картинкой ставится иаввание каж дого гриба 
или название ягод. Эта работа повторяется, 
и в нее вносятся новые разнообразные виды 
работы в течение нескольких ш ей. Например: 
перед учениками яа наборном полотне стоят 
смешанные карточки грибов и ягод. Ученики 
читают и  говорят, что это такое. Затем чита
ют с Дни названия грибсе, пропуская названия 
ягод, и, наоборот, читают названия ягод, про
пуская названия грибов.

Грибы и ягоды: подосиновик, земляника, бе
лый гриб, малина, смородина, опенок, клубни
ка, брусника, рыжик, волнушка, груздь, вино
град, черника, крыжовник, мухомор, сыроежка; 
березовик, лисичка, шампиньон.

Грибы: подосиновик, белый гриб, опенок,
рыжик, волнушка, груздь, мухомор, сыроежка, 
березовик.

Ягоды: земляника, малина, смородина, клуб
ника, брусника, виноград, крыжовник.

Вопросы: 1) Прочитай названия только гри
бов, только ягод. 2) Спиши три названия гри
бов и три названия ягод. 3) Где растут гри
бы? 4) Где растет малина? Где растет земля
ника? 5) Покажи груздь! Покажи кл.окну! 
Какого цвета клюква? 6) Отбери грибы и яго
ды по цвету. 7) Отбери ягоды по вкусу.
3) Какое сходство у малины, ежевики, земля
ники? 10) Смородина ягода, а рыжик?

Загадка: Маленький, удаленький сквозь
:&млю прошел, красну шапочку нашел.

О :ощи н ф р у к т ы

Продолжая беседу о  летних занятиях детей, 
говорим о работе (взрослых и школьников на 
огородах. Где и для кого они работали? 
Школьники работали с  родителями на своих 
эгородах, на колхозных и совхозных огородах. 
Энн пололи. Большого ухода требуют огород
ц е  растения. Ученики описывают огород. 
Землю на огороде удобряют1. На огороде д е 
лают гряды, на грядах сеют и садят огород
ные овощи.

Дети рассматривают, определяют форму, 
цвет и зарисовывают принесенные в класс 
ЖОЩ0 . На следующем уроке выясняется, что 
ж оло домов разводятся огороды и сады.
3 садах- растут плодовые дервъя, ягодные к у 
п и  и садовые цветы. Бывают в  садах и про- 
гго красивые деревья; как хороши и тенисты, 
апример липовые аллеи. Дорожки в  саду 
гсыпают песком. За садом, за цветами, за 
фруктовыми деревьями ухаживают. На фрук- 
.■'овых деревьях вырастают сочные плоды — 
фрукты.

Если есть вблизи огород и сад, то делается 
йссагуюсия и приносятся в класс ветви деревь- 
зв, стебли огородных растений, овощи и фру

кты. После наблюдений, описаний и зарисовок 
дети классифицируют изучаемые предметы. И з 
поставленных вместе карточек овощей и фрук
тов выбираются и ставятся под соответствую
щее заглавие овощи: свекла, капуста, карто
фель, морковь, репа, брюква, редис, редька, 
хрен, салат, петрушка, лук, помидор, тыква, 
огурец, укроп, перец, кабачок, баклажан, зе
леный горох, зеленая фасоль, спаржа.

Фрукты: яблоко, груша, абрикос, персик,
слива, вишня, мандарин.

Вопросы и задания: 1) Покажи грушу, сли
ву, апельсин. 2) Покажи репу, редьку, укроп, 
брюкву. 3) Какого цвета репа, груша, редис, 
свекла? 4) Отбери овощи и фрукты по вкусу. 
5) Отбери овощи и фрукты по цвету. 6) Какое 
сходство груши с лимоном? 7) Найди разли
чие груши и лимона. 8) Где растут репа, к а 
пуста, морковь? 9) Где растут яблоки, груши? 
10) Когда собирают сливы, яблоки?

3  а г а д к и :
1) Без рук, без ног, ползет на батог

{Г о р о х)
2) Антипка низок, на нем сто ризок

(hany^m a).
3) Сидит баба на грядках, вся в заплатках;

кто ни взглянет, вояк заплачет (Л ук)
4) Сидит красная девица в темной темнице,

коса на улице (М ор:; вь)
5) Ни окошек, ни дверей, полна горница

людей ( ■ ец)
6) Семьдесят одежек, а все без застежек; 

ни шит, ни кроен, а весь в рубцах (К онан  
капуст ы ).

З л а к и  я  овощ и

Не только в сборе овощей участвовали 
школьники. Старшие ученики 'помогали уби
рать зерновые хлеба. Рассмотрев коллекции 
злаков, определив их по картинкам, проводим 
сравнение между различными злаками; между 
рожью, пшеницей и ячменем; между щхчоуг, 
гречихой и овсом. Выясняется, «то из ржаной 
муки получают ржаной и пеклеванный хлеб; 
чго из пшеничного зерна получают пшеничную 
муку и манную крупу. Рассматриваются зерна, 
мука и крупа. Наконец, рисунки злаков сме
шиваются с рисунками ранее изученных рас
тений, например с рисунками овощей, и клас
сифицируются:

Злаки и овощи: пшеница, капуста, рожь,
ячмень, морковь, овес, репа, кукуруза, огурцы, 
лук, просо, рис, помидоры, гречиха.

Злаки: пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуру
за, просо, рис, гречиха.

Овощи: капуста, морковь, огурцы, репа, лук, 
помидоры.

Во всех перечисленных логических упраж
нениях ученики главным образом занимались 
изучением предметов и их простейшей груп
пировкой — классификацией. Постепенно в эти 
занятия по изучению предметов вводились 
определения и сравнения. От изучения пред
метов переходили к  определению их качеств^ 
Листья: желтые, зеленые, красные, коричне
вые, большие, маленькие. Цветы: красные, си
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ние, лиловые, желтые. Фрукты: сладкие, кис
лые, сочные. Ученики в результате упражне
ний научились-по данному учителем слову — 
родовому названию —- быстро перечислять од
нородные предметы, сравнивать их и называть 
признаки.

Постепенно з  логические упражнения вво
дится все более слов, обозначающих действие. 
Ученики определяют, как животные подают 
голоса (мяукает, лает). Как животные пере
двигаются (бегает, прыгает, плавает, ползает). 
На материале «Животные» дается целый ряд, 
нозкх упражнений. И постепенно, по мере 
оазвятия учеников, класс переходит в- логиче
ских упражнениях от классификации к  обоб
щению. Сначала даются легкие случаи обоб
щения на пройденном материале:

1) Дуб и береза — что такое? 2) Яблоко и 
груша — что такое? 3) Мухомор и груздь — 
что такое? 4) Репа и морковь — что такое? 
5) Рожь и пшеница —■ что такое? 6) Василек 
и ромашка — что такое? 7) Роза и левкой — 
что такое?

Затем логические упражнения проводятся на 
материале о животных. Ученики привыкли -на
зывать животных по картинке Сначала даются 
вообще животные. Мы ставим заглавие «Ж и
вотные» и сюда помещаем картины: медведя, 
корову, собаку, орла1, рыбу, бабочку, паука 
я  пр. Одним словом, дети должны получить 
ясное представление, что и рыба и бабочка и 
паук — это животные. Мы даем понятие о 
животных в отличие от растений. У нас рабо
та простая: называем животных по картинкам, 
•читаем названия животных; подбираем домаш
них, диких, хищных, травоядных животных — 
классифицируем и от классификации переходим 
к  обобщению:

1) Тигр, лев, волк, слон, медведь, осел — 
кто это?

2) Собака, лошадь, кошка, корова, овца — 
кто это?

3) Заяц, орел, щука, чижик, комар, жук, 
лягушка — кто это?

4) Корова, лошадь, коза, овца — какие это 
животные?

5) Лев, тигр, волк, рысь — какие это ж и
вотные?

Подбираем карточки по следующему об
разцу:

Ж и в о т н ы е
Корова
Еж
Лошадь
Кошка
Пчела
Волк

Ж н в о т  н ы е

корова
лошадь
свинья
овца
кошка
лнса
медведь
мышь
гусь

волц волченок
утка утенок
курица) цыпленок
собака щенок

Г о л о с а  ж  п в о  т  н ьт х

Лошадь ржет
Собака лает
Кошка мяукает
Курица кудахчет
Корова мычит
Гусь гогочет
Свинья хрюкает

Коропа мычит, а лошадь? Собака лает, г. 
кошка? Овца? Свинья? Соловей? Голубь? Во
рона? Воробей? Кукушка? Лягушка? Мышь? 
Муха? Кузнечик?

К т о  к а к  д в и г а е т с я

Белка прыгает
Рыба плавает
Змея ползает
Корова ходит
Бабочка порхает
Ястреб летает

Че м з а щ и щ а ю т  с я
рогами
иглами
копытами
когтями
жалом
зубами

И х  д е т е н ы ш и
теленок
жеребенок
поросенок
ягненок
котёнок
лисенок
медвежонок
мышонок
гусенок

Заяц прыгает, а ласточка? Червяк ползает, s '  
рыба? Лошадь бегает, а змея? Гусеница пол
зает, а кузнечик?

Ч т о  п о л у ч а ю т  о т  ж и в о т н ы х .
К т о  н а м  д а е т  Ч т о
Лошадь волос, кости, кожу, копыта, мясо
Корова молоко, мясо, сало, кожу
Свинья мясо, сало, щетину
Гусь ] мясо, жир, перья, пух 
Курица яйца, мясо, перья

Целый ряд упражнений должен дать учени - 
клм ясное понимание обобщающего понятия 
«Животные». Не говоря детям слов «система
тизация» и «обобщение», мы ставим картинки 
ж ивотны х— коровы, лошади, овцы и задаем 
обобщающий вопрос: Какие это животные?
Затем ставим картинки — льва, тигра, рыси, 
волка и задаем вопрос: Какое это животные? 
Надо найти соответствующее слово и поста
вить, чтобы показать, какие это животные.

Загадки о животных:
1) Голодная мычит, сытая жует, всем) ребя

там пить дает (корова).
2) Маленький, беленький по лесочку прыг, 

прыг (заяц).
3) По горам, по долам ходит шуба да каф

тан (овца).
•1) Рыжий, красный, что за зверь опасный? 

(лиса).
5) Летит — воет, а сядет — землю роет 

(жук).
6) Кто над нами вверх ногами? (муха).
7) Кто на себе свой дом таскает? (улитка).
8) Не мотор, а шумит. Не пилот, а летит. 

Не змея, а жалит (пчела).
9) Д ом  шумит, хозяева молчат; пришли лю 

ди, хозяев забрали, дом в окошки ушел 
(дом — река, хозяева — рыба, окошки — петли 
сети).
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С обаки
Следующая работа о собаках. Учитель 

спрашивает учеников: К  каким животным отно
сятся собаки? (домашние, плотоядные). Выяс
няется знакомс/во детей с породами1 собак. 
Задаются вопросы: 1) Какие породы собак вы 
Хч'аете? 2) Какую пищу любят собаки? 3) На 
«гкого хищного зверя похожа собака? 4) Что 
вы знаете о военных собаках? H i последний 
вопрос ученики дают рассказы из современной 
военной жизни. Ставится заглавие: «Собака на 
службе у человека», подбираются картинки 
собак и надписи к  ним.

П ти ц ы
Далее изучаются птицы. П режде всего н а

бираются картинки к  заглавию «Животные», 
где среди других животных много птиц. П о
том под . заглавие «Птицы» ставятся картинки 

различных птиц, и, наконец, птицы классифи
цируются.

Птицы домашние: куры, утки, гуси, ин
дейки.

Хищные птицы: орлы, коршуны, ястребы,
соколы, совы, филины.

Птицы певчие: соловьи, канарейки, малинов
ки, чижики, щеглы, жаворонки.

Птицы зимующие: вороны, галки, сороки,
•умницы, щеглы, снегири, клесты, дятлы, по
ползни, воробьи.

Птицы перелетные: грачи, скворцы, ласточ
ки, журавли, утки, гуси и др.

Проводим упражнения по обобщению — ста
вим надписи и картинки: кур, ут.ск, гусей, ин
деек и предлагаем ученикам подобрать к ним 
таглавие («Домашние птицы»). Ставил* подписи 
к картинки уток, гусей, лебедей и предлагаем 
поставить заглавие. Ученики ставят обобща
ющие слова: «водоплавающие птицы» и отве
чают на .вопросы: 1) Какие лапы у водопла- 
шющих птиц? 2) Какие птицы живут на бо
лоте? Какие у них ноги, шея, клюв? 3) К а
кие птицы живут около доу-оз? 4) В какое 
время года птицы вьют гнезда? 5) Какие 
втицы похожа на курицу? (куриные птицы: 
тетерева, рябчик»), 6) Чем грачи отличаются 
от кур?

Загадки:
1) В беленьком боченКе два разных пива 

(яйцо).
%£?) Без рук, без топеренка построена в ’збешез 
[«н о ).

3) Два раза на свет родился1 (яйцо и цып- 
жнок).

4) Всех перелетных птиц черней,— чистит 
Ипгою от червей (грач).

5) Вот дождались, наконец, прилетел вес- 
юн... (скворец).

6) В воде купается, а сухим остается (утка, 
гусь).

Г) jle  дровосек, не плотник, а первый в 
■ су  работник (дятел).

3) Хвост с узорами, сапоги со шпорами, но
л ю  распевает, время считает (петух).

Ъ  Всех я во дворе бужу, хоть часов не за 
шит.- (петух).

Подобно перечисленным1 упражнениям, учи- 
шь может проводить логические упражнения

на любом материале. Мы же еще остановимся
на наиболее трудном д л я  детей понятии о 
времени. Н а д . изучением вопросов, связанных 
с временем, нужно много работать, чтобы дать 
правильные представления и чтобы «время» 
ученики знали ранее изучения истории. Учи
тель на уроках истории должен быть уверен, 
ч т о 'е г о  ученики знают, что. такое год, сколь
ко в нем месяцев, дней; чта они не путают 
вчера и завтра, настоящее, прошедшее и  бу
дущее время; что они хорошо знают разницу 
между днем, месяцем, годом, столетием. Что
бы быть уверенным з этом, нужно с первых 
дней ученья постепенно, не спеша вводить все 
эти понятия.

Времена год а

Осень

Ученики I—II класса знакомятся с  сезонны
ми явлениями в природе. Отвечают на вопро
сы о временах года. Изучают стихи об осени, 
рассматривают картинки. После ряда наблюде
ний и бесед ученики называют признаки осе
ни п дают рассказы по картине «Осень». При 
ведении календаря погоды каждый день назы
вают число, день недели, месяц. Осень кон
чается, и дети делаю т вывод об осенних ме
сяцах.

З п м а

При наступлении зимы дети рассказывают о  
своих п?рвых впечатлениях. В этих рассказах 
и в последующих беседах они отвечают на 
вопросы: 1) Какое время года наступило?
2) Как вы в этом году увидели-первый снег?

3) В какую погоду лучше лепить бабу из снега?
4) Что делается со  льдом от жары? 5) Где 
и как прячутся насекомые и звери для  зим
ней спячки?

Делаются рисувг.н и составляются рассказы
о зиме. Затем ведутся рассказы по худож е
ственным картинам.

В процессе работы над материалом о вре
менах года внимание учащихся фиксируется 
на понятии времен года. Даются вопросы, на
пример, такие: 1) Какое теперь время года?
2) После осени наступило какое время года?
3) После зимы какое будет время года?
4) Когда прилетают к ном птицы? 5) Когда 
птицы улетают от нас? б) Сравни лето с зи 
мой, весну с осенью. 7) По каким приметам 
ры  узнаете осень, лвро, зиму, весну. Читаются 
стихотворения по временам года. Ученики 
определяют, какое время года описывается в 
прочитанном стихотворении.

В О Л Ш Е БН И Ц А  ЗИ М А

Пришла волшебница зима!
Пришла, рассыпалась: клаками
Повисла на суках дерев;
Легла волнистыми коврами
Среди полей, вокруг холмов;
Брега с недвижною рекой
Сравняла пухлой пеленой;
Блеснул мороз —• и рады 'мы
Проказам матушки зимы.
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ЛАСТОЧКА

Травка зеленеет,
Солнышко блестит;
Л асточка с весною 
В слни к нам летит.
С нею солнце краше 
И весна милей.
Прощебечь с дороги 
Нам привет скорей.

ЛЕТО

Зарумянилась вишня и слива, 
Налилась золотистая рожь,
И как Аюре волнуется нива,
И в трьее на лугах не пройдешь. 
Солнце ходст высоко над сводом 
Раскаленных от зноя небес; 
Пахнет липа душистая медом,
И  шумит полный сумрака лес.

ОСЕНЬ

Поспевает брусника;
Стали дни холоднее;
И от лтичьего крика 
В сердце стало грустнее.

Стаи птиц улетают 
П рочь за синее агоре,
Все деревья блистают 
В разноцветном уборе.

К о г д а  э т о  б ы в а е т ?

1
Тает снежок,
О ж ял лужок,
Д ень прибывает...
К огда это бывает?

Пусты поля, 
Мокнет земля1: 
Д ож дь поливает... 
Когда это бывает?

Солнце пгчет,
Липа цветет,
Рож ь поспевает... 
К огда это бывает?

4
Снег на полях, 
Л ед на реках, 
Вьюга гуляет... 
Когда это бывает?

И з общего списка всех месяцев ученики 
выбирают месяцы по временам года и называ
ют зимние месяцы,, весенние месяцы, летние 
и осенние месяцы. Они называют все месяцы 
года и говорят, сколько в году месяцев. - 

Пословицы и поговорки:
1) Весна красна цветами, а осень снопами.

2) Январь — году начало, зиме середина.
3) В феврале дороги широки. 4) - В марте к у 
рица напьется из лужицы. 5) В апреле земля 
преет. 6) В августе серпы греют, вода- холо
дит. 1,) Холоден сентябрь, да сыт. 8) Декабрь 
год кончает, зиму начинает'.

Загадки:
1) К то мост на реке мостит без ножа, без 

топора, без клиньев, без -подклинков? (зима).
2) Белая скатерть все поле покрыла (снег). 
Вопросы: 1) Какой теперь месяц? 2)- Какие

месяцы вы учились ,в школе? 3) В -какие ме
сяцы земля бывает покрыта снегом?

КРУГЛЫ Й ГОД

В январе мороз трескучий,
И взлиЛся снег сыпучий.
В феврале у нас в оконце 
Засверкало ярче солнце.

В марте л ед  с реки возили,
Й сосульки слезы лили1.
С таял рыхлый снег в  апреле,
И  в лазури птички пели.
В .«гае, прыгая на воле,
Мы цветы сбирали в  поле.
Пронеслись в июне грозы,
Ветру кланялись березы.
И к  земле колосья гнули 
Нивы желтые в июле.
Цепы в  августе стучали,
Дети яблони качали.
На пустынные поляны 
В сентябре ползли туманы.
В октябре лишь ветер веял,
Точно в  е-вто дождик сеял.
В ноябре от снега бело,
Под полозьями скрипело.
В декабре мороз сердился,
Серый дым по крышам вился.
Этим стихотворением заканчивается изучение 

месяцев. Все месяцы записываются! в тетради 
и окончательно выучиваются. Теперь ученики 
должны уметь расставить карточки с назва
ниями месяцев- в порядке и по временам- года- 
Должны уметь читать так: октябрь — осенний 
месяц, май — весенний и т. д. Должны уметь 
назвать одни весенние, одни осенние месяцы 
и т. д.

Д ни н едел и  п врем я  года

Сначала дети ежедневно называл» какой се
годня день недели. Потом стали расклады
вать карточки с названием дней недели1 по 
порядку. Затем, поставив карточку с названи
ем1 одного дня, ученик должен поставить кар
точку с названием следующего дня, назвать, 
какой день был перед этим днем, и поставить 
карточку. Читаются карточки с терминами- 

сегодня, вчера, завтра и ставятся по поря-дк'.'. 
При изучении времени дня Унишокий дае~ 
упражнения: '

«Что делается утром: Солнце восходит.
Становится светло. Птицы просыпаются и пс- 
ют, лета-ют, ищут корма ч вьют гнезда. Люди 
встают, одеваются, завтракают и идут на ра
боту. Дети берут свои книги и отправляются 
в школу».

«Что делалось вчера утром? Что будет де
латься завтра утром? Что делалось вчера ве
черам? Солнце садилось. Птички замолкал:7 
прятались в  гнезда1. Люди переставали раб 
тать и  шли домой. Дети ложились спать. Что 
делается сеш дня вечером? Что будет делать
ся завтра вечером?» Вопросы продолжаются: 
«Когда заходит солнце? Когда солнце в-осхс- 
дит? Когда день короче, зимой или летом? 
Что: сейчас — утро, день, вечер или ночь?» 

Пословицы iii поговорки:
1) День да 'ночь, и сутки прочь.

2) «Завтра поучусь, а сегодня погуляю».— 
говорит ленивый. «Завтра погуляю-, а сегс- 
дня поучусь»,— говорит прилежный

3) Время денег дороже.
З а г а д к а :

Двенадцать орлов, пятьдесят две галки в 
триста шестьдесят пять скворцов одно яйпо 
снесли. (12 месяцев;, 52 недели, 365 дне* 
составляют один год.)
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В числе последних упражнений ученики 
облучают текст:
ночь, сова, лето, рожь, среда, пятница, 
осень, яблоко, птица, весна, четверг, цве
ток, зима, сани, вторник, утро, понедель
ник, полночь, воскресенье, суббота.
Из этого текста они должны выбрать дни 

ее дели, части суток и времена года.
Начав изучение ■ времени с первых дней

i класса, ученики постепенно прошли перечис
ленные упражнения в  течение I и II годов 
обучения. Научились определять время1 по ча
сам. Позднее, перед решением задач с мерами 
времени, они получают пояснения:

Время делится на части — «измеряется» со 
образно с  движениями Земли и Луны. Земля 
зращается около своей оси и около Солнца. 

Луна вращается около Земли- н, за время о д 
ного оборота, 4 раза изменяет свой вчд (фа
зы луны). Промежуток времени, в течение к о 
торого Земля-, успевает повернуться вокруг 
своэй осп один раз, называется сутками 
(днем); сутки делятся на 24 часа; каждый чаю 
делится на 60 минут, -минута — на 60 секунд. 
За начало -суток принимают полночь. Сутки 
охватывают ночь, утро, день и Еечер.

За то время, в  течение -которого Земля 
успевает -повернуться около своей оси 365 раз, 
она1 совершает полный оборот вокруг Солнца. 
Зф>т промежуток времени называется годом; 
он равен 365 дням.. Десять лет называются 
десятилетием, сто лет — -столетием, тысяча 
лет — тысячелетием.

Луна -совершает един обо-рот около Земли 
приблизительно в 30 дней, .иначе говоря, от 
одного -новолуния до  другого проходит 30 
дней; этот промежуток времени называется 
месяцем. На , -каждую из 4 фаз луны приходит
ся, таким образом, приблизительно 7 дней; 
семь дней, следующих друг за другом, назы
ваются неделей. Н еделя начинается с ионе- 
д ^ьн и ка .

б  течение года Луна успевает повернуться 
около Земли приблизительно 12 раз. Отсюда 
возникло деление года на 12 месяцев.

Следует обратить внимание детей на то, что 
приведенные данные не совсем точны, что в 
уесящах 30, 31, 28 дней, что в году бывает 
365 или 366 дней (високосный год).

Эти краткие теоретические сведения приве
дены по Штеклину.

Оделав небольшое отступления, возвращаем
ое к упражнениям Ушинского:

«Весна идет. Снег тает. Реки в-скрьгзаются. 
Новая трава показывается. Скот -выгоняют в 
воле. Крестьяне прячут сани и ладят телеги».

«Что делалось весной в прошлом году? Что 
будет .делаться весной в будущем году?» «Что 
к л ал о сь  прилезш ее лето? Дни были длинные
■ жаркие. На полях созревал хлеб. Крестьяне 
■осили и жали. Дети бегали в лес за ягода

ми».— «Что делается нкнешним летом? Что 
будет делаться будущим летом?» — «Будущая 
осень. Настанет осень. Дни будут коротки, 
ночи долги и темны. -Пойдут дожди и  начнут
ся заморозки. Крестьяне станут молотить 
хлеб. В домах будут вставлять зимние рамы. 
Начнут топить печи».— «Настоящая осень? 
Прошедшая осень?» — «Зима теперь. Настает 
зима. Начинаются моро-зы. Земля покрывается 
снегом, а реки льдом. Люди надевают шубы. 
Ложится санный путь. Мальчики катаются по 
льду».— «Прошедшая зима? Будущ ая зима?»

Эти упражнения учат детей понимать насто
ящее, прошедшее и будущее время.

Так ученики, еще не знля грамматических 
терминов, освоили в определенной системе 
предметы (цветы, листья, грибы, овощи, ф рук
ты, -игрушки, учебные пособия и пр.); пои 
определении вкуса, -дзета, формы, величины 
усваивали качество; отвечая на вопрос: что 
делает?, упражнялись -в понимании действия. 

Все время велись упражнения в грамматиче
ских понятиях, о которых -речь пойдет позд
нее. Проследив логические упражнения, дан 
ные Ущинским для  1—II класса, мы видим, 
что они подготовляют учеников к  изучению 
грамматики и ставят грамматику :на -реальную 
основу. Те ученики, которые научились хоро
шо систематизировать и обобщать, -несравнен
но легче и осмысленнее усвоит грамматиче
ские понятия-; предмет, качество, действие, с у 
ществительное, прилагательное, тла.гол. «Зани
маясь с детьми устными беседа-ми, чтением 
и письменными упражнениями, сам преподава
тель должен постоянно иметь в виду те грам
матические правила, которые со временем со
общит детям, и  вести дело так, чтобы прави
ло вытекало потом из упражнений, как  их не
обходимый логический вывод. Слова уже на
чинают -сами собою, от употребления разде
ляться в уме на- грамматические порядки, так 
что впоследствии -грамматике остается почти 
только приклеить ярлычки к  различным о тд е
лам слов и форм, которые уже сами собою, 
одним практическим упражнением, разделились 
на группы. Дитя полу-созна?ельно,' одним ча
стым употреблением постепенно приучается к 
оценке значения частей речи1 и частей пред
ложения. Знакомство с частями речп . обыкно
венно не стоит детям1 большого труда, особен
но при таких упражнениях в -языке, какие мы 
выставили: ребенок скоро начинает понимать, 
что есть названия предметов, есть названия 
качеств, есть названия действий и т. д. К аж 
дое грамматическое правило должно быть вы
водом из употребления форм, уже усвоенных 
детьми. Преподаватель должен чувствовать, 
когда то или другое грамматическое правило 
может быть ясно понято детьми без всякого 
заучивания» (Ушинский).
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О. П . З а х а р о ва

ВО С П И Т А Н И Е  В  ПРОЦЕССЕ О БУ Ч ЕН И Я

Когда посторонний наблюдатель присутству
ет на уроках з III классе Клязьминской сред
ней школы (Пушкинский район. Московской 
области), он прежде всего обращает внимание 
ва образцовую дисциплинированность учащих
ся. Дети сидят очень тихо, и если закрыть 
глаза, то кажется, будто их не 39 человек в 
классе, а один, с  которым и беседует учи
тельница. Ни шума, ни посторонних занятий, 
ни разговоров, и выкриков, ‘которы'е вынужда
ли бы учительницу прерывать ход урока за 
мечаниями нарушителям дисциплины.

На; плакате, висящем прямо перед глазами 
учащихся над классной доской, крупными бук- 
РЧМ1И написано: «Во время урока-сидеть прямо, 
яе облокачиваясь и не разваливаясь, внима
тельно слушгСГь объяснение учителя и ответы 
учащихся, не разговаривать и не заниматься 

посторонними делами». И класс является как 
бы живой иллюстрацией к этому «правилу для 
учащихся». По тому, как оно выполняется 
детьми, можно сделать заключение, что 
правило это уже вошло у них в  привычку.

Первое впечатление дисциплинированности 
учащ ихся,1 вызванное внешними ее проявления
ми, углубляется по «мере тото, .как развертыва
ются уроки. Замечаешь уже, что детям просто 
некогда отвлекаться от занятий и нарушать 
дисциплину, ибо все они серьезно работают, 
все активны. Не успеет учительница поставить 
перед классом; вопрос, как уже все дет» под
нимают руки. И хотя некоторые, в нетерпели
вом желании ответить, умоляюще смотрят нз 
учительницу и тянут руку чуть выше, чем 
полагается, все же не слышно самовольных 
ответов или выкриков «я окажу», как это 
бывает ' часто в чересчур «активных» класса*; 
отвечает тот, кого вызывают.

Дисциплинированность и активность уча
щихся создает ровный, спокойный тон урока, 
ощущение необыкновенной легкости его как  
для  учителя, так и для учащихся.

Валентина Владимировна Никольская ведет 
этот класс третий год. Но состав с о  за три 
годэ сильно изменился: из всего класса лишь
12 учеников, с которыми она работает с пер
вого года обучения; среди остальных — и при
шедшие к ней в прошлом году и особенно 
много поступивших в нынешнем. Состав клас
са, что называется,, пестрый,* но «несмотря' на 
это. в нем установлены твердые традиции!, ко
торым подчиняется каж дый вновь поступаю
щий ученик.

