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Печать и школа

і

Связь с трудящимися массами-— ©от в сущности основа советской печати, ее не
поколебимая и неистощимая моральная и материальная база. Наша печать— прежде все
го классовая, она защищает только интересы рабоче-крестьянских масс, этими массами 
создается и десятками тысяч рабкоровских и селькоровских глаз и ушей проверяет ошиб
ки и достижения социалистического строительства. Еще в самом начале восстанови
тельного периода нашего хозяйства тов. Ленин в статье: «О характере наших газет» 
писал:

«Поменьше политической трескотни. Поменьше интеллигентских рассуждений. 
Поближе к жизни. Побольше внимания к тому, как рабочая и крестьянская масса на 
деле строит нечто новое в своей работе. Побольше проверки того, насколько коммуни- 
стично это новое» (Ленин. Собрание Сочинений, том XT).

Эту же мысль подчеркнул и XIII с ’езд партии, вынесший о печати специальную 
резолюцию, в которой говорится:

«Необходимо усилить связь печати с массами, приблизить ее к ним и сосредоточить 
главное усилие на раз’яснении основных вопросов жизни и быта миллионов рабочих и 
крестьян. Этим должны, определяться задачи и содержание партийной, рабочей, кре
стьянской газеты и книги для соответствующих слоев».

Достаточно взглянуть на цифры роста советской печати, чтобы понять, насколь
ко широко охватила она город и деревню, насколько крепко вошла она в быт рабочих и 
крестьян, не говоря уже о трудовой интеллигенции. Тираж всех газет дореволюционной 
России (1913 г.) едва достигал двух с половиной миллионов экземпляров, тираж со
ветской прессы превышает сейчас восемь миллионов,— увеличение почти в 4 раза. 
Что касается нашей сибирской печати, то она, по сравнению с дореволюционным 
временем, выросла почти в десять раз. Одних только национальных газет, о которых 
при царизме и не мечтали, имеется 207 с общим тиражом в миллион экземпляров. 
Взгляните на фотоснимок, включенный в рамки этой статьи: перед вами целая серия 
национальных газет, выходящих в Сибири: тут не только' культурные западные на
циональности (латыши, немцы), но и самые отсталые восточные, например, ойроты, 
издающие ныне на Алтае свою собственную газету «Кзыл Ойрот».

Возьмем журналы. При царизме количество их измерялось десятками, а общий 
тираж не превышал полмиллисна. Теперь их больше тысячи, с общим тиражом около 
9 миллионов. Характерно при этом, что по количеству названий на первом месте стоят 
социально-экономические (562) и научно-прикладные е научно-популярными (169).
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Возьмем, наконец, книгу. При 
царизме наибольшее количество вы
шло в 1912 году: 34 тысячи назва
ний в общим тиражом в 133 миллио
на экземпляров. А при советской вла
сти, уже в 1925 году, общий тираж 
книг выразился в сумме 242 миллио
на, при чем наибольший 'процент вы
пущенных книг приходится именно на 
массовую литературу для рабочих и 
крестьян.

Нельзя, в частности, не отме
тить разительного роста педагогиче
ской и детской литературы. Вместо 
полдюжины педагогических журна
лов старого времени, мы имеем де
сятки центральных, краевых (обла
стных) и губернских педагогических 
органов печати и великолепно поста
вленную «Учительскую Газету». А 
тираж детской и юношеской книги 
уже в 1926 году превысил 17- мил
лионов, не считая учебников и учеб-, 
ных пособий (их тираж в том же го
ду 'был 25 миллионов).

Рост педагогической и детской 
литературы не только разителен, но и 

симптоматичен. Он свидетельствует о том, какое 'большое внимание уделяют партия и 
правительство повышению квалификации просвещенцев, их общественно-политическо
му -развитию и воспитанию нашей смены, школьной и внешкольной учебе,

II.
Какие же задачи стоят перед советской печатью в данный момент, и. как и чем 

могут помочь ей учительство'и школа в разрешении этих задач?
Наша печать— не только зеркало жизни, она же и прожектор, освещающий на

ши пути и перепутья, она же и наше боевое знамя. Ее лозунги не отвлеченны, не фан
тастичны, они настоятельно диктуются самой жизнью— 'данным историческим мо
ментом, совокупностью международных и ©нучрадших условий, реальными потребно
стями и нуждами дня. Исходя из этих предпосылок, для нынешнего праздника печати 
намечается пять -основных задач:

1) крепить оборону страны, разоблачая-лицемерное миролюбие буржуазии;
2) крепить железную солидарность трудящихся в противовес правым и левым 

уклонистам, трусливым маловерам, пугающимся трудностей социалистического строи
тельства;

3) крепить индустриализацию, поднимать урожай и развертывать коллективиза- 
цию сельского хозяйства, всячески -содействуя трудовому соревнованию города и 
деревни;

4) энергичнее бороться с  бюрократизмом, -огнем рабочей самокритики выжигать 
язвы, государственного аппарата, очищать аппарат от саботажников и вредителей и 
параллельно выдвигать рабочих и работниц, крестьян и крестьянок на руководящую 
работу;
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5) уделять максимум внимания культурному фронту: ликвидации неграмотности, 
■борьбе с пьянством, хулиганством, антисемитизмом и прочим наследием веков рабско
го режима.

Таковы главнейшие задами печати. Помощь же школы и просвещенцев может 
выразиться прежде всего ні больше всего в популяризации самой печати, в агитации 
■за газету, за журнал, за книгу. Для этой цели следует организовать: экскурсии в би
блиотеки и в книжные магазины, апитсуды над той или иной книгой, вцпуск специаль
но 'приуроченных к дню печати стенных газет и пр. Было бы очень печально, если бы 
просвещенцы ограничились во всем этом одним днем 5 мая; этот «день» надо пони
мать шире и удлинить его, по меньшей мере, на неделю, беря 5 мая лишь как отправ
ную точку, начало (кампании*). , ,*

Экскурсии в библиотеки и в книжные магазины (в деревнях— избы-читальни и 
книжные полки) .лучше устраивать в такие дни и часы, когда учреждение не работает, 
дабы книжники могли, не отвлекаясь текущей работой и не торопясь, показать ребятам 
и желающим взрослым все, что надо, ответить на все их вопросы, раз’яснить все1 не
доумения. Само-еобою разумеется, что и там и тут надо предварительно подготовитъ 
нужные материалы, сделать, например, выставку литературы по1 определенным рубри
кам, вывесить список рекомендуемых книг по тем или иным вопросам и т. д. Для млад
ших групп школьников хорошо бы дать выставку «книг с  картинками»,— малыши на 
картинки падки. Вообще иллюстрационного материала должно быть предоставлено для 
экскурсий как можно больше: ©се картины, плакаты,’ портреты, лубки, диаграммы, 
схемы,— в противном случае будет скучновато, экскурсии не дает желательного 
эффекта.

Агитсуд над той или иной книгой (лучше беллетристической, легче поддающей
ся этому процессу) может вылиться и в упрощенную форму «дискуссии в лицах», для 
чего заранее выбираются обвинители и защитники, а приговор (резолюции) выносят 
все присутствующие- (большинством голосов). Предпочтительнее выбрать хорошую 
книгу, дабы в защитительном слове, отталкиваясь от нее, было удобнее развить агита
цию за книгу вообще. Попутно, в качестве 'свидетелей, не лишне привлечь читателей, 
а тем из них, которые небрежно с нею обращались, поставить это на вид, вынести 
общественное поріцашіе, подчеркнуть всю важность культурного отношения к книге.

В частности, мы рекомендуем устроить суды, дискуссии или просто беседы о 
«Просвещ. Сибири» (среди учительства и политпросветработников) и о детском журна
ле «Товарищ» (среди учительства и! детворы), а вынесенные резолюции, замечания и 
пожелания прислать в редакцию нашего журнала. Для редакций обоих журналов это- 
был бы весьма ценный материал, который помог бы им успешнее ориентироваться при 
построении планов дальнейшей работы. Увеличить в день печати! тираж журналов, за
вербовать в каждом районе хотя бы по десятку новых подписчиков также входит в 
задачи школы и просвещенцев.

Ш.

Праздник печати в этом году почти совпадает с другим большій праздником—  
10-ти летним юбилеем государственного издательства. И было бы целесообразно их 
об’единить или второй провести вслед за первым. Школа не может пройти мимо ука
занного юбилея, ибо 'слишком много сделал Госиздат для школы и детворы. Достаточно 
етравнмть старые (дореволюционные) учебники с  новыми, чтобы убедиться в несравни
мом идеологическом и техническом преимуществе нового учебника,, основного двига
теля советской учебы. Уже по одному этому 10-ти летие Гоенздата должно' быть от
мечено, как большой праздник советской печати и школьной книги, праздник, близкий 
каждому школьнику, пионеру, учителю, политпросветработнику.

*) Проведение дня печати в тек. году перенесено на 2Ь мая.
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Наркошірос, по согласованию с Госиздатам, решил травести этот- праздник 
так, чтобы на ряду с достижениями в деле создания учебной книги, выявить те задачи, 
которые еще не осуществлены и над разрешением которых Наркошірос, Госиздат, от
делы наробраза и школы будут в ближайшие годы работать.

В циркулярном письме ко всем заведывающим школами зав. Главсоцвосом т. Эп
штейн конкретно рекомендует следующее:

«1. Организовать во второй половине мая повсеместные школьные собра
ния, посвященные юбилею ГИЗ’а и советской учебной книге. На собрания не
обходимо привлечь родителей, учащихся, представителей общественных, пар
тийных и советских организаций. В городах, имеющих отделения или филиалы 
ГИЗ’а, школьные собрания и подготовительная к ним работа должны быть про
ведены ОНО совместно с отделениями или филиалами ГИЗ’а. .

2. В повестку собрания необходимо поставить краткое сообщение о зна
чении и роли государственного издательства и об обязанностях школы вести 
совместную с ним работу по улучшению имеющихся учебных пособий и созда
нию новых (тезисы и материалы для докладчиков будут своевременно опубли
кованы в журнале «Еженедельник Наромпроса»).

. 3. Собрания эти необходимо использовать для постановки отчетных докла
дов школы о состоянии школьного снабжения учебниками, о конкретных^ нуждах 
школы в отношении обеспечения учащихся книжными пособиями с тем, чтобы 
в частности выявить общественную инициативу в деле бесплатного снабжения 
учащейся бедноты пособиями.

4. Ко дню собрания желательно подготовить выставку, иллюстрирующую, 
каков нормальный комплект учебников и учебных пособий, необходимых школь
нику, и каков фактический, которым учащиеся располагают. На этом сравнении

' нужно закрепить внимание участников собрания и одновременно доложить им 
нормальные цифры расходов на учебники и фактические.

5. К празднованию юбилея ГИЗ’а необходимо приурочить обсуждение во
проса о необходимости организации школьных библиотек там, где их до настоя
щего времени нет, или об освежении и пополнении ассортимента имеющихся 
библиотек.

Постановления собраний по вопросам улучшения содержания, технического 
оформления, удешевления и продвижения учебной книги, а также о способах 
улучшения всей в целом постановки работы над книгой Наркомпрос просит в ко
пии сообщать Госиздату по следующему адресу: Москва, Богоявленский пер., 4, 
торгсектор ГИЗ’а, подотдел учебной литературы».

Мы почта полностью привели эту часть циркулярного письма в полной уверен
ности, что 'сибирские просвещенцы интенсивно откликнутся на призыв Главсоцвоса и 
Госиздата. Больше того: мы думаем, что попутно было бы не плохо обсудить и наши 
сибирские краеведческие учебники, хотя издает их не Госиздат, а Сибкрайиздат. Во
прос об учебной литературе стал одним из актуальных вопросов школьного строитель
ства и весьма полезно осветить его со всех сторон. В дни печати, в дни Госиздатовско- 
го юбилея сделать это удобнее и целесообразнее, чем в какое-либо другое время.
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И. Хам арм ер

классовая борьба за новые советы
(Итоги перевыборной кампании)

«...Мы доведем дело до того, чтобы хозяйственная база из мелкокрестьянской пе
решла в крупно-промышленную. Только тогда, когда страна будет 'электрифицирована, 
когда под промышленность, сельское хозяйство и транспорт будет подведена техниче
ская база современной крупной промышленности— только тогда мы победим окончатель
но»— сказал в своей речи на ТШ-м Всероссийском С’езде Советов Ленин.

Но не мало побед, и довольно крупных, мы одерживаем над классовыми врагами 
уже теперь, когда мы только на пороге индустриализации нашей страны. И одну из боль
ших побед мы одержат в классовой борьбе с кулаками и их приспешниками, о нэпманами 
и другими антисоветскими элементами за новые советы в последнюю перевыборную кам
панию.

Итоги этой кампании необходимо изучить не только потому, что кампания перевы
боров советов является одной из важнейших поттических кампаний, но и потому, что 
вокруг выборов разгорелась упорная классовая битва; потому что в этой борьбе кулак по
казал всю свою тактику, все способы и методы борьбы; потому, что бедняцко-середняц
кая масса в деревне, руководимая пролетариатом и его партией, как никогда, показала 
свою организованность, свою сплоченность, не только отразив удары классового врага, но 
и развернув победоносное, наступление на нэпмана и кулака за новые советы, за пере
устройство народного хозяйства по пути «подведения технической базы современной 
крупной промышленности», по пути коллективизации сельского хозяйства.

Тактика кулачества

Нужно отдать справедтвость нашим врагам в том отношении, что они в первый 
период кампании (ноябрь-декабрь) проявит высокую и напористую активность в то вре
мя, когда наши советские и общественные организации только раскачиватсь, когда мас
совая работа подчас подменивалась вихрем циркуляров, распоряжений, планов, расписа
ний, 'директив— срочных и не срочных, длинных и не дтнных.

В основной своей массе кулачество понимало свои классовые интересы, понимало, 
что завладеть советом это значит ослабить еоциатстическое наступление на капитатсти- 
чеекие элементы.

Вот почему первой тактической задачей кулака было укрепить свои позиции в вы
борных штабах— избирательных комиссиях.

Там, где кулак не мог пролезть в избирком, он старался протолкнуть своего став
ленника— подкулачника. II нечего' греха таить— во многих местах нашего края кулаку 
это удалось. Цифры нам говорят, что из 3601 избирательных комиссий было вычищено 
1050 чуждых нам людей. - .

Начавшаяся чистка избиркомов показала кулаку ̂ что тут он навряд т  сможет ук
репиться, и кулак перед собой поставил другие задачи: избежать тшеняя избирательных 
прав е тем, чтобы пробраться в совет, 'опорочить выставленных бедняцкими собраниями 
кандидатов и во что бы то ни стало протащить в советы своих людей.

Чего только кулак не выделывал в это время? Он бил себя в грудь, доказывая, что 
он ярый защитник советской власти, что никогда в мыслях у него не было наме
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рения кого-либо эксилоатировать, что он не только против коллективизации, а наоборот 
«дело хорошее, я вам не прочь войти в коллектив» и т. д.

Единственно', с чем кулак не соглашается,— это с «городской выдумкой»:
— • «Какие у нас кулаки, граждане? Никаких кулаков нет, все мы трудящиеся кре

стьяне. И чего только нам мужикам ссориться».
Не безынтересно ознакомить читателя с некоторыми фактами кулацкой изворотли

вости :
«Желая помочь бедняцкому населению, — пишет кулак Хажубаев 

Мухамед Ойротскому кредитному товариществу, — я предлагаю свои 
услуги кредитному товариществу, заключающиеся в следующем: про
шу принять от меня 10 лошадей, 10 кобылиц, 10 сарлык, 5 кунак, 5 тор- 
бок, всего на сумму Г.775 рублей. Идя навстречу и принося этим пользу 
как государству, так и населению, я думаю,, что кредитное т-во не 
откажет в моем предложении и пойдет навстречу бедняцкому населе
нию, роздав им скот, поможет стать им на ноги и хотя немного этим 
подкрепить их хозяйство».

В Братском районе Тулуновского вкруга матерый кулак Ледорезов, перед тем, как 
был вывешен список лишенных избирательных прав, подал в партийную ячейку заявле
ние следующего содержания (приводим полностью):

Б. Кадинскому Сельсовету.
Гр. с. Б. КаДы, Недорезова Ва

силия Алексеевича.
З А Я В Л Е Н И Е .

В виду выполнения правительством плана по коллективизации 
бедняцко-середняцкого слоя крестьянского населения, прошу сельсовет 
провести широкую агитацию о том, что мною организуется сельско
хозяйственное машинное товарищество. Имеющиеся у меня машины 
пускаю в общетоварищеское пользование, согласно комиссионной 
оценки, на льготных условиях, без .зачисления процентов. Желающих 
вступить в товарищество прошу подать заявление письменно или 
устно.

(Подпись).

«Если вы меня нс лишите голо са, я сейчас‘же возьму 'Облигаций 2-го займа инду
стриализации на 300 рублей»,— поставил условие рубцовский кулак Некрасов.

В Кулинском районе, Барабйнского 'округа, кулаки организовали хлебный обоз и 
сдали около 33 тонн (2000 иудов) хлеба.

В Кишто'Вском районе эт о т  же округа два кулака— Дохневич и Шубов— предла
гали подарить бедноте конезавод и мельницу.

Но и тут у кулака не выгорает. Система задабривания в основном ни к чему не при
водит. Списки лишенных все увеличиваются, беднота, не стесняясь, вскрывает все ку
лацкие проделки, и кулак находит другие формы и методы борьбы. Создаются подпольные 
кулацкие избиркомы, выкрадывают планы, составляются свои планы, выделяются ку
лацкие «агитпропы», пускается в ход старый испытанный 'способ— воздействие экономи
ческими мерами на бедноту.

Изворачивается кулак, но сбить с позиций бедноту, расторгнуть блек с середняком 
не так-то легко и... выпускаются на свет «божий» «божественные» силы, начинает рабо
тать «божественная» почта и на землю летит послание от самого' «бога» :

«Люди! Вы перестали верить в меня. Если так дальше пойдет, 
то через два года я наведу светопредставление. Опомнитесь, люди! 
Что вы делаете? Почему вы лишаете права голоса- хороших людей? 
Все люди братья, все равны. Никого нельзя лишить».
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А управитель небесной канцелярии от себя делает лритшску— «Дальше бог тер
петь не может»*).

Но этими мирными приемами кулак, понятно, не ограничивался. Не одна школа 
сгорела в крае, не один дом деревенского активиста был подожжен, не один десятокчакти- 
вистов был избит, изувен и убит.

Совершенно понятно, что если можно было просто от души посмеяться и над боже
ственными посланиями, и над тактическими приемами перекрашивания в защитный 
цвет, то наглому кулацкому террору нужно было противопоставитъ силу пролетарской 
диктатуры, а общей активности кулачества— бедняцко-середняцкую организованность 
и сплоченность.

И кулак, как говорят, напоролся. Выездные сессии народных судов не замедлили 
вознаградить взбесившегося классового врага по заслугам, а масса батраков, бедняков и 
середняков проявила небывалый революционный под’ем, в свою очередь повела насту
пление.

Массовая работа

Мы не располагаем еще полными данными всей массовой работы, проведенной по 
краю. Но и частичные сведения по этому ©опросу рисуют довольно внушительную 
картину.

Так, в среднем можно считать, что проведено по краю собраний:
Бедняцких........................13—14 тыс.
Ж е н с к и х ........................18—19 „
М олодежи........................7—8 „

Совершенно понятно, что этими собраниями массовая работа не исчерпывается. 
Отчетные доклады перед избирателями— это один из основных видов массовой рабо
ты,— были проведены гораздо шире и полнее, чем в предыдущие перевыборные кам
пании.

Предоставим слово цифрам. Так, по материалам 2000 сельских советов, прове
дено 8257 отчетных собраний (т.-е. больше чем по 4 собрания на сельский совет). 
На этих собраниях участвовало в среднем 50 проц, избирателей, а в прениях выступа
ло 6-8 человек на каждом собрании.

Впервые в этой перевыборной кампании широко применялись демонстрации: в 
селах. Развевающиеся красные флаги, с бощщми лозунгами, собирали сотнями не 
только молодежь, но и стариков.

. Необходимо отметить, что. школы и основная масса учительства в этой перевы
борной кампании проявили особую активность. Школа, за очень небольшим исключе
нием, превратилась в действительный культурный центр, политико-просветительный 
штаб, организовывающий и направляющий работу.

Наконец, особо следует поговорить о новом виде массовой работы и одновремен
но— пролетарского' руководства. Мы имеем в виду работе бригады, работавшие на 
протяжении всей кампании в деревне.

Пролетариат об’явил массовый поход в деревню на помощь бедноте и середнякам 
в ожесточенной классовой борьбе и, что замечательнее всего, это то, что сами работе 
изыскивали средства для этого, зная скудность государственного бюджета.

В Кемеровском руднике на воскресник вышло 2 %  тысячи рабочих. Добыча угля 
в этих шахтах достигла огромных размеров. Подано было на поверхность около 
17.044 центнеров (110.000 и.) угля. Чистый доход от воскресника составил 5.000 р.

На Емельянов свой шахте в один день было добыто 82,4 процента суточной до
бычи. Воскресник дал 1000 рублей и т. д.

*) Это письмо появилось в с. Киска, Успенского аймака, Ойротской области. 
Приводим текст дословно.
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Кузнецкий округ, жж и следовало. ожидать, в поход на кулака выделил больше 
всего рабочих— 171 человек. Иркутск послал 160 человек, Новосибирск— 144 челове
ка, Омск— 64 чел. (для Омска мало!), а всего по 13 округам в деревню выезжало 
802 рабочих.

Какую помощь эти бригады 'оказали на местах? Обратимся к фжтам:
«Рубцовск. Рабочим бригадам, выезжавшим в села, удалось раз

ворошить жизнь поистине медвежьих уголков. Участники рабочей бри
гады в Ново-Фирсово провели 4 собрания бедноты, одно женское со 
брание, выпустили стенгазету, провели культпоход под лозунгом «гра
мотный, обучи неграмотного». 2-я бригада в составе 14 рабочих с про
изводства еще не вернулась и принимает сейчас участие в перевыбо
рах сельсоветов. В Ново-Склюихе, где сельсовет был переизбран под 
руководством участников бригад, избирательные собрания прошли 
активно с явкой избирателей до 77 проц, и женщин до 50 проц. Бед
нота и середняки довольны рабочим составом бригад. «Хорошо, что к 
нам послали рабочих, которые могут говорить с нами простым, по
нятным языком»,— говорят крестьяне».

«Бийск. Рабочая бригада в с. Песчаном, Смоленского района, до
билась открытия красного уголка, при котором она организовала стол 
справок и редколлегию стенгазеты. Из бедняков, батраков и середня
ков создали драмкружок и ячейку безбожников. Рабочая бригада 
с. Грязнухи организовала комсомольскую ячейку, провела учет бат
раков. Оказалось, что, вместо 9 батраков, которые были зарегистри
рованы в сельсовете, их оказалось 36. Никаких договоров на этих 
батраков заключено не было. Бригада организовала 'из них сельбатрач- 
ком и приступила к заключению договоров. Рабочая бригада в с. Ново- 
Тырышкином провела также большую работу с беднотой и батраче
ством и помогла ему перейти в наступление на кулака».

«Иркутск. При помощи рабочей бригады беднота и батраки окон
чательно сорвали маску с кулаков. На перевыборном собрании сначала 
часть собрания находилась под влиянием зажиточных. Подпевалы ука
зывают, кого надо выбрать в сельсовет. Под напором бедноты подпе
валы получили решительный отпор и под общий смех покинули со
брание. Намеченные в сельсовет кандидаты от ячейки бедноты едино
гласно проходят в новый состав сельсовета. При помощи рабочей бри
гады трудовое крестьянство Максимовщины победило своего врага».

И не даром крестьяне Ново-Котлинского и Камышевского сельсовета, Новосибир
ского округа, при слали в газету «Советская Сибирь» следующее письмо:

«Мы, крестьяне, шлем рабочим бригадам привет и обещаем в дан
ную перевыборную кампанию правильно проводить линию партии и 
советской власти. Мы будем открыто давать отпор кулаку. Мы не до
пустим кулаков в советы. В дальнейшем обещаем крепить смычку кре
стьян с рабочими и строить социалистическое общество. Призываем 
рабочих крепче сомкнуться с нами — с бедняцко-середняцким кре
стьянством. Мы всегда и во всем пойдем им навстречу».

Были, понятно, и кое-какие курьезы с посылками этих бригад, но в основном 
этот новый вид пролетарского руководства себя оправдал и должен быть закреплен.

Посылка рабочих бригад, чистка избиркомов, мера административного воздей
ствия на кулака, широкая развернутость массовой работы, все это не могло, не сказать
ся на увеличении активности близких нам социальных групп в деревне.

Но 'было бы ошибкой думать, что только эти мероприятия послужили причиной 
возрастания активности избирателей. Основные причины— это те, что за годы револю
ции укрепилась экономика страны, а на этой основе возросла культурность трудящихся 
масс. Батрак и бедняк в основной своей массе перестал бояться кулака, открыто сры
вая с него маску. Середняк понял, что с кулаком ему не по дороге. Бот почему в по
следней перевыборной кампании активность небывало возросла.

В чем эта активность проявилась? Обычно мы привыкли определять ее итого
выми цифрами явки на выборные собрания, но в последнюю 'кампанию активность из
бирателей не ограничилась только одной явкой.
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Пожалуй, впервые— день перевыборов советов превратился в массовый револю
ционный праздник. Миллионная масса батраков,. бедняков и середняков не только вы
ходила на улицу демонстрировать -свои силы и сплоченность, 'свое отношение к 'сове
там, но эти массовые праздники одновременно были и праздником завершения победо
носного похода на классового врага, символом дальнейшей борьбы и побед за построе
ние бесклассового общества, за уничтожение в концечконцов всякой 'Диктатуры.

Чтобы не быть голословным, приведем читателю несколько выдержек из офи
циальных материалов.

Иркутский округ пишет:
«Перевыборы советов в районе являются массовым советским 

праздником. Улицы окрашены красными полотнищами с лозунгами, 
такие же лозунги расклеены на заборах. Накануне выборного собра
ния, школы и культработники проводят массовые постановки на тему 
выборов в советы.

В некоторых селениях были организованы демонстрации батра
ков, бедняков и молодежи с факельными шествиями, с возгласами: 
«Долой кулаков из сельсоветов», чем привлекли к шествию громадное 
количество крестьян, так, например: в Явякском — участвовало до 
300 чел., где молодежь во время шествия расположилась возле церкви 
и возле кулацких домов и проходящему шествию выкрикивали: «В со
став сельсовета избрать активных, преданных советской власти, батра
ков, бедняков и середняков, долой кулаков и их подпевал, ура!». Им 
демонстранты вторили ура! А возле церкви молодежь выкрикивала: 
«Долой религиозный дурман, долой попов и церкви, даешь народный 
дом, ура!». Это шествие прошло очень оживленно, заранее обдуманное, 
оно поднимало дух демонстрантов и привлекло внимание крестьян».

А Каменский окрпспожом в своем докладе между прочим пишет:
«Избирателей на выборное собрание явилось 98 проц., при чем 

нужно заметить, что настолько в торжественной обстановке, что насе
ление чувствовало себя по-праздничному. Население в день выборов 
с утра стало группироваться по улицам с песнями и гармошкой, здесь 
мужчины, женщины, пожилые и молодежь. С песнями по улице (в виде 
демонстрации) публика направлялась к помещению, где должно про
ходить выборное собрание.- Женщины, дабы попасть на выборное 
собрание, отнесли своих детишек к старухам в другой дом . и 
сами шли на собрание. Бедноте, которая не имеет своей 
одежды, чтобы пойти на собрание, одежду давали граждане, кои си
дели в помещении и ожидали собрания; одежду бедноте относили на- 
дом. После окончания выборного собрания избиратели с пением Ин
тернационала и другими песнями стали расходиться по домам. Населе
ние говорит: «Это действительно за 11 лет советской власти мы первый 
раз так празднуем свой праздник».

Много других фактов можно привести, -но и этих, нам думается, достаточно для 
того, чтобы представить себе настроение 'батрацко-бедняцкой массы деревни.

Если же сопоставить активность избирателей с прошлыми выборами, определив 
ее явкой на избирательные собрания, то цифры нам скажут, что 'средняя явка по сель
ской местности по Сибирскому краю составляет 71,5 проц, против 50,6 проц, в пере
выборной кампании 1927-28 года.

На огромный процент увеличилась явка женщин. Так, если в предыдущей кам
пании эта явка 'определялась цифрой 32,9 проц., то в последней кампании юна состав
ляла уже 59,9 проц, по отношению к своей группе избирателей.

Но как -бы активность в селе ни была велика, город, как и следовало ожидать, 
оказался впереди.

Средняя явка но городам и поселкам гораздо выше средней республиканской яв
ки и составляет 82,6 проц, против 57 проц, в прошлой камлании.

Колоссальную активность и тут проявили женщины, дав 77,7 проц, явки на вы
борные собрания против 46,6 проц, в предыдущей кампании перевыборов в советы.
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Состав новых советов

Но водь одна активность, выраженная в процентах, недостаточна. Куда эта 
активность была направлена? Укрепилась ли диктатура пролетариата? Что из себя пред
ставляют новые еоветы в социальном отношении? Вот цифры:

Выбрано в члены городских и поселковых советов:
Женщин ....................... 24,7% (20,2%)
Чл. В К П (б ) ....................48,6 „ (48,8 %) ^
Чл. ВЛКСМ ....................8,7 „ (6,9%)
Рабочих от станка . . 45,1 „ (41,4%)

Выбрано в советы:
Чл. ВКП(6) и чл. ВЛКСМ 17,6% (13,5%)
Ж е н щ и н ........................18,6 „ (12,4%)

Выбрано председателей 'сельсоветов:
Б а тр а к ов .......................  544 чел., или 9,3% (было 185 чел., 3,2%)*)
Женщин ................• .419 „ „ 7,2„ (было 66 „ 1,1%)

По 15 округам членов 'сельсоветов по социальному положению:
Бедняков . . . .  14.448 или 26,6% (против 15,2%)
Середняков . . . 32.335 „  59,5 „ ( „ 75,0 „ )
Батраков . . . .  4.195 „ 7,7 „  ( ,, 2,9 „ )
Рабочих................ 918 ,. 1,7 „ ( „ 1,3„ )
П р о ч и х ................2.418 „ 4,5 „ (  „  5,6 „ )

По данным 184 РИК’ов (а всего в крае 259), выбрано в райисполкомы членами:
Батраков . . . .  451 (в пр. камп. было выбрано всего 160)
Рабочих................ 297 ( ,, „  „  „ „ 214)
Женщин................ 689 ( „ „ ., „ „ 476)

Из 184 председателей райисполкомов имеется:
Рабочих................46 (в пр. камп. было всего 24)
Батраков . . . . 2 ( „  „  „ „  1)
Женщин . . •. . 13 (в пр. камп. женщин председателей РИК'ов не было)

Какие же основные выводы напрашиваются в результате приведенных пока
зателей?

Выводы могут быть только такими: 1) коммунистическая партия умеет вести 
победоносное наступление; 2) лозунг— «Огонь но нэпману и кулаку»—-не только не 
ослабляет, но и укрепляет бедняцко-середняцкий блок. Там, где классовая линия пра
вильно 'Проводится, там союз бедняка с середняком непоколебим; 3) в результате п о  
ревыборов укрепилась диктатура пролетаріата; 4) кулак потерпел крупное поражение, 
а сгруппированные вокруг советов массы трудящихся, иод руководством коммунистиче
ской партии, победоносно шествуют вперед к социализму.

*) В скобках показаны цифры прошлой избирательной кампании.



НД ОБСУЖДЕНИЕ
=  и д е е  —

Проект нового устава Единой Трудовой Школы, помещенный в № 2 «Просвеще
ния Сибири» за 1929 г., рассмотрен нами на кустовом совещании учителей (д. Козлове, 
У.-Сосновекого р-на, Кузнецкого окр.), при чем наш установлено, что устав в целом 
вполне отвечает современным условиям работы в ЕТШ, в нем предусмотрены все детали 
школьной жизни во' всех ее проявлениях.

Непонятными для нас оказались § 17, п. «б» и «в», § 18 и § 23. В первом 
говорится о льготах для детей 'бедняков и батраков ,в смысле 'сроков приема их в школу. 
Мы считаем, что такие льготы будут нарушать школьную работу. Вот пример: мы на
чали занятия в школе с 15 сентября, а дети бедняков или батраков придут 1 октября 
или позже. Зная о льготах, они могут arc беспокоиться и до ноября. А если таких детей 
будет проц. 50? Явное дело, что при таких условиях дети отстанут и нарушат школьную 
работу. Здесь необходимо говорить о предоставлении детям 'бедняков и батраков мате
риальной помощи, чтобы они. могли своевременно приходить в школу и выходить из нее.

Во втором олучае, © § 18, мы поняли, что по и. «б» во вторую очередь (лица 
свободной проф.) принимаются дети служителей культов и нэпманов наравне <с детьми 
•служащих и кустарей, добывающих честным трудом ‘средства существования. Мы пред
лагаем такую редакцию этого пункта:

«б) во вторую очередь— дети служащих и кустарей, не пользующихся наемным 
трудом; в) и, наконец, в последнюю очередь— дети всех прочих граждан и. лиц свобод
ных профессий».

Что же касается § 23, то здесь, очевидно, 'опечатка, если же нет, то, мы полагаем, 
его необходимо переделать, так как здесь какое-то недоразумение.

„ Рук. кустом Я. Вознюк.

❖
Тов. А. Алабужев (Шушенское, Минусинского окр.) .—-Прочитал в № 2 «Про

свещения Сибири» проект нового устава Единой Трудовой Школы.
Замена 'старого устава школы новым, действительно, назрела. Старый устав был 

достаточен и уместен в то время, когда школа ломалась, когда не было опыта работы 
по-новому, когда, с другой стороны, быть может, вопросы культурной революции, во
просы школьного строительства не нагели и не могли иметь того значения, которое они 
приобретают сейчас; когда армия просвещенцев до некоторой степени растерялась во
обще в связи с строительствам новой школы, е 'введением новых методов обучения и це
лей воспитания и образования и должна была сама усиленно заниматься самообразо
ванием.

Как правильно отмечает редакция «Проев. Сибири», к настоящему вреагени на
копился большой опыт в работе школ и теперь, обобщив частные случаи и факты, можно 
и нужно уже сделать выводы.

Новый устав составлен продуманно, с учетом реальной обстановки, с учетом на
копившегося в повседневной работе школы опыта. Он отражает собой задачи школы 
сегодняшнего- дня. Новый устав перешел рамки «устава» общепринятой формы и яв
ляется программой школы и планом ее действия.

Я полагаю, что кроме сочувствия и одобрения такой1 устав у практических ра
ботников школ ничего не вызовет.



Продолжаются прения по докладу зав. КрайОНО т. Вяхирева «О состоянии на
родного просвещения в Сибирском крае и об основных задачах его строительства»*).

В прениях по докладу каждый из читателей, журнала 
может высказаться, прислав содержание своего слова в ре
дакцию. По окончании прений в 9 „Просвещ. Сибири“  

будет помещено заключительное слово докладчика.

Слово принадлежит то®. Н. Хильченко.

Тов. Н. Хильченко (село Ордынское, Новосибирского окр.).— Побле доклада 
тов. Вихирева мпе хочется поделиться своими мыслями по следующим моментам:

I. Общедоступность сельской школы
Сельская школа I ступ, не является доступной для всех и ДО' сегодняшнего дня. 

Тов. Вяхирев говорит, что в 'сельской школе I ст. в первой группе «детей крестьянства 
90 проц., а в последней лишь 70 проц.». Это верно. Но ото еще не все. Какого кре
стьянства дети остаются в школе до старших групп? Более обеспеченной части. А кто 
приходит в первую группу школы? Да все те же, более обеспеченные, у кого есть что 
надеть и обуть. А самые бедные, самые необеспеченные семьи совершенно и не записы
вают своих детей в школу, потому что ребятам не в чем пойти туда в первые дни за
нятий. Таким образом, при внешней формальной доступности школы опа для самой 
бедняцкой части населения остается и до сегодняшнего дня совершенно недоступной.

Тов. Вяхирев находит решение этого вопроса в организации-для этой цели об
щественных фондов. Не скоро этим путем мы сделаем школу общедоступной. Обычно, 
для этой цели средства начинают собираться после начала занятий в школах. В луч
шем случае удается собрать сколько-нибудь через полтора-два месяца. Понятно, что 
через такой срок, в большинстве случаев, уже бывает невозможным принимать детей 
в школу. И дето бедноты остаются за порогом школы. При некоторых школах, где нет 
ни Сельсовета, ни кооператива, нет возможности создать такой необходимый фонд.

Для ускорения введения общедоступности школы необходимо осуществить сле
дующее: » .

а) Средства для оказания помощи детям бедноты выделять из местных бюдже
тов и дополнительно к ним привлекать средства общественных организаций и населе
ния. Средства из бюджета необходимо выдавать школам до начала учебного года.

б) Учет учащихся на предстоящий учебный год проводить не осенью, а весною, 
выделяя при этом детей, нуждающихся в помощи. Учетом мы выявим детей, которые

*) См. 2, 3 и 4 „Просвещ. Сибири" за 1929 год.
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вз-за отсутствия одежды и обуви не смогут придти в школу осенью, а наличие -хотя бы 
небольших средств даст возможность оказать им своевременную помощь. В течение зи
мы там, где есть возможность, необходимо изыскивать средства на весенний период 
для покупки кожаной обуви. Таким образом, эти несложные и возможные мероприятия 
обеспечат доступность школы и для детей самых необеспеченных семейств.

II. Подготовка кадров учительства

Введение всеобщего обязательного обучения требует быстрой подготовки кадра 
квалифицированных работников. Эту задачу должны выполнить педтехникумы. Несрав
ненно лучше они: справились бы с этой задачей, если бы находились не в городах, а в 
сельских местностях. За четыре года «учебы» в педтехникуме даже крестьянские дети 
совершенно отвыкают от деревни, привыкают к городу и всякими правдами и неправда
ми стараются увильнуть от работы в деревне и устроиться в городе. Некоторые предпо
читают лучше в городе работать на канцелярской работе, чем учительствовать в дерев
не. А те, которые приезжают в деревню работать, первое время не знают, как присту
пить к школьной и общественной работе, долго чувствуют-себя в чужой непривычной 
обстановке. Для них все ново, все незнакомо. Этого не случилось бы, если бы педтехни
кумы находились в сельских местностях. Здесь учащиеся— будущие педагоги'— постоянно 
находились бы в соприкосновении: и тесном общении е той средой, в которой им придет
ся работать. Их практика проходила бы в сельской школе, в которой им придется быть, 
совместно с сельским учителем, с которым придется работать. Будучи еще в педтехни
куме, учащиеся втягивались бы в сельскую общественную работу, которую им придет
ся вести. Окончив педтехникум, оші не растерялись бы перед сложной и многообразной 
.учительской работой, а стали бы продолжать ее, как привычную знакомую работу. 
В материальном 'отношении преимущества также за селом.

III. Переподготовка учительства ^.
Переподготовка— эта большой и важный вопрос. Важность переподготовки доста

точно понимают и учащие сельских школ. У огромного большинства сельского учи
тельства есть искреннее желание «перевооружаться», повышать свою квалификацию. 
Много об этом говорят 'органы НО и союз. Но «воз» стоит на месте и по ныне. Причи
ной этому является отсутствие организованности в работе учителя. До настоящего 
времени в общественной работе мало участвует школа в целом, а все везет на своих 
плечах учитель. В этом же направлении давят на него и местные организации, нагру
жая его зачастую, иод видом общественной, всякой технической работой. Для само
образовательной работы времени не остается. В Ордынском районе, Новосибирского 
округа, осенью подписалось на заочные курсы больше 20 чел. Но почти никто из них 
материалы не прорабатывает: нехватает времени, некогда. Для того, чтобы повышение 
квалификации из разговоров превратилось в дело, необходимо выделить для этой работы 
в неделю два-три дня, закрепив это мероприятие соответствующим постановлением 
соввласти. Это значительно сдвинет дело вперед, но все же этого недостаточно. В наших 
условиях можно сделать больше: из учебного года, кроме отпуска, без ущерба для дела 
можно выделить не менее месяца для самообразовательной работы. На этот месяц уча
щих следует вызвать в районный центр для 'Проработки материалов заочных курсов 
или программ минимум. Учащие на это охотно пойдут даже и в том случае, если им 
не будет оплачиваться содержание и проезд. Необходимо эту работу только организо
вать. С организацией работы в районах справятся, если этот вопрос органами НО бу
дет разрешен в положительном смысле. Слово за ЕрайОНО.
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* **
Тов, А. Сократов ( Гурьевский 'завод, Кузнецкого округа).— Мне хотелось .'бы 

по докладу т. Вяхирева внести ряд своих предложений. Вот они.

В связи с усиленным темном социалистического строительства, в связи с обо
стрением; классовой борьбы, перед школой и учителем встает ряд новых задач. Однако, 
нужно сказать, иго в политическом отношении масса проовещенцев-учителей еще не 
достигла той высоты, на которой она должна была бы стоять. Учитель делает иногда 
много ошибок как в общественной работе, так и ц деле воспитания. Газетные факты го
ворят об этом. Все это показывает, что учитель политически еще недостаточно развит. 
Ему необходимо, наряду с повышением педагогической квалификации, уделять время и 
на изучение политических вопросов, вопросов политэкономии и марксизма.

В программах слишком уже мало затрагиваются вопросы интернационального 
воспитания. Это можно говорить не только по отношению к школе I ступ., но и к шко
лам II ступени.

Во многих семи и девятилетках изучают иностранные языки (немецкий, англий
ский, французский), но изучают их теоретически/. Почему бы изучение того или иного 
языка не проводитъ практически, ведя, например, перетеку с заграницей? Сделать 
это ведь можно'. Это делают даже некоторые пионерские отряды. При практическом 
применении иностранных языков их было бы более интересно и изучать, да и школа 
выполняла бы тем самым одну из своих задач— связывать изучаемое с жизнью.

В европейской части СССР связь некоторых школ с заграницей проводится при 
помощи переписки на языке эсперанто. Эсперанто— самый удобный и легкий вспомога
тельный язык.

Я сам самостоятельно' начал его изучать в начале 1928 т. и вот в настоящее вре
мя моту писать, читать и немного говорить на этом языке. Я написал уже несколько 
писем за границу и на некоторые из них получил ответы. Говорят, что эсперанто—  
язык искусственный, что он негоден к употреблению. Жизнь показывает другое. Вот 
вам факты.

«30 радиостанций ведут преподавание эсперанто. Язык эсперанто принят ОДР, 
МОПР, межрабпомом, красным крестом, красным слортинтерном» ( «Комсомол, агитпроп- 
работник», № 2, 1929 г., стр. 22).

Многие газеты-тнкаж- наши, так и заграничные— имеют постоянных корреспон- 
дентов-эслерантиетов. В СССР союз эсперантистов соединяет 15.000 челов. Нужно 
также сказать, что наши врат— -сектанты (баптисты) используют эсперанто. В Англии 
напечатана на эсперанто даже библия.

Почему бы и нам в школах, хотя бы на добровольных началах, не изучать эспе
ранто в целях интернациональной связи?

«Факты— вещь упрямая, а факты говорят за эсперанто» (Луначарский, А. В.).

С каждым годом выполняемая школой общественно -полезная работа все больше 
и больше увеличивается (перевыборы советов, культпоход, сбор бумажного хлама 
и т. п.). Школа вышла из своих стен. Жизнь школы теснее и теснее увязывается с 
жизнью общества.

Было время, когда ученики школы не выписывали газет (да и не было для них). 
Теперь не то. Во время перевыборной кампании мне пришлось быть в некоторых дере
венских школах, и что же? В каждой школе ребята выписывают газеты— «Юный Ле
нинец», «Пионерская Правда». В школах I 'ступени, расположенных в рабочих посел
ках, не редкость встретить группу, в которой на 40 человек выписывается 20-25 экз. 
газет (Гурьевское ФЗС). Ребята 'привыкают к газете и некоторые уже пишут в нее.
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Этого, однако, мало. Нужно научить ребят правильно писать в газету и правиль
но читать ее. В программах этого нет. Необходимо напомнить Наркомпросу о предло
жении, сделанном ему -со стороны «Комсомольской Правды». Вот что пишет по этому 
вопросу эта газета (в ноябре 1928 г.).

«Школа должна наряду с грамотностью и элементарными общественными 
навыками дать также уменье писать в газету».

«Это не значит, что школы должны дать знания или выпускать профессио- 
налов-журналистов. Конкретно: знания, данные школой, должны выразиться в том, 
чтобы ученик, окончивший ее, мог написать в газету о фактах, с которыми он 
сталкивается, об опыте, живом начинании, достижении и недостатках нашего 
строительства, дать свои практические предложения. Мы предлагаем внести в 
программу ГУС’а первой и второй ступени — по родному языку и обществоведе
нию — изучение газеты».

Нам, учителям, нужно поддержать это предложение. Сама жизнь требует от нас
этого.

В нынешнем году в отношении; проведения ручного труда в школах произошел 
большой перелом. Уже теперь не редкость встретить, когда некоторые сельские школы 
проводят ту или иную работу— переплет книг, вязанье, работа с деревом и т. п. В го
родских районах, в связи с организацией ФЗС, труд проникает в школу все больше и 
больше.

В будущем учебном году необходимо добиться, чтобы труд был в каждой школе, 
чтобы каждая школа имела свою, хотя бы маленькую мастерскую. Общественность по
может нам в этом, как помогла в проведении субботника в помощь школ ФЗС по почи
ну краснознаменного комсомола.

В переподготовку учительского персонала надо включить прохождение труда на 
практике в мастерских (ашнимум 14 дней). Такое мероприятие в некоторых школах 
ФЗС уже проводится.

Школы у нас еще материально не обеспечены. Нужно усилить темп обеспече
ния школ. Бывает часто и так, что средства народного образования расходуются не по 
назначению. Иногда РИК даже хвалится тем, что столько-то средств Сэкономлено, по 
смете же они должны быть израсходованы на дело народного образования (Факт— в 
Красноярском округе, Майский район, в 1927 г.).

Конечно, экономия в расходовании средств должна проводиться, но такая эко
номия, о которой я только что сказал, никуда не годится.

Нужно требовать также, чтобы учителя поставили в более лучшие материальные 
условия. Кто получает зарплату не аккуратно, как не учитель? Десятипроцентная при
бавка, например, должна выплачиваться в октябре, а между тем ее выплачивают в 
инваре (Кузнецкий округ, Бочатский район).

Улучшив матеріальное положение просвещенцев, мы усилим рост новых кадров 
учительства из молодежи. В педтехнмкумы идет мало молодежи.

«Учись три года, а потом 46 рублей будешь получать, уж лучше в счетоводы».
Некоторые скажут, что это шкурничество. Но пока факты говорят за то, что ма

териальный интерес играет большую роль в выборе профессии.
Прі материальной обеспеченности больше возможности продолжать свое само

образование, больше возможности для удовлетворения культурных потребностей (По
чему бы каждому учителю не иметь, нанрімер, радио?).

В деле повышения квалификации просвещенцев большую роль играет матеріаль
ная заинтересованность их. Рабочий старается повысить свою квалификацию, за это 
он получает прибавку. Пусть будет такое положение и у учителя. Нужна добровольная 
сдача просвещенцем экспертизы (ежегодно) но определенной программе, которая да
вала бы ему право на ежегодную прибавку. Почему бы нам, например, не ввести пре
мирование за лучшую школу, за лучшую постановку ручного труда и т. п.?

От этого выиграла бы школа в целом.
2 л. tflpocB. Сибири».
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* **
Тов. И. Силин (преподаватель Мал. Бащелакской ШКМ, Бийского икр., пред 

РМК рабпрос).— Отсюда, из села Мал. Бащелак, отстоящего в двухстах километрах 
от Бийска,, с передовых позиций нсоб’ятиого фронта просвещения, мне хочется от
кликнуться на призыв своего командарма.

Когда я прочел доклад т. Вяхирева, помещенный в № 1 «Просвещения Сибири» 
за 1929 г., я пришел в состояние, близкое к экстатическому. Вы, товарищи с Красного 
проспекта, бытъ может удивитесь такому действию доклада. Я же, сидящий здесь, в 
•самом далеком углу Бийского округа, ничего удивительного в этом не вижу. И я думаю, 
что не на меня одного доклад произвел такое впечатление.

В.чем же кроется, по моему мнению, причина этого? Причину эту я усматриваю 
в том, что первый раз наш командарм заговорил без пафоса. Да, без пафоса. Конечно, 
и в докладе т. Вяхирева есть патетические места, но их ровно столько, сколько тре
буется. В этом— основное отличие этого доклада от. всех предыдущих в том же роде. 
Если те целиком состояли из пафоса, то этот уделяет ему только начало и конец, а 
основная, и при том количественно подавляющая часть доклада, есть точная, сжатая, 
яркая, лешшски-четкая фотография пашей, и далеко ушедшей вперед, и все еще непри
глядной, сибирской действительности. Не удивляться приходится, а скорее поражаться, 
как это человек, в течение каких-то трех недель, так глубоко погрузился в самую сущ
ность дела. \

Сейчас с высот ораторского Олимпа я 'спускаюсь вниз и обращаюсь к тем момен
там, которые в докладе т. Вяхирева меня особенно затронули.

Первый момент-—о книжном фонде наших библиотек. Когда т. Вихирев коснулся 
этого вопроса, я боялся, что дело ограничится цифровым парадом, как обычно в этом 
■случае делается. К великому моему удовлетворению, дело этим не ограничилось, и 
тов. Вихирев подошел к тому, что, по моему мнению, является самым главным в этом 
деле, т.-е. к качеству литературы наших библиотек. Тов. Вихирев жалеет, что у нас 
на каждого сельского жителя приходится только по одной девятой книжки, а я говорю, 
что и этого вполне достаточно. Беда не ів том, что 'Книжек мало, а в том, что и эти-то- не
многочисленные лежат на полках, так как их брать никто не хочет, настолько они низ
кого качества. Вот сюда-то, в эту точку, на качество' и надо бить! Я не возражаю про
тив того, что год-два тому назад нужно было количество, но ни сколько не сомневаюсь 
и в том, что сейчас на первый план должно1 быть выдвинуто качество.

Вот вам пример:
Я выписал для школы па адному экземпляру программных произведений. Ребята 

меня осаждают, а когда начнешь отсылать их в райбиблиотеку, говорят, что там читать 
нечего. А в библиотеке 4000 книг— для деревни! достаточно.

Мое предложение— в дальнейшем, при укомплектовании библиотек, необходима 
взять курс на «класеицизацпю» библиотеки. Далее, необходимо как можно1 серьезнее 
поставить дело по рецензированию книг школьниками, выпускать в свет книги надо 
только в переплете.

Я недавно думал над тем, почему книжки высылаются брошюрками, и мне в го
лову пришла забавная мысль, что это даже и хорошо, так как лучше, чтобы все это 
бумагомарание поскорее вышло в тираж, во-первых, да и убивать средства на переплет 
этой чепухи, действительно, не стоило бы, во-вторых.

Теперь— об учете наших достижений.
Тов. Вихирев касается его вскользь. Он отмечает, как «интересную» работу, 

работу технологического института. По моему мнению, это «интересное» есть и самое 
важное из того, что у нас до сих пор отсутствовало. В том же номере журнала т. Чир
ков говорит, что с оценкой работы педагога, особенно в глухих углах, у нас обстоит из
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рук вон плохо. Я оо всеми положениями т. Чиркова согласен полностью и целиком, но 
добавляю, что будет еще лучше, если в добавление к той инструкции), о которой гово
рит т. Чирков, будет введена обязательная преемственность в оценке успеваемости 
ученика на всех ступенях обучения. Все- благие последствия этой меры перечислить 
трудно. Довольно указать лишь на то, что, наконец, с полной ясностью выступит перед 
нами учебная физиономия ученика, педагог будет знать свои сильные и слабые сторо
ны, инспектура и ОНО будут иметь об’ективный критерий для оценки того или иного 
работника. Конечно, приходится только приветствовать начинания по введению у нас 
Системы тестов, но до тех нор, пока тестирование будет поставлено на должную высоту, 
необходимо сейчас же выдвинуть на самый первый план умет п оценку работы уча
щихся и педагогов каждой школы низшей ступени с помощью 'преподавательского пер
сонала соответствующей ей школы высшей ступени. Я думаю, тогда невозможны бу
дут такие гримасы, когда в нынешнем году работника награждают званием героя 
труда, а в следующем году его убирают «за, несоответствием». Да и «несоответ
ствию»-то пресловутому едва ли будет место!

Обращаюсь к последнему вопросу, вопросу животрепещущему, все еще злобо
дневному7, почти больному— к вопросу об общественной работе.

Бащелакекий MR Рабпрос произвел анкетное обследование общественной работы 
просвещенцев района. Из поступивших 50 анкет оказывается, что видов общественной 
рдботы, в которой принимают участие просвещенцы, двадцать девять. Участие же их в 
этой работе таково: не имеют постоянной общественной нагрузки— 6 человек; имеют am 
■одной нагрузке— 7; по две— 9; по три— 15; по четыре-— 6; по пять— 4; по шесть— 2; 
семь нагрузок— 1.

То в. Вихирсв говорит, что у части работников просвещения имеется недостаточ
ный интерес к общественной работе. С этим положением нельзя не согласиться, но 
приходится пожалеть, что т. Вяхирев не попытался вскрыть, хотя бы в общих чертах, 
причины этого печального обстоятельства. Я попытаюсь это сделать, как умею.

Я не буду говорить о тех чувствах, которые волнуют тебя, когда ты ходишь из 
двора во двор, выпрашивая у крестьянина, как милости, чтобы он подписался на 
2 р. 50 к. займа индустриализации, и обойдя двадцать дворов и встретившись, если 
это происходит в большой церковный праздник, с полдюжиной пьяных компаний, воз
вращаешься домой с тем же количеством облигаций, с которым отправился.

Я не буду говорить и о том, какие чувства наполняют все твое существо, когда 
ты бьешься, высунув язык, над организацией ликпункта, а люди, которых ты так 
усердно стараешься просветить, расползаются с ликпункта во все стороны под самыми 
фантастическими предлогами.

Я об этом не говорю, так как знаю наперед все возражения, которые мне в этом 
случае будут высказаны.

Я только1 спрашиваю вас, тов. командарм,— задумывались ли вы и те, которые 
стоят за ваш, над тем, чтобы поставитъ это дело так, что крестьянин сам будет спраши
вать, где бы ему купить облигацию, чтобы в двери ликпункта он сам стучался, а не 
ждал, пока потянут его туда на канате.

Возьмем другой пример— посевная кампания. В масштабе Союза посевная пло
щадь должна быть расширена на 7 проц., а у нас? А у нас, в Бащелаке, где надо рас
ширять не хлебопашество, а скотоводство, таковая расширяется на 15 проц.! Тов. Ры
ков «7 -проц.» считает «крутой» директивой, а как прикажете считать «15 проц.»? 
Или так же, как у нас были о ІІ-м займом индустриализации? По всему Союзу счита
лось нормой взять займа в размере месячного заработка, а у нас поставили дело так, 
что нужно было взять его на двухмесячный заработок, и провели это поднятием рук на 
различных конференциях.
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I  веди в отношении поднявших «против» цело ограничилось только косыми 
взглядами, то это исключительно 'благодаря периоду самокритики. Бот как вы думае
те, тон. Вяхирев, чем вызывается такая постановка вопросов и как вы полагаете, нс 
может ли она вести к тому, что интерес к общественной работе у части просвещенцев 
недостаточно высок?