❖ * *

В учебной работе Валентина. Владимировна 
нгстсйчггво разрешает задачи воспитания со- 
зягтельэон тр’ дозой дисциплины и любой к 
Ролике. В понятие воспитания сознательной 
трудовой дисциплины она включает ряд д.о-

«Ученье есть могущ ественнейш ий  
орган воспитания...»

У шинский

полнительных задач — воспитание вниматель
ности, самостоятельности в работе, развитие 
логического мышления.

...Первый звонок дастся для учеников; они 
должны занять свои места, приготовить все 
необходимое для урока: выложить на паруы 
тетради, учебник, ручку, раскрыть домашние 
тетради на той странице, где начинается по
следняя выполненная дома работа. После вто
рого звонка входит Валентина Владимировна. 
Поздоровавшись с  учениками, она говорит:

— Садитесь. Домашнюю работу читает И ва
нов.

И  урок сразу принимает деловой тон. Тов. 
Никольская не позволит уже ученикам от
влечься от него. Замечает, например, что один 
мальчик еще достает что-то из парты.. Ока
зывается, он -не успел приготовить домашней 
тетради.

— Проверяй по тетради соседа,— говорит 
учительница.— Сейчас уже поздно готовить% 
к  уроку. А после уроков я, у тебя отдельно 
проверю.

Однако такие случаи очень редки. НикЪму 
не хочется оставаться после уроков', иметь 
замечание за нарушение «правила для учащих
ся». Вот оно, тоже крупно написано на пла
кате, этд правило: «Приходить в школу со
всеми необходимыми учебниками и письмен
ными принадлежностями. Д о прихода учителя 
приготовить все необходимое для урока». 
Правила, касающиеся учебных обязанностей 
ученика, вывешены в классе и выполнение 
требуется безоговорочно. С введением «Пра
вил» Валентина Владимировна пересмотрела 
свои приемы, повысила требовательность к  
учащимся. Прежде, например, она всегда при
носила в класс несколько запасных ручек — 
на случай, если кто забудет свою. И всегда 
на уроках раздавала почти всё прине
сенные ручки. Теперь не так. Забыл . примести 
[ручку,— найди выход из положения сам, возь
ми у товарища; а если ни у кото нет, то ск^а 
без дела в то время, когда все работают. I*-- 
еле двух-трех таких «уроков», все стали при
ходить в класс вполне подготовленными. П о
высилась ответственность, выработалась боль
шая самостоятельность у детей.

...На прошлом уроке грамматики писали кон
трольный диктант. Сего дня — работа над отгиб
ками. Перед уроком Валентина Владимировна, 
велела раздать проверенные ею тетради. Уже' 
раскрытые леж ат они перед учениками. 
В плане тов. Никольской выписано, кто  какие 
сделал ошибки в диктанте.

—■ Просмотрите внимательно., какие вы сде
лали ошибки,— этим заданием начинает она 
урок.— Горин, что ты неправильно написал и 
и а какие правила твои ошибки?

—■ Я написал неправильно слово «висят», 
«лазури», «проталины»,— отвечает мальчик.—
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В словак «висят» и «лазури*» я сделал ошибки 
ж  безударные гласные. К слову в м я т  
■роверочиое слово ч .и кл п , а к л а ,з /р и  нет 
^юэероч'Наго слова, но надо в нем писать а  
Проталикы — я дописал неправильно пристав
к у — при, а есть только приставка г р э .

У Борисенко в сочетании «в орешнике» на
писано а  вместо о, и в конце и  вместо е. 
Затем в первых слогах слов сережки 
н звенит — и . Он также обстоятельно анали
зирует свои! ошибки. Валентина Владимировна 
выписывает на доске в столбик три слова: 
вксят, сережки, звенит. Большая часть оши
бок, сделаных учащимися, падает на эти 

слова. Разбирают коллективно, на какое пра
вило все три слова и: с помощью каких слов 
можно проверить безударные гласные в них. 
Некоторое затруднение вызывает вначале сло
во звенит, но ребята быстро вспомнили слово 
звон и то, что в других словах этого корня 
о переходит в  е. Вспомнили еще одно таксе 
известное им слово: гром — гремит. Затем
учительница, предлагает всем1 списать слова 
с доски и рядом написать проверочные слова 
к  ним.

—■ Борисенко, так какое проверочное слово 
к слову звенит?— неожиданно обращается 
учительница именно к тому, кто сделал в нем 
•%шбку.— Как ты его сейчас написал? К а к о е  
проверочное слово?

— У кого есть ошибки в слсеах с непрове
ряемыми безударными гласными?— спрашивает 
затем1 тов. Никольская.

Дети поднимают руки и называют эти сло
ва: орешник, сирень.

— А какое, Борисенко, родственное слово 
к слову орешник?

— Орек,— отвечает мальчик.
— Как оно пишется?

В начале слова ■ о.
Правильно. Еще во II классе мы учили 

это слово. Значит, как надо написать слово 
«орешник»?

Урок идет дальше. - Разобрали уже сшибки 
в словах проталина, трава, зеленеет, на ябло
не. О т правила о- безударных гласных пере
шли к  правилам правописания падежных окон
чаний имен существительных. Тов. Николь
ская дает ученикам новые предложения с т е 
ми словами, в которых б^гли сделаны ошибки, 
Л ф е д л а г а е г  -устно1 разобрать их. О дна из 
этих предложений: На орешнике висят спелые 
орехи.

— Борисенко, как надо написать на ореш
нике?— опять обращается тез. Никольская к 
тому ж е мальчику.

Пре длаже юге под в ер гае т ея колл е к тшвному 
разберу; дети определяют, сколько в. нем 
слов, что они обозначают (предмет, действие 
предмета, качество предмета), как и почему 
нужно писать ■ их. Затем ученица Ягунова по
вторяет все предложение, и! тов. Никольская 
говорит:

— Напашите это предложение и подчерк
ните все на пройденные нами правила.

Таким же образом анализируют, а затем за- 
вмсывают предложения: По траве ползли бу
кашки. На сирени и яблоне набухли почки. 
Предложение же — В роще звенят голоса д е 
тей — тов. Никольская предлагает написать

самостоятельно, без предварительного коллек
тивного анализа. Только у Борисенко она все 
ж е спросила — как он запиш ет слово звенят.

Этот урок, уплотненный До максимума 
обильным материалом и разнообразием занятий, 
интересен нам сейчас с воспитательной стар о  

./ны. Валентина Владимировна упорно добивает
ся внимательности учащихся. Она держит в 
напряжении класс, то и дело обращаясь к 
тем, jkto сделал именно ту ошибку, о  которой 
,в данный момент говорят, и напоминает имен
но то слово, которое ученик написал непра
вильно. Дети у нее на уроках сидят тихо, но 
сна не удовлетворяется внешней только дис
циплинированностью. По глазам учеников она 
видит — кто отвлекся от урока, думает о чем- 
то другом.

— Какое правило мы] знаем об окончаниях 
имен существительных женского рода на Ы — 
спрашивает тов. Никольская и замечает, что 
Горбунова смотрит перед собой отсутствую
щим взглядом.

Орлов ответил на вопрос, но не полностью.
— Горбунова, чего еще не сказал Орлов?— 

Обращается учительница к  девочке.
Девочка смущенно молчит. Не вдаваясь в 

длинные нотации, тсе. Никольская, обращается 
к Орлову:

— Повтори еще раз для Горбуновой, что 
ты сказал, а то она не слушала.

Дети строго оглядываются на провинившу
юся. Валентина Владимировна не раз беседо
вала с ними о  том, как нужно цен'лть учеб
ное время, и если ученики вынуждают повто
рять уже сказанное, то они оказываются ви
новниками, бесцельной траты драгоценного 
учебного времени. Начиная объяснять новый 
материал, она часто прибегает к  такому «вве
дению»:

— Сейчас я буду объяснять очень трудный 
материал. Всем надо слушать, а то если сей
час прослушаете, то  потом никогда: уже не 
б\?дете этого знать —• ни в> V, ни в  VI классе.
- И внимание детей обеспечено. Если жь она 
проводит опрос и выясняет, что ученик невни
мательно слушал объяснение, то говорит:

— П рядется тебе одному теперь объяснять 
после уроков.

А этого ребята не любят.
Когда Валентина Владимировна опрашивает 

учащихся и видит, что не все участвуют в 
работе, она говорит:

— Это должны все знать. Д о тех пор не 
буду спрашивать, пока Борисенко не поднимет 
руку,— я уже третий вопрос задаю, а он еще 
ни разу руку не поднял.

Если ж е во; время опроса окажется, что че
ловек 5—7 не могут ответить на какой-либо 
вопрос, сна говорит:
. — Придется вас еще завтра об этом спро
сить.

И обязательно на следующий день спросит, 
не забудет. Поэтому у Валентины Владими
ровны почти не бывает случаев, чтобы ребята 
приходили на урок с неподготовленными зада
ниями.

Каждый урок Валентины Владимировны от
ражает ее работу по воспитанию логического 
мышления учащихся, самостоятельных навыкав 
в  труде. Ей не нужен зазубренный ответ. Что
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б.ы ученик ни отвечал, он должен обосновать 
свой ответ, рассуждать. И зучая падежи, В. В. 
подчеркивает смысловое значение их. Доби
вается, чтобы ребенок не только правильно 
н ап и с а л  слово в  нужном падеже, но и уста
новил смысл его с помощью постановки во
проса и предлога. Большое внимание уделяет 
она работе над составом слова, и хотя тема 
эта давно пройдена, анализом слов' занимаются 
все время. Особенно интересны у тов. Н иколь
ской — с точки зрения развития мышления — 
уроки арифметики. Валентина Владимировна 
требует, чтобы дети, решая пример или зада
чу, рассуждали, объясняли каждое совершае
мое ими действие, производили разбор, ана
лиз задачи. Например, дает задачу: «На про
дуктовый склад привезли 105 ящиков яиц по 
165 яиц о каждом, я. 206 ящиков по 144 яйца 
в жаждам. Сколько всего привезли яиц?»

— Когда мы можем узнать, сколько всего 
привезли яиц?— спрашивает она у Крылова.

— Тогда, когда ,мы узнаем, сколько яиц в 
первом и втором ящиках в отдельности,— от
вечает мальчик.

—■ Сколько ж е вопросов в задаче?
— Три.
— Молодец, начинаешь разбираться в зада

чах,— одобрительно говорит тов. Никольская.
■Решая задачу, дети обязательно должны 

объяснить, что в* ней известно, что нужно 
узнать, чтобы ответить на главный вопрос, 
почему это нужно уэнать, и т. я. Большое 
значение уделяется умению математически 
правильно ставить вопросы, употребляя такие 
выражения,, как цена, стоимость, количество, 
расстояние, вес и т. п.

— Найти произведение чисел 18 и 20; что 
нужно делать, чтобы найти произведение чи
сел? Узнать сумму чисел 120 и 280; какое нуж 
но произвести действие? Увеличьте 27 в  три 
раза; какое действие? Во сколько раз 720 боль
ше 80; что надо сделать, чтобы узнать это? 
Н а каком месте пишутся десятки тысяч? 
Миллионы? Миллиарды? Десятки миллионов?. 
Сотни тысяч? — вопросы ставятся быстро1, чет
ко; ответ обязательно нужно обосновать. 
В заключение — устная задача.

Постепенно усложняя задания, Валентина 
Владимировна, поддерживает интерес учеников 
к работе.

Приступив к  материалу нового урока, она 
пишет « а  досКе пример:

.,5540
408

— Кто сумеет математически правильно 
прочитать пример?— обращается она к классу- 
Соломин отвечает: множимое 6540, множи

тель 408.
-— Н а что тут нужно1 обратить внимание?
— Во множителе нет десятков.
—• Кто сумеет рассказать, как нужно ре

шать этот пример?
Межевова рассказывает, а Валентина Влади

мировна подписывает, показывая образец за 
писи- решения, когда в  множителе «а месте 
десятков, стоит 0. Потом стирает написанное 
и говорит:

— Пропустите пять клеточек от края: на
чинайте решать.

Проверив, как Дети написали решение, учи
тельница говорит:

— А теперь дам . вам потруднее пример.
И пишет «а доске:

16730 X 506.

— Пропустите пять клеточек и  запишите 
столбиком.

Затем записывает пример в  столбик на до
ске и спрашивает:

— Все так  написали? Решайте.
Потом проверяет:
— Какое первйе частное произведение? 

Какое второе? Какое общее произведение? 
Кто ошибся?

Орлов заявляет:
— У меня ошибка в  первом частном произ

ведении.
— Зачеркни. Исправишь после урока,— го

ворит учительница и переходит к дальнейшей
работе.

Приучая детей к  самостоятельной работе. 
Валентина Владимировна применяет самые раз
нообразные приемы. Например, запишет на до
ске решение задачи, а вопросы дети должны 
составить сами; или же запишет вопросы, г 
решение должны произвести сами. Часто 
мечает только действия, например: первое —
умножение, второе— деление и т. п. А затем 
говорит: «Решайте». Давая задачу из стабиль
ного учебника, предупреждает могущую встре
титься при вычислении трудность. В этом слу
чае придумывает свои легкие задачки с  по
добными ж е случаями. Так, объясняя реше
ние задачи №  535, дает к ней дополнитель
ную задачку: «В библиотеке бЫло 5000 книг: 
из.каждой тысячи сто книг было иностранных 
Сколько книг было на русском языке?» Ес.тг 

задачи трудная, то, задавая ее на дом, прсяЗ- 
водит разбор в  классе. На дом обычно задает 
три примера и одну заДачу, считая, что лучше 
дать меньше, но с обязательным1 требованием 
произвести анализ. И ученики тов. Николь
ской анализируют задачи так, как  не умеют 
этого делать многие пятиклассники.

Уроки чтения дают богатый материал для 
развития мышления и связной речи. Н ахожде
ние главной -мысли, краткий рассказ по плану 
■находят широкое применение. Читая, напршиф. 
по1 частям первую главу «Кавказского пленни
ка», Л. Толстого, тов. Никольская, наряду с 
объяснением непонятных слов, заставила де
тей найти главные мысли каждого 'абзаца. Со
ставился (устно) план:

1. Собрались ехать домой.
2. Тронулись % дорогу.
3. Ж илин и Костылин уехали вперед.
4. Встреча с татарами.

'5. Ж илина взяли в плен.
6. В татарском ауле.

И как главную .мысль всей главы выделя
ли: «Жилин попал в плен».

К  следующему у ф к у  дети получили зада
ние рассказывать по этому плану первую 
главу и прочитать вторую. Здесь интересро 
то, что план не записывается, но дети на
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столько сосредоточенно работают, что запоми- 
Еают его.

Валентина Владимировна приучает детей 
анализировать и художественную сторону про- 
изэедения: найти «художественные выраже- 
ння» (описания, сравнения и т. п.), применяя 
для этого выборочное чтение; заставляет  наи
зусть заучивать отдельные отрывки,— описа
ния наружности, описания природы и т. у.

История, география, естествознание, чте
ние — эти уроки Валентина Владимировна ши
роко использует для  воспитания у детей люб
ви к Родине, к  своему народу, к  его велико
му вождю И. В. Сталину,- ненависти к врагам 
нашего парода — фашистским захватчикам'. Яр
кие рассказы учительницы о необыкновенных 
просторах нашей страны, ее неизмеримых бо
гатствах, о  великом прошлом русского народа,

о боевых подвигах героев-фронтовиков* чтение 
стихов о  Сталине, Ленине, изложения на во
енные темы — вклю чается Валентиной Влади
мировной в ткань этих уроков.

Валентина Владимировна, предъявляя стро. 
гие требования к  детям, столь ж е требова. 
тельца и к  себе. «Урок —• основная форма 
учебной и воспитательной работы»,— говорит 
она и всегда тщательнейшим: образом гото
вится к урокам. Ее планьг уроков представля
ют образец продуманности, здесь предусмот
рено все до мелочей. Ежедневно она берет 
■на проверку все классные работы учеников. 
Решение всех примеров и задач, которые она 
намеревается дать в классе учащимся, подроб
но записывает на отдельном листочке. Это 
дает ей возможность вести урок в быстром 
темпе.

А. С. Н ч ел ’ко

ОСНОВЫ У С ВО ЕН И Я  А РИ Ф М ЕТИ ЧЕСКИ Х З Н А Н И Й 1

О б ъ я сн ен и е  н ового  м а т е р и а л а '

Чтобы дать ученикам хорошо осознанные, 
кистематизировавные я  прочные знания по 
арифметике, надо в  процессе обучения поль
зоваться рациональными методами, выработан
ными на основе долголетней практики, прове
ренными на опыте и согласованными с  дет- 
с кой психологие й.

Образование каждого арифметического по
нятия, усвоение того или иного знания по 
арифметике представляет собой процесс, ко
торый имеет свое .начало, развитие и завер
шение. В этом процессе надо различать:

_  1. Первоначальное знакомство' с материалом, 
ч л и  его восприятие.

2. Раскрытие, выяснение смысла нового по
нятия.

3. Закрепление, запоминание; образование 
навыка.

4. Применение знания и навыка на практике.
В ходе учебной работы эти моменты тесно

связаны между собой. Так, при первичном 
восприятии материала происходит и его осмы
сливание. При упражнениях, направленных на 
Образование навыка, глубже раскрывается и 
смысловое содержание материала. Применение 
полученного знания ^на практике способствует 
закреплению навыка. При всем этом каждый 
из перечисленных моментов в процессе овла
дения знанием имеет свои особенности, свое 
значение; поэтому для  каждого нз них «а 
уроках выделяется особый этап.

Восприятие составляет .первый этап при 
объяснении нового материала. Н а этом этапе 
должно быть достигнуто, понимание основ то
го,' что объясняется. Восприятие и понимание 
состоит в том, что ученик уясняет себе свя
зи нового понятия с другими понятиями, более 
элементарными и ранее изученными. Понять 
новое — это значит прежде всего уяснить се
бе, в какой связи и зависимости находится

• Глаз а из «Методики арифметик га, написанной 
автором.

это новое со старым, хорошо известным, на 
каких простых элементарных понятиях основа
но новое сложное понятие, изучаемое в. дан 
ный момент. Так, понимание действия умноже
ния достигается установлением связи умноже
ния со сложением. Для понимания кратного 
сравнения чи'сел надо установить, связь крат
ного отношения с делением1 по содержанию. 
Понять задачи на сложное тройное правило 
.можно только через установление связи их с 
задачами на простое тройное .правило. Понять 
прием нахождения нескольких частей от ц е 
лого — это значит понять, что нахождение 
нескольких частей ^опирается на нахождение 
одной части, повторенной несколько раз. 
и т. д.

Для установления такой связи существуют 
различные средства. В одних случаях доста
точно прямого указания учителя на наличие 
связи между изучаемым понятием и другим 
родственным ему, но более элементарным. 
В других случаях (большинстве) для этого 
■надо применять наглядность, в  третьих — не 
только наглядность, но и рассуждения, при
водящие к логических! умозаключениям. 
В младших классах чаще используется в- этих 
целях наглядность; в старших классах к  ней 
.присоединяются и несложные, доступные де
тям рассуждения.

Например, чтобы объяснить ученикам I к л ас 
са, как сложить два однозначных числа, с п е
реходом через десяток (8 +  6), надо на на
глядном пособии (например на классных сче
тах или на таблице с двумя десятками юрувк- 
ков) показать, что этот .прием' сводится к трем 
операциям, известным им из предыдущей р а 
боты, а именно: к  дополнению одного из дан 
ных слагаемых до десятка (8 +  2), к  прибав
лению нескольких единиц к круглому десятку 
(10 +  4), к  разложению второго слагаемого 
(6) на два -слагаемых, из которых одно'— 2. 
К аждая из этих трех операций уже знакома 
учащимся.

Второй пример. Чтобы уяснить ученикам 
III класса прием нахождения нескольких ча
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стей от числа, берется примерна следующая 
задача: «Детский дом имеет участок в  12 га, 
из них V4 засажено картофелем. Сколько га 
засажено картофелем?» Д ля иллюстрации 
хода решения чертится прямоугольник, изобра
жающий поле данного размера. Рассматривая 
чертеж, учащийся путем простого рассуждения 
приходит к  выводу, что для решения вопроса 
предварительно надо найти 'А поля, а уже за 
тем %U. Первое находится путем деления пря
моугольника на 4 равные части (это ученикам 
известно); второе — путем повторения Ун три 
раза (это служит в  данном случае предметом 
объяснения).

И з сказанного о  восприятии и понимании 
вытекает ряд методических требований, кото
рые необходимо соблюдать учителю в препо
давании арифметики.

Первое из них: перед объяснением нового
материала нужно всегда тщательно повторять 
с учениками то, что является основой для 
усвоения нового, устанавливать и подчерки
вать связь нового арифметического понятия с  
ранее приобретенными знаниями.

Второе требование: каждое более или ме
нее сложное арифметическое понятие, слож 
ный навык нужно уметь расчленить на его со 
ставные элементы. Затем- эти последние, нуж 
но располагать для объяснения и усвоения в 
таком пор:ядке, который обеспечивал бы стро
го постепенно^ нарастание сложности, и в т а 
кой системе, при которой каж дая  предыдущая 
ступень являлась бы опорой, основанием для 
последующей. Возьмем, например, такое слож 
ное арифметическое понятие, как вычитание 
многозначных чисел. Его можно расчленить на 
следующие методические ступени:

а) в  уменьшаемо» каждая разрядная цифра 
больше соответствующей цифры вычитаемого: 
478 — 246;

б) в уменьшаемом1 на месте единиц — нуль: 
570— 245;

в) в  уменьшаемом на месте десятков —  н\\пь: 
706— 154;

г) в  вычитаемом цифра' единиц больше 
соответствующей цифры уменьшаемого: 583 —■
— 246;

д) в  вычитаемом цифра десятков: больше 
соответствующей цифры уменьшаемого: 723 —
— 384;

е) в  вычитаемом цифры единиц и десятков 
больше соответствующих цифр уменьшаемого: 
923 — 568;

ж) в уменьшаемом цифры единиц и десят
к о в — нули: 700— 182;

з) в вычитаемом цифра единиц больше соот
ветствующей цифры уменьшаемого, а цифра 
десятков в обоих компонентах — нуль: 405 —
— 207.

Если расчленить понятие вычитания много
значных чисел примерно на эти этапы и зва- 
коизть учащихся в  порядке их постепенного 
усложнения, объединяя на уроке несколько 
случае», то учащиеся будут воспринимать каж 
дый случай легко и осмысленно, в  новом они 
будут узнавать элементы старого, знакомого, 
каждый предыдущий случай будет служить 
опорой для последующего, а в целом вычита
ние будет воспринято и усвоено без особых 
усилий.

При разбивке материала нужно стремиться 
к  тому, чтобы методические ступени, на кото
рые расчленяется материал, отличались неко
торой законченностью и были не очень круп
ными — для легкого обозрения, и не очень 
мелкими — чтобы учащийся чувствовал свое 
продвижение вперед и не терял интереса к 
уроку. Вообще удачное расчленение материа
ла  и правильное его распределение по урокам 
является необходимым условием для легкости 
восприятия и ясности понимания.

Осмысливание. Осмысливание достигается при 
помощи следующих средств: наблюдения, сра
внения, приводящего к  обнаружению сходства 
и различия; анализа и синтеза, перехода от 
конкретного к отвлеченному и, наконец, пере
хода от общего к единичному, от абстрактно
го к наглядному. Таким образом, глубокое 
понимание смысла ■ арифметического материала 
требует применения всего многообразия мы
слительных процессов, з которых (раскрывается 
предметное содержание знания в его многосто
ронних связях и зависимостях.

Поясним это на примере. Допустим, что 
учитель объясняет переместительное свойство 
произведения: «От перемены порядка сомно
жителей произведение не изменяется».

Первичное знакомство с этим свойством 
дается наглядно, учащиеся воспринимают его  
на прямоугольниках, разделенных на клетки.

1 2

со 4

2

3

1 2 ”  3

2
1

3
1

4

3 X 4 = 1 2  4 X 3 = 1 2
«Подсчитаем,— говорит учитель,— сколько

клеток в  каждом прямоугольнике»-. Подсчет* 
ведется столбиками. В первом прямоугольник?1
4 столбика, в каждом столбике 3 клетки.
- Значит, клеток будет 4 раза по 3, или 
3 X 4  =  12. Во втором прямоугольнике в к аж 
дом столбике ПО' 4 клетки, а всего столби
ков 3; значит, всего клеток будет 3 раза 
по 4, или 4 X 3  =  12. Сравним оба примера; 
оказывается, число клеток в обоих прямо
угольниках одинаковое; 3 умножить на 4 все 
равно, что 4 умножить на 3. Результат полу_ 
чается одинаковый (12).

Это можно написать так: 3 X  4 =  4 X  3.
Учащиеся пока восприняли только единич

ный конкретный математический факт. У них 
еше нет оснований рассматривать и толковать 
этот факт как общее свойство всякого произ
ведения, да и самый факт этот, еще недоста
точно! осознан. Д ля его осознания надо про
вести добавочную работу — примерно в сл е
дующем плане. Записав оба полученные при
мера на классной доске —

3 X  4 =  12,
4 X 3 =  12,

надо их сравнять, сопоставить, чтобы обнару
жить что в них есть общего сходного и в 
чем заключается их различие. Простое наблю
дение- показывает, что в обоих примерах да
ны один и те ске числа 3 и 4, получилось
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одно и та  ж е произведение 12. IB этом сход
ство обоих примеров, это их общее. В че» же 
различие этих примерз»? В порядке чисел: 
в первом1 примере 3 умножено на 4, а во вто
ром 4 умножено на 3. В о втором примере чис
ла переменились местами: то,\ что в  первом 
примере стоит на первом месте, в о  втором) 
примере стало на втором месте, и наоборот. 
Дальше сравнение переходит в  анализ обоих 
примере®: что изменяется и что остается без 
изменения в- данной паре примеров? Не (меня
ются числа:: в  обоих примерах одни и  те же 
числа, один и  тот ж е результат. Изменяются 
места чисел или «/множителей.

И з этого анализа можно сделать .вывод, но 
он будет 'частным и будет иметь силу только- 
по отношению к данной паре примеров: в  этих 
двух примерах от перемены мест чисел ре
зультат яё изменился.

Обобщим теперь этот вывод, покажем, что 
этот вывод есть общее свойство всякого 
произведения. Д ля этого возьмем: вторую пару 
примеров с другими1 числами:

6 X 5  =  30 I 3 X 4  — 12
5 X  6 =  30 | 4 X  3 =  12

I
СравЮй* обе пары и установим, в чем их 
сходство и в  чем разница. Сходство: в обеих 
парах меняются места чисел, но от этого 
произведение не меняется. Различие: каждая
пара имеет соси числа — в  первой 3 и 4, во
второй 5 и 6.

И з этого сравнения теперь уже л о ж н о  сде
лать обобщение (перейти от конкретного еди
ничного к  общему отвлеченному): «От переме
ны мест сомножителей произведение не ме
няется», или в более простой формулировке, 
доступной для учащихся II класса: «При
умножении можно менять 'миеста чисел, от 
этого результат не изменяется».

Последним' этапом' работы' по уяснению 
Свойства произведения будет переход от об
щего отпле'че,иного вывода к  конкретному 
единичному. Это делается на решении задан 
и примеров. Для данного случая можно взять 
примерно следующую задачу: «На одном1 уча
стке посадили 8 рядов яблонь по 10 яблонь 
а каждом ряду, а на другом1 участке — 10 ря
дов: по 8 яблонь в каждом. На таком  участке 
посажено яблонь больше?» Записав действия, 
ученики должны без вычисления на основании 
Предыдущего вывод» ответить, что на обоих 
участках посажено яблонь поровну. Почему?

Пример: «Ответить, не вычисляя, что 'боль
ше: 7 X 9  или 9 X  TL 8 X 6 или 6 X 8 ?  П о
чему -Должен получитесн одинаковый резуль
тат?»

■Вся эта работа должна привести учеников 
к полному пониманию и ясному осознанию 
переместительного- свойства умножения. Зваче- 
ТТие такой работы не только в: том, что уче
ник осмысливает изучаемый вопрос, но и в 
том, что он вместе -с тем1 приобретает вообще 
зачатки .научного мышления, проходя через 
различные этапы мыслительного процесса, от 
частных -суждении к  общим и — наоборот — от 
общих суждений к частным.

Учителю в  его объяснениях н е к т о  материа
ла  приходится пользоваться теми' основными 
методами познания, которыми пользуются в

2 Начальная школа, № 4

науке, т. е. интуицией и  дедукцией. Методы 
научного познания в  их элементарной ферме 
■и методы школьного обучения иногда coBnai- 
дают.

П ри индуктивном методе учитель дает 
учащимся для- наблюдений и анализа о т д е л 
и те  примеры, отдельные ’ задачи. Ученики под 
руководством учителя и по его прямому зада
нию и указаниям- наблюдают, -сравнивают, со 
поставляют, устанавливают черты сходства- и 
различия в- изучаемых фактах, подмечают их

i общие свойства, закономерности в решении, 
высказывают сперва частные, а потом и общие 
суждения, делают умозаключения, выводят 
правила. Примером применения индукции мо
ж ет  служить приведенное выше объяснение 
переместительного свойства произведения. 
В начальной школе индукция- наиболее упо
требительна; например, она применяется' при 
выводе правила умножения1 на единицу с  н у
лями, при изучении зависимости между ' ком
понентами и -изменения- результатов! действий 
т» зависимости от изменении данных, а также 
при изучении делимости и дробей.

Успешное применение индуктивного' менада 
требует от учителя, чтобы он тщательно п од
бирал примеры и задачи, которые служ ат ис
ходным материалом для выявлении тех или 
иных закономерностей и для вывода правила, 
чтобы он располагал эти примеры в опреде
ленной системе и последовательности, чтобы 
он своими вопросами и указаниями возбуждал 
творческую активную мысль учащихся и умело 
направлял ее, чтобы он предоставлял детям 
возможно больше самостоятельности в суж де
ниях и умозаключениях. Одним, из ответствен
ных моментов' в- применении этого метода яв
ляется формулировка самого вывода-, правила, 
закона. 'Н ельзя ожидать, чтобы все учащиеся 
самостоятельно'справились с этой трудной за 
дачей. Здесь, конечно1, требуется максимальная 
помощь учителя. Ученики в  большинстве слуг- 
чаев могут высказать только отдельные, раз
розненные, приближенные суждения. Точную- 
же, правильную и исчерпывающую формули
ровку вывода дает учитель. Это « "с н и ж а е т  
ценности проведенной работы, если в- подго
товке вывода ученики принимали активное 
уча-стяе.

Те ебщие -суждения, выводы и обобщения, 
которые получаются в результате применения 
индуктивного ‘метода, -могут в свою очередь 
послужить основой для: получения новых зна
ний, для получения частных -суждений. Р ас 
суждения, идущие от общих суждений! к ча
стным', называются дедукцией, а метод обуче
ния, основанный на дедукции, называется д е 
дуктивным методом.

Дедуктивные объяснения применяются в на
чальной школе чаще всего в  сочетании с ин
дукцией. С дедукцией ученик имеет дело в 
тех случаях, когда он действует по установ
ленному правилу. Если ученик, решая задачу 
на нахождение двух чисел по их сумме и от
ношению, анализирует ее условие и приходит 
к тому выводу", что' предложенная задача от
носится к  типу задач «на- части» и о- -соответ
ствии с  этим он принимает одну из величии 
за одну часть, а другую за  несколько частей 
согласно условию задачи, то в данном случае
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mi пользовался при намечешш плана решения 
дедукцией. Вдумываясь я условие задачи, 
в  соотношение данных е  ней величин, он 
«узнал» в этой задаче задачу' известного ему 
типа, и этого было достаточно, чтобы, исходя 
из общего суждения («данная задача — задача 
на Части»), наметился план ее решения. По
сле того как пройдены все действия с отвле
ченными числами, действия над составными 
именованными числами изучаются главным об
разом ка основе использования дедуктивного 
метода: здесь применяются те правила, кото
рые индуктивным путем были выведены при 
изучении действий с отвлеченными числами. 
Вообще в процессе учебкой работы индуктив
ный и дедуктивный методы чередуются меж 
собой; объяснение нового, обобщения, выводы 
получаются посредством индукции; решение . 
задач и примеров на известные правила про
исходит на основе дедукции.

У п р а ж н ен и я

Вслед за объяснением нового материала 
происходит закрепление знаний угчащихся, вы
работка навыков. Навььки формируются и за
крепляются при -помощи упражнений.

Как оке должны .ироводи-ть-ся упражнения и 
каковы методические требования к ним?

Упражнениями достигаются две цели: с одной 
стороны, благодаря им выполнение действия 
становится все более и более правильным, 
легким, не требующим активной деятельности 

сознания; навык в известной мере автоматизи
руется; с другой стороны, неоднократное по
вторение аналогичных операций приводит к 
конкретизации исходных теоретических поло
жений, к  более ясному пониманию арифмети
ческих правил, законов.

Таким образом, арифметические упражнения 
являются двусторонним актом: е  процессе
упражнений происходит обучение, т. е. более 
глубокое осмысливание изучаемых понятий, и 
вместе с т$м на них закрепляется навык. Что
бы упражнения достигали своей цели, нужно 
строить' их правильно в  методическом отно
шении.

В первоначальных упражнениях, идущих не
посредственно за объяснением, ударение дол
жно делаться на усвоении смысловой стороны 
знания или навыка. Решая первые примеры 
на выведенное правило или первые задачи, 
связанные с применением только что выяснен
ного понятия, ученик точно воспроизводит 
весь ход рассуждения, подробно объясняет, 
почему он делает так, а не иначе. Рассуж дая 
я  обосновывая, объясняя в  доказывая, ученик 
все больше я  больше углубляется в сущность 
понятия, он о / становится для него все более 
ясным и конкретным. В первых упражнениях 
учащимся даются различные случаи одного и 
того ж е действия, различные формулировки 
задач одной и той же разновидности. Этими 
различиями сильнее и ярче подчеркивается 
общность изучаемого правила, единый прин
цип решения, единство приемов вычисления- 
В то же1 время изучаемое правило обога
щ ается новым содержанием, и понятие о нем 
делается более конкретным.

По мере того как учащиеся овладевают

изучаемым понятием или правилом, от них 
требуется, чтобы их объяснения и рассуж де
ния были ®се более и более короткими, схе
матичными, чтобы они останавливались только 
на основных, опорных точках; детали в рас
суждениях опускаются, как само собой под
разумевающиеся. На первый план выступает 
четкое и достаточно скорое выполнение дей
ствия. На этом этапе упражнения, преследую
щие цель «набить руку и глаз» учащегося, 
должны выполняться им главным образом 
самостоятельно. Вмешательство и тем более
о-пека учителя -здесь излишни. Ничто не 
должно мешать ученику проявить -в- полной 
мере свою самостоятельность, инициативу. 
У учителя на первый план выступают кон
трольные функции. И только -в случае обна
ружения недостаточно ясного понимания уче-. 
ником того пли иного понятия нл» механизма 
вычисления учитель заставляет его подробно 
воспроизвести весь ход рассуждения.

Чтобы создать прочные и устойчивые на
выки, нужно дать учащимся достаточное к о 
личество упражнений. Чем сложнее навык, 
чем труднее дается учащимся та или иная 
операция, тем больше, очевидно, должно быть 
дано упражнений, и наоборот. Причина оши
бок, -которые допускают учащиеся, кроется- 
иногда не столько в  непонимании смысла опе
раций -и процесса их выполнения, сколько е . 
недостаточной тренировке учащихся. Часто- 
прихойится встречаться -с таким фактом: уче
ник, выполняя контрольную работу, допустил, 
например, ошибку в делении, н е ' поставив в 
середине частного нуль; но тот же ученик, 
когда его вызывают к доске и -предлагают 
ему решить подобного рода пример с объяс
нением, решает его правильно, ставит, где 
полагается, нуль. Значит, учащийся осмыслен
но относится к операции деления, понимает 
ее особенность, 'однако этот навык не, стал 
у него автоматическим. Это произошло вслед 
стзие недостаточной тренировки, недостаточ** 
ногти упражнений в решении соответствующих 
■приме,ров.

На образование правильного и устойчивого 
навыка -влияет не только количество упраж
нений, но я  распределение их во времени. 
Наблюдение показывает, что наялучшие ре
зультаты получаются при такой организации 
обучения, когда вслед за объяснением учите
ля дается достаточно -много упражнений с . 
упражнения идут в сгущенном порядке, - 
дальше работа над изученным навыком про
должается в порядке повторения. Упражнения, 
густо расположенные ^начале, повторяются 
дальше все реже и реже, пока навык не за 
крепится окончательно.

Учитель в своей школьной работе ограни
чен временем. Он работает по плану, в  кото
ром точно указывается, какое именно коли
чество часов (уроков) может быть отведено на 
каждый раздел, на каждый вопрос. Время 
контролирует учителя, заставляет его быть 
расчетливым, экономным. Перед учителем по
стоянно стоит вопрос —• как обеспечить доста
точно большое количество ■ упражнений nps? 
ограниченном количестве часов, отводимых 
данному наеьгку. Учитель только тогда смо
ж ет удовлетворительно разрешить этот вопрос.
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если он будет неуклонно следовать принципу: 
«Беречь время» бе|речь каждую  минуту, не 
тратить времени на то, что не помогает _ 
усвоению навыка». Зачем, например, при реше
нии ^ д а ч  из задачника тратить время на спи
сывание полного текста условия задачи, когда 
эю  условие -можно записать кратко, схематич
но, без ущерба для его усвоения учащимися. 
Незачем заставлять учащихся I! класса, толь
ко еще овладевающих техникой письма, пи
сать вопросы при решении задач, когда можно 
эти вопросы формулировать устно б е з  е с я к с г о  
ущерба для понимания задачи. 'При делении 
многозначного числа на однозначное (напри
мер, 7 283 148 : 6) излишне исписывать целую 
страницу с произведениями, остатками и не
полными делимыми; лучше выполнить это де
ление устно, записав его в строчку и запи
сывая только одни цифры частного по мере 
вх получения. И т. д.

Одно только устранение излишнего письма 
может дать большую экономию времени, ко
торое можно использовать для увеличения 
количества упражнений. Этой же цели служат 
различного рода таблицы: таблицы для уст
ного счета, круги, с написанными по окружно
сти цифрами (для игры о «молчанку»), эко
номные формы устного счета, известные под 
названием беглого счета, решение несложных 
задач в порядке упражнений в устном счете 
а  другие упражнения.

Для образования твердых навыков должны 
быть широко использованы домашние задания. 
Ежедневно давая ученикам на до-м решать 
примеры и задачи, учитель может вдвое, 
втрое — по сравнению с классными занятиями — 
увеличить количество упражнений, ценность 
которых возрастает от того, что они выпол
няются учащимися самостоятельно.

Чтобы проверить, достаточно ли дано уира1- 
жнений, учитель должен дать ученикам кон
трольную работу. Если все (или в крайнем 
случае подавляющая масса учеников) предло
женные примеры или задачи решили правиль
но,— значит, упражнений было дано доста
точно и учитель может переходить к  следу
ющему вопросу своего плана. Но, если зна
чительная часть учащихся -(примерно Ун и бо
лее) допустили ошибки,— нужно на данном 
материале, остановиться, дать дополнительные 

^разъяснения и упражнения. С отдельными же 
учащимися, допустившими ошибки, нужно про
вести дополнительную работу.

В упражнениях нужно давать учащимся 
каждый раз одну какую-либо трудность, один 
какой-либо элемент сложного навыка; было 
бы нецелесообразным ставить ученика перед 
необходимостью 'преодолевать одновременно 
две или несколько трудностей. Например, не
целесообразно давать — в качестве материала 
для  первого упражнения на письменное сло
жение в пределе 1000 — примеры такого тилта:

, 2874- gpg , потому что решение этого примера

предполагает наличие у ученика сложного 
навыка: знания порядка сложения, умения раз
бить сумму, полученную от сложения единиц, 
десятков, на разряды, записать и запомнить 
отдельные части суммы и т. д. Всем этим

ученик должен овладеть постепенно. П режде 
чем давать упражнения в каком-либо сложном; 
•навыке, надо дать учащимся возмож ность. 
усвоить те элементы, из которых он склады 
вается.

К каждому последующему навыку надо пе
реходить тогда, когда твердо усвоены 
предыдущие навыки, на которые этот послед
ний опирается. Степень усвоения должна про
веряться систематическими наблюдениями а  
контролем учителя.

Необходимость выполнения этих требований 
очевидна. Тем не менее в  школьной практике 
они нередко нарушаются, и это является о д 
ной из существенных причин слабого усвое
ния учащимися основ арифметики.

З ап о м и н ан и е . З а у ч и в а н и е . П о вто р ен и е ,

В курсе арифметики начальной школы 
имеется такой материал, который должен буть  
усвоен учащимися наизусть. Сюда относятся: 
таблица сложения и вычитания в  пределе 20 
в I классе, таблица умножения и деления во
II классе, таблица мер длины, веса, времени, 
площадей в  III классе, Таблица кубических 
мер и различные определения, -выводы, пра
вила, относящиеся к целым и дробным чис
лам, з  IV классе. Больше всего материала, 
подлежащ его усвоению наизусть, содержится 
в программе IV класса.

Чтобы заучивание и запоминание материала 
протекало успешно, надо соблюдать как об
щие методические требования к  запоминанию, 
так и некоторые специфические требования, 
вытекающие из особенностей арифметики. П е
речислим их.

У же во время объяснения на до давать, уче
никам установку на запоминание, чтобы уче
ник сохранял е  своей памяти объясняемый ма
териал возможно прочнее, надолго. Эта уста
новка создается тем, что после того как о б ъ 
яснение закончено, учитель производит оп-рос 
учащихся по объясненному материалу. Если 
учащиеся знают о предстоящем опросе, то у 
них будет и установка на запоминание.

Материал для заучивания надо давать по
сле того как он объяснен учащимся и вос
принят ими сознательно, осмысленно. Экспе
риментальные исследования показали, что при 
осмысленном заучивании запоминалось в  20— 
25 раз больше материала, чем в  том случае, 
когда запоминание носило неосмысленный ха
рактер. Вот почему прежде чем давать заучи
вать, например, таблицу умножения, надо по
казать, объяснить ученикам, как получается 
эта таблица, как происходит групповой счет, 
как воспроизвести результат, если он забыт.

Для того чтебы облегчить учащимся запо
минание большого материала, надо выделять 
и подчеркивать в нем главное, основное, то, 
что может послужить оперой в запоминании 
всего остального. Если ученик твердо знает, 
что «пятью шесть тридцать», то ему легко 
запомнить, что «еемыо шесть сорок два». 
Если ученик знает, что 8 +  8 =  16, 7 +  7 =
=  14 (а это легко запомнить), то ему нетруд
но усвоить, что 8 +  9 = 1 7 ,  7 +  8 =  15 и т .д . 
Н адо учить ученика связывать новое с  тем, 
что он уже хорошо знает.
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Вышеуказанные средства закрепления навы
кав должны быть дополнены повторением. 
Ж елательно, чтобы каждое иовое повторение 
было возобновлением изученного с несколько 
иным содержанием, в иной форме, на более 
высоком уровне. Повторяя, можно давать н 
новое, дополнительное. Повторение должно 
быть в то ж е время и углублением уж е 
имеющихся знгййй. Повторяя старый мате
риал, нужно давать его в новых связях, в 
новых сочетаниях и ассоциациях.

Приведем пример повторения таблицы умно
жения. Пеовоначалыпо таблица умножения 
изучается по постоянному множимому.

6 X 2
6 X 3
6 X 4

и т. д.
Затем таблица умножения персс-фадаается по 
постоянному множителю и- повторяется с тем 
же содержанием, но в повой форме:

2 X 6
а X  6
4 X 6

и т. д.
Вслед за таблицей умножения изучается -в-не- 
табличи-ое умножение, где табличные случал 
'.'Множеиия входят в новом сочетании и снова 
повторяются:

12 X  6
13 X  6
1 4 X 6
15 X  6

Наконец, таблица умножения повторяется 
при умножения многозначных чисел, где она 
выступает в еще более сложных связях и 
ассоциациях. В примере умножения 
6489 X 5 7  повторяется следую ття часть таб
ло н ы у мно ж ен-н-я:

6 X 5  6 X 7
4 X 5  4 X 7
8 X 5  8 X 7
9 X  5 9 X  7

Пэнведем другой пример повторе пня. Опре
деление вычитания в IV классе, изучаемое в 
Ьочсле учебного гола, дается сначала в такой 
зонм-орно форме:- «Вычитанием называется та- 

арифметическое действие, посредством ко- 
-этого от одного числа (уменьшаемого) отни
мается столько единиц, сколько их есть в 
~р',‘~ом числе (вычитаемом)». В этом о-пре- 
деленни подчеркивается процесс выполнения 
действия вычитания. Н о в дальнейшем можно 
дать более строгое определение вычитания — 
ы к  действия, обратного сложению: «Вычигга- 

называется такое арифметическое дей- 
стэае. в котором по дайной сумме двух слгГ- 
Г ге ж д  и одному из них находится другое 
слагаемое». Это определение стоит на более 

;;с*:с\г научном уровне, оно сложнее перво- 
г и его можно дать только как дополнение 
г -я  .зозтззежт-н

Г.-уа п-ззтззек'гп решения задач также воз* 
'•:~::сз •- - зон внесении нового. На-
гтеме:*. з з з  зезвззечальном обучении детей 
"* 'У&'-г-7'' ‘ч г. 1  нлхожде1П1е двух чисел по

сумме и кратному отношению даются задачи 
этого типа в так ^называемом чистом виде, 
например: «За две книги уплачено 1 р. 50 к., 
-причем за одну из них в 4 раза больше, чем 
за другую. Сколько уплачено з-ai каждую  
книгу?» При повторении этот тин задач 
включается ув качестве составного элемента в 
усложненные задачи. Например:

«Колхоз засадил картофель двух сортов в 
.среднем 12 га по 85 ц на каждом. Из по
саженного картофеля раннего, сорта посажено 
вдвое больше, чем позднего. Сколько- посаж е
но1 картофеля каждого сорта?» Здесь типовая 
задача пошла в состав сложной арифметиче
ской задачи.

Во многих случаях при повторении»- доста
точно- тЛгсъко видоизменить обычный вопрос, 
чтобы заставить ученика подойти к изучаемо
му материалу с новой стороны тг посмотреть 
-на него' по-новому. -Например: изучая вычита
ние, учащиеся усваивают название компонен
тов н их значение, они знают, что такое раз
ность. Чтобы узнать, понимают ли ученики, 
что такое разность, обычно спрашивают: 
«Что- показывает! разность?» Но для более 
углубленного я сян и атш  этого термина можно 
при повторении изменить вопрос и дать его в 
такой примерно форме: «Уменьшаемое больше 
вычитаемого на1 15. Чему равна разность?» 
То ж е можно сделать и по отношению к 
частному.

П рим енение ар и ф м ети ч еск и х  зн ан и й  
к а  п р ак ти к е

Работе над усвоением т о г о  и л и  и н о г о  
арифметического понятия можно считать за 
конченной только тогда, когда ученик проде
лал ряд упражнений по применению его на 
практике. Способы этого применения весьма 
разнообразны, и  зависят о н и  от характера зна
ний н навыков

Вычислительные навыки находят свое прак
тическое применение в решении задач. Пока 
ученик упражняется в  решении ст-о-л-би,koib, по
ка он усваивает только- приемы вычислений к 
технику счета, его внимание сосредоточено 
исключительно г.а данном навыке, который яв
ляется в упражнениях самоцелью, и -вся ра
бота носит характер учебно-тренировочных^ 
теоретических упражнений. Но когда вслед за 
бтим он решает задачу, в которой приобретен
ный навык используется как средство для 
решения поставленного .вопроса, тогда работа 
получает характер практических упражнений. 
Практикой является решение задачи. -Задача — 
цель, вычислительный -навык — средство. Эта 
практика придает -осмысленность всей преды
дущей -работе над навыком. Навык в ней еще 
н /еще раз проверяется, шлифуется, оконча
тельно закрепляется и автоматизируется. Б ла
годаря практическому -применению, ученик 
устанавливает те естественные связи, которые 
существуют между теорией и практикой, меж
ду навыком и жизнью. Вся -работа па изуче
нию четырех арифметических действий — ра
бота длительная iu -кропотлнвая— становится 
целенаправленной. Это стимулирует ученика 
на 'преодоление' трудностей, связанных с при
обретением твердых навыков.
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Измерительные навыки, получаемые в школе, 
т^кже могут майти широкое применение в 
практике измерительных работ, проводимых и 
ь школе, и дома, и на открытой местности. 
Сначала измерительные навыки вырабатывают, 
ся в порядке учебно-тренировочных упражне
ний, где выработка навыка является само
целью, Потом, когда первая стадия работы по 
образованию навыка закончена, ученики могут 
быть привлечены к  выполнению таких практи
ческих работ, где .эти навыки уже использу
ются как готовый аппарат.

Назовем несколько таких примерных работ. 
Линейные измерения, сопровождающие работу 
но изготовлению плакатов для украшения 
класса. Измерения площадей при благоустрой
стве школьного двора, при разбивке школь
ного огорода, разбивке грядок под разные 
культуры, разбивке цветочных клумб. Изме
рения площадей при- участии детских коллек
тивов в сельскохозяйственных работах (за
машке и уборке урожая). Вычисление объема 
погребов, сараев и других овощехранилищ 
при расчетах, связанных с хранением урожая.

Невозможно дать, исчерпывающий перечень 
практических дел, в которых измерительные 
навыки- могут найти применение, так как эти 
дела в большой мере зависят от местных 
условий, от окружения, от степени участил 
школы в -общественный делах. Важно, чтобы 
у учителя была правильная прнникчнзльпа.к 
установка в этом вопросе, конкретные же 
деда всегда найдутся.

Умение решать задачи п свою очеоедь 
ж т  и д о л ж н о  оь,гь не полвао-запо на пс-акт:'- 
не. Пока решаются готозые задачи, взятые 
задачника со специально! подобранными усло
виями, работа носит чисто учебный характер 
и направлена на овладение теорией решения 
задач. Но этот навык, это умение, как и до'.'- 
гие навыки, надо использовать в практических 
целях для разрешения жизненных практиче
ских 'Вопросов, связанных с расчетом и вы
даю  а е м ы X п ото е о и ос тн м-- й е я ч o r : > р е б енк а, 
окружающей ребенка . средой — семьей, шко
лой, колхозом, -предприятием. В готовых зада
чах даются гс-то-зымн так называемые про
блемные си туацпн, коли чес тз-е иные- отношения 
между про-цеосчмп. фактами, о которых гово
рится в условии задачи. В задачах же, пре
следующих практические цели, ситуация соз
дается самим учеником пли выдвигается непо
средственно самой жизнью. Цифры . и 
количественные отношения между вещами п 
я:нленчям-и- устанавливаются: учащимися на
основаны! своего жизненного опыта или по 
справкам из книг, газет, от людей. Задача 
-вырастает из какого-либо вопрос»,- который 
надо в данный момент разрешить. Например.

для ве-сеннего периода актуален такой вопрос- 
задание: «Чтобы засеять наш школьный ого
род тремя культурами (-картофелем, капустой. 
св«жлой,>,( сколько потребуется ‘ Семян и рас
сада?! Сделать расчет при следующих усло
виях» (дальше указывается площадь огорода, 
нормы высева, посадки- и т. д.).

Д ля колхозов в зимний период жизненное 
значение имеет вопрос: «Хватит: ля ксклхозу 
кормов для скота, если У него имеется столь
ко-то толов скота и если запас кормов выра
жается следующими цифрами» (дальше ука
зывается, сколько У колхоза сена, сколько 
соломы, овощей, жмыхов л т. д.).

Перечень подобных вопросов неисчерпаем. 
Он в значительной м е р е  обусловливается 
окружением школы и и н т е р е с а м и  учащихся. 
Характер вопросов и степень сложности дол
жны соответствовать . классу: для младших 
классов берутся вопросы понроше, поближе к 
непосредственным интересам и нуждам ребен
ка, для старших классов задании могут быть 
посложнее с более широким охватом жизнен
ных -вопросов.

В заключение нам хочет ся подчеркнуть 
сложность процесс а формороса-ния знаний и 
o r  метель г-,с длинный путь, который проходит 
ребенок o r  первоначального знакомства с но
вым понятием до окончательного овладения им. 
ал-ит путь ведет ученика через восприятие 
материала и его- осмысливание, через заучива
ние̂  и запоминание, через большой и важный 
этап упражнений, налразле-пных к -закрепле
нию полученных знаний и образованию твер

дых навыков. На атом нути формирования 
понятии и развития математического мышле
нии приводится в действие все многообразие 
мыслительных иропесао-т ‘анализ и синтез, 
дедукция и индукция, абстракция и к-онк-рета- 
нация, переходы от единичного к общему _м 
от общего к единичной ), а также все много
образие. cHo-lOoo-b и нра-епаа обучмгпя. В ре
зультате этого ы сознании учащегося медлен
но и постепенно созревают понятия, п р о я с н я 
ются и оформляются мысли: представления 
формируются в понятия. Чтобы - уиоавлять 
с ложным1 tipon.eeсом форсирования знании, 
учителю нежно хорошо знать -ла.-т путь, ви
деть все основные веки на нем и понимать 
значение кажтоп нз н-нсо И пни веем зтоет 
никогда ке нужно упускать нз виду р е- 
б - е и к а .  нужно, e,i г.ген тщательностью сле
дить за тем, к,и: он воспринимает материал, 
как проясняются его мысля, какие затрудне
ния у него встречаются, каковы индивидуаль
ные причины этого.

В постоянном внимании, к -ребенку — залог 
успешного обучения n-рифм e ra ке.
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II. II. Свет ловекий
Директор школы памяти В. И. Ленина 

в Горках-Леяинских

ТРУД ДЕТЕЙ В (СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

М ы ' рассматриваем -труд, как неотъемлемую 
часть нормального вогпитшня советского 
гражданина.

Из всех видов труда сельскохозяйственный 
труд является самым доступным, интересным 
и разнообразны.',!. Он представляет неисчер
паемый источник приобретения научных я  
практических знаний и заключает в себе бога
тые возможности для физического развития 
ребенка.

Через разумный осмысленно организованный 
труд мы можем развить у детей точность и 
аккуратность, иияцяатпзу. наблюдательность, 
воображение и творчество. Сельскохозяйствен
ный труд дает возможность ребенку приме
нять на практике знания но естествознанию, 
математике, географии и другим ппед-метзм и 
проявлять свои индивидуальные наклонности 
в способности.

В дни Отечественной воины труд детей в 
сельском хозяйстве приобретает и большое 
практическое значение. Исход войны решается 
не только сражениями на фронте, но и оабо- 
той тыла. Каждый лишний килограмм карто
феля, овощей и зерна служит делу защиты 
Родины, увеличивает . ее оборонную мощь. 
Школьники уже в течение нескольких лет 
дают стране миллионы добавочных трудодней, 
заменяя ушедших на фронт отцов и братьев.

Опыт показал, что дети- умеют • п могут 
справляться с разнообразными хозяйственными 
работами, но для этого нежно умело руково
дить ими и организовать их т-руд так, чтобы 
польза была не только хозяйству, но и ре
бенку, чтобы труд укреплял здооозье и силы 
ребенка, развивал его ум, волю, чувства.

Особенно широкое распространение в наших 
условиях имеют школьные огороды, так как 
они являются самым доступным объектом 
приложения детского труда.

Однако, несмотря на кажущуюся с первого 
взгляда простоту и доступность работ в ого
роде, их организация требует от учителя 
большого педагогического искусства.

Всякая работа будет спориться только в 
том случае, если ясна и понятна ее цель и 
задачи, если заранее можно предвидеть ре
зультат труда.

А потому совершенно .необходимо весь план 
летней работы обсудить совместно с детьми. 
К обсуждению надо привлечь также актив 
родителей и общественные организации, что
бы они поддерживали работу школы.

Цель школьного огорода — получение ово
щей и картсфеля для горячих завтраков, за
крепление и расширение знаний о природе, 
приобретение полезных знаний и навыков по 
сельскому хозяйству, сбор материала для по
следующих: классных занятий. Эта цель со
вершенна ясна и понятна всему коллективу 
школы.

Исходя из этой цели и конкретных условий 
работы (число учителей и учащихся, размер 
земельного' участка и пр.), школа составляет 
план посева по культупам, рассчитывая и 
площадь, и семена, и удобрения, и инвентарь, 
и труд.

Совершенно необходимо сначала на бумаге, 
а затем н па местности разбить земельный 
участок на определенные поля огородного 
севооборота, так как только тонное: выполне
ние всех достижений с.о-гщ?мет-шой агрономиче
ской науки может обеспечить урожай и сде
лать труд детей осмысленным, интересным к 
радостным.

Планы могут быть составлены по следую
щим примерным схемам, которые вполне до 
ступны для понимания детей III и IV клас
сов.

П л а щ  п о с е в а

л г
н/п Н азвание культур по полям севооборота

П ю -
щадь 
в га

Необ
ходима
семян

Необходимо 
удобрений

При
мерный

у р о 
жай

1 ..

П о л е  N? ! 

К а р т о ф е л ь ....................................... 0 ,75  п: Н а в о з а
2 0  в о з о в ,  

з о л ы  
и т . .д .

10 т

•Календарь работ также является неотъем
лемой частью плана, так как без него не
возможно правильно и в определенные сроки 
выполнить все необходимые работы.

Часть работ (например вспашка, боронова
ние) может быть выполнена колхозом или 
совхозом. Эти работы также должны быть

V ,

предусмотрены планом, чтобы всегда ясно 
представлять, для каких работ и в какие 
сроки нужны рабочие руки, какого и сколько 
необходимо иметь инвентаря, лошадей и пр.

Календарь работ может быть составлен по 
такой схеме:
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У-. 
■i a В и д ы  р а б о т

П а х о д а ...................• . . ;
Б о р о н ь б а  ........................;
Р а зд ел к а  гряд  . '
Г! о сея . . . . . . .
и т. д ..................................;

Потребное количество рабочих
р у к

Пл о -  
щ а Д ‘. 
в га

мгнг j июнь  я  т.  д. Требз'ется Т дебустся
и е д е л и семян л о ш а д е й

1 ! 2 | 3 1 4 ! 1 | 2 ) 3 j 4

Требуется
кипцитаря

К выполнению предотогпщ’.-х работ детей 
необходимо заранее п о д г о т о в я т  Эта подго
товка должна начаться со в i о-рой половины 
з и м ы : когда начинают готовиться к  посев
ной колхозы н совхозы, тогда должна начи
нать подготовку г: школа. Программа этой 
подготовки диктуется учебным!! и. хозяй
ственными цепями школы.