Еще раз о посевной кампании, а в связи с ней и о хлебозаготовках.
Беру наш Бащелак. С осени с хлебозаготовками мы, конечно, спали. Да, пожа

луй, хорошо и делали. Какой, в самом деле хлеб здесь, на высоте чуть ли не километра 
над уровнем моря? Однако, задание было получено, и порядочное— около 1394 тонн 
(85.000 пудов). Конечно, оно не выполнялось, так как налог был выплачен деньгами, 
полученными за масло, а везти хлеб за ту плату, которая на него имеется в таких 
хлебных центрах, как Учь-Пристанъ или Бийск, за 150-200 километров, для хлебо- 
держателя, конечно, было невыгодно. В данную минуту дело обстоит так. Беднота, в 
первую очередь организованная в коллективы, хлеб сдала. Сейчас она едет за хлебом 
на степь. А те немногие, у которых хлеб есть, ожидают весенней цены, II дождутся, 
так как с первого марта мой, например, хозяин заявил мне, что хлеб я должен доста
вать сам. Это— в марте м-це, а что же будет в июле? Вот и напрашивается вывод: 
а не лучше ли было бы оставить Бащелак совсем без хлебозаготовок, чем держать в 
нервном напряжении целую зиму несколько сот работников из-за 15 проц, (план хле
бозаготовок но Бащслаку выполнен на 15 проц.)?

Интересно еще и то, что в данный, момент, когда рик начал уже разговор о по
севной кампании, из округа вдруг является уполномоченный и грозит закрыть коопера
цию за то, что не выполнена хлебозаготовка!

II вот, вглядываешься в цифры в докладах тов. Рыкова и не знаешь— радовать
ся по поводу достижений или скорбеть по поводу того, что несчастный вопрос о куске 
хлеба насущного все еще не вышел из злобы дня. II снова хочется спросить вас, тов. 
командарм, и тех, которые стоят за вами— думали ли вы над тем, чтобы поставить дело 
так, чтобы бедняк (о классовой линии здесь известно) и середняк сами, на деле, а не 
на словах только убедились, что им просто выгодно больше сеять? Здесь я, прямо-таки, 
не понимаю. Мы везде говорим, что мы— материалисты и, между прочим, ставим дело 
таким образом, что из каких-то идеалистических соображений во имя прекрасного бу
дущего упрашиваем крестьянина подписаться на заем, упрашиваем итти на ликпункт, 
упрашиваем расширить посевную площадь, упрашиваем вступитъ в коллектив. А (поче
му же из служащих (я имею в виду не ту 'служилую интеллигенцию, о которой т. Ле
нин сказал, что она никогда не сделается коммушіетичной, а молодую, советскую ин
теллигенцию)— так вот, почему же из них ни один не заговорит о коллективе— все но 
своим норкам сидят и очень неприязненно относятся к малейшему уравнительному по
ползновению (на этот счет у меня имеются факты из собственной практики).

И вот мне приходит в голову странная мысль: не, идеализмом ли нашим об’ме
няется тот печальный факт, который я, товарищи, наблюдал истекшей осенью здесь, 
в Бащелаке, когда делал на, так называемом, десятковом собрании доклад по поводу 
П-го займа. Этот факт заключается в том, что из трех десятков «мужиков»— «баб» на 
собрании не было— ни один не вошел в избу без того, чтобы не перекреститься. А были 
тут ведь не одни старики!. Надо иметь в виду еще и то, что большинство из этих «му
жичков» десять лет тому назад той же самой рукой, которой они крестят сейчас свой 
лоб, «крестили» Колчака (Бащелак— один из центров партизанства). Так вот, не го
ворит ди. вам, тов. командарм, чего-нибудь тот факт, что за 10 лет революции и совет
ской власти сибирский крестьянин не разучился «креститься»?

Пожалуй, достаточно.
Я говорил отрывисто, почти бессвязно, и сказал сотую долю того, что еще мож

но было бы сказать по поводу тех условий, в которых нам, бойцам передовых позиций, 
приходится вести свои трудовые дни.
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Однако, довольна.
Знаю, что нон положения встретят горячий отпор со стороны многих. Но заяв

ляю, что я умышленно' заострил вопрос, так как больше многих и очень многих му
чаюсь этими вопросами и больше- многих и -очень многих буду рад, если эти мои -сомне
ния будут надлежащим образом разрешены.

Заканчивая свое выступление, еще раз приветствую, уважаемый тон. командарм, 
вашу постановку вопроса и только прошу об одном— не разбрасывайтесь 'сами и не 
давайте разбрасываться другим. Лучше меньше-, да лучше! Судя по вашему докладу, 
вы это сделаете.

* **
Тов. Соснин, И. А. (село Чесноковка, Барнаульского окр.).— Я хочу -сказать 

здесь относительно' праздника рождества, которое проводится у нас 25-26 декабря по 
новому стилю, как дни отдыха. Школы в эти дня не, занимаются.

Ученики нам говорят:
—  «Зачем это новое рождество празднуют? По-старому не признают, а по-но

вому признают... Раз по-старому мы занимались и по-новому будем заниматься, зачем 
время зря терять?».

И на самом деле, получается какая-то чехарда, при которой дети не могут полу
чить правильного’ антирелигацозного воспитания. Выходит так. Родители влияют на 
учеников, чтобы они праздновали рождество по-старому, а школа, не занимаясь в рож
дество- по новому стилю, этим самым все же внедряет в учащихся мысль О' празднике. 
Многие школы в рождество по новому стилю занимаются, а положенные дни отдыха 
переносят на другое время.

Я думаю, что выражу мнете многих учителей и самих учащихся, если внесу 
предложеніе упразднить дни отдыха в рождество по новому стилю и заниматься в 
школах в это время нормально1, не признавая тем самым рождества ни по-старому ни 
по-новому.

Теперь относительно инспекторов, У нас, в Белоярском районе, инспектора фор
менным образом дезертируют: самое большее— инспектор работает в районе год, а в 
текущем году почти до половины учебного года у нас совсем не было' инспектора. За
тем приехал т. Леонов, побыл недолгое время и «подался» в аппарат окрОНО. Мы опять 
теперь без инспектора.

В Барнаульском окрОНО на вопрос председателя MR раблрое об инспекторе так 
ответили:

—  «Вот ждите, когда приедет свеженький инспектор, который не знает ваш 
Белоярский район, мы его туда и пошлем».

Так делать не годится. ОкрОНО надо серьезно заняться этим делом. Надо выяс- 
шіть хорошенько условия работы в районах. Если там есть известные люди, которые 
действительно занимаются только склокой по делу инспекторов, следует принять про
тив них меры. Если же инспектора не могут приспособиться к действительным усло
виям работы района, сами создают для себя нехорошую обстановку работы, а потом 
дезертируют,--тогда и их не, щадить и не переводить в другое место.

Плохо на местах обстоит дело с детской литературой. Ученики любят читать, а 
достать книг нельзя: их или совсем нс бывает в Оибкрайиздате, или они чересчур до
роги, не по карману. К тому же есть и не подходящие по содержанию книги, напри
мер, о беспризорниках, которых дети, в большинстве случаев, представляют, как ге
роев, завидуют им и непрочь даже сами быть такими же.

Сибкрайиздагу надо всемерно стремиться удешевлять детскую литературу. Кни
га поможет школам развить у ребят навык чтения и поднять общее развитие детей.
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Хорошо было бы, т. Вяхирев, если бы там, у вас в Сибе, быстрее двинули дело со 
школьным строительством. Жилые дона крестьян или учреждений покупать для школы 
не разрешают, надо строить типовые здания. И это верно. Нельзя заниматься кустар
ничеством. Но где же выход, когда лес отпускается по очень дорогой цене, да к тому 
же долго волокитятся о отпуском его разные лестресты? Надо удешевить лес, чтобы 
не срывать школьного строительства. Иначе— места будут вынуждены строить конуры 
под школы из жилых домов. Нельзя же допустить, дожидаясь постройки типового зда
ния, чтобы школа в известное время придавила детей вместе с учителем.

* **

Тов. Третьяков (Шадрине, Барнаульского окр.).— Вы, т. Вихирев, сказали, что 
в бюджете надо было отразить «достаточное развитие школ крестьянской молодежи, 
которые сейчас являются единственными соцвооовшіми школами в деревне». Да, это 
верно. В другом месте доклада вы говорите, что они (НИШ)... «еще не готовят новых 
людей для социалистического строительства». И это верно. Корень зла лежліт в бюд
жете-. Что дает сейчас местный бюджет школе крестьянской молодежи? Зарплату пре
подавателям, немного на учебники и бумагу с  карандашами, гроши, совсем гроши, на ла
бораторное и кабинетное оборудование и ровно ничего на обзаведение с.-х. инвентарем и 
постройку служебных помещений. С одними программами и учебниками ЩЕМ только и 
будет агитировать, а ей следует сделаться в деревне коллективным агрономом с  пока
зательными приемами в сельском хозяйстве. Следует итш не. только по линии увели
чения количества школ, но и существующим помочь стать рассадниками агрикультуры.

В существующем способе развертывания школ семилеток в ШКМ в Барнаульском 
округе имеется диспропорция, так сказать: семилетки переходят на программу ШКМ, 
а у них нет ни агрономов, ни самого минимального оборудования, да и земельный уча
сток «у чорта па куличиках».

Агронома иной школе дадут, а толк от этого небольшой: что он будет делать с 
доброй сотней ребят, не имея под руками школьного участка, мало-малъского обору
дования инвентарем? Агитировать? Осуществлять с ребятами проекты в крестьянских 
хозяйствах— дело большой трудности, да и крестьяне на это туго идут. Нет также в 
большинстве школ мастерских— столярных, слесарных и т. п. Из рук вон плохо об
стоит дело и со стипендиями. Наш район, например, имел в текущем бюджетном году 
фонд помощи детям бедноты— всего 300 руб. на 33 школы почти с двумя тысячами 
учащихся. Из этих денег учащимся Н-го концентра семилетки досталось всего 40-G0 р., 
а у нас есть случаи оставления школы учащимися из бедняцкого слоя крестьян.

Подводя итоги всему сказанному, я вношу такие предложения: 1) надо вклю
чать в местные бюджеты средства на оборудование и обзаведение ШКМ селъхоз ин
вентарем; 2) приблизить школьные земельные участки и наладить их использование;
3) обеспечить стипендиями учащихся батраков, бедняков и части середняков.

*
Тов. Архипов И. (нос. Лебедевский, Каргатского р-на, Новосибирского окр.).—  

В жизни массовой школы I ступени имеется много ненормальностей. Одна из них-— это 
неевоевремешюе начало учебных занятий в школе осенью, когда во многих школах 
производится ремонт. Чтобы не быть голословным, я приведу здесь маленький пример из 
жизни своей Лебедевской школы. В текущем учебном году, согласно предписакж 
РОНО, следовало начать занятия в школе с 15 сентября, а мне пришлось начать их 
лишь 25 сентября благодаря тому, что в указанное время в школе производился 
ремонт. Подобное явление, по-моему, ненормально, и его необходимо' в будущем из
жить. Мне кажется, что ремонт школы следует начать еще во второй половине июня,
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тотчас же по окончании занятий в школе, с таким расчетом, чтобы закончить его во 
второй половины июля. Это было бы выгодно, ©о-иервых, в том отношении, что/была бы 
соблюдена экономия предназначенных на ремонт средств, так как в начале лета ремонт 
школы обошелся бы гораздо дешевле, чем в конце его или осенью, когда в деревне 
производятся спешные с.-х. работы; во-вторых, школа имела бы возможность возобно
вить свою работу осенью своевременно, что отразилось 'бы 'благотворно на учебно-вос
питательном деле.

Следующая ненормальность в жизни школы, на которой я хочу остановиться, 
это— занятия одного учителя с тремя группами в однокомплектных школах. Вопрос о 
занятиях одного учителя с тремя группами является одним из самых больных вопро
сов в нашей школьной практике. Он разбирается в последнее время почти на всех 
учительских конференциях, но все-там его, кажется, не разрешили в положительном 
смысле и до сего времени. Правда, в последнее время раздаются голоса о необходимо
сти изжить трехгрупповые школы. Говорят, что надо организовать школы с таким рас
четом, чтобы иметь только по две группы на педагога-одиночку, расширив одно
комплектные школы до четырех групп. Это будет возможно лишь при организации 
приема детей в школу через год. Изживать трехгрупповые школы пора уже, и чем ско
рее это' будет сделано, тем лучше.

В качестве отрицательного явления здесь же приходится отметить и еще одну 
черту— это отсутствие медицинского осмотра учащихся школ, находящихся в глухих 
деревнях. Я исхожу из практики своей Лебедевской школы. В течете двух лет моей 
работы в данной школе не было ни одного медосмотра учащихся. Такое явление, пожа
луй, не выдерживает никакой критики. В будущем нужно будет изживать подобные 
ненормальности.

Касаясь вопроса об уравнении зарплаты избачей и работников школ I ст. в целом- 
ряде округов, докладчик ничего не 'сказал о том, имеются ли перспективы в отношении 
уравнения платы за заведывашіе заведывающим однокомплектных и двухкомплектных 
школ I ст.? Как известно, заведующий однокомплектной школой получает за заведы- 
в а те  много меньше, чем заведующий двухкомплектной, а между тем он несет такую 
же ответственность и работает нисколько не меньше последнего. Я считаю, что плата 
за заведывание школами I ступ, должна быть уравнена.

* **

Тов. Мамонтова, А. (г. Красноярск).— Вопрос о переподготовке просвещенцев 
в Сибирском крае, как видно из цифр, приведенных тов. Вяхиревым, вопрос больной. 
Нельзя отрицать того факта, что ОНО эту переподготовку учительства проводит. При
слушиваясь к голосу учительства, ОНО пытается дать стветы на все вопросы, пример
но, по такой схеме: сегодня лекция по химии, завтра— по педологии, послезавтра— по 
вопросам текущей политики и т. д. Каждый вечер занят важным, интересным, отчего 
нет сил отказаться. У наробраза должно создаваться впечатление, что работники дей
ствительно квалифицируются. Если же преломить эту работу через призму плановости, 
строгого учета сил и времени, то придется сказать, что строго продуманного плана про
ведения переподготовки учительства нет, а если и есть, так он известен лишь тем, кто 
мало известен массе учительства— это методбюро и горметодкомиссии.

Методические органы города стоят в стороне от учительства. Это факт. Бот эшг- 
зод из нашей жизни. На осенней конференции был заслушан доклад о педологической 
работе опорной ж. д. школы. Учительская масса заинтересовалась и решила повести 
эту работу. Появилась соответствующая литература и работа закипела. А методбюро 
тем временем раскачивалось, раскачивалось и произвело1 на свет окружную педологиче
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скую комиссию. Нужно 'сказать спасибо педологу педагогического техникума, который 
дал возможность учительству посещать его лекции).

Конечно, надо считать плюсом, когда масса диктует своим «верхам». Но плохо, 
когда «верхи» не чувствуют настроения массы до тех пор, пока она стихийно не сдви
нет их о места.

Мне кажется, что переподготовка учительства не пойдет по правильному руслу, 
пока между руководящими методическими органами и серенькой массой рядового' учи
тельства не будет торной дорожки.

А этой торной дорожной будет: 1) совместно выработанный производственный 
план и 2) представительство передового массового учительства в методических орга- 
нах (пока же там заседают завшколами да опорные школы).

Хочется сказать несколько слов о работе инспектуры. Как работник города, я 
не знаю работы райинспектора, но работа горинспектора проходит на мосік глазах. Как- 
будто инспектор должен быть инструктором, старшим товарищем, методически стоя
щим выше 'самых сильных просвещенцев. А для этого требуется, чтобы у инспектора 
было время следить за литературой. Он должен чутко прислушиваться к работе школ 
и яри первых же перебоях в ней обязан притаи на помощь. Что же мы имеем на прак
тике.? В лучшем случае, раз в год инспектор обследует школу, при чем это обследова
ние длится от двух недель до двух месяцев. Такое длительное обследование совсем не 
значит, что все' это время инспектор проводит в школе. Нет. Обследование проводится 
в свободное от сидения в окрОНО время. Такая загрузка инспектора работой в ашіараг- 
те ставит ОНО перед опасностью: 1) инспектор не знает истинного лица школ, а, сле
довательно, не может их инструктировать; 2) опорная школа, как лаборатория инспек
тора, теряет свое значение.

■ Загрузка инспектора наблюдается не только в Красноярске, но и в других горо
дах Сибири. Решительное слово по этому вопросу, верно, за КрайОНО.

* **
Т'Ов. Ионов, С. (село Романово, Завьяловекого р-на, Каменского окр.).— В своем 

выступлении еще хочется остановиться на социальном положении и педагогическом 
качестве работников сибирских школ І-й ступени.

Среди работников просвещения Сибири, особенно в шкодах І-й ступени, у нас 
имеется много далеко ненужных нам лиц— сынков яі дочек бывших купцов, бывших и 
настоящих попов и т. д. (В с. Дубровино, Завьяловекого р-на— Сафонова, в Харитоно
во— Казанцева, в Чисто-Озерках— Ширяева). По соседству с моей школой в Барнауль
ском округе работает завом дочь убитого партизанами попа, в школе живет все гнездо 
поповщины, зачастую в школу приезжают в гости соседние попы... Возможно лмі в та
кой 'обстановке коммунистическое антирелигиозное воспитание ? Полагаю, что нет. В на- 
шем Завьяловском районе учительствуют дочки попов и спекулянтов. Я предлагаю 
КрайОНО в дальнейшей своей практической работе не допускать на педагогическую ра
боту детей лиц чуждых нам социальных прослоек.

Пару 'слов о качестве педагогического персонала. Кто идет на педработу? 
В первую очередь окончившие II ступень, и это нужно считать за счастье, так как 
окончивших педтехникум пока в нашей среде нет. В нашей среде еще много лиц, 
окончивших семилетку школу взрослых, 7 или 8 групп девятилеток. Этот педагогиче
ский персонал педагогически неграмотен и творит в своей педагогической работе пре
ступления. Вот примеры.

Учитель Ж-в прорабатывал тему «Жизнь и труд зимой». По Сибварианту прогр. 
ГУС’а на проработку этой темы рассчитывается время с 20-го ноября по 20-е марта. 
Ж-в проработал тему в три дня.
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Учительница Ширяева при проработке в четвертой группе, темы «Происхождение 
земли, жизни' на земле и человека» раздала ученикам четвертой группы сногсшибатель
ную анкету следующего содержания: 1) пол; 2) возраст; 3) чувствуешь ли половую 
страсть; 4) живешь ли половой жизнью, если живешь, то о кем: с женщиной, девоч
кой, проституткой.

Эти вопросы были заданы детям 12-13 лет. Вот -вам и педагогическая грамот
ность наших педагогов I '-ступени!.

В отношении орфографической грамотности некоторые учителя хромают на обе 
н от. Чтобы не быть голословным:, приведу несколько- фактов.

Осенью 1928 года в Каменский окрОНО было подано несколько заявлений с 
просьбой прінять на работу. В этих заявлениях встречаем -следующее:

«Прошение в Каменский Акраио, -от гр-а село Бобровского Сусунского (вместо- 
Оузунского) района Каменского уезда, Новосибирской губернии»*).

Автор этого- «прошения», педагог -с трехгодичным -стажем, видимо, не только 
по знаком -с орфографией, но- даже забыл и про районирование края.

Возьмем второй документ:
«В -Каменский Норкомлро-с -От окончивший 4 группы восьмилетки».
Как видим, здесь человек только что- пытается еще поступить на службу и по

тому не знает разницы между Наркомир-осом и -окрОНО?!
В знаниях политграмоты у просвещенцев также много недо-сгатков. На вопрос—  

«Что такое валовая продукция?»— многие отвечают: «Бычиное мясо».
Можем ли мы при такой квалификации педагогов выпустить грамотных учени

ков? Конечно, нет.
При укомплектовании школ учителями; нужно учитывать социальное происхож

дение будущего педагога, его квалификацию и общественно-политическое развитие. 
Для этой цели при школах II ступ. ( с педуклоном и без уклона) -следует -создать реко
мендательные комиссии, которые и будут рекомендовать окончившего на просветитель
ную работу. Только- -при хороших работниках мы вполне можем окожмуиизировать 
школу и поднять ее авторитет среди населения.

* **
Тов. В. Карпнш (пое. Курский, Ключевского р-на, Славгородского окр.).—
1. Об инспекторе. Роль инспектора в деле 'Направления работы школы, в деле 

собирания и передачи опыта работы одной школы другим велика и с каждым годом все 
увеличивается. Но здесь есть много недочетов. Взять хотя -бы Ключевский район. Ин
спектор на два района. Район деятельности большой— около 80 школ разных типов. 
Инспектор вынужден быть летучим гастро лером, как это и было в прошлом году: в на
шей школе и -окрестных -с нею инспектор побывал раз в год и то в конце учебного года 
по 214 часа, В текущем году дело -обстоит не лучше. Несмотря на целую груду постаг- 
новлений и резолюций о «даровании» нам инспектора на один район, инспектору все 
же «всучили» два района, и это- при заметном расширении школьной -сети. От чрезмер
ной нагрузки инспектор заболел и выбыл из -строя. А на дворе март и пахнет весной. 
Великое множество- недоуменных вопросов учителя так и -остаются неразрешенными. 
Учитель продолжает вариться в собственном соку. Нужно обратить на это- сугубое вни
мание и все это в будущем изжить.

2. Об обгцественной работе учителя. Общественная работа учителя зачастую 
зависит от массы случайностей. Понравишься администрации, власть имущим— работа 
твоя зачтется. Не понравишься— на тебя посыплются обвинения -сельской власти и до
несения в рик, а там недалеко и до решительных мер. В особенности эти -случаи уча

*) Редакция могла бы привести и еще более разительные примеры орфографи
ческой неграмотности некоторых просвещенцев.



26 ЗАОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ

стились в наше время, время самокритики. Малейшая попытка покритиковать местную 
администрацию и ее работу считается чуть ли не контрреволюционным выступлением. 
Все письма Крайкома ВІШ(б), директивы и указания на сей счет попираются бюрокра
там , крючкотворцами из сельсоветов и риков. II тогда общественная работа учителя 
идет насмарку. Энергия учителя расточается напрасно. Нужно уточнить 'общественную 
работу просвещенца, внести в нее больше ясности в смысле 'содержания, об’ема и ко
личества часов этой работы.

3. О постройке новых школ и самообложении. Нет никакого технического ру
ководства и надзора во стороны органов народи, образов, в деле постройки новых школ. 
Школы растут не по плану и не удовлетворяют простейшим требованиям. Сельсоветы, 
предоставленные сами себе, тратят огромные суммы вверх сметы, делают дополнитель
ное самообложение, строят школу по два года. Отчетность перед населением отсут
ствует. Сельсовет теряет авторитет и доверие масс и на самообложение масса идет по
этому туго. Органам народного образования необходимо на это дело обратить свое осо
бенное внимание.

* *

Тов. Н. Песен (Мариинок, Томского окр.).— Я хочу остановиться здесь на во
просе о строительстве школ. Этот вопрос волнует многих, особенно нас, молодых про
свещенцев. В уодовиях Сибирского края довольно распространенным типом школ явля
ется однокомплектка. О трудностях работы в ней говорить не надо. Об этом часто дис
куссировали на страницах нашего журнала. О том, что такой тип школ надо ликвидиро
вать для пользы дела, кажется, тоже нет споров. Я работал в однокомплектиой школе и, 
надо сказать, испробовал все ее прелести. Полная заброшенность, отсутствие живого 
обмена мнениями и опытом между работниками— все эти моменты дают особенно боль
но себя чувствовать, когда попадешь в такой медвежий утолок. Мне думается, надо 
укрупнять школы и особенно сейчас, когда мы говорим об улучшении качества работы 
проеветучрсждений. Пусть у нас школы не растут беспорядочно, как грибы. Конечно, 
самый факт быстрого роста школ надо приветствовать. Но нельзя же допускать такого 
положения, чтобы школа не оправдывала материальные и педагогические затраты на нее. 
Нужно же ведь также признаться, что педагогическая ценность однокомплектной шко
лы неизмеримо меньше, чем школы другого типа. Ученики однокомплектной школы 
слабее в познаниях и навыках учеников других школ.

Часто райоргайшзации посылают в такие школы учителей из девятилеток и пр. 
Приезжает такой свеже-испеченный педагог и... начинает работать (Частенько ему 
приходится организовывать школу)... Дошел до составления производственного 
плана... Где опыт прошлых лет у этой школы. Его нет. Как же составить производ
ственный план? Об этом хотя его и учили на конференциях и «скоропостижных» кур
сах, но... юн все-таки -не знает, как приступить к делу.

В такой школе учитель несет некоторые нагрузки по «совместительству»: он 
обязательно завхоз, а нередко и сторож.. Он заботится о воспитании детей, но его так
же беспокоят и вопросы топлива и освещения. Он— общественный работник, к нему 
ходят за оправками, он секретарствует в сельсовете и на сходах,— словом, у одно- 
комплектника масса кардинальных вопросов... С кем бы посоветоваться, у кого бы рас
спросить— такова первая мысль «присужденного» в однокомплсктную школу.

Но помощи нет. Я, например, за весь год не имел никакой помощи от организа
ций. Ехать же в другую деревню с шефскими целями не всегда полезно, да и вре
мени мало.

Школ однокоплектных у нас слишком много. В Мариинском районе из 35 школ—  
26 однокомнлектиых... Пусть количественно -несколько сократится число школ, зато 
выиграет качество их работы.
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'Кроме того, хозяйственные и др. нужды трудно удовлетворять но крупицам: 
этой школе немного, другой школе тоже немного, и в результате школы нужными ма
териалами обеспечиваются недостаточно. У нас мало хорошо оборудованных школ, а 
между тем мы строим новые школы, точнее— школообразные учреждения весьма ко
рявого характера. Всюду привлечь местные средства для «дооборудования» не всегда 
возможно, да п само облагаться можно до поры до времени.

Лучше построить одну хорошую типовую школу, чем пять автономных, времен
ных. Если мы примем такую постановку вопроса, то надо будет обсудить радиус дей
ствия укрупненной школы, проработать этот вопрос на крестьянских собраниях.

В плане развертывания школьного строительства в крае нужно также предусмо
треть плановое, постепенное свертывание однокомплектных школ.

Желательно, чтобы ЕрайОНО п работники деревни высказались по этому 
вопросу.

* **
Тов. А. Шмаков (дер. Березовка, Боготольского р-на, Ачинского окр.).— Мне 

хочется 'остановиться на вопросе об общественной работе учительства н на тех усло
виях, в которых приходится проводить ее.

Если в первые годы существования нашей республики, когда старая школа еще 
только заметала свои последние следы и на смену ей зарождалась новая школа, школа 
трудовая, советская, учителя сразу не могли понять своего назначения и места, то те
перь, на 12-м году существовазшя советской власти, .мы имеем 'Совершенно другое в 
работе сельского и городского учителя. Сейчас учительство ясно представляет себе пе
дагогические и общественные задачи трудовой школы, и эта ясность сознания помога
ла просвещенцу стать не только учителем-массовиком, но и 'общественником.

Различного рода камлании и мероприятия, проводимые советской властью и ком
мунистической партией, перевыборы советов, хлебозаготовки, самообложение, весен
не-посевная работа— все эти наиболее важные задачи разрешаются при активном учаг- 
сттиг школ и учительства.

Немного хуже обстоит дело с условиями, в которых развертывается работа учи
теля-общественника. Население еще и до спх пор привыкло смотреть на учителя, как 
на лицо, которому место только в школе, а не на поприще общественной работы. Здесь 
дело прямо-таки доходит до курьезов. Вот факты из жизни нашего Боготольского района.

Молодые учителя, только что окончившие девятилетки и относящиеся с ревно
стью к своему делу, за активную работу по самообложению и хлебозаготовкам выну
ждены были остаться без квартир. Их «выперли» с  квартир хозяева, попавшие иод бой
кот: «зло от вас поимели»,— говорили они в таких случаях учителям. Поиски учите
лями новой квартиры не увенчивались успехом. Никто из деревни не принимал их к 
себе. Дошло до того, что и хлеба никто- не хотел продать учителю. Хоть пропадай с хо
лоду и голоду. Пришлось ездить из деревни покупать хлеб в районный центр— Боготол.

Из этого видно, насколько иногда в сменйгом положении может очутиться ничего 
не видевший молодой учитель. И несмотря на все это, отчаяния, какого-либо упадни
чества в желании работать у таких учителей но наступает. Они ревностно продолжают 
делать свое дело. За что говорит это? За то, что учительство поняло свое место, честно 
и добросовестно выполняет возложенные на него задачи, задачи советской школы.

Вывод один—достижения в работе у нас есть; народное просвещение, несмотря 
на все трудности, преодолевая их, упорно идет вперед быстрыми) шагами. Районным 
организациям необходимо лишь стремиться к тому, чтобы полностью обеспечить нор
мальные условия работы учительства. Надо позаботиться о квартирах для просвещен
цев, надо стрешггься к тому, чтобы учительству не приходилось испытывать квартир
ного кризиса, а еще хуже— хлебного.
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❖  *❖
Тов. Штерн (Устъ-Коксунская опорная школа, Ойротия).— Мне хочется оста

новиться на вопросе об инспектуре, в районах. У нас, в Ойротии, в некоторых (восьми) 
районах (по-ойротски— аймаках) имеется по два инспектора: по соцвосу и политпро
свету. Иметь два инспектора на аймак я считаю большою роскошью, а при настоящей 
постановке дела, совершенно излишним и неэкономным. Вперед оговариваюсь, что важ
ность политпрооветработы, особенно на селе, я вполне отчетливо себе представляю. То, 
что политпросветработник нуждается в помощи 'зачастую больше, чем соцвосник, тоже 
знаю.

Мое личное мнение, а также и мнение наших местных просвещенцев-соцвосші- 
ков такое:

—  При районе (аймаке) иметь одного' инспектора по народному образованию и 
только в округах и областях иметь специально инспекторов по- политпросвету.

Если посмотреть на местах работу инспектора нолитпроеветов, то сразу бросится 
в глаза, что этот инспектор больше работник айм. ППК при комитетах ВКП(б), чем 
помощник и руководитель политлроеветучрежденнй. На него возлагают работу по кам
паниям (лично ему, а не через избы-читальни), по партийному и советскому руковод
ству, в ущерб своей прямой работе, Он ни в одном учреждении политпросвета не рабо
тает -систематически!, планово, по-настоящему. Везде.— урывками, наспех. И в резуль
тате, с  появлением инспекторов политпросвета в аймаках улучшения политпросвстра- 
боты незаметно. Учреждения же соцвоса, где нет специально инспектора еоцвосштка, 
остаются совсем без руководства... В них инспектор появляется, как птичка перелет
ная, и нет его опять целый год.

Многие утверждают, что нужно -иметь обязательно инспектора еоцвосника и ин
спектора политпросвета отдельно-, поясняя это тем, что- инспектора соцвоса: а) мало 
обращают внимания на работу в учреждениях политпросв., -б) 'некоторые инспектора 
сами мало сведущи в политграмоте, перегружены и т. д.

Ни с одним из этих положении’! я не согласен. По-моему мнению, инспектор по 
народному образованию должен быть один. Что за инспектор, который не дооценивает 
работу политпрооветучреждоний? Что за инспектор, который не знаком с общими за
дачами народного образования? И, наконец, что- за инспектор, который мало разбирает
ся в политграмоте?— Грош цена такому инспектору! Да их и нет таких инспекторов, 
а если -есть, то их не будет!

Не нужно попусту тратить деньги— нужен -один инспектор по народному -образо
ванию. Go всеми делами он справится лучше, чем два. В помощь ему и опытные упре
ждения и кулъткомиссии, которые до- сих пор дела не найдут. Нужен -один инспектор, 
но хорошо квалифицированный, который бы действительно отвечал за работу народно
го образования. А то -средств тратится много, а кто ,в риках и аймаках -отвечает за пра
вильную постановку дела? Рики и: аймаки пока только зарплату выдают, а серьезно, 
глубоко еще не вникают, да и не смогут вникнуть в дело без постоянного инспектора! 
Надо поднять на должную высоту работу опорных, районных школ, изб-читален! Не 
надо- раздувать штаты инспектуры!

Пусть -опорные учреждения будут действительно показательными, с лучшими ра
ботниками. А для этого- нужно улучшить материальное положение опорных школ, изб- 
читален, да и не мешало бы увеличить ставку работникам, работающим в этих учре
ждениях.



И. Лесков

Методические вопросы ликвидации 
неграмотности *

(К пленуму Крайметодсовета).

Качество с’сдает количество

В текущем году -сделан громадный количественный скачок в ликвидации негра
мотности (обучено 200.000 ч., вместо 60.000 в прошлом году). Но этот удар по тьме 
количеством несколько приглушается неизбежным качественным снижением. Надо по
лагать, ножницы эти дадут еще о себе знать. Нам придется еще во многом расплачи
ваться за свои увлечения. Я, конечно, далек от вывода об ошибочности нашего скачка. 
Он был -совершенно необходим, и в будущем году мы должны будем сделать еще более 
широкий шаг. Но все же констатирую: в погоне за количеством мы забыли качествен
ную сторону работы, вернее, мы не могли справиться -с нею.

Сущность этой «беды» в том, что количественное повышение охвата шло по ли
нии, главным -образом, индивидуально-группового обучения, 'Проводилось «руками» об
щественности. «Учителя» эти знали только одно: надо учить, а нан учитъ— они -со
вершенно не знали.

Неумение использовать наиболее результативные -методы работы,, организовать 
работу, влекло за собой лишнюю затрату времени и энергии. Ученики механически ус
ваивают кое-что. Такое «усвоение» неизбежно скоро забывается— получается яв
ление, которое мы привыкли называть рецидивом.

Методическая неграмотность этой категории ликвидаторов общеизвестна, Негра
мотность эту органы ОНО «стабилизировали» тем, что: а) мало сделали в отношении 
инструктажа и привлечения к этому основного кадра ликвидаторов и учителей соцвоса; 
б) наши методические требования и указания были всегда рассчитаны на более или ме
нее грамотного .(методически) работника (метод целых слов, общий букварь и пр.). 
Индивидуалы-учителя обычно ведут работу но букво-слагательному методу: заставляют 
заучивать буквы, иногда весь алфавит, потом приступают к чтению, «сложению букв». 
Потом списывают -буквы -с печатного по-письменному. Так учатся. Слияние звуков да
ется -с трудом, а часто так и остается непостижимым, отбивая охоту учиться.

Как работает наш ликвидатор-сезонник, принятый на работу, как несколько ква
лифицированный работник? Проходил -он курсы по подготовке ликвидаторов и имеет 
уже практический стаж. В -массе своей такой работник, кое-что знающий про методы 
•обучения, -знакомившийся в свое время -с -организационной постановкой, работает так 
же, как и «неученый учитель», инди-видуал.

Обычно бывает так. Начинает ликвидатор, «пробует» работать по установлен
ному методу (аналитико-саштетичешій метод целых -слов и слогов -с последующей зву
ковой проработкой), но вскоре забрасывает и переходит на обыкновенную звуковку 
(этому еще много способствует наличие на ликпунхте учеников, пришедших со зна

нием -нескольких букв— «звуковики»). Нынешние наши обследования не зарешетиро- 
вада почти ж  одного случая более -или менее правильной постановки преподавания.

*) Статья помещается в порядке обсуждения.
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Годовые ликвидаторы (наш основной кадр работников), иногда довольно толко
во и правильно ведущие учебу, обычно загружаются организационной работой и долж
ной пользы на ликлункте не, дают. К точу же количество их слишком незначительно. 
Учителя ооцвоса,— «совместители»,— как правило, не обременяют себя и особенности 
работ со взрослыми не учитывают— ведут работу своим методом. Таково кратко состоя
ние подготовленности! наших работников. Стоит ли повторять, что вследствие этого., 
кроме рецидива, мы наблюдаем: а) большой процент утечки; б) пестроту на лмкігункто 
(абсолютно неграмотные, звукобуквеншиш, умеющие только читать, но не умеющие 
писать и т. л.).

При таком состоянии, что называется, далеко не уедешь. Нас могут вполне спра
ведливо спросить:

—  Ну, а что же все-таки делают наши методические органы и ОНО в целом? 
Ведь об этом «уж сколько раз твердили миру».

Нельзя сказать, что шічего не делается. Литературы достаточно. Есть она в из
дании ВЧКлб, есть и сибирская методлитература. Но вот картина. Мы были в Кузнец
ком и Томском округах. II установили— ни Кузнецк, ни Томск не только не продвинули 
в то время по округу такие нужные книги, как «Грамотный, обучи неграмотного» и 
«В помощь ликвид. неграм.», но даже и не знали про их существование, В прошлом 
году я наблюдал в Канском округе такое явление. Учительница-ликвидаторша не имеет 
никакого представления ни о методе преподавания, ни о существующих по этим вопро
сам пособиях. Каясь в этих грехах, она горько упрекала КрайОНО и окрОНО в том, что 
они ничего не по-сылают. Мы с ней вместе порылись в груде книг в ее столе и. нашли 
«нетронутыми» все нужные пособия.

Эти пособия, значит, дошли все же до потребителя. Но мы знаем ряд фактов, 
когда книги затериваются и застревают везде, где угодно и. в первую очередь в окрОНО 
и РИК’е.

Вывод: а) литература, иа моста продвигается крайне скверно; б) в большинстве 
случаев, она не усваивается (даже если и есть). Получается так. Наверху мудрят: 
уточняют, изучают, рационализируют, подводят научное обоснование (особенно любит 
этим заниматься ВЧКлб), а внизу «исполнители» работают голыми руками, «как бог 
на душу положит».

Тут тоже ножницы, которые стригут качество больше, чем всякие другие
НОЖНИЦЫ.

Перед нами целая проблема равновесия качества и количества в ликвид. неграм. 
Не разрешить ее, оставить эти ножницы разведенными, значит забег количественный 
сводить «на-нет». Тогда ножницы будут сводиться сами, но уже в сторону уравнения 
с качеством, т.-е. пропорционально увеличивать рецидив. Разрешение этой проблемы 
утирается, ясно, не только в вопрос о работниках. Это только одна сторона дела. Во
прос бюджетный имеет не меньшее значение. Удлинить сроки обучения, увеличить ко
личество годовых работников, т.-е. обеспечить повышение квалификации ликвидатора, 
увеличить количество годовых школ грамоты и годовых начальных общеобразователь
ных школ— все это вопросы бюджетные.

Общественно-воспитательная работа в загоне
Научить читать, писать и считать.—основная задача в нашей работе. Работа с 

техническими навыками зажмет первое место в ликпункте и школе малограмотных. 
II правильно.

Но вот беда. Большинство ликвидаторов на этом месте, ставит точку. Основную 
задачу рассматривают, как единственную, оставляя в загоне вторую (пусть дополниь 
тельнуго)— привитие общественных навыков, втягивание в общественно-политическую 
жизнь, развитие интереса к ней. Иными словами, не ведут общественногоспнтательной 
работы с учащимися.
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Бот типичный для наших работников ход урока. Урок начинается чтением. Чи
тают посменно. Учительница подсказывает, исправляет. Уходит на это минимум 30 мин. 
В лучшем случае уч-ца дает два-три вопроса по содержанию прочитанного. Потом пи
шут. Сначала на доске, потом списывают и о доски и е книги. Тратят минут 40. Потом 
начинают «решать задачки». Это самое любимое занятие и учит-цы и учеников. «Тре
буют сами ученики, чтоб порешали задачи»,— оправдывается учительница. На это за
нятие уходит остальное время.

Бывают исключения. Начинают с беседы. Беседа не клеится. Бывает, пробуют 
говорить, писать на местные темы. Но широко продуманной и умело проводимой систе
мы по увязке с текущим моментом, с современностью, с местным материалом нет. Про
граммный же материал и литература насквозь пропитаны указаниями по этому вопросу.

Там, где учащий ведет все же такую работу, он часто не справляется с ней. 
Ученики иногда оказываются впереди своего учителя.

В одной Щегловской школе малограмотных довольно удачно указана была кам
пания по перевыборам в горсовет с текущей учебой. Проработан наказ горсовету.

Один ученик в этой работе, между прочим, пишет: «Еще много беспорядку, на
пример, у дворца труда. Подходя к двери, не обрублен лед».

Несколько ниже: «А вдобавок бак открыт. Публика кружкой лезет в бак со всеми 
руками. Зав. клубом т. Левин внимания на это не обращает».

И еще дальше: «Я был в клубе строителей. Там был доклад. После доклада до
кладчик предложил публике спеть интернационал. Публика встала и стала петь. «Кто 
был никем, тот станет всем». Нет наоборот, кто был всем, тот и сейчас всем, а кто 
был никем, он и сейчас никем. Например, я скажу -про себя...». II далее идет описание 
тягот налога за усадьбу, что нет в семье работников и нр.

Учительница взяла эти работы учеников «на-дом», исправила ошибки, раздала 
назавтра обратно. И перешла «к очередным делам». Богатейший материал остался со
вершенно неиспользованным.

Обычно ликвидаторы боятся говорить на общественные теша. Они «пасуют» пе
ред . учениками.

В редком ликпункте, школе малограмотных вы найдете организованное само
управление, .мероприятия но самоконтролю.

Конечно, есть отдельные попытки, есть примеры хорошо поставленной работы, 
но они теряются в общей массе и всегда почти не делаются достоянием других.

Сугубый же грех нашей работы в том, что мы совершенно не уточнили, не раз’- 
яснили и не проводим в учебе классового воспитания. На ликпункте среди прочих уче
ников есть батраки. На лпкпункт дают и общий букварь и батрацкий. При чтении ча
сто встречаются вопросы классовой борьбы в деревне. Ни организационной, (ни мето
дической ясности в этих вопросах нет. Батраки не выделяются в особые ликпункты 
и группы, ліиквігдаторша избегает говорить громко -о кулаке, о правах батрака, -о роли 
бедноты. Ведь, она слабое существо, неопытное, да и живет-то она часто «на хлебах» 
у кулака. II немудрено, что занимается она «прохождением мимо».

В этой области перед нами стоит целый ряд вопросов, требующих разрешения.
Нужно подправить систему методруководства

Резюмируем: масса ликвидаторов методически неграмотна. Методическая лите
ратура не усваивается. Она не приспособлена к потребителю. Технические навыки но 
значительны, почти отсутствует общественно-политическое воспитание. Единственное 
просвет-количественное достижение этого года и встряска общественности не дадут 
должного эффекта. Качество с ’едает количество.

Встает вопрос— так, что же нам делать?
Сейчас в краевых и окружных организациях прорабатывается план работ по лик. 

неграм, на 29-30 год. Предполагается сделать дополнительный -скачок в отношении ко
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личества обученных (350.000 ч. неграм., 100.000 ч. малограм.). Цифры охвата ди- 
ферснцируются, подглаживаются, уточняются. Будут даны указания не только о том, 
кто сколько должен обучить, но и сколько затратить на это средств. Все это хорошо. 
Но вся 'беда в том, что все эта выкладки делаются на количество. О качественной сто
роне дела, об обеспечении в плане мероприятий по поднятию качества работы забывает
ся (Сколько открыть годовых лик пунктов и школ малограмотных. Увеличить количе
ство годовых работников, повысить зарплату, отпустить средства на литературу, на 
подготовку и переподготовку и т. и.).

Словом, план надо дописать, доработать.
Но не в одних деньгах счастье. Многое завиот и от системы мероприятий.
Мы до сих пор, если и били, так не совсем в ту точку. Били иной раз помимо 

цели. Пожалуй, лора, бы уж и пристреляться.
Надо в отношении методического руководства перестроиться. Было так.. В крае, 

в округе организуются дешевенькие курсы на 20-30 чел., напишут 2-3 руководства. 
Купят книжонки из Москвы. Наймут за 19 рублей (на. 4 месяца) работника. Машина 
пущена в ход. Произведут 2-3 выезда «на места». Подытожат...

Основная масса ликвидаторов все же и после этих «больших дел» остается не
тронутой.

Перестроить руководство, по-нашему, нужно так, чтобы оно максимально обес
печивало охват руководством и помощью всей массы работников, а не отдельные еди
ницы. Для этого надо итти в эти массы. Ясно, «работники центра» этого все равно 
сделать не смогут: их мало.

Для этого:
1) совершенно необходим ряд мероприятий по первоначальному инструктажу и 

последующему постоянному наблюдению и руководству индивидуалами и грушювика- 
ми ликвидаторами. Надо установить что-то в роде шефства над ними. Главными ше
фами должны явиться учителя школ соцвоса и основной (годовой) кадр ликвидаторов. 
Первоначальный инструктаж желательно организовать в форме 7-10-ти дневных кур-, 
сов, в крайнем случае 2-3 бесед (методических);

2) совершенно отказаться от «высоких материй» в методразработках (их до
статочно), а сосредоточить все внимание на. внедрение элементарной методической гра
мотности не только среди иидивид.-групповиков, но и массового ликвидаторансезон- 
ника;

3) центр тяжести подготовок и переподготовок перенести в район и даже ниже 
(участок);

4) нужно спланировать ряд специальных курсов и группового инструктажа, 
(курсы для подготовки ликвидаторов из ба,траков, отдельно из комсомольцев и лр.);

5) дать «членораздельные» указания об 'организации и работе специальных 
ликпунктов, школ малограмотных, групп для батраков, о путях использования батрац
кого букваря, книга для чтения, а также и о том, как пропитывать работу" в общей си
стеме классовом содержанием;

6) шире практиковать организацию для ликвидаторов бесед на методические 
темы своей работы (кружки ликвидаторов, общие собрания, районные и участковые 
совещания и лр.).

Мы здесь не можем за недостатком места касаться вопросов обслуживания окон
чивших ликпункт и школу малограмотных нашей политпроеветсистемой (заочное обу
чение, самообразование, курсы, изба-читальня, библиотека). Этот вопрос не менее ва
жен и он должен разрешаться в тесной увязке с  вышепо ставленными вопросами. Если 
плохое качество1 работы по ликбезу с’едает количество, то плохая постановка политпро- 
светработы с ’ест целиком и количество и качество.

И с ’едает. В большом проценте. Ясно, что остаться равнодушным к такому яв
лению нельзя. Но этот вопрос требует специального обслуждеяия.



Ив. Устиновщиков

Неверный компас—неверный путь
(Ответ на статью т. Гецова*)

(В порядке обсуждения)
Новый период поставил новы е задачи. Если прош лый период восстановления н а

родного хозяйства требовал от н ас  «вним ания задаче поднятия уровня грамотности в 
наш ей  ш кле» (П рограмма ГУС’а, выл. 1, стр. 5 ) ,  то теперь перед нами стоит и ная  з а 
дача: не восстановление, а  реконструкция педагогического процесса.

Ведь марксистский анализ истории педагогики п оказы вает несомненную  зависи
мость последней от того или иного экономического периода. Я вл яясь  прямым следствием 
последнего, педагогика целиком и полностью  отраж ала экономический уклад 'Общества и 
соответствую щ ие ему классовы е тенденции.

Н аш и классовы е стрем ления: воспитать личность, не только знаю щ ую , но и  ак 
тивно строящ ую  новую ж и зн ь ; личность, могущ ую  сы ть  и организатором производства 
и исполнителем его ; личность, умеющую индивидуальные способности, стремления и 
знания связать с работой коллектива. Следовательно, наш и классовы е стремления пред’- 
являю т педагогике нового периода требования: создать единство процессов обучения и 
воспитания, сгладить пропасть меж ду трудом физическим и умственны м, создать един
ство в воспитании социальны х и антропологических навы ков.

Значит, в школе неблагополучно потому, что  ш кола отстала от нового периода, 
нс ум еет отраж ать его задачи. Значит такж е, что вопрос о единстве педагогического про
ц есса  становится центром внимания не потому, «что учитель бьет тревогу» , к ак  это 
нам «об’ясн яет»  тов. Гсцов (См. «Проев. Сибири» №  3 , стр. 8 . ) .

Я полагаю , тов. Гещов, что формальной постановкой вопроса проблему единства 
лед. процесса йе разреш ить. Если признать наличие «соверш енно правильной принци
пиальной установки программ ГУС’а»  (там  ж е ) ,  прибавить к  этому наличие устав а  еди
ной трудовой ш колы  и тезисов ГУС’а  по самоуправлению, то да, все наш и затруднения 
«проистекаю т из недостаточности наш ей педагогической техники». Сводить все дело к 
этим документам прошлого периода нельзя.

П еред изложенным ниж е поставлено две задам и: 1 ) проследить за  бескомласным 
путеш ествием  т. Гецова в области педагогики; 2 )  поставить проблемы единства педа
гогического процесса, не разреш енны е, по наш ему уразумению , ни в программе ГУС’а, 
ни на страницах современной педагогики.

Разберем  педагогический процесс по элементам, его составляющ им.

Что такое воспитание?

Многие нас уверяю т, что педагогика есть н ау к а  о воспитании ребенка, а  воспи
тание есть

Общая система просвещ ения долж на строиться на несколько ины х принципах. 
Реконструктивны й период, в который мы  вступили, требует более широкого понимания 
педагогики. Новый период ставит перед нами задачи : индустриализация и  электрифика
ц и я  народного х озяйства; коллективизация деревни; усиление темпа клаосовй борьбы.

*) С м  №  3 « П р о с в е щ е н и е  С и б и р и »  з а  1929 г.

3 л. «Проев. Сибири»
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Эти задачи в свою очередь выдвигаю т проблему культурной револю ции, переделку идео
логии масс, подготовку трудящ ихся  к  маш ине, к  научной организации труда, к  новым 
формам общ ежития.

Эти задачи являю тся  задачами воспитания к а к  ребенка, т ак  и: взрослого. Разни
цы  н ет : воспитание ребенка и взрослого подчинено одним целям, осущ ествляется и мо
ж етъ бы ть осущ ествлено одними и  теми ж е факторами.

М ежду тем, теоретически вопрос единства педагогики не разреш ен , и  тов. Ге- 
цов его совсем вы пускает. Все составители  педагогики до сих  пор подчекивагот, что п е 
дагогика есть  н ау ка  о воспитании только ребенка. П рактика просветительной работы  
уш л а еще далее и. вселила огромный разры в меж ду учреж дениям и соцвоса и политпросве
та. II те  и  другие учреж дения наш ли огромное количество форм воспитания, по сущ еству 
ложного и  формального порядка. К ак ш кола, т ак  и и зба-читальня именую тся очагами 
воспитания, забы вая при этом, что- единственный очаг воспитания нового человека есть 
окруж аю щ ая деятельность людей. При об’еди н еш и  воспитания ребенка и взрослого в ы 
будем иметь общую работу тех  и других над социалистической стройкой ж изни, и разни
ц а  м еж ду ними будет лиш ь та , что весь  труд разделится  'соответственно силам работаю 
щ их. И самы й принцип разделения труда будет служить фактором огромного п ед аго ги ' 
ческого значения.

Следовательно, лед-агогика реконструктивного периода долж на быть единой и 
будет -определяться, к а к  н ау ка  о социальном воспитании ребенка и  взрослого.

Я только что сказал , что воспитание ребенка и взрослого мож ет бы ть  осущ ествле
но одними и теми ж е фактрами. Какие это ф акторы ?

Если воспитание отдать только' ш коле, не говорить о воспитании взрослого чело
века и вы клю чить из системы актпщ ю  действую щ ие факторы  воспитания, к ак  общ е- -  
ствеішост-ь, семья, улица и п р ., то только тогда м ы  можем говорить о преднамеренной 
организации воспитания. Но это противоречит наш ем у первому положению.

Единственно -верное определение воспитания, по-наш ем у, мож ет бы ть следую щ ее:' 
воспитание есть воздействие н а  среду и  обратное воздействие среды . Напоминаем, что это 
определение едино и для ребенка, и для взрослого.

Это определение говорит, что никакой преднамеренности в системе активно-дей
ствую щ их факторов нет. Нужно воздействовать на среду. И зменять ее. С оздавая пред
намеренность для обратного влияния.

Но современная педагогика долж на вклю чить в систему организованных ею ф ак
торов такие огромные ф акторы  социального.^воспитания (ребенка и в зрослого), к ак  
партия, комсомол, пионеры, профсою зы, советы и др. общ ественны е организации. Воз
действие ш колы, избы -читальни  и пр. должно н аправляться  н а  изменение неорганизо
ванны х факторов и на овладение ими. Это значит, что надо п ереустраивать все сторо
ны  ж изни, перевоспиты вать н а  этом труде н аш е поколение и создавать из этих обнов
ленны х сторон ж изни такие факторы , к аки е  воспитывали бы  человека будущ его общ е
ства.

И так, педагогика реконструктивного периода долж на быть едина -в ц£ли и содер
ж ании.

Обучение и воспитание

К ак будто тов. Гецов в -основном и  пы тался  разреш ить этот вопрос. Но... да 
простит мне читатель за  мою 'безграмотность: я  ничего не понял...

Что такое обучение? Для наш ей советской ш колы  обучение это привитие нуж ны х 
трудовых навы ков, умений и знаний, общ ее знакомство с  научными принципами глав
ны х отраслей  производства. Это ж е сам ое -обучение нуж но и  взрослому. Следовательно, 
данное нами определение н е  рассм атривается  -и н е  мож ет рассм атриваться  только для 
ш колы. Взрослому крестьянину арифм етика -и кормление коровы по норме нуж ны  уж  
никак не менее, чем ребенку.
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Определение воспитания мы  у ж е  знаем.
Теоретические разработки вопроса образования в  целом не уш ли далее того, что 5 

сказал  об этом К, М аркс в резолю ции 1-го  конгресса 1-го  интернационала. II по сие 
врем я вокруг вопроса соеди н ени я  обучения с воспитанием идут нескончаемые споры. 
Одни находят, что обучение— основа для создания мировоззрения; другие обучение ог
раничиваю т знанием курса  тех  или ины х дисциплин, а  воспитание— привитием  круга  
социальных навы ков; тр етья , наконец, единство воспитания и  обучения склонны п у 
тать  с порядком педагогического п роцесса и в  их  представлении единство педагогиче
ского процесса находится «в  целостности построения всей  педагогической системы, в 
полной слаженности ее отдельных элементов» (Г ец о в ). 1

В основе образования долж ен бы ть материальны й производительны й труд. «Со
единение... производительного труда с  умственны?,г развитием  поднимет рабочий класс 
н а  гораздо более высокий уровень, чем  н а  каком  находится  теперь вы сш ий п средний 
классы  общ ества» (М аркс, резолю ция 1-го конгресса 1 и нтер н ац и о н ал а).

Отсюда с совершенной очевидностью вы текает  и разреш ается  проблема об’еди- 
нения обучения с*воспитанием. И збегая далеких экскурсий в  историю педагогики, мы 
попы таем ся вы разить 
наш и представления
в схеме, составленной HBOC.ІТИХіТ& Н И .0 .
н а первом попавш ем
ся  прим ере м атериаль
ного 'производительно
го труда, встречаю 
щ ем ся в сельских 
ш колах 1 ступени.

Это уж е не по
рядок, не система пе
дагогического процес
са, а  его единство. В 
этой схем е и щ ется  нс 
слаж енность элемен
тов системы, т .-с . вне
ш него построения, а 
внутренние связи, ор
ганическое естествен
ное единство, где обу
чение н а  м атериаль
ном производительном 
труде явл яется  осно
вой для создания ми
ровоззрения учащ их
ся.

Не следуйт з а 
бы вать однако, что 
эта схем а, изображ аю 
щ ая  единство процес
са , не мож ет одновре
менно служ ить и  по
рядком сто. О системе 
процесса мы вспомним
в конце статьи.
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Связь физического труда с умственным

С овременная диф еренциация труда, порож денная капитали сти чсской системой 
производства, провела резкую  грань меж ду трудом физическим и трудом умственным.