Ках  показывает опи т  кашей шкоты, с 
детьмр III и IV кл -ссов могут бить ерове- 
дёны краткие «агпокуреых, ках мы их на
зываем, т. е. доступное летим ■’ si, имею
щие целью позТ'ЖИ'Н'-е н \ т .о х  д . . ' h > j  кото
рых вопросов прогжл >д,т по е. /е. теоапннию, 
ОЧСНЬ ВЗЖНЫХ ДТП ЛеЖСЙ ПР.: НИХ .'ход ра
боты детей. Э ;з  фауна ржно:и, к;:-; новая 
для детей, создает особую зеи 'по^е 'опен- 
яость. Программа этих «агрохураоз» е л е ’.ую
т а  я:

1. Состая почвы Сповтсренне опытов, пока
занных в слое в Р ’мз на уроках).

‘А Ках пол готовчть почну для посева.
3. Влага, тепло и удобоеипя для расгсячй.
4. Определение, всхожести и хозяйственно-» 

годности семян.
5. Как получать высокий урожай картофеля.
6. Как получать высокий урожай овощей.
7. Как всстн наблюдения за развитием рас

тений.
8. Как вырастать семена овощных раете trail.
9. Какие опыты ыы поставим с растениями.
К аж д ая  из этих бесед обычно занимает у

нас 30—35 минут. Беседы проводятся два ра
за в месяц и сопровождаются практическими 
работами в школе и дома. На дом даются 
такие задания: определить всхожесть семян, 
собрать определенное количество удобрений 
(золы, куриного помотс!, собрать верхушки 
картофеля, провести яровизацию картофеля 
а т. п.

Этими беседами не ограничивается подго
товка детей к огородным работам. Необходи
мо проверить ц отремонтировать инвентарь 
и тару.

Перед каж дым выходом на огород детям 
разъясняется  цель и значение предстоящей 
«заботы. Учитель должен не только расска
зать, но и обязательно показать рпшюшль- 
ные приемы выполнения каждой работы. В 
зависимости от характера работ дети могут 
быть разбиты па звенья —  па 5 —G человек в 
звене. Надо указать каждому звене или ре
бенку место п время работы и дать конкрет
ное задание. А во -время самой работы необ
ходимо следить за дисциплиной, за правиль

ностью приемов работы и за качеством вы
полнения. По окончании работы обязательно 
надо принять и оцепить работу.

Дети I— I5/  классов vee.-т выполнять боль
шинство огородных pa-бог I доловка гряд, 
еез, посадка, полка, пол: она. рыхление, про
реживание, окучивание; пасы: лозани-е поми
доров, поливка жндхкмн удобрениями, под
вязка пом-'дорсв и семенннчое, сбор и .унич
тожение вое стел ен , со р сникая).

Хотя в сельском хозяйстве, особенно в 
огоне.знищетнв, почти' нет вредных и опас
ных работ, сачако, переутомлять детей рабо
той нельзя. 1 !срегеу.,лз очень вредно сказы 
вается па злоро-сьн и тп нхнхе ребенка.

Д о восьми лет догнч вообще не следует 
давать нанон-аиво \ 1 о. юты. В 8 «
9 лет, т. е ' ж-пимся I :: !1 к.неспв. можно 
давать только неболы:;!:е урочные работы, 
продолжительностью не более получаса с 
наследующем перяры-дом на 16— 20 минут. 
Всего же в день работа в атом возрасте 
должна продолжаться не более дзух часов, 
при чем о начале и конце работы необходи
мо ианачанать детям, интче ока могут
увлечься и переутомиться. В возрасте 10 и
11 лет дети, могут выполнять уже все ого
родные работы прд наличия соответствующих 
детских орудий. Но так как большинство-ра
бот в огороде требуют постоянно согнутого 
положения тела, то работы необходимо чере
довать так, чтобы ребенок мог выпрямиться, 
побегать, помахать( руками. В этом возрасте
дневная нагрузка может быть доведена до 
трех чааон в день с об-юате 1 ны-ен переры
вами на J0—15 минут после каждого получа
са работы.

В возрасте 12—13 лет вполне возможна и 
желательна самостоятельная работа но зада
ниям. Рабочее время может быть доведено 
соответственно до 3— 4 часов в день также 
с перерывом в 10— 1 5  минут после каждого 
получаса работы.

Все работы на огороде целесообразно про
водить в два приема — утром после завтрака 
н вечером перед ужином.

Крайне нежелательна работа с детьми в
середине дня во время солнцепека.

Детям со слабым здоровьем н адо , давать
у м е н ь пне н н у ю к а гр у з к у.

В первых четырех классах сметанных школ 
при распределении детей на работу не сле
дует делать различия между мальчиками в 
девочками.

Так-ае разделение в этом возрасте часто
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ведет к тому, что мальчикам даются работы 
с виду будто бы тяжелые, но зато белее по
лезные, а девочкам более легкие, но не 
столь полезные.

Такие работы, как пикировка, ручной сев, 
посадка, полка поручаются обычно девочкам; 
копка земли, переноска ее на носилках, оп
рыскивание, снимание плодов .доверяется 
мальчикам. Первые работы скучны, заставля
ют тело держать согнутым, вторые работы, 
наоборот, похожи на игру, разнообразны, вы
рабатывают ловкость и подвижность, бы
строту и верность глаза.

Подобное распределение работ между де
вочками и мальчиками «справедливо. Дево
чек нужно соединять в работе с мальчиками 
не по возрасту, а но силам и сноровке.

Большое значение в работе имеют орудия 
труда. Орудия детского труда должны быть 
«детскими», но в то; же время настоящим к 
орудиями, которыми можно выполнять серь
езную работу '. Поскольку в большинстве 
случаев орудия для огородных работ изготов
ляются на местах в кузницах, необходимо 
иЗйеть в виду, что лопаты, мотыги, грабли 
должны быть меньшего> размера и веса. Р у 
к о я т и  к лопатам, граблям и мотыгам необ
ходимо делать значительно короче, соответ
ственно росту ребенка. Носилки, тачки и лейки 
нужны также меньших размеров. Дети осо
бенно любят возиться с водой. Па поливку 
можно назначать всех детей, но только при 
наличии соответствующих леек. Уменьшен
ная лейка не должна быть только игрушкой. 
Лейка должна быть такой, чтобы из нее 
можно было как следует подичать гряды, а 
поэтому нельзя слишком уменьшать диаметр 
трубки у детской лейки.

■При нарезке гояд также надо иметь в виду, 
что на них будут работать дети. Гряды 
должны быть такой ширины, чтобы дети, сво
бодно могли достать до середины гряды. 
Чтобы определить ширину гряды для лен*и 
различного возраста, нужно выбрать двух 
детей среднего роста, и, поставив их друг 
против Друга, предложить им крепко взяться 
за руки, разойтись на полную длину руки и 
присесть на корточки. Расстояние от колеи, 
одного до колея другого и определит шири
ну гря^ы.

Не будем подробно останавливаться н: 
всех агротехнических правилах по выращи
ванию огородных культур. Все эти правила 
можно найти в любом -справочнике. Укажем 
только, что основными условиями получения 
высоких урожаев являются своевременность и 
тщательное выполнение всех работ. От нор
мальных сроков подготовки почвы, внесения 
удобрений, посева, поливки, полки, подкормки 
растений, прореживания, окучивания, от ка
чества! выполнения этих агротехнических ме
роприятий зависит урожай. По этим волтю- 
сам, в первую очередь, и должны быть по
ставлены опыты на огороде, чтобы дети убе
дились на практике, насколько важны эти 
мероприятия.

1 См. статью И. В. К о з ы р я .  «РучкоЯ инвентарь 
лля учебно-опытного участка», помещенную в №  4 
наш его ж урнала за 1941 год.

Но как бы ив был хороша организован 
огород, он и по количеству культур и по их 
характеру не может удовлетворить' Еесь ком
плекс требований, поставленных программой. 
/А потому на пришкольном участке должен 
быть организован небольшой ботанически'! пи
томник. В питомнике желательно иметь все 
растения, предусмотренные программой по 
естествознанию: хлебные растения, кормовые, 
технические, лекарственные растении, ягодни
ки и др. На ботаническом питомнике дети 
ведут наблюдения и производят зарисовки и 
записи, приготовляют гербарии для последую
щих классных; занятий.

Около каждой школы должен быть хотя 
бы небольшой цветник. На благоустройство 
школы, па ее внешний вид у нас до сих пор 
обращалось мало внимания. Между тем рабо
та по благоустройству школы является одним 
из средств внедрения культуры. Следует при
ложить небольшое усилие — и школьный двор 
покроется зеленой травой с красивыми по
рожками, с ласкающими глаз клумбами.

А сколько радости эта работа вызовет у 
детей! Сколько полезных и необходимых све
дений почерпнут дето в этой увлекательной 
работе! Пример ш»голы очень быстро будет 
перенесен! в колхоз и в каждый двор кол
хозника.

Школьный дзо’р можно озеленить газонной 
травой, которая продается в ка газиках под 
'названием «газонная смесь» или «мавритан
ский газон», если в эту смесь луговых трав 
добавлены семена различных цветов.

Школа и сама может составить газонную 
смесь из любых семян луговых трав, люцер
ны и клевера. Можно высевать смесь и из 
однолетних, 'по лучше из многолетних трав. 
Смесь высевается раз'оденым севом ранней 
весной II хорошо, разделннн'чо и удобренную 
почву. Уход за травой очень простой — регу
лярная поливка и скашивание, в зависимости 
от состояния травостоя.

Вдоль дорожек. по намеченному плану, 
можно устроить разнообразные клумбы. • Р ас
тения на клумбах должны размещаться так, 
чтобы в центре б!/ли самые высокие, к краям 
более низкие, а самые края надо засевать 
газонной травой.

Чтобы клумба была1 краспЕОн и не слишком 
пестрой, лучше брать небольшое количество 
видов растений и располагать их концентри
ческими кругами1 от центра к краям или по 
заранее намеченному рисунки.

Если клумба засевается одним видом расте
ний, то их можно сразу высекать на клумбе, 
а если, несколькими видами, то лучше расте
ния выращивать рассадой на отдельных гряд
ках, а потом пересаживать на клумбу.

Школьное здание также может быть озеле
нено и украшено зеленыо и цветами. Для -это
го необходимо сколотить ящики — шириной 
20 — 30 и высотой 20—2-5 см. В дне ящика 
надо просверлить несколько отверстий для 
стока воды. Ящики должны быть прочно при
креплены к подоконникам или выступам бал
кона.

Ящики можно наполнить обычной огород
ной землей с добавлением в нее мелкого
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торфа и небольшого- количества песка. Время 
ст времени растения в ящиках надо поливать 
жидким минеральным или навозным удобре
нием. Посац-юу растений в ящики лучше про
изводить рассадой, когда минуют заморозки,— 
в начале мая.

Здание школы, а также сараи, заборы, убор
ные, стены соседнего дома можно обвить и 
украсить вьющимися растениями. Прекрасным 
украшением двора могут быть вазы с цвета
ми, сделанные школьниками нз деревянных 
ящиков, скошенных книзу. На дно ваз кладут 
слой битых черепков и немного речного пес
ку, а потом насыпают богатую перегноем 
землю.

Для озеленения очень хороши следующие 
растения — однолетние: астры, львиный зев, 
амарантус, адонис, анютины глазки, бархат
ны, бальзамины, вербена, гвоздика, кохия, лю- 
Ляк, левкой, настурция, мак, петуния, резеда, 
флокс- летний, цивия и др.; многолетники: — 
аквилегия, гео-вгнны, гладиолусы, дельфи
ниум, флокс многолетний и др.

Из вьющих-ся растений — однолетние: вьй- 
нок, турецкие красные' бобы, декора тинная 
фасоль, японский хмель, душистый горошек, 
вьющаяся настурция; из многолетников — ди
кий виноград, культурный виноград, паслен 
сладко-горькнй, хмель обыкновенный, плюш.

Вк вазах! хорошо высаживать петунью, на
стурцию. герань. В центре вазы можно поса
дить кохию, а по краям -лобелию; в центре — 
канны, а но краям пеларгонию if пр.

Рассаду для -клумб, ящикон и~ ваз можно 
вырастить самим в парниках, или на окно 
комнаты в ящиках, или в бумажных стакан
чиках.

Очень мелкие семена высевают, смешивая 
их с мелким песком или сухой землей. Взо
шедшие растения надо пролеживать, чтобы они 
нормально 4)3авпзались. Уход за растениями 
заключается в регулярной поливке и в уда
лении сорных трав. Рассаду высажиза-ют, ког
да растеньица разовьют 5—10 лист,очков. Рас
стояние между растениями в рядке различное, 
в зависимости от величины растений; напри
мер, для георгин оно- будет 80—100 см, для 
табака душистого—  50—60 .см, для амараи- 
туса, петуньи, цинии, м а к а — 40--50 см, для

люшина, василька, астры, гвоздики, левкоя —  
30 см, для флоксов — 25 см, для -резеды, 
настурции, бегонии — ■ 20 см и т. д.

Работа с цветами всегда увлекает детей, 
воспитывает у них эстетический вкус. Эту 
работу надо всячески развивать и поощрять. 
Она вполн-е до-ступ-на и для малышей.

Дети испытывают большую радость, когда 
юм дают инструменты и орудия, когда они. 
ВИДЯТ, ЧТО Их труд ценится взрослыми.

Каждый из нас в детстве пережил все ра
дости успехов и горе неудач в работе. Прияо,- 
мнив свое детство, каждый учитель должен 
понять, как -важно защитить ребенка от этого 
горя, как важно быть чутким и внимательным 
к ребенку во- все время его труда, как важно 
вовремя помочь ему, подбодрить И Поощри-ть 
ребенка.

Но особенно- большую радость испытывают 
дети, когда подытоживают и- видя г результа
ты своего труда.^Поэтому каждая школа, ка
кую бы летнюю работу она ни проводила с 
детьми, должна осенью, в первые дни зап-я-- 
"iiift подвести итоги работы, организовать вы
ставку летних работ учащихся. А чтобы ерга- 
нило-вагь ныста«к\, надо к ней заранее и 
серьезно подгон,- виться. Каждый школьник 
сше с весны должен знать, что и где ему, 
надо собрать, как сохранить, как оформить, 
какие надписи н э,,,кетки сделать. Сами учи
теля должны в течение леча несколько) раз 
проверить работу учащихся, напомнить о пред
стоящей выставке .

« М а ш  } роин. н  ■-, - X р о ж а й  лечити-х з в е н ь е в » ,  
« у р о ж а й  о т д е л ь н ы х  у ч е н и к о в » .

На ътоа же -выставке надо нрснс гавнтъ и 
летние работы детей но естествознанию— -кол
лекции камней, гербарии дикона-стуших и 
культурных растений, препараты развития ра
стении. дневники наблюдений, коллекции вре
дителе;; огорода, коллекции плодов и -семнн 
рнстеиин и т. д..

Ьыеташка имеет оодьшое -о-ор-а-зо-зателвное и 
•воспитательной ainaаепи-е. Показывая достиже
ния, успехи и недочеты работы, выставка н 
то- же время обогащает школу -ценными посо
биями и м о-бил:.з \ е г  весь коллектив- учащихся 
и ире'подаьзтелей на- дальнейшую еще более 
глубокую и серпезную заботу.
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В О П Р О С Ы  П О Д Г О Т О В К И  УЧИТЕЛЯ
11. II. Ягунпова

О П ЕДА ГО ГИ Ч ЕС К И Х  У Ч И Л И Щ А Х

Педагогические уччлнщ» являются основным 
типом учебного заведения, осуществляющего 
подготовку учителей для начальной школы. 
От их деятельности и от подготоялекиостп 
вьт'.с-'.:.;еиь:\ или: моло глх учителю зазчент 
работа нашей начальной школы, закладываю
щей основы всего дгльпейшего образования и 
зосшгтаикя подрастающего поколения.

В настоящее время подготовку учителей для 
аачальяой' школм в педагогических училищах 
нельзя признать удовлетворительней. Учащие
ся педагогических училищ ка подичают проч
ных знаний и навыков. необходима*- будущему 
учителю, и, еледозательво. недостаточно под
готавливаются для практической работы в 
школе.

Серьезным недостатком в подготовке уча
щихся педагогических училищ является неудо
влетворительное для будущего учителя знание 
■pydcKCtro языка и арифметики.

■Подготовка учащихся педагогических учи
лищ по русскому языку страдает формализ
мом, что даст к  результате неумение осмы
сливать явления русского литературного язы
ка, неумение пользоваться нм как могучим 
средством в обучении и военптаннт; детей.

Навыки грамотного письма у учащихся на
столько непрочны, что передко по окончании 
педагогического училища они их утрачивают
0 допускают при письме орфографические 
ошибки.

Речь учащихся развита слабо и в</ многих 
случаях 'отличается некультурностью.

Что касается аошЬметаки, то здесь интерес
е н  результаты выборочной проверки знаний 
учащихся, проведенной Отделом педагогиче
ских училищ Нарко’мпроеа РСФСР в 1943 г. 
В качестве контрольной работы в каждом из 
30 обследованных педагогических училищ бы
ло предложено решить один пример на совме
стные действия с. обыкновенными и десятич
ными дробями я пять яонфчетч-ппск ,г; задач из 
задачника для IV класса. Итоги контрольных 
работ показали, что около З0'*/о учащихся иг 
выполнили полностью задания. Проведенная 
проверка обнаружила, что значительная часть 
учащихся педагогических училищ, и в том 
числе напускного класса. пд-чо алалеет опе
рация-ми с дробями, не умеет рационально про. 
взводить вычисления, не умеет правильно на
метить план решения задачи, точно сфо-p.v.v- 
лировать вопросы п -д ат ь  толковее объясне
ние хода решения задаче.

Ямьо. что отсутствие у молодых учтиолей ' 
надлежащей подготовки по русскому языку 
и арифметике не может кс сказываться на 
работе начальной школы и знаниях учеников.

Одним из основных недостатков в подго
товке молодых учителей, наряду с низким

уровнем их знаний по русскому языку и 
арифметике, является слабое овладение ими 
теми педагогическими, профессиональными 
умениями и навыками, которые необходима 
для работы учителя в начальной школе.

Кроме слабой подготовки к работе в одно- 
комплектной и двухкомплектной школе и не
достаточно!! подготовленности '  учащихся к 
проведению внеклассной работы с детьми, сле
дует отметить, что учащиеся педагогических 
училищ не овла со чают навыками вв-назнтель- 
пого чтения и рассказывания, многие из них 
не умеют каллиграфически правильно и четкг> 
писать, не умеют проводить уроков пени я. 
не овладевают, как это следовало Сы, осно
вами изобразительной грамоты и поэтому не 
умйот правильно проводить уроки рисования, 
а также пользоваться рисунком на других 
уроках, слабо подготовлены па орсвннзациоп-' 
сын вопросам школьной работы (составление 
расписания, ведение школьного делопроизвод
ства, управление школой и т. п.).

Особенно плохо обстоит дело с подготовкой 
будущих учителей в области практических на
выков по труду. Ес.лн каждому человеку и 
жизни эти навыки полезны, то учители) они 
необходимы, .Он должен уметь пзготезпт;- 
простейшие наглядные пособия, произвести 
мелкую починку школьной мебели и инвента

ря и научить этому учеников, уметь перепле
тать СВИЩ н т. д.

Нечего н говорить о том, что в области 
сельского хозяйства школьники, в особенно
сти сельских школ, знают и умеют подчас 
куда больше, чем их молодые учителя. До 
статочно сказать, что при педагогических учи
лищах в настоящее время почти нет опыт
ных учебных участков, мало фруктовых са • 
доз. ягодников, пчельников и учащиеся не 

получаю- необходимых навыков но сельскому 
хозяйству.

Основная причина неудовлетворительной 
подготовки молодых учителей заключается р. 
том, что педагогические училища Да сих пои 
пытались са-решать одсоа.ресеа.со две зада
чи: подготовить в течечие трехгодичного сро
ка обучения учите чей начальной школы я 
дать им общее образование в объеме средней 
школы. В результате ни одна из этих задач 
удовлетворительно не разрешалась..

Эта двойственность приводит на практике к 
излишней п е р е г р у з к е  учебного плана предме
тами, а программ — учебным материалом.

Действующий учебный план педагогическо
го училища содержит все предметы, которые 
проходятся в VIII—X классах средней шко
лы (за исключением иностранного языка, 
астрономии и черчения), и, кроме того, специ
альные предметы: педагогика, история педа-
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гогнхи, психология, школьная гигиена, чисто- 
сдсанке, рисование, пение, арифметика, дет
ская литература, биология животных и расте- 
епй к частные методики. В результате в каж
дом классе педагогического училища одновре
менно проходится от 16 до 19 предметов.

Учебный план страдает излишней расчле
ненностью предметов. Например, наряду с ли
тературой в педучилище, изучается отдельно 
курс детской литературы, наряду с психоло
гией и педагогикой — история педагогики и 
школьная гигиена.

Программы педагогических училищ по мно
гим предметам (алгебра, геометрия, литерату
ра, история) даются почти в таком ж? объе
ме, как в средней школе, тогда как вэсмгни 
на изучение этих предметов отводится зна
чительно меньше. Напрачср, на изучение 

квадратных уравнений в средней школе от
водится 42 часа, в педагоги -зесксм училище 
только 30.

По литературе на изучение темы «Белин
ский» отводится всего 4 часа, попчем за эго 
время программой устанавливаете;! дли про
хождения следующий материал: «Биография
В. Г. Белинского. «Литературные мечтания». 
Мировоззрение Белипскг' - 40-е голы. Р аз 
рыв с «гнусной рассенаиой денетвнтеиъио- 

^ты о». «Письмо к Гогопно Критика в нем
• *;ре:югтпичеекого сгроя. л'нглн ".I Келииакого 

на задачи литературы ит'кно'тзз: борьба за 
реалистическое искусство больших идей, за 
новую тематику в литературе, понятие о на
родности, учение о натуральной школе. Зна
чение деятельности В. Г. Белинского для 
дальнейшего развития русской .литературы. 
Современники (Тургенев, Гериен) о Белин
ском, В. И. Ленин о Белинском (Собр. соч., 
т. XVII, с гр. 341)::

По своему содержанию программы педаго
г и ч е с к и х  училищ, следовательно, - копируют 

программы средней школы. Интересы профес
сиональной подготовки учащихся в програм
ма* педагогических училищ по ряду пред
метов (литература, история, физика алгебра, 
геометрия) выражены- слабо. В программах 
никак не выделены те разделы и вопросы, 
которые имеют прямое отношение к програм- 
мам начальной школы.

Следует отметить также неупорядоченность 
•'Ч -параллелизм в программах педагогических 
училищ. Это в особенности относится к педа
гогике п частным методикам. Программы по 
методикам преподавания таких предметов, как 
географии, естествознание и история, излишне 
повторяют многие общие положения курса 
педагогики и т е  являются достаточно практи
чными.

Подобные же повторении имеют место в 
программах по педагогике и школьной гигие
не и аиздоми» и физиология человека, лите
ратуре и детской литературе.

Бее это приводит к необходимости прове
сти серьезную реформу среднего педагогиче
ского образования.

Следует считать неправильным стремление 
давать в педагогических училищах и сиенп- 
альстую педагогическую подготовку, и подго
товку за среднюю школу.

Было бы неправильным полагать, что это 
снизит общую подготовку и образование учи
теля, что учитель в таком случае не будет 
иметь среднего образования. В действитель
ности образование и общая культура учащих
ся, оканчивающих педагогические училища, не 
будет ниже, чем подготовка выпускников 
средних школ. Она будет отличаться лишь 
иным содержанием, вытекающим из задачи 
среднего педагогического учебного заведения.

По ряду предметов учащиеся^ действитель
но не получат знаний в таком объеме, как 
это- дается в средней школе (физика, химия, 
алгебра, тригонометрия), но зато они полу
чат знания по другим пведмгтам, не входя
щим в программу средней школы, но имею
щим большое образовательное и в особенно
сти практическое значение.

В общеобразовательных прелигтах ?. педаго
гическом училище должны быть учтены за 
дачи подготовки учшеля. В содержание про
граммы. -в ■раскрытие отдельных их разделов 
и тем должны быть внесены те особенности, 
которые вытекают из задач подготовки учителя. 
Первое место в программах должно быть от
ведено тому материалу, изучение которого го- 
то-ент к работе в начальной школе.

Естественно, чго улучшение постановки 
преподавания рне.н-п’-'о ямина к арифметики в 
педагогических училищах является первооче
редной задачей.

В учебном плане пед.п оппсского училища 
на русский язык и литературу отводится 
800 учебных чаеоз. т. е. более чем % всего 
учебного времени. И все же, несмотря на это, 
грамотность и развитие речи учащихся пед
училищ слабни

Если принять во внимание, что в педаго
гические училища принимаются учащиеся, 
окончившие семилетку, т. е- уже закончив
шие изучение русского языка, то неудовле
творительные результаты работы по русскому 
языку в педагогическом училище при наличии 

того солидного количества времен", которое 
ему отводится, кажутся совершенно необъ
яснимыми.

Остается сделать вывод, что в построении 
курса русского языка и литературы в педаго
гическом училище имеются дефекты.

Время, отведенное учебным планом на рус
ский язык и литературу, распылено между 
разделами этого курса: пода входит русский 
язык (фонетика, морфология, синтаксис), эле
менты языкознания и сведения из истории 
языка и письма, выразительное чтение я рас
сказывание, м е т о д и к а  р у с с к о г о  языка, русская 
литература, детская литература. Таким обра
зом,— в курсе русского языка и литературы 
в педагогическом училище кет должного 
единства.

Изучение грамматики русского я тына в пе
дагогических училищах m  сути дела прово
дится по той же программе, по которой уча
щиеся проходили ее а семнлетнсй- школе. 
Это повторное прохождение грамматики с ис
пользованием у яте известных учащимся одних 
и тех же учебников -приводят к формальному 

повторению и- созданию той ятмосфсры скуки,
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которая царит подчас на уроках русского 
языка я приносит огромный вред всей работе.

Н адо так изменить программу педагогиче
ских училищ, чтобы формальное усвоение 
грамматических правил уступила место более 
глубокому изучению живого русского языка.
15 основу программы по русскому языку долж 
но быть положено углубление' и расширение 
знаний учащихся по курсу грамматики рус
ского Литературного языка, усвоенному имя в 
семилетке (добавление исторических сведении
о языке, более глубокое я  осмысленное изу
чение морфологии и синтаксиса, научное обо
снование основных грамматических положе
ний).

Такой подход к изучению русского языка 
в педагогических училищах обеспечит интерес 
учащихся к этому основному предмету п 
будет способствовать выработке действительно 
твердых навыков грамматически правильного 
письма.

Курс литературы в педагогическом училище 
также должен быть перестроен. Общая и дет
ская литература должна быть объединена в 
одном курсе. В педагогическом училище дол
жен изучаться краткий курс истории русс-кон 
литературы на лучших ее образцах, с выделе
нием тех литературных произведений, которьг.: 
полностью или частично используются в на
чальной школе для классного и внеклассного 
чтении.

В программе по русскому языку, и литера- 
..туре должно занять подобающее место ра ’■ 
питие устной и письменной речи учащих"'1, 
а также выработка на пи ков выразительно!”! 
чтения и художественного рассказывания.

По математ-г'-сс п центре подготовки учите
ля должно стоять изучение полного система 
тического курса арифметики, в каюром о со
бое внимание уделяется решению задач и уме
нию в совершенстве владеть техникой устно
го счета и письменных вычислений.

Геометрия п алгеб-ра шпо-лпе могут бить со
кращены, главным образом в последних с по ни 
разделах, без ущерба для -пощотовкн учтет»:.

По- ге-о-метрип необходимо оставить в про
грамме полный курс планиметр,ш, а стереоме
трию .дать в сокращенном виде. Изучение 
геометрии .в я е а а г с т о т о с и  училище должна 
способствовать развитию у учащихся про
странственных представлений н обеспечить 
выработку практических навыков в области 
простейших измерительных -работ на -местно
сти.

'Программой педагогического училища по 
алгебре должно быть предусмотрено изучение 
систематического (неполного) курса алгебры, 
имеющего целью- расширить представление о 
числе, включая и иррациональные числа, и 
научить решать задачи методом составления 
системы уравнений 1-й степени с двумя не
известными и уравнений 2-й степени с одном 
иензвеотаым.

Необходимо -внести существенные изменения 
в программу педагогического училища по 
естествознанию. С -введением курса по био
логии животных и растений подготовка уча

щихся педагогических училищ к преподава
нию естествознания в начальной школе без
условно улучшилась. Однако не все здесь 
упорядочено до конца. До сих пор педаго
гические училища не дают достаточных зна
ний для проведения уроков в школе по раз
делу «Неживая природа». -Вместе с тем про
грамма -перегружена за с-чет громоздкого кур
са основ дарвинизма.

Программа по естествознанию для педаго
гического училища должна предусматривать 
последовательное изучение краткого курса 
неживой природы, включающего в себя эле
менты х-нм-шй и минералогии, курса биологии 
растений, биологии животных и анатомии п 
физколо-гии человека. При этом- орогракйй 
должна быть так построена, чтобы изучение 
естествознания, обеспечило выработку у уча
щихся эволюционного воззрения на природу 
‘происхождение жизни «а земле, ра-знитнё жн 
■котяото и растительного мири, происхождение 
человека,) и- усвоение .практических званий и 
навыкав в области растениеводства и (живот
новодства.

Значительные изменения должны быть вне
сены в раздел анатомии и физиологии чело
века, В программе по этому разделу бовъши-с 
вашмание должно быть уделено анашмо-физо 
одогпяеекнм особенностям ребенка и вытекаю
щим нз этого «опроса*» личной и школьно; 
гигиены.

Наряду с сетеете знеонем, в педасогическ- -. 
училище должен остаться курс физики, осно
ванный на наблюдениях и опытах, и- знако-

н главнейшим:: :>,■■полем;:. Программа по фнен- 
ке должна обеспечить будущему учитель, 
поежде сонно- о о ,о со" тех физических изо -
ний в природе н технике, которые изучают-; 
в начальной школе.

В проес-ао: \:е -по исторнн нейтральное -меси' 
должно быть отведено изучению курса- исто
рии СССР. Новая история должна быть даю  
в кратком курсе, в котором главнее мирно- 
н-не уделяется событиям, связанным с исто
рией СССР.

Изучение истории, о-счо'ваннсе на е-зпаком.ае- 
•HIKI учащихся в хронологической последов;: 
тельноетп с важниднимн со''чтн.ямн. фактам н 
Тгсто-риче-скими! деятелями, должно обеспечит^ 
марксистско-ленинское -поо имение ими истори
ческого процесса и способствовать воспита-
1-ню у 'них любой к своей родине и предан - 
ностш! советскому строю.

По курсу географии изучение общего зем
леведения н- географии СССР должно быть 
дополнено кратким обзор-ом главнейших госу
дарств мира, а также усилением краеведче
ского материала в связи с общим землеведе
нием.

Нуждается в пересмотре также программе 
по педагогике. Историю педагогики как само, 
стоя тельный предмет следует из учебной- 
плана педагогического училища снять. Кок 
показывает опыт, изучение лето-рши педагоп-- 
кга перегружает учащихся огромным количе
ством материала, который -нередко усваивает
ся формально. В программу по педагогике л те
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п-.-йгогичееких .училищ должно войти изуче
ние основных положений теории воспитания 
■■ дидактики в применениш к начальной шко
ле. В к ур ;  п еяагош ш  должно войти «лшаом* 
'Селе учащихся с деятельностью и учением 
виднейших педагогов. Здесь же должны най- 

свое место и вопросы школоведения, вклю
чав  необходплше сведения по шкатыюй гигиене.

Исключение из учебного плана школьной 
гигиены как самостоятельного предмета не 
должно снизить ответственности педагогиче- 

-. кнх училищ за подготовку учащихся в этой 
области. Отнесение значительной части мате
риала школьной гигиены к курсу анатомии я 
физиологии человека даст возможность прейти 
этот метомпид па более год бекон научной 
о-енот.':', нззепои при этом )г; 1 гшкпхтпторениИ 
и пгизлле.тзгзм» в программах по анатомия и 

физиологии человека, педагогике я школьной 
гигиене.

Что касасте;: пиччелогни. то этот купе
должен иметь своей целью дать психологиче
ские основы обучения к воспитания детей в 
начальной школе.

В учебном плане педагогических училищ 
должны быть усилены; такие предметы, кал 
пение и музыка, рисование и чистописание. 
Надо также отметить пеобходпмссть введения 
в педагогических училищах тактических  ра- 

гГют ® мастерских (обработка бумаги, картона, 
текстиля, дерева, металла) н сельского хозяй
ства (сад, огород, пчель’.шк» в таком объеме, 
чтобы будущие учителя сами были бы в со- 
/тоннип изготовлять необходимые учебьо-ш- 
глядпые пособия, а также руководить прах- 
гнчеехпми занятеяхет учащихся начальной 
»гколы но ручному ■ труту и по сельскому 
хозяйству на пришкольном участке.

Чтобы обеспечить подготовку учащихся в 
этой области при всех педагогических училн- 

*щах должны быть оргамтаованы учебные ма
стерские по изготовлению наглядных пособий 
н опытные сельскохозяйственные участки.

Следует, на копен, признать совершенно не
обходимым внести изменения в программу пе
дагогических училищ по веепио-фпзнческой 
по лготовке.

Программа по этому важнейшему предмету - 
должна предусматривать не только личную 
подготовку» учащихся, но и обеспечить их под- 

ixooipoy к ировслеиио ночи  >-фпзпческого вос
питания детей в начальной 'пголе.

Особого внимании заслуживает вопрос о 
методической подготовке будущего учителя.

В настоящее время программы по методике 
преподавания таких предметов, как история, 
естествознание н география, разработаны не
достаточно, и преподавание этих методик в 
педагогических училищах не стзнт на долж
ной выедте. В программах много излишних 
повторений общих положении дидактики и ма
ло конкретного материала, характеризующего 
методику преподавания данного предмета и 
ее особенности. Кроме того, преподавание 
частных методик чрезмерно оторвано от со
держания соответствующих предметов, из
учаемых в яедего: пческолг училище, ч во 
многих случаях ведется другим составом пре
подавателей. Таксе положение является не

нормальным и не может с л у ж и т ь  на польз} 
делу подготовки учителя. Это приводит .-к 
тому, что основные предметы ведутся изоли
рованно от методик и в отрыве от гаропрам- 
мы начальной школы. Преподаватели педаго
гических училищ во многих случаях при со
здавшемся положении отказываются препода
вать частные методики, отказываются давать 
показательные уроки в школе и таким обра- 
;ом по существу самоустраняются от руко

водства педологической практикой учащихся.
Указанные ненормальности не должны 

иметь мсста в педагогических училищах. 
Преподавание методик и основных курсов 
должно быть более тесно уиизапо и должис 
находиться в одних руках.

В программах гн> м е ю о : о м  должна быть 
устранена излишня;; унификация, так же как 
и параллелизм; программы по методикам 
должны быть конкретны, юоктичны и содер
жать главным образом тот материал, кото* 
рый характерен для методики данного пред
мета.

Изменение содержания учебной работы пе
дагогических училищ, перестройка их учебно
го плана л программ, издание для них новых 
учебников имеет исключительно важное зна
чение is улучшении дела подготовки учители": 
для тачальной школы, по не решает еще это-

I то вопроса полностью.
Г. подготовке учители, не только знающего 

свое дело, но к глубоко преданного ему, лю
бящего пиколу и ;н теп. каходяиино удовлет
ворение и радость в педагогическом труде, 
способного работать инициативно и творчески, 
'•громкую роль призвана сыграть вся система 
отепктання учителя в педагогическом училище.

Д о  сих пор педагогические училища совер
шенно недостаточно осуществляли эту огром
ной важности воспитательную работу. Поэто
му многие учащиеся, заканчивая курс обуче
ния в педагогическом училище, обнаруживал!; 
не только недостаточную пололовлечность к 
работе, но подчас и нежелание работать в 
школе.

Значительная часть молодежи, оканчивая 
педагогические учил она, стремилась постх- 
четь ь еноопие учебные заведения и переме
нить специальность.

Указанное обстоятельство являлось до сих 
п о р  одной из причин большой текучести учи- 
;ельсх!!х кадров в начальной школе. - Тако<» 
на-ложеим-е является п дальнейшем нетерпи• 
мым, Вся работа педагогического училища 
должна быть направлена на то, чтобы не 
".олько научить учащихся Сыть учителями, не
1 воспитать в них сеньезиучэ и глубокую 

нвивяза’йодль к школе и педагогическому 
труду и привить нм те качества, которые не
обходимы им как будущим учителям и воспи
тателям детей.

Весь стиль работы педагоппее-чого учили
ща, вея организация, пчрядок, (Нормы и мето
ды учебно-воспитательной работы должны 

быть подчинены выполнению этой ответствен
ной задачи.

Серьезным недостатком в педагогически*- 
училищах в настоящее воемя продолжает
■ ставиться некоторая оторванность учащихся
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от повседневной жизни школы. Они знако
мится со школой фактически лишь в послед
нем — третьем классе, когда проходят педаго
гическую практику. И только здесь они по- 
иастоящему соприкасаются с педагогической 
профессией. Не случайно, что для многих уча
щихся период проведения педагогической 
практики имеет р еш ст ч ее  значение в форми
ровании их как будущих учителей. Педагоги
ческая практика в школе, общение с детьми 
Я первые ш аг : санастоятельной работы впер
вые по-наст-- ншему раскрывают глаза' уча
щимся на школу и их будущую профессию, 
показываю г ее привлекательные стороны, за- 
ставллюг пз-.'::*;ому подходить к тому, что 
раньше изучала ■:-> .ольхе по книгам, создают 
благоприятные условия для активного и со
знательного усвоения педагогических знаний.

Педагогическая общественность неодно
кратно подымала вопрос о создании началь
ных школ при всех педагогических учили
щах. Проведение в жизнь этого мероприятия 
является неотложной задачей в деле улуч
шения подготовки учителей для начальной 
школы.

Трудно переоценить ту роль в улучшении 
практической подготовки и педагогическом вое- 
питании будущих учителей, которую должна 

сыграть организация при педагогических учи
лищах начальных школ.

Начальная школа при педагогическом учи
лище, укомплектованная лучшим составом ква
лифицированных и опытных педагогов, долж
на быть поставлена образцово и служить при
мером для учащихся педагогического учили
ща в их будущей учительской деятельности.

Начальная школа и педагогическое учили
ще должны быть органически связаны во всей 
своей работе — учебной, методической и орга
низационной.

Организация начальной школы непосред
ственно при педагогическом училище обеспе
чит условия для повседневного офисная уча
щихся педагогического училища с детьми и 
учителями школы и создаст ту особую атмо
сферу интереса к детям, школе и актуальным 
вопросам педагогической работы, которой так 
недостает сейчас в педагогических училищах 
и которая должна сделать их работу еще бо
лее целенаправленной и содержательной.

При наличии своей школы педагогическое 
училище сумеет обеспечить привлечение уча
щихся уже с первого года их обучения к ра
боте с детьми путем участия в дежурствах 
по школе, проведения под руководством 
учителей учебной и внеклассной работы, при
сутствия на педагогических совещаниях и т.п .

Большое внимание в педагогических учили
щах необходимо обратить на улучшение вне
классной работы, которая также должна быть 
подчинена основной цели — подготовке учи
теля.

В настоящее время педагогические училища 
проэо-ят большею я  разнообразную внеклас
сную ракету, но серьезным недостатком ее 
кзляетт -. в ней очень слабо отраже
ны ? -~ е : ; : ; ;  педагогической профессии.

1 ч г~ н е :я  зо многих случаях настолько пе
регруж аете’ второстепенными видам» заня

тий1, различными собраниями о  других", 
работами, что не имеют времени даже дл,- 

тего, чтобы читать. Не случайно, что у уча
щихся ке вырабатывается привычки к чченн:\ 
тогда как расширение кругозора учителя и 
возможностей его дальнейшего роста, те:,: 
более п условиях сельской школы, завися? 
в значительной степени от книг, от чтения. 
На руководство внеклассным чтением учащих
ся в педагогических училищах должно быт:- 
обращено особое внимание.

Слабо развита в педагогических училищах 
работа педагогических кружков. Казалось бьх 
эти именно кружки должны были бы полу
чить наиболее широкое распространение. О д
нако их насчитывается немного и работа в 
них нередко проходит вяло и неинтересно.

Хорошая организация работы педагогических 
кружной, поетан-.вка лекций и докладов на 
педагогические темы, организация издания ру
кописного педагогического журнала — должно 
быть делом чести педагогического училища п 
составлять основное содержание его внеклас
сной работы.

Педагогическое училише должно не только 
воспитать у учащихся интерес к педагогиче
ской работе, привить вкус к чтению и научить 
с З ' л ю с т о к т е л ь н о  приобретать знания, но и на
учить их умело организовать свою работу, 
воспитать чувство ответственности за поручен
ное дело, изучить дружно жить и работать 
в коллективе, воспитать навыки культурного 
и достойного учителя поведения. Это обязы
вает шире ставить в педагогических училищах 
воспитательную работу, перенося ез также и 
в общежитие, где учащиеся проводят значи
тельную часть с в о е г о  в р е о е и п .

Классные руководители должны система ■ 
тически посещать общежития унащихея и на
блюдать за их самоеточтел ы;ы>!.1 занятиями, 
за . их жизнью и поведением.

К поведению учащихся педагогических 
училищ должны быть предъявлены, помимо 
общих требований, установленных правилами 
для школьников, также и такие требования, 
которые определяют их поведение в отноше
нии детей.

Осуществление поставленных перед педаго
гическими училищами задач заставляет предъ
явить особые, повышенные требования к ди- 
ректорам и преподавателям педагогически:, 
училищ, которые являются непосредственны
ми воспитателями будущих учителей.

Преподавателям педагогических училищ 
должно быть вменено в обязанность макси
мально использовать уроки по своему пред
мету в целях прнзиткя учащимся профес
сиональных умений и навыков, необходимых 
учителю начальной школы, и воспитывать в 
них любовь к детям и педагогической про
фессии. Преподаватель должен быть в своей 
работе образцом для учащихся, методически 
правильно, живо и интересно давая уроки и 
систематически проводя внеклассную воспита
тельную работу.

Ответственность со стороны директоров пе
дагогических училищ за учебно-воспитатель
ную работу училищ и за качество выпускае-
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«ых ими молодых учителей должна быть по
вышена.

Директор должен входить во все детали 
учебно-воспитательной работы, зчать каждого 
учащегося, поддерживать саязь о окончивши- 
чп и оказывать им методическую помощь, 
сам систематически я настойчиво, овладевать 
педагогически?»! м а с т е р с т в о м  и осуществлять 
методические рутн.зодетсо педагогическим к о л 
лективом, в с е м е р н о  д о б и в а я с ь  повышении а в 
торитета своего педагогического у ч а л и л а .

Д и р е к т о р  з . о и  , . и ” ■■ о н ' о и н м е л о н  д е я 
тельностью, с т р о г и м  и г г о л п е и а г м  с в о и х  обя
занностей и б е з у п р е ч н ы м  л и ч н ы м  п о з е д г к к с м  
должен быть о б р а з н о м  для п р е п о д а в а т е л е й  п 
учащихся.

П р е д л о ж е н и я  <об улуч’чекнн у ч е б ч о - в о з ;  ,- 
тателыюй работы педагогических училищ бь<- 
ли внесены недавно Наркомлроес-м Р С Ф С Р  на 
рассмотрение ,Созета Народных Комяссзроз 
РСФСР. Совнаркомом Р С Ф С Р  И  м а ч т а  1944

года принято постановление «Об улучшения
работы педагогически:; училищ». Совнарком 
РСФСР утвердил устав педагогического учи
лища, его учебный план и одобрил предло
жения Наркомароса РСФСР по вопросу о пе*
реработке программ педагога ческнк училищ. 
По постгпиззлению Совнаркома при каждом 
педагогическом училище должны быть соз
даны начальные школы для педагогической 
практики, мастерские по изготовлению учебно- 
нагляднык пособий и учебные сельскохозяй* 
стез:ктыз унтсткк. Постановление Совета Н а
род ии к Комл'О'нпз РСФСР имеет исключи
ло o :j  зек ! , о. в улучшении ттзоотгл
пе тагогпчесаах у’—дчщ и раззитии среднего 
педагогического обраоовакчя. Проведение в. 
жизнь этого постановлении язлиетея неот
ложной задачей пел■ноинче'нин училищ и ор
ганов народного образовании и должно по
служить делу дальнейшего подъомз на‘и л ь 
ной юколы.

Л. Н а г л е ц о в

О ЗАОЧНОМ ОБУЧЕНИИ УЧИТЕЛЕЙ

Проведение в  жизнь закона о всеобщей 
начальном обучении детей петрзооззоо боль
шого ■количееша учителей, подготовка кото
рых через ест:, с гапиокарних педагогии ск си 
учебных заведении отставала от потребностей 
школы. Это обстоятельство явилось причиной 
того, что в состав многотысячной армии учи
телей начальной школы влилось значительное 
число лиц без надлежащего педагогического 
образования.

10 апреля 1936 г. прзеительство Союза ССР 
вынесло решение, обязывавшее всех учителей 
школ, не имевших необходимого образования и 
временно допущенных к работе в школе, о 
определенные сроки, без отрыва от работы, 
закончить ■ соответствующее педагогическое 
учебное заведение, т. е. получить необходи
мую сумму знаний и умений для работы ,з 
школе.

Основным путем для реализации постанов
ления правительства являлось заочное обуче
ние, которое с 1936 г. широко развернулось в 
стране.

Десятки тысяч учителей начальных школ 
устремились в заочные отделения педагогиче
ских училищ.

Проведена была большая и и ;п~;нксн--,?я ра
бота по изданию десятков п сотен тысяч 
учебников, программ и методических указаний 
для самостоятельной работы учителей за курс 
педагогических училищ.

Свыше трех тысяч преподавателей педагоги
ческих училищ были привлечены для руковод
ства заочным обучением учителей. гПскотько 
тысяч опытных и квалифицированных пеепо- 

-давателей средней школы в качестве консель- 
та®гов помогали заочникам в деле усвоения 
ими программного материала за курс педучи
лища.

Большую работу по заочному опученшопро
вели районные в  областные отделы народно
го образования. Где помощь si контроль в

деле заочного обучения учителей со стороны 
отделов народного образования были активны
ми, там уепкпкее кило и обучение детей в  
школе, так как знания учащихся находятся в 
прямот: с оолзетствнп с образовательным уров
нем самого учителя.

Нельзя обойти молчаппем большой и весьма 
напряженной самостоятельной работы по заоч
ному обучению самих учителей; о условиях 
загруженности лрок ;во тственкой и обществен
ной работой большинство из них находило 
возможность успешно сдавать экзамены и кон
чать педагогические училища, не считаясь «я  
с какими трудностями личного характера.

В результате, только за период с 1936 г. по  
1943 г. окончили заочные отделения педаго
гических училищ 116.5 тыс. учителей I—IV 
классов начальной, неполной средней н еоел- 
кей школы. Получив законченное педагогиче
ское образование, они тем самым получили 
возможность вести обучение п воспитание 
детворы ка более высоком уровне.

Как показал опыт, система заочного обуче
ния учо Гелен сказалась вполне жизненной в  
доступно:! для массовой подготовки учитель
ет в а.

Обеспс чн:и: я у чктелю-заочнпку возможность 
иметь уче'зоки, программы и методические 
указания для самостоя тельной работы на до
му, сочетая очные и заочные формы учебкой 
помощи учителю (консультации — очные п 
заочные, радчолекпгя, зимзне и леттпге сессия 
общей игодолжительностыо в 35 рабочих дней!, 
система заочного обучения давала реальною 
возможность учителю качзлы гн  школы полу
чить без отрыва от шлолы з.тконченчое о ф я -  
зео.’яие пе только за курс педагогического 
училища, но во многих случаях и за курс, 
учительского и педагогического институтов.

Однако в процессе массового заочного обу
чения учителей, вполне естественно, выяви
лось довольно много трудностей, которые за
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ерем!» Отечественной войны значительна 
обострились. В числе этих трудностей особенно 
ощутительным: за последние годы является
недостаток учебников, программ и  методиче
ских у к азам и  д л я  самостоятельной работы 
.заочников на дому, централизованное снабже
ние которыми с 1942 г. совершенно прекра
тилось.

• Сократились и ассигнования на заочное обу
чение, что вызвало резкое сокращение штатов 
заочных отделении педагогических училищ. 
Вместо трех работников в большинстве заоч
ных отделений педагогических училищ ® 1942 
it 1943 гг. остался всего лишь один: замести
тель директора по заочному обучению.

Значительно ослабли внимание и помощь 
делу  заочного обучена» учителей со  стороны: 
■некоторой части областных и районных отде
лов народного образования, директоров школ 
л самих педагогических учебных заведений.

:В результате неудовлетворительного руко
водства облОНО, районных и городских отде
лов народного образования заочное обучение 
учителей в ряде областей (Читинская1, Киров
ская, Архангельская, Саратовская и др.) ск а 
залось в  крайне запущенном1 состоянии.

Известны случаи ' (правда, немногочислен
ные), «отда некоторые руководители районных 
отделов народного образования рассматривали 
заочное обучение учителя, как его личное 
дело и даже задерживали учителей, лишая их 
законного отпуска для поездки на сессии и 
консультации.

Многие рассуждали таким образом, что в 
тяжелые годы борьбы за независимость и 
свободу иашей Родины вопросы заочного- обу
чения учителей являются второстепенными и 
не имеют особой государственной важности.

Состоявшееся 18 декабря 1943 г. постанов-' 
дение Совета Народных Компгсарш Союза 
ССР «О мероприятиях по укреплению систе
мы заочного .педагогического' образования» в 
корне опровергает этот взгляд, показывая со 
всей ясностью:, что вопросы заочного обучения 
учителей в усд&внях Отечественной войны не 
потеряли свое актуальности. Сейчас, когда 
учительские кадры, призванные осуществлять 
всеобуч, вновь пополнились значительный ко
личеством л » ,  не имеющих достаточной для  
этого подготовки, заочное обучение учителей 
приобретает значение важнейшего государ
ственного мероприятия по укреплению школы.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР 
указал, что учителя, не имеющие необходи
мого образования, обязаны окончить соответ
ствующие заочные или вечерние педагогиче
ские учебные заведения! в очень сграйнченные 
сроки, а именно: учителя I— IV классов обязаны 
закончить педагогические училища к 1 августа 
гМ7 г., учителя V—VII классов — уч^тель- 
схяе инепт;.  ть: к 1 августа 1946 г., учителя 
VIII— X классов— педагогические институты 
яли укизерептеты к 1 августа 1948 г.

Эти соску, являются предельными для тюлу- 
-eszs соответствующего образования дл я  тех 
-я теж й . котооьсе в  данное время работают в 

нуе? необходимого образования.
V e e r  Исходных Комиссаров Союза С-С.? 

г:»~=:-:гг'л значительно расширить сеть заоч
ных с т!-:ле--х:й педагогических училищ (до 
.*•>?». • ной них консультационные

пункты; обязал иарко'мгаросы союзных респуб
лик: избрать в 1944 г. учебники1, учебные пла
ны, програм-мы, списки рекомендованной ля- 
тературьг» методические указания д л я  учите, 
лей-заочнико® по основным дисциплинам; ор- 
ганизовать с 1 января 1944 г. оря областных 

краевых, республиканских библиотеках и биб
лиотеках высших и средних педагогически) 
учебных заведений библиотекн-передвижк! 
для обслуживания учителей-заочииков, .прожи
вающих в  отдаленных пунктах и, наконец 
организовать через московские и местные ра
диовещательные станции иередато для: учите- 

лай-заочников лекций и консультаций.
В целях создания учитедям-заочкикам наибо

лее благоприятных условий для Самостоятель
ной учебной работы Ссеет Народных Комис
саров осязал наркодетросы союзньк республик 
освободить уштелей-згочникш от всякой 
Е'неуч-еб'но'й работы в течение 4 вечеров & не
делю, не считая выходного дня, а также 
обеспечить их тетрадями из расчета 15 штук 
на одного заочника в год; обязал Наркомггорг 
СССР обеспечивать учащихся заочных отделе
ний педагогических учебных заведений в пе
риод их работы: на сессии и консультацион

ных пунктах питанием (и соответствии с по
становлением GHK СССР от  10 февраля
1943 г. А* 145 «Со улучшении питания сту
дентов высших учебных заведений»; освободил 
от -платы за обучение учителей начальных, не
полных средних и средних школ, удовлетво
рительно обучающихся на заочных отделениях 
в педагогических учебных заве и’ннях, а оплату 
проезда учителей-заочипко'в на сессию и об
ратно постановил производить за счет госу- 
ззретвенных средств, ассигнованных на заоч
ное обучение.

Наряду с этим Сосет Народных Комиссаров 
Союза ССР возложил ответственность за со
стояние заочного обучения учителей на .заве
дующих областными и краевыми отделами на
родного О'бр'азо:вання; и народных комиссаров:- 
просвещения автономных республик и обязал 
местные органы народного образования не ре
же одного раза :в три месяца про изводить 
персональну ю проверку выполнения у чизеля
ми-заочниками учебных заданий.

Основным звеном р, системе заочного педаго
гического образования является самостоятель
ная работа учителя, без которой (па одних 
только сессиях) невозможно выполнить учеб
ный пля«г и программы заочного отделения 
педагогического училища. Опыт лучших учи- 

телей-заочн'нков показывает, что Успех дел.: 
решает правильная организация работы.

Самое трудное заключается в том, чтобы 
суметь организовать свое время и при боль
шой; учебной и общественной нагрузке найтп 
часы для занятий по заочному обучению, ■ 

Целесообразно заранее уточнить, сколько 
рабочих дней имеется в: распоряжении заоч
ника до сессии, сколько страниц надо читать 
каждый день, и затем настойчиво и неуклонно 
выполнять установленную ежедневную норму 

«Главное в том, чтобы не делать длительно
го перерыва в занятиях: стоит пропустить

исдельку-другую, is замечаешь, с каким тру
дом приходятся заставлять себя снова взять
ся за работу. Многие успокаивают себя тем. 
что я1, лгал, в выходной день позанимаюсь, а
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если не удастся, то  в : каникулы все сделаю. 
А придут каникулы, время пройдет так же 
неорганизованна, и не отдохнешь и ничего не 
проработаешь. У меня привычка работать 
ежедневно так привилась, что если я этого 
не выполнил, то чувствовал себя скверно» (из 
письма заочника).

Рассчитать и решить заниматься — только 
лолдела, а главная зздача состоит в  том, что
бы осуществить это решение.

«Сначала- трудно было заставить себя учить
ся яа до-му и учиться каждый день. Трудно 
было воспитать в  себе дисциплину,— пишет 
заочник т. III.— Были случаи, когда хотелось 
как-нибудь да поскорее отделаться от уроков 
по заданиям. Но когда нас стал заочный сек
тор подтягивать, пришлось налегать как сле
дует,— стали требовать качество, сигали тре
бовать ведение рабочей тетради и дневшгчп, 
Я все это выполнил и работа у меня налади
лась. В итоге я сдал экзамены по всем 
дисциплинам и перешел во II класс».

И з  приведенных высказываний учителей-за- 
очн'ико® ясно, что только ежедневная, плано
вая, систематическая работа над собой, и, по 
возможности, в определенные часы, твердый 
режим времени обеспечивают успех заочного 
обучения.

Постановление Совнаркома СССР дает воз
можность провести в жизнь эти условия, т ж  
как освобождает учптелей-заочников от вся
кой анеучебной работы в течение четырех ве
черов в неделю, не считая выходного дня.

Однако, как показала практика работы, 
успах самостоятельной работы учителя-заочни
ка s o  многом определяется еще и той помо
щью, которую учитель-заочник может полу
чить в  ‘процессе самостоятельной подготовки 
к  экзаменам.

Какую же помощь учитель начальной шко
лы м ак ет  получить у себя в районе?

Д ля ответа ija этот вопрос приводим1 некото
рые данные о работе по заочному обучению 
в районах, обслуживаемых Свердловским пе
дагогическим училищем, Свердловской обла
сти:

«Руководство заочным обучением осуще
ствляется путем выезда ‘работников заочного 
отделения педагогического училища в район», 
где находятся консультационные пункты, и 
непосредственно в школы.

Н а местах проводится инструктаж тто орга
низации занятий заочников, проверка самосто
ятельной работы заоч-ннков по учебному пла
ну и помощь в подготовке их к сдаче заче
тов по заданию' педагогического' училища.

Кроме выездов; на места была организована 
регулярная письменная связь с заочниками.

Участие заведующего райОКО, консульта
ционных пунктс-а, директоров в заведующих 
школами в работе с заочниками выражалось 
главным образом в создании условии для са
мостоятельной работы заочников, а проведе
нии контроля за работой заочников в подго
товке их к зачетам.

Помощь заочникам осуществляла-.-., также 
учителями средних и еемплеткнх школ, имею
щими закопченное образование. Так, благодаря 
помощи преподавателей Серовскосо ^района 
(Пискун, Слам;чинская, Огнева) многие учите

ля-заочники досрочно, до  начала летней сес 
сии, асдали зачеты».

Большая работа -проводится с  заочниками w 
в  районах, прикрепленных к  Арзамасскому 
педагогическому училищу:

«Районные отделы народного образов®®» 
организовали прием зачетов от заочников по 
выходным дням1 при средних школах. В д е 
кабре были организованы консультации и 
установочные лекции в Д.-Конетантиновском 
районе для заочников, имеющих академиче
скую задолженность по математике за
III -класс и для экстернов нового приема.

Для чтения лекций и проведения консуль
таций районные отделы народного образова
ния выделили лучших преподавателей средних 
школ. Заочное отделение обеспечило кон
сультационные пункты рабочими планами, про
граммами я некоторыми учебными пособиями 
по педагогике и методикам. Для организации 
работы консультационных пунктов было про
ведено 8 выездов инструктора по заочному 
обучению. При выездах в районы уточнялся 
контингент заочников и экстернов, составля
лись календарные планы работы консульта
ционных пунктов, проводились совещания пре
подавателей консультационных пунктов. Во
прос состояния зао-чного обучения обсуж дался 
на районных совещаниях заведующих и ди
ректоров школ; на совещании заслушивались 
сообщения заочников о выполнении рабочего 
плана, проводились индивидуальные беседы с 
заочниками, заведующими и директорами школ. 
Сведения о состояния заочного обучения н 
районах доводились до общественных и пар
тийных организаций.