Строительство социализма и 'о тд ел ьн ы й  период этого строительства,— рекон
структивны й,— требует от нас огромного производства организаторов труда, могущ их 
одновременно стать и  исполнителями его. Д анная общ ественно-педагогическая пробле
ма упирается  преж де всего в соеди н ени е труда физического е  трудом умственным, в 
создание единого педагогического процесса, даю щего навы ки трудовы е и  умственное об
разование в  определенной целостности и сочетании.

Т е о р ія  педагогики и  программы ГУС’а  этот вопрос н е  ставят с исчерпываю щ ей 
полнотой. П о-наш ему, проблема физического и  умственного труда мож ет бы ть разреш е
н а  по двум направлениям :

1. Физический труд есть труд, создающий материальную  ценность. Умственный 
труд организует наибольш ую  результативность этой  материальной ценности.

2 . «П олитическое воспитание, знаком ящ ее о  общими научны ми принципами всех 
производственны х процессов и в то ж е время даю щ ее ребенку или подростку практиче
ские навы ки в обращении с элементарными инструментами всех  производств» 
(К . М а р к с ) . '

3. Труд физический должен быть производительным, а всякий производительный 
труд создает ряд  навы ков, знаний идей.

И сходя из данны х положений, схематично, проблема физического труда и ум
ственного р азр еш ается  так.

Отсюда ясно, 
что физический труд 
стал базой для приоб
ретения умственного 
образования в области 
ознакомления с расче
т а м ,  взвеш иваниями, 
трудовыми навыками 
по уходу за скотом и, 
основное, в  области 
знаком ства с научной 
организацией и  прин
ципами более ш ироко
го производства. Дан
ны й труд создал умст
венны й багаж. Послед

ний, в свою очередь, обогативш ись определенными общими познаниям и, организует 
наибольшую материальную  ценность следующего вида физического труда,

Этот вопрос автором статьи «М онистическое построение педагогического про
цесса» опущ ен. Почему?

Социальное и антропологическое воспитание

О рганизация единого педагогического процесса упирается такж е в проблему со
четания социального п  антропологического воспитания.

Эту проблему -нужно одинаково с  рассмотренными выш е ставить, к ак  проблему 
педагогики ребенка и  взрослого.

С тарая  ш кола, основанная н а  принципе капиталистической систем ы , частной еоб- 
ственностп, давала в этой области широкое поле для развития индивидуалистических 
стремлений и  наклонностей. Рабочий теряет  свою социальную  ценность, если он лого-.
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иится  за  наживой, за  при обретением собственности (средств  и  орудий производства). 
Б урж уазная  ш кола учиты вает это положение.

Новый реконструктивны й период требует координальной переделки мозгов. Из
м еняю щ иеся формы труда и  общ ежития требую т в первую  очередь развития навыков 
коллективистических, навы ков социальных. Под ними я  р азум ею :

1. Умение определиться в  общ ественном труде (н ай ти  долю работы , соответствую 
щую своей подготовленности, стремлениям и п р .) .

2 . Взаимопомощь, трудовая дисциплина.
3. Активное участие во всех работах, организуем ы х коллективом.
Антропологическое воспитание есть воспитание ребенка и взрослого, к ак  инди

видуума и к а к  члена, определенного коллектива. Ц ель социального и антропологическо
го воспитания-— организовать воздействие среды  н а  развитие нуж ны х общ еству инди
видуальны х стремлений, наклонностей, способностей, реакций  н а  воздействие извне и 
развить навы ки  коллективистические, способствующие определиться в общ ественном 
труде.

Н аука, и зучаю щ ая ребенка, паз. педологией. Из рассмотренного вы ш е становится 
ясны м, что такое определение нужно расш ирить и требовать от педологии изучения 
не только ребенка, но н  взрослого.

Следовательно, одним из пунктов наш ей  темы  я вл яется  и п ункт  о единстве воспи
тан ия  с социальной и  антропологической стороны.

Основная ошибка тов. Гецова, или система педагогического процесса

Тов. Гецов, разговаривая  о монизме педагогического процесса, упустил самое 
главное: упустил монизм внутренней слаженности элементов процесса (рассм отренны х 
мною в ы ш е ) , а  выдвинул, к ак  самодовлеющую педагогическую  проблему, порядок про
цесса, где «каж ды й ниж естоящ ий элемент педагогического процесса в ы текает  из эле
м ента вы ш естоящ его» (стр . 1 0 ) .

Но если речь идет только о порядле, о системе процесса, то в этом случае и з
лиш не запуты вать чи тателя  бессистемным изложением, делать неизвестны м уж е теоре
тически известное и сводить супъ дела н е  к  сущ еству  вопроса, а  к  его внеш ней форме 
(к  систем е).

Для советской школы не может быть незыблемой системы процесса. Динамич
ность процесса, о котором толкует тов. Гецов, сама по себе разруш ает незыблемый 
порядок процесса, .

О порядке педагогического процесса  мы  можем говорить только с общей принци
пиальной стороны. О твергая целиком все принципиальные требования тов. Гецова, как  
не создающие единство- процесса и переж инаю щ ие в  неудобоваримой форме известны е 
истины, я  намечаю  только три -общих п ути :

1. П остановка цели.
2 . Активный процесс изучения природы и общ ества, направленны й к  измене

нию пх.
3. Синтез работы.
Но что такое  единый педагогический процесс?
Единым педагогическим процессам называется процесс активного изучения при

роды и общества, воздействие на них и создание среды, воспитывающей личность с ан
тропологической и социальной стороны.

Мне представляется, что тов. Гецов досадно промахнулся. Он бросил свои силы  
н а  форму-, не п ы таясь  разреш ить сущ ества. Теория его- нечиста. Сибирскому учитель
ству надо его теорию исправитъ.

Его промах я  -об’ясняю  пословицей, -слышанной мною -от краснофлотцев:
—  Неверный компас— неверный путь.



В. Федин

Только замечания
(По поводу статьи т. Гецова «Монистическое построение педагогического

процесса).

О пуская без обсуждения всю вводную часть статьи и  «образец» ш колы  иезуи
тов, которы й автор представил, к а к  «определенную  педагогическую  систему», я  огра
ничиваю сь лиш ь выводом, что  прим ер это т  для нас далек  и  чуж д ( с этим 'согласен и 
а в то р ) , а, следовательно, нечего было и «огород городить». Л учш е и  экономнее было бы 
начать о описания лично вы водимы х (или разработанны х П ІН П ) полож ений о системе 
единого педагогического процесса.

По поводу этой систем ы  я  и  хочу сделать здесь несколько 'замечаний (им ея в  ви 
ду оговорку автора ... «что он  не берет ага себя смелости дать исчерпы ваю щ ий о т в е т » ...) .

1. Прежде всего' единый педагогический процесс в условиях коренной ломки 
всего бурж уазного долж ен быть создан  н а  м атериалистической основе, используя для 
этой цели метод марксизм а и  ленинизма.

Элементы бурж уазности, хотя  бы в  идеологии, до сих  пор п ереносятся  в  наш у 
ш колу, а  значит торм озят правильное воспитание детей. Д ля н ас  поэтому очень важ на 
так ая  организация работы  в  ш коле, которая вы ж ивала бы эти явления.

2. Очень важ но, чтобы единство обучения и воспитания было организовано так , 
чтобы  оно против всего старого создавало коллективно-трудовы е навы ки ребят, помогало 
бы учащ им ся распознавать окружаю щ ую  их среду и  закреплять эти навы ки  практиче
ской деятельностью  (в  ш коле и  вне е е ) .

3. Плановый рост социалистического хозяйства, в  противовес капиталистиче
ским элементам , долж ен бы ть вы ясняем  учащ им ся до понимания того, что и они, а  зна
чит и ш кола— лучш ее и  необходимое звено в  деле дальнейш его строительства социаг- 
лизма.

Только уж е поэтому единый педагогический процесс в замкнутом круге— «п еда
гог и учащ ий ся» — представлять нельзя. О круж аю щ ая ш колу общ ественная, а  тем  бо
лее коммунистическая среда, должны внести свою  долю участи я  в едином педагогиче
ском процессе. Участие это в ы р аж ается  во влиянии среды  н а  ш колу в см ы сле перене
сения в  ш колу того, что н а  данном этапе развити я  выдвинуто пролетариатом и  его 
партией. Обучая и воспиты вая, ш кола долж на брать конкретны е примеры  из окружаю 
щ ей ее среды . Против ж е отрицательного и сти хиш о-во  считываю щ его окруж ения ш ко
лы  со стороны среды  необходимо организовать общ ественный поход, в котором ш кола 
такж е долж на принять участие, перенося лучш ее из своих стен  в окружаю щ ую  ее сре
ду, путем  трудового участия ребят, помогая общ ественности (У  автора более осторож
ный подход к  использованию  или участию  о б щ е с т в а м и ,  среды  в едином п одп роцессе).

Роль педагога, к ак  организатора, долж на бы ть  в  силе все  врем я пребы вания у ч а
щ егося  в школе. Но она н е  долж на ум алять деятельности  учащ ихся. На практи ке  ж е 
бы вает иногда та к : педагог, к а к  руководитель, остается позади предложенного учащ ими
ся дела (п р о р ы в ), инициатива ребят опереж ает инициативу учителя. Это н е  всегда 
хорошо.

П редлагаем ая тов. Гецовым систем а не предусм атривает использования поры ва 
учащ ихся  к  работе. А между тем, мы имеем способность ребят вы двигать новое в работе, 
видим и их  работу  (прим ер: учащ ийся член  горсовета, ликвидатор неграмотности, руко
водит. к р у ж к а ) .
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В пояснение своих полож ений о 'системе- автор осторожно вы двигает мысль об 
участии -среды и в ы сказы вает  опасение- за  «сам оустранение» педагога. Для н ас  гораздо 
ху ж е не «сам оустранение» (чего  педагог допускать не д о л ж ен ), а то, когда учитель 
совершенно не подходил н а  п рактике к  осуществлению  единства обучения и воспитания 
в  общеетвенно-хоммуш. разрезе.

Разры в процесса -происходит не оттого, что есть забегание вперед, а  беда в том, 
что мы близко и  организованно к  осущ ествлению  единого педагогического процесса пе 
подошли. Мы хватаем ся ещ е з а  унаследованны е нами никчем ны е истины  и приемы.

В схеме полож ений, вы двинуты х затем -автором в качестве  предложений недо
стает конкретно следую щ его:

а )  -нет указаний  н а  единство физического воспитания с  умственны м;
■б) не указано н а  связь ш колы  с общ ественностью  и общ ественно-полезным 

трудом в ш коле и вне ее, у к азан  лиш ь постепенны й переход к  этому;
в ) н е  вклю чены  в  общую цепь педагогического процесса ученические орга

низации;
г )  н ет  и  частичной опоры н а  родительскую  среду ;
д) в целях создания м арксистско-ленинского мировоззрения учащ ихся , н ет  у к а за 

ний н а  необходимость вести ш коле антирелигиозное и интернациональное воспитание 
в классовом их  содержании, тогда к а к  ещ е во- многих ш колах сущ ествует  безрелипгозное 
воспитание.

О тсутствие в  предлож ениях т. Гецова всего мною указанного дает основание 
утверж дать, что проблема единого- педагогического процесса темп выводами, которы е 
дает автор, им не разреш ена.

Не беря  н а  себя задачи  построить и развернутъ здесь полную  систем у единого 
педагогического- процесса, я  бы л бы  доволен, если бы  мои отдельные зам ечан ия  были 
бы использованы  при дальнейш ем обсуждении этого важного вопроса.

Мое пож елание, чтобы  общ ественность ж ивее откликнулась и висела бы  свои  з а 
м ечания по поводу построения системы единого педагогического процесса, т ак  нам н е
обходим ого*).

*) С т а т ь я  т о в .  Ф е д и н а  п о м е щ а е т с я  в п о р я д к е  о б с у ж д ен и я -



■ ПРОСВЕІЛШПЕЛЬНОИ 
Р Л Б О І Ш і

О системе и формах методического 
руководства и работы в крае

(Краткие тезисы доклада на пленуме Крайметод совета* ) .

I

1. Задача организации и  помощи организации педагогического процесса, в ш и
роком смысле слова (м етодическая р а б о т а ) , н а  различны х этапах  развития советского 
просвещ ения изм еняется  в зависимости к а к  от самого этого развития (р о ст  учреж дений, 
кадров, достижений накопленного о п ы та ), т а к  и общ их задач , стоящ их  перед работой 
советского просвещ ения. В зависимости от этих  задач м еняется  система и  формы к а к  р у 
ководства, т а к  и  самой методической работы .

Этап работы  просвещ ения, соответствовавш ий восстановительному этапу  в  хо
зяйственном строительстве страны , характерен  в  этом отнош ении отбором и приспособле
нием лучш его и з старого и  накоплением нового опы та методической р а б о т а  и  руковод
ства ею. Сибирские условия работы  (культурно-эконом ическая отсталость, лед остаток 
и  низкий уровень к а к  руководящ их, т а к  и  всех  кадров работников просвещ ения, об
ш ирность территории и распы ленность учреж дений н а  ней, многочисленность и разно
образие национальностей, слабая м атериальная б аза ) наклады вали н а  эту  работу свой со
верш енно неизбежны й отпечаток,

2 . Работа н а  этом этапе х арактеризуется : а )  до последних двух лет проведением 
«сверху  донизу», главны м образом, общих педагогических, програм мны х и  организа
ционно-методических разработок, с реш ительны м акцентом н а  «'образовательном» со
держ ании этого п роцесса за  счет «воспитательного»; б) нестройностью  системы и -от
сутствием ясного понимания своих задач каж ды м  из ее  звеньев; в )  преим ущ ественной 
работой инспекторского аппарата, за  счет коллегиальной системы  р а б о т а ; г )  незнанием 
и 'слабым использованием  кадров и педагогических учреж дений; д) слабостью спорны х 
учреж дений; е )  слабой ролью  руководителей и советов учреж дений; ж )  слабостью кон
кретной помощи со  стороны  инспектуры  всех  видов; з )  вещ ей  слабостью  и  распы ленно
стью состояния методической работы  в крае . Особенно слабой за  это 'время была методи
ческая  работа политпросветучреждсний и учреж дений национальны х меньш инств. Ме
тодическое руководство профтехшгчесішми учебными заведениями осущ ествлялось в 
подавляю щ ей степени НІШросом.

3. В ставш ие перед советским просвещ енцем н а  этапе культурной  револю ции но
вы е задачи— быстрого тем на развития , массового качественного' под’ема, четкого клас
сового содерж ания всей  р аб о та , больш его приспособления к  соцпалігстнческому харак -

*) У т в е р ж д е н ы  п р е з и д и у м о м  К р а й м е т о д с о в е т а  30/1Ѵ 29 г.
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тору строительства, вовлечения к  участию  в строительстве н е  только ч а с е  работников 
просвещ ения, но и ш ироких рабоче-крестьянских  м асс, ставят и перед всей методиче
ской работой такж е новы е зад ач и : организации единства педагогического процесса, к ак  
процесса социально-педагогического, усилении: воспитательной роли всей  'системы про
свещ ения, ускорения т е ш а  развити я  в  этом направлении, приспособления программного, 
учебного и  «узко^м етодического  м атериала к  новым задачам, ш ирочайш его вовлечения 
масс работников просвещ ения и трудящ ихся м асс в  н аш е строительство, в  этом смы сле 
перенесения центра тяж ести  работы  и  ее  организации н а  низы  системы.

4. Н есмотря н а  более чем год работы  советского просвещ ения н а  новом этапе 
правильно организованного и во всех  звеньях  достаточного авторитетного методического 
руководства в кр ае  нет. П ерестройка методического руководства и работы  идет весьм а 
медленно, с элементами большой косности, непониманием новы х задач , неумением и с
пользовать-кадры , организованно привлечь к  участию  в методическом руководстве актив 
трудящ ихся, с механическим перенесением старой системы  и  форм работы . Это требует 
внесения ясности л  установления единства н должного тем па "методической работы  
в крае.

II. О звеньях, функциях и их размежевании

5. Основными руководящ ими методическими органами долж ны  бы ть:
а )  в крае: Ерайметодсовет, инспектура, подсобные научно-педагогические учреж 

дения, опорны е учреж ден и я;
б ) в округе: инспектура, методические комиссии временного или постоянного 

характера, опорные учреж дения;
в )  в городе: инспектура, методические 'секции, опорны е учреж дения, советы про

светительны х учреж дений, заведую щ ие учреж дениям и, основны е учебно-методические 
органы  средней н  высш ей ш колы  профобра;

г )  в районе и на селе: инспектура, опорны е учреж дения, заведую щ ие учреж де
ниями, советы" просветительны х учреж дений.

G. На краевой отдел народного образования, к а к  н а  орган  краевого методического 
руководства, подчиненный и связанны й  в  этом отнош ении с  Наркомпросом, лож атся 
зад ач и :

а )  осущ ествление директив Т У С ’а ;
б ) прим енение общ их руководящ их положений, м атериалов и указаний  НКЛ 

РСФСР к  местным условиям работы  (л о к а л и з а ц и я );
в )  повы ш ение качества  и  техники педагогического п роцесса;
г )  концентрация и  подведение итогов опы та м ассовы х учреж дений и  округов;
д) 'организация и  проведение помощи округам , просветительны м  учреж дениям и 

отдельным просвещ енцам ;
е )  популяризация и пропаганда вопросов методігческого и общ е-педагогического 

характера;
ж )  разработка отдельны х педагогических и  методических проблем, к а к  в  порядке 

инициативы , т а к  и в порядке заданий НІШ РСФСР;
з ) руководство всей  системой мероприятий по  повыш ению  квалификации работ

ников ;
и )  непосредственное руководство методической работой р яда  техникумов и  др. 

учреж дений (особый с п и с о к ) .
7. На окружном методическом руководстве должны леж ать задачи, главньвл обра

зом, организации и  оказания помощи просветительны м учреж дениям и работникам про
свещ ения в условиях их  конкретной работы  и подведение итогов и у ч ета  опы та м ассовы х 
учреж дений, наряду с осущ ествлением в суж еном об’еме задач, стоящ их перед кр ае
вым руководством ,. в порядке осущ ествления директив края  и  НІШ.
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8. Районные и низовы е звенья  долж ны  быть местом конкретного применения 
всех материалов и  у казаний  по организации педагогического процесса, основной лабо
раторией массового опы та и х  применения.

111. О коллегиальных органах и конференциях

9. Коллегиальны е методические органы  (Врайметодсовст, секции, комиссии, 'со
веты  м ассовы х учреж дений, педколлективы  и  и р .) за  последнее время играю т ничтож 
ную роль во ©сей системе методической работы  и  в  подавляю щ ем больш инстве нс вы пол
няю т своей роли органов коллегиального методического- руководства и организаций, во
влекаю щ их массы  в свою работу. Т акое положение н а  данном этапе грозит бю рократиче
ским извращ ением  (отры в от практической действительности, нуж д массовых учреж де
ніи!, отсутствие нуж ной конкретности и  и р .)  методической работы  и руководства ею. 
Такое положение нетерпимо.

10 . Необходимо41'радикальное ож ивление и перестройка деятельности этих  органов. 
Систематический подбор работоспособного со став а  этих органов. Б еспощ адная борьба с 
косностью  и  в ’евш имся разгильдяйством  и безответственностыо их работы . Введение в 
состав всех органов массовы х работников, введение в состав и х  чем  ниж е, тем  больше 
культурного актива из рабочих и крестьян . Особое внимание должно бы ть сосредоточено 
н а  оздоровлении и развитии  работы  советов низовы х учреж дений (ш кол, изб-читален, 
клубов и и р .)  и  педколлективов, к а к  их  подсобных органов.

11 . Периодические конференции и совещ ания работников просвещ ения должны 
бы ть пополнены в своем составе- активом советской общ ественности, охваты вать кон
кретны е вопросы местной практики, и збегая  «общ их вопросов». Работа и х  долж на про
ходить под углом зрен ия  систематического улучш ения деятельности просветительны х 
учреж дений своего района.

IV. Опорные учреждения, кабинеты и лаборатории

12 . Хорошо организованная и правильно поставленная сеть опорных учреж дений 
и является  основой повы ш ения методической стороны  работы  всей  сети просветительны х 
учреж дений. Опорная ш кола и опорная и зба-читальня, опорный лик-пункт долж ны  играть 
роль непосредственного проводника в  педагогическую  практику  методических н ачи на
ний и установок, должны бы ть лабораторией педагогического опы та, Нужно м аксималь
ное внимание к  этому типу  учреж дения.

13 . Под углом зрения особой роли опорны х учреждений необходимо пересмотреть 
к  н ачал у  1 9 2 9 -3 0  уч. года сеть  последних в  к р ае  (список этих  учреж дений должен 
бы ть в Ер. Метод. С овете). Р авняясь  при этом на учреж дения в районном центре, в 
случаях , когда ш кола или изба-читальня, ликпункт и  и р ., расположенны е н а  периферии, 
по постановке своей работы  и  окружаю щ им и х  условиям удовлетворяю т нуж ны м тр е
бованиям, возможно онорноеть перенести  в эти учреж дения, а  не н а  учреж дения района.

14 . В -районах территориально-разбросанны х целесообразно создавать сеть  под
опорны х (ку сто вы х ) учреж дений, работаю щ их под руководством районного опорного, 
играющего- роль опорного центра для определенного числа рядовы х учреж дений близко 
расположенных.

15 . Необходимо принять м еры  к  тому, чтобы  в -опорных учреж дениях были -созда
ны  особо благоприятные условия работы  (улучш ена м атериальная -обстановка, соответ
ственно- подобран бы л кадр  работников, руководящ их лиц и т. д .) .  Во избеж ание изоля
ц іи  опорного учреж дения в  его работе от -советской общ ественности, нуж ны  меры  к  то
му, чтобы  « азр о -е  опорное (по донорное) учреж дение -поставило себе особой целью —  
организовать около своей работы  общ ественный актив, к ак  первичную  ячейку  широкой 
общ ественности, на которую долж ны  опираться  ОНО в своей работе.
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16 . Необходимо не менее одного р а за  в год практиковать созыв (окруж ны х, по 
отдельным видам кр аевы х ) конференций завсды ваю щ нх опорными учреж дениями 'сов
местно с районной инспектурой и  представителями районного общ ественного актива для 
учета  работы  и  'соответствующ его инструктаж а.

1 7 . В виду  того, что опыт работы  опорных учреждений может и  долж ен я ви ться  
отправны м  пунктом в методической работе ОНО, необходимо принять неукоснительны е 
меры  к  у чету  и  суммированию этого опы та в  окружном масш табе, не у п у ская  из виду 
особенностей каждого района. Первичной формой такого у чета  мож ет служить постоян
н ая  (со  сменой некоторой части  потерявш ей интерес м атериала) вы ставка в  самом 
опорном учреждении.

18 . Чтобы придать устойчивость опорному учреждению, необходимо к  началу  
1 9 2 9 -3 0  уч. года издать особое полож ение д л я  каждого типа опорного учреж дения, 
регулирую щ ее и  определяю щ ее работу  последнего. ОНО должны п рин ять  меры  к  обеспе
чению 'систематического наблю дения и серьзного контроля и  помощи работе опорного 
учреж дения со стороны районного инспектора.

19 . Необходимо при Кр. Метод. Совете создать краевы е научно-педагогические 
кабинеты  по  отдельным разделам  работы  и  опытные базы, работаю щ ие по заданиям и 
под непосредственны я руководством президиума ЕМС; это даст возмож ность Метод. Со
вету  каж дое -методическое мероприятие подвергать предварительной опытной проверив 
и  квалифицированной разработке. Сверх того вы делить несколько опорных учреж дений 
в  р азн ы х  о кругах  и  районах, которым врем я от времени— по соглашению с окрОНО—  
могли бы бы ть даны Кр. Метод. Советом отдельные поручения в 'смысле разработки  или 
проверки н а  практике небольш их методических вопросов. Одновременно необходимо си
стематически и  планомерно использовать (задания, разработки) педф ак И ргосуна и 
педтехникумы.

V. Инспектура, заведующие, массы

2 0 . Система (став ш ая  правилом ) незначительного количества вы ездов инспек
туры  н а  места, краткосрочность этих вы ездов, исклю чительно контрольный характер  
их, преим ущ ественное пребы вание инспектуры  в  аппарате, зам ена живой работы  каби
нетной и циркулярной особенно вредна н а  данном этапе. Необходимо перенесение зн а
чительного центра тяж ести  в живое руководство, в этих целях— увеличение общего ко
личества вы ездов инспектуры  всех  видов (краевой  до 1 0 0 , окружной до 1 5 0  и  рай 
онной до 2 0 0  дней в г о д у ) , удлинение срока пребы вания инспектуры  н а  м есте (до 1 -2  
м есяц ев) в учреж дении, проведение не только и  не столько контроля работы , 'сколько 
непосредственной и реальной помощи, с тем, чтобы  за  срок пребы вания инспектора 
были достигнуты  реальны е результаты  в улучш ении организации и  качества  работы  в 
этом учреж дении.

2 1 . Р езультаты  этой работы  инспектуры , в отличие от склады вания и х  в архи
в ах  ОНО, должны полностью использоваться *Для работы  всех  м ассовы х учреждений 
(издание монографий и п р .) .  Одновременно с  этим долж на бы ть организована письмен
н ая  консультация инспектурой индивидуальны х запросов и нуж д массовых учреждений.

2 2 . Заведую щ ие массовыми учреж дениями долж ны  бы ть превращ ены  из только 
администрирую щ их и организую щ их преимущ ественно хозяйственно-техническую  ж изнь 
учреж дений в действительны х организаторов, руководителей и консультантов методиче
ской ж изни и 'качественного улучш ения педагогического процесса своего учреж дения. 
В этом смысле долж на быть повы ш ена их  ответственность за  работу всего учреж дения.

2 3 . Осущ ествление этих задач и  форм работы  требует тщательного- подбора ин 
спектуры  и  кадра  заведую щ их (вы движ ение, поверка деятельности  под этим углом 
зрения) из наиболее квалифицированны х и усвоивш их новые задачи работников.
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2 4 . Необходима организация постоянны х консультантов, из наиболее авторитет
н ы х  .методистов, при К раймстодсовете и использования для 'консультационной, а  в  от
дельных случаях инспекторской работы  работников педтехиикумов, опорных и отдель
ны х, хорошо работаю щ их учреждений.

2 5 . В овлечение и  мобилизация м асс работников просвещ ения, актива рабочих 
и  к р естьян  я вл яется  важ ны м  условием усп ех а  методической работы . С этой точки зре
ния необходимо : пересмотреть составы  методических органов, 'особенно низовы х, про
изводить предварительное обсуждение важ нейш их методических мероприятий к р ая  и 
округа, больш инства мероприятий района и  низового просветительного учреж дения м ас
сами работников просвещ ения, развить крити ку  и  самокритику м асс работников про
свещ ения вокруг методических вопросов и  работы , развить работу культурны х секций 
горсоветов, риков, сельсоветов, организовать соревнования меж ду округам и, районами, 
отдельными учреж дениям и, вовлекать маоеы рабочих и  к р естьян  к  участию  в  обсуж 
дении важ нейш их организационно-педагогических ©опросов, п ривлекать их  'внимание 
ко ©сей методической работе.

VI. Журналы, печать, издания

2 6 . Ц ентральная педагогическая печать, краевой  ж урнал  «П росвещ ение Сибири», 
общ ая .краевая  и окруж н ая  печать, специальны е издания в  совершенно недостаточной 
степени использую тся для методического руководства и улучш ения к ачества  работы. 
Нужно сделать обязательны м : а )  использование итогов опы та, обсуждения отдельны х 
проблем и  вопросов н а  страницах центральны х, особенно краевого ж у р н ал а ; б ) ш иро
чайш ее использование общей периодической печати  (пропаганда, критика, соревнова
ние и  п р .) ;  в ) систематическое издание отдельны х методических сборников и м оногра
фий отдельны х достижений низовой сети.

VII.

2 7 . Улучш ение методического руководства и качества  всей  методической рабо
ты  неразрывно' связано с систематической и правильно организованной работой по по
выш ению  квалификации всех  видов работников. Эта работа и  в се  се  формы (команди
ровки, курсы , конференции, заочное обучение, самообразование и п р .)  должно найти 
свое ш ирокое развитие с приспособлением к  новым условиям и задачам  работы , явл яясь  
важ нейш им звеном работы  методических органов (в  крае  руководство и организацию  
этой работы  осущ ествляет СибИПКП, доклад которого особо стоит н а  плен ум е).

2 8 . В ся система методической работы  долж на быть полной но охвату  всех  ви
дов работы  советского просвещ ения, особенно долж на быть усилена работа политпро
света, ирофобра и  нацмен. .

2 9 . П роведение новой системы и  форм методического руководства и  работы  но 
может строиться изолированно, а  наоборот— мож ет быть более полно и правильно осу
щ ествлено только при обновлении и  радикальной перестройке всей  системы руковод
ства  советским просвещ ением под углом зрения новы х задач н а  этапе культурной 
революции.



Н. Дерябкин

Военизация дисциплин школы 
II ступени

Н аш а страна в  н астоящ ее врем я находится перед угрозой войны  со стороны к а - 
іш талистических государств. Опасность войны  растет из года в год. Н апряж енность по
лож ения все  увеличивается. Нужно 'быть к  ней готовым. Поэтому п  ш кола, в  силу за 
лож енны х в  ее  основу принципов, н е  м ож ет оставаться  пассивной к  тем  задачам , кото
ры е стоят перед страной. В оенизация в  ВУЗ’ах  уж е зан ял а  достойное м есто; средняя 
ш кола такж е долж на внести в это  дело свой вклад. В капиталистических странах воени
зац ия  ш кол идет ещ е с  прош лой империалистической войны , при  чем масш таб и  темп 
ее с  каж ды м  годом увеличиваю тся. В герм анских ж е ш колах военизация бы ла высоко 
поставлена ещ е и до войны , что довольно значительно отразилось на, ходе военны х опе
раций. Вот почему н аш е государство и п артия  н е  могут оставаться  безразличны ми к  тому, 
к ак  ш кола реагирует н а  усиление и укрепление обороны страны.

Что ж е  может сделать средняя ш кола в этом отнош ении? Можно предлож ить для 
этого целы й ряд конкретны х мер. Конечно, здесь не приходится даж е и упоминать о 
том, что учителя должны втян у ть  ученическую  массу н а  все  1 0 0  проц, в осоавиахим 
и «организовать в  ш колах круж ки  военны х знаний, сделав их  работоспособными, ж и
выми и  интересными. Об этом н а  страницах наш его ж урнала говорилось уж е достаточ
но. Гораздо важ нее явл яется  вопрос о военизации программ ш кольны х дисциплин. Все 
ш кольны е дисциплины в отношении, военизации можно разделить на две группы . Одна 
гр у н та  даст  возможность провести с учащ им ися воспитательную  работу об опасности 
грядущ ей войны, о той угрозе наш им  собственны м интересам  и интересам  страны  со 
стороны  классового врага, которая все время приближ ается.

Ко второй группе относятся дисциплины, которы е, в  связи с  военной опасностью, 
не только обм еняю т собы тия, но даю т возможность приобрести ряд необходимых п рак
тических  знаний и умений в военном деле, воспитать у  учащ ихся  соответствую щ ие чер
ты  характера, К первой группе надо отнести общ ествоведение, географию, литературу, 
а  ко  второй— остальны е дисциплины . Проведение военизации дисциплин в  ж изн ь  но 
представит большого труда и  н е  потребует специального времени, а  будет служ ить 
лиш ь иллю страцией при  прохожденіи! курса. В настоящ ей  статье  я  попы таю сь наме
тить ряд  конкретны х мероприятий для проведения военизации ш кольны х дисциплин.

От редакции.— П о м е щ а я  с т а т ь ю  т о в .  Д е р я б к и н а ,  р е д а к ц и я  с ч и т а е т  н е о б х о д и м ы м  
с д е л а т ь  с л е д у ю щ и е  з а м е ч а н и я :

1) н а  100%  в т я н у т ь  в с е х  у ч а щ и х с я  II ст .  в о с о а в и а х и м  н е л ь з я  — в о з р а с т  не  п о з 
в о л я е т ;

2) в к у р с е  о б щ е с т в о в е д е н и я  на д о  р а з о б р а т ь  в о п р о с  не т о л ь к о  о то м ,  к а к  в о й н а  
о т р а з и т с я  н а  н а ш е м  х о з я й с т в е ,  а  и в о п р о с  о х а р а к т е р е  н а ш е г о  х о з я й с т в а  и х о з я й 
с т в е н н о г о  с т р о и т е л ь с т в а  под у г л о м  у к р е п л е н и я  о б о р о н о с п о с о б н о с т и ;

3) при  и з у ч е н и и  г е о г р а ф и и — о с о б ы й  у п о р  н а  к л а с с о в ы е  п р о т и в о р е ч и я  и в э т о м  
с в е т е  э к о н о м и ч е с к и е  и п о л и т и ч е с к и е  о т н о ш е н и я  м е ж д у  С С С Р  и о к р у ж а ю щ и м и  с т р а 
на м и ;

4) о с о б о е  в н и м а н и е  д о л ж н о  б ы т  у д е л е н о  к л а с с о в о м у  в о с п и т а н и ю  в ш ко л е ;
5) т е х н и ч е с к и е  э л е м е н т ы  в о е н н о г о  д е л а  м о ж н о  д а в а т ь  в  з н а ч и т е л ь н о  м е н ь ш е й  

с т е п е н и ;  .
6) о б щ е с т в е н н а я  р о л ь  ш к о л ы  в у к р е п л е н и и  о б о р о н о с п о с о б н о с т и  и у ч а с т и е  ч е 

р е з  о б щ е с т в е н н у ю  ж и з н ь  в э т о м  деле  со  с т о р о н ы  ш к о л ы  д о л ж н о  п о л у ч и т ь  б о л ь ш е е  
о т р а ж е н и е .
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Начнем с общ ествоведения. Здесь вопрос об опасности войны  можно проводить, 
начиная с Y группы , отмстив (при  іж зборе города и  д ер евн и ), как  отразится грядущ ая 
война на наш ей  промышленности! и о. ѵ\ . ,  сделав сравнение ее с результатами: прош лой 
войны . Впоследствии, в  YI группе, необходимо отметить отражение войны  н а  транспор
т е  и индустриализации -страны. Эпоха империализма такж е дает богатый м атериал для 
разбора опасности войны. В YII гр. ученики имею т уж е гораздо больш е познаний в  •обла
сти  истории, географии и современности и  нужно только заострить их  внимание н а  про
тивопоставлении войны  1 9 1 4  года, к ак  империалистической, наш ей граж данской вой
не. Это противопоставление даст возмож ность о б л ен и ть : 1 )  причины  грядущ ей  войны, 
ее  классовы й характер , ее виновников; 2 )  лозунг превращ ения войны  империалисти
ческой в  гражданскую . Точно так  ж е ' с той  же целью  должно бы ть углублено изучение 
и следую щих вопросов: 1 )  война— неизбеж ны й спутник капитализм а; 2 )  разн иц а ме
ж ду бурж уазной и Красной армией. В 8 и 9 группах II ст. долж ны  бы ть даны  уж е тео
ретические основания ленинского учения об империализме и ещ е более углублено и зу 
чение вопросов тактики  Коминтерна в  связи с  войной и  военной опасностью  (последний 
конгресс К ом и нтерн а).

Разбирая характер  войны  и н аш у тактику  в связи о военной опасностью , надо 
не забыть об ярких  картинах, циф рах и ф актах к ак  империалистической, т а к  и граж дан
ский войны : число убиты х, ранены х, изувеченны х, отравленны х в империалистическую  
войну; военны е расходы ; р азр у х а  в хозяйстве стр ан ы ; рост вооружений теперь и т. д.

В географии, к у р с  которой тесно соприкасается  о  обществоведешЛаг, надо при 
прохождении его усилить внимание н а  изучение Англии, Франции, Америки, К итая  и 
наш их западны х соседей: Польш и, Литвы, Латвии, Эстонии, Румынии, Финляндии. Рост 
вооружений этих государств (арм ия, флот морской и воздуш ны й, организации военного 
х ар ак тер а  среди гражданского' н асел ен и я) , доля бю дж ета н а  военны е нуж ды , место и  
роль каждой страны  в общем концерте каш італистических государств против СССР,—  
вот приблизительно те  вопросы , на которы е надо в  географии обратить внимание и вы - 
иуклить их  для пропаганды  военной опасности. Обычно эти вопросы затрагиваю тся у 
нас очень слабо.

Что к асается  литературы , т о .и  здесь найдется и  место, и  м атериал для р а з’ясне- 
ния  вопроса об опасности войны.

Возьмем такие  программны е произведения, к а к : «В огне»— Барбю са, «Джимми 
Х иггинс»— С инклера, «К олчаковщ ина»— Дорохова, «Ч апаев»— Фурманова, «Броне
поезд»— И ванова, стихи о граж данской войне Д. Бедного и  другие. Несомненно, эти 
произведения вы зовут у  наш их учеников ряд  сильны х переж иваний, связанны х с  мо
ментами империалистической и  граж данской войны. Если к  этому подобрать ещ е одно- 
два произведения, п ечатавш иеся во врем я империалистической войны  в  «Н иве» и  др. 
подобного рода  изданиях, и , проанализировав их, сравнить с  указанны м и, то можно по
казалъ всю  пош лость, лж ивость и  шовинизм худож ественной литературы  того времени, 
как  служанки империалистов.

Перейдем теперь к  тем  дисциплинам, перед которыми стоят конкретны е задачи 
по сообщению ученикам  навы ков из военного' дела. Возьмем химию. Здесь мы имеем 'ши
рокое ноле деятельности  для практических навы ков. Программы ГУС’а  частично касаю т
с я  военизащ иг химии. Н ужно только дополнить раздел  об отравляю щ их вещ ествах  спе
циальны м разделом о -химической обороне, в  связи с  чем  надо разобрать противогазы ; 
и х  устройство', роль у гля  в них , ти пы  противогазов, историю и х  появления, устройство 
убеж ищ  и  и х  назначение н а  фронте и в  ты ловы х городах. Кроме того, важно отметить 
количество ж ертв  о т  га за  в  империалистическую  войну и  что можно ож идать при р аз
виваю щ ейся техн ике в  грядущ ую  войну (Н е лиш не у казать , что первы й газ, пущ енны й 
германцами, отравил и х  собственную дивизию ). Затем, надо отметить все значение р аз
витии химической промыш ленности для  народного хозяйства, упом януть о возможности
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использования химической промыш ленности для хозяйственного строительства и о'боро- 
ны  (су п ер ф о сф ат-и п р и т).

В физике при изучении газов  надо особо оттенить вопрос об авиации и воздухо
плавании, разобрав при этом применение самолетов д л я  военны х целей (разведочны е, 
самолеты , истребители, бомбовозы; наблю дательны е «колбасы »— аэр'оетаты ; дириж а
бли, и х  ти пы  и приблизительны е разм еры  к а к  в целом, т а к  и по ч а с т я м ) . При прохо
ждении механики надо рассмотреть вопрос о полете пули и  сн ар яд а  (траектории  и х ) ,  
каки е  физические законы  прим еняю тся при вы стреле. Необходимо такж е познакомить 
и с другими важнейш ими достижениями военной техники : с  устройством (в  принципе) 
и действием огнеметов, минометов, пулеметов, автом атических руж ей  и развиваю щ им ся 
увеличением дальнобойности артиллерии и ее разруш ительны х действий. Все эти во
просы  могут бы ть разобраны  в виде иллю страции к  проходимым физическим законам. 
В отделе св ета  можно коснуться  устройства и н азначения морских и сухопутны х п е
рископов, прож екторов, дальномеров. Э лектричество даст возможность разобрать при
менение его для артиллерии, флота, подрывного дела и организации св язи : телефон, те 
леграф и  радио на войне.

Перейдем теперь к  математике, представляю щ ей очень плодородную почву для 
се военизации. Здесь почти каж дая  тем а мож ет иллю стрироваться военными вопросами. 
П роходится, к  примеру, в  V группе повторение действий над две. дробями и для  этого 
можно в зять  ряд  военных задач с  нижи. Д етская  лю бознательность сама даст затем  ряд 
вопросов, н а  которые только успевай  отвечать. Целый ряд задач н а  дее. дроби можно 
взять из артиллерии: дальность полета снаряда различны х систем орудий, вес орудий
ной системы в  боевой и походной обстановке и снаряда к  ней п т. д. Подобного рода за 
дачи такж е дадут немалы й м атериал для беседы об артиллерии, ее месте н а  войне, дей
ствии арт. огня, усоверш енствовании орудий в последнюю империалист, войну (герм, 
орудия— Б ер ты ; ф ранцузские дальнобойные орудия; наш и береговые 16 дм. пуш ки, 
у  которы х только длина тел а  больш е 2 0  метров, а  дальность полета сн аряд а  свыш е 
60  в ер ст  и  т. д . ) .  Конечно, все  эти вопросы  хорошо иллю стрировать рисунками, кото
ры е привлекаю т внимание ребят  и  даю т много м атериала ддя производства вычислений 
над  дсс. дробями, взяты м и из того ж е рисунка. При реш ении такого рода задач, е в  сто
роны  ребят возникает много вопросов. Педагог, умело связы вая  свои ответы  н а  эта; во
просы  с  вычислениями, делает урок очень оживленным, интересны м п в то ж е время 
очень полезны м со стороны: сообщ ения детям  знаний— матем атических и  военны х.

Чрезвычайно так ж е  важ но и  интересно развить у  учеников ряд  навы ков, необ
ходимых и полезны х в военной обстановке. К таким  навы кам  относится развитие глазо
мера, столь необходимого для к р -ц а . Этого можно достичь при прохождении прям ы х ли
ний, производя п а  местности определение расстояний до предметов и  проверку этих  
расстояний ш агами. Глазомер от этого развивается  очень хорош о. Т ут ж е вводится и 
масш таб, применение его к  глазомерным с’емкам, а  такж е определение (посредством 
м асш таба размеров окопа но чертеж у или фотографии и попутное знакомство с окопом 
вообще, их видами, ходами;, сообщ ений, траверсам и, пулеметными гнездами.

Разбирая тему «у глы » , можно вы йти н а  м естность и по чертеж у произвести р аз
бивку окопов. Для р ебят  такие выходы  являю тся не занятиям и, а  праздником. При про
х о ж д е н и и  этой ж е темы  можно ознакомить детей  с  углами при вы стреле (угол  прицели
вани я, бросания, в ы л е т а ) .

Площади и об’емьг даю т возмож ность ознакомить учеников с  устройством укре
пленной позиции (инж енерны е р а б о т ы ) : устройство проволочны х заграж дений, расчи
стка обстрела, постройка окопов, блиндажей, газоубеж ищ , гнезд, ходов сообщ ений и  т. п. 
Эти вопросы дают богаты й вы числительны й м атериал но расчету  кольев, бревен, про
волоки, скоб для 'проволочных заграж дений , рабочих дней и  т. д. Здесь ж е можно при
менить в качестве иллю страции ящ ик  с  песком с  готовой укрепленной позицией или ж е 
н а  уроке ее приготовитъ, производя в то ж е врем я и расчеты , распределив работу по вве-
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ньям ; можно доказать  ребятам  готовы е макеты  отдельны х видов окопов, блиндажей, 
гнезд, проволочны х заграждений и  т. д.

Богатейш ую  почву для военизации; представляет отдел «подобия». Здесь у  нас 
целы й ряд вопросов; отклонение пуль от погнутости рамки, превы ш ение и понижение, 
точки попадания от крупной и мелкой муш ки и  т. л . Все это дает  возможность позна
комить ребят (посредством рисунка или настоящ ей  винтовки) с  прицельной рамкой, ее 
употреблением и значением  при стрельбе; с  м уш кой; с точностью  стрельбы  при: исправ
ности п неисправности  этих частей  винтовки; со значением ш ты ка при, стрельбе. При
веду  н а  эти  вопросы  прим ерны е задачи.

1. «П рицельная рам ка погнута влево. Прорезь отош ла о т  вертикальной линии, 
проходящ ей через ось к ан ал а  ствола, н а  0 ,2 5  см. влево. Определить отклонение пуль 
при стрельбе с  дистанции 2 .0 0 0  ш агов (Д лина прицельной линии при прицеле 2 0 —  
5 3 ,7 6  см ., 1 ш аг =  0 ,7 5  с м .)» .

2 . «М уш ка согнута влево н а  0 ,1 2  см. Определить отклонение п уль н а  3 .2 0 0  ш а
гов (Д лина приц. линии— 5 3 ,7 6  с м .)» .

3. «Ш ты к винтовки отклоняет нулю влево, для  чего на заводе м уш ка передви
гается  влево н а  0 ,0 5  см. (отчего направление ствола идет в п р ав о ). Н асколько откло
нялись бы нули без передвиж ения муш ки о т  п рисутствия ш ты ка при стрельбе н а  
4 0 0  ш ., 8 0 0  ш ., 1 .6 0 0  ш . (Д лина прицельной линии 6 8 ,6  см. и  5 3 ,7 6  с м .)» .

Н а основании подобия можно определять расстояния упрощ енными способами:
1 )  посредством к арандаш а и 2 )  серебряны х полтинников (способ П е р е е л а ) . Д ля -приме
р а  приведу по одной задаче н а  эти  способы. 1. «Дерево, находящ ееся около стоящ его 
■пехотинца (вы со та  пехотинца в среднем 1 ,5  м .) ,  в  3 р аза  больш е его и  закры вается  
толщ иной граненого карандаш а, находящ егося  н а  вы тянутой  р у к е  (Р асет. о т  гл аза  до 
карандаш а— 65 см., толщ ина кар ан д аш а о т  граня  до грани— 0 ,6 5  с м .) » .

2 . «Л етящ ий польский разведочны й самолет «А нсальдо» закры вается  толщиной 
одного полтинника н а  вы тянутой  руке. Определить прицел по самолету, если длина этой 
системы самолета р ав н а  5 ,9  м. ( 4  полтинника, сложенные стопкой, равняю тся 0 ,6 5  см ., 
расстояние от глаза— см. предыдущ . за д а ч у )» .

К отделу окружности (и  д у ш ) можно отнести определение угловы х расстояний, 
переводя и х  па деления арт. угломера, у  которого 1 деление равно одной ты сячной  р а 
диуса, посредством спичечной коробки, которую  держ им н а  вы тянутой руке  (длинная 
сторона коробки— 9 0  делений углом ера, ш ирокая— 60  делений, у зк ая — 30  д елен и й). 
С этим можно у вязать  ряд задач, дав  предварительное знакомство с угломером. Задачи 
могут бы ть такого, примерно, ти п а: «Ш ирина м еж ду телеграфными столбами шоссе, 
около которого укры лся противник, определена в половину узкой  стороны спичечной 
коробки. Опред. расстояние до противника, если расстояние меж ду столбами всегда рав
но 53  м. ?».

В качестве м атериала для черчения график, можно взять  полет пули и снаряда 
трехдю ймовой пуш ки.

Таблица стрелкового1 устава  Лі* 2 даст нам превы ш ения и пониж ения траектории 
над линией прицеливания (в  м етр ах ). Д ля черчения траектории  полета сн аряд а  76  мм. 
( 3 - х  дм .) пуш ки на дистанцию  3 вер. (пред, дальность при стрельбе ш рапнелью ) не
обходимо принимать следую щ ее; для  опред. вы соты  (ординаты ) траектории над  линией 
прицеливания любой точки, надо перемножить число- сотен  саж ен  от основания -ординат- 
т ы  до обоих концов траектории и  разделить н а  2 , и частное будет представлять превы 
ш ение в футах.

Тригонометрия (реш ение прям , тр -к о в ) даст  нам  возмож ность 'определять пора
ж аем ы е п ространства за  закры той  целью , пользуясь  стрелковой таблицей №  1 (стр ел 
ковы й у с т а в ) . Х арактер задач будет следую щ ий: «С трельба н а  2 4 0 0  ш агов по закры той  
ц ели ; вы сота закры тия  р ав н а  2 ,6  м. Определить, п а  каком  наименьш ем расстоянии от 
закры тия  пули будут падать в землю и н а  каком расстоянии -можно ходить без р и ска?» .
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Из таблицы  №  1, для этой задачи, находим угол 
падения с пріщ . 2 4 = 6 ° 3 7 ' .  П риним ает АС (см. 
чертеж ) за  прямую  и реш аем т р -к  АВС. Н а осно
вании полученны х данны х можно реш ить и вторую 
часть задачи, зная, что средний рост стоящего 
к р -ц а  равен  1 ,5  м. Здесь мы встречаемся такж е с 
поражаемым пространством.

Ф изкультура совершенно естественно у вязы вается  о  обучением строю, которое, 
н ачинаясь о  'самых элементарны х движений в ш коле I от. (построение в ш еренгу, р а с 
сы лай те в  цепь и  т. д .) ,  мож ет бы ть доведено в 'Старших группах до того минимума 
знаний, который дает допризподготовка. Такие элементы  'программы по физкультуре, 
к ак  бег, лазанье,, п ер ел езш и е , дры гание, метание, прием защ и ты  и нападения, плава
ние и  т. д., чрезвы чайно важ н ы  для будущ их кр -ц ев . Очень важно и  интересно1 ввести  в 
ф изкультуру военны е игры , 'способствующие развитию  след, навы ков: 1 ) ориентировки 
в пространстве, 2 )  сигнализации, 3 )  глазомеру, 4 )  уменью точно- передать одному или 
нескольким лицам устное поручение различной 'сложности, 5 )  уменью в очень небла
гоприятной обстановке незаметно и бы стро передать кому следует необходимые сведе
н и я  и т. д .,— словом, навы кам  возможно больш ей сметливости, изобретательности, 
уменью ориентироваться, находить выход из полож ения и  т. п.

В программу пения можно ввести  красноарм ейские песни.
Все (полученные сведения и навы ки  ученики ш колы могут передать населению. 

Это яви тся  их общ ественной работой. Каким образом это- можно осущ ествить?
Первое— пропаганда о  военной опасности: надо 'сообщить населению , цде, как  и 

насколько это возможно, циф ры  и  ф акты  о росте вооруж ений соседей, о  их  -военной 
'технике, о химическом и воздуш ном нападении и  о способах обороны о т  них, о белом 
терроре и т. д. Конечно, надо при этом рассеять  обы вательский испуг и мнение о наш ей 
якобы  технической неподготовленности но сравнению  с  Ван. Европой. Ш кола мож ет н а 
учить такж е население, к а к  обращ аться с  противогазами, как; устроить убеж ищ е от 
бомбардировки и т. п .,— тем более, что в предстоящ ей войне ты ла, к а к  такового, не 
будет. Забота о красноарм ейцах, вы раж аю щ аяся  в  установлении культурной  связи  с 
ближайш ей кр-ской  частью ,— это  в городе, а  в деревне— забота и помощь семьям 
кр -ц ев ,— такж е н е  долж на ускользать из внимания учащ ихся.

Из этих немногих примеров видно, что осущ ествить военизацию  ш кольны х дисци
плин не трудно, вполне возможно. Она принесет п ользу  стране, населению  и вы зовет 
интерес к занятиям  со стороны учащ ихся. Но здесь встречается маленькое (препятствие, 
которое легко преодолеть. Дело в  том, что ш кольны е программы проводятся педагогами, 
которы е, в своем больш инстве не имеют военных знаний, т. к . не проходили военной 
служ бы , а  граж данская военизация и х  ещ е не коснулась. Поэтому надо  сперва воени
зировать самих педагогов. В этом отнош ении у  н ас  сделано очень и  очень мало. Ни один 
производственный союз н е  имеет такой отсталости в  отношении военизации своих чле
нов, к ак  рабпрос.

Д ля военизации отдельны х дисциплин педагогу надо иметь лиш ь немного знаний 
из артиллерии (м атериальная часть  и частично с тр е л ь б а ), стрелкового дела, топогра
фии, военно-инженерного дела (главны м  образом, фортификационные работы ) и хими
ческого. Рабпросу надо поставить в план  своих работ проведение поголовной военизации 
своих членов, организовать с этой целью  при месткомах и  ДРП круж ки военных знаашй. 
Осоавиахим пойдет навстречу  этому начинанию  и  снабдит круж ки опытными руководи
телям и и  необходимыми пособиями.

Итак, не отклады вая дела -в долгий ящ ик, педагоги должны приступить к  воени
зации сам их себя, а  потом (через преподаваемые предметы ) и  учеников. Этим ш кола 
внесет свою лепту  в фонд обороны ССОР.

4 л. «Просвещение ’Сибири».
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и

Н. Перфилов

Городская школа в посевной 
кампании

(Школа девятилетка, М 9, г. Минусинск).

Внимание всей  советской общ ественности в  н астоящ ее время сосредоточено н а  
посевной кампании. Последняя явл я ется  смотром не только населения, занимаю щ егося 
сельским хозяйством, но и  смотром поднятия сознательности трудящ ихся масс, смотром 
активности общ ественны х 'организаций.

Если наш а страна на этом смотре окаж ется не н а  вы соте своего полож ения, ес
ли посевную площ адь мы  не сумеем увеличить, если н е  прибегнем к  более культурному 
•землепользованию и  культурной 'обработке земли, если не поможем организации колхо
зов и не увеличим помощ ь бедняцким хозяйстваім,— то виды н а  урож ай  в текущ ем  го
ду будут в значительной мере понижены, а, следовательно, п •социалистическое строи
тельство должно соответствую щ им образом затормозиться.

Вот почему вопросы посевного дела ш і в  коем случае не могут я вл яться  вопро
сами только агрономических учреж дений, наоборот, это злободневные вопросы всей со
ветской общ ественности в  целом, так  как  в советской стран е  нельзя  найти такую  орга
низацию , которой были бы  чуж ды  вопросы  социалистического строительства.

Вполне понятно, что эти вопросы  долж ны  касаться  н е  только деревни, н о -и  го
рода, а  в  особенности тех  городов, которые близки к сельско-хозяйственной ж изни и 
которых так  много' ів Сибирском крае.

Ш кола, как  организация, н е  только живо откликаю щ аяся н а  злободневную совре
менность, но и непосредственно участвую щ ая в этой современности, долж на всерьез 
зан яться  посевным делом.

Разум еется, городская ш кола, ясно 'представляя себе задачи посевной кампании, 
такж е должна 'заострить свое внимание н а  этом вопросе, при чем главная  установка 
работы  долж на заклю чаться н е  только в поднятии общественного внимания к  посевной 
кампании, но и в непосредственном участии ш колы  в этой работе.

Выпущ енное по этому поводу наш им М инусинским отделом народного образо
вания инструктивно-методическое письмо дает ряд общих руководящ их указаний , ко
торы е необходимо каждой школе, применительно к своим условиям, уточнить и реали
зовать. Все ш колы  наш его города на особом совещ ании были прикреплены  д л я  обслуж и
вания тех  или ины х районов округа; при этом давались общие установки и указы валась 
примерная работа, которая мож ет быть проведена ш колами в этих районах.

Кроме работы  в районах, которы е часто отстоят от города н а  сто и более кило
метров и где, следовательно, можно вести только письменные снош ения, к  каждой го
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родской ш коле были прикреплены  'близлежащ ие деревни (о т  5 до 2 5  ки л о м етр .), где 
можно было бы вести  непосредственную  работу посредством вы ездов, походов, живого 
общ ения.

Н аш а ш кола, получив соответствую щ ие у казан и я  и р а з ’яонения окрОНО, выделила 
особую комиссию, в  состав которой вошли преподаватели и  учащ иеся  и которая  преж 
де всего нам етила краткий  п лан  своей работы. Конечно, план этот я вл яется  далеко не 
исчерпываю щ им, т а к  к ак  опы та в  этом отнош ении ш кола имела недостаточно, но основ
ны е вехи этого п лан а  уж е позволили ш коле н ач ать  эту  больш ую  работу. Само-собой р а 
зумеется, что п лан  в процессе работы  придется расш ирять, местами изм енять, потому 
что ход работы  должен показать н е  только несоверш енство плана, но и необходимость 
больш ей его детализации по отдельным его пунктам .

Основные моменты наш его плана заклю чаю тся в  следую щ ем:

1 )  проработать вопросы  посевной кам пании, к а к  кампании политической, на 
уроках общ ествоведения во всех  групп ах ;

2 )  сделать ряд экскурсий н а  склады  сельско-хозяйственны х маш ин с целью  оз
накомления с ними учащ и х ся ;

3 )  заготовить и послать в  прикрепленны й к  наш ей  ш коле район лозунги агро
номического х ар актер а;

4 )  вы пустить и разослать в  нескольких экзем плярах по деревням стенную газе
ту , посвящ енную  посевной кам пании, при чем  им еется в  виду, что газета  будет иметь 
и  м естны й деревенский м атери ал ;

5 )  составить альбом диаграмм но посевной кампании в М инусинском округе и  вы 
слать его в  прикрепленный к  ш коле район;

6 )  вести  регулярную  работу  в  одной из ближ айш их деревень, к ак  по р а з ’яснению  
нового закона о едином сельско-хозяйственном налоге, т а к  и по другим видам 
политико-просветительной работы ;

7 )  организовать в  ближайш ей деревне (М алая М инуса) зерноочистительны й 
пункт, работу н а  котором проводить силами ежедневно командируемых туда  у чащ ихся ;

8 )  установить письменную  св язь  с организациями прикрепленного к  ш коле рай
она (К у р ап ш ек о го ), в ц елях  продвиж ения в него сельско-хозяйственны х маш ин и ока
зан ия  помощи бедноте, и  снабж еш ія ого культурной помощ ью ;

9 )  организовать культурную  бригаду из преподавателей и у чащ ихся  для напра
в л е н ія  в  одну из деревень, наиболее отсталую в  посевной работе;

1 0 )  организовать несколько^ отрядов из учащ ихся  но борьбе с вредителями в 
селах округа ;
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1 1 )  устроить для учащ ихся  р яд  лекций агрономов н а  темы , имеющ ие непосред
ственное отнош ение к посевному делу;

1 2 )  учащ им ся, уезж аю щ им н а  весенний десятидневны й переры в в деревню, по
ступить в распоряж ение сельсоветов и  КЕОВ для использования их в  работе по посев
ной кампании.

К  выполнению  этого п лан а  ш кола уж е приступила, и  некоторы е п ункты  его в  н а 
стоящ ее врем я уж е вы полнены , некоторы е вы полняю тся. Вопросы посевной кампании 
на уроках  обществоведения- прорабаты вались, о  несколькими группами соверш ены  экс
курсии н а  склад сельско-хозяйственны х маш ин, лозунги и  стенгазета заготовляю тся. 
Соверш енно закончено 'составление альбома диаграмм по посевной кампании в Минусин
ском округе для отправки в  К урагинский район. Альбом состоит из 15  диаграмм н а  от
дельных листах. Диаграммы характеризую т изменение размеров посевной площ ади за

несколько лет, проектируемую  площ адь в  предстоящ ем  году, продвиж ение по округу 
сельско-хозяйетвенны х м аш ин и  т. д. (М ежду прочим один экзем пляр  этого альбома 
1 апреля с. г. бы л преподнесен окружному с’езду советов при его о тк р ы ти и ). Этой р а 
ботой под руководством двух преподавателей было занято  человек 16  учащ ихся. Кстати 
нельзя  обойти молчанием, что, при составлении этого альбома цифровы е данны е при
шлось брать в месткоме окрЗУ, работники которого далеко не с достаточны м темпом 
реагировали н а  наши просьбы, по тем  или ины м причинам  отклады вая вы дачу нуж ны х 
нам м атер іалов.

В ближайшую к  нам деревню (М алая М инуса) было сделано несколько выездов 
преподавателей и учащ и х ся ; аіри чем бы ли поставлены  доклады антирелигиозного ха
р ак тер а  и о новом законе о едином сельско-хозяйственном налоге. Кроме того, наш а 
ш кола исходатайствовала перед соответствую щ ими учреж дениями триер, который до
ставили в эту  деревню и н а  котором ежедневно работает 8 -1 2  учащ ихся наш ей  школы, 
пропуская  в  день приблизительно от одной до 3 тонн (о т  50  до 2 0 0  пудов) семенно
го материала, к  настоящ ем у моменту (н а  2 0  м арта) всего проработало 1 1 0  учащ ихся, 
очистивш и около 2 0  тонн семян ( 1 1 6 0  п у д о в ).

У становлена письм енная св я зь  с  К уратинеким районом, а  именно: с ШКМ, ком
сомольскими ячейкам и, ЕКОВ и  некоторыми сельсоветами.

Под руководством двух преподавателей н а-днях  отправилось в д. Ново-Троицкую 
(в  2 4  килом етрах от города) составленная из 2 5  учащ ихся  бригада. К ампания ещ е не 
закончена. Много ещ е предстоит длительной работы по осущ ествлению  намеченного ила-
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на, некоторы е пункты  которого мы только начали  вы полнять, а  некоторы е ещ е и не 
начинали ('борьба е вредителям и). Но уж е сейчас, если  н ельзя  подвести хотя  прибли
зительны е итоги  работы , то во всяком  случае можно с удовлетворением отметить, что 
настроение учащ ейся молодежи далеко не соответствует выраж ению  т. Топорова, ко
торы й у к азы в ает : «мы  все нудно ставим общ ественно-полезный труд, и  р ебята считаю т 
его самой надоедливой о б у з о й » * ) . Наоборот, необходимо отмстить, что сознательность 
учащ ейся молодежи в значительной степени вы росла. Настроение у  учащ ихся в  общем 
бодрое, готовность к  работе достаточная, если н е  считать чрезвы чайно редких случаев 
отказов от работы  по мотивам: «мне трудно пройти, пеш ком» (это  5 килом етр.) или 
« я  ничего н е  смогу сделать с триером». Эти отказы  идут исклю чительно от учащ ихся, 
родители которы х заним аю тся «интеллигентны м» трудом (защ и тн и к) и н а  них не 
приходится обращ ать внимания.

В. Теряев

Уроки на будущее
(Деревенская просветительная сеть Иркутского округа в кампании перевыборов)

(Некоторые выводы и предложения)

Может возникнуть вонрос— уместно ли освещ ать настоящ ую  тем у: кам пания 
прош ла, основные итога подведены, следую щ ие перевы боры  н е  скоро, не лучш е ли  з а 
н яться  другими более актуальны м и вопросами? Конечно, это н е  так . П рош едш ая кам па
ния перевыборов явилась основательной проверкой всей работы  наш ей просветительной 
сети в разрезе  действительного осущ ествления правильной классовой линии. Главные 
выводы  долж ны  быть полож ены  в основу дальнейш ей повседневной работы , тем  более, 
в  связи  с предстоящ ій: участием  деревенской просветсети в  осущ ествлении ряда  других 
хозяйственно-политических задач.

Подготовка в округе и районе

П редварительная подготовка, к  участию  в  кампании была развернута довольно 
широко, но качество подготовительной работы  в  значительной мере пониж алось вслед
ствие отсутствия единого п лана и достаточного руководства. Своевременно изданное 
окружным отделом народного образования письмо, по заключению  массовы х .работников и 
раш ш епектуры , очень помогло в  проведении кампании, но отсутствие проверки и  по
мощи в процессе работы  сказалось н а  характере  подготовки.

Почти во всех районах в  той или  иной форме 'было обеспечено, инструктирование 
педагогического актива по вопросам  предстоящ ей ком пании : через районны е конферен
ции, подрайонные и  кустовы е об’единсния, делегатские совещ ания.

Следует отмстить полож ительны й опыт некоторы х районов, вы разивш ийся в 
созы ве районны х совещ аний ісельокого культурного актива для проработки ©опросов 
предстоящ ей кампании. П росвещ енцы  н а  этих совещ аниях обычно составляли до 
5 0  проц, общего состава.

К аж дая районная ш кола считала своим долгом написать и  разослать по массовым 
ш колам т. н . методическое письмо о предстоящ ей кам п ан и и  Конечно, методическими 
эти письм а м огут бы ть н азван ы  лиш ь весьм а условно— -обычно это был перечень за
дач, стоящ их перед ш колой или избой-читальней. Р яд  районны х ш кол, кроме письма, 
давал примерный план  проведения кампании.

*) « П р о с в е щ е н и е  С и б и р и »  №  3, стр .  47.
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Школа и изба-читальня в кампании

Почти каж дое просветительное учреж дение деревни участвовало в  той  или иной 
мере в  кампании перевыборов. К этому мнению приходиш ь в р езультате посещ ения о т 
дельных ш кол, после бесед с райинспекторами соцвоса и  политпросвета, опорниками и 
избачами, работникам и деревенских партийны х комитетов и  сельсоветов. Ч увствуется 
несомненный сдвиг по 'сравнению с  прежними формами участи я  в различны х политиче
ских кам паниях.

Е стественно, что в  тех  районах  i f  селах , где ш кола во всей  своей повседневной 
работе н е  зам ы калась в четы рех  стен ах , где она и  до этого вела соответствую щ ую  мас
совую  работу среди крестьянства '— там  в  кампанию  перевыборов наш лись наиболее гиб
кие, целесообразны е и  ж изненны е формы. Не меньшую  роль сы гр ал а  степень ориентация 
просвещ енца в  конкретной обстановке разверты вания классовой борьбы в деревне и, н а
конец , наличие живого руководства и  помощи со стороны партийны х организаций  и 
районного ОНО’вского центра определяло качество разверты ваем ой работы . Пробелы 
в  текущ ей  работе по всем этим основным линиям сказались н а  ш коле и и збе-читаль
не, сн и ж ая  качество  и х  у части я  в  общей кампании.

В органической учебной работе ш колы  прош едш ая кам пания н аш л а весьм а 'сла
бое отраж ение. Л иш ь кое-где бы ла произведена перестановка 'соответствую щ их ком
плексны х тем. В подавляю щ ем больш инстве ш кол учебно-воспитательная работа р аз
бивалась по двум мало связанны м  меж ду собою потокам : с  одной стороны — текущ ая  
учебная работа в  соответствии с си  б вариантом, и  общ ественно-политическая работа 
ш колы  по перевы борам— с другой. И здесь поиреж нем у сказалась стар ая  б о л е з н ь -  
разры в единого педагогического процесса.

Массовыми формами участи я , практиковавіітм и 'ся  п очти  повсеместно, бы ли: и з
готовление лозунгов, плакатов и повесток, обход села с приглаш ением н а  перевы бор
ное н  выборное собрание, подготовка диаграмм к  отчетному докладу сельсовета (зн а
чительно р е ж е ). Недостатком при этом следует считать то обстоятельство, что очень 
часто ребенок, вы полняя то или иное поручение, не понимал значения проводимого ме
роприятия, использовался, к ак  чисто  техническая  сила. Р а зд е л и т е л ь н а я  работа, про
водимая среди ш кольников, очень часто по своему х арактеру  и  содержанию н е  соответ
ствовала детском у восприятию .

В р я д е  районов доклады  сельсоветов н а  предвыборны х собраниях сопровождались 
отчетными докладами школ. Результатов они дали мало, т а к  к а к  сужали: рамки основно
го отчетного доклада сельсовета. Кроме того, в повестке дня собрания они стояли вто
рыми после обсуждения докладов сельсовета, К моменту доклада ш колы участники собра
ний утомлялись, прения по отчету ш колы  комкались, да и сам отчетный доклад ш колы  
к  этом у времени не привлекал  необходимого внимания.

К ое-где практиковались предварительны е -отчетные доклады  лредсельеовета пе
ред -школьниками, это-, главны м  образом, по линии ШКМ и деревенских семилеток. Х а
рактерно, что- некоторы е председатели сельсоветов, с которыми приходилось беседовать, 
рассматривали! эти доклады, к а к  «репетицию » к  «настоящ ем у отчетному докладу» н а  
предвыборном собрании. Коснкто и из просвещ енцев был склонен т а к  ж е рассм атривать 
эти отчеты  и  поэтому необходимых результатов доклады  часто не давали. Но в ряде 
пунктов эти доклады  принесли большую п ользу  и для  ш колы  и  для сельсовета.

К ак -особенно ценное и целесообразное мероприятие, следует отметить привлече
ние населения к  разработке той части  н аказа , которая каса-тся ш колы. В больш инстве 
ш кол Усть-Удинского района бы ли проведены  для этой цели родительские собрания, 
таки е  ж е  -собрания были проведены  в Ангарском подрайоне, Черемховскаго района и в 
р яде  других мест. П редварительная, совместная с родителями, проработка н ак аза  дала 
возможность ш кале вы ступить н а  предвыборны х собраниях с  конкретны ми предложе
ниями и  требованиями. Так, например, в  ряде сел  Заларпнского и Усть-Удинского
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районов тіО1 инициативе родителей и ш кольны х 'советов н а  предвыборны х собраниях 
были приняты  реш ения о коллективны х запаш ках в  пользу ш колы.

Н аиболее гибкой формой приспособления к  условиям бы та крестьянки  бы та 
организация при  ш коле групп нянь. Эта работа была проведена в  большом, количестве 
ш кол округа. У чительницы через ш кольников, личным обходом и при помощи комсо
мольской ячейки  вы ясняли  персональны й состав крестьянок, н е  имею щ их возможности 
посетить предвыборное и  выборное собрание но причинам семейного х арактера  (н е  н а  
кого оставить дом, не с кем  оставить детей, требую щ их наблю дения и ухода и т. д .) .  
Из числа ш кольниц более старш их возрастов при каж дой ш коле формировалась груп
п а  н янь, которая  во врем я собраний (предвыборны х, выборны х, собраний бедноты 
и т. д .)  и  обслуж ивала яти  семьи.

Н аравне с фактами недоверчивого и недоброж елательного отнош ения данное м е 
роприятие встретило живое сочувствие со стороны больш ей части  крестьянок  и при
несло определенную пользу  в см ы сле повы ш ения процента участия  ж енщ ин, особен
но в  тех  пунктах , где. учтельш щ ам и предварительно бы ла проведена специальная- разъ
ясни тельная  работа о  делегатками.

В работе изб-читален  сказы вается  старая болезнь: отсутствие, широкого батрац
ко-бедняцкого ак ти в а  вокруг избы -читальлн  создавало такое п о л о ж и т е , когда в  кам п а
нии обычно горячее участие принимал избач, но не и зба-читальня , как- массовое по- 
литикоиіросветительное учреж дение н а  селе.

Но- все ж е и в  работе избы -читальни  им еется  некоторы й сдвиг, все ещ е, правда, 
незначительны й.

Одной и з  наиболее распространенны х форм был вы пуск  стенной газеты . Е сть 
избы -читальни ' которы е з а  два м есяц а  вы пустили до п яти  номеров газеты , но если 
посмотреть, кто в них/П иш ет, то во всех номерах— одни и те ж е  ли ц а: избач, учитель, 
два-три  остальны х члена редколлегии.

Резко отличается от остальны х стенгазета Горловской избы -читальни , Жига- 
ловского района, хотя  ее был вы пущ ен только один номер, но зато в  газете  у частвует 
больше десятка  стенкоров. Вообще Горловская изба-читальня, невидимому, резко отли
чается  от  остальны х. Горловский избач, весьм а колоритная фигура, бывш ий батрак, 
партиец , любовно относящ ийся к  дему сумел сколотить вокруг избы -читальни  необхо
димый батрацко-бедняцкий актив, и его изба— не только место для различного рода 
собраний, но  действительно ж ивой организм. И естественно, что у  него вопрос -об уча
стии в кампании перевыборов прорабаты вался н а  расш иренном заседании совета  избы - 
читальни, были проведены  четы ре беседы, посвященные, перевыборам, проводились 
громкие читки статей из га зет  и книг н а  соответствую щ ие темы  и  т. д.

И  н е  случайным я вл яется  то обстоятельство, что  в Горловской избе-читальне 
не было ни одного спектакля з а  врем я перевы боров, в  то время, к а к  отчеты  больш ин
ства  избачей пес-трят сообщениями о «двух-трех  постановках за  врем я кам паний», 
хотя , по единодушному заключению очень многих избачей, « у  нас совершенно н ет спе
циальны х пьес, ^освящ енны х кампании псрсвыробов, и вообще н е т  хорош их пьес 
для деревенской сцены ».

Как и ш колы, міюийіе избы -читальни  участвовали в изготовлении лозунгов, п ла
катов, диаграмм, в  проведении демонстраций и т. д.

К ак большой дефект, следует отметить крайне слабое разверты вание соответ
ствую щ ей справочной работы .

Н ельзя обойти молчанием полож ительны й опы т работы  горняцкой  культбригады  
в Черемховской районе. К ультбригада черемховоких горняков об’ехала 2 9  населенны х 
пунктов, дав 39  постановок, К аж дая постановка вклю чала: 1 ) краткий  доклад о зада
ч ах  перевы боров, 2 )  выступление синей блузы  (предвы борная о р ато р и я), 3 )  духовой 
оркестр, 4 )  радио-передвиж ка. Вот к а к  один из товарищ ей, наблю давш ий работу бри
гады , в отдаленном от районного центра селе сообщ ает свои впечатления:
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« П р и е х а л а  б р и г а д а  р а н о  у т р о м  в р о ж д е с т в е н с к и й  с о ч е л ь н и к .  Д е н ь  в ы д а л с я  
не  о с о б е н н о  м о р о з н ы й .  В т е ч е н и е  д н я  д у х о в о й  о р к е с т р  д в а  р а з а  п р о м а р ш и р о в а л  
п о  с елу .  М у з ы к а  п р и в л е к л а  о б щ е е  в н и м а н и е .  З а  о р к е с т р о м  д в и г а л и с ь  н е  т о л ь к о  
с т а и  р е б я т ,  н о  и м о л о д н я к  и к о е - к т о  и з  п о ж и л ы х .  К в е ч е р у  с м а с т е р и л и  с ц е н у -  
п о м о с т  в с л е г к а  у т е п л е н н о м  п о м е щ е н и и  б ы в ш е г о  г о с у д а р с т в е н н о г о  х л е б н о г о  а м 
б а р а .  Н а  п о с т а н о в к у  в е ч е р о м  п р и ш л о  ч е л о в е к  500, н е с м о т р я  н а  с о ч е л ь н и к .  Р е б я т а  
п о с л а л и  р а з в е д ч и к о в  в ц е р к о в ь  п о с м о т р е т ь ,  к а к  т а м  о б с т о я т  д е л а .  Р а з в е д ч и к и  
з а с т а л и  в ц е р к в и  д е с я т о к  ч е л о в е к  ( п р е у м е н ь ш е н н о ,  н е с о м н е н н о .  В. Т .) .  К о г д а  п р и 
ш е л  в д е й с т в и е  г р о м к о г о в о р и т е л ь  р а д и о - п е р е д в и ж к и ,  м н о г и е  не  п о в е р и л и  —  
и с к а л и  п о д в о х а .  Н е с м о т р я  н а  р я д  р а з ’я с н е н и й ,  к о е - к т о  ( о д и н о ч к и )  т а к  и о с т а л и с ь  
п р и  с в о е м  о с о б о м  м н е н и и .  П р и е з д  б р и г а д ы  б ы л  б о л ь ш и м  к у л ь т у р н ы м  с о б ы т и е м  
д л я  с ел а .  О с о б е н н о  с л е д у е т  о т м е т и т ь  у д а ч н ы й  п о  с о д е р ж а н и ю  п о д б о р  м а т е р и а л а  
к  п р е д в ы б о р н о й  о р а т о р и и  с и н е й  б л у з ы » .

Просвещенец в кампании перевыборов

Конечно, маосюная ш кода деревни н е  могла бы  развернуть ш ирокой многогран
ной работы , если бы  основной кадр  наш его деревенского учи тельства н е  состоял №. лю
дей, действительно преданных: 'советской власти.

По единодуш ным отзы вам с м ест, основная м асса  просвещ енцев приняла актив
ное участие в  перевыборной кампании.

Однако1, отсутствие ясной и  точной ориентации в конкретны х условиях развер
ты вания классовой борьбы в  деревне, недостаточная политическая подкованность про
свещ енца дали 'себя знать и  приводили порой к  растерянности , непониманию кон
кретны х задач, поставленны х партией , а  порой и  толкали некоторую  часть учительства 
в лагерь помощников наш его1 классового врага.

В этом отношении не м алая  доля вины  долж на быть возлож ена н а  н а ш а  партий
ные организации в  деревне. В больш инстве случаев, районны е комитеты  партии и 
ячейки не предпринимали достаточны х мер к  р азд ел ен и ю  учительству  его  конкретны х за 
дач в  кампании. Политическое самообразование- просвещ енца, будучи п о  ‘содержанию 
зачастую  оторванным от конкретны х условий его  ж изни и работы , совершенно не при
влекает внимания наш их партийны х организаций; в  разверты вании  этой работы  не 
обеспечивается необходимое партийное руководство.

Мы требуем, и справедливо требуем  активного участия  просвещ енца в обще- 
ственно-лолитической ж изни. В моменты кампаний эти требования заостряю тся, порою 
больно быот по просвещ енцу, а  в повседневной работе мы  н е  достаточно помогаем 
учителю  расш ирить его. кругозор, ориентироваться в  сложной политической обстановке.

Если значительная ч ас ть  просвещ еяцев политический экзамен вы держ ала, если 
некоторая ч асть  н аш их  партийны х я ч еек  (о  каж ды м  днем в се  увеличиваю щ аяся) 
при этом оказы вала действительную  помощь просвещ енцу, то про органы  сою за рабпрос 
м ы  этого сказалъ ни  в  коей мере не можем. Под лупу нужно рассм атривать, чтобы  о т
копать конкретны е формы руководства и  помощ и просвещ енцу в кампании со стороны 
органов союза.

Значительно реж е, чем  растерянность и  непонимание, встречались случаи явны х 
антисоветских настроений п  действий учительства.

По данному вопросу характерны  'Следующие вы ступления и сообщ ения районны х 
инспекторов и  учи тел ей :

—  Н е п р а в и л ь н о ,  ч т о  у  н а с  н е т  а н т и с о в е т с к и х  у ч и т е л е й .  У  н а с  о д и н  у ч и 
т е л ь  с о в м е с т н о  с к у л а к о м  и з б и л  б а т р а к а .  М ы  е г о  в ы г н а л и  и з  р а й о н а ,  а о к р О Н О  
н а п р а в и л  е г о  у ч и т е л е м  в З а л а р и н с к и й  р а й о н .

—  У ч и т е л ь с т в о  о ч е н ь  ч а с т о  с р а с т а е т с я  с к у л а к о м ,  п о д д а к и в а я  ему .
—  С л у ч а е в  а н т и с о в е т с к и х  н а с т р о е н и й  у н а с  н е  н а б л ю д а л о с ь ,  з а  и с к л ю ч е 

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

—  У  н а с  н а  к р е с т ь я н с к о м  с о б р а н и и  у ч и т е л ь н и ц а  в ы с т у п а л а  п р о т и в  п о к у п к и  
з а й м а ,  г о в о р я :  «а  в д р у г  л о п н е т  з а е м ,  и п р о п а д у т  н а ш и  д е н е ж к и » .
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•—  А н т и п р о л е т а р с к о е ,  а н т и с о в е т с к о е  н а с т р о е н и е  с р е д и  п е д а г о г о в  п р о я в л я е т 
ся,  к а к  р е д к о е  и с к л ю ч е н и е .  Н а п р и м е р ,  у ч и т е л ь  Б и л и к т у й с к о й  ш к о л ы ,  б у д у ч и  ч л е 
н о м  и з б и р к о м а ,  п о т е р я в  к л а с с о в о е  ч у т ь е  т а к  ж е ,  к а к  и д р у г о й  ч л е н  э т о г о  и з б и р 
к о м а  ( п а р т и е ц ) ,  в о з р а ж а л и  п р о т и в  л и ш е н и я  п р а в а  г о л о с а  м е с т н о г о  к у л а к а .  Т а к ж е  
н у ж н о  о т м е т и т ь ,  ч т о  е с т ь  и т а к и е  п е д а г о г и ,  к о т о р ы е ,  ж и в я  н а  к в а р т и р а х  у  л и 
ш е н ц е в ,  в ы с т у п а ю т  в и з б и р к о м е  и с е л ь с о в е т е  в р о л и  х о д а т а я  з а  ни х .  Н о  э т о  т о л ь 
к о  е д и н и ч н ы е  с л у ч а и .

—  С л у ч а и  к у л а ц к и х  н а с т р о е н и й  с р е д и  у ч и т е л ь с т в а  е ст ь ,  н о  в с т р е ч а ю т с я  
о ч е н ь  р е д к о .

И збачи в  м ассе принимали ещ е больш ее участие в  перевы борах, чем учительство. 
Тем более, что многие и з н их , кроме работы  избача, исполняю т постоянны е партийны е 
и советские обязанности. Например, в Черемховеском районе в се  восемь избачей  я в л я 
ю тся секретарям и сельских партячеек. Во врем я перевыборной кампании четверо были 
председателям и избиркомов, а  остальны е— членами избиркомов.

Случаи антисоветских настроений среди политпросветработников такж е встр е
чаю тся, по значительно реж е.

А ктивное участи е  просветучреж дений в  ряде  политических кампаний вы зы вает, 
естественно, враждебное отнош ение ку л ачества  и  заж иточной части  середняков к  учи 
телю .

Вот какие ф акты  приводят товарищ и по этому вопросу:

—  В с .  М у й ,  У с т ь - У д и н с к о г о  р а й о н а ,  к у л а к и  с т р е л я л и  в у ч и т е л я ,  в ы с т у п а в 
ш е г о  з а  с а м о о б л о ж е н и е  ( п о в ы ш е н н о е  д л я  к у л а к о в )  и н е д о п у щ е н и е  к у л а к о в  в с о 
вет .  П о с л е  д о з н а н и я  с т р е л я в ш и х  о т д а л и  п о д  су д .

—  В К о н с т а н т и н о в с к о й  ш к о л е  т о г о  ж е  р а й о н а  у ч и т е л ю  п о д б р о с и л и  з а п и с к у :  
« е с л и  б у д е ш ь  с р а м и т ь ,  у б ь е м » .  З а п и с к а  я в и л а с ь  о т в е т о м  к у л а ч е с т в а  н а  р а з в е ш е н 
н ы е  у ч е н и к а м и  п л а к а т ы  с л о з у н г а м и :  «н е  п у с к а й  к у л а к а  в с о ве т » .

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

Но помимо воздействия физической силой и  угрозой (прим енять кои откры то к у 
лачество опасается, в  виду ж есткой карательной п о ли ти ки ), прим еняю тся другие « за 
конны е» методы воздействия. Вот их  перечень:

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

—  Х о з я е в а  к о е - г д е  п р е д л а г а ю т  с ’е з ж а т ь  с к в а р т и р ы :  « т ы  з а  б е д н я к а ,  т а к  
и и д и  к н е м у  н а  к в а р т и р у » ,  «у  н а с  б о л ь ш е  н е  с т о л у й с я ,  б е р и  м у к у  в с в о е м  к о о п е 
р а т и в е » .

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

к в а р т и р ы  не  м о г у т  у д о в л е т в о р и т ь  у ч и т е л я .

И так  далее.

Отношение к школе различных социальных групп населения

О тсутствие сколоченного вокруг ш колы  батрацко-бедняцкого и  середняцкого 
актива  повлияло н а  работу ш колы  в о  время перевыборной кампании. В посведневной 
работе ш колы  это обстоятельство такж е оказы валось, п репятствуя  созданию широкого 
общ ественного внимания п  заботливого отнош ения населения к  ш коле.

П рош едш ая кам пания перевыборов создала некоторы й сдвиг в  этом  отнош ении. 
Она заставила просвещ енцев прийти к  вы воду о необходимости создания культурного 
актива, а  население в  ряде м ест иными глазам и  взглянуло  н а  ш колу.

У частие ш колы  в  кампании перевы боров и  работа через ш кольников в  семье 
усилили дпференциацию  отнош ения к  ш коле различны х социальны х слоев деревни.
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П редоставим слово самим просвещ енцам :

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

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

Не только ш кола, но и  изба-чи талы ш  чувствует некоторы й перелом в  'отношении 
населения к  н ей :

—  Д о  п е р е в ы б о р о в  м ы  в с е  н е  в е л и  к л а с с о в о й  л и н и и  в р а б о т е ,  п о к а  на с  не  
п о д с т е г н у л а  п а р т и я .  Д о  п е р е в ы б о р о в  у  н а с  в с о в е т а х  и з б - ч и т а л е н  п о р о й  с и д е л и  
к у л а к и .

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

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

Рост активности кр естьян ства  и  усиление внимания населения к  работе просвет- 
учреж дений деревни возлагает н а  н и к  'обязанность всемерного развития массовой рабо
ты  и  организации бедноты и  батрачества вокруг ш колы  и избы -читальни  н а  конкрет
н ы х  вопросах культурного строительства. Эту задачу  ш кола и изба-чи тальн я  смогут 
выполнитъ лиш ь .при кардинальном п ер е  строении наш ей  систем ы  руководства и  лиш ь при 
максимальной помощи со 'стороны общ ественны х организаций деревни.

Некоторые замечания к вопросу о детях лишенцев в школе

Отсутствие своевременных и  четки х  указаний  по вопросу о положении детей  ли
ш енцев в ш коле привело к  р яду  перегибов в этом отношении.

В ряде районов было произведено механическое исклю чение детей лиш енцев из 
ш кол I и II ступени, .при чем опорник, защ ищ авш ий целесообразность этого мероприя
ти я, м отивирует его т а к : «Р аз ш кола— классовое оружие, которым мы долж ны  бороть
ся с  кулачеством, мы долж ны  исклю чать детей  лиш енцев из ш колы, в  том числе и  из 
ш колы  I  ступени. Н ельзя детям  лиш енцев давать возмож ность стать н а  советскую  
почву» .

К ое-где исклю чение было проведено под видом разгрузки  ш колы  в средине учеб
ного года. Так, например, Усольский райинспсктор в  своем вы ступлении  сообщ ает: 
«Мы исклю чение детей лиш енцев проведи в форме разгрузки  ш колы, т а к  к а к  у  нас 
бы ла перегрузка комплектов сверх  нормы».

Свои ошибки; ряд  товарищ ей пы тались оправдать своеобразными педагогическими 
соображениями, у казы вая , что исклю чение детей лиш енцев произведено под давлением 
остальны х ш кольников, родителей, бедноты:

—  У  н а с  р а й о н н ы й  д е т с к и й  с ’е з д  в ы н е с  п о с т а н о в л е н и е  о б  и с к л ю ч е н и и  д е т е й  
л и ш е н ц е в  и з  ш к о л ы .  Д е т и  р а з ъ е х а л и с ь  и н а ч а л и  и с к л ю ч а т ь .  М ы , к о н е ч н о ,  н е  м о г л и  
в м е ш и в а т ь с я  в  р а б о т у  д е т с к о г о  с’е з д а .  О к р О Н О  п о  э т и м  в о п р о с а м ,  н е с м о т р я  н а  
н а ш и  з а п р о с ы ,  н е  д а л  н а м  к о н к р е т н ы х  у к а з а н и й .
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—  После перевыборов, под давлением учащихся, пришлось детей лишенцев
исключить. ----

— Вопрос об исключении детей лишенцев из школы поднят снизу школь
ными советами, детскими собраниями, беднотой.

Д ля больш инства просвещ енцев неясн ы  элем ентарны е политико-педагогические 
вопросы , связанны е с наличием детей лиш енцев в  ш коле: «допускать ли вы боры  детей 
лиш енцев в  различны е органы  самоуправления ш колы », «допускать ли участие детей 
лиш енцев в  общественночпюлезной работе ш колы » и  т. д.

Некоторые товарищ и разреш аю т этот вопрос очень просто: «дети лиш енцев, 
оставленные в ш колах, к  руководящ ей работе в  органах -самоуправления и  к  обще
ственно-полезной работе н е  допускаю тся».

Х арактерно, что н а  окружном методическом совещ ании н о  докладу о классовой 
линии в  работе просветучреж деш ій все заданны е вопросы  касались  этого неясного и 
больного^ для ш колы  вопроса.

В работе окрОНО до  самого последнего времени не чувствовалось четкой линии 
по этом у вопросу.

Отдельные и нспектора и  опорники соверш енно правы , когда говорят:
«Где был окрОНО, когда мы  ем у  посылали вопросы  о том, к а к  поступать с деть

ми лиш енцев. ОкрОНО молчал, а  сейчас, когда мы  натворили, н ас  .ругаю т».
Или—
«Работники, приезж аю щ ие из округа по хлебозаготовкам , заявляли , что с  окрОНО 

согласован вопрос об исклю чении из ш колы  детей злостных не сдатчиков хлеба».
Соответствую щ ими окружными 'Организациями директивы  по- вопросу о детях 

лиш енцев в  ш коле даны  только во второй половине февраля, т .-е . через две-три  не
дели после того, к ак  н а  м естах  было проведено механическое исклю чение и з ш колы  и 
когда окруж ны е организации были поставлены  перед необходимостью исправления аш- 
всеместно допущ енных (вследствие отсутствия своевременных и  ясны х  у казан ий ) 
ошибок.

Еще более запоздали директивы  КрайОНО. Т ак, например, его указание И ркут
ским -окрОНО было получено 27  февраля— недопустимо поздно.

Дополнительную сумятицу в  голову просвещ енца внес ряд  окруж ны х работни
ков, бы вш их н а  перевы борах и  хлебозаготовках и; разреш авш их но своему личному у р а 
зумению н за  своей 'ответственностью  вопрос о д етя х  лиш енцев в  школе. Т ак, напри
м ер: «уполномоченный, окрисполкома по хлебозаготовкам  т. Глазунок, п риезж ая  в 
ш колу, предлагал учителю  исклю чить в  2 4  ч ас а  детей лиш енцев из ш колы ».

Кое-где инспекторам, возраж авш им против исклю чения детей лиш енцев из 
ш колы, несм отря н а  то , что единственны м мотивом они вы ставляли  невозможность ис
клю чения в  средине года (край не -слабый и  недостаточны й м о ти в), бросали -обвинение 
в правом уклоне, а  иногда и  выносили вы говор:

—  К о г д а  я  н а ч а л  в о з р а ж а т ь  п р о т и в  и с к л ю ч е н и я  в 24 ч а с а  д е т е й  л и ш е н ц е в  
и з  ш к о л ы ,  м н е  у п о л н о м о ч е н н ы й  о к р и с п о л к о м а  п о  х л е б о з а г о т о в к а м  з а я в и л :  «у  т е б я  
п р а в ы й  у к л о н ,  т ы  н е  в ы ч и щ а е ш ь  д е т е й  к у л а к о в  и з  ш к о л ы » .

—  В 1 с т у п е н и  в г. Ч е р е м х о в о  и с к л ю ч и л и  д е т е й  л и ш е н ц е в ,  а м н е  з а  т о ,  ч т о  
я  п р о т и в  э т о г о  п р о т е с т о в а л ,  г о р с о в е т  о б ’я в и л  в ы г о в о р .

Среди подавляю щ его больш инства н е  только м ассовы х работников, но и опорни
ков и  инспектуры , н ет  ясного понимания классовой сущ ности работы  ш колы . При
знается  необходимость осущ ествления классовой линии, но к а к  и  в  чем— .для больш ин
ства  либо неясно, либо воспринимается весьм а упрощ енно : «если ребенок несет в  ш ко
л у  чуждую  идеологию, его нужно исклю чить» (И ркутский р ай и н сп екто р ).

Многие! товари щ а без зазрен и я  совести повторяю т слова: «програм ма ГУС’а
есть  в ели ч ай ш ій  инструм ент классовой борьбы», но  у  них это— м еханически заучен 
н ы е слова без внутреннего содерж ащ ія; н а  конкретны х ж е вопросах— факты  упро
щ енства и и скаж ения правильной кассовой линии в работе.
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Среди вы ступлений инспекторов, опорников и  политпросвстчиков диссонансом 
прозвучала соверш енно прави льная  и ясная' м ы сль инспектора Усть-У динского района 
т. В язунова:

«Ч истить ш колу легко, это— линия наименьш его сопротивления. Нужно правиль
но поставить воспитательную  работу, влиять н а  непролетарских ребят, их  перевоспи
ты вать» .

Тот урок, который мы  получили в  кампании перевы боров, наглядны й урок непо- 
-нимания и  слабой ориентации в серьезнейш их политико-педагогических вопросах дол- 
ж ел  бы ть памп учтен  во всей  последую щ ей работе, полож ен в основу реш ительного пе
рестроения системы наш его  руководства.

Побольше внимания н е  только политическому просвещ ению  учительства, но  и 
повыш ению  общ е-теоретического и  политико-педагогического уровня наш их руководя
щ их кадров.

Г. Вяткин

Писательские опыты сибирских 
школьников

Сибирский детский ж урнал  «Т оварищ », сущ ествую щ ий уж е второй год, значи
тельно помог вы явлению  писательских опытов н аш их  ш кольников и  пионеров. П остоян
ны й ігриток ребячьих  рукописей и  устроенны й ж урналом первы й краевой детский кон
курс н а  литературно-худож ественны е произведения даю т довольно богаты й материал 
для суж дения об интересах и литературны х способностях младш ей части  наш ей уча
щ ейся молодежи.

Через руки автора этой статьи прош ло, по меньш ей мерс, две-три ты сячи  дет
ских стихотворений и  около ты сячи  рассказов. В ж урнале неиепользована и десятая  
часть этих рукописей— обстоятельство вполне; понятное, если принять во внимание, 
что п «взрослы е» ж урналы  бракую т, примерно, 9 0  проц, получаем ы х материалов.

К аков преж де всего социальный состав ю ны х авторов? Мы н е  учиты вали, да 
и не могли у чи ты вать  более или менее точны х социальных категорий и  группировок, 
но некоторы е наблю дения в  этом  см ы сле в с е  ж е  вели, н  результаты  их , в  кратких  
чертах , таковы :

—  процентов 5 0  приходится н а  городских ребят, процентов 4 0  н а  деревшо и 
остальны е 10  процентов н а  крупны е промыш ленные районы  (главны м  образом, 
К у зб а с с ).

Из городских ребят  писательские опыты проделы вали, в  больш инстве случаев, 
активисты : етенгазетчики , работники круж ков и др.

Из деревенских ребят, судя по письмам, вы ступала чащ е всего  беднота, и  но 
было ни одного письма, ни  одного произведения, в  котором бы  так  или я н  ай с прогля
ды вали кулацкие интересы . Вообще, заслуж ивает внимания тот ф акт, что нездоровая 
и  социально-вредная часть  ш кольников даж е не пы талась проводить свои взгляды  че
рез печатны й детский ж урнал. К ое-какие неж елательны е настроения, правда, отраж а
лись в  детском творчестве, но о них  мы поговорим ниж е.

Начнем с  содерж ания детских  произведений и  посмотрим, н а  каки е  тем ы  писа
ли молодые п оэты  и беллетристы.

Р едакция в  обращ ении к  ребятам  не навязы вала  для и х  худож ественного 
творчества каких-либо определенны х или— избавп, бож е,— обязательны х тем. Мы про
сто советовали брать  так и е  тем ы , которы е им более знакомы, более близки. Н ыне, под
водя первы е итоги, мы можем сказать , что  н аш  совет вы полнялся далеко не всегда и
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не всеми. Зачастую , когда чи таеш ь ребячьи рукописи, вы носиш ь такое впечатление, 
что  в рам ках  «знаком ы х тем » им тесно: их  манит вы мы сел, ф антастика, романтика, 
драм атические эффекты, необы чайны е происш ествия.

Очень мало р ассказов  (про  стихи  скажем отдельно в  конце статьи ) о действи
тельной ш кольной и пионерской ж изни. Ни одного р асск аза  о взаим оотнош ениях учи
телей  и  учеников, о  самоуправлени, со  учебе, к а к  таковой. Бели и берутся  ш кольны е 
темы , то к ак -то  с  боку: един автор повествует о том, к а к  его били в  ш коле товарищ и, 
другой— о пож аре в  ш коле, третий— с  ш кольном спектакле, четверты й— к а к  он  про
водил летние каникулы . Аналогичное явление и с темами о пионерах, хотя  здесь дело об
стои т  немного лучш е. Любопытно, что несколько рассказов было получено н а  тему 
«К ак  ш кольник стал пионером»— иовігдимому, процесс вовлечения в  пионеры  (и  при
чины  этого) сильно интересую т ребят. Целый ряд  беллетристических попы ток передает 
историю  вовлечения в  пионеры  беспризорников. Вообще тем а о беспризорниках и о 
том, к а к  организованная детвора п ы тается  н с  только принять и х  в  свои ряды , но и 
перевоспитать их, явл яется  одной из сам ы х  актуальны х ,— редакцией «Товарищ а»
получено было несколько десятков таки х  рассказов.

Ч асто пиш ут ребята о домашних ж ивотны х и  о  приручении диких.
В присланны х р асск азах  н а  эту  тему фигурировали лош ади, коровы , овцы , со

баки, кош ки, волки, медведи, барсук, чай ка, филин, ласка, синица, галка, снегирь и  др.
Не мало рассказов  об охоте и  рыбной ловле. Одни авторы  рассказы ваю т об 

этом просто, «буднично», ограничиваясь сам ы м  процессом охоты  или ры балки, другие 
обязательно приплетут какой-нибудь «страш ы й случай»: за  юным охотником гонятся 
волки, и  он  сп асается  о т  них, взобравш ись н а  высокое дерево; мальчик, сидевш ий с 
удочкой н а  обрыве, п адает в  воду...

Здесь мы подходим к  самому сложному и острому вопросу детского литератур
ного творчества— страсти (именно страсти !) к  приклю чениям. П усть методисты  и  пе
дагоги-практики хорош енько подумаю т над  этим вопросом и поделятся  своими сообра
ж ениям и н а  страницах «П росвещ ения Сибири»— мы ж е в  данном случае лиш ь отме
чаем  ф акт страсти  к  приклю чениям, к ак  тревож ны й 'Симптом, мы  сигнализируем 
опасность.

Опосиость ещ е  невелика, если приклю чения н осят невинны й х арактер  (нащ ш м ер, 
заблудились в лесу, убеж али от волка, упали в в о д у ) , но гораздо хуж е, когда ю ны е ав 
торы  «наворачиваю т», нагромождаю т одно приключение н а  другое, одно другого не
правдоподобнее... и 'Страшнее.

Вот перед нами коллетивны й рассказ двух  авторов (А нгерман и М икуров) иод 
характерны м  и кричащ им  названием  « Б ан да  Робинзонов». К лассический благородный 
обитатель необитаемого острова превращ ен  наш ими юными беллетристами в  контр
революционного бандита, а  роль симпатичного П ятницы  передана оорванцам-хулиганам. 
Д ействие происходит, конечно, уж е н е  в тропиках, а ... н а  реке Оби, в пределах К а
менского округа. Некий ш кольник Валентин, лентяй и  хулиган , вы бы вает и з  ш колы, 
становится безнадзорным и  организует из таки х  ж е ребят  «банду робинзонов». Б анда 
заним ается тем, что ловит пионеров, св язы вает  и х  и  топит в  реке. У бандитов им еется 
свое знамя, своя  база. О тряду ГПУ едва удалось пойм ать и х ... Х арактерна ещ е одна 
м аленькая  деталь: сп о дви ж н и ка.В алентина автор окрестил Тарзаном. Мы хорошо знак
ом, кто такой  Т арзан  и чем  он пленил мозги бурж уазны х читателей. Ясно, что и наш а 
ш кольная детвора уж е отравлена тарзановщ іш ой...

А вот второй, н е  м енее характерны й  прим ер:
Рассказ школьники, А. С ы чева «П ойманный пират» . Н ачинается он та к :
«Н ет н а  всей  земле уголка прекраснее Южной Каролины. Роскош ное ее  побе

реж ье могло бы счи таться  счастливейш им  уголком мира, если бы  н е  опасное соседство 
Б агам  ск;іх островов. С самых давних времен эти острова привлекали пиратов, наводив
ш их страх н а  всю  страну» ...
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Вы замечаете, как, непринуж денно-развязен  самый сти ль  рассказа?  В качестве 
героев мы видим здесь «знаменитого морского разбойника Т ича», 'богатого плантатора 
Керыо, его « старого черного сл у гу  Тома» и  прочих  ̂ экз отических персонаж ей, взяты х  
напрокат у  Майи-Рида,, Купера, К срвуда... Обо всех  этих маргариновы х героях  пиш ет 
новосибирский ш кольник, под носом у  которого Тельбес, Турксиб, колхозы.

Подобные р асск азы  поступаю т в  изобилии,— на «банде» ж е  и  «пирате»  оста
новились мы потому, что эти вещ и наиболее ярки  по своей нелепости.

Опасность этой страсти  к  приклю чениям заклю чается, собственно, не в  х л е - 
стаковском вранье (п и сать  в южной Каролине, зн ая  о ней лиш ь из учебника геогра
фии) и н е  в  приклю чениях, к ак  таковы х, а  в том, что это свидетельствует об отходе от 
реальной жизни: в область необузданной фантастики и самой нелепой романтики.

Попробуйте после этого вернуть  вним ание р ебят  к. Тельбеоу или Турксибу, к  
коллективизации сельского хозяйства или борьбе за  трезвы й 'быт. Какое, там  строитель
ство, к ак а я  у ж  там  трезвость, если ш кольники и пионеры  опьянены  бандитами и  пира
тами, если их  реальны е интересы  усы плены  таинственными видениями экзотических 
страп. Не пора ли и  в  отношении к  ребятам  поставить вопрос о приближении литера
туры  к  ж изни, о необходимости доминирования ф акта  над  вымаслом?

Е щ е одна слабость детских беллетристических опытов— тяготение, к  -мелодрама
тическим эффектам , ко всяким  вы дум анны м и невы думанным уж асам . Сын убивает от
ца, отец убивает сы на, кулаки  убиваю т селькора, белы е сж игаю т ж ивьем  красны х,- 
красны е расстреливаю т белы х, единственная дочь н а  гл азах  м атери сгорает во врем я 
пож ара, беспризорники забавляю тся тем, что р ву т  н а  части  живую  собаку, и так  
далее. Р ассказы  -с благополучным концом сравнительно редки— и в  этом тож е есть 
нечто нездоровое. Подчас ю ные авторы , к ак  бы бравирую т кровавыми эффектами. На
пример, забайкальский ш кольник А. Коваленко прислал рассказ под кричащ им, к р ас
ными буквами написанны м, заглавием : «С траш ная смерть человеку!» .

С таким и патологическими уклонами тож е необходимо как-то  бороться, необхо
димо противопоставить им что-либо более здоровое,\ более ж изнерадостное.

Отвлечение от реальной ж изни и  литературщ ина наблю даю тся зачастую  и. у  
ю ны х поэтов. Весною редакцию  заваливаю т стихами о весне, осенью об осени,— при 
чем в первы х  обязательно1 птички пою т и ручьи бегут, а  во-вторы х тоска, ветер , ж ел
ты е  л истья ... В печатление такое, что одни и те  ж е стихи варьирую тся бесконечное 
количество р аз, оставаясь в то ж е врем я крайне, однообразными, трафаретны ми, надое
дающими до тош ноты. П одавляю щ ее больш инство ребячьих стихов носят чисто-описа
тельны й х ар ак тер  (врем ена года, лы ж и, коньки , утро, вечер , ночь, река , лес, п о л е ) , и  
лиш ь процентов 1 0 -2 0  касаю тся  тем  ф актических: ш кольны х, пионерских, сельско
хозяйственны х, фабрично-заводских. Н ебезынтересно отметить р яд  стихов, посвящ ен
ны х ш кольниками ш коле. Это п о д л и т ы е  дифирамбы советской ш коле и в  искренности 
и х  сомневаться н е  приходится.

Томский ш кольник ІО. Крыловский пиш ет:

М оей ш к о л е  я п е сн ю  мою пропою ,
Ей х о ч у  я п р и в е т  м ой  и з л и т ь .
М оя ш к о л а  д а л а  мне  Еторую сем ью ,
Н а у ч и л а  б о р о т ь с я  и ж и т ь .
Е сли  т р у д н о  т е б е  и л и  д о м а  р а з л а д ,
Ш к о л е  н у ж д ы  с в о и  р а с с к а ж и .
Н ы н ч е  ш к о л а  т е б я  не  о т г о н и т  н а з а д ,
К о л л е к т и в о м  с п а с е т  о т  беды.
П о т о м у -т о  я ш к о л у  м ою  и л ю блю ,
Что д а л а  о н а  м н о г о е  мне.
М оей  ш к о л е  я песн ю  мою  проп ою .
К а к  з о р е  в р а с ц в е т а ю щ е м  дне.
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Ему вторит новосибирский ш кольник В. Н азаров:

« Т р у д о в а я  ш к о л а —
Е д и н а я  семья!
З д о р о в а я ,  в е с е л а я ,
К а к  я  л ю б л ю  т еб я !

Р а б о т у  к о л л е к т и в н у ю ,
Р а б о т у  в м а с т е р с к и х ,
А р т е л ь  к о о п е р а т и в н у ю ,
Где т ы  н а й д е ш ь  т а к и х ? !

Л и ш ь  т о л ь к о  в Э С Э С Э С Э Р И И ,
Т а к и е  ш ко л ы  е т с ь ,
С т о я т  р я д а м и  с т р о й н ы м и ,
И х  в а м  не  п е р е ч е с т ь !

З д о р о в ы е ,  в ес е л ы е ,
С т о я т ,  к а к  н а  ч а с а х ,
В с е г д а  к в с е м у  г о т о в ы е —
С  р а б о т а ю  в р у к а х » .

* **

Теперь относительно худож ественного оформления детских рассказов  и. стихов. 
Н аряду с  литературщ иной и  траф аретам и мы  нередко находили в  них оригинальны е 
эпитеты  и  свежие образы , подкупаю щ ие сворй непосредственностью , наивностью , а  
подчас н ... смелостью.

Вот несколько фраз из р асск аза  Васи Коробейникова.:
«Ярко вспрыгнуло н а  вестоке солнце» , «Солнце уж е 'опускалось з а  лесок и 

грозило вечером », «было страш но разинуть глаза» .
У того же Васи Коробейникова я  прочитал : «сердце, готово было вы скочить и  ле

теть  впереди стрелой»,— прочитал и вспомнил, что  такой  ж е  образ есть  у  Б лока (« в п е 
реди с  невинными взорам и м ое детское сердце и д е т » ) , меж ду тем  В ася никогда не 
читал  Блока.

В р ассказе  А. С ахарова есть такое место :
—  «Там осиное гнездо.
—  Д а где там ?
Ребята направились к  там у».

В рассказе  С. У сольцева имею тся таки е  сравнения: «Свеж ее, чистое солнце слов
но освободилось от грязной работы  и  умы лось чистой водой», «Л ес ш умел... Иногда з а 
ш умит сильнее, а  потом немного притихнет— к ак  докладчик доклады вает о соверш аю 
щ ихся явлениях» .

Гаврик Зоболев двум я словами рисует динамику комариного полета: «А лоб 
т а к  чеш ется , хоть плачь, а  ком ары  летают вскач!». Он ж е недурно ж ивописует зим у: 
«В  дом зима залезла и давай  нас ж ать» .

Великолепные зимние ш трихи дал деревенский ш кольник М. Горбунов, н аи р .:

« И з -п о д  б е л о й  ш а п к и  к р ы ш и  
Д л и н н ы й  ч у б  с о л о м ы  р ы ж е й  
Ш е в е л и т с я  н а  в е т р у » .

*  *
*

Таковы  ф актические наблю дения над лмтературно-художеетвенггым творчеством 
сибирских ш кольников и пионеров. В оздерж иваясь от дальнейш их комментарий, пред
лагаем эти данные раздумью  товарищ ей просвещ енцев, которы е более, чем кто-либо 
иной, заинтересованы  в детском творчестве.



Каким должен быть учебник
I.

Дайте школе хороший учебник
Хороший учебник для ш колы, хорош ая рабочая книга для ученика той иля 

иной группы — одна из важ нейш их предпосылок успеш ной проработки программы 
ГУС’а, т .-е . одна из тех  предпосылок, которая позволит нам  поднять качество, педаго
гической работы  н а  несколько ступеней выш е.

Но что нужно понимать под хорош им учебником для  ш колы , под хорош ей рабо
чей книгой для  ученика? Какими они долж ны  бы ть  в  ближ айш ие годы ? К аких учебни
ков и  рабочих книг ж дут учителя и ученики? В какой 'степени отвечаю т иди не отве
чаю т педагогическим требованиям учебники переживаемого нами периода?— вот круг 
тех  вопросов, н а  которые попы тается дать ответ н астоящ ая  статья.

Тот, кто  работал в  ш коле последние годы шли тот, кто  долго и  внимательно и зу 
чал  использование учебников и учебны х пособий ш колами и  не менее внимательно 
прислуш ивался к  различны м критическим замечаниям практических работников, тот 
скаж ет коротко, ясно  и отчетливо, что все сущ ествую щ ие ныне учебники и учебные по
собия для ш кол І-й  ступени далеко не отвечаю т и основным и второстепенны м требова
ниям, пред’являем ы м  к  учебнику, т .-е . все  сущ ествую щ ие ныне учебники или совер
ш енно непригодны  пли, в лучш ем случае, использую тся в  малой степени. Работать ж е 
по ним приходится только потому, что  н ет других, лучш их.

Старый дореволю ционный учебник отош ел в  область преданий, превратился .в 
архивны й хлам  и  его место— н а  писчебумаж ной фабрике. Д есятки названий  советских 
учебников запрудили и продолжаю т запруж ать и  книж ны й ры нок и издательства. Но 
попробуйте найти  среди этой галлереи нуж ный и подходящ ий вам. Вот учебник, с укло
ном н а  городскую ш колу, здесь— н а  деревенскую , а  там  и  н а  городскую и н а  деревен
скую ... («см ы ч ка, де, рабочих и к р е с т ь я н » ),

—  К акие изволите приобрести?— спросит вас вежливо книготорговец отделения 
Сибкрайиздата.

Но— увы . Нужный для вас учебник ещ е н е  родился. Если вы — деревенский по
купатель, то возьмите любой из предлагаемых вам— н е ош ибетесь, уверяем  вас.

К таким  выводам должен, к  сожалению, прийти каж ды й после знаком ства и и зу 
чения н а  п рактике имею щ ихся учебников.

В самом деле, если разобраться в них, то нужно будет отметить такие крупны е 
их недостатки:

1. Учебники без переплета;
2 . Мелкий, н е  всегда четкий, печатны й ш риф т;
3. Полное отсутствие во всех учебниках рисунков в  кр асках ;
4. Располож ение м атериала без ориентировки н а  программы ГУС’а  или их 

варианты ;
5 . Устарелость материала и его невы сокая худож ественная ценность.