Кроме того, проведено 18 индивидуальных 
посещении заочников на дому и в школе. 
В течение всего учебного -года поддержива
лась письменная связь с заочниками, заведую
щими ран О НО -и директорами школ. Каждому 
заочнику послано в течение года 3—4 письма, 
исключая вызова на сессию.

Заочники и экстерны были обеспечены ра
бочими планами, пр;граммами, имеющимися в 
библиотеке заочного отделения, в  порядке 
индивидуальных посылок и через консульта
ционные пункты.

Кроме библиотеки заочного отделения, за 
очники п экстерны пользовались учебниками 
пз библиотеки педагогического училища и 
библиотек районных методических кабинетов.

Индивидуальных о'следований состояния 
самостоятельной работы и подготовки заочни
ков к зачетной сессии проведено 18. Для- ин
дивидуальных консультаций ц оказания помо
щи' по выполнению учебного планЗ по обще
образовательным дисциплинам заочники были, 
прикреплены через районные отделы народ
ного образе,зания к ближайшим средним шко
лам.

Учителя средних школ с большим желани
ем отзывались ка запросы заочников. О р д е н 
ская семк.тетняя школа Д.-Константинове/косе* 
района систематически в течение всего учеб
ного года просолила мчллня с двумя заочни
ками, помогла им н рейтн в III класс и за
кончить полный курс обучения. У-садскаг 
средняя школа Ля невского района оказала 
помощь трем заочникам в завершении юш
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•курса обучения. Преподаватели русского язы- 
■ка и математики проводили занятия с заочни
ками, давали им задания, проводили контроль
ные работы. .Экстерны обращались за .помо
щью в  педагогическое училище и в  районные 
педагогические кабинеты.

В результате указанных мероприятий Арза
масское педагогическое училище имело 100% 
явки заочников на летнюю экзаменационную 
сессию 1943 г.—-116 человек, из которых по
чти все (105 чел.) сдали полностью установ
ленные экзамены и были переведены на сл е
дующий курс».

Таким образом, прикрепление заочников к 
преподавателям семилетяих и средних школ, 
продуманная организация работы консультаци
онных пунктов и библиотек-передвижек, при
ем на месте части экзаменов: и зачетов, систе
матический контроль и проверка самостоя

тельной  работы заочников, а также выделение

и  закрепление четырех вечеров в неделю для 
работы заочников — вот в  основном1 пути и 
формы оказания помощи учителю-заочнику т; . 
месте его самостоятельной работы в  районе

Практика работы с учителями-заочниками н 
районах Свердловского и Арзамасского заоч
ных отделений педагогических училищ на
глядно показывает, что самостоятельная ра
бота учителей-заочникоэ проходила успешно 
и дала хорошие показатели именно в тех рай
онах, где .внимательно помогали заочникам и 
где контролировали и проверяли работу.

Получение .законченного педагогического 
образования является обязанностью учителя. 
Выполнение этой обязанности должно прохо
дить под непосредственным контролем район
ного (городского) отдела народного образова
нии, директоров и заведующих школами, к о 
торые несут ответственность за качество обу
чения и воспитания детей в школах.

А. Ф. Соловьева
консультант Управления начальных 

и средних школ Наркомпроса РСФСР

РАБОТА ИНСТИТУТОВ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИИ УЧ И ТЕЛ Е Й  
С П ЕДАГОГАМ И Н А Ч А Л Ь Н Ы Х  КЛАССОВ

(К  ит огам  В сероссийского  совещ ания директ оров инст ит ут ов усоверш енст вована я
уч и т ел ей )

ководящих работников школ, городских«Школа — это только подготовительная сту 
пень. Настоящая закалка кадров получается 
на живой работе, вне школы, на борьбе с 
трудностями, на преодолении трудностей» '. 
Эти слова товарища Сталина, имеют прямое 
отношение и к  учителю. Образование учителя, 
его идейно-политический рост и совершен
ствование в области педагогики и методики 
не завершаются в  стенах вуза или педагоги
ческого училища. Учитель не может застыть 
на каком-то определенном уровне своих зна
ний. Выполняя особо ответственные в  почет
ные обязанности по обучению й воспитанию 
подрастающего поколения, учитель долж ен не
прерывно повышать свой идейно-политический 
уровень, совершенствовать свои знания в об
ласти той науки, которую он преподает, овла
девать педагогическим! мастерством.

Повышение квалификации учителя, оказание 
всемерной помощи в его .многогранной, труд
ной и вместе с тем почетной работе призва
ны осуществлять институты усовершенствова
ния учителей.

Содержание и основные формы работы ин
ститутов определены «Положением об инсти
туте усовершенствования учителей», утверж 
денным Советом Народных Комиссаров 
РСФСР. Новое положение устраняет разнобой 
в работе институтов и определяет место ин
ститутов усовершенствования учителей^ в си
стеме повышения квалификации учительства.

Три задачи призван разрешать институт усо- 
верадекс твов т а  я учителе й:

i ) повышение квалификации учителей и ру-

1 И.  В. С т  а л и ч. Р е ч ь  ч К р е м л е в с к о м  д в о р ц е  на 
’м п у ск е  а к а д е м и к о в  К р а с н о й  А рм и и .

районных отделов народного ооразованпя;
2) изучение, обобщение, распространение 

опыта учебно-воспитательной работы лучших 
учителей и школ;

3) оказание систематической помощи ш ко
лам, районным и городским педагогическим 
кабинетам в организации и проведении мето
дической. работы.

Успешно разрешает эти задачи Л е н и н 
г р а д с к и  и городской институт усовершен - 
ствоваиия учителей, который умело сочетает 
большую научно-исследовательскую работу с 
конкретной и всесторонней помощью учителю 
в повышении его квалификации. Коллектив 
научных работников института творчески ра
ботает над разрешением задач, поставленных 
перед школой и учителем Великой отече
ственной войной:, в частности, таких принци
пиально важных педагогических проблем, как 
связь обучения с современностью., вопросы в о 
енной педагогики, воспитание у учащихся 
трудовых навыков, методы преподавания ино
странных языков р, III и IV классах и т. д. 
Вместе с тем' Ленинградский институт ведет 
планомерную работу по повышению квалифи
кации1 учителей города.

Работу с учителями начальных классов ор
ганизует факультет начальной школы, В л ет 
ний период 1943 г. институт провел двух.ме 
сячяые курсы для учителей первых трех клас
сов. Занятия, на курсах строились на основе 
сочетания самостоятельной разработки слуш а
телями основных тем программ, с лекциями, 
читавшимися научными сотрудниками и привле
ченными специалистами. Тематика лекций по
свящалась наиболее трудным вопросам курса,
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с также вопросам связи обучения с совре
менностью и воспитательной работы учителя 
в  процессе обучения. С октября 1943 г. в  ин
ституте была организована плановая работа 
по повышению квалификации учителей в  виде 
годичных занятий (один раз в  неделю по
б часов). Основная задача этих занятий — со
вершенствование научных знаний учителей. 
Сверх этого раздела на факультете начальной 
школы было введено изучение книги товарища 
Сталина о Великой отечественной войне, пси
хологический и методический циклы. Учителя 
высоко оценивают постановку учебной работы 
на этих курсах.

Помимо курсовых занятий с учителями на
чальных классов институт проводит разнооб
разную массовую работу: лекции, тематиче
ские консультации, семинары, индивидуальные 
консультации. Н аряду с массовой работой ин
ститута научные работники проводят выезд
ные тематические консультации и лекции * 
районах города. Тематика массовой работы 
определялась и текущими, и общими задача
ми, выдвигаемыми перед школой (правила для 
учащихся, раздельное обучение, воспитание 
дисциплины и воли, методы контроля за р а 
ботой учителя).

На кафедре педагогики и психологии ин
ститута ведется работа по обобщению дея
тельности ленинградских школ по внедрению 
правил для учащихся, по изучению особенно
стей учебно-воспитательной работы в муж
ских и женских школах и по установлению 
связи между детским садом и школой в  св я 
зи с введением обязательного обучения для 
детей 7-летнего возраста.

Факультетом начальной школы был праве - 
леи трехднев'ный семинар для учителей 
(II классов по истории СССР, в связи с н а
чалом этого курса во втором полугодии. К ро
лю того, в начале января проведен четырех
дневный семинар для молодых учителей I—III 
классов.

Институтом систематически' ведется работа 
по изучению качества учебной работы школ, 
как путем проведения и анализа письменных 
контрольных работ- (в IV классах), так и пу
тем посещения уроков научными сотрудника
ми в целях оказания учителю методической 
помощи на месте.

Заслуживает внимания такое крупное меро
приятие Ленинградского института, как под
готовляемая педагогическая конференция учи
телей начальных школ по обмену опытом.

Большую работу с массовым учительством 
прочел в первом полугодии текущего учебно
го года С в е р д л о в с к и й  областной инсти
тут усовершенствования учителей. Планируя 
работу 'С учителями в текущем учебном году, 
Свердловский областной институт главное 
внимание направил на работу с учителями на
чальных классов, в большей степени нуждаю 
щихся в своем усовершенствовании. С начи
нающими и слабо подготовленными учителями 
институт организовал систематическое изуче
ние предусмотренных программой учебных 
предметов и в первую1 очередь изучение рус
ского языка и арифметики. В целях лучшей 
организации и осуществления дпференциро- 
занной работы с учителями область была раз

бита на 6 межрайонных кустов. Центром к аж 
дого куста избран крупный город, где имеет
ся педагогическое училище или учительский 
институт. Педагогические кабинеты этих го
родов укреплены более квалифицированными 
работниками. К каждому кусту прикреплен 
научный сотрудник института усовершенство
вания учителей, который, после соответствую
щего инструктажа, организует и проводит
в,месте с педагогическими кабинетами всю р а 
боту с учителями. Такая организация работы, 
как показал опыт первого полугодия, способ
ствует обслуживанию наиболее отдаленных 
районов и дает возможность ближе изучить 
состояние кадров и их запросы.

По указанию облОНО в районах были со
ставлены списки учителей начальных школ, 
нуждающихся в изучении русского языка и 
арифметики, и по этим предметам институт 
организовал курсы. Программа курсов рассчи
тана на 210 часов, нз них: 120 часов на рус
ский язык и 90 часов на арифметику. На л е к 
ционную работу отведено 56 чассв; основной 
же упор сделан на самостоятельную работу.

В качестве примера можно привести план 
одного из занятий по русскому языку:

Лекция по морфологии.
Общие сведения о частях речи. Существи

тельное. Его значение. Роль существительно
го' в 'предложении. Понятие о роде и числе. 
Понятие о склонении. Несклоняемые сущ е
ствительные. Смысловое значение падежей.

В связи с лекцией были проведены и прак
тические занятия по грамматическому разбору, 
по изучению' системы , письменных работ и 
анализу ошибок.

Затем было дано слушателям курсов зада
ние для самостоятельной работы:

1) изучить по учебнику Бархударова, ч. V, 
§§ 30— 36;

2) прочитать в журнале «Начальная пгкола»
Л» 9 за 1940 г. статью Адамович «Об изуче
нии падежей» или в том же журнале №  10 
за 1940 г. статью Малиновской «Изучение 
имен существительных» и дать письменные 
ответы на следующие вопросы: а) почему
необходимо при изучении падежей базиро
ваться на смысловое их изучение; б) укажите 
смысловое значение каждого падежа; в) как 
довести до понимания учащихся смысловое 
значение каждого падежа;

3) изучить по «Методике» Каноныкива раз
делы: «Виды письменных работ» и «Работа 
над ошибками».

Курсы с применением подобной методики 
работы были организованы во многих районах 
Свердловской области и проводятся при рай
онных педагогических кабинетах в районных 
центрах или при кустовых методических 
объединениях. В районах выделены руко
водители курсов, с  которыми институт усо
вершенствования учителей систематически про
водит семинарские занятия по томам, ртреду- 
смотренным .программой курсов.

Помимо курсов институт усовершенствова
ния учителей проводит тематические группо
вые консультации для учителей начальных 
классов сельских школ. В течение первого 
полугодия проведено 8 таких консультаций, 
которые посетило 190 учителей из 16 районов
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области. Консультации проводились по темам: 
виды письменных упражнений при обучении 
грамоте; изучение состава слова; изученье 
безударных гласных; изучение местного кргя; 
календарь погоды, его содержание и методы 
наблюдения; практическая работа учащихся 
гго географии; воспитатель::;’,я работа up:; 
обучении грамоте и' т. п. Консультации про
водятся по воскресным' дням и пользуются 
большой популяр костью сред» учителей.

В текущем учебном ro sy  институт особо 
выделил роботу с учителями двухкомплект
ных школ. Для этих учителей при институте 
были проведены дза семинара по вопросам, 
связанным с методикой одновременного пре
подавания в двух классах.

Свердловский институт в этом учебном го
ду иначе организовал работу кустовых мето
дических объединений. Во многих районах об
ласти учителя собираются поочередно в одно® 
из школ куста (й отличие от прошлых лет, 
когда учителя собирались всегда в одной шко
ле), и каждый прослушанный доклад сопро
вождается практической работой в школе — 
изучением документации школы, посещением 
уроков и т. д.

В текущем учебном1 году институт уделил 
большое .внимание работе с заведующими на
чальными школами. В течение первого полуго
дия институт провел с ними 3 семинара, на ко 
торых присутствовали 68 человек. Кроме того 
по разработанной институтом программе по
стоянно работают при есех районных педаго
гических кабинетах семинары заведующих на
чальными ш к о л а м .  В программу этих семи
наров включены вопросы контроля и руко
водства работой учителя в начальной школе, 
вопросы, связанные с  содержанием препода
вания и методикой.

Свердловский институт в плане работы с 
учителями начальных школ не упустил из 
поля зрения и лучших учителей начальных 
классов, которые, наряду с участием в ра
боте кустовых методических объединений, за
нимаются самостоятельно изучением и обоб
щением своего опыта.

Четко и продуманно работает 'Н  о в о с и- 
б и р с к и й  областной институт усовершен
ствования учителей. Являясь организующим 
центром в деле усовершенствования л подня
тая  квалификации кадров народного образова
ния и, опираясь в своей работе на педагоги
ческие кабинеты, лучшие школы, п едву’ы •;» 
педагогические училища области, Новосибир
ский институт использовал как ранее сущ е
ствовавшие, так и возникшие в период войны 
формы работы с учительством. Особенно орга
низованно институт просел летние курсы учи
телей начальных классов. При институте были 
организованы семинары руководителей летних 
курсов. На этих семннанах проработаны все 
основные вопросы «программы курсов. Участ
ники семинаров были снабжены . разработан
ными научными сотрудниками института 
метсличеен 'ми указаниями по- каекдому 
вопросу нрогоаммы летних курсов. Таким 
образом с::;: р::ъ-ехалнсь на места, вооружен
ные всем :■ ■■:: х"лимым для пг-сведения 

курсоз учителей. Благодаря этому курсы учи
телей I—IV классе в  прошли в районах содер

жательно и оказали большую помощь учите -
лям в подготовке их к учебному году. В на
стоящее время при институте работают вос
кресные педагогические курсы для учителей 
ближайших к городу районов. На этих курсах 
учителя слушают доклады по актуальным во
просам работы школы, а затем ,в течение jjayx 
часов консультируются у научных работников 
института. Воскресные курсы работают и при 
отдельных педагогических кабинетах области.

Подобно Свердловскому институту, Новоси
бирский институт организовал в отдельных 
кустах курсы по рус с ко т  языку и арифме
тике для молодых учителей. Надо отметить 
как положительный факт в работе Новосибир
ского института также и то, что все органи
зуемые институтом семинары обязательно со
провождаются практикумами в  лучших город
ских школах. l a x ,  семинары заведующих 
начальными школами, как правило, проводятся 
в  лучших школах п сопровождаются показом 
работы лучших учителей.

В связи с приказом Наркомпроса РСФСР 
за Кй 1315 Новосибирский институт один из 
первых разработал тематику индивидуальных 
заданий учителям в соответствии с их уров
нем подготовки. Материалы индивидуальных 
заданий были доведены до педагогических ка
бинетов. Для успешного выполнения этих за
даний институт выделил из своего книжного 
фонда б: блпотечки-пере движки для каждого 
педагогического кабинета области. Директор1а 
школ проверяют работу учителей по индиви
дуальным заданиям.

Эта форма повышения квалификации учите
лей, возникшая в годы войны, начинает при
обретать все большее значение в общей си
стеме мероприятий но усовершенствованию 
учителей и должна найти применение во всех 
икстатутах усовершенствования учителеи.

Значительное место в работе Новосибир
ского института занимают выезды научных 
работников в школы и оказание помощи учи
телям на ме-тах. Так, в 1942/43 учебном году 
научные сотрудники института выезжали в 
35 районов области и посетили 148 школ. 
В текущем учебном году научными сотрудни
ками сделано 17 выездов в районы области в 
посещено G6 школ.

Новосибирский институт вслед за Ленин
градским и Свердловским осуществляет повы
шение квалификации работников народного 
образования путем издания ннс’труктпвно-ме- 
тодпчеекнх материалов. За годы Отечествен
ной воины институт выпустил ряд печатных 
работ з  помощь учителям канальных школ: 
«В помощь учителю 1—2-комплектной шко
лы», ннстпуктивно-методическое письмо «Об 
изготовлении самодельных наглядных посо
бий», «О правилах для у ч а щ и х с я  и воспита
нии навыков дн сшгалинпрсеаннсоти и 'Куль
турного поведен:;:1», методические указания 
«О проведении объяснительного чтения в на
чальных классах школы» и -др.

С большой творческой пкиииативой органи
зует работу с учителями начальных классов 
Горьковский областной институт усовершен
ствования учителей. Неплохо развернули ра
боту с ‘учителями начальных классов М осков
ский, Челябинский и Молотсшекий институты
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Однако, для коренного улучшения всей 
■счеои-о-воспитательной работы учительства ин
ститутами сделало все еще очень мало.

Бол ы п и к  т к о им статутов усоэер ше нствова- 
:-:пя учителей имеют «лунные недостатки в 
соей работе. Основным недостатком является 

го, что их сабо га с учительством страптся 
оез учета тех качестзсн.иых нз.сеис-кпй в со* 
,таве учительства, которые произошли за вре- 

амя воблы. В большинстве ел\чаег, темет.ка 
оабсты с учи гель : iKOо ограничивается только 
■■'бщепгдагвгнчеекпмн п методическими вопро
сами и иг взермжеет мадзлО':готсзлениоге» 
учителя знанием ссдоукнппл ив :зедаеаемых нм 
лредметсе. Одни методичеекие указания не 
помогут учптегдо стать епсцпалнетом-педаго- 
roiM, если си :-:е владеет содержанием преле- 
даваемых предметов. Поэтому в работе с учи

телями следует исходить не от методики к 
содержанию программы, а от содержания про* 
граммы к методам преподазания. Вооружить 
учителя зпанпимн преподаваемого .предмета и 
.методическим мастерством так, чтоиы 'мало
опытный учитель был в состоянии обеспечить 
требуемое качс-стсо знаний учащихся,— такова 
задача институтов усовершенствования учите
лей.

Существенным недостатком з  работе многих 
институтов является та икс и то, что темати
ка консультационной г . :Злы  слишком обща. 
Например, с планах ра 'оты институтов часто 
встречаются общие темы: борьба с формализ
мом В1 преподавании, воспитанна еозетсиого 
патриотизма, перестройка преподавания в 
условиях Отечественной войны и т. д. Поста
новка таких общих тем без зес:атоин:й ди- 
фере^цнацпи не дзет возможности учителю 
детально изучить эти вопросы, приводит к по
верхностному разрешению их и не оказывает 
действенной полощи учителю п его работе.. 
К  тому же тематика в большинстве случаев- 
из года в год позторяется. Э т т ;  объясняется 
тот факт, что некоторые учителя, несмотря на 
аккуратное посещение консультаций, семина
ров и других мероприятия институтов, про
должают е школе работать плохо, не обеспе
чивая учащимся прочных знаний.

Крупным недостатком в деятельности ин
ститутов усовершенствования. учителей яв
ляется неудовлетворительная их работа с учи
телями отдаленных школ и рлненов, наиболее 
нуждающихся в квалифицированной помощи. 
Поэтому практикуемые отдельными институ
тами выезды научных работников в отдален
ные школы и районы, проведение письменных 
консультаций и система индивидуальных за
даний, издание методических писем и т. л  
надо всячески приветствовать.

Особенно плохо институты усовершенствова
ния учителей занимаются распространением 
лучшего опыта работы учителей и школ. В ка
честве нпимера можно указать на К р а с н о 
я р с к и й  институт усовершенствования учи
телей. В Красноярском кр.ае оглсльныс педа
гогические кабинеты— Абанскнй, Тасеев-окий, 
Рыбинский— неплохо занимаются изготовле
нием' наглядных пособий силам"! учителей. 
Так, Абанскнй районный педагогический каби
н ет  для этой цели имеет столярное и слесар

ное оборудование для простейших работ по 
дереву и металлу. Кабинетом к началу про
шлого учебного года изготовлены следующие 
учебные пособия: измерительные инструменты, 
классные счеты, пособия для изучения табли
цы умножения, счетное лото, хронологическое 
Лото, чертежи к решению типовых задач, по
собия по обучению грамоте и т. д. Тасее®- 
ск:ч”; педагогический кабинет то-го же края й 
ие"аду прошлого года изготовил с учителями 
125 пособий. Рыбинский — 371 пособие, при 
чаи по образцам педагогических 'Кабинетов 
и т о т :  г. лают п : :о 'и я  школы этих районов. 
Кабинеты не только организуют изготовление 
учебно-нагл::лип:--: п " ' б " ё .  но и дают мето
дические указания к яспользоваяню их. Крас 
коярскнй инст: гут у совегшечетоованю» учи
телей знает об этой весьма полезной работе 
кабинетов, .ио ничего не делает для того, что
бы это ценное начинание стало достоянием 
всех других районных педагогических кабине
тов. Нужно ли доказывать, какое бы значение 
это имело в деле повышения качества учебно- 
образовательной работы учителей, в борьбе с 
формализмом, схоластичностью в преподава
нии?

В ю м  же крае Ачинский городской педато- 
гннеежн ивЛинет разработал индивидуальные 
задания учителям па лето 1943 г. В этих за 
даниях предъявлены совершенно конкретные 
требования каждому учителю в отдельности 
но повышению его квалификации. Однако 
Красноярский институт усовершенствования 
учителей не сделал это массовым явлением; 
(в крае.

Всероссийское совещание директоров инсти
тутов усовершенствования учителей, проведен
ное Нархомпре-еом РСФСР 16— 19 февраля
1944 г., является крупным фактором в деле 
коренного улучшения работы всех институтов 
усовершенствования учителей на основе утвер- 
ж теи ”ого положения: оно является началом
широкого обмена опытом работы этих инсти
тутов.

Разнообразный состав учительства и руко
водящих работников школ и отделов народно
го образования по уровню их культуры, сте
пени их теоретической и практической подго
товленности требует от институтов усовер
шенствования учителей и разнообразных орга
низационных форм охвата конкретной помо
щью всех работников школ и отделов народ
ного образования.

Следует особо обоатдть внимание ш етитутои 
на такую ферму работы с учительством, как 
индивидуальные задания, которые начали 
практиковать отдельные институты — Новоси
бирский, Свердловский и др.

Разнообне ;пые формы работы институтов с 
учптельстгсм следует сочетать с систематиче
ской работой по изучению и обобщению опы
та работы лучших школ.

Четко продуманный план конкретных 'М е р о 
приятии, лк'Ререпкн''евзннзя помощь учите
лям, гибкость и оперативность в приведении 
этих мероприятий в жизнь создадут необхо
димые условия для высококачественной учеб
но -еое шмате лигой работы школ.
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

И З  ПИСЕМ УЧ И ТЕЛ Е Й  ПО ВОПРОСАМ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ Р А Б О Т Ы

В обучении детей правилам поведения 
большую роль играет книга. Многие статьи 
«книг для чтения» посвящены вопроса» мора
ли. И чтение этих статей и беседы по поводу 
прочитанного помогают формировать у детей 
этические представления и понятия; при этом 
у школьников младших клаосш  подмечается 
та особенность, что они сейчас же переносят 
в свою жизненную практику те примеры и те 
выводы, которым рекомендует следовать а в 
торитетный воспитатель.

Так, тов. Сторожко С. Б. (учительница 
520-й школы Москвы) рассказывает:

«Интересная беседа у нас прошла в связи 
с чтением статьи «Плохой товарищ». Когда 
мы прочитали ее, я повела разговор о фронте: 
что было бы, если бы были там плохие то 
варищи, если бы плохой товарищ бросил ра
неного. У (ме«я есть девочка Люда Р.; она 
рассказала, как ее папа спас раненого това
рища. Ее папа, чтобы спасти товарища, при
крыл его своим телом, а потом довез его до 
линии фронта, и раненый боец был спасен.

Прослушав рассказ Люды, дети говорили 
уже потом, е  разговорах между собой, что 
всем надо поступать так, как поступил Людин 
naira. Так на них действуют конкретные фак
ты, близкие их сознанию.

После рассказа «Плохой товарищ», я прочи
тала детям еще маленькую статейку из «Пио
нерской правды» — «Девочка из станицы». 
Здесь рассказывается о том, как одна девоч
ка спасла летчика, и, -несмотря на то, что ее 
немцы мучили, она все-таки не сказала, где 
летчик. Мои девочки ощенили этот поступок.

В связи со статьей «Хороший ученик» я 
рассказала детям о жизни Владимира-Ильича 
Ленина, о его детстве, о том, как он учился.

Есть у меня .девочки Тома Голубева и То
ма Фролова. Тома Фролова очень часто бо
леет. В их дом попала бомба, п д=вочка бы
ла засыпана землей; испуг подействовал на ее 
зрение; она часто пропускает занятия. И  вот, 
к^гда мы прочитали об ученических годах 
Володи Ульянова, Тома Голубева говорит: 
«Надо все-таки позаниматься с Томой Фроло
вой, чтобы она не отставала». И вот, то и 
дело видишь, как иногда в свободные мину
ты эти девочки садятся вместе и читают».

Большую роль в опыте работы лучших учи
телей по моральному воспитанию детей играет 
-внеклассное чтение.

Вот что пишет об этом учительница М.-Як- 
ше некой начальной школы (Бутурлинского 
района Горьковской области) тов. Кудрявцева 
Е. Д., имеющая у ж е •- огромный опыт (она на
чала свою педагогическую деятельность еще 
в дореволюционной школе).

«На первых же порах моей педагогической 
работы мне посчастливилось встретиться с

хорошим неизменным помощником по воспита
нию малышей. Это — книга. Самая обыкновен
ная простая книга нз школьной библиотеки!

Я сама — страстный поклонник книги. 
И часть этого огонька, вероятно, -сумела пере
дать школьникам настолько основательно, что 
они и потом, окончив школу, не порывали 
связь со мной, а ходили за «книжками» к а ж 
дый выходной день, запасаясь ими на п е 
делю».

Благотворное влияние книги едва ли кто 
будет отрицать. Э т о — общеизвестная истина. 
Но успокаиваться на том, что наши школьни
ки ходят о библиотеку и что-то там берут и 
читают, не следует. Ружсводителю-учптелк> 
надо знать, что читают, как читают? Чтение 
чтению рознь. Можно много прочитать по ко
личеств'}1, но мало- усвоить. И наоборот, мож
но меньше прочитать книг и больше от них. 
получить пользы.

Не говоря уже об идейной стороне дела — 
общеобразовательной и воспитывающей, нам 
учителям просто невыгодно, если школьник 
мало читает, потому что мало читающий и 
плохо читающий ребенок не получает широ
кого общего развития и, следовательно, не 
мак ет  хорошо учиться. k

Уже много лет я веду в школе во внеговч- 
ное время громкие читки для своих питомцев. 
Обычно я задерживаю- детей минут на 20—30 
после уроков. Первые мои опыты в этом Деле 
не--яро наездили должного впечатления... дети 
оставались равнодушными, и слабо или никак 
не реагировали на услышанное. Но я не скла
дывала рук и продолжала свое дело. Только 
стала тщательнее готовиться к чтения",!. Вы
бирала самое нужное, сажное, жизненное, в 
нанизанное хорошим детским языкам. Считала 
важным привить серьезный взгляд на чте
ние — не смотреть на него, как на забаву от 
скукн.

Стремилась, чтобы чтение книги открывало 
новые и новые страницы; о  людях, хорошие и 
дурные стороны их характеров — тпердую во
лю, героизм у одних, низость, притворство, 
тупость, трусость у других. Живые картины 
о людях, в особенности о детях, их пережи# 
ваннях и борьбе, очень любят школьники. 
Глубоко в их сознание входят эти жпеые об
разы людей. С хороших из них они берут 
пример, учатся у -них. Художники слова уме
ют все передать неподражаемо, живо, правди
во, простым, культурным языком. Они расска
зывают школьнику много, очень много инте
ресного, поучительного-. И говорят лишь прав
ду. Газетное слово говорит детям о гесоях 
Отечественной Ъойны, о ненависти к зверям- 
фашистам, о  мальчиках и девочках — бородх 
за советскую отчизну. Сильные волей люди, 
о которых дети читают, например в таких.
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: .льсующихся большой популярностью кяи- 
■IX. кгх «Роальд Амундсен», «Павлик Моро- 

«Рыжик» и т. д.,— будут ДОЛГО-ДОЛГО 
х-.ть з  душе школьника. А рассказы из гео- 
: тсфии и естествознания, например рассказы
■ з:кзотн»х. Сколько дадут они школьнику 
; сбываемых, светлых переживаний! Не

ь.-зе:ить и не перечесть. Как же, в конце 
'киоз, не полюбить книгу?
С первых же шагов ученья необходимо о т -  

• лроаагояапровзть, чтобы развить у детей 
-кус к  ней, заставить полюбить ее. Надо по-
■ -лить в душе детей желание достигнуть вы
сокого совершенства в навыках чтения. Вот 
: / г -т о  учитель и должен прийти на помощь 
•ноют громкими читками. Следует показать 
лколышкам и  <в этом сильный, красивый -прн- 
мер. Читать надо не торопясь, вдумчиво, 
выразительно* с огоньком, объясняя непонят
ное.

Дети не переваривают сухости, формализма, 
бездушного отношения. Они многое простят, 
на не это. Одним словом, мысли автора надо 
передать совершенно так, как он их пони
мает, со всеми оттенками и интонацией, нигде 
не отступая от правды. Читать невнятно, гло
тая слова, без выражения— не стоит, и даже 
вредно: это значит уродовать прекрасный рус
ский язык.
■ Учитель должен зачаровать, увлечь, поко
рить, заставить плакать, радоваться, него
довать. Тогда он будет мастер, творец! И  за 
ним дети пойдут. Школьники, придя домой, 
обязательно будут делиться со своими до
машними. сильными переживаниями школьной 
жизни. Расскажут и о Сталине, и о героях 
Отечественной войны, и о Павлике Морозове 
и его переживаниях. Таким образом они будут 
пропагандировать к н и г у  среди населения, за
интересовывая ею .других.

Очень полезно рассказывать детям. Им 
нравится рассказы едва ли не сильнее, чем 
чтение книг. Живое слово, живая передача с 
жестами, мимикой — могучее воспитательное 
средство. Но рассказывать тоже надо образ
цово: последовательно, плавно, без докучли
вых повторений и пауз. Иначе выйдет не
красиво и должного впечатления не произ
ведет.

Говорят, что детей надо любить. По-моему, 
этого недостаточно. Надо не только любить, 

•во и относиться к ним с уважением, видеть в 
них человека—  индивидуума. А вследствие' 

этого — давать не кое-что п кое-как, а самое 
хорошее и в возможно лучшем виде. Не за
ставлять их мучиться в непосильных потугах 
понять непонятное, но сделать это непонятное 
доступным сознанию—  без подсказывания и 
наталкивания, а с большим1 участием собствен
ны* у т л и й  слушателей.

Когда мои школьники вошли во вкус гром
ких чтений (а это случилось все же довольно 
скоро), они стали нм необходимы, как в о з д у х . 
И немудрено. Во все века, всегда и везде, 
сильное и красивое слово увлекало, и поко
ряло.

Наши деревенские школьники, особенно 
нуждаются в красивых и сильных впечатлени
ях. А что может дать им домашняя, нередко 
очень убогая п некультурная обстановка?

Очень мало! Но Тургенев, Толстой, Некрасов 
Горький сумели найти красивое и в этоЦ об 
стзновке' и рассказать об этом с неподражае
мой ясностью и силой. Вот н ечем у тянутся 
детские ручонки за хорошей книжкой, вот 
почему их тянет-* к Горькому, Толстому и 
другим классикам-писателям. Они глубоко -пой
мут и надолго запомнят «Муму», рассказы Ма- 
мина-Сибиряка и многих других авторов в  си
лу их властной красоты и яркой правды.

Школьники очень привыкли х моим гром
ким чтениям. 20—30 минут им становилось- 
мало, они дружно просили продолжать. 
Я охотно соглашалась. Когда чтения наши за
тягивались, я сокращала школьникам домаш
ние задания, чтобы не напрягать чрезмерно 
вх умственные' силы. В накладе от этого, ка к 
говорится, никогда не была: отчетливо пред
ставляла себе, что через свое громкое чтение 
с разъяснением даю школьникам -гораздо бо
лее того-, чем они могут получить одни без 
меня дома. Громкие чтения служат также к 
уроками по русскому языку: через посредство 
их развивается речь, прививается культурный 
язык, улучшается и техника чтения: дети лю 
бят подражать, они будут стараться читать- 
так, как прочитал учитель.

Кроме того, сама обстановка таких чтений 
имеет свои воспитательные преимущества,— 
происходит полнее и непринужденное объеди
нение и учащихся и учителя.

После чтения — краткая беседа о прочитан
ном-, о  героях, «критика», которая выявляет 
склонности ребенка, его симпатии и антипа
тии, разъяснения учителя по поводу детской 
критики. Все это очень сближает учащихся- 
между собой и с учителем, развивает в школь
никах здоровые симпатии и к учителю м к 
школе, и к товарищам. В школьной комнате 
чувствуется тепло, уют, взаимное понимание и 
уважение.

Таким образом мы видим, что путь воздей
ствия на детей через книгу и рассказьгиз- 
н'ие— это один из важнейших путей воспита
тельного влияния на них. Именно этим путем 
можно создать у детей такие впечатления, к о 
торые оставят у них благотворный неизгладм-’ 
мып- след на всю жизнь и будут -споеобство- 
е-ать развитию у них благородных -побуждений 
и наклонностей.

Дети младшего школьного возраста оч-екь 
искренни по своей натуре, впечатлительны к 
склонны очень быстро претворять в действие 
то, что им подсказывают близкие им взрослые 
люди, пользующиеся авторитетом и вызываю
щие к ссбе уважение.

Интересно, что под влиянием читаемого они 
сами по своей инициативе начинают рассказы
вать о своих поступках, о своем поведении, 
о своих намерениях.

Так тов. Кузьмина М. -И., учительница 
626-й школы Москвы, сообщает о такам 
факте:

«Я прочитала своим учащимся (II класс) 
несколько статей из «Пионерской празды» в 
которых рассказывалось о внимательно?,! и 
предупредительном отношении детей к с тар 
шим. И потом многие дети делились со иной 
о том, как они помогали старым или больным 
людям. Когда кто'-нибудь из детей сообщает.
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например, что он сегодня в своей квартире 
помог одной старушке Дрова носить, о  таких 
поступках знает наш детский коллектив, и 
приветствует их».

В классе у С. В. Сторожко имели место 
такие факты:

«У меня есть девочка Галя. Когда я рас
сказала о  Зое Космодемьянской, Галя прине
сла вырезку из газет:,: о Зое :: заявила: «Я с у 
д у  такой, как сна была, а когда я вырасту, я 
найду люде":, которые муталп Зою». И  этот 

конвертик с вырезанной газетной статьей и 
картинкой Галя всегда носит при себе.

Опытные учителя-воспитатели стараются 
вызвать у детей интерес к своему классу, 
как к  дружному коллективу товарищей; 
каждый из учащихся должен заботиться о че
сти своего коллектива и о том, чтобы жизнь 
коллектива была интересной и культурной.

Л. К. Соловьева, учительница 527-й шко
лы Москвы, о своем iV классе мальчиков со
общает следующее:

«Я рассказала детям о своем IV классе, 
какой ,у меня был ь прошлом году: «Мой
класс был хорошим, он был отмечен как куль
турный, у нас было хорошо, уютно. Давайте 
такж е сделаем и в этом голу». Предложила 
озеленить класс, украсить его. Ма льчпки по
смотрели на меня нетоименио, ко потом неко
торые нашлись: «Приносить цветы?» — «Да,
приносите ч'то у кого есть». Я сана принесла 
несколько банок цветов, оставшихся у меня 
от прошлого года. Потом н опп начали при
носить. Потом предложила: «Давай гс украсим 
класс портретами». Повесили занавеси. Сдела
ли сами багеты. Когда мы повесили занавеси, 
повесили портреты, поставили дзеты, все стены 
вычистили, вымыли весь класс, приходят ребя
та и говорят: «Как чисто у нас, уютно, хо
рошо!»

Вскоре и внешний вид, ребят стал более 
культурным; они пришли «на елку» чистень
кими, опрятными, с белыми воротничка,мн.

Но я добивалась не только внешних пере
мен. Я старалась повысить сознательность 
детей, поднять их внутреннюю культурность.

Я старалась подбирать тЗкой материал Для 
уроков, на котесгом можно было бы воспи
тывать трудолюбие, мужество и другие каче
ства советского человека. Особенно помогал в 
этом деле художественный материал.

Мы каждый день подводим итоги, как мы 
работали и ках жили. На это уходит 10— 15 
минут. Коллективное мнение очень много зна» 
чит в жизни детей».

Укреплению коллектива детей способствует 
организация внеклассной работы. Хоз. Сторож
ко С. В. приводит такие факты:

«Я уделяю много вне-маиня втек л эвеной ра
боте с детьми. Я подбираю подходящие статьи 
в  свози с календарем общественных событий, 
чьтаю и* детям и провожу беседы. Так, на
пример, в  день памяти Класса я прочите та 
детям про Сережу Кострикове и тзескззали. 
как произошло гнусное убийство Кирова в 
Ленинграде.

После этого 'девочки приносили картинки, 
мы составили альбом, правда, не очень кра
сивый, wo я была довольна, тем, что дети са
да! Собрали картинки, сами все сделали, это

была их коллективная работа: все вместе р а 
ботали, распредели ли, кто должен вырезать, 
кто клеить, кто подшивать. Для  такой рабо
ты мы собирались иногда на квартире у одной 
девочки; ее масла разрешила «им у нее соби
раться. Отрадно, что девочки, приходя туда, 
сами создают нужную обстановку, а потом, 
когда кончают работу, все славят на место, 
убнвмот комнату и только тогда уходят.

Однажды мы беседовали о том, как живут 
дет:: в оккупированных местностях. У нас 
есть населенный пункт, над которым мы 
шефствуем"; ребята сейчас же принесли ка 
рандаши, книги, бумагу, одна девочка при
несла очень хорошие лоскутики для ручного 
труда.— «Там, наверное, говорит, есть детски:! 
сад, им пригодятся».

Огромная роль внеклассной работы в спло
чении детского коллектива подтверждается и 
тем, что выше говорилось о  внеклассном 
чтении. Вся эта работа особенно привязывает 
детей к педагогу. Об этом ярко свидетель
ствует следующая выдержка из письма учи
тельницы Е. Д. Кудрявцевой:

«Приведу маленькие картинки, показываю
щие отношения детей к шкале и к  учителю.

Я работала в Фзпннском г г йене Горьков
ской области. Это было в 1936— 1939 гг. Н е
большая деревенька в Ммоомских лесах.

Общее количество учащихся сначала при 
двух, а потом при трех классах составляло 
около 30 человек. Для школьников, постарше 
был организован литературный кружок, на ко
тором собирались вечером, при огне, раза три
в, неделю.

Выпадали непогожие вечера — дождь, сл я 
коть осенняя или олень сильный мороз, пур
га, В та:спо дни я объявляла детям1, что на 
сегодня отменяются занятия кружка из-за пло
хой , поводы.

Не тут-то было! Никакие мои указания не 
приходить сегодня — не действовали. Дети 
просили, настаивали. Приходилось соглашаться.

Отпуская с чтения домой в непроглядную 
ночь, сильно беспокоилась, как дойдут. Шко
ла стояла в некотором отдалении от селении. 
Все обходилось благополучно.

Другая маленькая деталь. Приходили 
школьник:; па занятия литературного1 кружка 
еще засветло. Я всегда считала,, что досуг 
детей надо занять, исправить его по правиль
ному руслу, чтобы предупредить чрезмерные 
-шалости, а может быть, и хулиганство. Досуг 
надо занять и потому, чтобы не оставалось 
места детской скуке.

До чтения я всегда приучала школьников 
выходить на свежий воздух и там порезвить
ся (конечно, если повода была хорошая'). И гра
ли в «лапту», в «коршуны», в «репку» и т. п.

Около тих оды образовался снежный1 сугроб. 
Ребята укрепили его и проводили военизи
рованные игры.

Когда дети приходили в школу после учеб
ного дня, в сумерки, они устанавливали пар
ты в кружок, усаживались. Но огонь было 
закивать еща рано. Тогда мы начинали петь 
плн разучивать стихотворения.

Если мне было почему-либо некогда, дети 
по моему предложению рассказывали пооче
редно сказки.
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Вспоминаю такую картину. Как-то в по
следний урок перед зимними каникулами я 
приберегла школьникам приятную для них но

вость — объявление, что каникулы продол
жаются 12 дней. Ж ду взрыва радости... Его 
не последовало. Смотрю на лица: улыбок и
удовольствия нет. Удивляюсь. Я и сама уста
ла и, по правде говоря, ж дала каникулы с 
нетерпением.

Смотрю, одна из девочек что-то тихо го 
ворит. Я спрашиваю ее, что сна хочет.

Девочка отввиает: «Да что. Екатерина
Алексеевна, слишком д ол го— 12 дней! Хотя 
бы дня четыре... Что мы будем делать дама- 
то! В школе интерес,но, и что-нибудь новое 
можно всегда узнать... А дома...»

Другие школьники заговорили все в этом 
же роде. Я успокоила детей тем, что они 
каждый день ,могут приходить ,в школу, по

играть, почитать и т. д.
В первый лее вечер каникул человек пять 

из IV класса постучались. Я открыла дверь. 
Робто, извиняющимся голосом дети говорят: 
«Мы к вам, Екатерина Алексеевна, дома-то 

скучно...»
Милые дети, никогда их не забуду! Я обод

рила их, ввела в свою комнату, посидели они, 
поговори ли...

И затем во время каникул они частенько 
собирались в, школе и играли возле нее».

В основе успешных результатов воспита
тельной работы наших лучших учителей ле
жит чувство заботы о ребенке, уважения к 
нему, даже нежной материнской ласки, но это 
чувство умело сочетается с решительной тре
бовательностью п настойчивостью, не терпя
щей неповиновения и неисполнительности со 
стороны детей.

В связ» с этим интересно привести1 некото
рые фак^ы применения учителями наказаний. 
Так, в  классе С. В. Сторожко (1 класс) име
ли место такие случаи:

«Девочка Вена Ч. сидит хорошо, работает в 
классе хорошо. А Валя М. то и дело вер
тится, пишет плохо. Я ей делаю замечание: 
«Тебе не придется с Веной сидеть. С Веною 
сядет та девочка, которая пишет хорошо». 
После этого Валл часто спрашивает: «А те 
перь как я пишу, лучше? Я буду стараться, 
пожалуйста, не пересаживайте меня». Так 
она и тянется теперь за Веной.

Марианна — хорошая девочка, но все вер
тится; с кем яга посидит, на нее жалуются: то 
она толкнет, то стукнет, то .еще что-нибудь 
такое. Сидит она на первой парте. Я ей д е 
лаю замечание — не слушает. Я пересадила ее 
на вторую парту и сказала: «Ты будешь си
деть одна, ты не можешь ни с  кем сидеть, 
тебе придется сидеть одной». На другой дс!Й> 
приходит мать и говорит: «Девочка дома пла
кала, говорит, что ее пересадили на вторую 
пзрту». Мать просила пересадить её на пер
вую парту. Я отказала: «Нет, вы скажите ей, 
что я ее пересажу на первую парту тогда, 
когда она будет сидеть хорошо». Через не
сколько дней я смогла опять посадить Мари
анну на первую парту, и она сидит теперь 
очень хорошо.

В классе у нас установлен такой порядок: 
всякие ненужные бумажки, убираются в кор

зинку. Одна девочка не выполняла этого пра
вила, а складывала бумажки в парту. И вот 
когда к нам пришла мама этой девочки, я 
сказала ей при всем классе: «Вы за своей д е 
вочкой уберите, она не убирает». Девочке бы
ло стыдно. Оказалось, что она и дома не 
убирает за собой, ае слушается старших.

Теперь эта девочка убирает за собой, хотя 
ей больше я ничего не говорила на эту тему.

В классе девочки уже привыкли соблюдать 
чистоту и порядок. К концу дня девочки 
ждут, что скажет старшая дежурная. Если 
можно сказать: «Старшая дежурная приняла 
класс и замечания не сделала»— они этик 
гордятся.

Сдерживающим образом действует на д е 
вочек, нарушающих правила, мое заявление, 
что, если oral будут себя плохо вести, я 
напишу их папам, в Армию, и они стараются 
не нарушать дисциплину.

Первоклассники — это еще такие дети, ко
торые нуждаются в том, чтобы напоминать 
им правила часто’, если не будешь напоми
нать — они забудут.

О своих четвертокласениках учительница 
Соловьева Л. К. сообщает следующее:

«У некоторых мальчиков обращение с това
рищами грубое. Учителю тоже отвечают 
невежливо1. А когда делаеш ь такому ученику 
замечание, он добродушно улыбается: «Я же 
ничего плохого не делаю». С его точки зре
ния это «ничего», что он сидит развалившись, 
встает вразвалочку. Я этого .не терплю. М аль
чиков:, которые приходили в школу неряхами, 
я быстро от этого отучила. Пришел грязный, 
лохматый.—• «Я тебя не допущу к занятиям. 
Подстрижешься, сходишь в баню, тогда при
ходи». И они выполняли мое требование. 
Правда, я себя этим наказы? гл а, потому что, 
если у меня в этот день был новый материал, 
то я этих ребят не оставляла без внимания, 
а я, оставалась с ними и объясняла им урок. 
Но зато я добивалась серьезного отношения 
мальчиков к соблюдению правил поведения.

Нужно сказать, что в методике применения 
наказаний учителя чувствуют серьезные за 
труднения. Принятыми в практике нашей шко
лы видами наказаний они не умеют пользо
ваться так, чтобы эти наказания были доста
точно чувствительными для детей и действен
ными. Этот вопрос о выборе наказаний и об 
условияьх эффективности их применения нуж 
дается в специальном освещении.

Рассказывают учителя и об особо тлудных 
случаях, когда приходится лечить детей от 
серьезных пороков-.

Так, у тов. Соловьевой Л. К. был такой 
случай.

«Поступил к нам,— сообщает она,— в класс 
один мальчик, который был известен по всему 
району, как вор: он известен милиции, изве
стен отделу народного образования. Я внут
ренне очень много пережила, потому что опа
салась, как бы эта зараза не проникла к  Нам. 
И вот вскоре после того как Толя был при
нят к нам, в классе исчезла со стола краси
вая книжка по истории. Я провела, беседу с 
ребятами и сказала, что эта книга должна 
очутиться опять на месте. Подозрения была
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-определенно ка Tamo, что это сделал он, 
н о  «  не хоггела' его конфузить перед всеми, я 
хотела пробудить в  нем хорошие чувства, ко
торые в  каждом заложены. Но книга бес
следно исчезла, она, видимо, пошла .на рынок. 
Н о я1 все ж е хотела, чтобы Толя сам осознал 
свой яе-хороший поступок и постепенно оту
чился бы от воровства. Я говорила: «Как мо
гло случиться подобное в  нашем классе? 
У нас нет таких, которые бы позволяли себе 
брать чужие вещи. Я оставляю на столе свой 
портфель, я оставляю деньги. У нас не мо
гут исчезать вещи. Брать чужую вещь — эго 
отвратительный поступок: у «ас этого не мо
жет быть. Давайте условимся: все, что бы 
я ни положила, что бы вы ни положили, все 
у нас должно оставаться на месте', чтобы ни
чего не пропадало».

Я вижу, что Толя чувствует себя неловко, 
начинает конфузиться, но не подходит и «е 
говорит, что он взял книжку.

Толя ходил оборванным, 'неопрятным. Я по
просила директора школы одеть Толю. Ему 
купили хороший костюм, но представьте се
бе: мать костюм спрятала, и он ходил по-преж- 
мему неряшливым. Я пошла к матери и р а зъ 
яснила ей неправильность ее действий. На- 

другой день Толя приходит в новых штанах, 
а блуза старая — мать не дала новый пиджак. 
Я говорю Толе: «Завтра не приходи в  школу 
ни в  чем другом, кроме нового костюма. Если 
тебе его жалко, это не плохо, и тьг, приходя 
домой, снимай новый костюм, вешай его, а в 
школу ходи всегда опрятным, подстрижен
ным». И вот когда Толя пришел в -класс оп- 
уятный, чистый,— он оказался красивым 
мальчиком, я раньше -сама этого не замечала. 
Я сказала ребятам: «Посмотрите, какой Толя 
красивый стал», и я даже приласкала его, по
гладила. И1 я почувствовала, что он как-то 
■стал бла-годарещ мне за ласк-у. Я почувство
вала также, что у него возникло чувство 
■благодарности- за то, что я не опозорила его 
за кражу книжки. А после' похвалы он стал 
всем как-то ближе в классе и ко мне подхо
дить стал. Я ему говорю: «Пожалуйста, Толя1, 
можешь здесь готовить уроки, если тебе удоб
нее. Подходи ко мне, спрашивай что надо, 
если что тебе непонятно». Он стал оставать
ся, рассказывать, что у него дома, начал 
делиться о своих делах. И  больше по-з-орных 
поступков у него не было. Я нарочно остав
ляла на столе вещи, деньги. Иногда я ему 
говорила: «Мы все уходим, -ты отвечаешь за 
гма.сс». Он чувствовал ответственность. И у 
нас ничего н-е иро-падало.

И вот однажды он поссорился с одним 
мальчиком, и этот мальчик обозвал его во
ром. Это было на пере-мене. Ребята разговари
вали, шумели. Толя вскочил, побагровел: «Ты 
докажи, ты докажи!» Еще момент— я вот

начнется драка-. Я подхожу и говорю: «Что 
у e-ас тут такое, что происходит?» Тут вме
шались ребята: «Да как же, Миша, назвал его 
вором». Тогда я на этого мальчика напади- 
«Как это -может быть? Какое ты  имеешь пра. 
во сказать, что Толя вор. ЧТо он у  нас 
украл? Что тьг знаешь? ;У нас нет воров». 
Миша попросил у Толи извинения, а  я под
твердила: «Да-, 'у нас нет воров. Что это за 
разговоры такие? Чтобы в  дальнейшем подоб
ных разговоро-в не было». И ре-бя-та никогда 
не смели его называть во-ро-м, и он настолько 
приблизился к классу, настолько любовно и 
нежно относится- к ребятам, что когда мы 
решили в  своем классе устроить елку и по-

■ думали, чем же ее украсить, Толя принес це
лую коробку своих игр-ушек, принес какие-то 
картинки, втащил это все и сказал: «Лидия
Константиновна, вот я принес!»

Для Толи теперь наш класс очень дорог».
Важным и непременным условием успеха 

воспитательной работы с детьми является 
внимательное изучение учителем каждого 
школьника, связь с его семьей, наблюдение 
над его жизнью.

Учительница 626-й школы -Москвы тое. 
Кузьмина М. И. пишет:

«Начав ныне работу с новым составом уча
щихся, я своей первой задачей поставила изу
чение детей, в  частности ознакомление с 
условиями жизни в. семье.

При ознакомлении детей с  правилами пове
дения, я начала с того, как дети должны от
коситься к взрослым. Побывав у них дома, я 
видела, что некоторые девочки не помогают 
своим мамам, не выполняют их поручений: 
мать приходит с работы—  комната не убрана, 
хлеб из магазина не принесен. В -связи с  этим 
я провела в классе беседу: в-о-т -у на о девочка 
Лида, у  нее есть дна брата, она за ними плохо 
следит, мама уходит на- -работу, они остаются 
одни. Лида должна быть хозяйкой, должна о 
-них заботиться, а она этого не' делает. Гово
рила, как дети должны помогать родителям».

В тех -сообщениях педагогов-, которые по
ступили в -редакцию нашего журнала-, почти 
ничего не говорится о том, как для выработ
ки -у детей навыков культурного поведения 
применяются упражнения в этих навыках.

Учителя многое делают дл я  разъяснения 
детям .правил поведения, терпеливо добивают
ся от детей -сознательного отношения к  тре
бованиям, какие сейчас предъявляет к  ш коль
никам государство.

Но в школах еще недооценивается метод 
практического приучения учащихся к беспре
кословному выполнению правил поведения.

Редакция просит учителей присылать в 
журнал статьи и ппсьма об опыте работы по 
всем разделам воспитания.
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Н . К а р п и н с к а я
Центральный дом Художественного 

воспитания детей Н-<П PJ4>^P

РУССКАЯ НАРОДИЛ.» ОН V3 KA И ЕЕ ИС ПОЛЬЗ Hi А И Л Е  
В ПРАКТИЧЕСКОЙ РАВОГЕ С ДЕГЬМИ

В пределах своих [возможностей дети дол
жны знать и любить искусство своего народа 
и гордиться им. В данной статье мы имеем 
з  виду устное народное творчество— сказки, 
былины, пословицы и j .  п.

Народные сказки для детей^ обладают 
исключительно простой структурой, лаконич
ным, но ярким и выразительным языком с 
меткими и очень точными эпитетами. Обрисов
ка героев определенна и понятна детям: поло
жительные герои — смелы, честны, отважны;; 
отрицательные — злы, несправедливы. Через 
многие народные сказки красной нитью про
ходит борьба добрых и злых, причем победи
телями почти всегда оказываются добрые. Это 
придает сказкам бодрый, жизнерадостный ха
рактер.

Оптимизм, здоровый живой смех, звучащий 
в  сказках, говорит о силе, здоровье и мудро
сти народа, «х создавшего.

Рассказывание сказок детям издавна' исполь
зовалось народам как метод воспитания. В глу
хих деревнях старые бабушки, которым при
ходилось много иметь дела с детьми, прекра
сно подметили их любовь и тяготение к  сказ
кам и часто умело влияли на детей, поль
зуясь сказочными образами. Сказками; сиги от
влекали вх от улицы, заполняли ими детский 
досуг.

Народная педагогика говорит, что сказки 
служ ат «для научения и развлечения», к это
му можно добавить еще — «и для поучения», 
так как в них всегда есть ярко выраженная 
мораль и богатая идейная насыщенность. Это 
такх-се должно побуждать педагогов внима
тельно относиться к народному творчеству и 
широко использовать его в работе с детьми.

Надо пользоваться всеми возможностями, 
чтобы прививать детям вкус к произведениям 
народного творчества, дать им почувствовать 
всю прелесть сказок, их национальный харак
тер, ритмичность, особенности построения. 
Удоле-пворятьс'я тем, что дети1 сами читают 
сказки по книжкам:, не следует, так как они 
увлекаются в  основном фабулой, развертыва
нием действия и не всегда могут заметить 
другие ценные качества сказки. Д ля лучшего 
достижения цели большое значение имеет ис
полнение сказок перед 'детьми педагогом или 
специалистом-рассказчиком на вечерах сказки, 

которые хорошо устраивать в порядке внеклас
сной работы, в частности во время каникул. 
Ж ивое выразительное рассказывание в устах 
опытного рассказчика подчеркивает худож е
ственные особенности сказки. Даж е знакомая, 
много раз прочитанная сказка по-новому зву
чит в  таких случаях для  слушателей.

Передача сказки методом художественного 
рассказывания имеет особенно большое знагае- 
®ле. Народные произведения, в  частности 
сказки, много, теряют, когда их читают по 
отиге, а тем более читают ве вслух, а про 
себя.

Народная сказка в  процессе ее создания не 
пишется, а прежде всего произносится теми, 
кто ее создает. Поэтому она оживает в уст
ном исполнении и тускнеет, когда восприни
мается путем молчаливого чтения.

Исполнителями народной сказки могут быть 
и сами дети, как это имеет место в той сре
де, где сказка создается: дети-рассказчики в  
деревнях — нередкое явление. Большею ча
стью они пересказывают то. что слышали, от 
взрослых, а иногда пробуют и с б о и  творческие 
возможности.

На внеклассных занятиях школьники с по
мощью педагога выбирают небольшие сказки 
и под его руководством работают над тем, 
чтобы выразительно, живо их рассказать. 
Только при условии хорошей передачи сказ
ки удовлетворят и юного исполнителя и слу
шателей. Текст сказки, выбранной для рас
сказывания. ребенок должен запомнить почти 
дословно. Язык народных произведений на
столько своеобразен, что недостаточно точная 
передача его нарушит стиль ск азк и — пропа
дет одно из ее ценных качеств.

Более яркому восприятию сказки помогает 
русский костюм или части костюма — яркий 
платок, вышитая рубашка и пр.

Кроме сказки, можно предложить детям за
помнить несколько народных загадок, посло
виц, прибауток. Таким образом получится под
готовленный репертуар, состоящий из произ
ведений народного творчества. Если к  этомт 
разучить с детьми народные русские песни, 
пляски, можно организовать в школе самоде
ятельный концерт, посвященный народному 
искусству.

Существует еще одна интересная для дегей 
форма использования народной сказки — ин
сценировка. Сказки, благодаря своей дина
мичности, обилию диалогов, дальше чем дру
гие литературные произведения, поддаются 
инсценированию.

Дети, принимающие участие в инсценировке, 
должны не только говорить текст сказки, но 
и сопровождать его действием, жестами, ми
микой. Необходимо' дать соответствующие ко
стюмы, некоторую бутафорию, а иногда и де
корацию. В подготовке всего этого метут 
принять участие сами исполнители пои руко
водством педагогов.