От редакции. П о м е щ а я  в п о р я д к е  о б с у ж д е н и я  ряд  р а з л и ч н ы х  по х а р а к т е р у  и 
п р е д л о ж е н и я м  с т а т е й  и з а м е т о к  об у ч е б н и к е ,  р е д а к ц и я  п р о д о л ж а е т  обм ен  м н е н и я м и  
ч и т а т е л е й  по в о п р о с у  о к н и г е  и р а б о т е  с нею (см. « П р о с в е щ .  С и б и р и »  № №  11 и 12 
з а  1928 г.) и ж д е т  о т к л и к а  п р а к т и ч е с к и х  р а б о т н и к о в  по п о в о д у  п р е д л о ж е н и й  а в т о 
ро в  с т а т е й .
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К  чем у эти недостатки ведут? К аковы  и х  последствия?
1. Книги ібез переплета. Каждая непереплетенная книга в р уках  ученика школы 

I ступени  ж ивет один-два года. Это аксиома, которую никто не будет оспаривать: ни 
учитель, ни хозяйственник, ни издательство. Между тем, ученики  каждый год требую т 
новы х книг, т. к . старые, прош логодние превратились в  «тр яп ки » , очень часто  без н а 
чал а  и  конца. Н а просьбу ш колы  об учебниках райисполком отвечает отказом, мотиви
р у я  его отсутствием средств. И здательства ж е осенены  благими м ы слям и : без перепле
т а  учебники деш евле,— рассуж даю т они,— приобрести их  можно больш е и легче для 
местны х бюджетов. Отсюда л о т к а  подсказы вает им так : к о е-к ак  склеил отдельны е лис
точки, прим азал к  ним тоненькую  корочку и— вы пускай  в свет большой.

В результате мы видим, что учебники, особенно сибирский букварь «М ы в ш ко
л е» , еле-еле дотягиваю т до к о н ц а  учебного года. И так  продолж ается каж ды й истекш ий 
и  каждый новый наступаю щ ий год. Долго ли  будет т а к  продолж аться с  переплетом 
учебников? Не следует ли издательствам  прислуш иваться к  голосу рик’ов и практиче
ских  работников о необходимости вы п уска переплетенны х книг?

П усть каж ды й учебник будет н а  1 0 -1 2  коп. дороже, п усть рики переплатят н а  
этом лиш них две-три  сотни рублей. Не беда. Эти 1 0 -1 2  коп. окупятся  с лихвой, т . к. 
учебник в переплете можно использовать н е  один-два года, а  три -четы ре или больше. 
Н а приобретение новы х учебников мы еж егодно тратили десятки  сотен  рублей и  поло
вину тратили зр я , на ветер. И вполне правы  те  райисполкомы, которые заказы ваю т 
м еньш е учебников, но х о тя  бы частично в  переплете или ж е отпускаю т средства н а  
переплет н а  месте. Последнее не всегда возможно, поскольку в  районе нет хорош их 
переплетчиков и мастерских.

Несомненно, что переплет книг самим издательством будет лучш его качества  и 
ц ены  на него стандартизованы. Поэтому следует вы пускать учебники сразу  в  пере
плете, без всякого, конечно, «золотого ти снения» , очень скромной внеш ности и не
сложной красочности, дабы не удорож ать этим и без того дорогие учебники,— вот наш е 
первое пожелание. Р и к’ам ж е необходимо в своем заказе  н а  учебны е пособия указать  
н а  книги без переплета и книги в  переплете, Только при таких  условиях мы не будем 
ежегодно вы брасы вать две-три  сотни рублей, а  книги-учебники сделаем более практич
ными, чем они сейчас.

2 . 0  мелком, не всегда четком шрифте приходится м еньш е всего говорить, по
скольку работа, в  этом направлении у ж е  ведется. Здесь нуж но лиш ь ск азать , что и зуче
ние и изы скание подходящ их для определенных детских возрастов печатных ш рифтов—  
работа, безусловно, необходимая и ее  нужно вести и в дальнейшем.

3. Серые рисунки. Отсутствие рисунков в красках— есть один из крупнейш их 
недостатков наш их учебны х книг. И з-за  боязни удорож ания книги, мы не можем и с
пользовать одну, очень ценную в педагогическом отношении черту  ребенка— его любовь 
и  интерес к  «книге с рисункам и», с красочными, художественными картинками. Мы 
забы ваем , что  когда ребенок смотрит н а  худож ественный рисунок, то интерес к  нему, 
к  книге, в которой он помещ ен, у  него усиливается. Ребенок в это время переж ивает 
моменты подлинного, художественного наслаж дения этим рисунком, моменты, которые 
облагораж иваю т его поведение, развиваю т лучш ие эмоциональные стороны характера, 
По хорош ему рисунку  к  статье ребенок часто  составляет себе «устное сочинение», 
предвосхищ ая этим самым иногда содерж ание статьи.

Н асколько ребенок любит рисунки в  красках , об этом все знаю т и доказы вать 
это  н е  стоит.

Какой бы л бы , например, эффект от  популярны х картин  АХРР’а, если бы  они 
были напечатаны  в  серы х т о н а х ? ! Очевидно, эти  картины  никого бы н е  интересовали, 
и их никто бы  не покупал. То ж е  самое можно оказать и о наш их рисунках, о тех  се
реньких рисунках, которы е украш аю т -все наш и учебники для ш кол I ступени. Педаго
гическое и худож ественное значение их чрезвы чайно невы сокое. М аленькая иллю стра-

5 л. «Проев. Сибири»
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дня, небольш ая деталь, липш ий ш три х  к  статье— вот их назначение сейчас. Н ужны ли 
нам: «серенькие» рисунки? Несомненно, что нуж ны , -без н их  не обойтись, но и  то ж е  
время необходимы и худож ественны е рисунки (в  к р а с к а х ) , позволяю щ ие, например,, 
лучш е и  нагляднее уяснить ребенку картину лета, осени, весны , зимы, поля, луга, реки, 
фабрики, завода, и  т . д.

Ц енность таки х  рисунков-картин  для детей 8 -1 1  лет громадная и наличие их в; 
книгах было бы  весьм а и  весьм а ж елательным.

4. Н еувязка располож ения м атериала в  учебниках е  программами ГУС’а  всегда 
вы зы вала и вы зы вает законное нарекание учителей. И з-за  наш ей бедности мы н е  мо
жем обеспечить ш колы  другими подсобными книгами и кяртинам и-плакатам и. Поэтому 
нередко учителю  приходится пользоваться  исключитечтьно лиш ь имею щ имися учебни
ками. Но к ак  бы ть в тех  случаях, когда при проработке одной подтемы материалу 
можно найти сравнительно много, при проработке ж е другой подтемы н ет  ничего ? А та
ких затруднительны х моментов не мало. Вот тут-то  учитель «из п альц а»  должен вы 
сосать, а найти хотя  бы  маленькую  статейку для чтения. К ак хотите, а  работать с н а
шими учебниками н е  легко. Между тем, мне дум ается, здесь значительную  долю вины 
приходится отнести на составителей, которым, надо полагать, программы ГУС’а  все  ж е  
известны. Чем об’яенить то полож ение, когда выш едш ий учебник даж е в  2 8  году не 
считается с темами— остается секретом составителей. Пожалуй, в столь важ ном вопро
се надо бы ть строже с составителями. Надо заставить  их признать программы ГУС’а . 
обязать их  не трудиться  напрасно и не ставить в  затруднение м ассовы х работников,, 
если они не х о тят  рисковать оказаться  «авторами без м асс».

5. Последний вопрос— устарелость материала.

Здесь смело можно сказать, что учебники для школ— -самые консервативны е 
книги. Их движение— черепаш ий ш аг. В самом деле, если вы  хотите доказать своим 
ученикам развитие промыш ленности или сельского х озяйства в  наш ем Союзе, то , по
ж алуйста,— цифры найдете в  «Экономической географии» Синицкого, Тимофеева, в  
«Политграмоте комсомольца» и  др. Вот вам 1 9 1 1 -1 4  г. г ., а  вот— 1 9 2 3 -2 4  г. г. Срав
нивайте, делайте, выводы, убеж дайте ребят, что наш е народное хозяйство ш агает  неви
данным для бурж уазны х стран темпом. Если вы  намерены  провести беседу о коллек
тивизации, то к  ваш им услугам  описание коммуны 19 года. Молочность датских коров 
в 1 9 1 2  году, описание бы та народов до револю ции, классовая  борьба— борьба с поме
щиками и фабрикантами и  т. д., и т. п. Где, спросите вы , современность, сегодняш ний 
день? Где индустриализация промыш ленности, коллективизация вельского х озяйства? 
Борьба с  кулачеством в деревне, с нэпманами в городе? Стройка новой ж изни, нового 
бы та? Где подлинное лицо узбека, ойрота, русского?

Неужели столь грандиозный вихрь Октябрьской револю ции, всколы хнувш ий до- 
глубины народные м ассы  всех стран, неуловим для составителей. Неужели достаточно 
только того, что какой-нибудь учебник мы  вы пускаем  изданием «десяты м » е издания 
«девятого» (« п о  образу и подобию е г о » ) . М еханическое вы брасы вание современности 
(последних годов) в переизданиях учебников— есть преступление, з а  которое лучш е 
было бы выбросить за  борт ж изни тех , кто в  этом повинен. Поверьте, что в  этом по-след- 
нем случае м ы  меньш е были бы виноваты  перед учителями и учениками.

II дискуссия, поднятая но этому вопросу ж урналом «П росвещ ение Сибири», 
должна будет привести и приведет н ас  к таком у вы воду: поскольку все сущ ествую щ ие 
учебники не удовлетворяю т ш колы, необходимо будет пересмотреть и х  в се  до одного, 
часть из них и з’ять  совершенно, как  непригодные к  употреблению , частъ подвергнутъ 
коренной ■переработке и часть  отдать составителям на исправление и изменение. Этой 
работой должны зан яться  преж де всего -сами составители— авторы  учебников, затем  
учреж дения (в  том числе и издательства) и практические работники. Помощь и уча
стие последних абсолю тно необходимы.
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Только в этом  м ы  усматриваем  единственно верное реш ение вопроса об учеб
никах.

Советской трудовой ш коле нуж ен хорош ий учебник, и такой учебник во это  бы 
то ни  стало надо создать в  ближ айш ие годы.

В заклю чение необходимо возразить одному ретивому автору одного «умного» 
предложения. ,

В №  12 ж урнала «П росвещ ение Сибири» помещ ена статья  тов. Елкина «Новый 
тип учебника». В этой статье автор, доказы вая малопригодность ны неш них учебников, 
приходит к  таком у заклю чению : должен бы ть «ж урнал, как  интегральная рабочая 
книжка (курсив н а ш ) , зам еняю щ ая в се  сущ ествую щ ие учебники, так  к а к  в  ж урнале 
об’ем формальных знаний и .навы ков будет иметь достаточно примеров, а  справочная 
работа должна иметь свой «утолок» или «страничку»  в  ж урнале» . Немного выш е 
т. Е лкин доказы вает, это  этот ж урнал  долж ен и здаваться  для городских ш кол отдель
но и  для  деревенских тож е отдельно, что он  обязательно должен быть двухнедельным. 
Для м ладш их двух и для старш их двух  такж е необходимы отдельны е ж урналы  (впро
чем, в  I гр. в  течение двух-трех  м есяцев им  предлагается  сохранить учебники-буквари) 
и что издавать его* нуж но в  краевом центре.

Против ж урналов мы  реш ительно ничего н е  имеем. Но когда ж урнал  делается са
моцелью, п усть  он будет дваж ды  «интегральны м », в этом 'Случае приходится категори
чески возраж ать против такого предложения. Если лее принять в расч ет  некоторы е 
другие стороны этого вопроса, то  «елкинский» ж урнал  загонит н аш у ш колу в  могилу. 
Двухнедельный ж урнал, способный заменить все учебники п ервы х или вторы х двух 
групп (кн ига  для чтения, по  грамматике, арифметике и  д р .) ,  долж ен им еть не менее 
8 -1 0  печатны х листов, чтобы он мог стать именно той «интегральной книж кой», какую  
мы слит себе автор и вместе с ним некоторые другие товарищ и.

Уважаемый товарищ  Елкин! Н ас преж де всего  волнует экономический вопрос: 
какова будет, «по ваш ему мнению, подписная п лата  н а  этот ж урнал? Если в ы  мыслите 
цену по подписке не вы ш е 10  рублей за  один экземпляр, то знаете ли вы , сколько по
требуется  н а  это денег? Вот пример. В районе, в  котором я  работаю , им еется по стар 
шим двум группам  6 3 6  чел. учеников. На два ученика один ж урнал, несомненно, надо 
иметь. Простой арифметический подсчет даст нам  «маленькую » сумму— 3 .1 8 0  руб. 
П рибавьте к  этой цифре стоимость ж урнала для младш их двух групп. Вот сколько бу
дет стоит это дело. П усть этот ж урнал  будет деш евле н а  2 рубля. 8 руб ., умноженные 
н а  2 .2 0 6  чел. учеников по этим группам и  деленны е н а  2 , даю т н ам  ещ е «меньш ую » 
цифру— 8 .8 2 4  рубля. Всего 1 2 .0 0 4  руб. Где, т. Елкин, достанете такую  крупную  сум
му денег? П осоветуйте в виде добавления к  ваш ем у предложению.

Наш райисполком ежегодно ассигнует н а  приобретение новы х учебников от  
2 .5 0 0  до 3 .5 0 0  руб. А ссигнование ж е 12  ты с. руб. ни  одному из нас еще не снилось.

О, если бы это возможно бы ло! Тогда... тогда были бы хорош ие учебники и  не 
было бы плохих 'Предложений. До этого, пока, лам  ещ е нужно ж дать долгое время.

Но это ещ е не все. Надо учесть и географические особенности очень многих н а
ших школ, их  отдаленность от  почтовых отделений, районных центров, плохие дорога 
и неналаж енность кольцовки. Каким образом ш колы  Туруханского края , дальнего се
вера или востока смогут аккуратно получать ж урнал? Трудности в доставке такого 
ж урнала настолько серьезны, что н е  считаться с ними нельзя. П редставьте себе поло
ж ение ш колы  и учителя, когда очередные номера ж урнала или задерж ались в дороге, 
или совсем утеряны . Учебников нет. Заменить «интегральную  рабочую  книж ку» нечем. 
Что делать, где найти выход в таком случае? Сидеть и ж дать у моря погоды,— скаж ете 
т. Елкин. Спасибо за  хорош ее предложение! Но оно для нас н е  подходит.

Учебник или рабочая книга должна будет остаться  основным пособием в  работе 
школы. Нужно только его изменить, сделать действительно новым советским учебником
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или новой советской рабочей книгой, которая «долж на содержать довольно обширный 
худож ественны й, орфографический и  математический м атериал; ж елательно такж е, хота 
бы  в  виде особых прилож ений, иметь для  наглядности красочный м атериал в  виде все
возмож ных снимков и картин, способствующ их в -более яркой форме запоминанию п ро
рабаты ваем ы х тем » ,— к ак  правильно указы вает т. Сыромятников (№  12 «П росвещ е
ние Сибири» з а  1 9 2 8  г . ) .

И. Скол.
Уждр, Ачинского округа.

и

Мое мнение
Бопрое о качестве учебников для школ І-й  ст. выдвинут напіим ж урналом на 

обсуждение своевременно.
Этот вопрос встает во весь свой рост перед учителем в его повседневной 

практике.
Сущ ествую щ ие учебники, начиная от букваря и  кончая хрестоматиями для стар

ш их групп, являю тся методически совершенно неприспособленными и педагогически 
невы держ анны м и.

Возьмем букварь В енгрова и  Осмоловского. В нем, прежде всего, 'бросается в 
глаза  'беспорядочное расположение м атериала и если вы захотите увязать  чтение с про
рабаты ваем ым материалом, то придется «пры гать»  со страницы  н а  страницу. Это для 
первой группы  невозможно делать, т а к  к ак  в начале книги ш рифт крупный, а  в  конце 
ее-— мелкий. Д а кроме того, при таком пользовании букварем, не будет соблюдена мето
дическая последовательность ознакомления детей с новыми звуками (х о тя  указанны й 
букварь и так  этим стр ад ает ).

Зам етна переполненность букваря бессмысленным материалом, как , например: 
«У М акара Ш ура п ара»  или «М аш а упала, су ш к а упала»  А у  «кона М аш а»!? Где тут 
у вязк ?

И ллю страции в книге слишком неинтересны  и нежизненны. Так, например: на 
стр. 15 написано « н а  дворе- сту ж а» , а  ребята нарисованы  босы е; «Ш ура» и «М акар» н а  
•первых страш щ ах букваря (прорабаты ваю тся в начале года) нарисованы  в пимах и 
ш аш ках!

Есть и -грамматические ош ибки, как , например: «береги, зима, наши озима». - 
Увязка, с программным материалом сам ая искусственная.

Это только часть недостатков, которы е так  или иначе отраж аю тся на ходе 
работы.

Хрестоматии, начиная с первой книги после букваря и кончая книгами для Ш и  
ІУ-Й групп, имеют массу недостатков: непоследовательность расположения материала, 
недостаток художественного м атериала, мелкий ш рифт, большие и трудные статьи 
и т. д., и т. д. Такими книгами пользуеш ься в  силу  необходимости. С задачниками и 
рабочими книгами по математике дело обстоит в несколько раз хуж е. На них затрачи
ваю тся громадные средства, а  в большинстве своем эти книга леж ат в ш кольны х ш ка
ф ах неразрезанны ми, и учителю  при -составлении календарного плана приходится само
му ломать голову над составлением задач.

В зять для прим ера задачник Воронца, где вее-ь материал расположен во времени, 
не совподающем с расположением тем  программного м атериала и в  полном несоответ
ствии с  познаниям и детей по группам  и  о их  развитием. Из рабочей кни га для ученика 
такое пособие- делается  лиш ь 'Справочником для учителя и  то  в редких случаях.

Некоторыми учителям и н а  страш щ ах «Просвещ . Сибири» уж е вы сказано мнение 
о тине учебника. Тов. Елкин рекомендует отказаться  от сущ ествую щ их учебников и 
создать особый тип школьного рабочего ж урнала. Вещь это хорош ая и, на первы й
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взгляд осущ ествим ая. Но если вдум аться глубж е в его предложение и учесть все 
имею щ иеся в наличии возможности, то придется временна о т  этой мысли отказаться. 
П режде всего, -самым сущ ественным тормозом яви тся  несвоевременная доставка ж у р н а
ла  в  ш колы. Ведь мы знаем, что п очта  попадает к  нам  в ш колы  с большим опозданием. 
Если ж е издавать ж урнал  раньш е, то, говоря словами Елкина, освещ ение некоторы х 
событий в  нем будет запазды вать, и  свою ценность такой ж урнал  потеряет. Если рабо
ч ая  кн и га  не мож ет отвечать отдельным моментам наш ей многогранной ж изни, то  у 
нас н а  это есть газеты , которы е должны бы ть настольными -справочниками не только 
учителя, но- и  учащ ихся. Мы должны приучить учащ ихся  пользоваться  газетами. Ведь 
и журналом, мы  думаем, т. Елкин, немыслимо заменить периодическую  литературу 
вообще и  газеты  в частности . Кроме того, -издание такого журнала, сопряжено с боль
шими расходами средств, которыми -сметы на народное образование ещ е не располагаю т.

Тов. Сыромятников пиш ет, что рабочие книги но темам нужно издать только 
для старш их групп. Нам дум ается, что это вполне возможно сделать и для младш их, 
исклю чая п ервы е три -четы ре м есяца н а  первом году -обучения.

Того, что ребенок увлекается , помимо рабочей книги, книжками из библиотеки, 
которы е ун осят его далеко-, бо яться  н е  нужно.

Ведь н аш а цель— привить любовь к  книге, расш ирить кругозор ребенка посред
ством чтения, а  не наоборот. To-в. Зенькович пиш ет, что нужно соверш енно отказаться  
от рабочих книг и заменить их  библиотечками. Уж. ту т  о этим н икак  н ельзя  согласить
ся. Тов. Зенькович и сама в конце оговорилась, что н а  -это нуж но много средств, кото
ры х, она знает, у  н ас  недостаточно ; во-вторы х, это загрузит учителя, т ак  к а к  н а  к а ж 
дого ученика каж ды й день нуж но подбирать соответствую щ ий м атериал; в  третьих—  
книжка® эти будут1 тер яться  и  н а  следующий год нужно издавать новы е библиотечки.

Такие библиотечки необходимо иметь каждой ш коле, но они вовсе не исклю чаю т 
собою необходимости хорош ей рабочей книги, а  будут лиш ь •способствовалъ углублен
ной проработке проходимого материала.

Для того, чтобы повы сить качество работы  ш кол и поставить в нормальны е усло
вия труд учителя, необходимо дать ш коле такой учебник, который бы не исклю чал 
возможность чтеш ія  книг из библиотеки.

Необходимо, чтобы  кни га  имела математический и  орфографический м атериал и 
расположение такового -было бы  дано в методической последовательности.

Можно согласиться с  тов. Сыромятниковым в  том, чтобы  рабочая книга состав
лялась по темам.

Это сделает книгу  интересной для детей, не громоздкой и продлит ее сущ ество
вание.

Ж елательно, чтобы  книга имела больше художественного м атериала и содерж ала 
бы, кроме того, м атериал, наиболее понятны й деревенским детям, к а к  по смыслу, так  
и по изложению .

У читы вая недостатки, имеющ ие место в букваре для ш кол Сибири, следует ска
зать, что таковой должен бы ть заменен или, в крайнем  случае, переработан.

Ж елательно такж е дать к  рабочей книге и  к  букварю  в виде прилож ения мето
дические руководства.

Село Легостаево, Новосибирского окр. ШзлабэнОва-Пр-уСС.

I l l

Оценка учебников детьми
К аждый год к  -рабочей книге, к  учебнику, н ред’является  все более и более 

требований. Требую тся тематичность и  последовательность излож ения, четкий  ш рифт, 
хорошие рисунки и ироч. Особенно ярко вы деляется  требование краеведческого м ате
риала в книге, а  это-то, главным образом, п ри  снабж ении наш их ш кол учебниками,
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в частности  р а б о ч и м  книгам и и н е  учиты вается . Так, например, на 1 9 2 8 -2 9  учебн. год 
Е оченевская поселковая ш кола бы ла 'Снабжена исклю чительно «Новой Деревней» по 
всем IT  группам. П роработав по указанны м  книгам  около 4 м есяцев, учащ иеся  старш их 
групп  реш или вобрать мнения детей о книгах , по которым они работаю т. С этой целью 
каждому из учащ ихся  в  старш их группах  было предложено индивидуально написть 
коротенькую  оценку книги по следую щ ему п лану: 1 )  название кни ги ; 2 )  нравится 
«ли тебе эта кни га  и  что в ней н р ави тся?  3 )  что но н рави тся  и почему? 4 )  что, по-твоему 
нужно добавить в  эту  книж ку?

Сочинение было дано учащ им ся на-дом. Об этой работе р ебята  были предупреж 
дены дн я  з а  три. Им было предложено хорош енько просмотреть книгу. Перед дачей 
сочинения бы ла проведена коротенькая  беседа с уклоном расш ифровки плана.

К ак ж е  дети оценили кни гу? Всего было дано 49  отзы вов Ш -ей  группой и 
42  отзы ва IV группой.

Часть этих  отзы вов приводится ниж е (Орфография исправлена, стиль н е т ) .

Отзывы III группы

Баева.— « Н о в а я  Д е р е в н я »  д л я  III г о д а .  М н е  н р а в я т с я  с т и х о т в о р е н и я  п р о  
п о м е щ и к о в ,  в с е  н р а в и т с я .  В э т о й  к н и г е  в с е  х о р о ш о ,  н о  к о е - г д е  б у к в ы  с т е р т ы  и 
б у м а г а  п л о х а я .  Н а д о  д о б а в и т ь  п р о  «Пенина, а  т о  м а л о  п р о п и с а н о » .

Спиридонова.— « К н и г а  « Н о в а я  Д е р е в н я » ,  III г о д  о б у ч е н и я .  К н и г а  н р а в и т с я  
м н е :  р и с у н к и ,  с т и ш к и ,  р а с с к а з ы .  Н е  н р а в и т с я  м н е  в э т о й  к н и г е  б у м а г а ,  п о т о м у  
ч т о  н е  с в е т л а я .  Н у ж н о  д о б а в и т ь  в э т у  к н и ж к у :  с т и ш к о в ,  р и с у н к о в » .

Карабежкин.— « Н а з в а н и е  к н и г и  « Н о в а я  Д е р е в н я » .  М н е  э т а  к н и г а  н р а в и т с я  
т о л ь к о  не  в ся .  М н е  н р а в и т с я  п р о  О к т я б р ь с к у ю  р е в о л ю ц и ю  и е щ е  с т и х о т в о р е н и я .  
Н у ж н о  д о б а в и т ь  б о л ь ш е  п р о  О к т я б р ь с к у ю  р е в о л ю ц и ю ,  т о г д а  б у д е т  к н и ж к а  х о 
р о ш а я » .

Куценко Як.— « М н е  в э т о й  к н и ж к е  н р а в я т с я  к а р т и н к и ,  н о  т о л ь к о  и х  м ал о .  
Н е  н р а в и т с я ,  ч т о  м а л о  п р о  р е б я т  н а п и с а н о  и м а л о  с т и х о т в о р е н и й .  В э т у  к н и ж к у  
н у ж н о  д о б а в и т ь  с т и х о т в о р е н и й  и п р о  р е б я т  б о і і ь ш е  н а п и с а т ь » .

Перфильева.— « К н и г а  « Н о в а я  Д е р е в н я »  х о р о ш а я ,  д а  т о л ь к о  б у м а г а  п л о х а я  
и к а р т и н о к  м а л о  и т о  к а к и е - т о  н е п о н я т н ы е .  П и с а н о  т а к ,  а к а р т и н к а  д р у г а я ,  а е с т ь  
и н и ч е г о  н е  п о й м е ш ь .  Е с т ь  х о р о ш и е  с т и х и ,  и п е сн и ,  и р а с с к а з ы .  Н у ,  т а к  мало- 
маленько х о р о ш а ,  е й  н а д о  б у м а г у  п о л у ч ш е  и к а р т и н о к  п о б о л ь ш е ,  п о н я т л и в е й » .

Климова.— « Н а з в а н и е  к н и г и  « Н о в а я  Д е р е в н я » .  М н е  э т а  к н и г а  о ч е н ь  н р а в и т 
с я  и о ч е н ь  н р а в я т с я  к а р т и н к и ,  с т и х о т в о р е н и я  и р а с с к а з ы .  М н е  в э т о й  к н и г е  н р а 
в и т с я  то ,  ч т о  с т о и т  п о  п о д т е м е ,  п о т о м у  ч т о  м ы  и х  у ч и м .  Е щ е  б ы  в э т у  к н и ж к у  
н у ж н о  д о б а в и т ь  то ,  ч т о  м ы  п р о р а б а т ы в а е м ,  н а м  н е х в а т а е т  п о  п р о р а б о т к е  п л а н а »  
(м а т е р и а л а .  А .  Р.).

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

Шибакина Ф.— « К н и г а  « Н о в а я  Д е р е в н я » .  Э т а  к н и г а  м н е  не  н р а в и т с я .  У  ней  
п л о х а я  б у м а г а ,  м а л о  с т и ш к о в  и т о  н е с к л а д н ы е .  Н у ж н о  в э т у  к н и г у  д о б а в и т ь  с т и 
х о т в о р е н и й » .

Ногин.— « Э т а  к н и г а  м н е  н е  н р а в и т с я ,  п о т о м у  ч т о  н е т  х о р о ш е г о  ч т е н и я .  Н е т  
х о р о ш и х  к а р т и н о к .  Н е я т н о  н а п е ч а т а н о .  В э т у  к н и ж к у  н у ж н о  д о б а в и т ь  с т и ш к о в  
д а  п р о  новую жизнь».

Остальные 40  отзывов имеют много общего с приведенными. Характерно, что 
в 32  отзы вах  из 40  оставш ихся детьми отм ечается: «мало стиш ков».

В четвертой группе книга приходится н а  одного человека. Отзывы детей более 
содерж ательны  и написаны  ими после детального просмотра книги. Оценки даны  более 
глубокие и полны е как  о содержании книги, т ак  и  о расположении в ней 
м атериала и т. п.

Вот некоторы е из отзы вов:

Астафурова.— « К н и г а  « Н о в а я  Д е р е в н я »  п о н я т н а  и х о р о ш а  д л я  IV  г о д а .  Н о  
м н о г о  в н е й  н е х в а т а е т :  п е р в ы м  д о л г о м  в о з ь м е м  с т и ш к и ,  в е д ь  с о в с е м  м а л о  с т и ш 
к о в  е с т ь ;  и о н и  м н е  н р а в я т с я ,  н а п р .  « С т е п ь » ,  « К а в к а з »  и ч а с т ь  д р у г и х .  Э т и  с т и ш 
ки  х у д о ж е с т в е н н ы е ,  н о  в е д ь  и х  м а л о .  Е щ е  н е т  с т а т е е к  п о  п р о р а б о т к е  н а ш и х  тем ,



КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ УЧЕБНИК 71

н е т  п р о  з е м л е т р я с е н и е ,  п р о  п е р в о б ы т н ы х  л ю д е й ,  п р о  Л е н и н а  о ч е н ь  м а л о  н а п и с а 
но .  Н у ж н о  с к а з а т ь ,  ч т о  з д е с ь  к а р т ы  с о в с е м  с л е п ы е ,  и х  н у ж н о  и с п р а в и т ь ;  с д е л а т ь  
х о р о ш и е .  К а р т и н к и  з д е с ь ,  м о ж н о  с к а з а т ь ,  х о р о ш и е .  Т а к  в о т ,  ч т о  я з д е с ь  н а п и с а 
л а ,  н у ж н о  в с е  д о б а в и т ь  и с д е л а т ь  к н и г у ,  ч т о б ы  о н а  б ы л а  х о р о ш а я  и д о п о л н е н а .  
Делайте так, как мы велим. Е щ е  я  з а б ы л а  н а п и с а т ь — в к н и г е  « Н о в .  Д е р .»  о ч е н ь  
п л о х о  р а с п о л о ж е н ы  с т а т е й к и  и н е  п о  п о р я д к у .  М ы  к а ж д ы й  д е н ь  п е р е б и р а е м  в сю  
к н и г у ,  а она от этого рвется. Э т о  т о ж е  н у ж н о  с д е л а т ь  т а к ,  ч т о б ы  о н а  не  р в а л а с ь » .

Ушакова.— « М н е  п о н р а в и л и с ь  в э т о й  к н и г е  с т а т ь и  п о д  н а з в а н и е м  « Г у т а р ь  
Б у б л и к » ,  « Н а  К а з б е к » ,  « Э л е к т р и ф и к а ц и я » ,  « П и р  в с т а н о в и щ е » .  Э т и  с т а т ь и  с е р ь е з 
н ы е ,  н а п и с а н ы  с п р о с т а  и и н т е р е с н ы е .  М н е  в э т о й  к н и г е  н е  н р а в и т с я  в о т  ч т о :  
с т а т ь и  н е  п о  п о р я д к у  р а с п о л о ж е н ы  и не  п о  п о д т е м а м .  У  нас  п е р в а я  п о д т е м а  б ы л а  
« З е м л я  и  к л и м а т » .  Н а п р и м . ,  в о з ь м е м  с т а т ь ю  « Л у н а » ;  д а л ь ш е  д о л ж н о  и т т и  « З а т м е 
н и е  л у н ы » ,  а о н а  н е  то ,  ч т о  ч е р е з  д в а  л и с т и к а ,  а  п о с р е д и  к н и г и .  В э т о й  к н и г е  м а л о  
с т и х о т в о р е н и й  д л я  н а ш и х  п о д т е м  и т а к ж е  н е д о с т а т о ч н о  м а т е р и а л а .  О ч е н ь  н е м ы е  
к а р т ы ,  п о  н и м  р а с с к а з ы в а т ь  о ч е н ь  т р у д н о » .

Магула.— «В э т о й  к н и г е  м н е  н р а в я т с я  н е к о т о р ы е  с т а т ь и ,  н а п р . :  « Л е с а ,  к о т о 
р ы х  н е  в и д е л  ни  о д и н  ч е л о в е к » ,  « К а м е н н ы й  у г о л ь » ,  « З е м л я — ш а р » ,  « Э л е к т р и ф и 
к а ц и я » .  М н е  не  н р а в я т с я  в « Н о в о й  Д е р е в н е »  к а р т ы ,  п о т о м у  ч т о  в н и х  к о е - г д е  
т о л ь к о  н а п и с а н о ,  г д е  ч т о  н а х о д и т с я ,  а т о  в с е  н е  н а п и с а н о .  И  е щ е  о н а  с о с т а в л е н а  
не  п о  п л а н у ,  н а п р . ,  п р о р а б а т ы в а е м  м ы  о п р о м ы ш л е н н о с т и ,  н а ч н е м  ч и т а т ь  стр .  45, 
п р о р а б о т а е м  с т а т ь ю ,  н а ч н е м  и с к а т ь  д р у г у ю  о  п р о м ы ш л е н н о с т и  и н а й д е ш ь  н а  
с а м о м  к р а ю .  Э т о  м н е  не  н р а в и т с я .  П о - м о е м у ,  в н е й  н е х в а т а е т  с т и х о т в о р е н и й ,  п р о  
п р о м ы ш л е н н о с т ь  н е т  ни  о д н о г о  и т а к и х  с о в с е м  м ал о » .

Шадрин.— « О ч е н ь  м а л о  с т и х о т в о р е н и й  п о  т е м е  « З е м н о й  ш а р » .  Н е т  ни о д н о 
г о  с т и х о т в о р е н и я  п о  т е м е  «О  с о в е т с к и х  р е с п у б л и к а х  в с р е д н е й  А з и и » .  Н е т  ни 
о д н о г о  с т и х о т в о р е н и я  п о  т е м е  « З а б о т ы  с о в е т с к о й  в л а с т и  о п о д н я т и и  с е л ь с к о г о  х о 
з я й с т в а » .  М а л о  р а с к а з о в  о з е м л е т р я с е н и я х .  О ч е н ь  м а л о  с т и х о т в о р е н и й  о п р о м ы ш 
л е н н о с т и  С С С Р .  Х о р о ш и е  р а с с к а з ы  и с т и х о т в о р е н и я  п о  те& ам  « К а к  о б р а з о в а л с я  
С С С Р » ,  « Ч е л о в е к » .

О стальны е отзы вы  похож и п а  выш еприведенные, при чем в 35 из них 
у к азы вается  н а  плохие карты  ( «тум анны », неясн ы  и т р о п .) ,  отсутствие стихотворений 
по прорабатываемы м подтемам, не плановость располож ения, отсутствие краеведческого 
м атериала и  проч.

Все отзы вы  говорят за  то, что довольно часто -составители не учиты ваю т интере
сов ребят, их кругозора и проч., а  отсюда, к ак  вывод, и известны е промахи.

Потребность в издании нового учебника наросла. Необходимо вопрос о его -созда
нии сейчас ж е  поставить н а  обсуж дение н е  только педагогов, но и самих детей, путем 
проведения -среди них соответствую щ их анкет, писания отзы вов, детских конференций, 
общ их собраний групп и т. и. Н а основе всех собранных материалов и запросов работ
ников ш кол и детей следует создать новый учебник, по  возможности удовлетворяю щ ий 
запросы  к а к  тех , т а к  и  других.

А. Рожков.
Коченево, Новосибирскою окр.

IV

Метод комплексного преподавания и новый тип учебника
Не буду говорить о значении и  необходимости комплексного метода преподавания 

в ш коле І-й  ст., а  несколько остановлю сь на одной из главны х предпосылок к  этому—  
н а необходимости -составления учебника нового типа.

Сибвариант— н аш е сибирское до-стижение. В других местах нет таких  вариантов 
и работать учителю , безусловно, труднее. В этом отнош ении сибирскому учителю  луч
ш е: у  него есть -общая нам етка работ, м атериал расположен в  последовательном поряд
к е  для каж дой группы . Кроме того, по сибварианту, предназначенном у специально- для 
сибирских ш кол I  с т ., составляю тся и специальны е учебники. К ак будто лучш его в 
этом отношении и  ж елать  нечего. Но это т а к  только н а  первы й взгляд , для человека, 
.практически не работаю щ его по сибварианту и составленным н а  основе его содержащія
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учебникам, а  н а  самом ж е деле в этом приходится ещ е ж елать много лучш его, н е  
останавливаясь н а  сделанных достижениях.

Если о  сибварианте приходится говорить уж е, к ак  о  сделанном достижении, ко
торое с каж ды м  годом в се  более дополняется н а  основе запросов и  предложений работ
ников мест, то теп ерь н а  очередь дня вы двигается вопрос о необходимости составления 
учебника нового типа, учебника, составленного не только н а  основании содерж ания тем 
прорабатываемого м атериала по С ибварианту, а  и н а  основании комплексного метода 
•преподавания. Если первое при составлении н аш их  учебников (н е  только сибирских, 
а и  вообщ е) берется  з а  основу, то второе почти не приним ается во внимание и даже 
можно сказать, что у  н ас  совершенно н ет учебника, составленного н а  основании ком
плексного метода преподавания. Я  надею сь, что н е  буду  голословным в сказанном  и 
ограничусь тем, что попрош у просвещ енцев в  подтверждение! моих слов критически 
отнестись к  учебникам, по которы м они работаю т, и сказать, чем ж е являю тся  наш и 
так  н азы ваем ы е «рабочие книги». Они далеки от действительно рабочих книг и пока 
ещ е являю тся не больш е н е  меньш е, к а к  «книгами для чтения» .

Вероятйо, каж ды й сибирский учитель знаком  с книгой «С ибирская деревня» 
(Рабочая к н и га  для  Ш -й  группы  ш кол І-й  ступени  Сибири. С оставили: В. Ж данов,
К. Никулин, А. П оляков, Г. П уш карев, Д. Хохлов. Одобрена Ерайметодсоветом и допу
щ ена научно-педагогической секцией ГУС’а. І І -е  издание. Сибкрайиздат, Новосибирск, 
1 9 2 8  г . ) .  Д а и  не, только эта. В озьмите наугад  любую книгу, и все  они, именуемые 
«рабочими», этого н е  оправдываю т. Возможно, некоторы е в  этом будут возраж ать, что, 
дескать, в  них  подобран материал согласно содерж ания предположенного к  проработке 
и что в них есть з а д а т ія  для практической работы. Согласен. Но, а  позвольте в ас  'спро
сить, для чего же, в  таком случае различными издательствам и (ленинградскими, москов
скими и  т. п .)  вы пускается  м асса различного рода задачников, географий, грамматик, 
азбук, естествознаний и -обществоведении? Хотя все они издавались и  составлены  и  
после Октябрьской револю ции, но ведь цель и х  одна и  т а  ж е, что они имели и в старой 
ш коле: по задачнику— научи ть  считать, по грамматике— обучить правилам правописа
ния и  т. д., и  т. п. Что ж е  это? Р азве  это н е  тот ж е  метод предметного преподавания, 
что бы л в старой ш коле? Где ж е  здесь метод комплексного- преподавания, к  которому 
мы стрем им ся? О нем лиш ь всю ду говорят, его рекомендую т, но н а  м естах он ещ е про
водится очень мало, постольку, поскольку это возможно. А возможности эти известны . 
Каждый работник, придерживаю щ ийся комплекса, знает, к а к  это удается  н а  практике. 
Чтобы подготовиться к  урокам  следующего дня— расклады ваеш ь м ассу  книг но различ
ным предметам (арифметике, грамматике и т. п . ) ,  д а  ещ е по каждому предмету н е  по 
одной, а  по 2 -3 ,  и  копаеш ься в них  часа  3 -4 . В результате, н е  находя подходящего ма
териала, перерабаты ваеш ь tfo, что есть, или заново составляеш ь сам и задачи и  пись
менные работы . Конечно, м атериал, подобранный на основании содержания проработки 
самим учителем, будет и я вл я ется  иногда наилучш им, но ведь  для этого надо иметь до
статочное количество свободного времени, чего у  современного- учителя нет. Хорошо 
ещ е, если у  учителя одна группа, а  ведь у  нас многие занимаю тся с двумя-тремя 
группами.

Что ж е тогда вы ходит? А вот что :
1 -  й час .— Ребята, читайте такую -то  статью  (н е  всегда по теме она д а е т с я ) ;
2 -  й час .— Из задачника реш ай те задачу ( а  чащ е столбик примеров) № ...
И т а к  далее.

Р азве это комплекс? А где ж е н аш а «рабочая кни га» , в  которой должен бы ть 
расположен весь м атериал, предназначенны й для проработки того или иного года; где 
у н ас  рабочая книга, но которой мы бы могли научить ребят необходимым правилам 
арифметики, грамматики, письма, чтения и  другим павы кам  трудовой ш колы ? Такой 
книги нет. А, между тем, она необходима. Вклю чая в себя м атериал по всем предметам,
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предаазначенлы й для проработки в  той  или иной группе, юна будет об’ен ж то й  и если 
для каждого ученика не единой, то, в крайнем  случае, необходимой, основной.

Довольно- удачны м примером в  этом отношении можно привести  книгу, издан
ную ВЧКЛБ при  Главподитпросвете— «С оветская  Д еревня» (Составл. А. Гусевой, 
В. Гусевым, П. Сычевым. Рабочая кни га  д л я  сельских ш кал  малограмотных. И здание 
четвертое, исправленное и  дополненное. Госиздат, 1 9 2 8  г о д ). По ней  ведется обуче
ние чтению , письму и  арифметике.

При составлении рабочих книг для групп ш кол I ступени, опыт эти х  составите
лей необходимо использовать, расш ирить и  составить книгу, отвечающую требованиям 
комплексного метода преподавания. Тогда у  учителя будет м еньш е времени уходить н а  
подбор материала при комплексировании и  будет больш е возможности проявлять в 
работе свою творческую  'самодеятельность.

Ст. Золин.
Тогульский р-н , Бийского окр.

V

Об учебниках
Что можно -сказать про наши сибирские учебники ? Н а с’ездах и в  одиночку учи 

тел я  говорят, что учебники не годятся. П оговорят-поговорят, д а  н а  этом и  успокоятся. 
Очевидно, голос массы  издатели д а  и  авторы  не слыш ат.

С букварем  «Мы в ш коле» пока дело сносное, но вот п ер вая  после букваря кни
га  «Мы в ш коле» да и вторая  для второго года обучения положительно н е  пользую тся 
никаким уваж ением и лиш ь за  неимением других приходится п ользоваться  тем, что есть.

Вся Сибирь работает по Сибварианту программ ГУС’а , все учителя его знаю т от 
корочки до корочки (-особенно учителя т р е х л е т о к ). Все это у казы вает, что работа идет 
полным темпом, но авторы  книг «Мы в ш коле» , как  видно, «не знакомы» с Сибвари- 
антом совсем или знаю т его, д а  плохо.

Возьмем вторую  книгу после букваря. С каж ите, что там  есть хорош его для 
работы  с ребятам и по  поднятию  ур о ж ая?  Д а н ет  ничего. Нет ни одной статьи  <о про
травливании семян, об опылении, об уходе з а  посевом, да и о самой весне нет 'ничего 
хорошего. Д аж е пятистрочны е стихотворения и те  к аки е-то  трудно понимаемые и труд
но запоминаемые учениками. Д аж е осень, летние картинки— и те снабжены каким и-то 
статьям и, которые ребята  читаю т с трудом, а  уж для проработки четвертой темы  «Ж изнь 
и  труд зимой»— тем ы , которая тян ется  м есяца три и  требует помимо времени много 
м атер іал а ,— кни га положительно не дает чего-либо хорошего. Ведь рассчиты вать н а  то, 
что в  помощь учебнику учитель и ученик найдут в деревне ещ е что-нибудь другое, не 
приходится. П усть авторы  знаю т, что ученики школ 1 ст. ходят всю зиму с одной кни
гой, в которой они находят ответы  н а  все вопросы и н а  эти вопросы авторы  должны 
отвечать прямо, а  не заставлять  ребят чи тать  так , что ош і иной раз и не разберутся.

Н аступит « л етн яя  ш кола» , что нам  чи тать?  Ведь кни га одна, н ет  других посо
бий, кром е имею щ ихся.

П усть наш  голос прозвучит громко через «П росвещ ение Сибири» с тем, чтобы 
мы с осени получили хорошую книгу для II группы , книгу , приноровленную  к  Сибва- 
рнанту, книгу, которая походила бы н а  «Сибирскую Деревню » для III года. Если же 
кни га  «Мы в  ш коле» для II года не будет исправлена, то снова ш кола, учитель и уче
ники будут м учиться в поисках подходящ их к  тем е с т а т е й * ) .

Саргатпка, Омского окр.
В. Г. Пеньков.

*) От редакции. А в т о р ы  к н и г  « М ы  в ш к о л е »  в н а с т о я щ е е  в р е м я  р а б о т а ю т  н а д  
и с п р а в л е н и е м  с в о и х  у ч е б н и к о в ,  с о г л а с н о  у к а з а н и я м  К р а й м е т о д с о в е т а .  К н а ч а л у  
у ч е б н о г о  г о д а  ш к о л ы  С и б и р и  п о л у ч а т  у ж е  п е р е р а б о т а н н ы е  к н и г и .
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Тальменские сатрапы
В О О Р У Ж Е Н Н Ы Е  Г О С Т И

В солнечный ию льский полдень в поселок Клюквенский бесш умно в ’ехала груп
п а  вооруж енны х всадников. Постояв недолго около приземистой, под мохнатой соломен
ной ш апкой избенки, воруж еш іая кавалькада  направилась к  небольш ому домику, оди
ноко стоявш ем у вблизи сельской школы.

Поселок Клюквенский— глухой и захолустный уголок, огромным расстоянием 
отрезанны й от города и районного села. Вблизи его не скрещ иваю тся длинные и- кривы е, 
к ак  гигантские змеи, многоколейные сибирские дороги. Затерялся  поселок в густы х и 
необ’ятпо ш ироких тальм енских лесах. И ж ил он тихой, как  испорченный сельский гром
коговоритель, скучной и однообразной, к ак  резолю ция по докладу месткома, жизнью  с 
самого основания и по сей  д е т .

Поэтому так  неожиданно появление в  нем этой вооруженной кавалькады . Поэтому 
группами и в с  ди ночку сбегаю тся встревож енны е ж ители, плотным кольцом окружаю т 
всадников и с немым любопытством огляды ваю т вооруж енны х гостей.

В самом деле, что  нуж но этим людям в далеком, заброшенном в лесную  глуш ь 
поселке? Зачем под’ехали они к  безжизненному, с забитыми окнами и высокой завали
ной, домику больного- учителя?

Увезти учителя в больницу? В таком случае почему их  т а к  много и зачем они во
оруж ены ?..

Но п ока недоумеваю щ ие терялись в  догадках, стараясь найти причину странно
го появления вооруж енны х людей, один из всадников, одеты й в милицейскую  форму, 
молодцевато спры гнул с коня и  бойкой походкой направился к  дверям дома,— где жил 
учитель.

Р А З Г О В О Р  Ч Е Р Е З  Д В Е Р Ь

—  То®. Лекеико®, откройте дверь и вы йдите н а  у л и ц у ...— грозно прозвучал б<ѵ 
оовитый голое милиционера.

—  Что вам  от м ен я  н уж н о?— ответил болезненный голое и з-за  двери.
—  Я  приехал за  вами. Вас требует прокурор.
—  Я  болен. Е хать не могу. Выздоровлю— приеду сам ...— немощно простонал 

тот ж е голос.
—  В таком случае я  в ас  возьму силой...
— Пред’явите ордер...
Н а лице милиционера вы разилась беспокойная растерянность. Он сделал не

сколько суетливы х движений, обш арил карм аны , достал блок-нот, бы стро написал к а 
кую -то бум аж ку и торопливо сунул ее  в дверную щ ель.

—  Что вы  мне д а е т е ? !.. Таких ордеров я  напиш у вам  сколько угодно.
Б ум аж ка вы ны рнула из щели.
—  И так не отворите!? Тогда м ы  сломаем дверь!..— -прогремел милиционер.

О С А Д Н Ы Й  К О Р П У С  Д Е Й С Т В У Е Т

Поднялась сум атоха. Всадники торопливо соскакивали -с лошадей, с отчаянной 
яростью  ломали: двери и -отрывали доски о т  окон.

Десной страж ник Рудин с винтовкой наперевес бегал вокруг домика, отдавая 
громкие и торопливые распоряж ения.
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Осадный корпус действовал. Гулко бухали ото двери  сосновые колья, с  раздираю 
щим визгом трещ али отдираемые доски. В то врем я, когда Рудин подбежал к  окну, с 
которого бы ли  уж е отодраны доски, раздался  вы стрел. В интовка вы п ала из рук. Рудин ■ 
ранен  в руку.

Группа крестьян— -Лебедев, Хоотдога и Веселов— подбеж ала к  окнам и в  диком 
исступлении закричали.

—  Заж игайте дом!.. П ускай отгорит он там !!.
Из трубы  п оказался  дым.
— • Д авай воду!!..
Н есколько человек подбеж али от ведрами.
М илиционер быстро вскарабкался  н а  кры ш у и начал лить воду в трубу.
П ридавленная страхом толпа недоумевающ е следила за  действием карательной 

экспедиции.
Вдруг из дома вы беж ал мертвенно-бледный человек с наклоненной вперед голо

вой и  поднятыми вверх  руками от двум я револьверами и  н аправился н а  толпу.
И спуганная толпа 'стремительно ринулась в  оттороны, д а в я  друг друга.
Худой н отгорбленный человек, отбежав несколько ш агов, со .стоном рухнулся на 

землю, отраженный нулей.
Потом раздался  второй клокочущ ий вы стрел из винтовки, з а  ним— третий из 

нагана.
Тело учителя судорожно вздрогнуло, выпрямилось и неподвижно замерло. 

Отважные победители окружили безж изненны й труп  и  с мрачным торжеством огляды 
вали отвой трофеи.

Но некоторы е из погромщ иков н е  насладились дикой расправой.

Разъяренные и ош алелы е они подбежали к  останкам истерзанного, замученного 
получеловека и  от зверской яростью  и диким остервененьем начали избивать безды хан
ны й труп.

К рестьянин Хондога неистово топтал  каблуками по ж ивоту, лесной оттражник 
Рудин долбил прикладом грудь, а  крестьянин  Веселов, вонзив 'сквозь зубы острие топо
ра, от злобным ругательством  заревел:

—  Пропадай, негодяй!.. Собаке собачья смерть...
Этот исклю чительны й но своему характеру  отлучай дикого насилия тальменских 

властей  и трагической гибели деревенского' учителя произош ел 8 ию ля прош лого года 
в действительном, невымыш ленном, поселке- Клюквенском, Тальменского района, Б ар 
наульского' округа.

Что привело к  этой  трагической р азвязке , к  такому дикому и  чудовищ но без
образному отлучаю?

Нити причин события в  Клюквенском берут свое начало, с одной стороны, в этом 
ж е поселке, с другой— в  Талъменке. Виновники его— клю квен окне сельсоветчики и 
районны е руководители.

Расскаж ем  о первы х.

)
Д В А  Ч Е Л О В Е К А  З А Т А И Л И  З Л О Б У

В октябре 2 7  года учитель Лексикон приехал в поселок Клюквенскмй и принял 
ш колу. М есто это  он вы брал сам и потому не раз восхищ ался своим выбором.

Здесь он скоро сош елся от уполномоченным 'сельсовета комсомольцем Куликовым.
В прош лом Лексиков— небольш ой револю ционер-подпольщ ик. С Куликовым бе

седовали они н а  политические темы. Это ещ е больше сблизило их.
Однажды во время обычной и х  беседы  Лексикон торж ественно об’явил К уликову:
—  П оправиш ься с хозяйством— будем заним аться, подучу тебя...
Куликов ответил н а  это пламенной дружбой и привязанностью .
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К азалось, будущ ее обещало близкую  и  трогательно нежную дружбу. Ежедневные 
свидания и беседы н е  преры вались меж ду ними даж е  в то врем я, когда Лексиков пере
ш ел в  ш кольное помещение. Куликов ежедневно ходил к  нему, просиж ивал вечера, часто
даж е оставался  ночевать.

С пустя некоторое время плам енная друж ба 
К уликова переш ла в  пламенную ненависть. Не
давний друг превратился в непримиримо злост
ного в р ага  и  н ачал  преследовать.

Дело началось с пустяков. Н а теле у  Кули
кова появились подозрительны е болячки. Л екси- 
кбв посоветовал Куликову обратиться к  врачу , так  
как  по признакам  у  него  бы ла опасная венериче
ская болезнь.

Куликов не обратил никакого внимания на 
этот друж еский совет и  даж е обиделся н а  Лекси
кона, но  отнош ения меж ду ними н е  изменились. 
Попрежнему они просиж ивали вместе вечера и  
подолгу занимались.

Через некоторое время Куликов неожиданно 
об’я вд яет  Л ексикову:

—  А ты  н е  зн аеш ь!? .. У меня новость.. 
‘Ha-д н ях  женю сь.

Лексиков неодобрительно встретил это  известие. Вместо поздравления, он  по
ж урил Куликова з а  то, что  тот п оступает н е  'осмотрительно и  даж е нечестно. После 
этого Куликов н е  только обиделся, но даж е рассердился н а  Л ексикова и  не стал к  нему 
ходить. Свою обиду излил он другому члену совета  Лебедеву.

—  Как бы ть? Учитель м еня назы вает  заразны м...
Лебедев обрадовался этому случаю.

Незадолго перед этим он поссорился с Лекеиковым. Лексиков брал обеды у  Ле
бедева. О цене  они не условились предварительно. При расчете Лебедев заявил:

—  18 рублей и ни копейки меньш е..:
Лексиков не соглаш ался.

Главарь т равли— комсомолец К уликов .

—  Дороговато, сам и  посудите, один хлеб да картош ка были...
Лебедев н е  уступил.
—  Ну, ладно, получите 1 2 — остальны е отдам, к ак  получу ж алованье.
В ыслуш ав Куликова, Лебедев посоветовал:
—  Сделай так , чтобы  он н азвал  тебя больным при свидетелях. Потом подай в

суд, его взгрею т.
С этих пор два человека-— комсомолец Куликов и член сельсовета Лебедев— за

таили злобу против учителя, ож идая случая отомститъ ему.
Случай вскоре подвернулся.

Ф А Л Ь Ш И В Ы Е  Д О К У М Е Н Т Ы

Лексиков получил бумажку из р г к ’а . Ему писали о том, чтобы  он послал, как  
можно скорее документы в израсходовании 15 рублей, отпущ енны х для хозяйственных  
нуж д школы.

Неделю назад  он отдал двум столярам сделать топорищ е, классны е счеты  и  ещ е 
кое-что из мебели. 7 0  копеек за  топорищ е он уж е уплатил плотнику Ж данову и  взял  
с него расписку. Осталось уплатить Клеш нину, но сделать  этото было невозможно. 
Клеш нин принес только классны е счеты — остальное было ещ е н е  готово. Чтобы ско
рее вы слать в рис документы, Лексиков попросил Клеш нина датъ еіму расписку  в  том,
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что он получил ©со деньги, следуемые ему за работу, хотя  н а  самом деле Клоіігшін по
лучил только за  классны е счеты.

—  Остальные я  вам  уплачу тотчас ж е, как  вы  принесете остальной заказ.
Кленш ин согласился.
Лексике® пош ел к  К уликову заверить расписки.
—  Что это такое, то®. Лексикон? Ведь это  ж  злостная бесхозяйственность... 

7 0  копеек  за  топорищ е?!. С лыханное ли  дело? Да ему красная  цена ч етвер так ...—  
такими 'словами встретил Л ексикона Куликов, когда тот показал ему расписки.

Расписки  не заверил.
К уликов стал уговаривать Ж данова, чтобы он  написал заявление о том, что учи

тель бесхозяйственно расходует ш кольны е деньги.

Ж данов н е  согласился.

—  А ...ты  хочеш ь растратчиков у к р ы в а т ь ? !— кричал Куликов.
Это подействовало. Ж данов подал Куликову заявление.
Не дремал и  Лебедев. Узнав о том, что Кленш ин выдал расписку, не получив 

деньги, он стал  уговаривать К леш нина написать заявление о том, что его обманул 
учитель.

—  А если ты  не напиш еш ь, то я  напиш у на тебя, что ты  укры ваеш ь ж улика в 
проходимца.

Запуганны й Клеигнин 
написал заявление.

По п о с е м у  поползли 
слухи о том, что  Лексикон при
сваивает ш кольны е ден ы и  и 
делает ф альш ивы е расписки.

Толки среда населения 
были разны е. Одни говорили, 
что Лексикон хорош ий и  н еза 
менимый учи тель; другие со
глаш ались, что учитель-то  он, 
слов нет, хорош , да вот с день
гами, говорят, у  него неладно.
Дети вступали  в драку с каж 
дым, кто  п ы тал ся  опорочить 

авторитет любимого учителя. Травитпели: кр-не Лебедев, Х ондою  и Веселов.
Положение учителя стало невыносимым. Люда, обязанны е по-закону помогать 

учителю , наоборот— -распускают сплетай  и ведут недопустимую травлю  против него.
А сплетни, к а к  снеж ны й ком, росли все больше и  больш е. К преж ним разговорам 

прибавились новые. Кто-то где-то сказал , что учитель заставляет учеников воровать 
запретны й лес и з поскотины; просит у учеников деньга н а  табак ; что  Лексикон н а  са
мом деле не настоящ ий Лексикон— учитель, а  белогвардеец, скрываю щ ийся под чужой 
фамилией; к то -то  когда-то слы ш ал, что он поддерживает св язь  с подозрительными лич
ностями...

Атмосфера накалилась. Нервы взвинчены . Но и это наскучило яры м  и  упорно 
влобным травителям . Они и щ ут активного н ап ад ен и я : избить, искромсать. Преследуют 
Лексикона. В ызы ваю т н а  ссору. Но это  им не удается.

Н аконец, 18 м арта их  томительное ожидание воплощ ается в действительность.

Т А К  П Р И К А З А Н О

18 м арта было заседание ш кольного совета. Сюда приш ел Лебедев и брат его Ве
селов, хотя их  никто и не приглаш ал.
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Н а заседании Лебедев вел  себя крайне вы зы ваю щ е: соскакивал с места, громко 
кричал, не давал никому говорить. А когда Лексикон стал призы вать его к  порядку и 
лотгрошл н е  м еш ать, Лебедев н азвал  Л ексикова жуликом.

Лексиков н е  стерпел и дал пощ ечину обидчику. Лебедев того и ж дал. Он яростно 
набросился н а  Л ексикова и смертным боем начал  избивать его  до потери сознания. Б рат 
Лебедева Веселов стоял около ник и  кричал :

—  Т ак его, гада! Ещ е, ещ е...
Н апрягая последние силы , Лексиков с трудом добрался до постели.
Не успел он к ак  следует собраться  с чувствами, к а к  в комнату к  нему вошли 

еловский учитель Тарасов и сельисполнитель.
—  Уполномоченный райисполком а Лапш ин приказал  нам арестовать в ас  и  увезти 

в  Еловку,— об’явил  Тарасов.
—  Дайте хоть немного оправиться...
Но Тарасов неумолим.
—  Н ельзя, т ак  приказано...
Л ексикова привезли в  Еловку. А оттуда с милиционером отправили в  Тальменку. 

В Тальменке посадили его в  каталаж ку , где он прооидел два дня. З а  это время два р аза  
под конвоем его водили к  врачу, а  потом отправили в  поселок.

Случай незаконного ареста учителя н е  обратил н а  себя 'Внимание районны х в ла- 
стей. Не обратил внимание н а  него  и окруж ной прокурор, бы вш ий в это врем я в  Т аль
менке и , к стати  ск азать , знавш ий об этом аресте.

С У Д Ь Б О Й  У Ч И Т Е Л Я  Н Е  И Н Т Е Р Е С О В А Л С Я  Н И К Т О

Отнеслись спокойно к  событию в  поселке общ ественны е организации. Правда, 
вскоре после этого вы езж ал а  в поселок то®. Маслова— председатель месткома просве
щ енцев. М аслова провела у Л ексикова час , поговорила с ним и , реш ив, что с н а  сделала 
все, что требовали ее  месткомовские обязанности, спокойно возвратилась.

С тех  пор судьбой учителя н е  интересовался никто.
Первое врем я Лексиков посещ ал ш колу регулярно, потом с перерывами. Позднее—  

н е вы ходил совеем из дома. К этому времени он переш ел в  свой небольшой домик. Не
сколько учеников ходило к  нему и он заним ался с  ними дома. А под конец— слег в по
стель. Дети с нежной заботливостью  ухаж ивали  за  ним. Пилили дрова, носили пищ у, 
целыми днями просиживали око ли него, а  некоторы е оставались даж е н а  ночь.

П И С Ь М А  Ш К О Л Ь Н И К О В

Не забыл о Л ексикове только судья. Он прислал ем у уж е вторую повестку и тре
бует яви ться  в  суд. Лексиков не только ехать , но и приподняться с постели не может.

Ш кольники под диктовку п иш у т письмо.

« Н а р с у д ь е ,  п р е д р а й м е с т к о м у  • т о в .  М а с л о в о й .  К о п и я — о к р п р о с ,  р и к у .
С у п о л н о м о ч е н н ы м  Е л о в с к о г о  с е л ь с о в е т а  я  п е р е д а в а л  в ам ,  ч т о  я  б о л е н ,  

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

Лексиков.

В ответ н а  это новые угрожаю щ ие повестки. Дети пиш ут под диктовку учителя 
новое письмо.

« Б а р н а у л .  Г П У ,  п р о к у р о р у ,  к о п и я — Б а р н а у л ь с к и й  о к р п р о с  « У ч и т е л ь с к а я  
Г а з е т а » ,  Т а л ь м е н с к о м у  н а р с у д ь е ,  р а й и с п о л к о м у ,  р а й м е с т к о м у  с о ю з а  п р о с в е щ е н 
цев ,  н а ч а л ь н и к у  м и л и ц и и .
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, Я л е ж у  в п о с т е л и .  П о с л е  п о б о е в ,  н а н е с е н н ы х  мне, у  м е н я  с и л ь н ы е  г о л о в н ы е  
б о л и ,  я  н е  м о г у  п о е х а т ь  к в р а ч у  з а  т р и д ц а т ь  в е р с т ,  а  т е м  б о л е е  не  м о г у  я в и т ь с я  
к н а р с у д ь е .  О б  э т о м  я  с в о е в р е м е н н о  з а я в и л  н а р с у д ь е  и о д н о в р е м е н н о  п р о с и л  
р а й и с п о л к о м  п о с л а т ь  к о  м н е  в р а ч а  н а - д о м  д л я  о с в и д е т е л ь с т в о в а н и я  и  о к а з а н и я  
п о м о щ и .  Н а р с у д ь я  9 - г о  у ч а с т к а  о т к а з ы в а е т  м н е  в п о с ы л к е  в р а ч а  и к а т е г о р и ч е с к и  
т р е б у е т  я в к и ,  с у г р о з о й  в ы с л а т ь  з а  м н о й  м и л и ц и ю .  З н а я ,  ч т о  п о е з д к а  д л я  м е н я  
р а в н о с и л ь н а  с м е р т и  и ч т о  н а р с у д ь я  и м и л и ц и я  п о с т а р а ю т с я  в ы т я н у т ь  м е н я  в о  ч т о  
б ы  т о  ни с т а л о ,  ч т о б ы  д о к а н а т ь  м ен я ,  я  к а т е г о р и ч е с к и  з а я в л я ю ,  ч т о  ж и в ы м  н е  
д а м с я .  П р о ш у  н а л о ж и т ь  н а  м е н я  д о м а ш н и й  а р е с т  с т ем ,  ч т о б ы  н а  м е н я  не  б ы л о  
п о к у ш е н и й  на  м ес т е .  П р о ш у  Г П У  п р и в л е ч ь  н а р с у д ь ю  к о т в е т с т в е н н о с т и  з а  и з д е в а 
т е л ь с т в о » .

Лексиков.

Из девяти адресов, к у д а  направлен был вопль учителя, восемь безмолвствовали. 
Активное внимание проявлял только судья. Он попрежнему елал  повестку за  повесткой 
и настойчиво требовал от Л ексикона явиться  в суд.

В О Л Ь НО Й  У Ч И Т Е Л Ѣ  ВЪІЛ О Б Р Е Ч Е Н  Н А  Г О Л О Д Н У Ю  С М Е Р Т Ь

Больной и замученный преследованием, учитель забил окна с обеих сторон и  це
лыми днями н е  вы ходил из дома. Непримиримые в р а т  и  это использовали, для звер
ской травли. Они пустили слух, что Лексиков умы ш ленно закры лся, что  он ведет под
польную  контрреволю ционную  работу и что они сами видели, к а к  темной ночью к  его 
дому под’езжали таинственны е всадники, в доме вспы хивал огонь и доносился многоголо
сы й говор.

Считая, что э т а  информация сделала нужное дело, они собираю т поселковое со
брание. К рестьянин Хондога вносит предложение:

—  Порвать с учителем всякую  связь, не продавать ему ни хлеба, ни молока, 
около дома поставить суточный караул  и не допускать никого к  учителю .

Учитель обречен бы на голодную смерть.

И только три человека— семейство Рейни,ковых: ідвенадцатилетний Алеша, его 
брат и отец— не оставили в несчастьи затравленного и  всеми заброшенного "учителя.

Алеша дни и  ночи проводил 
у Л ексикова: подавал ему нить 
и носил пищ у.

Дошедшие до остервенения 
р азо р ен н ы е  травители— Кули
ков и  его соратник Лебедев— ■ 
начали преследовать семейство 
Рсйниковьгх.

*—  Я тебя, ш ахтинскнй вре
дитель, выш лю  из поселка,—  
грозил Куликов отцу Рсйнико- 
вы х,— А тебя, молокосос, от
правлю в детскую  колонию,—  
кричал он н а  двенадцатплетне- 
го Алешу.

Любовь Алеши к  своему учи
телю бы ла велика, особенно 
теперь, когда учитель в опас
ности, когда ж изнь его зависит 

от Алешиной помощи. С кры ваясь от преследований, через подземный ход Алеш а сооб
щ ался с квартирой учителя и украдкой носил ему пищ у.
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В К В А Р Т И Р Е  У Ч И Т Е Л Я ,  Б Р Я Ц А Я  О Р У Ж И Е М ,  Р А С Х А Ж И В А Л  М И Л И Ц И О Н Е Р

В скоре '0 непокорном учителе у зн ает  секретарь райком а Глотов. Б ез всякой  во
локиты  он отдает распоряж ение н ачальнику  милиции послать милиционера в поселок 
К лзоквеиш ій  и привезти  Лексикона в  Тальменку.

На другой день в  квартире больного учителя, б р ац ая  оружием, расхаж ивал  ми
лиционер.

—  Собирайтесь и  следуйте со мной... Л повезу в а с  в  Тальменку, к  врачу , н а  
предмет установления, все ли в  порядке у  тебя вот здесь,— ск азал  он, п оказы вая  на 
голову.

Р а з’яренны й преследованием, учитель наотрез заяви л  милиционеру:
—  Н икуда я  не поеду и н е  пы тайтесь тащ и ть  м еня... Я  'буду защ ищ аться .
О бескураженный неудачей, милиционер возвращ ается  за  директивой. По дороге

он встречает председателя райисполкома С тарцева, секретаря райком а Глотова, и  на
чальника милиции Водопьянова.

—  Ну к ак , привез?
—  Не подчинился.;.
—  Не милиционер ты  после этого, а  баба!
—  Учителя н е  мог в з я т ь ? !.
Н ачальник милиции тож е задет в своем авторитете. Милиционера берут за  

ж абры.
—  Бели ты  не доставиш ь нам  живого или мертвого учителя, трое суток тебе 

ареста, а  потом под суд...
Н азавтра милиционер сформировал из лесной .стражи вооруженны й отряд и  на

правился в поселок.
Здесь соверш ается трагическая  р азв язк а  драматической эпопеи деревенского 

учителя.

Над виновниками события в Клюквенском бы л суд, дливш ийся беспрерывно че
тыре дня. К судебному процессу было привлечено около пятидесяти  человек. Из них 
п ять обвиняемых. К концу процесса число обвиняемы х увеличилось до девяти.

П ривлечены к  уголовной ответственности: секретарь  райком а Глотов, началь
ник милиции Водопьянов, его помощ ник Бойгачев, милиционер Логунов и  помощник 
зав. лесным хозяйством Лапшин.

Возбудили, уголовное следствие по отношению к  председателю  райисполкома 
Старцеву, члену рика Корневу и только сейчас ( ? ! )  к  травителям — -Куликову и 
Лебедеву.

О бщ ественность с напряж енны м  вниманием следила з а  процессом. Большой 
тальменский клуб был переполнен народом. А в последние дни интерес общ ественно
сти возрос к  процессу настолько, что зал  судебного заседания не покидался даж е в 
перерывы. К рестьяне приносили с  собой пищ у и наспех закусы вали, не вставая  с 
мест.

Судебный процесс над та л ь м е н с к тш  руководителями имеет большое обще
ственное значение, уроки которого необходимо придать широкой гласности,

На процессе вскры лась в о  всех своих уж асны х подробностях ж у тк ая  картина 
голого администрирования и  тупого самодурства- районны х работников.

Т рагическая гибель клю кв енского учителя— неслучайное явление. Это лиш ь 
выдаю щ ийся и яркий  эпизод из драматической эпопеи заж им а и  гонений над  учитель
ством со  стороны зарвавш ейся районной верхуш ки.

Н ачалась эта  эпопея с тех  пор, к а к  н а  фоне тальменоких лесов появился лихой 
и романтический герой е е — .секретарь райком а Глотов.

Личность э т а  ярко вы яви лась н а  судебном процессе. Это яры й отщ епенец эпохи 
военного коммунизма, разлож ивш ийся пьяница, самодур.
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Ещ е задолго до приезда в Тальменку Глотов имел з а  собой целую  серию различ
ны х п реступлений : насиловал учительниц, устраивал  п ьяны е орган и множество других 
безобразий.

Приезд Глотова в Тальменку очень скоро почувствовался. Стали увольнять учи
телей  и н а  и х  место устраивать ж ен  районны х «сановников», в том числе устроили ж е
ну П о го н а . А спустя некоторое врем я, начались массовые увольнения.

П ричины?
Их у  Глотова и его соратников бы л целы й арсенал.
—  Слабый учитель...
—  Плохой общественник....
—  Идеологически чуж д...
—  Антисоветский элемент...
Основания ? Зачем  основания, когда есть доблестный начли л. Одно слово— и в 

стопам н ачальства будет поверж ена груда обличаю щ их материалов. Завтра— ссылай 
учителя в Соловки, и будет законно.

Так действовала, так  командовала, т а к  терроризировала учителей потерявш ая 
классовое чу тье  районная верхуш ка. Б ез всяких причин увольнялись учителя. Б ез ос
нования приклеивался ярлы к антисоветского элем ента и  контрреволю ционера.

В ыявилась н а  суде и другая не менее значительная личность, прикры ваем ая до 
этого скромностью и смирением— член ри ка  Корнев.

Этот смиренный деятель, кстати  сказать, и  бывш ий псаломщ ик, ны не член  пар
тии имеет з а  собой ряд романтических похождений.

Начальник милиции Водопьянов категорически утверж дает, что н а  Корнева было 
заведено два дела об изнасиловании двух  учительниц, но по инициативе- Глотова дела 
спрятаны  под сукно или даже совсем уничтож ены . Стоит ли  подвергать человека опас
ности и з-за  так и х  п у с т я к о в ? ! И збавленный от н аказани я  герой потом пригодится—  
будет сплетничать, подхалимствовать и> с благодарной самоотверженностью  готов будет 
на всякие подвига.

На тальманском процессе со всей полнотой и явственностью  вскры лась система 
отношений общ ественны х организаций к  деревенскому учителю. О тличительны е черты  
это й -« си стем ы » — вопию щ ая невним ательность, бездуш ное отношение іи закостенелы й 
бюрократизм.

В самом деле, больной и беспомощ ный учитель пиш ет бесчисленное множество 
писем в десятки учреж дений различны х инстанций— -районные, окружные и централь
ны е— и в ответ н а  это— зловещ ее молчание, преследование.

Ш ироко огласить тальменокое дело, к ак  самое дикое и недопустимое безобразное 
явление в советской действительности, нуж но особенно сейчас, когда поднято вверх 
знамя культурной револю ции, когда нужно собрать в се  культурн ы е силы и направить 
их в грандиозный поход н а  борьбу с  бескультурьем .

В первы х колоннах культурного похода идут и будут итти просвещ енцы. Страте
гия  этого победоносного ш ествия требует самого внимательного и  самого чуткого под
хода к  культурны м  ратникам , к  учительству. Д еревенские партийны е советские органи
зации должны п онять это. Методы и  приемы  руководства культурны ми силами надо по
строить так , чтобы  спи  возбуж дали в  учительстве инициативу и общ ественную  созна
тельность. Необходимо сам ы м  реш ительны м  образом не допускать ни  м алейш их ' про
явлений администрирования, н авязы ван ия  и 'принуждения.

Вдохновитель расправы  над Лскеиковым Глотов присуж ден к  лишению свободы 
н а  три года, без строгой изоляции. Помощник начальника милиции Б ойгачев— к  одному 
году лиш ения свободы без строгой изоляции. Милиционер Логунов— к  двум с  полови
ной годам, Водопьянов и  Лапшин— к ш ести м есяцам  каж ды й. Травители Куликов и  Ле
бедев остались ненаказанными. По -отношению к  ним начали следствие.

6 л. «Проев. Сибири» —— — — •— —



В. Петровский

Уроки Тальменского дела
Читатели уж е знакомы с фельетоном М ихаила К ольцова, опубликованном в 

«П равде» от 23  ноября 1 9 2 8  г. л е д  названием— «Красиво, как в кино». Публикуя 
этот фельетон, т. Кольцов в  то время не располагал  следственным материалом. Но по 
предварительному и  затем  последую щ ему следствию было установлено, что в  Таль- 
менском районе, Барнаульского округа, весной прошлого года постановлением Р Ж ’а 
незаконно снято с работы, переброш ено и послано н а  экспертизу 14  человек учителей. 
В числе уволенны х значился и  А фанасий М аркелович Лексиков. Этим же постановлением 
на освобож даю щ иеся места назначались учительницами в опорную ш колу Глотова, (ж е 
на, Глотова) и Завад опекая. В «Советской Сибири» в снов время по поводу 'этого  была 
помещ ена статья  о протекционизме— «Н евестам- первое место». Для расследования 
правильности  увольнений из округа  вы езж ала  особая комиссия. Проверив все н а  месте, 
она установила неправильность действий РИК’а, іи- уволенны х - в том числе и Лекси
кона-—восстановила.

Глотов— инициатор и  практик  по массовым переброскам ещ е по опыту Барабии- 
ского округа. Кроме перебросок и  увольнений, он занимался там  беспробудным п ьян 
ством. П ьяны й проводил заседания райком а. Пил с коммунистами, пил с 'беспартийны
ми. В пьяном виде вы ступал н а  собраниях, приставал к учительницам, непокорных и 
ослуш ниц вы зы вал к себе в кабинет, уговаривал, угрож ал, а  если это не помогало, пы 
тался  изнасиловать. «С оветская Сибирь» (о т  2 6  октября Г 9 2 8  г .)  в статье «В плену 
У другой ж изни» уж е отмечала об этом. Вот этот-то самы й Глотов, окончательно р аз
лож ивш ийся и  впоследствии исклю ченны й из партии, был кровно обижен решениями 
комиссии и недоволен восстановлением неправильно уволенны х учителей.

После о т ’езда комиссии Глотов начинает действовать:
—  К ак т а к ? ! Он— руководитель района, всегда делал правильно, а  ту т  вдруг 

указы ваю т ему н а  его ошибки! «Подождите, я  вам утру нос, а  утру  документами»,—  
так реш ил действовать Глотов.

С этого и  начинается история Тальменского дела, приведш ая к  печальному ио- 
гследствию , о котором читатели знаю т уж е из очерка т. Рэма.

В деле Лексикона нас прежде всего пораж ает одно— это ф акт бездуш ного, бю
рократического отнош ения, полное отсутствие чуткости к  забитому, затравленному не
годяями сельскому учителю , которы й потерял всякую  веру  в получение за щ и т а  со сто
роны своей сою зной организации. Учитель Тарасов, являясь  профдолегатом, вместо близ
кой товарищ еской помощи члену союза, ревностно исполняет волю Лапш ина. Все уси
лия его направлены  н а  то, чтобы  привезти Л ексикова в  с . Е ловку, где его уж е ждут.

Этот урок для наш их райместкомов должен послуж ить предупредительны м сигна
лом к тому— насколько нужно бы ть чутким  и своевременно отзы вчивы м н а  всякие 
ж алобы просвещ енцев, тщ ательно их  проверять и принимать реш ительны е меры к 
устранению  всего того, что м еш ает спокойно работать в чрезвы чайно ответственны й 
момент обостренной классовой борьбы  на идеологическом и хозяйственном фронте.

Б арнаульский окрпрос также, не проявил достаточной реш ительности к тому, 
чтобы тщ ательно расследовать полученны е от Л ексикова заявления. Он направил их 
«рокурору, считая, что последним будут приняты  соответствую щ ие меры. Но в про
к у р а т у р , видимо, реш или, что достаточно будет предлож ить начальнику  РАО этот во
зр о с  расследовать. Мы знаем, к ак  иногда относятся к  различного рода перепискам, 
когда они леж ат неделями без движения в канцеляриях и панках учреж дений и  орта-
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низаіций, когда .лицо, обращ аю щ ееся з а  защ итой и помощью, теряет  всякую  веру и 
вынужденно обращ ается в  краевы е и центральны е органы  с жалобой н а  непринятие 
необходимых мер к устранению  ненормальностей. Т равля, нервирование и дергание 
работников попрежнему продолж аю тся, чем создается невозм ож ная обстановка, в рабо- 
те, во взаим оетнош ениях с организациями и отдельными лицами. Роковой ф акт с Лек- 
енковым должен быть учтен всеми союзными организациями для реш ительного изме
нения форм и методов расследования всех жалоб и обращ ений, направляем ы х просве
щ енцами в свой союзный 'орган.

ОкрОНО ведь тож е было известно, что у  Лексикона обстановка для работы  ненор
мальная, что работать дальш е ему было невозможно, что надо было устранить все стоя- 
іцис н а  его пути  тормазы . Своевременное вмеш ательство ОНО и инспектуры  для защ иты  
прав  просвещ енцев— это прямой долг и обязанность, которы е сейчас, к ак  никогда 
больше, предъявляю тся к ним, к ак  к  непосредственным организаторам и руководителям 
дела советского просвещ ения в  округе и районе.

Отдел народного образования ни в  какой степени не вникал в это дело, тогда как  
в его распоряж ении инспектура, рик, действия которого он должен контролировать и 
проверять правильность руководства, и организации работы  по просвещ ению  в районе. 
Дело Л ексикона обязы вает в одинаковой степени и органы  ОНО реш ительно изменить 
свою работу в проведении защ иты  прав просвещ енцев, если эти права безобразно н а
руш аю тся или создается невозм ож ная обстановка для  работы  в просветучреж дсниях.

Часто приходится слы ш ать ж алобы  отдельных граж дан на плохую  постановку 
работы в школе, на слабое участие, а  иногда и полное отсутствие общ ественной рабо
тах. Ряд работников констатирует, что в одном м есте учитель слаб, в другом— -не ведет 
общественной работы , в третьем— хромает и  производственная его работа, а  причина
ми, порождающими это, не интересую тся. Ведь много есть ф актов, когда отдельные 
жалобы исходят от лиц, враждебно настроенны х к  мероприятиям партии и  советской 
власти  лиш ь потому, чтобы  избавиться  от ненавистного им  работника, который в той 
или иной форме п ы т а е т с я  разоб лач и ть  проделки отдельны х, п р и м азав ш и х ся  к  наш ем у  
советскому ап парату , чуж ды х рабочему классу  лиц. В общ ественной работе учителя 
слишком мало сказы вается  помощь и  руководство со стороны  и  сою зных органов и  от
дельных работников.

Б арн аульская  прокуратура взялась расследовать дело лиш ь в ноябре месяце, 
после того, когда Лсксиков был уж е убит. Между тем  она раньш е знала обо всех не
нормальностях во взаимоотнош ениях Лекоикова с  отдельными гражданами. Заявление 
Лексикона, полученное из редакции «У чительской Газеты » в ию не месяце, с просьбой 
расследовать и принята, необходимые меры  (8 -го  м ая Лексикон, кроме того, непосред
ственно сам обратился с  подобным ж е  заявлением к  прокурору, в котором убедительно 
просил его содействия оставить в покое и не тревож ить до вы здоровления), осталось 
достоянием, портфеля бю рократических канцелярий  прокуратуры . Такое бездушное, н е
чуткое и несвоевременное принятие мер со стороны работников прокуратуры  было про
явлено к  просьбе учителя п  редакции «Учительской Г азеты ». Работники прокуратуры  
отнеслись формальной отпиской, послав заявление Л екоикова начальнику районной 
милиции, не проверив, что ж е предпринято милицией для того, чтобы помочь больно
му учителю.

Из наблюдательного производства и следственного м а те р іа л а  видно, что и  после 
убийства Л екоикова необходимых мер к  тщ ательном у расследованию  дела своевременно 
принято не было. В ыезж авш ий для расследования следователь 1 участки  Б арнаульско
го округа пробы л в нос. Елюйвенском т р і  часа. З а  это время он поверхностно ознако
мился с убийством, тщ ательного следствия не произвел, отнесся к  показаниям  отдель
ны х ллц пристрастно и  сделал заклю чение, 'что Лексикон ненормальный, убит мили
ционером в  порядке самозащ иты. Для него сказалось  достаточны м сделать такой по
спеш ны й вывод из тех  информаций, которые он получил от Глотова и Лагунова, Для



84 В. ПЕТРОВСКИЙ

подтверж дения своего вы вода он дал познаком иться с имею щ имися материалами след
ствия судебно-медицинскому -эксперту, который игра отсутствии ‘более полного м ате
р и ала  для заклю чения дал т а е т е  поспеш ны й вы вод: «Последние 3 -4  м есяца своей жизни 
Л ексиков был психически больной, при чем это1 психическое расстройство у  него  на
столько сильно было развито., что н е  заметить его вряд  ли  было- возможно. Это поверх
ностное заклю чение послужило поводом к  тем  выводам, которы е были сделаны  при 
обсуждении вопроса об основных причинах убийства Л ексикова в  ряде  окруж ны х орга
низаций, отнесш ихся такж е поверхностно поэтому при разрешении! вопроса о привле
чении виновных к  ответственности.

В то время, когда по постановлению  РНК’а  уволили Л ексикова (в  том  числе и 
других у ч и тел ей ), по настоянию  Барнаульского- окрпро-са бы ла создана -специальная 
комиссия от -окрГІШ в  -составе инспектора тр у да  и  представителя -союза. При вы езде 
н а  место, после тщ ательного расследования, эта  комиссия приш ла к  заклю чению , что 
к  увольнению  учителей— в том числе и Лексикова— у  РИК’а  не было достаточны х осно
ваний. Комиссия -сделала заклю чение о неправильны х действиях секретаря райкома 
Глотова и пред. РИК’а  С тарцева и н а  заседании РИК’а  внесла предложение немедленно 
восстановить всех  учителей н а  преж ней службе. Глотов реш ительно запротестовал и 
не согласился е предложениями» комиссии и после ее  от’езда сообщил свое мнение в 
округ. Заклю чение комиссии о восстановлении учителей было -принято н а  заседании 
окрРКИ, но по получении протеста Глотова, ту д а  была послана вторая  комиссия, кото
р а я  такж е -признала увольнение р я д а  учителей неправильны м и  -считала, действия РИК’а  
простой ошибкой, которая  им исправлена. По делу Лексикова. эта  вторая  комиссия 
приш ла к  такому заклю чению :

«В отношении учителя Лен сингаза надо считать, что здесь тоже была допущена- 
ошибка РИК’а (убийство расценивалось ошибкой. В. П.), который дал необдуманное 
распоряжение милиционеру о взятии последнего (живым или мертвым, как выяснилось 
на процессе— это тоже ошибка. В. П .) , зная, что он вооружен (неисправным револь
вером. В. П.) и нервно-больной человек, что и привело к печальным последствиям—  
убийству Лексикова на почве вооруженного сопротивления. Надо также отнести боль
шую долю вины месткому профсоюза рабпрос, который не позаботился своевременно 
отправить на лечение Лексикова, по свидетельским показаниям и показаниям РИК’а и 
МК, он болен с марта текущего года».

Поистине мудрое -определение, комментарии к  нему излиш ни.
Т ак  сложилось у всех  твердое мнение: «Убили, н у , и  что ж е т у т  особенного?! 

Ведь Л ексиков психически ненормальный, оказал вооруженное -сопротивление, убит ми
лиционером в порядке самозащ иты. Дело можно направить н а  превращ ение».

Обращ ает н а  себя внимание ещ е имею щ ийся в деле один документ, в  котором 
берется -под защ иту -секретарь райком а Глотов и  пред. ГИЕ’а  Старцев. В нем по поводу 
опубликованной в -га з е т е  «С оветская Сибирь» статье читаем  следую щ ее:

«Зам етка н аписана пристрастно, -с тенденцией ош ельмовать секретаря райкома 
и председателя ГИК’а» . «П осланная комиссия занялась собиранием материала н а  секре
тар я  Глотова по закоулкам , через беспартийных и в конечном р езультате материал полу
чился -однобокий с пристрастны м освещ ением... -сущности дела».

« ... Не было видно, чтобы со стороны т. Глотова или бюро райком а в  целом было 
командо-в-ашіе или наруш ение принципа внутрипартийной демократии».

Вот к ак  оберегался -отдельными работниками авторитет Глотова, ещ е -задолго до 
этого окончательно разлож ивш егося н а  работе в Чановском районе, Барабинского 
округа.

В связи с создавш имся в ряде организаций Б арн аула настроением о том, что в 
убийстве Л ексикова есть -случайная ош ибка отдельных работников, в  связи -с медлитель
ностью  -окружной прокуратуры  с расследованием дела и явно тенденциозным ведением 
его, Крайпрооом о деле Л ексикова была информирована кр аевая  прокуратура, Н а место
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происш ествия был командирован старш ий 'следователь п р и  управлеш ш  краевого проку
рора. Он произвел тщ ательное исследование обстановки, в  которой находился Л екси
кою, и звлек  ряд  документов и  писем Лексикона н а  родину, в Б рянскую  губернию, и  к 
отдельным учителям , собрат довольно полный м атериал, который и  послуж ил затем  для 
обвинительного заклю чения и привлечения виновны х лиц к  ответственности. Вторично 
созданная из врачей сиециалистое-психиатрос судебно-медицинская экспертиза, тщ а
тельно и  глубоко изучив в се  документы, письма, показания и  заявления, а  такж е об
становку, в которой находился Лексиков, дата  твердое заклю чение: «Страдал неврасте
нией, не обнаруживая признаков психической болезни».

Это основной ответ и  урок  для многих, к ак  нельзя  строить поспеш ны х предполо
ж ений и  выводов в определении психического расстройства человека, без достаточных 
к тому данных, без тщ ательны х исследований. А определение ведь о психическом р ас
стройстве Л ексикова было выдвинуто тем ж е Глотовым, который реш ил в зять  н а  себя 
роль « врача-нсихиагра»  и несомненно, пользуясь доверием со стороны р яда  организа
ций, вводил многих в  заблуж дение, которое в  резу л ьтате  привело к  тому, что особого 
внимания и  зн ачен и я  делу Л ексикова не придавалось.

П осле четырехдневного разбирательства и  допроса свидетелей суд приговорил 
всех  виновных к  заслуж енной ими каре.

В одинаковой степени должны бы ть наказаны  и дополнительно привлеченны е к 
ответственности из числа свидетелей— бывший председатель РИК’а  С тарцев, причаст
ность которого к  делу убийства вы яснилась в процессе судебного заседани я; затем 
Куликов и  Лебедев и член  РИК’а  Корнев, против которого уж е возбуж далось дело, но 
по милости Глотова было прекращ ено ( з а  понуждение учительниц к  половой связи , ис
п ользуя  свое служ ебное п олож ен ие).

Тальменевое дело должно послуж ить большим уроком для многих организаций. 
Это яркий  образец безответственных действий районны х работников, самодурство ко
торы х не прошло для н::х безнаказанно. Это урок и для других отдельных работников, 
вывод д л я  которых должен быть такж е сделан в ближайш ее время краевы ми организа
циями, взявш им ися за  это дело в настоящ ее время.

О рганы сою за и ОНО этот урок долж ны  учесть  в  'практической своей работе, а  масса 
работников просвещ ения долж на твердо знать, что всяк ая  попы тка и  посягательство 
на их  н р ава  будут жестоко к ар аться  железной плетью  пролетарского суда.

* * *

Когда же это кончится?
К  С У Р О В О М У  О Т В Е Т У  М С Т И Т Е Л Е Й

Село У сть-Л уковка жило своей обычной ж изнью . Ничего подобного в нем за  по
следние годы не случалось, что могло' бы помеш ать кулацким  подпевалам творить свои 
темные дела. Беднота бы ла реорганизована, культурны м и силами похвалиться  было 
нельзя. У чительница, ранее работавш ая в  ш коле, вы полняя обучение детей, общ ествен
ной ж изнью  села интересовалась мало и иногда лиш ь принимала участие в  реж иссер
стве -при лю бительских постановках в местном нардоме, играла н а  сцене, но эта  работа 
особенной роли не играла. Проникнув ту да  и  свив себе прочное гнездо, темные силы  де
ревни крепко присасы вались к  наш ем у советском у ап парату ; в комсомольскую органи
зацию  лезли чуж ды е делу рабочего к л асса  сы нки попов с тем, чтобы  впоследствии при 
удобном случае вредить рабочему государству, вносить элементы  загнивания, обострять 
бедноту и середнячество против мероприятий советской власти.
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Но вот н а  фоне с. У сть-Луковки появляю тся лица с энтузиазмом, полны е сил и 
энергии, горящ ие ж аждой общ ественной работы , направленной н а  поднятие культурного 
уровня крестьянских  масс. В числе таких— вновь н азначенная учительница М. В. Соно- 
лова.

С первы х ж е  дней учительница Соколова, явл яясь  членом ВЛКСМ, принимает, в 
отличие от своей предш ественницы , активное и непосредственное участие в  общ ествен
ной работе на селе. Громадное внимание уделяет она работе- в  селькоровском круж ке, ор
ганизует выпуски стенгазет, где, к р о іе  руководства, несет работ}' по редактированию  
ее. Наблюдая за  деятельностью  с .-совета и общ ественными организациями, т. Соколова 
твердо становится н а  путь разоблачения в глазах  общ ественности всех  тех , кто  своей 
деятельностью  подры вает и  противодействует скорейш ему и правильному проведению 
в ж изнь директив и  мероприятий советской власти и партии.

Своей рабкоровской работой и настойчивостью  тов. Соколова разоблачает секре
тар я  с.-совета Порфирия Ануфриева, заш татного попа, крепко присосавш егося к  н аш е
му советскому аппарату . В р езультате заметки, помещенной Соколовой в  газете «Моло
дая  Д еревня», Ануфриев бы л снят с  работы.

У Ануфриева два сы на— Василий и Петр, которы е и з-за  своих коры стны х целей 
всячески стремились 'пролезть в р яды  комсомола. С этой целью  они все свое внимание 
направили н а  подчинение своему влиянию  секретаря ячейки  М К С М  Ш уваева, при  п о 
мощи которого они старались ускорить вступление в комсомол. Один из них, П етр Ану
фриев, особенно отличался хулиганскими выходками в револю ционны е праздники. Он 
всячески  п ы тался  внести дезорганизацию  с тем, чтобы -сорвать празднование. За  х у 
лиганскую  вы ходку в день П арижской Коммуны ему грозила, уголовная ответственность. 
Все эти действия П етра Ануфриева такж е со всей  реш ительностью  разоблачались т. Со
коловой.

Благодаря ее настойчивости, Василию А нуфриеву бы л заграж ден путь вступле
ния в комсомол.

Д еятельность учительницы  Соколовой лиш ила, таким  образом, семью Ануфриевых 
возможности приспособиться к  современной действительности. Однако, разоблачительная 
работа, учительницы  не встретила со стороны общ ественности села достаточной поддер
ж ки. Несмотря н а  то, что Сельсовет, п ар тяч ейка  не уделяли достаточного внимания 
и помощи учительнице Соколовой, она все ж е твердо реш ила бороться до конца, и про
водить твердо линию партии и советской власти.

Б лагодаря Соколовой, планы  Ануфриевых руш ились. Это вы звало озлобление 
против ненавистной им учительницы . Ей реш или мстить и мстить ж естоко за  те  беды 
и неудачи, которы е, по их  убеждению , исходили от Марии Соколовой.

Нередко Порфирий Ануфриев говорил своим сыновьям Василию и П етру о том, что 
выход из материальны х затруднений мож ет быть устранен только тогда, когда будет уб
ран а  с их пути Соколова, твердо этим вселяя  в н и х  м ы сль к  ближ айш ей расправе- с ней.

Эти беседы  i f  внуш ения наш ли благоприятную  почву у  сыновей Анафрпевых, у 
которы х в одинаковой степени были ущ емлены  интересы , н аравн е с их отцом. План ме
сти для сведения счетов с Соколовой н ачал  быстро созревать у  всех. П ользуясь своим 
влиянием н а  секретаря ячейки  Ш уваева, являвш егося  в семье А нуфриевых «своим че
ловеком», они реш ительно начали действовать.

По обдуманному плану первы й ш аг, который ими был предпринят,— это скомпро
м етировать перед общ ественностью  Соколову, натравить н а  нее руководящ ие организа
ции. В этих целях подходящ им для них лицом яви лся  Ш увасв. Его они склонили к  тому, 
чтобы он сообщил заведомо-ложно в райком комсомола и в  п артячейку  об отказе Соколо
вой от участия  в общ ественной работе н а  селе, O' ее неавторитетности перед населением 
и общ ественностью . Этот метод травли, приведш ий к  самоубийству, уже и звестен  ш и
роким кругам  общ ественности по делу учительницы  Лапшиной. Но тов. Соколова не
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отчаивалась и  продолж ала свою работу. Н икакие п опы тки  не увенчались  успехом  п р и 
вести  ее к  отчаян ию  и бросить- в и н тер есах  дела работу .

Мы уж е знаем, что озлобленное кулачество против чест ны х и  искренне преданны х 
работников просвещ ения ведет борьбу при. помощи использования хулиганов и в  первую  
очередь несоверш еннолетних. По их внушению  и  науськиванию , иногда становится н е 
вмоготу спокойно' вести  работу. Такой ж е п лан  бы л избран  и Ануфриевыми. По внушению 
отца и брата, Василий Ануфриев, уж е до этого пы тавш ийся «охотиться» с  целью 
мести, берет н а  себя роль выполнения террористического акта. Они ведь прекрасно 
учли, что Василию Ануфриеву 16 л ет  и что, в случае р аск р ы тая  совершенного им и ре- 
ступлеш ія, к ар а  для него будет легкая , нежели это было бы  Порфирию или Петру 
Ануфриевым.

Первый ш аг к  мести был предпринят 16  м арта текущ его года, когда Василий 
Ануфриев поздней ночью явился к  кварти ре Соколовой и  п ы тался  ее вы звать под пред
логом приглаш ения н а  репетицию  в нардом. Но, очевидно, предприимчивость Соколо
вой, спасла ее, и замы сел сверш ить свое гнусное дело Ануфриеву не удался. Мысль 
мщ ения Соколовой, однако, н е  оставляла  его до удобного случая.

Н аконец, 2 9  м арта задуманное ими злое намерение убитъ Соколову сверш илось.
Василий Ануфриев в  этот день устроил тщ ательную  слеж ку за  Марией Соколо

вой. Ему способствовало то обстоятельство, что вечером заседала комиссия по хлебоза
готовкам, п а  которой присутствовала М ария Соколова. Заседание затянулось, бы ло око
ло 11 час. вечера, и  Ануфриев знал, что Соколовой после заседания комиссии придется 
ігтти ещ е в нардом на заседание комсомольской ячейки. Этот случай он считал одним 
из удобных случаев, где ему удастся  расправиться  с Соколовой.

• Захватив с  собой чугунны й ш ар весом около 1 кгр. 1 2 0  грм. и бритву, он  ож и
дал встречу с  Соколовой м етрах  в 8 0  от  сельсовета. В то  врем я, когда приходила Соколо
ва, он, сильно разм ахнувш ись, бросил в нее ш ар. Благодаря лиш ь случайности ш ар  со
рвался  с ремня, удар оказался  не смертельным, а  от ушиба Соколова упала, но созна
ния ещ е н е  потеряла.

Твердо реш ив продолжать задуманное им дело, Ануфриев подбеж ал к  Соколовой. 
Став коленом н а  ее лицо, он зар ан ее  припасенной бритвой бр ата  П етра п ы тался  перере
зать  ей горло, но встретил ряд  сопротивлений в силу того, что ш ею  Соколовой плотно 
окуты вала ш аль. В завязавш ейся борьбе о Соколовой, Ануфриев сильно и зрезал  ей го
лову, .лицо, руки и  тело. Всего он нанес ей около 55  ран , которые относятся  к тяж елы м 
телесны м повреж дениям, влекущ им за  собой тяж елы е последствия.

Крики Соколовой были услы ш аны  крестьянам и К утыш ными, которы е выбежали 
и помешали А нуфриеву довести убийство до конца и  спасли от смерти Соколову. Крики 
были слыш ны  и в нардом®, где ів это время находился П етр Ануфриев. Быстро сообра
зив, в чем дело, Петр начал уговаривать присутствую щ их, говоря, 'что «это девчата драз
н ят  собак». Этим он хотел отвлечь встревож ивш ихся криком Соколовой и  пы тавш ихся 
туда бежать.

Так враги советской власти хотели расправиться  с  честной и  глубоко преданной 
общ ему делу советского строительства учительницей Соколовой, честно и неуклонно 
осущ ествляю щ ей в глухом поселке политику партии  и советской власти.

Тов. Соколова я вл яется  членом окрисиолкома. Ее работа н деятельность особен
но ответственна в  настоящ ий момент, задачи которого она призвана вы полнятъ и чест
но выполняла. Тов. Соколова нуж далась в особом внимании со стороны всей общ ествен
ности, в оказании ей содействия и помощи. Однако, отдельны е подкулачники, прим азав
ш иеся к  комсомолу, в  лице Ш уваева, бы вш его секретаря комсомольской ячейки, не 
только помогали, но препятствовали  и х  осущ ествлению , вследствие чего были .созданы 
особые трудности д л я  работы Соколовой. Ш уваев не только не устранял  их, а  зная  о 
злы х намерениях А нуфриевых, никому об этом не сообщил. Это в одинаковой степени 
является  величайш им е его стороны  преступлением, совершенным перед общ ественно-
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еты о и -законом. Ш уваев должен быть -сурово наказан  имеете с Ануфриевыми, которые 
заранее выполняли террористический акт  против советских общ ественны х работников.

Этот гнусны й и неслы ханны й террористический акт  со стороны врагов тр у дя
щ ихся вы звал  негодование не только в среде просвещ енцев, но и у  всей общ е
ственности.

Общегородское собрание 'просвещ енцев гор. Новосибирска, заслуш ав сообщение 
представителя Ерайпроса о зверском нападении на учитсльницу-общ ественницу, с  н е 
годованием потребовало сурового н аказани я  всех  негодяев, занесш их свою р у к у  над 
честны м -сельским: работником просвещ ения. Этот террористический акт, отмечает со
брание, ещ е больш е усилит наступление н а  темные кулацкие капиталистические эле
менты  деревни, 'Пытающиеся террором пом ещ ать разоблачению  и свержению с пути 
всего, что есть  гнилого и враждебного рабочему государству, всего, - что меш ает 
строить величайш ую  культурную  револю цию , при тех  ещ е встречаю щ ихся трудностях 
н а  своем пути.

П усть знаю т притаивш иеся негодяи, что пролетарская рука  советского суда же
стоко покарает негодяев Ануфриевых и им сущ их, п ы тавш ихся  террором запугать 
честны х общ ественны х работников деревни.

Все виновники в покуш ении н а  убийство в самом недалеком времени предстанут 
перед пролетарским судом. В н астоящ ее врем я они, к а к  социально опасные для страны , 
заклю чены  под страж у.

Т-ов. Соколова находится  на излечении в  больнице. Ее вера в строительство но
вой деревни не сломлена.

Новосибирск В* П.

К О Г Д А  Ж Е Э Т О  К О Н Ч И ТС Я ?

« П р и  п р о в е д е н и и  к у л ь т у р н о г о  с т р о и т е л ь с т в а ,  мы в п л о т 
ную  с т а л к и в а е м с я  с в о п р о с о м  о к а д р а х  р а б о т н и к о в .  Р а б о т 
н и к о в  д л я  ш к о л  и п о л и т п р о с в е т у ч р е ж д е н и й  у  н а с  н е д о с т а 
т о ч н о .  Н о в ы е  к а д р ы  и з  р а б о ч и х  и к р е с т ь я н  у  н а с  п о д г о т а в л и 
в а ю т с я  м ед лен но .

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

Особенно важно укрепление и воспитание кадров работ
ников в деревне в связи  с пост авленной А  Ѵ-м с'ездом пар
тии задачей  социалистического преобразования деревни». 
(К у р с и в  мой) .  А . Р.

(И з  п и с ь м а  с е к р е т а р я  С и б к р а й к о м а  В К П  (б) т .  Кисиса).

Вопрос об отнош ении к  учительству  разбирался нодно-кратно. П артия и сов- 
власть свое мнение по этому вопросу сказали твердо. П артия и еоввласть доверяю т 
учительству и  учительство стремится оправдать это доверие. При проведении самых 
различны х кампаний учительство принимает активное участие. Д оказать это можно ф ак
тами, но наверное этого и опровергать никто не будет. П равда, «сем ья не без урода». 
Е сть среди нас и такие учителя, которы е при проведении тех  или ины х кампаний иногда 
соверш аю т -ошибки. Недопонимают важности хлебозаготовок, весенней посевной кампа
нии, просматриваю т обостривш ую ся классовую  борьбу -в деревне и т. п . Но эти факты 
единичны и об’ясш ггь их можно очень легко, особенно тем, кто постоянно соприкасает

ся с учительством. Недостаточность политической ориентировки, вернее политической 
грамоты, иногда экономическая зависимость -сельского просвещ енца от «окружающего 
кулачества, приводят его к  тем или ины м ошибкам. А это т а к  часто не учиты вается. 
И на учителя сы плю тся обвинения в  антисоветской пропаганде и чуть ли (да , чуть ли) 
не обвинения в контрреволю ционных действиях.
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Развернувш аяся классовая  борьба -в деревне н е  могла не захватить и сельской 
интеллигенции, в  частности учителя. К улачество начинает н аступать  и , нападая, 'При
меняет меры  к ак  физического, так  экономического и морального воздействия. За фак
тами далеко ходить не нужно. Их много. Вот примеры. •

Нападение и  покуш ение н а  убийство учительницы  в Ордынском районе, Новоси
бирского округа,

В том ж е округе в  Коченевском районе:
а )  учителю  Ш адуйко, -оказавшему помощь в  раскры тии дела, описанного в ф елье

тоне «И гра в веревочку» («С оветская  С ибирь») обещ аю т св ер гу ть  голову;
б )  учителю  Сидонскому об’явлен  квартирны й бойкот, и этот просвещ енец не 

может найти  теперь себе квартиры ;
в ) об учителе Ш ерстневе распускаю тся слухи о том, что будто бы  он брал взятки . 

Учи т е л о  приш лось судиться. Н а суде дело не подтвердилось, м оральная ж е тяж елая  
пы тка, им перенесенная, вели ка  и  как  будто не им еет, никакого значения.

Все эти факты , а  их, повторяю , очень много, говорят за  то, что просвещ енец 
осознал важ ность стоящ их перед ним задач и  проводит их.

К ак ж е, однако, отнеслись и относятся районны е и  сельские власти к учитель
ству, к а к  помогают ему в  его подчас незаметной и трудной работе? Л учш е всего об 
этом скаж ут ф акты , с них  нужно будет и начинать.

A. Член президиума рика, председатель кр -го  т-*ва, будучи в  дер. Тропило и рас
сматривая материалы  склоки между учителем  и секретарем, официально признает 
обоих виновными, а  неофициально пиш ет п р е д а н а  Еремину записку, в которой сове
ту ет  присм отреться к  учителям  Ш срстневым.

Б. Рай уполномоченный Кузнецов в нос. Масловском и  дер. С лавянка зая вл я ет : 
«Мы социализм построим без гнилой интеллигенции».

B. Учительницу Коченевской сельской ш колы  Леожченко райисполком назначает 
физиком в ИІКМ в конце учебного года. Муж Леонченко— член президиума и завфин- 
частью  рика.

Г. Завфинчастью  ри ка  Леонченко просит зав. ШКМ замолвить словечко за  его 
ж ену в окрОНО. После поездки в окрОНО зав. ШКМ, Леонченко предлагает ему припи
сать суточные,

Д. На учителя Коваленко, указавш его н а  то, что  рик делает преступление, сни
мая учительницу Леонченко в 4 группе в конце учебного года, предрика Еремин кри 
чи т: «Ты мараешь лицо всего районного исполнительного комитета, а нас в рике 
21 чел.— значит, ты всех мараешь!».

Е. Д ля учителя и секретарь рика «начальство». С екретарь ри ка Безбородов на 
трех учителей, приш едш их к  инспектору ОНО но методическим вопросам, кричит: «Вы 
не смеете отры вать моих сотрудников от работы !».

Ж .’ Зав. Коченевской поселковой- школой Рож кову рик официально предлагает 
дать проект н ак аза  новому составу ри ка перед р ай с’ездом.

.3. Ш кольны е помещ ения, как  правило, занимаю тся под всякие собрания без со
гласования с  завш колами к а к  в районном поселке, так  и в сельских. Передо мной з а 
писка, она сейчас только принесена. Времени д в а  часа. Вот о чем в ней говорится:

«Тов. Рож ков! Будь добр, дай помещ ение под собрание гр -н  в  4 часа,. Ты уж не 
сопротивляйся, к ак  это было раньш е. Прохоров» ( пред сел ьсо вета ).

Попробуй посопротивляйся тут , в то время, когда уж е собираю тся граж дане, 
сейчас ск аж у т : «А, срыв со бр ан и я?!» и проч. Никому, очевидно, н ет  дела до того, что 
у  м еня сегодня будут кружки или что другое. Дела н ет  до этого. С ры вается работа, ну, 
и  только!

И. И нспектор ОНО из 1 5 0  раб. дней -затратил 6 0  на техническую  работу. Не 
много, не мало— 4 0  проц. К анцелярия р и к а  его не обслуж ивает и пиш ет он «Всем
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школам» от руки. Пред. МК. рабщидса. указавш его  н а  это н а  райс’езде советов, тгредрик 
Еремин обвинил во лжи. .

К. Райдижвидатор П олякова, находясь в нос. Среднинском, заявл яет : «В сех ста
ры х учителей вы гонят, оставят молодых, красны х  учителей».

Л. Антоновский сельсовет постановляет официально в  протоколе: «П росить снять 
учительницу С ..., как не ведущую общ ественной работы  и взявш ую  под свое влияние 
учителя Т лазкова» .

М. Из района з а  1 9 2 8 -2 9  учебн. год ушло «добровольно» 5 чел. Осужден один 
учитель. П ереведено и  переброш ено, н е  считая  временны х, -7 человек. Переведены и 
переброш ены тож е «добровольно». До конца учебного года ещ е далеко. Могут уйти и 
перевестись ещ е многие «добровольно». Очевидно, имею щ ихся 1 7 ,3  проц, уходов и 
перебросок будет недостаточно.

А что будет к  н ачалу  учебного года? Сколько ещ е мож ет уйти «добровольно»?
К ак помогают просвещ енцам райработники— из приведенны х фактов ‘более чем 

достаточно видно.
К огда ж е окончится подобное отношение к  учителю ?

У нас, например, ни один просвещ енец  не уверен, что н а  будущ ий год он будет 
работать там, где работал. У многих учителей зреет реш ение уйти самим, н е  дож идаясь 
создания условий, способствующ их «добровольному» уходу. Каждый уход, каждый 
перевод больнее всего отраж ается  н а  производственной работе.

Недопонимание некоторыми районныш і и сельскими работниками роли учителя, 
его" нагрузки производственной работой, бесплановое, безучетное дерганье н а  общ е
ственную  работу, вклю чение без всякого согласия в десятки  различны х комиссий, все
возможного рода поручения (приказом ) провести ту  или иную работу, не считаясь ни 
с какими аргументами, ещ е раз приходится сказать , способствуют и понижению каче
ства работы  и  «добровольности» ухода.

«Авось будет лучш е», «дальш е ех ать  некуда, хоть под поезд лож ись»— такие 
речи в наш ем  районе можно услы ш ать часто.

Учитель хочет помогать партии и  соввласти проводить свою работу, нужно лиш ь 
е ю  уметь использовать. Нужно помочь ему.

Почему бы, например, кооперации не взять  н а  себя обязанность снабдить учите
л я  хотя бы  Местными припасами? Ведь это был бы  лиш ний ш ан с у  нас. А то учителю 
часто приходится кланиться каком у-либо Тит Титы чу об отпуске к у ска  м яса  или полкило 
м а м а . Достаточно поглумивш ись, к у л ак  отпускает, иногда н о  двойной стоимости.

Почему нельзя  вправить в надлеж ащ ее русло мозги отдельных администраторов? 
Можно и  нужно. Нужно побольнее битъ отдельны х головотяпов. Ч ащ е вскры вать их 
безобразия. Нужно принять меры к  изжитию  условий, способствующих созданию «до
бровольности» уходов. Надо заставить о каждом безобразии говорить открыто. А этою  
можно достигнуть лиш ь тогда, когда учитель перестанет баяться. П ерестанет думать, 
что каж ды й год ему придется искать новую ш колу. Не будет предполагать, что его судь
ба зависит, от записки райуполномоченного или «м атериала» сельсекретаря. Должна 
оказать помощ ь просвещ енцу и н аш а печать путем  освещ ения н а  первы й взгл яд  мелоч
ны х придирок наш их посредственны х и непосредственны х администраторов. Надо еще 
раз ярче и выпуклее поставить вопрос об отношении к  учительству со стороны район
ны х и  сельских работников. Д ирективу Крайкома В К П (б) следует наноміш ть, т ак  как 
она во многих случаях осталась только директивой, прочтенной и приш итой к  делу, 
раскорчевать «тай гу  мозгов» сельских и районны х работников, посеять в них новое 
отнош ение к  учительству нужно к ак  можно скорее.

А. Рожков.
Л оченево, Новосиоирского окр.
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Ж Е Р ТВ А  ТЕМ Н Ы Х СИЛ

Нельзя у т т ч а т ь  о положении, в какой обстановке .зачастую  находятся наши 
деревенские просвещ енцы . Я расскаж у здесь небольш ой, ко требую щ ий серьезного вни
м ания факт.

В 1 9 2 7 -2 8  году в  глухую  сибирскую деревню Парил овку, отдаленного Тулун
скаго округа, бы ла заброш ена молодая учительница то®. Демчина, 3. П. Только что со 
ш кольной скамьи, оказавш ись в глухой деревуш ке, она все ж е не уны вала и строила 
помаленьку свою просвещ енскую  работу. Вполне заслуж енно она пользовалась полным 
авторитетом среди населения деревни.