Вся эта работа очень увлекает детей. П о
путно педагог может познакомить их с раз
ными видами народного искусства — показать 
рисунки посуды, украшенной русским орнамен
том, вышивки1, старинные одежды. Все это 
оживит сказку в представлении детей, обога
тит их воображение.

Если, как уже говорилось выше, нельзя от
рывать сказму от ее устного исполнения, то 
для  полноты впечатления хорошо найти время, 
чтобы рассказать детям о  создателях сказки, 
о  том, как  они рассказывают ее часто в лссу 
около огромного костра,, куда собираются л е 
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сорубы после тяжелой' дневной работы, или в 
избе, набитой взрослыми и детьми, с одинако
вым интересом слушающими рассказчика.

Сам педагог может познакомиться с истори
ей возникновения и жизни народной сказки, 
например, по книге Ю. Соколова «Русский 
фольклор» — учебник для высших учебных 
заведений, изд. 193S г.

Народное творчество продолжает сжить и 
развиваться и воплощает в прекрасных худо
жественных образах современную нам жизнь 
и современных героев. Есть прекрасные народ
ные произведения о Сталине, о Ленине, о Ч а
паеве. Сказки о нашем времени носят более 
реалистический характер, чем старинные, до
революционные. В этих -последних отражались 
народные мечты, которые невозможно было 
воплотить в жизнь, превратить в действи
тельность. Неудовлетворенность окружающим 
вызывала стремление в фантастических худо
жественных образах создавать желаемую дей
ствительность.

Выбор сказок для детей требует внимания. 
Д ля исполнения могут быть взяты сказки 
героические, бытовые; дети младших возра
стов любят сказки о животных. Большим 
успехом пользуются веселые сказки: 
простой, иногда наивный, народный юмор 
понятен и близок маленьким слушателям. 
Но больше всего детей привлекают такие

сказки, где герой преодолевает всевоз
можные препятствия., и в конце концов 
выходит победителем. Свои вкусы дети ча
сто определяют такими выражениями: «Расска
жите сказку подлиннее и пострашнее». Тре
бование «подлиннее» вполне' понятно — ребенок 
сживается с героями сказки, принимает близ
ко к сердцу их радости или неудачи, поэтому 
ему не хочется быстро расставаться с ними. 
«Страшные» сказки определяются наличием 
таких персонажей, как баба-Яга, ведьма, ко
торых дети по-настоящему не боятся, прекрас
но понимая условность сказочной фантастики

Д ля исполнения самими детьми следует вы
бирать сказки покороче, чтобы дети могли 
хорошо усвоить текст и поработать над его 
выразительной передачей. Со своими малень
кими сказочками или кнеценирЬвкой школьни
ки могут выступить в детском саду. Дош коль
н и ки — очень благодарные слушатели. Высту
пая перед ними, школьники доставят боль
шое удовольствие и себе и малышам.

Разные формы использования сказки —  
чтение, слушание в передаче взрослых, испол
нение ее самими детьми перед аудиторией, 
инсценирование— помогут детям лучше п о
нять, почувствовать и полюбить этот вид: 
народного творчества, таящий в- себе огром
ные воспитательные возможности.

Х Р О Н И К А
ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩ АНИЕ ЗАВЕДУ Ю Щ И Х  Ш КОЛЬНЫ М И СЕКТОРАМИ ,ОБЛОН<> 

И  КРАЙОЛО И НАЧАЛЬНИКОВ УП РАВЛЕН ИЙ  Н А ЧА ЛЬН Ы Х  И С РЕД Н И Х  Ш КОЛ
НАРКОМ ПРОСОВ АССР

5—9 февраля 1944 г. в Москве состоялось 
созванное Наркомпросом РСФСР Всероссий
ское совещание заведующих школьными сек
торами облОНО и крайОНО и начальников 
управлений начальных и средних школ нар- 
хо,миро-сов АССР. В работая совещания при
няли участие — зам. председателя Совнарко
ма РСФСР тов. Г. В. Перов, заведующий от
делом школ Ц К  ВКП(б) то®. Н. Н. Яковлев, 
заведующий отделом школ Ц К  ВЛКСМ 
тов. К. В. Воронков, начальник Главного 
управления всевобуча НКО СССР генерал- 
майор тов. Н. Н. Пронин, большая группа 
директоров школ, работников отделов народ
ного образования, научных работников и пред
ставители наркомпросов ряда союзных рес
публик.

Совещание обсудило три вопроса — «Об 
улучшении контроля за работой шкал и учи
телей и постановки учета знаний учащихся», 
«О правилах для учащихся и их выполнении», 
«Об особенностях учебно-воспитательной ра
боты в мужских и женских школах».

С докладом по п е р в о м у  в о п р о с у  вы
ступила начальник Управления начальных и 
средних школ Наркомпроса РСФСР тов. 
Н. М. П а р ф е н о в а .

Тов. Парфенова отмечает исключительную 
заботу партии и правительства о школе з 
годину тяжелых боев советского народа и 
его Красной Армии с немецко-фашистскими

захватчиками. «Ценя это внимание,— продол» 
ж ает докладчик,— мы должны сделать все 
для того, чтобы вскрыть и скорее устранить 
имеющиеся в нашей работе недочеты и ус
пешнее решить стоящие перед нами задачи...

Улучшение качества работы школы невоз
можно без решительного повышения качества- 
руководства со стороны органов Наркомпро
са и скорейшего перехода их к оперативному,, 
коякрепцому и диференцированному руковод
ству.

Партия и правительство всегда придавали 
огромное значение организационным вопросам.; 
Все мы помним указание, сделанное товарищем 
Сталиным на XVII съезде партии, о том, 
что девять десятых наших прорех и проры
вов объясняется отсутствием правильно по
ставленной проверки исполнения».

Докладчик отмечает исключительную роль 
в деле осуществления проверки исполнения,- в 
деле организации государственного контроля 
инспекторского аппарата органов Наркомпроса 
и намечает три основных направления кон
троля:

государственные контролеры — школьные 
инспектора должны усилить свое наблюдение 
за работай школ и учителей по выполнению 
закона о- всеобуче;

известная часть школ еще не дает учащим
ся прочных, систематических, связанных с 
жизнью знаний; следовательно, и  здесь ш е -
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гкжое поле деятельности для нашего госу
дарственного контроля за школой;

внимание государственного контролера долж 
но быть сосредоточено и на качестве воспи
тательной работы а самом широком смысле 
этого слова; школа должна эту работу сде
лать содержательной, глубокой, изгоняя из 
нее всякий формализм, стремление все свести 
только к привитию внешних навыков поведе
ния.

Далее тов. Парфенова, подробно характери
зуя, в свете, приказа Наркома от 16 сентяб
ря 1943 г. № 162, работу отделов народного 
образования и их инспекторов по осуществле
нию контроля, отмечает, что основным по
роком контроля является укоренившаяся в 
практике поверхностная, формальная проверка 
работы школ и учителей, оценка их работы 
по внешним, количественным показателям, 
увлечение «средними процентами» успеваемо
сти учащихся, являющееся следствием' меха
нического перенесения социалистического со
ревнования из; области производства в учеб
но-воспитательную работу школы.

Нередко получалось, что хороший, честный 
учитель, который не желал кривить душой, 
аревращ ался в «плохого», а действительно пло
хие учителя, не дающие «ста процентов», 
считались «хорошими». Высокие количествен
ные показатели в- значительном степени ®е со
ответствовали действительному состоянию д е 
да в школе.

Приказы Наркома,— говорит тов. Парфе
нова,— о введении цифровой пятибалльной
системы оценки успеваемости и поведения
учащихся и о прекращении практики социа
листического соревнования со всей силой под
черкивают авторитет и роль учителя, его
ответственность перед государством за знания 
учащихся, ограждают его от нажима и давле
ния з  оценке этих знаний, обязывают его хо
рошо обучать и воспитывать детей, неустанно 
совершенствовать свое педагогическое мастер
ство. И ясно, что в свете этих указаний весь
ма ответственными являются задачи государ
ственного контроля и прежде всего школьной 
инспектуры.

Докладчик подчеркивает в этой' связи осо
бую необходимость улучшения подбора ин
спекторского аппарата, позышения квалифи
кации инспекторов. Нужно, чтобы инспектор 
был хорошо подготовлен к умелому осуще
ствлению контроля за работой школы, дирек
тора и учителя. «Поднять на более высокий 
уровень организацию и методы государствен
ного контроля, направить его на проверку
работы школы по сущестзу, интересоваться 
всеми деталями педагогического процесса, 
вникать в работу учителей, знать программы, 
учебники, разбираться в методиках —• в этом 
основная задача руководителей школ и отде
лов народного образования».

Доклад, насыщенный большим количеством 
фактов, яркими примерами, вызвал большой 
интерес участников совещания.

С большими содержательными содоклада
ми: выступили консультант Управления на
чальных и средних школ Нарком-проса РСФСР 
тов. Б. П. Есипо% — об анализе урока, стар

ший научный сотрудник Института школ тов. 
М. А. Данилов — о методах проверки знаний 
учащихся в процессе инспектирования, зам. 
заведующего Свердловским горОНО тов. 
О. С. Комова и заведующий школьным секто
ром Горьковского облОНО тов. Н. В. Пле- 
тюхин — о состоянии контроля за работой 
школ и учителей.

Тов. К о м о в а  сообщила совещанию о боль
шой перестройке в гор. Свердловске руковод
ства и контроля за работой школ и учителей 
на основе приказа Наркома № 162. Инспекто
ра чаще и дольше бывают в школах. За пер
вое полугодие инспектора горОНО и работни
ки городского педагогического кабинета про
вели 72 посещения школ и побывали на 623 

уроках. В городе нет школы, в которой работ
ники горОНО и райОНО побывали бы ж н е е  
деух рая.

Инспектора сейчас; глубже изучают работу 
школ, внимательно проверяют планы педаго
гов, классные журналы, тетради учащихся, 
часто сами опрашивают учеников и проводят 
контрольные работы.

Большое внимание горОНО уделил тому, 
чтобы установить определенную строгость и 
порядок в указаниях, которые инспектора- 
ост авляют в школах. Результаты большинства 
обследований оформляются приказами па рай
ОНО или горОНО с указанием сроков испол
нения и повторной проверки.

-Раньше городской педагогический кабинет, 
школьный сектор горОНО и инспектора рай
ОНО планировали свою работу в отрыве друг 
от друга и действовали несогласованно. Те
перь очередные мероприятия намечаются сов
местно. Учитывая специфику района и своих 
школ, инспектора- на общей основе -составляют 
свои планы. Так создается единый фронт дей
ствий в организации контроля.

Усиление контроля сочетается с улучшением 
методической работы в целях оказания кон
кретной помощи учителям. Городской педаго* 
гич-еекий кабинет укреплен квалифицирован
ными работниками. К систематической помо
щи школам были привлечены работники выс
ших учебных заведений — университета, пе
дагогического института, индустриального ин
ститута. Оживилась методическая работа в 
школе, районе, городе. Никогда городской 
педагогический кабинет не пользовался такой 
популярностью, как в этом учебном году. 
Кабинетом проведено 56 открытых уроков, 
800 консультаций; работают курсы для учи
телей.

Д ля инспекторов, директоров школ, заве
дующих учебной частью, председателей 
школьных методических объединений прово
дятся специальные доклады, организуются 
се мин ар ы -п р актгакум ы.

Школьному сектору Горьковского облОНО, 
по сообщению тов. Плетюхина, удалось до
биться значительного улучшения методов кон
троля за работой учителя со стороны ряда 
директоров школ, заведующих учебной ча
стью', заведующих школами и инспекторов. 
Они чаще просматривают тетради учащихся, 
проводят контрольные работы, требовательнее 
относятся к учителю, а инспектора — и к ру-
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ководителям школ. Инспектирование соче
тается с  оказанием практической помощи учи
телю. В практику начинает входить выезд 
инспектора в школы с небольшой выставкой 
ученических работ, планов уроков, конспектов 
и т. д. Материалы выставки используются для 
инструктирования учителей. Приняты меры к 
укомплектованию пггатоз инспекторов более 
ква лиф иц проз а работникам». Для ин
спекторов горОНО и райОНО организованы 
»1ежра':о:::-:ъ;е сг:.:::нзры, просматриваются ра
бочие "  :::::";::тороз, акты обследований,
заслушпзозтся отчеты инспекторов в школьном 
секторе.

Г.:. докладу п содокладам развернулись 
оживленные прения, в которых выступило 15 
человек работников областных, краевых отде-

‘3 народного образования и нгркомпроссв 
АССР, а также научных работников — проф. 
Волковский, проф. Шимбирев, старший науч
ный сотрудник Института школ тов. Коренев- 
ский.

В прениях приведено большое количество 
данных, уточняющих картину действительного 
состояния учебно-воспитательной работы в 
школах, качества знаний учащихся, измене
ний, происшедших в составе учь-ельства, 
р-.-ководнтелей школ и инспекторов отделов 
и - ро д н ого о бра зова hi i я .

В центре внимании стояли следующие во
просы:

а) положительное влияние приказа Наркома 
Кя 162 на оживление и улучшение работы 
инспекторов и| руководителей школ по осу
ществлению контроля. Значительно усилилась 
прозерка качества знаний и навыков учащих
ся; педагогические кабинеты и институты 
усовершенствования учителей широко включи
лись в анализ контрольных работ учащихся, 
выявление наиболее типичных и наиболее ши
роко распространенных пробелов в знаниях 
учащихся. Одновременно отмечалось, что на 
перзом этапе выполнения приказа Наркома 
преобладала количественная сторона в деле 
улучшения контроля, и еще далеко недоста
точное внимание уделено повышению качества 
е"о: вопросы качества с особой остротой вста" 
ля з связи с приказом Наркома об отмене 
ron~i.r :  :т;:чегкого соревнования в  школе по 
вопросам учебной работы;

с 1 ...........  качественного состава инспек
торов и руководителей школ путем более 
решительного призлечешя на эту -работу 
К53-!б:г::!розаЕяых и опытных педагогов; ор
ганизация систематической работы по повы
шению квалификации инспекторов и руководи
телей школ з виде курсов, практикумов, се- 
кннзооз. лекций н докладов, а также индиви
дуальной самостоятельной работы; уточнение
• . • ' '  и гггш;-.р?::П€ прав инспекторов,
у.т^пленнг их материального и бытового поло-

= v-z-'zu рзботы инспектора по организа- 
:: г.-  ггрозерки школ, качества зна-

: т г :  охзззнию практической по- 
V.:—.-  ; - - - - -  ; д^оиессе инспектирования.
С обсуждался вопрос о
ке-Тт ‘ ......V -  • ~:;нектором (главным
образом - иг:-::л) дразильных приемов

и методов работы с  учащимися. «Ни один ин
спектор не может не знать работы начальной 
школы; он должен уметь помочь ей, обязан 
дать уроки по предметам, порой затрудняю
щим молодого, начинающего учителя», — го
ворил тов. Кореневский. Проф. Шимбирев 
утверждал, что не следует гнаться за тем, 
«чтобы инспектор обязательно опросил как 
можно больше учеников или дал больше по
казательных уроков»; с его точки зрения 
основное — в правильно организованных на
блюдениях, опираясь на которые инспектор 
должен толково, в личной 'беседе с учителем, 
указать ему на недостатки его преподавания 
и на то, как их исправить.

г) болынай загруженность инспекторов со» 
ставлением отчетов, получением и обработкой 
сведений, а директоров и заведующих школа
ми — подготовкой сведений по запросам отде
лов народного образования и текущими хозяй
ственными заботами; участники совещания тре
бовали проведения решительных мер по устра
нению этого недостатка, чтобы инспектора н 
руководители школ могли действительно за
ниматься своим прямым и главным делом — 
руководством и контролем.

П о  в т о р о м у  в о п р о с у  повестки сове
щания — «Правила для учащихст и их выпол
нение»— доклад сделал зам. начальника ; 
Управления начальных и средних школ Нар- 
комироса РСФСР проф. В. Н. М а р к о  в.

Приведя интересные исторические справки, 
проф. Марков убедительно показывает, что 
утвержденные Совнаркомом РСФСР «Прави
ла для учащихся» советских школ «не отхо
дят от вековых традиций благородства, чес
ти, достоинства русских людей, от исконныя 
начал любви к Родине и ее защиты и от вос
питания трудолюбия; они во всей широте под
черкивают эти качества».

Докладчик нарисовал широкую картину ра
боты органо'В народного образования и школ 
по внедрению «Правил» в жизнь, отметил 
наличие положительных сдвигов, привел мно
гочисленные факты формального, односторон
него, надуманного, несерьезного, а порою 
курьезного подхода к разъяснению «Правил» 
и практическому осуществлению их. «Кое-где 
педагоги из всего текста «Правил» выделили 
для себя почему-то только один пункт, где- 
говорится о том, что «за нарушение Правил 
учащийся подлежит наказанию, вплоть до 
исключения из школы...» В то же время у нас 
нашлись и «добренькие» учителя, которые от
крыто говорят ученикам — «не подведите ме
ня, ведь вы меня хороню знаете». Проф. Мар
ков характеризует подобный подход, как 
«саботаж» «■ 'равил». У нас нет еше,— говорит 
он,— настоящей воспитательной работы вокруг 
«Правил». Мало внимания уделяется показу 
учащимся, как надо выполнять «Правила»» 
недостаточно настойчиво требуется их соблю
дение, иногда школа говорит одно, родите
ли — другое, так как среди них не проведено 
достаточной разъяснительной работы.

«Борьба за подлинное осуществление «Пра
вил для учащихся» должна вестись совме
стными усилиями школы и семьи, учитель
ства, комсомола, пионерских и ученических
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организаций. Не нотациями я поучениями, не 
какими-то надуманными инструкциями вроде 
специальных «вопросов и ответов», разрабо
танных в одной из школ Барнаула, могут 
быть осуществлены «Правила для учащихся», 
г кропотливым воспитанием у учеников ка
честв, о которых говорится в «Правилах», 
систематическими упражнениями учащихся — 
учебой и трудом — в тех навыках культуры и 
дисциплины, которым учат «Правила». Тогда 
иы воспитаем в нашей школе дисциплиниро
ванных, образованных, благородных людей, 
беззаветно преданных своей Родине»,— заклю 
чает докладчик.

Далее совещание заслушала содоклады на 
ту же' тему директора школы № 45 Ростоза 
на Дону тов. А. И . Донниковой и зав. 
Свердловским райОНО гор. Горького тов.
В. И. Кондаковой и сообщения «Об особен
ностях учебно-воспитательной работы в муж
ских и женских школах» директора женской 
школы №  32 гор. Куйбышева тов. В. А. К а
ракозовой, директора женской школы № 36 
гор. Свердловска тов. 3. К. Маковкиной, ди
ректора женской школы №  29 гор. Москвы 
тов. Е. В. Мартьяновой, директора мужской 
школы №  358 гор.' Москвы тов. В. С. Коно
валовой и директора мужской школы №  110 

,-гор. Москвы заслуженного учителя тов. И. К. 
^Новикова.

Введение раздельного обучения, по едино
душному признанию докладчиков, полностью 
себя оправдало.

В развернувшихся прениях выступило
10 участников совещания, в их числе профес
сора Медынский, Ривес, Петрова и генерал- 
майор Пронин. Во всех выступлениях отмеча
лось положительное влияние утвержденных 
Совнаркомом РСФСР «Правил для учащихся» 
на укрепление дисциплины и организованности 

-ч&чащихся, на улучшение воспитательной рабо
ты, на установление более тесной связи шко
лы с семьей, несмотря на занятость родите
лей учащихся. Генерал-майор Пронин призы
вал к установлению большего контакта меж
ду  военными руководителями и преподавате
лями школ, наметил пути улучшения работы 
по военной и физической подготовке учащих
ся. Проф. Ривес отметил, что перед школой 
стоит задача «длительной работы по воспита
нию навыков и привычек учащихся», которая 
обязывает учителей и руководителей школ 
прибегать не только к убеждению учащихся, 
но и к систематическим упражнениям «От 
увещеваний, советов, доказательств мы пере
ходим на путь твердых государственных тре
бований к учащимся, ибо повышается ответ
ственность перед государством не только 
учителя, но и- школьников».

С большой речью на совещании выступил 
заведующий отделам школ Ц К  ВКП(б) тов. 
Н. Н. Яковлев.

«Важнейший вопросом в работе школы яв
ляется качество учебно-воспитательной рабо
ты, борьба за подлинно высокие знания уча
щихся, за развитие всех их способностей... 
В свете этих задач,— говорит тов. Яковлев,— 
исключительное значение для школы имеют 
два важнейшие решения директивных органов,

нашедших свое выражение в приказах Нар
компроса. Речь вдет о введении пятибалльной 
системы оценок успеваемости учащихся и о- 
прекращении социалистического соревнования 
в школе. Эти важнейшие принципиальные до
кументы имеют прямое отношение к  обсуж
даемым здесь актуальным вопросам работы 
нашей школы — об улучшении контроля ?а 
работой школ и о выполнении «Правил для 
учащихся». Более того, эти решения опреде
ляют* собой сущность контроля, дают основ
ное направление этому контролю и требуют 
всемерного улучшения учебно-воспитательной 
работы».

Главное в замене словесных оценок цифро
выми заключается «в повышении требователь
ности к учащимся, к качеству их знаний, в 
повышении качества обучения. Еще в боль
шей мере повышение требовательности выте
кает из решения, о  прекращении практики со
циалистического соревнования среди учителей 
и учащийся... В самом деле, маг ли учитель, 
имея дело с различными договоракчи и обяза
тельствами учащихся и будучи к тому ж е 
связан личным «самообязательством», предъя
вить к ученикам необходимые строгие требо
вания? Разумеется, не мог. А учитель долж ен 
требовать от учащихся высоких знаний и 
примерного поведения не в силу взятых им 
добровольных обязательств, а потому, что о® 
отвечает перед государством за обучение в  
воспитание детей и несет полную и персо
нальную ответственность за оценку их зна
ний. Это и подчеркнуто- теперь со всей силой, 
это и должно определять требовательность 
учителей к учащимся и к самим себе в отно
шении улучшения качества обучения и воспи
тания учащихся».

Тов. Яковлев отмечает, что при системе со 
ревнования неудовлетворительно осущ ествлял
ся и контроль за работой школы и учителя, 
что инспектора, вместо серьезной и глубокой 
проверки учебно-воспитательного процесса, за
нимались, главным образом, ознакомлением с 
«средним процентом» успеваемости. «Теперь, 
когда помеха устранена, надо организовать 
контроль по-настоящему. Вся система госу
дарственного контроля за работой школы, на
чиная от Наркомпроса и кончая районным от
делом народного образования и директором 
школы, должна быть проникнута повышенны
ми требованиями к школе, к учителю, к уча
щимся. Инспектор должен контролировать 
школу не формально, а по существу, вникая 
в качество преподавания, в методы работы 
учителя, взьЛкательно проверяя знания уча
щихся. При этом не следует заниматься 
гастролерством, делать скороспелые, админи
стративные выводы. Надо воспитывать мало
опытных учителей, умело обучать их и ис
пользовать опыт лучших учителей, хорошо 
знающих свое дело и добивающихся хороших 
результатов».

«Некоторые любители шума и помпы,— про
должает тов. Яковлев,—• щеголявшие сводками 
с «высоким средним процентом успеваемости», 
теперь опечалены. Они боятся, что при повы
шенной требовательности увеличится число 
плохих) -показателей. Это опасный симптом.
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'Я считаю необходимым на этом совещании 
еще раз со всей решительностью подчеркнуть, 
что боязнь увеличения плохих оценок успе
ваемости, в связи с повышением требователь
ности, опасна. Это может снова толкнуть на 
завышение оценок успеваемости, осужденное 
партией. Партия и правительство требуют от 
школы, от учителя, не «процентов успеваемо
сти», а подлинной успеваемости, увеличения 
числа действительно грамотных и образован
ных людей. Это всем нам необходимо усвоить 
и все силы направить на всемерное повыше
ние качества успеваемости. Учитель теперь 
персонально отвечает за оценку успеваемости, 
а оценка работы школы по «средним процен
там» успеваемости запрещена».

Тов. Яковлев обратил внимание совещания 
на наличие таких фактов, когда в некоторых 
школах пытались организовать среди учащих
ся соревнование на выполнение «Правил», 
забывая, что они носят обязательный харак

тер и должны беспрекословно выполняться 
каждым учащимся. Эти попытки он квалифи
цировал как извращение основ воспитательно': 
работы. «Правила для учащихся» необходим-: 
внедрять в среду учащихся систематичесю:. 
изо дня в д е т ,  чтобы все это вошло -в плот: 
и кровь, стало привычкой учащихся».

«Нашей стране необходимо громадное коли
чество образованных, культурных люден. 
После войны нх потребуется еще больше. Эту 
задачу должна разрешить советская школа, и 
она сумеет их разрешить, ибо сна имеет 
огромную армию советского учительства, по
лучает систематическое руководство партии и 
правительства, ей оказывается огромная и 
повседневная помощь»,— заключает тов. Яков
лев.

Перед закрытием совещания выступил Н а
родный Комиссар просвещения тов. В. П. 
П о т е м к и н ,  который в обстоятельной речи 
подвел итоги работы совещания.

К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я
В о п р о с .  Какое происхождение в отче

ствах Кузьминична, Ильинична суффикса
ин- перед -ич-'!

Не является ли более «законным» правопи
сание Кузьмична (от Кузьмич) и Ильична
(от Ильич)?

Учительница русского языка Б а й к о в а ,  
Саратовская область, Духовницкий район.

О т в е т .  От имен мужского рода на твер
дый согласный (М ихаил, Пет/J, Ива и, Па
в е л  и т. п.) и от имен мужск. р. на -(e)и i 

{ А ч д р -й , В асилий, Д м итрий, и т. П.)
большинство географических названий, притя
жательные прилагательные и имена, указы
вающие на происхождение (отчество), образо
вались путем присоединения притяжательного 
суффикса -оз (-ев-): село Михайлово, Василь
ево; Петров пост; Иван, сын Павлов.

В XVI в. распространилось прибавление к 
отчеству дополнительного притяжательного 
•гуффикса-нч-, указывавшего на знатность про
исхождения: княжич Иван Дмитриевич.
Гости (купцы) Строгановы были даж е жало-

ваиы Иваном Грозным особой грамотой на 
право именоваться и писаться с -ачгм-.

Ж енские отчества сохранили один суффикс 
-ов- (-ел): М лхайловна, П етр о в л а , Дмитри-_ 
ев и а  и т. д.

От имен женского и мужского рода на.- 
- 2  (М а р ы , (,’л ьга , И ^ья , Н и<нта) 
географические названия, притяжательные при
лагательные, а в более позднюю эпоху и фа
милии (прозвища) образовались в большинстве 
путем присоединения притяжательного суф
фикса -,м-\ М арьи ia  рощ а, О льги н а  цустош ь, 
И льи !, Н икити ч и т. и.

Отчества мужского рода от К у зьм а , И чья, 
Никита утратили суффикс -пн.-: сохранив 
лишь -ич-: К узьм и ч, И льич, Н и к и ти ^  
(по аналогии с редуцированными М ихайлы ч^ 

И в Т ' Ы Ч  и т. п.)
Отчества же женского рода от этих имен 

вошли в современный язык в одних случаях 
так ж е-« к - (Никитична), а в других сохра
нили оба суффикса (Кузьминична, Ильи
нична — в литературном произношении: Ку-
зьм инм ш на, И льиниш на.

Ф. К узьм и н .

О Т  Р Е Д А К Ц И И .

По поводу статьи проф. Е, Н. Петровой «Объяснительное чтение в совгт- 
ской школе», помещенной в № 1—2 «Начальная школа» за 1944 год.
В статье  42. Н. П етровой  «О б ъ ясн и тел ьн ое  чтепи» в советской  ш коле» д ан а  н е п р а 

в и л ь н ая  т р а к т о в к а  о б р а з а  чеховской  «К аш танки». Простое н ам ер ен и е  п и сател я  п о к а за т ь  
гл у б о к у ю  п р и в язан н о сть  ж и в о тн о го  к своем у  х о зяи н у  тов . П етрова  п р е в р а щ а е т  в зам ы сел  
п о к а за т ь  «протест» ж и в о тн о го  п роти в  рабской  ж и зн и  и и з о б р а ж а е т  «К аш танку» как  
«м аленького  а г и т а т о р а  з а  св о б о д у  личности».

Это и ску сств ен н о е , н ад у м ан н о е  т о л к о ван и е  тек ста  вносит в у л ь г а р и за ц и ю  и оп ош 
лен и е в о б ъ я сн ен и е  п р о и зв ед ен и я  Ч ехова дегям .

Р ед ак ц и я  счи тает  долгом  о п у б л и к о в ать  это  зам еч ан и е , чтоб ы  п р е д у п р е д и т ь  п ро 
н и к н о вен и е  доп ущ ен н ой  ею  и автором  о и и б к и  в п р акти к у  ш колы.

В м есте с тем  р е д а к ц и я  сч и тает  н уж н ы м  оговори ть, что п рим ер  с «К аш танкой» не 
в з я т  автором  из оп ы та у ч и тел ьн и ц  А дри ановы х , к а к  это  м ож ет  за к л ю ч и ть  ч и т а т е л ь  из 
к о н т е к с т а  статьи .
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