Но темные силы в ер ш ат свое дело... Так получилась и здесь. Секретарь сельсо
вета некто Алешкин против всякого- ж елания т. Демчиной начал  ухаж ивать за  ней и в 
то ж е  врем я преследовать ее за  то, что она не ш ла навстречу его ж еланиям. На каждом 
ш агу  ловкий секретарь создавал «сухие» дела на ни в чем неповинного хорошего об
щ ественного работника...

В конечном итоге— без друзей  в  этой глухой деревне, в ды ш ащ ей хулиганством 
и пьянством обстановке, не вы н ес молодой неокрепш ий организм т. Демчиной, и она 
реш ила покончить самоубийством. Седьмого м арта т. Демчина вы пила флакон «эссен 
ции». Е два спасенная от смерти, она бы ла привезена соседними учительницами в их 
квартиру.

С екретарь ж е остался ж ив... Алешин П .— пьян чуга, позорно клейменный в газе
тах , верш ивш ий умелы е делишки с  ны не сброшенным предсельсовета, тиранивш ий кре
стьянски е девуш ек, несм отря на все  это , остался невредим.

На ш ирокое обсуждение просвещ енцев, для сведения прокуратуры — защ итника 
революционного права— я  ставлю этот вопрос. Пора бросить гонение н а  просвещ енцев! 
На пороге культурной револю ции надо защ итить их! Пора, вы рвать с корнем негодные 
элементы деревни в роде, «общ ественника» т. Алеш кина.

24-2567 с.-п.

К А Р Т И Н К А

А ральчево, Кузнецкого района. Заседание GKKB тянулось с шести до половины 
десятого.

С екретарствует местная* учительница Сивова.
Вслед за  заседанием СКІШ откры вается общ ее собрание но землеустройству, за 

тягиваю щ ееся до 11 час. ночи.
Тов. Сивова просит освободитъ ее от секретарства н а  новом собрании, ссы лаясь 

на усталость.
Тов. Демяхин (м естны й активны й работник) с нескры ваем ы м  сильным раздра

жением, граничащ им -со злостью , заявл яет : «В ы  будете писать, вы  должны писать, 
к ак  учительница, к ак  общ еств, работница!».

-—  Я  у стал а  и писать не могу,— говорит Сивова.
—  Если н е  будете писать, я  донесу РИК’у.
Другой просвещ енец вступается за  товарищ а: «Н ельзя так  обращ аться с про- 

свещеащем».
—  Не ваш е дело. Садитесь, где сидели. Я не хочу и не желаю с вами разговари

вать !— отвечает Демяхин.
Учитель сел, к ак  приш ибленный.
Судите сами, есть ли здесь материал для прокуратуры ?

И. Молчанов.



fl. H. Белоруссов
/

Значение Пушкина в русской 
литературе

(Примерная лекция в школе к юбилею 130-ти летия со дня рождения
Пушкина)

Пуш кин, величайш ий русский поэт, не стоит особняком в наш ей литературе. 
Он велик  тем, что является  центральны м  фокусом русской литературы , собирая в  себе 
лучи предш ествую щ их и последующ их поэтов и озаряя всех своим ослепительным 
блеском. До него н аш а  литература бы ла подраж ательной, и только с ним вы ходит она 
н а  самобытную дорогу. В ранних своих  произведениях П уш кин претворил элементы 
«классицизм а» , сентиментализма и романтизма, предш ествую щ их литературны х школ, 
к  здесь, к ак  и  везде, затм евая предш ественников. Т ак, н а  ранней поэме е г о . «Руслан  
и Людмила» мы видим влияние Гомера (в  описаниях б и т в ) , арабских сказок «Т ы сяча 
и одна ночь» (в  роскоши к ар ти н ), «неистового Роланда» Ариосто (вж изнерадостности  
и зло ж ен ия), «классической» ш колы  (употребление мифологических и м ен ), Парни 
(игривость т о н а ) , Держ авина (описания п рир о д ы ), Ж уковского (ер . его « 1 2  спящ их 
д е в » ) , Богдановича (черты  «Д уш еньки» у  Л ю д м и л ы )н а р о д н ы х  сказок и былин, 
только все это слито и претворено в небывалую  дотоле худож ественную  форму (ер . 
Б. М айков.— А. С. Пушкин. СПБ. 1 9 1 2 ) .  Далее, многообразием своих тем и  настрое
ний он наметил п уть дальнейш ему развитию  литературы . «В думы ваясь в него, мы от
кроем в этой н а  вид почти до поверхности счастливой н ату р е  глубинные мысли и  пе
реж ивания, ж ивучий зародыш почти всех важ нейш их мотивов, которы е развернула 
потом р у сск ая  литература» (Л уначарский,-— «Л итературны е силуэты ». Стр. 8 2 ) .  Это 
обм еняется  тем, что П уш кин был глубоко народным поэтом. «Самая сущ ность, все 
свойства его п о эзии » ,— говорит Т ургенев,— «совпадаю т со свойствами, сущ ностью  на
шего народа». Я вл яясь  первы м  самобытным русским поэтом, П уш кин по мощности 
гения мож ет бы ть поставлен рядом с великими мировыми гениями: Данте, Гете, Ш ил
лером, Ш експиром, Байроном и Фирдуси, ибо в своих произведениях он  не только во
плотил национальны е тины , по дал общ ечеловеческие, мировые образы. Ш ирота его 
дарования чрезвы чайна. Создав величайш ие творения во всех видах поэзии— эпосе, 
драме и лирике, отразив и трагическое и  комическое, он берет темы  из всех  веков и 
у всех  народов, удивительно проникаясь их  настроением и сохраняя коло
рит м еста и времени. «Чем вы ш е поэт, . тем  общ ечеловечественнее его со
здания» , по словам Белинского. Поэтому П уш кина можно считать «гражданином 
вселенной». Его- поэзия проникнута духом человечности; «ей  принадлеж ит способность- 
развивать в лю дях не только чувство изящ ного, но и чувство гуманности, разум ея под
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этим словом бесконечное уважение, к  достоинству человека,, как, человека» (Б елин
ск и й ). П уш кин я вл яется  величайш им наш им художником, в  произведениях которого 
мы найдем полную гармонию меж ду формой и содержанием. Бодрым, веселы м, ж изнера
достным настроением проникнута В'ся поэзия  П уш кина. Н. К отляровский отмечает, что 
в стихах, написанны х в М ихайловском (и  п о с л е ), водворяется удивительно гармонич
ное и  величавое 'спокойствие (Н . Котляровский.— Л итературны е направления в  Алек
сандровскую  э п о х у ) . Поэтому мы наслаж даем ся, чи тая  П уш кина, и  отдыхаем н а  его 
творчестве. Это зависит от того, что творчество П уш кина, по определению Овсянико- 
Куликовского., явл яется  результатом  замены лирической эмоции лирическим аффектом, 
а «лирический аффект— явление редкое, свойственное исклю чительны м натурам , ли
рикам  по призванию » (О всянико-К уликовский. Т. IT . Пуш кин. 1 9 0 9 ) ;  поэтому его 
поэзия величественно-ш окойна и глубоко-продуманна. П уш кин явл яется  величайщ им 
мастером слова. «О пределения ого богаты  своим разнообразием... Эпитет П уш кина 
всегда звучен, вернее— созвучен определяемым -словам («М едный В садник») .  В ы рази
тельности эпитета П уш кин достигает его неожиданностью  и  свежестью . Богатство 
пуш кинского эпитета вы раж ается  и  в том, что он одинаково зорок и чуток ; мир зв у 
ков, мир красок внеш нее и внутреннее одинаково доступны  его -слову» (М. Рыбников,—  
К нига о язы ке. М. 1 9 2 5 ) .  Значение П уш кина ещ е в  том, что он первы й принял с лю
бовью действительность; это «приятие мира» Белинский считает его характерной  чер
той ; но  этот мир у  него становится прекрасны м : « у  П уш кина поэзия чудным образом 
р асц ветает и з самой трезвой формы», к а к  отзы вается о нем  франц. писатель Меримо. 
П уш кин создал в наш ей литературе направление художественного реализма. В его 
поэзии н ет  вы чурности, изломанности и крикливости декадентов, она п ораж ает необы к
новенной ясностью  и  простотой, а  так ж е  глубокой об’ектлвносты о: особенно в  его дра
матических произведениях и в  прозе вы  оевершенно- н е  видите личности автора— перед 
вами реальны е, ж ивы е люди. Великий поэт, друг декабристов, политически ссы льны й, 
в тяж елую  эпоху всею душою стрем ился к  свободе, и это стремление считал лучшею 
стороною своего творчества:

«И долго 'буду там  любезен я  народу,
Что в наш  ж естокий в ек  восславил я  свободу».

«П уш кин сосредоточивает, все  силы своего гени я  н а  воскреш ении тех  истори
ческих  моментов, когда бразды правления переходили в руки народны х масс» (В ой- 
толовский— «Очерки по ист. русск. л и т .» , ч. I, стр. 5 5 ) ,  «П уш кин велик, к а к  вы рази 
тель  «общ енародной» т .-е . в  то время крестьянской  идеологии, охваченной жаждой 
раскрепощ ения, м ятеж а и  хозяйственной мощ и» (там  ж е, стр. 6 0 ) ,  «и  поскольку де
кабрьское восстание... звучит соіщ алъно-психологіічеекой доминантой в  творчестве П уш 
кина, последнее сплош ь я вл яется  вы разительной пропагандой боевого, революционного 
мюрочуветвования. Именно это в первую  очередь и делает П уш кина великим националь
ным поэтом» (там  ж е, стр . 6 1 ) .

В виду всего сказанного, поэзия П уш кина им еет огромное воспитательное значе
ние: его способность всемирной отзывчивости, незлобивость, свободолюбие— великие 
стимулы в  воспитании ю нош ества (ер . Бороздин.— «Литер, характеристики». Т. 1. 
1 9 0 3 ) .  Н аконец, П уш кин я вл яется  создателем наш его литературного я зы к а ; по уди
вительной музы кальности, силе и сж атости, богатству худож ественны х оборотов язы к  
его соверш енен.

В н аш у эпоху, когда П уш кин усердно и зу чается  специалистами и  поэтами, зн а
чение его все  растет в  н аш их  глазах . П уста в  поэзии его, к а к  дворянина, имею тся 
черты  дворянства: «чем  дальш е м ы  отходим от П уш кина, те® меньш е значения имеет 
такое вы деление (ч ер т  дворянства. А. Б . ) ,  тем  больше значение рассмотрения вопроса 
о созданных П уш киным ценностях, оставш ихся живыми и для нас» (Л уначарский, 
там ж е, стр. 8 4 ) .
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Проф С. Д. Лавров

Школьный музей по теории эволю
ции и роль юннатов в его создании

Теория о происхождению и развитии ж ивы х сущ еств справедливо заним ает в -на
шей советской ш коле весьм а почетную роль. Ей принадлеж ит главнейш ее значение в ' 
вы работке у учащ их ся  правильного, строго-научного материалистического мировоззре
н и я ; она первая  рядом неопровержимых фактов должна пробить брешь в стене тех  о т
ж ивш их библейских верований, которыми многие из учащ ихся были окружены в дет
стве. Но для того, чтобы они видели разницу между научными положениями и библей
скими догмами, мы ня должны заставлять их на веру принимать научные фанты. По 
возможности все, о чем говорится в классе, должно быть наглядно показано. Это п ер 
вое, общ еизвестное правило преподавателя естественника. Там, где имею тся в  городе 
хорошо оборудованные естественно-исторические музеи, преподавание зоологии и бо
таники , в частности и  эволюционной теории, основанной н а  данных этих наук, может 
бытъ обставлено вполне благоприятно: школы могут соверш ать в музеи экскурсии и 
там  прорабаты вать м атериал. К сожалению , однако, таких  городов у н ас  слиш ком мало, 
и едва ли я ош ибусь, если скаж у, что только школы Ленинграда и М осквы являю тся 
такими счастливы ми, что могут увидеть в м узеях , зоосадах и  ботанических садах  все. 
что им необходимо для целей наглядного обучения. Ш колы ж е  остальны х городов, да
ж е больших, университетских, этого лиш ены , так  к ак  городские музеи у  нас обычно 
поставлены далеко неудовлетворительно, особенно в части естественно-исторических 
отделов, университетские ж е  м узеи, во-первы х, мало приспособлены для .нужд ш кол I 
и II ступеней* а во-вторы х, не обладая достаточным ш татом сотрудников, н е  имеют 
возможности принимать экскурсии. Ещ е больш ее число городов наш его обширного Со
ю за не имеет вообще никаких музеев. Это нужно постоянно иметь в виду и  помнить 
о'собенно тем, кто ж ивет и работает в соверш енно ины х условиях. Ш колы больш инства 
провинциальны х го-родов и всех глухих углов, -которых у -нас тьм а тьм ущ ая, д о с т а 
влены  в  крайне тяж елы е условия, в см ы сле возможности осущ ествить на деле принцип 
наглядного преподавания. Единственным выходом из этого тягостного для педагога по
ложения я вл яется  оборудование собственного школьного естественно-исторического ка
бинета. Последний необходим ш коле даже и в том случае, если она располож ена в боль
шом городе, т ак  к а к  целый ряд об’ектов преподавания нуж но иметь под рукам и все 
время и даж е в значительном числе, и  тем более без собственного небольшого м узея со
верш енно н е  обойтись той ш коле, которая располож ена в провинцію нальном городке.

О праш ивается, как можно организовать собственны й ш кольны й музей и что в 
нем должно бы ть? Конечно, если бы у  ш колы  были деньги, так , казалось бы , прощ е 
всего было бы заказать  необходимые об’е-кты в мастерских наглядны х пособий. Такие
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м астерские имею тся в целом ряде  городов. К несчастью , однако, денег у школ нет со
верш енно: многие учителя ж алую тся н а  то, что не имеют самых необходимых и  недо
рогих приборов, так  что о выписке, готовы х препаратов и коллекций говорить н е  при
ходится. Это слишком больш ая роскош ь и к  тому ж е, я  бы сказал  даж е, вредная ро
скош ь, т а к  к ак  школа должна развивать самодеятельность у учащихся. Во многих ш ко
лах есть  мастерские, так  что, например, ящ ики для разны х - биологических групп, в с е 
возмож ные коробочки и т. д. могут бы ть изготовлены  без особого труда, а самые об:- 
екты  преподавания должны быть собраны учащ имися, под руководством преподавателя, во 
время экскурсий и в о в р е м я  летних каникул, и смонтированы  тоже совместно с ним. Изго
товление собственных экспонатов важ но и тем ещ е, что преподаватель имеет возможность 
в даннном случае использовать именно местный материал, что очень полезно с точки зр е
ния краеведческой. Это, по моему мнению, одна из 'серьезных обязанностей школьного 
круж ка ю ны х натуралистов. К онечно,‘без минимальных затрат ш коле все ж е не обойтись: 
если деревянны е и картонны е коробки, расправилки, сачки и т. д. могут быть изгото
влены  силами ю ннатов, то  банки с притертыми пробками, энтомологические булавки, 
торф яны е пластинки, •спирт и  некоторы е другие необходимые вещи должны быть 
куплены.

П рекрасно может обставить учитель, силами своего круж ка, очень важную  для 
эволюционной теории главу : «Животные в борьбе за существование». Известно, что 
очень многие ж ивотны е прекрасно защ ищ аю тся от  врагов выделением противно п ахну
щ их или горьких, иногда кислы х выделений, 'ч асто  ядовиты х. Примерами таких  могут 
служ ить: хорек, горностай или ласка из зверков. Держите одного из них в живом угол
к е  ваш его музея.

Из насеком ы х таками являю тся : ж уки жужжелицы ( C a r a b u s , C a l o s o m a и д р .) ,  
чернотелки ( B l a p s ,  мучной х р у щ а к ), некоторы е из грибных жуков ( B o l e t o p h a g u s )  
стафилиниды, шпанские мушки, божьи коровки, ж уки плавунцы, разны е клопы, золо- 
теглазни ( C h r y s o p a )  и п р ., и пр. Из земноводных 'следует им еть жаб, которы х в 
большей части  наш его Союза достать очень легко.

В качестве ядовиты х форм, следует иметь в музее несколько видов пауков (кре
стовика, тарантула), в виде оштртовых препаратов. Ш коды  более ю жного располож е
ния легко достанут и скорпиона. Из змей хорошо иметь ужа и  гадюку. П оследняя ядо
вита, а  первы й, как известно, защ ищ ается  противно пахнущ ими изверж ениями ки
ш ечника.

Из ядовиты х насеком ых легко добыть шершня и разны х других ос и  пчел. Ин
тересно иметь серию форм ж ивотны х, избегаю щ их опасности с  помощью самоуродова- 
ния : длинноногие пауки-сенокосцы, длинноногие громадные комары ( F i p u l a ) ,  нуз- 
нечини, кобылки, легко отбрасы ваю щ ие задние пры гательны е ноги, ящерицы, уродую 
щ ие свой хвост,— вот широко распространенны е примеры, которые вы  найдете всюду.

Примерами ж ивотны х, м еханически защ ищ аю щ ихся, могут служить еж и черепа
ха, которы х тож е н е  трудно достать, а из насеком ы х— разны е мохнатые гусеницы : 
медведицы и шелкопряды.

Ещ е более ш ироко распространенны е средства защ иты  заклю чаю тся в своеобраз
ны х окрасках, то  ярких , бросаю щ ихся в  глаза, то, наоборот, скромных, делаю щ их н а 
секомых, пауков и других ж ивотны х совершенно незаметными среди окружаю
щего фона. Подробному обзору таки х  интересны х форм среди наш их сибирских насеко
мых будет посвящ ена специальная моя статья в  одном из номеров настоящ его ж у р 
нала* ) .

*) См. также мои работы: 1) «Зоологические экскурсии по березнякам сибир
ской лесо-степи» (работы Сибирск. Педагогическ. Биостанции, вып. 1, Омск, 1928) и 
2) «Бабочки и гусеницы». Практич. руков. к научн. собиранию и составл. колл, 
чешуекрылых. Изд. Зап. Сиб. Отд. Русск. Геогр. Общ.. Омск.
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Насекомые вообщ е представляю т для педагоговчнатурадистов и для  круж ков 
ю ннатов чрезвы чайно благодарный м атериал д л я  преподавания и изучения основ эво
люционного' учения, т а к  к ак  м атериал этот 'бесплатный, ш ироко всю ду распространен
ны іі, чрезвы чайно разнообразны й и  легко 'берущийся. Н уж ны  только любовь к  природе, 
некоторое знание ее , запас терпения и  умение 'организовать учащ ихся  и  заинтересо
вать  и х  работой. Охранительную окраску найдете в ы  и среди многих н аш их  п тиц : 
вспомните прекрасно В'сем известного полевого жаворонка или  таких  куликов, к ак  
вальдшнеп, дупель или  бекас. Для полноты  картины  н е  лиш не иметь и кладки двух- 
тр ех  видов п тиц  из тех , я й ц а  которы х тож е являю тся  образцам и прекрасной гармонич- 
окой окраски и разрисовки. Можно рекомендовать в этом отношении обратить внима
ние н а  яй ц а  белой куропатки, чибиса (п и т о м ц ы ) и  речного, зуйка.

Подходя к  проблеме изменчивости ж ивотны х и  растений, вы тож е , можете 
всю ду в  окруж аю щ их в ас  рощ ах, лесах, н олях  и  лугах  найти м ассу примеров, нагляд
но и ллю стрирую щ их эту  изм енчивость. Одним из л у чш и х  н аш и х  образцов индивиду
альной изменчивости в величине мож ет служить жук-носорог, а  примером изменчиво
сти в  окраске— бабочка березовая пяденица, а  из птиц  самцы турухтанов, с  и х  порази
тельно' варьирую щ ими воротниками. Но вообще говоря, таких  примеров: очень много, 
их  нужно только поискать.

Растительные, об’екты  и з сам ы х обычных видов тож е дадут вам  м ассу образ
чиков, иллю стрирую щ их изменчивость в числе лепосткоів, в характере листьев и даже 
в  общ их разм ерах и  в общем, виде всего растеш гя, под влиянием, например, различий 
в освещ ении, степени влаж ности, в качестве почвы  и т. д. Различны е, монтированные 
на стенны х таблицах сорные травы  с  их прекрасно развитой корневой системой, спо
собной давать новы е побеги (осот, татарняк), с  и х  многочисленными мелкими семена
ми (щирей) и  летучими или цепкими плодиками (одуванчик, липучка, чернокорень, 
череда), тож е я в я тся  в ваш ем  кабинете наглядной иллю страцией к  большой и интерес
ной тем е— «Б орьба з а  ж изнь».

П рекрасным примером ж ивотны х с очень пластичной 'организацией, хорошо при- 
спо'собляющейся к  различны м  условиям ж изни, к  самой разнообразной среде, являю т
ся птицы , весьм а удобные поэтому для усвоения основ эволюционной теории в ш коль
ной обстановке. П равда, доставать и х  труднее, чем  насеком ы х, ещ е  труднее пригото
вить и х  для м узея, но все ж е есть более легкие способы и х  монтировки, которыми мож
но воспользоваться в  некоторы х 'случаях (д л я  мелких п т и ц ), отдав крупны х специа- 
листу-препаратору  для изготовления из них хорош их чучел. Следовало бы  иметь ка
ждой ш коле чучела следую щ их и т а ц : вороны, воробьев, самца и самки, снигиря (ж ула
н а ) ,  чечотни, какой-нибудь синицы, жаворонка, славки, трясогузки, горихвостки, кле
ста, дятла, голубя, самца и самки тетеревов, белой куропатки в  зимнем и  летнем  н а 
ряде, лысухи, чайки, утки, поганки ( г а г а р ы ) , кукушки, иволги, ласточки, какого-ни
будь кулика (н ап р ., бекаса  или к р о н ш н еп а), самки и  3 -4  разно окраш енны х турухта
нов самцов, кобчика, пустельгу, полевого луня, сарыча, чеглока, ястреба (тетер ев ят
н ика или п ер еп ел я тн и к а), козодоя и какой-нибудь совы. Всего, следовательно, около 
3 6 -3 7  чучел  и ш ку р о к  (и л и  м у м и й ). Это вовсе нем ного, лиш него здесь, п ож алуй , ни 
чего нет. Птицы здесь подобраны мной ,с таким  расчетом, чтобы  можно было демон
стрировать и гармоническую  окраску (куроп атка  зимой и  летом, ж аворонок) и  поло
вой диморф изм (сн и ги р и , тетер ева , т у р у х т а н ы ) , прим еры  п тиц  полезны х и вредны х 
для человеческого хозяйства, и  вм есте с  тем, чтобы можно было видеть, к а к  изм еняет
ся в есь  организм птиц , особенно н о т  и клю в, под влиянием приспособления к  усло
виям ж изни (чтицы плавающие., голенасты е, хищ ны е, рою щие, насекомоядны е, всеяд
н ы е) . Повторяю, что все это совсем н с  роскош ь. Иметь это необходимо, если мы нахо
дим, что преподавать эволюционную теорию чисто словесным и книжным путем нельзя. 
Я  уж е не говорю о том, что учащ иеся должны хорошо зн ать  наиболее обыкновенных 
в,.их районе птиц  для того, чтобы  уметь отличить, какие из них  вредные, а  какие, на-
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оборот, являю тся  наш им и лучш ими друзьями, истребляю щ ими вредителей сельского 
хозяйства и поднимающими урож айность наш их огородов и полей. Среди других позво
ночных тож е есть прекрасны е примеры, иллю стрирутопре положение, что функция 
формирует орган: рыба, в  ее конеганостязш, типично е щ е -н е  служащ ими для передви
ж ения по земле; ящерица, с ногами сравнительно слабыми, заставляю щ им и тело «пре
см ы каться» ; лягушка иі тушканчик, е  'сильными пры гательны мп задними ногам и ; крот 
или алтайский цокор, с оригинальными роющими передними конечностям и; летучие мы
ши и птицы, е  передними конечностями, превращ енны ми в к р ы л ья ; змея, совершенно 
лиш ивш аяся ног и  приобретш ая, взам ен этого, длинное способное изви ваться  тело,—  
вот р яд  форм, которы е следует иметь частью  в ж ивом уголке, частью  в  м узее в  виде 
чучел и скелетов, чтобы  наги можно было пользоваться  в ц елях  'Преподавания.

Среди насеком ы х тож е необходимо подобрать примеры эволю ции ног, под вли я
нием приспособления к  движениям разного хар ак тер а : ж уж ж елица с тонкими и  длин
ными бегательны ми ногам и; плавунец со сплющенными весло образными и  удлиненными 
задними конечностями; кузнечик прекрасно пры гаю щ ий ; медведка, е  п е р е д н и м  нога
ми, напоминающ ими кр о та; богомол, в  длинными хватательны м и передними ногами; 
стрекоза (коромысло), в  ножками, удобными для ловли насеком ы х н а  лету, но негод
ными ни для беганья ни для п ры ганья ,— вот образцы  насеком ых, изм енивш ихся в 
разны х направлениях, сообразно с потребностями -среды. Эти прим еры  гибкости; орга
низма насекомых можно ещ е более увеличить, подобрав ж уков, клопов и т. д. с р а з
личной формой тел а  (цилиндрической, «сильно 'сплющенной, тонкой стебельковидной, 
шаровидной іш т. д . ) ,  или личинок соверш енно безногих, коротконогих, длинноногих, 
голых, чуть опуш енны х и  длинно-® о лоси сты х .

Биологического материала в програм мах ГУС’а  т а к  много, что ограничиться пре
подавателю  одними лиш ь экскурсиям и д л я  п оказа учащ им ся этого материала, конечно, 
нельзя. Экскурсий бы вает  «слишком мало, необходимые об’екты  во время этих редких 
экскурсий не всегда м огут бы ть найдены , а  поэтому вр яд  ж  можно -спорить, что ма
териал этот должен быть подобран систематически, заранее, в определенном! плановом 
порядке. Скоро* вобрать его, конечно, н е  удастся, но во всяком случае успеш ность дела 
много зависит о т  ж елания и энергии ю ны х натуралистов и и х  руководителей.

В «Об’ясіш телы іой  заливке к  программам девятого года обучения» (стр . 9 2 , 
изд. 1 9 2 7  г .)  говорится о необходимости запасти- «раздаточны е коллекции» для срав
нительно-морфологического изучения р азн ы х  растений  и  насеком ы х. Такой массовый 
материал, нуж ны й ежегодно в значительном количестве, возможно, иметь только в  по
мощью натуралистического круж ка.

Я у ж е  писал о том, что у  нас часто ж алую тся н а  ш колу, что она н е  д ает  ни
каких  заданий учащ им ся н а  лето, что они в каникулярное время бы ваю т предоставле
ны сами по себе, н е  умею т целевообразно использовать «свой отды х и  превращ аю т его 
во вредное «битье баклуш ». Это голов самих учащ ихся. Вот т а  работа, н а  которую  я 
здесь указы ваю , частично несомненно могла бы  заполнить летний досуг учащ ихся. 
Отнюдь не н авя зы в ая  никому этой работы , к а к  обязательной, т а к  к ак  любовь к приро
де никогда не вырастет путем принуждения, педагог, об’единив вокруг себя ядро ин
тересую щ ихся, всегда мож ет разж ечь в  н их  натуралистический огонек, воодуш евить 
и х  и  вделать с их  помощью большую общ ественно-полезную  работу. Подчеркиваю, 
именно общественно-полезную, т а к  к а к  создание для  у чащ ихся  в  советской ш коле м а
териальной обстановки для успеш ного усвоения ими знаний н е  мож ет быть рассм атри
ваемо иначе. Если натуралистический к р уж ок  не пойдет навстречу  нуж дам  ш колы  и 
не будет п ы таться  создать своими силами ш кольны й музей  и  живой уголок, приспосо
бленные к  программам ГУС’а, тогда преподаватель не смож ет заним аться  в  учениками 
в лаборатории, а  принуж ден будет мггти в  обычного типа к л асс  и  орудовать перед сво
ей аудиторией около доски, в  мелом в  одной руке  и  в  тряпкой  в другой. Этого, конечно, 
не должно бытъ в современной ш коде, и  потому м ы  долж ны  принять все меры  к  тому,

7 л. «Проев. Сибири»
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’чтобы в распоряж ении учащ их  и  учащ их ся  были достаточно’ оборудованные кабинеты  
и лаборатории. Биолог в  этом отношении находится в  гораздо лучш их условиях, чей , 
например, физик. Последнему нуж ны  дорого стоящ ие аппараты  и  приборы, которы х 
н икак  н е  соорудиш ь собственными средствами, тогда к а к  биолог очень многое, нужное 
ему для наглядности преподавания, мож ет создать силами кружка юннатов, хотя, ко
нечно, без некоторы х приборов и  инструментов не обойтись п ему (м икроскопы , лупы , 
скальпели, нож ницы  и  т. д .) .

Согласивш ись с тем, что работа по организации, по налаж иванию  нормального 
пренодаш ія в^цаш ей  ш коле не мож ет .обойтись без активного вм еш ательства самих за 
интересованны х в  этом деле учащ ихся , что, следовательно, работа эта, несомненно, 
должна быть расценена, как общественно-полезная, мы должны поощ рять ее, а  во 
всяком случае н е  смотреть н а  нее косо. Приходится говорить об этом потому, что не
редко сейчас раздаю тся голоса, что если натуралистический круж ок заним ается орга
низацией школьного м узея, т а к  он по сущ еству  никакого полезного дела н е  делает, так  
к а к  это  не работа, а  «убож ество». По моему мнению, подобное отнош ение к  в ы ш еу к а
занной работе совершенно недопустимо. Конечно, в  условиях, в  которы х находятся  
ш колы  Москвы и  Л енинграда, собирание материалов для дем онстрирования эволю цион
ной теории и  вообще' для преподавания не я вл яется  очень важной задачей круж ка, хотя 
без раздаточного материала не обойдется и московская школа; в условиях  ж е провин
ции, особенно какой-нибудь Тары , какого-нибудь Змеиногорска и других глухих угол
ков наш его беспредельного Союза, без такой работы  к р у ж к а  и  его руководителя ш кола 
зам рет или во всяком  случае она н е  сможет выполнить данны х ей ответственны х з а 
даний и  привить учащ им ся материалистическое мировоззрение, возникающее на основе 
прочно усвоенной эволюционной теории. Конечно, ш колы  в целом и натуралистические 
круж ки  в  частности  не должны зам ы каться  только в  указанную  работу: у  них очень 
много и других чрезвы чайно важ ны х зад ач ,— проведение различного рода общ ествен
но-полезны х кампаний, связанны х с поднятием урож айности и других, но мне все  ж е 
хочется  обратить внимание всех, интересую щ ихся судьбами наш ей  ш колы , н а  ту  сто
рону ю ннатской работы , которая  в последнее врем я к ак-то  обходится, а  некоторыми 
даж е совершенно н е  считается полезной и  'нужной, что безусловно явл я ется  результа
том недальновидности части  работников, забы ваю щ их О1 величине наш его Союза н  о 
громадном различия, в  условиях работы  в  центре и  н а  далеких окраинах Сибири и  Турке
стана.



Н. Лазарев

Первая юннатская конференция
С 4 п о  8 ф е в р а л я  в г. О м с к е  п р и  С и б и р с к о й  п е д а г о г и ч е с к о й  б и о с т а н ц и и  

( М у з е й н а я  ул .,  д .  №  7) п р о и с х о д и л и  р а б о т ы  1-й С и б и р с к о й  к о н ф е р е н ц и и  п о  
ю н а т с к о м у  д в и ж е н и ю .  В ее  р а б о т а х  п р и н и м а л о  у ч и с т и е  55 ч е л о в е к ,  и з  к о т о р ы х :  
ю н а т о в  30 ч е л . ;  п р е п о д а в а т е л е й  е с т е с т в о з н а н и я  20 ч. и н а у ч н ы х  р а б о т н и к о в  5 чел .  
Н а  к о н ф е р е н ц и и  б ы л и  п р е д с т а в л е н ы  10 о к р у г о в  к р а я :  И р к у т с к и й ,  К р а с н о я р с к и й ,  
А ч и н с к и й ,  М и н у с и н с к и й ,  Т о м с к и й ,  Н о в о с и б и р с к и й ,  Б а р н а у л ь с к и й ,  Б и й с к и й ,  Б а р а -  
б и н с к и й  и О м с к и й  и о д и н  о к р у г  ( С е м и п а л а т и н с к и й )  К а з а н с к о й  А С С Р .

В п о в е с т к е  д н я  с т о я л и  и  б ы л и  п р о р а б о т а н ы  с л е д у ю щ и е  в о п р о с ы :
1. Д о к л а д  ц е н т р а л ь н о г о  б ю р о  ю н ы х  н а т у р а л и с т о в  ( Ц Б Ю Н ’а) п р и  Г л а в с о ц -  

в о с е  Н К П  Р С Ф С Р  « О  с о с т о я н и и  ю н а т с к о й  р а б о т ы  в Р С Ф С Р » .
• 2. Д о к л а д  о р а б о т е  ю н ы х  н а т у р а л и с т о в  С и б и р с к о г о  к р а я  и О м с к о й  п е д а г о 

г и ч е с к о й  б и о с т а н ц и и .
3. Д о к л а д ы  с м ест .
4. « С о д е р ж а н и е ,  ф о р м ы  и м е т о д ы  р а б о т ы  ю н а т о в  м л а д ш е г о  и с т а р ш е г о  

в о з р а с т а » .
5. « Г л а в н е й ш и е  в р е д и т е л и  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а  в С и б к р а е  и  м е р ы  б о р ь б ы  

с ни ми » .
6. « О б щ е с т в е н н о - п о л е з н а я  р а б о т а  ю н а т о в  С и б к р а я  п о  б л а г о у с т р о й с т в у  г о 

р о д а  и  д е р е в н и » .
7. « П л а н  р а б о т  ю н а т о в . С и б к р а я  н а  п р е д с т о я щ и й  в е г е т а ц и о н н ы й  п е р и о д » .
К р о м е  т о г о ,  б ы л и  п р о в е д е н ы :  1) с о в е щ а н и е  р а б о т н и к о в  о к р у ж н ы х  б ю р о

ю н а т о в  и 2) п р а к т и к у м  п о  п р и в и в к е  п л о д о в ы х  д е р е в ь е в .
❖  ❖&

Ю н а т с к о е  д в и ж е н и е  в к р а е  н а с ч и т ы в а е т  б л е т  с в о е й  р а б о т ы :  п е р в ы й  к р у ж о к  
ю н а т о в  б ы л  о р г а н и з о в а н  в 1923 г о д у  п р и  О м с к о й  ш к о л е  и м е н и  К И М .  Н о  д о  с и х  
п о р  ю н а т с к о е  д в и ж е н и е  С и б и р с к о г о  к р а я  н а х о д и т с я  в с т а д и и  е г о  о ф о р м л е н и я .  
Н а с т я щ а я  к о н ф е р е н ц и я ,  п е р в а я  к о н ф е р е н ц и я  п о  ю н а т с к о м у  д в и ж е н и ю  к р а я ,  
д о л ж н а  з а к о н ч и т ь  е г о  о р г а н и з а ц и о н н о е  о ф о р м л е н и е .  В н а с т о я щ е е  в р е м я  в к р а е  
и м е е т с я  о к о л о  100 к р у ж к о в  с о б щ е й  ч и с л е н н о с т ь ю  б о л е е  2.000 ю н а т о в .

О м с к а я  п е д а г о г и ч е с к а я  б и о с т а н ц и я  с у щ е с т в у е т  с 1 а п р е л я  1926 г о д а .  В ее  
з а д а ч и  в х о д и т :  1) о б ’е д и н е н и е  ю н а т о в  и п р е п о д а в а т е л е й  е с т е с т в о з н а н и я ,  2) п р о п а 
г а н д а  и с с л е д о в а т е л ь с к и х  м е т о д о в  р а б о т ы  п о  и з у ч е н и ю  п р и р о д ы ,  3) п р о в е д е н и е  
п е р и о д и ч е с к и х  к у р с о в - п р а к т и к у м о в  д л я  п р е п о д а в а т е л е й  е с т е с т в о з н а н и я  ш к о л  
II с т у п е н и  и  п р е п о д а в а т е л е й  І -о й  с т у п е н и ,  4) с о з ы в  п е р и о д и ч е с к и х  к о н ф е р е н ц и й  
ю н а т о в ,  5)  и з у ч е н и е  ф л о р ы  и ф а у н ы  С и б к р а я ,  в ц е л я х  о т ы с к а н и я  п у т е й  у л у ч ш е н и я  
с е л ь с к о  - х о з я й с т в е н н о г о  п р о и з в о д с т в а  и н а и б о л ь ш е г о  и с п о л ь з о в а н и я  п р о и з 
в о д с т в е н н ы х  си л  к р а я .  Б и о с т а н ц и я  п р о д е л а л а  б о л ь ш у ю  р а б о т у .  О н а  с т а л а  
ц е н т р о м  ю н а т с к о г о  д в и ж е н и я  в к р а е ,  ч т о  и б ы л о  с о в е р ш е н н о  п р а в и л ь н о  о т м е ч е н о  
п о с т а н о в л е н и е м  К р а й О Н О ,  р е ш и в ш и м  с о з д а т ь  С и б и р с к о е  к р а е в о е  б ю р о  ю н а т о в  н а  
б а з е  О м с к о й  п е д а г о г и ч е с к о й  б и о с т а н ц и и .

Нс Нс
йг

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

22 д е к а б р я ,  С у д ж е н с к и х  к о п е й ,  Т о м с к о г о  б ю р о  ю н а т о в ,  к р у ж к а  ю н а т о в  г. П е т р о 
п а в л о в с к а ,  г. М и н у с и н с к а ,  с. Л и с т в е н н и ч н о г о  и  д р .

В д о к л а д а х  б ы л о  ч е т к о  в ы я в л е н о ,  ч т о :  1) к р у ж к и  о р г а н и з а ц и о н н о  о ф о р м л я ю т 
с я  ( с о з д а н и е  г о р о д с к о г о  б ю р о  ю н а т о в  г. Т о м с к а ) ;  2)  к р у ж к и  н а х о д я т  ф о р м ы  и 
м е с т о  к о н к р е т н о г о  п р и л о ж е н и я  с в о и х  си л  ( о р г а н и з а ц и я  о п ы т н о г о  п о л я  и о г о р о д а  
и з а к л ю ч е н и е  к о н т р а к т о в  н а  с б ы т  и х  п р о д у к ц и и  в О м с к о й  ш к о л е  и м е н и  22 д е -
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к а б р я ,  о р г а н и з а ц и я  ц в е т н и к а ,  о г о р о д а  и з а к л а д к а  п а р н и к о в  н а  п р и ш к о л ь н о м  
у ч а с т к е  п л о щ а д ь ю  в 180 кв .  м е т р о в  в 5 -й  ж . - д о р .  ш к о л е  г. Т о м с к а ) ;  3) ю н а т с к о е  
д в и ж е н и е  н а ч и н а е т  о х в а т ы в а т ь  ш к о л ы  в ц е л о м  о т  п е р в ы х  д о  в ы п у с к н ы х  г р у п п  ее  
( О м с к а я  ш к о л а  и м е н и  22 д е к а б р я ) ;  4) р а б о т а  с ю н а т а м и  а к т и в и з и р у е т  м е т о д ы  и з у 
ч е н и я  е с т е с т в о з н а н и я  ( ш к о л а  п р и  б и о с т а н ц и и ) ;  5) о к р у ж а ю щ е е  н а с е л е н и е  н а ч и н а е т  
в ы с о к о  ц е н и т ь  р а б о т у  ю н а т о в ,  о б р а щ а я с ь  з а  п о м о щ ь ю  к  и х  о р г а н и з а ц и я м ,  на п р . ,  
п о  в о п р о с а м  б о р ь б ы  с п а р а з и т а м и  ч е л о в е к а  ( к р у ж о к  ю н а т о в  с. Л и с т в е н н и ч 
н о г о )  и  пр .

Н о  н а р я д у  с д о с т и ж е н и я м и  б ы л  о т м е ч е н  и р я д  н е д о ч е т о в :  1) а б с о л ю т н о е
о т с у т с т в и е  о т д е л ь н ы х  п о м е щ е н и й ,  д а ж е  у г о л к а  д л я  р а б о т  ю н а т о в ;  2) н е д о с т а т о ч 
н о е  в н и м а н и е  и п о д д е р ж к а  ю н а т с к о г о  д в и ж е н и я  о р г а н а м и  О Н О ;  3) н е д о с т а т о ч н о  
а к т и в н о е  у ч а с т и е  п р е п о д а в а т е л е й  е с т е с т в о з н а н и я  и п ед .  к о л л е к т и в о в  ш к о л  в ц е л о м  
в ю н а т с к о й  р а б о т е ;  4) о т с у т с т в и е  у  б о л ь ш и н с т в а  п р е п о д а в а т е л е й  н а в ы к о в  п р а к т и 
ч е с к о й  р а б о т ы  с ю н а т а м и  в п р и р о д е  и н а д  о б ’е к т а м и  п р и р о д ы ,  а  о т с ю д а :  е с т е с т в е н 
н а я  б о я з н ь  б р а т ь с я  з а  ю н а т с к у ю  р а б о т у ;  5) н е д о с т а т о ч н о е  и с п о л ь з о в а н и е  в д е л е  
о р г а н и з а ц и и  и  н а л а ж и в а н и я  р а б о т ы  с ю н а т а м и  о п ы т а  О м с к о й  п е д а г о г и ч е с к о й  
б и о с т а н ц и и ,  М о с к о в с к о й  б и о с т а н ц и и  и и н с т р у к ц и й  Ц Б Ю Н ’а.

* **
Ю н а т ы  м л а д ш е г о  в о з р а с т а  с 8 и д о  14 лет .
Содержание: 1) и з у ч е н и е  с е з о н н ы х  я в л е н и й  п р и р о д ы .  С п е ц и а л ь н о с т и :  б о т а 

н и к и ,  п т и ч н и к и ,  н а с е к о м н и к и ,  с л е д о п ы т ы ,  ж и в о т н о в о д ы ,  м е т е о р о л о г и ,  в о д о л ю б ы ;  
2) п р и в л е ч е н и е  и о х р а н а  п т и ц ;  3) о х р а н а  л е с а ;  4) б о р ь б а  с в р е д и т е л я м и  с е л ь с к о г о  
х о з я й с т в а ;  5) ш е ф с т в о  н а д  б е с п о р о д н о й  с и б и р с к о й  к у р и ц е й .

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

Девиз: « Б л и ж е  к  п р и р о д е  и ж и з н и » .
Ю назцл с т а р ш е г о  в о з р а с т а  с 14 д о  18 лет .
1. И з у ч е н и е  б и о л о г и и  и б о р ь б а  с в р е д и т е л я м и  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а :  г о л о в 

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

( у ч е б н о - п о к а з а т е л ь н ы х )  з е м е л ь н ы х  у ч а с т к а х .
4. О п ы т ы  п о  ф р у к т о в о м у  и я г о д н о м у  п л о д о в о д с т в у .
5. О р г а н и з а ц и я  а г р о б а з ,  с о в м е с т н о  с а г р о у ч а с т к а м и ,  о п ы т н ы м и  с т а н ц и я м и  и 

д р .  у ч р е ж д е н и я м и ,  в е д у щ и м и  р а б о т у  п о  р а ц и о н а л и з а ц и и  с . -х о з .  п р о и з в о д с т в а  к р а я .
* *

И:

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

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

* >!•
Л

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

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

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

* *

П л а н  р а б о т  ю н а т о в  н а  п р е д с т о я щ и й  в е г е т а ц и о н н ы й  п е р и о д ,  п р и м е р н о ,  с в о 
д и т с я  к  с л е д у ю щ и м  р а б о т а м  и к а м п а н и я м :

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

2. Ш е ф с т в о  н а д  б е с п о р о д н о й  р у с с к о й  к у р и ц е й .
3. О х р а н а  и п р и в л е ч е н и е  п т и ц  ( « Д е н ь  п т и ц » ) .
4. Б о р ь б а  з а  з е л е н у ю  п л о щ а д ь  ( « Д е н ь  л ес а » ) .
5. П ч е л о в о д с т в о ,  г д е  э т о  в о з м о ж н о .
6. Б о р ь б а  с п а р а з и т а м и  ч е л о в е к а :  м а л я р и й н ы м  к о м а р о м ,  м у х о й ,  т а р а к а н а м и ,

к л о п а м и  и п р .  і
7. О р г а н и з а ц и я  н а  п р и ш к о л ь н ы х  у ч а с т к а х  о г о р о д а ,  я г о д н о г о  и  п л о д о в о г о  

с а д о в о д с т в а .



ХРОНИКА 101

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

Т о л ь к о  п о д  л о з у н г о м :  « Б л и ж е  к  п р и р о д е  и  ж и з н и »  ю н а т с к о е  д в и ж е н и е  п о й 
д е т  п о  п р а в и л ь н о м у  п у т и  в ы р а б о т к и  у  м о л о д е ж и  м и р о в о з з р е н и я  в о и н с т в у ю щ е г о  
м а т е р и а л и з м а !

* *

Т а  а к т и в н о с т ь  и т о т  и н т е р е с ,  с к о т о р ы м и  п р о ш л а  1-я С и б и р с к а я  к о н ф е р е н 
ц и я  п о  ю н а т с к о м у  д в и ж е н и ю ,  и т о  в н и м а н и е ,  к о т о р о е  б ы л о  у д е л е н о  ей  со  с т о р о н ы  
Ц Б Ю Н ’а, К р а й О Н О ,  О м с к о г о  о к р О Н О ,  н а у ч н ы х  р а б о т н и к о в ,  О м с к о г о  б ю р о  п р о ф 
с о ю з о в  и с о ю з а  р а б п р о с ,  О м с к о г о  о к р у ж к о м а  В Л К С М  и О м с к о г о  о к р .  б ю р о  ю н ы х  
п и о н е р о в , — я в л я ю т с я  з а л о г о м  д а л ь н е й ш е г о  р а з в е р т ы в а н и я  ю н а т с к о й  р а б о т ы  в 
С и б и р с к о м  к р а е  в н а п р а в л е н и и  ш и р о ч а й ш е г о  о х в а т а  у ч а щ е й с я  м о л о д е ж и  ю н а т с к и м  
д в и ж е н и е м .

М- Иванов

Курсы для поступления в рабфак
П о  с о ц и а л ь н о м у  п о л о ж е н и ю ,  в р а б ф а к  и м е ю т  п р а в о  п о с т у п а т ь  р а б о ч и е  ( и н 

д у с т р и а л ь н ы е ) ,  к р е с т ь я н е  и  б а т р а к и .  А к а д е м и ч е с к а я  п о д г о т о в к а  д о л ж н а  б ы т ь  в 
о б ’е м е  н а ч а л ь н о й  ш к о л ы  п е р в о й  с т у п е н и .  В о з р а с т  п о с т у п а ю щ и х  в р а б ф а к  о т  18 л е т  
и  с т а р ш е .  С о д н о й  с т о р о н ы ,  к а к - б у д т о  б ы  и н е т  о с о б ы х  з а т р у д н е н и й  к  п о с т у п л е 
н и ю  в р а б ф а к :  н а ч а л ь н у ю  ш к о л у  п е р в о й  с т у п е н и  в с в о е  в р е м я  п о ч т и  в с е  п р о ш л и .  
С д р у г о й  с т о р о н ы ,  в о з р а с т  о т  18 л е т  и с т а р ш е  п р е д п о л а г а е т  д у м а т ь ,  ч т о  у  р а б о 
ч е г о ,  к р е с т ь я н и н а  и л и  б а т р а к а  н е  б ы л о  и з в е с т н о г о  р о д а  т р е н и р о в к и  м ы с л и  п о  
о к о н ч а н и и  н а ч а л ь н о й  ш к о л ы .  В з а б о т а х  о н а с у щ н о м  к у с к е  х л е б а  н е  в с е г д а  у д а е т 
ся  у д е л я т ь  в р е м я  н а  с а м о о б р а з о в а н и е .  П о э т о м у  и с л у ч а е т с я ,  ч т о  ч е л о в е к ,  и м е я  
г р о м а д н ы й  р а б о ч и й  и л и  к р е с т ь я н с к и й  с т а ж  и с и л ь н о е  ж е л а н и е  п о с т у п и т ь  в р а б 
ф а к ,  в с е  ж е  н е  м о ж е т  о с у щ е с т в и т ь  э т о  ж е л а н и е  и з - з а  о т с у т с т в и я  д о с т а т о ч н о й  а к а 
д е м и ч е с к о й  п о д г о т о в к и .  П р и е м н ы е  к о м и с с и и  п р и  о д и н а к о в ы х  п р о ч и х  у с л о в и я х  ( с о 
ц и а л ь н ы х  и со  с т о р о н ы  с т а ж а )  о т д а ю т  п р е д п о ч т е н и е  э к з а м е н у ю щ и м с я  с л у ч ш е й  
а к а д е м и ч е с к о й  п о д г о т о в к о й .  У д и в л я т ь с я  т а к о м у  о т н о ш е н и ю  п р и е м о ч н о й  к о м и с 
сии ,  к о н е ч н о ,  не  п р и х о д и т с я .  Р а б ф а к — не б о г а д е л ь н я ,  а с е р ь е з н о е  у ч е б н о е  з а в е д е 
ние,  в н а с т о я щ е е  в р е м я  я в л я ю щ е е с я  ч у т ь  ли  н е  е д и н с т в е н н ы м  к о р и д о р о м  п р о 
д в и ж е н и я  в В У З ’ы. П о с л е д н и е  т р е б у ю т  к а н д и д а т о в ,  в п о л н е  п о д г о т о в л е н н ы х  д л я  
п р о х о ж д е н и я  н а у ч н ы х  д и с ц и п л и н .  Р а б ф а к  и д о л ж е н  д а в а т ь  с т у д е н т о в ,  п о д г о т о в 
л е н н ы х  к  с л у ш а н и ю  л е к ц и й  в В У З ’ах .  В ы п о л н е н и е  э т о г о ,  к о н е ч н о ,  н е л е г к о е  д е л о .  
Т е м  б о л е е ,  ч т о  и н о й  р а з  в р а б ф а к  п о п а д а ю т  н е с п о с о б н ы е  э л е м е н т ы  ( п о д о б н о е  
я в л е н и е  в п о л н е  в о з м о ж н о — п р и е м н ы е  и с п ы т а н и я  н е  с т о л ь  д л и т е л ь н ы  и в с е о б ’ем- 
л ю щ и ,  ч т о б ы  о п р е д е л и т ь  с п о с о б н о с т и  ч е л о в е к а ) .  Д а  и ч е л о в е к у  со  с п о с о б н о с т я м и  
при ходиться  т р а т и т ь  м н о г о  у с и л и й ,  ч т о б ы  в т я н у т ь с я  в н е п р и в ы ч н у ю  д л я  н е г о  
ж и з н ь  у ч е б ы .

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

В с е ѵэ т о ,  в м е с т е  в з я т о е ,  н е в о л ь н о  п р и в о д и т  к  м ы с л и  о б  о р г а н и з а ц и и  о с о б ы х  
п о д г о т о в и т е л ь н ы х  в р а б ф а к  к у р с а х .  П о д с о б н ы е ,  к р а т к о с р о ч н ы е  (о т  2 д о  4 м е с я 
ц е в )  к у р с ы  д а д у т  в о з м о ж н о с т ь  м о л о д н я к у  о б н о в и т ь  с в о и  з н а н и я ,  п о л у ч е н н ы е  ш е с т ь -  
с е м ь  л е т  т о м у  н а з а д  в н а ч а л ь н о й  ш к о л е .  О н и  о к а ж у т  н е о ц е н и м у ю  у с л у г у  и  о к р у ж 
н ы м  о р г а н и з а ц и я м  в о т н о ш е н и и  р а з в е р с т о к  к о м а н д и р о в о к  в р а б ф а к .  С е й ч а с  
с п л о ш ь  и р я д о м  б ы в а е т  т а к ,  ч т о  п р о ф с о ю з н а я  и л и  и н а я  к а к а я  о р г а н и з а ц и я  л и ш е 
н а  в о з м о ж н о с т и  п о с л а т ь  в р а б ф а к  в п о л н е  п о д г о т о в л е н н о г о  к а н д и д а т а :  о н а  п р о с т о  
не  з н а е т ,  к т о  и з  п я т и  и л и  д е с я т и  п о д а в ш и х  з а я в л е н и я  б о л е е  п о д г о т о в л е н ,  к о г о
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л у ч ш е  п о с л а т ь .  О р г а н и з о в а н н ы е  в о к р у ж н о м  м а с ш т а б е  п о д г о т о в и т е л ь н ы е  к у р с ы  д а 
д у т  в о з м о ж н о с т ь  в ы я в и т ь  с и л ь н ы х  и с п о с о б н ы х  к а н д и д а т о в ,  к о т о р ы е  у с п е ш н о  
п р о й д у т  р а б ф а к  и В У З .

К а к и е  п р е д м е т ы  н а  к у р с а х  д л я  п о д г о т о в к и  в р а б ф а к  с л е д у е т  п р е п о д а в а т ь ?  
Н е о б х о д и м о  и з у ч е н и е  р у с с к о г о  я з ы к а  (д о  8-10 ч а с о в  в н е д е л ю ) ,  а р и ф м е т и к и  (д о  
5 -6  ч ас .  в н е д е л ю )  и  п о л и т г р а м о т ы  (3-4 ч а с а  в н е д е л ю ) .  В с е г о  р а б о ч и х  ч а с о в  в н е 
д е л ю  д о  16-20 ч. З а н и м а т ь с я  м о ж н о  п о  в е ч е р а м  4-5  р а з  в н е д е л ю .  П р е п о д а в а н и е  
р у с с к о г о  я з ы к а  и а р и ф м е т и к и  м о ж н о  в е с т и  п о  к н и г е  Ш а п и р о  и Е ф р е м о в а  « П р а к 
т и ч е с к о е  п о с о б и е  д л я  п о д г о т о в к и  н а  р а б ф а к .  Р у с с к и й  я з .  и а р и ф м е т и к а »  ( И з д а н и е  
« Р а б о т н и к  П р о с в е щ е н и я » .  М о с к в а .  1928 г.). О б щ а я  с у м м а  р а с х о д о в  н е  д о л ж н а  п р е 
в ы ш а т ь  150-200 р у б .  ( с ч и т а я  о п л а т у  2 р. з а  час .) .

К о н е ч н о ,  т а к и е  к у р с ы  м о ж н о  у с т р а и в а т ь  т ам ,  г д е  м о г у т  о к а з а т ь с я  с л у ш а т е 
л и :  в о к р у ж н ы х  г о р о д а х ,  р а б о ч и х  р а й о н а х  и т. п. И н и ц и а т и в у  в э т о м  д е л е  д о л ж н ы  
в з я т ь  п р о ф с о ю з ы ,  р а й к о м ы  В К П ( б )  и о к р О Н О .  О н и  д о л ж н ы  с у б с и д и р о в а т ь  т а к ж е  
к у р с ы .  Д л я  н и х ,  к а к  о р г а н и з а ц и й ,  к о м а н д и р у ю щ и х  к а н д и д а т о в  в р а б ф а к ,  п о д о б н ы е  
к у р с ы  п о с л у ж а т  б а з о й ,  и з  к о т о р о й  о н и  б у д у т  ч е р п а т ь  к о м а н д и р у е м ы х .  В с я к и й  
к о м а н д и р о в а н н ы й ,  н е  с д а в ш и й  п р и е м н ы х  и с п ы т а н и й  в р а б ф а к ,  в ы з ы в а е т  м а с с у  
р а с х о д о в  и с о в е р ш е н н о  н е п р о и з в о д и т е л ь н ы х ,  т я ж е л о  л о ж а щ и х с я  н а  м е с т н ы й  б ю д 
ж е т  о к р у ж н ы х  о р г а н и з а ц и й .  Б о л ь ш е  ш а н с о в  н а  п р и е м  в с е г д а  и м е ю т  т е  к а н д и д а т ы ,  
к о т о р ы е  п р о ш л и  т а к и е  к у р с ы .  Д л я  у м е н ь ш е н и я  р а с х о д о в  п о  к у р с а м  м о ж н о  и х  о т 
к р ы в а т ь  п р и  к у р с а х  п о д г о т о в к и  в В У З  и т е х н и к у м ы .  О б щ и й  з а в е д у ю щ и й  и д е л о 
п р о и з в о д и т е л ь  н е с о м н е н н о  д а ю т  э к о н о м и ю  в р а с х о д а х .  К у р с ы  п о д г о т о в к и  в В У З  
и т е х н и к у м ы  ( п о с л е д н и е  г о д ы ,  к а к  п р а в и л о )  о р г а н и з у ю т с я  в о  м н о г и х  о к р у ж н ы х  
г о р о д а х  С и б и р и  п р и  м е с т н ы х  о к р О Н О .

Т а к  и м е н н о  б ы л о  м и н у в ш и м  л е т о м  в г. Т о м с к е .  П р и  б ы в ш и х  к у р с а х  п о д г о т о в 
к и  в В У З  и т е х н и к у м ы  б ы л а  о т к р ы т а  с а м о с т о я т е л ь н а я  г р у п п а  д л я  п о д г о т о в к и  в 
р а б ф а к .  П о  н е к о т о р ы м  д а н н ы м ,  м о ж н о  п р е д п о л о ж и т ь ,  ч т о  э т а  г р у п п а  д а ж е  н е  п о 
л у ч и л а  н и к а к о й  с у б с и д и и :  с л у ш а т е л и  в н е с л и  н а  о п л а т у  п р е п о д а в а т е л е й  и в в о з м е 
щ е н и е  в с я к и х  д р у г и х  р а с х о д о в  п о  ч е т ы р е  р у б л я  в м е с я ц  к а ж д ы й .  К у р с ы  п р о с у щ е 
с т в о в а л и  д в а  м е с я ц а .  З а п и с а в ш и х с я  в н а ч а л е  б ы л о  70 ч е л о в е к ,  к  к о н ц у  з а н я т и й  э т а  
ц и ф р а ,  п о с т е п е н н о  у м е н ь ш а я с ь ,  д о ш л а  д о  35-40 ч е л о в е к .  К о м а н д и р о в а н н ы е  н а  р а б 
ф а к  р а з л и ч н ы м и  т о м с к и м и  о р г а н и з а ц и я м и  и з  ч и с л а  п р о ш е д ш и х  п о д г о т о в и т е л ь н ы е  
э т и  к у р с ы  б ы л и  п р и н я т ы  н а  р а б ф а к  в п о д а в л я ю щ е м  б о л ь ш и н с т в е  ( с в ы ш е  90 пр.) .  
Н е к о т о р ы е  и з  к у р с а н т о в  ( т а т а р ы )  б ы л и  к о м а н д и р о в а н ы  Т о м с к и м  о к р О Н О  в О м 
с к и й  р а б ф а к  и  б ы л и  п р и н я т ы  там..

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

Я .Б ел ор уссов

Педагогическая конференция в Иркутске
С 23 п о  26 я н в а р я  с. г. в г. И р к у т с к е  п р о и с х о д и л а  к о н ф е р е н ц и я  п р е п о д а в а т е 

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

К о н ф е р е н ц и я  п р о т е к а л а  с б о л ь ш и м  п о д ’е м о м ;  б о л ь ш о й  з а л  п е д ф а к а  в с е  д н и  
п л е н у м а  б ы л  п е р е п о л н е н .  Т а к ,  в п е р в ы й  д е н ь  п л е н у м а  з а р е г и с т р и р о в а л о с ь  337 п о с е 
т и т е л е й ,  в о  в т о р о й  д е н ь — 504; д е й с т в и т е л ь н а я  п о с е щ а е м о с т ь  б ы л а  в ы ш е .  В ч и с л е  п о 
с е т и т е л е й  к о н ф е р е н ц и и  б ы л о  71 о к о н ч и в ш и х  п е д ф а к  и  95 с т у д е н т о в  п е д ф а к а ,  В С И Т  
и п е д т е х н .  (и з  н и х  п е д ф а к о в ц е в  о к о л о  55).  В ч и с л е  у ч а с т н и к о в  к о н ф е р е н ц и и  б ы л о  
52 п р и е з ж и х  и з  р а з н ы х  м е с т :  В е р х н е у д и н с к а ,  Ч е р е м х о в а ,  К а н с к а ,  З и м ы ,  Т у л у н а ,
К р а с н о я р с к а ,  У с о л ь я ,  Х а й м ы ,  К и р е н с к а ,  О е к а ,  З а л а р е й ,  д а ж е  с Б. И с т о к а ,  Б и й с к о г о  
о к р .  и пр .  23, 24  и 26 б ы л и  п л е н а р н ы е  з а с е д а н и я ,  25— с е к ц и о н н ы е .

2 3 -го ,  п о с л е  о т к р ы т и я  к о н ф е р е н ц и и ,  в ы б о р а  п р е з и д и у м а  и у т в е р ж д е н и я  р е 
г л а м е н т а ,  б ы л и  з а с л у ш а н ы  в с т у п и т е л ь н о е  с л о в о  п р о ф .  М . В. О д и н ц о в а  и д о к л а д
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ст. асе .  П. В. З и ц е р м а н а  « С в я з ь  о б у ч е н и я  с в о с п и т а н и е м » * )  ( к р а т к о ) .  С в я з ь  о б у ч е 
н и я  и  в о с п и т а н и я  в с о в ш к о л е  о п р е д е л я е т с я  в с е м  с о д е р ж а н и е м  п р о г р а м м ы  Г У С ’а. 
Н е  т о л ь к о  « о б р а з о в а т е л ь н о е » ,  н о  и  « в о с п и т а т е л ь н о е »  з н а ч е н и е  и м е ю т  у к л о н ы  ш к .  
II ст.  Н о  п р о г р а м м ы  Г У С ’а с т а в я т  з а д а ч е й  н е  т о л ь к о  и з у ч е н и е  с о в р е м е н н о с т и ,  н о  и 
а к т и в н о е  у ч а с т и е  м о л о д е ж и  в с т р о и т е л ь с т в е  н о в о й  ж и з н и ;  о т с ю д а — т е с н а я  с в я з ь  
у ч е б н ы х  з а н я т и й  с о б щ е с т в е н н о й  р а б о т о й .  И д е я  п о л и т е х н и з м а  з а к л ю ч а е т  т а к ж е  
т е с н у ю  у в я з к у  о б у ч е н и я  и  в о с п и т а н и я ,  т а к  ж е  в ф и з к у л ь т у р е  и И З О .  Р е к о м е н д у е 
м ы е  м е т о д ы  а к т и в и з и р у ю т  у ч а щ и х с я  и у ч а т  р а б о т а т ь  к о л л е к т и в н о ,  т а к ж е  и с а м о 
у п р а в л е н и е .  Р а б о т а  к р у ж к о в  д о л ж н а  б ы т ь  у в я з а н а  со  ш к о л ь н о й  р а б о т о й .  В с е  э т о  
п р е д о п р е д е л я е т  п о д г о т о в к у  с т р о и т е л е й  н о в о г о  о б щ е с т в а ,  л ю д е й  с м а т е р и а л и с т и ч е 
с к и м  м и р о п о н и м а н и е м .  О т р и ц а т е л ь н ы е  я в л е н и я  в ж и з н и  ш к о л ы  м о г у т  и д о л ж н ы  
б ы т ь  и з ж и т ы .  В п р е н и я х  о т м е ч а л а с ь  н е о б х о д и м о с т ь  у д е л я т ь  м а к с и м у м  в н и м а н и я  
ф и з к у л ь т у р е  ( Я д р и х и н с к и й ) ,  г о в о р и л о с ь  о к р а й н е й  в а ж н о с т и  п о л и т и ч е с к о г о  п е р е 
в о с п и т а н и я  у ч и т е л ь с т в а  ( П о п о в ) ;  н е о б х о д и м о ,  ч т о б ы  о б щ е с т в е н н о е  в о с п и т а н и е  
п р о н и з ы в а л о  в с ю  р а б о т у  в ш к о л е  ( Ш и р о к о в с к и й ) .  В з а к л ю ч и т е л ь н о м  с л о в е  д о к л а д 
ч и к  о т м е ч а е т ,  ч т о  п р а к т и ч е с к и х  с о в е т о в  д о с т а т о ч н о  д а н о  в п р о г р а м м а х  Г У С ’а, п р и  
п р о в е д е н и и  к о т о р ы х  р е ц е п т у р н о с т ь  с в е р х у  в р е д н а .  В р е з о л ю ц и и  п о  д о к л а д у  о т м е 
ч а е т с я ,  ч т о  к л а с с о в о е  в о с п и т а н и е  д о л ж н о  п р о н и к а т ь  в с ю  ш к о л ь н у ю  р а б о т у  и б ы т ь  
т е с н о  с в я з а н н ы м  со  в с е м  п р о ц е с с о м  о б у ч е н и я .  Н е о б х о д и м о  о с у щ е с т в л е н и е  с л е д у ю 
щ и х  м е р о п р и я т и й :  1) п р о л е т а р и з а ц и я  ш к о л ы ;  2) п р о п а г а н д а  з а  в о с п и т а т е л ь н ы е  з а 
д а ч и  ш к о л ы  с р е д и  ш и р о к о й  о б щ е с т в е н н о с т и ;  3) п о л и т ,  п е р е п о д г о т о в к а  у ч и т е л ь 
с т в а ;  4) у п о р н а я  с а м о о б р а з о в а т е л ь н а я  р а б о т а  у ч и т е л ь с т в а  н а д  в ы р а б о т к о й  м а р к 
с и с т с к о г о  м и р о п о н и м а н и я ;  5) у ч и т е л ь  д о л ж е н  с т а т ь  б л и ж е  к  у ч е н и к у ;  6) ш и р о к а я  
р а б о т а  ш к о л ы  с р о д и т е л я м и ;  7) д а л ь н е й ш е е  у л у ч ш е н и е  м е т о д о в  п р е п о д а в а н и я  п о  
л и н и и  а к т и в и з а ц и и ;  8)  п р е п о д а в а н и е  д о л ж н о  б ы т ь  б о л е е  э м о ц и о н а л ь н о !

2 4 - г о  н а  п л е н у м е  б ы л и  д о к л а д ы  т. О к л а д н и к о в а  « А н т и р е л и г и о з н ы е  м о м е н 
т ы  в п р о г р а м м а х  Г У С ’а» и д о ц .  Н . П. Б е р е з о в с к о г о  « П о с т р о е н и е  и п р о р а б о т к а  з а 
д а н и я » .  В п е р в о м  д о к л а д е  о т м е ч а е т с я ,  ч т о  в е с ь  к о н к р е т н ы й  м а т е р и а л  п р о г р а м м  
Г У С ’а п о д б и р а е т с я  д л я  и х  п р о р а б о т к и  т а к и м  о б р а з о м ,  ч т о  в ы я в л я е т с я  в к а ж д о й  
т е м е  о п р е д е л е н н ы й  ч е т к и й  в ы в о д ,  н а п р а в л е н н ы й  п р о т и в  р е л и г и и .  В ц е л я х  в ы я в л е 
н и я  а н т и р е л и г и о з н ы х  в ы в о д о в  и з  п р о г р а м м н о г о  М а т е р и а л а ,  н у ж н о  н а м е р е н н о  с о 
п о с т а в л я т ь  э л е м е н т ы  н а у ч н о г о  м и р о п о н и м а н и я  с о с н о в н ы м и  э л е м е н т а м и  р е л и г и о з 
н ы х  п р е д с т а в л е н и й  о м и р е  и ч е л о в е ч е с к о м  о б щ е с т в е .  А н т и р е л и г и о з н ы е  м о м е н т ы  
ни  в к о е м  с л у ч а е  н е  м о г у т  и м е т ь  о с о б о й  с а м о д о в л е ю щ е й  р о л и .  О н и  д о л ж н ы  о р г а 
н и ч е с к и  у в я з ы в а т ь с я  с п р о г р а м м н о й  с е т к о й  и в ы т е к а т ь  и з  н ее .  Д а л е е  д о к л а д ч и к  
и з л а г а е т  к о н к р е т н ы й  м а т е р и а л  п о  н а с ы щ е н и ю  п р о г р а м м  р а з н ы х  п р е д м е т о в  а н т и р е 
л и г и о з н ы м и  м о м е н т а м и .  В п р е н и я х  в ы с к а з ы в а л о с ь  о н е о б х о д и м о с т и  в о з д е й с т в и я  
н а  с е м ь ю  (К о с ы г и н ) ,  э т и  м о т и в ы  д о л ж н ы  п р о н и з ы в а т ь  в с е  п р е д м е т ы  (П у г а ч е в ) ,  
н а д о  и з г о н я т ь  в с я к и е  п р е д р а с с у д к и  ( П р а в о с у д о в ) ,  б о р о т ь с я  о м и с т и ц и з м о м  ( Н е 
ч а е в ) .  Д о к л а д ч и к  о т м е ч а е т ,  ч т о  г л а в н о е — п о д г о т о в к а  с а м о г о  у ч и т е л я ,  н о  р а б о т а  н е  
д о л ж н а  с т а н о в и т ь с я  « з а к о н о м  б е з б о ж и я » ;  а н т и р е л и г и о з н и к у  н у ж н о  б ы т ь  к р а е в е 
д о м ,  т о л ь к о  с о ч е т а н и е  а к а д е м и ч е с к о й  р а б о т ы  с о б щ е с т в е н н о й  о б е с п е ч и т  у с п е х .  
В р е з о л ю ц и и  о т м е ч а л о с ь ,  ч т о  а н т и р е л и г и о з н а я  р а б о т а  д о л ж н а  н о с и т ь  п о л и т и ч е с к и й  
х а р а к т е р  и п р о н и з ы в а т ь  в с ю  р а б о т у  ш к о л ы ;  ж е л а т е л ь н а  п л а н о м е р н а я  и с с л е д о в а 
т е л ь с к а я  о б р а б о т к а  к р а е в е д ч е с к о г о  м а т е р и а л а  с а н т и р е л и г и о з н ы м и  ц е л я м и ;  о с о 
б е н н о е  в н и м а н и е  ш к о л а  д о л ж н а  о б р а т и т ь  н а  о б щ е с т в е н н у ю  ц а б о т у ,  к а к  с р е д и  у ч а 
щ и х с я ,  т а к  и в н е  с т е н  ш к о л ы .

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

*) В д о к л а д е  ч у в с т в у е т с я  н а л е т  и с к у с с т в е н н о г о  д е л е н и я  « в о с п и т а н и я »  и « о б у 
ч е н и я »  и у с т а н о в л е н и е  « с в я з и »  м е ж д у  э т и м и  « к а т е г о р и я м и » ,  в м е с т о  е д и н с т в а  п е д а 
г о г и ч е с к о г о  п р о ц е с с а .  Р ед а кц и я .
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с я  в з а к л ю ч и т е л ь н о м  с л о в е  п р е п о д а в а т е л я .  В п р е н и я х  о т м е ч а л о с ь :  м о м е н т  и с с л е 
д о в а н и я  я в л я е т с я  о с н о в н ы м  м о м е н т о м  в з а д а н и и  ( Б е л я е в ) ,  в а ж н о  р а з г р а н и ч е н и е  
п л а н а  о т  з а д а н и я  ( Ф е д о р о в ) ,  ж е л а т е л е н  п е р е х о д  н а  д а л ь т о н - п л а н  ( К о в р и г и н а ) ,  в р е 
м я  в з а д а н и и  не  д о л ж н о  о г р а н и ч и в а т ь с я  ( С т а р у х и н ) .  Д о к л а д ч и к  о т в е ч а е т ,  ч т о  з а 
д а н и е  е с т ь  п р е д в а р и т е л ь н ы й  ш а г  к  с в о б о д н о м у  р а с п и с а н и ю  ( д а л ь т о н - п л а н у ) ;  к о н 
ф е р е н ц и я  м о ж е т  п р е д ш е с т в о в а т ь  п р о р а б о т к е  з а д а н и я ,  н о  м о ж е т  б ы т ь  и о б р а т н о .  
Р е з о л ю ц и я  р е к о м е н д у е т  ш к о л ь н ы м  р а б о т н и к а м  в с в о е й  п р а к т и ч е с к о й  р а б о т е  п о  с и 
с т е м е  з а д а н и й  р у к о в о д с т в о в а т ь с я  т е з и с а м и  д о к л а д а .

В е ч е р о м  2 4 -г о  п р о и с х о д и л о  з а с е д а н и е  с е к ц и и  о к о н ч и в ш и х  п е д ф а к .  П о с л е  
у т в е р ж д е н и я  о т ч е т а  о д е я т е л ь н о с т и  к о м и с с и и  п о  с в я з и ,  о с т а н о в и л и с ь  н а  в о п р о с е  
о н е д о с т а т к а х  в п о д г о т о в к е  н а  п е д ф а к е ,  о б н а р у ж и в ш и х с я  в р а б о т е  у  о к о н ч и в ш и х .  
О т м е ч а л и с ь  с л е д у ю щ и е  н е д о с т а т к и :  н е  з а т р а г и в а л а с ь  о р г а н и з а ц и я  д е т е й  в о  в н е 
ш к о л ь н о е  в р е м я  и к л у б н а я  р а б о т а  ( М а к е е в а ) ;  н е т  м е т о д и с т о в  п о  м а т е м а т и к е  (М е-  
ж е р о в а ) ;  не  г о в о р и л о с ь  о б  у к л о н а х ,  о б с л е д о в а т е л ь с к а я  п р а к т и к а  д о л ж н а  б ы т ь  
а к т и в н е й  ( М а к е е в а ) ;  ж е л а т е л ь н о  у с и л и т ь  д и с ц и п л и н ы  и с т о р и ч е с к и е  и с о ц и о л о г и 
ч е с к и е  н а  л и т е р а т у р н о м  о т д е л е н и и ;  о т м е ч а е т с я  о п а с н о с т ь  ч р е з м е р н о г о  п р а к т и 
ц и з м а ;  у д е л и т ь  н у ж н о е  в н и м а н и е  к р а е в е д е н и ю  ( К у д р я в ц е в ) ;  п о л и т и ч е с к и е  п р е д м е 
т ы  п р е п о д а в а л и с ь  д о г м а т и ч е с к и  ( М а к е е в а ) ;  н а д о  з н а к о м и т ь  с д е т с к о й  л и т е р а т у р о й  
( М е ж е р о в а ) ;  н а  к о н ф е р е н ц и и  ж е л а т е л ь н ы  д о к л а д ы  с м е с т ;  н у ж н а  ш к о л а  п р и  п е д 
ф а к е  ( А л я к р и н с к а я ) ;  о т м е ч а е т с я  о г р о м н о е  д в и ж е н и е  в п е р е д  в п о с т а н о в к е  м е т о д и 
к и  р о д н о г о  я з ы к а  ( Ф и г у р о в с к и й ) ;  п е д ф а к  д а л  у м е н и е  р а б о т а т ь  (С м а г и н а ) .  П о с т а 
н о в л е н о  п р о с и т ь  о к о н ч и в ш и х  п р е д с т а в и т ь  с в о и  з а м е ч а н и я  в п и с ь м е н н о й  ф о р м е .  
И з д а н и е  б ю л л е т е н я  к р а й н е  ж е л а т е л ь н о .

2 5 -  г о  п р о и с х о д и л и  з а с е д а н и я  п о  с е к ц и я м .  В с е к ц и и  п р е п о д а в ,  я з ы к а  и л и т е 
р а т у р ы  з а с л у ш а н ы  д о к л а д ы  д о ц .  П. Я. Ч е р н ы х  « С о в р е м е н н ы е  т е ч е н и я  в л и н г в и с т и 
ке» ,  д о ц .  В. А. М а л а х о в с к о г о  « С о в р е м е н н ы е  н а п р а в л е н и я  м а р к с и с т с к о г о  л и т е р а т у 
р о в е д е н и я »  и ст.  асе .  А. Н. Б е л о р у с с о в а  « Р а б о т а  с л о в е с н и к а  п о  з а д а н и ю » ,  а  т а к ж е  
с п е ц и а л ь н а я  ч а с т ь  д о к л а д а  т. О к л а д н и к о в а .

В с е к ц и и  п р е п о д .  е с т е с т в о в е д е н и я  з а с л у ш а н ы  д о к л а д  ст. асе. В. Ф. Д я г и л е в а  
« К р а е в е д е н и е  и  е с т е с т в о з н а н и е »  и т е з и с ы  к  д о к л а д у  т. С а х н о в с к о й  « А н т и р е л и 
г и о з н а я  п р о п а г а н д а  в е с т е с т в о з н а н и и » .

В с е к ц и и  ф и з и к о - т е х н и ч е с к о й  з а с л у ш а н ы  д о к л а д ы  и н ж .  Ю . Г. Ш п е х т  « Т е х н и 
к а  и  к р а е в е д е н и е »  и д о ц .  Д .  Я- Р а й х б а у м  « П р о г р а м м ы  Г У С ’а п о  ф и з и к е  и п о с т а н о в 
к а  л а б о р а т о р н ы х  р а б о т  н а  с а м о д е л ь н ы х  п р и б о р а х » .

2 6 -  го  н а  п л е н у м е  б ы л  з а с л у ш а н  д о к л а д  д о ц .  А. Н .  Б е к  о п о л о в о м  в о с п и т а н и и .  
В п р е н и я х  о т м е ч а л о с ь :  н е т  п о л о в о г о  п р о с в е щ е н и я  в ш к о л е  (М и г у н о в ) ,  н е н о р м а л ь 
н а я  о б с т а н о в к а  д о м а  ( Г а в р и л о в ) ,  н у ж н о  п о с т а в и т ь  э т о т  в о п р о с  н е  т о л ь к о  в б и о л о 
г и ч е с к и е ,  н о  и в с о ц и а л ь н ы е  р а м к и  ( А л я к р и н с к а я ) ,  п о л о в о е  п р о с в е щ е н и е  д о л ж н о  
п р о в о д и т ь с я  н е  о д н и м  т о л ь к о  е с т е с т в е н н и к о м ,  н о  в с е й  ш к о л о й  (П о п о в ) .  В р е з о 
л ю ц и и  о т м е ч а л о с ь :  г р у б ы й  и н е у м е л ы й  п о д х о д  к  п о л о в ы м  а н о м а л и я м  ш к о л ь н о й  
ж и з н и  м о ж е т  п о в л е ч ь  з а  с о б о й  н е ж е л а т е л ь н ы е  п о с л е д с т в и я ;  н е о б х о д и м о  в с е с т о 
р о н н е е  о с в е щ е н и е  п о л о в о г о  в о п р о с а  н е  т о л ь к о  е с т е с т в е н н и к о м ,  н о  и о б щ е с т в о в е 
д о м ;  у д е л я т ь  б о л ь ш е  в н и м а н и я  ф и з к у л ь т у р е  и э с т е т и ч е с к о м у  в о с п и т а н и ю ;  с о з д а т ь  
п р и  п е д ф а к е  ц е н т р  п о  и з у ч е н и ю  э т о г о  в о п р о с а .

О г л а ш а е т с я  о б р а щ е н и е  О Д Н  к  к о н ф е р е н ц и и  с п р о с ь б о й  п р и н я т ь  а к т и в н о е  
у ч а с т и е  в р а б о т е  О Д Н .  П р е д л о ж е н и е  п р и н и м а е т с я .  У т в е р ж д а ю т с я  р е з о л ю ц и и  по 
д о к л а д а м .

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

У ч а с т н и к и  к о н ф е р е н ц и и  о т м е ч а л и  б о л ь ш у ю  п о л ь з у ,  п р и н е с е н н у ю  к о н ф е р е н 
ц и ей .  Н а  н е й  б ы л  п о с т а в л е н  р я д  а к т у а л ь н ы х  в о п р о с о в  ( с в я з ь  о б у ч е н и я  с в о с п и т а 
н и ем ,  а н т и р е л и г и о з н о е  и п о л о в о е  в о с п и т а н и е ) ,  в н е с е н ы  н у ж н о е  о с в е щ е н и е  и я с н о с т ь  
в п р а к т и ч е с к и - в а ж н ы е  в о п р о с ы  ( р а б о т а  п о  з а д а н и ю ,  р а б о т а  е с т е с т в е н н и к а - к р а е в е -  
да ) ,  д а н а  и н ф о р м а ц и я  о  р а з в и т и и  н а у ч н о й  м ы с л и  ( д о к л а д ы  П. Я. Ч е р н ы х  и В. А. М а 
л а х о в с к о г о ) .  В а ж н о  то ,  ч т о  д о к л а д ч и к а м и  б ы л и  н а у ч н ы е  р а б о т н и к и  у н и в е р с и т е т а ;  
т а к и м  о б р а з о м ,  п о  о т з ы в а м  п е д а г о г о в ,  б ы л о  в н е с е н о  о ж и в л е н и е  в и х  р а б о т у ;  е д и 
н е н и е  н а у ч н ы х  р а б о т н и к о в  и у ч и т е л ь с т в а  п л о д о т в о р н о  д л я  о б е и х  с т о р о н :  п е д а г о 
ги п е р е с т а ю т  « в а р и т ь с я  в с о б с т в е н н о м  с о к у » ,  м е т о д и с т ы  п о л у ч а ю т  п р а к т и ч е с к и е  
у к а з а н и я * ) .

*) Редакция ждет отклика просвещенцев края как по вопросу о самой идее и 
нужности таких конференций, так и по существу затронутых конференцией вопросов.



Задачи партии должны быть задачами школы
П е р е д  н а ш е й  с о в е т с к о й  ш к о л о й  с т о и т  

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

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

В о с п и т ы в а е т  л и  н а ш а  ш к о л а  к о л л е к т и 
в и с т о в ?  К  б о л ь ш о м у  н е с ч а с т ь ю ,  п о к а  нет .  
Е с л и  в ш к о л е ,  н а п р и м е р ,  п р о р а б а т ы в а е т с я  
м а т е р и а л  о з н а ч е н и и  к о л л е к т и в н о г о  т р у 
д а ,  т о  у ч а щ и е с я  п р о с т о  в е р я т  в э т о м  о т 
н о ш е н и и  с л о в а м  у ч и т е л я .  О н и  не  у б е ж 
д е н ы  в е г о  н е о б х о д и м о с т и  и  п о л ь з е .  Р а з  
г о в о р и т  у ч и т е л ь ,  т о  е м у  и в е р и т ь  н а д о .  
Е с т е с т в е н н о ,  ч т о  т о л ь к о  о д н и  б е с е д ы  и 
р а з г о в о р ы  н е  п е р е в о с п и т а ю т  д е т в о р у ,  
е с л и  н е  в н е д р и т ь  в ее  с о з н а н и е  т о г о ,  ч т о  
к о л л е к т и в н ы й  т р у д  и м е е т  м а с с у  п р е и м у 
щ е с т в .  Н у ж н ы  п р а к т и ч е с к и е  д е л а ,  к о т о 
р ы е  б ы  д а л и  д е т я м  в о з м о ж н о с т ь  п р о н а 
б л ю д а т ь ,  п е р е ж и т ь ,  п е р е ч у в с т в о в а т ь  в се  
то ,  ч т о  им  г о в о р и т с я  о т р у д е .  Н а ш и  к о м 
п л е к с ы  я в л я ю т с я  « б ю р о к р а т и ч е с к и м и » .  
Ш к о л а  п р о р а б а т ы в а е т  в с е  п о  к н и г е ,  не  
б е р я  п о ч т и  н и ч е г о  н е п о с р е д с т в е н н о  и з  
ж и з н и  и н е  д а в а я  п р а к т и ч е с к и х  н а в ы к о в .  
В п о л н е  п о н я т н о ,  ч т о  в ы п о л н е н и е  к а к о й -  
б ы  т о  н и  б ы л о  р а б о т ы  д а е т  н а в ы к и  и п о  
с а м о о р г а н и з а ц и и .

В е с ь м а  л ю б о п ы т н о й  я в л я е т с я  с т а т ь я  
т. Г р ю к а ч ,  п о м е щ е н н а я  в №  2 ж у р н .  
« П р о с в е щ .  С и б и р и »  з а  1929 г. —  « М о ж н о  
ли  т а к  о с т а в и т ь » .  П о д о б н ы е  ж е  р е з у л ь 
т а т ы  б ы л и  п о л у ч е н ы  в о д н о й  и з  ш к о л  
пос .  Т р о и ц к о г о .  К а к  в т о м ,  т а к  и  в д р у 
г о м  с л у ч а я х  в е с ь м а  н е б о л ь ш о й  п р о ц е н т  
д е т е й  х о ч е т  б ы т ь  к р е с т ь я н а м и  и ни  о д и н  
и з  р е б я т  н е  з а я в и л ,  ч т о  о н  х о ч е т  б ы т ь  
к о м м у н а р о м .  В о т  в а м  и п о д г о т о в к а !  Э т о  
с в и д е т е л ь с т в у е т  о  т о м ,  ч т о  п р о р а б а т ы 
в а е м ы й  в ш к о л е  м а т е р и а л  я в л я е т с я  м а л о  
у б е д и т е л ь н ы м  д л я  у ч а щ и х с я , ' о н  н е  п о д 
к р е п л е н  ф а к т а м и  и з  и х  н е п о с р е д с т в е н н о 
го  к о л л е к т и в н о г о  т р у д а .

В д е л е  п о д г о т о в к и  б о р ц о в  н е м а л у ю  
р о л ь  и г р а ю т  ю н о ш е с к и е  о р г а н и з а ц и и .  
Е с л и  м ы  п о с м о т р и м  н а  с о с т а в  ш к о л ь н и 
к о в ,  п и о н е р о в  и  к о м с о м о л ь ц е в ,  т о  у в и 
д и м ,  ч т о  з д е с ь  д е л о  о б с т о и т  у  н а с  д а л е к о  
н е б л а г о п о л у ч н о .  П о  Б . - Р е ч е н с к о м у  р а й о 

н у  п и о н е р с к о е  и к о м с о м о л ь с к о е  я д р о  в 
ш к о л е  с о с т а в л я е т :

Пионеров — Комсомоль-
Г о д ы в % отноше- цев—в % от-

нии к числу ношении к
уч-ся числу уч-ся

1927—28 г. . . 6.5 1,25
1928-29 „ . . 12 0,97

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

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

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

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

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

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

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

В п р о ш л о м  г о д у  с к о т  в р я д е  р а й о н о в  
Б и й с к о г о  о к р у г а  в а л и л с я  о т  б е с к о р м и ц ы .  
Н е д о с т а т о к  с о л о м ы  п р и в е л  к  г и б е л и  б о л ь 

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

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

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

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

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

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

А. Каторгин.

Школьники и перевыборы советов
і .

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

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

п р о я в и л и  и з д е с ь .  Р е б я т а  все ,  к а к  оди н ,  
з а н я л и с ь  п и с а н и е м  л о з у н г о в - п л а к а т о в ,  
д о б и р а л и  п р е д л о ж е н и я  в н а к а з  н о в о м у  
с о с т а в у  с е л ь с о в . ,  у к р а с и л и  п о м е щ е н и е  
д л я  п р е д с т о я щ е г о  с о б р а н и я  г р а ж д а н ,  
р а с к л е и л и  л о з у н г и  п о  с е л у .  У д е т е й  ч у в 
с т в о в а л о с ь  п р а з д н и ч н о е  н а с т р о е н и е .  О н и  
х о д я т  в с е л ь с о в е т ,  с п р а ш и в а ю т — н е  н у ж 
н о  л и  е щ е  в ч е м  п о м о ч ь . . .  В е ч е р о м  ш к о л ь 
н и к и  п о к о я  не  д а л и  с в о и м  р о д и т е л я м :  т о 
р о п и л и  и т т и  н а  с о б р а н и е .  Д о  о т к р ы т и я  
с о б р а н и я  к р е с т ь я н е  о б с у ж д а л и  м е ж д у  с о 
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б о й  в о п р о с  о п е р е в ы б о р а х .  Н е к о т о р ы е  
н е с о з н а т е л ь н о  р у г а л и  с в о и х  д е т и ш е к :  
« В о т ,  ч т о б  и м  п р о в а л и т ь с я !  В ы ж и л и . . .  
И д и  д а  и д и  « а  с о б р а н и е ,  а  я  б ы л о  у ж е  и 
п р и л е ч ь  х о т е л » .  Д р у г и е  о т в е ч а ю т :  «О, 
б р а т ,  у  м е н я  р е б я т и ш к и  и м а т ь - т о  п р о 
во д и л и . . .  Д е в о ч к а ,  к о я  в  п е р в о й  г р у п п е  
у ч и т с я ,  т а к  з а я в и л а — «е сл и ,  м а м а ,  н е  п о й 
д е ш ь  н а  'с о б р а н и е ,  в с ю  н о ч ь  п р о п л а ч у » .  
« Н у ,  ч т о  ж ,  т у т  я  в с т у п и л с я .  П о й д и ,  г о 
в о р ю ,  с т а р у х а ,  в е д ь  о д и н  р а з  в г о д  т а к о е  
с о б р а н и е  б ы в а е т » .  « И д и т е ,  и д и т е ,— г о в о 
р и т  п о с т а р ш е  д е в о ч к а , — а т о  т а м  е щ е  к у 
л а к и  с в о и х  в с о в е т  в ы д в и н у т » .  « Д а ,  б р а т ,  
т я ж е л о , — в з д о х н у л и  к р е с т ь я н е , — .п о д т я г и 
в а ю т  н а с  т е п е р ь  р е б я т и ш к и . . .  О н и  в с е  п о 
н и м а ю т » . . .

А чинск . А. С. П я ш и н .

П е р е в ы б о р ы  с о в е т о в — -п р а з д н и к  т р у д я 
щ и х с я  С С С Р .  И  д е й с т в и т е л ь н о  в  э т о т  г о д  
к а м п а н и я  п е р е в ы б о р о в  б ы л а  н а с т о я щ и м  
п р а з д н и к о м ,  в к о т о р о м  п р и н я л и  а к т и в н о е  
у ч а с т и е  и н а ш и  ш к о л ы .

В ш к о л а х  Н -й  с т у п е н и ,  п р е ж д е  в с е г о ,  
п р о в е л и  р а б о т у  о б щ е с т в о в е д ы .  О н и  д а 
л и  п о л и т и ч е с к у ю  у с т а н о в к у  м о м е н т а  и с а 
м у ю  т е х н и к у  п е р е в ы б о р о в ,  п о с л е  ч е г о  
у ч а щ и е с я  в с в о и х  о р г а н и з а ц и я х  н а м е т и л и  
п л а н  у ч а с т и я  в э т о й  к а м п а н и и  п о  с в о е м у  
у ч а с т к у .  Н а  с о б р а н и я х  у ч а щ и х с я ,  с о 
в м е с т н о  с п е д к о л л е к т и в о м ,  в о  в с е х  ш к о 
л а х  II с т у п е н и ,  в р я д е  ш к о л  I с т у п е н и  б ы 
ли  з а с л у ш а н ы  д о к л а д ы  ч л е н о в  г о р с о в е т а  
о р а б о т е  г о р с о в е т а  п р е ж н е г о  с о с т а в а .  
З д е с ь  ж е  в ы р а б а т ы в а л и с ь  н а к а з ы  н о в о м у  
с о с т а в у ,  к о т о р ы е  з а т е м  б ы л и  п р е д с т а в л е 
н ы  ш к о л а м и  н а  в ы б о р н о м  с о б р а н и и  п р о 
с в е щ е н ц е в  д л я  в к л ю ч е н и я  в о б щ и й  н а 
к а з .  Т о л ь к о  ш к о л а  №  3 — ІІ-й с т у п е н и '  
о с т а л а с ь  б е з  т а к о г о  д о к л а д а  з а  н е я в к о й  
'п р и к р е п л е н н о г о  к  н е й  ч л е н а  г о р с о в е т а .  
П о  в се м  ш к о л а м  г о р о д а  К р а с н о я р с к а  б ы 
л о  п р о в е д е н о '  24  р о д и т е л ь с к и х  с о б р а н и я  
( п р и с у т с т в о в а л о  о к о л о  5.000 ч е л о в е к ) .  Н а  
н и х  п р о в о д и л а с ь  р а з ’я с н и т е л ь н а я  р а б о т а  
о  з н а ч е н и и  п е р е в ы б о р н о й  к а м п а н и и  и  а г и 
т а ц и я  з а  100 п р о ц ,  я в к у  н а  о т ч е т н о - п е р е 
в ы б о р н ы е  с о б р а н и я .

С л е д у ю щ е й  р а б о т о й  ш к о л  б ы л а  а г и 
т а ц и я  с р е д и  н е о р г а н и з о в а н н о г о  н а с е л е 
н и я ,  р а з ’я с н е н и е м  е м у  з а д а ч  п е р е в ы б о 
р о в .  В ы д е л е н н ы м и  и з  у ч а щ и х с я  т р о й к а 
м и б ы л о  п р о в е д е н о  900 с е м е й н ы х  м и т и н 
г о в .  Н а  н и х  д о к а з ы в а л а с ь  н е о б х о д и м о с т ь  
у ч а с т и я  в  п е р е в ы б о р н о й  к а м п а н и и ,  с о б и 
р а л и с ь  п о ж е л а н и я  в н а к а з  н о в о м у  с о с т а 
в у  г о р о д с к о г о  с о в е т а .  Н е б е з ы н т е р е с н о  
о т м е т и т ь ,  ч т о  н е о р г а н и з о в а н н о е  н а с е л е 
н и е  в ы с к а з а л о  ж е л а н и е  о п е р е д а ч е  н о в о 
г о  с о б о р а  п о д  к у л ь т у р н о е  у ч р е ж д е н и е .  
К р о м е  э т о г о ,  у ч а щ и м и с я  в с е х  ш к о л  б ы л о

р а з н е с е н о  и з б и р а т е л я м  15.000 п о в е с т о к ,  а 
в д е н ь  п е р е в ы б о р о в  р е б я т а  с н о в а  о б х о 
д и л и  с в о и  у ч а с т к и ,  н а п о м и н а я  о в р е м е н и  
я в к и  н а  с о б р а н и е ,  у к а з ы в а я  а д р е с  д е т 
с к о й  к о м н а т ы ,  к у д а  и з б и р а т е л и  м о г у т  
о т в е с т и  с в о и х  д е т е й  н а  т о  в р е м я ,  п о к а  
р о д и т е л и  и х  б у д у т  н а  с о б р а н и и .  К о м н а 
т ы  э т и  т а к ж е  о б с л у ж и в а л и с ь  у ч а щ и м и с я  
ш к о л  п о д  р у к о в о д с т в о м  д о ш к о л ь н ы х  р а 
б о т н и к о в .  Р е б я т а  с е р ь е з н о  и р а з у м н о  
р а з в л е к а л и  и  з а н и м а л и с ь  с п р и н е с е н н ы м и  
д е т и ш к а м и .  Н а  э т у  р а б о т у  б ы л о  б р о ш е 
н о  б о л ь ш е  300 ч е л о в е к  у ч а щ и х с я  с т а р 
ш и х  г р у п п  ш к о л  с п е д у к л о н о м  и  о б с л у 
ж е н о  б о л е е  4.000 д о ш к о л я т .  П о  в с е м  ш к о 
л а м  г о р о д а  б ы л и  и з г о т о в л е н ы  с о т н и  п л а 
к а т о в  и  д и а г р а м м  и т ы с я ч и  л о з у н г о в ,  
ч а с т ь  к о т о р ы х  б ы л а  р а с к л е е н а  в с т е н а х  
ш к о л ;  ч а с т ъ  у к р а ш а л а  ш к о л ь н о е  з д а н и е  
с н а р у ж и  и о с н о в н а я  ч а с т ь  п о ш л а  на  
у к р а ш е н и е  к л у б о в  и з д а н и й ,  г д е  п р о и с 
х о д и л и  о т ч е т н о - п е р е в ы б о р н ы е  с о б р а н и я .

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

Н е к о т о р ы е  ш к о л ы  н е  з а б ы л и  с в о и х  
п о д ш е ф н и к о в .  Т а к ,  н а п р и м е р ,  ш к о л ы  
№  1, 2, 4 (2 -й  с т у п е н и ) ,  п о  и н и ц и а т и в е  
к о м с о м о л ь с к и х  я ч е е к  с д е л а л и  с п е ц и а л ь 
н ы е  в ы е з д ы  в д е р е в н и  с д о к л а д а м и ,  о  
з н а ч е н и и  п е р е в ы б о р н о й  к а м п а н и и  и  х у 
д о ж е с т в е н н ы м и  п о с т а н о в к а м и .  О с о б е н н о  
у д а ч н о  б ы л а  п р о в е д е н а  р а б о т а  ш к о л о й  
№  4. Н е к о т о р ы м и  ш к о л а м и  б ы л и  п о д г о 
т о в л е н ы  и н т е р е с н ы е  п о с т а н о в к и  д л я  о ж и 
в л е н и я  д о к л а д о в  п е р е д  и з б и р а т е л я м и ,  н о  
о н и  б ы л и  с о р в а н ы  п о д о с п е в ш и м и  м о р о 
з а м и .

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

Н е  о т с т а л и  и  ш к о л ы  1-й с т у п е н и .  О н и  
п о  с в о и м  с и л а м  и в о з м о ж н о с т я м  т а к ж е  
п р и н я л и  а к т и в н е й ш е е  у ч а с т и е  в п е р е в ы 
б о р а х  с о ве т о в . .  О з н а к о м и в ш и с ь  в ш к о л а х  
с ж и з н ь ю  и з а д а ч а м и  с о в е т о в ,  п р о н и к 
н у в ш и с ь  ж е л а н и е м  п р и н е с т и  с в о ю  м а 
л е н ь к у ю  п о л ь з у ,  р е б я т е н к и  а к т и в н о  т а 
щ и л и  с в о и х  р о д и т е л е й  н а  с о б р а н и е ,  р а с 
к л е и в а л и  п р и г о т о в л е н н ы е  л о з у н г и  н а  
с т е н а х  с в о е й  к о м н а т ы ,  с  с е р ь е з н ы м  в и д о м  
п о д а в а л и  р о д и т е л я м  « п и с ь м о » ,  в  к о т о р о м  
д е т с к и м  п о ч е р к о м  б ы л о  в ы в е д е н о :  « П а п а  
и м а м а ,  п о р а  и т т и  н а  с о б р а н и е — я  о с т а ю с ь  
д о м о в н и ч а т ь » .
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Э т о  з а х в а т ы в а л о ,  р а д о в а л о ,  у в л е к а л о  
в з р о с л ы х ,  п о ч у я в ш и х  в м о л о д ы х  п о б е 
г а х ,  в о с п и т ы в а е м ы х  в  с о в е т с к и х  ш к о л а х ,  
с и л ь н у ю  п о д д е р ж к у  н о в о м у  с т р о ю .  И  р о 
д и т е л и  ш ли ,  о с т а в л я я  д о м а  б о л е е  в з р о с 
л ы х  р е б я т ,  о т н о с я  м а л е н ь к и х  в  д е т с к и е  
к о м н а т ы .

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

Ш к о л а  н а ц м е н  т о ж е  п р и н я л а  а к т и в н о е  
у ч а с т и е  в р а б о т е .  Т а т а р с к а я  ш к о л а  в ы 
п у с т и л а  н о м е р  с т е н г а з е т ы  на  р у с с к о м 1 и

V

О летнем
П о ч е м у  б ы  на м ,  в м е с т о  т о г о ,  ч т о б ы  с и 

д е т ь  в о д и н о ч к у  п о  с в о и м  з а х о л у с т ь я м ,  
л е т о м  н е  с о б р а т ь с я  н а  м е с я ц - д р у г о й  в  
к а к о й - н и б у д ь  и н т е р е с н ы й  у г о л о к  р а й о н а  
п о д  с е р ы е  и л и  и н о г о  ц в е т а  ш а т р ы ?  П о ч е 
м у  н е л ь з я  у с т р о и т ь  т а м  д о с т у п н о е  к о л 
л е к т и в н о е  п и т а н и е ,  и г р ы ,  с п о р т  и п р о ч .  
р а з в л е ч е н и я ?  Можно вполне и везде. К о 
н е ч н о ,  з д е с ь  м о ж е т  в с т р е т и т ь с я  з а т р у д н е 
н и е  е  м а л е н ь к и м и  д е т ь м и ,  н о  в е д ь  о н и  не  
п о п а д у т  и в д о м а  о т д ы х а .  Ч т о  лее к а с а е т 
с я  п и т а н и я ,  то  п р и  к о л л е к т и в н о м  с т о л е  
с д е л а т ь  е г о  б е з у с л о в н о  м о ж н о .  М о ж н о  
д л я  э т о й  ц е л и  к о л л е к т и в н о  с о д е р ж а т ь  
о б с л у ж и в а ю щ и й  п е р с о н а л .  М о ж н о ,  н а к о 
н е ц ,  д л я  о р г а н и з а ц и и  д е л а  п и т а н и я  п р и 
г л а с и т ь  к о г о - н и б у д ь  с п е ц и а л ь н о .  Ж е л а 
ю щ и е  м о г у т  г о т о в и т ь  с е б е  п и щ у  и и н д и 
в и д у а л ь н о  ( п р и м у с ,  з е м л я н а я  п е ч ь ,  о б щ а я  
п е ч ь ) .  З а к у п к а  п р о д у к т о в  б у д е т  п р о и з в о 
д и т ь с я  в б л и ж а й ш е м  к о о п е р а т и в е  п о  д о 
г о в о р у  с  ним, п о  д а н н ы м  е м у  а в а н с а м  и 
з а к а з а м .  К р о м е  т о г о ,  с о в с е м  н е о б я з а т е л ь 
н о  у с т р а и в а т ь  л а г е р ь  т а м ,  « г д е  М а к а р  
т е л я т  не  п а се т » .  Ч а с т о  м ы  и м е е м  у д о б н ы е  
в о  м н о г и х  о т н о ш е н и я х  м е с т а  д л я  л а г е р е й  
н е д а л е к о  о т  с е л е н и й  и п у т е й  с о о б щ е н и я .

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

Л а г е р ь  п е р е д  о б ы ч н ы м и  д а ч а м и  о б л а 
д а е т  о г р о м н ы м  п р е и м у щ е с т в о м .  В о - п е р 
в ы х ,  о н  с т а в и т  ч е л о в е к а  в с о п р и к о с н о в е 
н и е  с п р и р о д о й  на  в с е  100 п р о ц . ;  д е ш е 
в и з н а  л а г е р н о г о  о б о р у д о в а н и я  д е л а е т  е го  
д о с т у п н ы м  з н а ч и т е л ь н о м у  (к о л и ч е с т в у  
л ю д е й ;  л а г е р ь  м о ж е т  б ы т ь  л ю б ы х  р а з 
м е р о в — о т  н е с к о л ь к и х  п о л а т о к  д о  с о т е н  
их ,  а  п о т о м у  с е т ь ю  л а г е р е й  'м о г у т  б ы т ь

т а т а р с к о м  я з ы к а х ,  п р о в е л а  ж е н с к о е  с о 
б р а н и е  т а т а р о к .  К р о м е  о б щ е ш к о л ь н о г о  
ш е с т а я ,  т а т а р с к а я  ш к о л а ,  н а к а н у н е  в ы 
б о р о в ,  у с т р о и л а  ш е с т в и е  т а т а р с к о г о  н а 
с е л е н и я .  В з д а н и и  ш к о л ы  б ы л а  о р г а н и з о 
в а н а ,  п р и  у ч а с т и и  п и о н е р о в ,  д е т с к а я  к о м 
н а т а .  П о в е с т к и ,  н а  о б р а т н о й  с т о р о н е  н а 
п и с а н н ы е  у ч и т е л я м и  н а  т а т а р с к о м  я з ы к е ,  
б ы л и  р а з н е с е н ы  п о  у ч а с т к у  т о ж е  ш к о л ь 
н и к а м и .  В р е з у л ь т а т е  т а к о й  д р у ж н о й  р а 
б о т ы  о к а з а л о с ь :  н а  с о б р а н и и  ж е н щ и н  и 
п е р е в ы б о р н о м — 100 п р о ц ,  я в к а  и з б и р а 
т ел е й .

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

К расноярск. Г л. Андреева.
f

отдыхе
о х в а ч е н ы  и б о л ь ш и е  п р о с т о р ы  и  м а л е н ь 
к и е  и н т е р е с н ы е  у г о л к и .

Л а г е р ь  не  п р и в я з ы в а е т  ч е л о в е к а  т а к  
к р е п к о  к  м е с т у ,  к а к  д а ч а .  С в е р н у т ь  п а 
л а т к у — д е л о  н е с к о л ь к и х  м и н у т ;  п о с т а в и т ь  
е е  на  н о в о м  м е с т е  в р е м е н н о — т о ж е  д е л о  
п р о с т о е .

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

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

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

П р о с в е щ е н с к а я  м о л о д е ж ь  в п е р в у ю  
о ч е р е д ь  д о л ж н а  с к а з а т ь  п о  з а т р о н у т о м у  
в о п р о с у  с в о е  с ло в о * ) .

И. Ревякин.

*) Редакция ждет отклика читателя 
на предложения автора.
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Пока еще забыто
В о п р о с  о  с о з д а н и и  д е т с к и х  п л о щ а д о к ,  

р а с к р е п о щ а ю щ и х  б ы т  ж е н щ и н ы  не  т о л ь 
к о  н а  с ел е ,  н о  т е м  б о л е е  в г о р о д е ,  в с е 
г д а  о с т р ы й  в о п р о с .

Д е т с к а я  п л о щ а д к а  н а  с е л е  з а в о е в ы в а е т  
с е б е  в с е  б о л ь ш е  и б о л ь ш е  а в т о р и т е т а .  
Теперь только от сам ы х з а я д л ы х  о к у л а 
ч и в ш и х с я  м о ж н о  у с л ы ш а т ь  в о з р а ж е н и я  
п р о т и в  ее  о р г а н и з а ц и и .  П р а в д а ,  б о р ь б а  с 
т е м н ы м  п р о ш л ы м ,  со  с т а р ы м  у к л а д о м  
ж и з н и  в д е р е в н е  е щ е  т р у д н а ,  а с р е д с т в  
м а л о .  М а т е р и а л ь н ы е  т я г о т ы ,  н а п р и м е р ,  
п о  о р г а н и з а ц и и  д е т п л о щ а д о к  п о ч т и  все  
н е с е т  с е л ь с к а я  к о о п е р а ц и я ,  о т ч и с л я я  на 
э т о  д е л о  к а к и х - т о  2-3  п р о ц ,  о т  с в о и х  
п р и б ы л е й .

В н а ш е м  р а й о н е  ( В . -Ч у м ы ш с к и й ,  Б а р н .  
о к р . )  н а ч а л о м  о р г а н и з а ц и и  д е т п л о щ а д о к  
б ы л  1927 г., 3 п р о ц ,  о т ч и с л е н и е  о т  п р и 
б ы л е й  к о о п е р а т и в о в  с о с т а в и л о  т о г д а  
с у м м у  в 415 р у б л е й .  Н а  э т и  д е н ь г и  б ы л о  
о т к р ы т о  т р и  д е т с к и х  п л о щ а д к и ,  с к о л и 
ч е с т в о м  д е т е й  п о  20 ч е л о в .  н а  к а ж д о й .

1928 г о д  н е м н о г о  р а с к а ч а л  о б щ е с т в е н 
н о с т ь  в с м ы с л е  м а т е р и а л ь н о й  п о д д е р ж к и  
д е т п л о щ а д к а м .  Р а й о н н ы м и  о р г а н и з а ц и я 
м и  б ы л о  о т п у щ е н о  на  э т о  д е л о  450 р у б 
л е й  и к о о п е р а т и в ы  в н о в ь  о т ч и с л и л и  
600 р у б .  Н а  э т и  с р е д с т в а  о т к р ы л и  с е м ь  
д е т п л о щ а д о к ,  о х в а т и в  и м и  у ж е  140 ч е л о 
в е к  д е т е й .  В 1929 г о д у  п р е д п о л а г а е т с я  к 
о т к р ы т и ю  10-12 д е т п л о щ а д о к .

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

1. З а с т р е л ь щ и к  в м а т е р и а л ь н о й  п о м о 
щ и  д е т п л о щ а д к а м — к о о п е р а т и в ы — у б о л ь 
ш и н с т в а  п а й щ и к о в  б ы в а ю т  п о д  о б с т р е 
л о м :  « Э т о  л и ш н я я  т р а т а .  У  н а с  н е т  п л о 
щ а д к и  и н е  н а д о » .

2. Р у к о в о д и т е л ь н и ц ы  д е т с к и х  п л о щ а 

д о к  н а з н а ч а ю т с я  и з  о к о н ч и в ш и х  6-7 гр. 
К ни м  в е р н о  п о д х о д и т  о п р е д е л е н и е  к р е 
с т ь я н о к :  «с с а м и м и  н а д о  в о д и т ь с я » .

3. Н е о б о р у д о в а н н о с т ь  д е т с к и х  п л о щ а 
д о к .

Д л я  уст ранения этих недочет ов на д о  в  
п е р в у ю  о ч е р е д ь  з а р а н е е  п о д г о т о в и т ь  р а 
б о т у  п о  о р г а н и з а ц и и  д е т п л о щ а д о к ,  а  не  
д е л а т ь  т а к ,  к а к  у  н а с  э т о  ч а с т о  б ы в а е т .  
Т е п е р ь  ж е  н а д о  н а ч а т ь  к а м п а н и ю  в п е 
ч а т и  п о  п р о в е д е н и ю  п о д г о т о в и т е л ь н о й  
о р г а н и з а ц и и  и в о с п и т а т е л ь н о й  р а б о т ы  
н а  д е т п л о щ а д к а х .  Д л я  э т о г о  в г а з е т а х  и 
ж у р н а л а х  с л е д у е т  у д е л и т ь  « У г о л о к  д е т 
п л о щ а д к и » .

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

В в о п р о с е  о б  о р г а н и з а ц и и  д е т п л о щ а 
д о к  к р о в н о  з а и н т е р е с о в а н а  п р о с в е щ е н 
с к а я  м ас с а .  Н о ,  о д н а к о ,  и з  о п ы т а  я у б е 
ж д а ю с ь ,  ч т о  п р о с в е щ е н ц ы  п р и н и м а ю т  в 
э т о м  д е л е  м а л о е  у ч а с т и е .  Н а  п р о м а х и  р у 
к о в о д и т е л ь н и ц  они ,  н а п р и м е р ,  к и в а ю т  
у с м е ш к о й .  П о с л е д н е е  н а д о  с ч и т а т ь  п р е 
с т у п л е н и е м .  О р г а н и з а ц и я  д е т п л о щ а д о к —  
н а ш а  з а д а ч а .  Э т о т  в о п р о с  д о л ж е н  б ы т ь  
п о с т а в л е н  в п о в е с т к у  д н я  н а  м е т о д с о в е -  
щ а н и я х .  К а ж д ы й  п р о с в е щ е н е ц ,  в з я в ш и с ь  
з а  о р г а н и з а ц и ю  д е т п л о щ а д о к ,  н е с о м н е н 
но, п р и н е с е т  б о л ь ш у ю  п о л ь з у  в э т о м  
т р у д н о м  д е л е .

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

И. Разумцев.
Кытпманово, Барнаульского окр.

Надо внести новое в работу
(В  порядке

Ш е ф с т в о  у  на с  н е  п о л ь з у е т с я  н у ж н ы м  
а в т о р и т е т о м ,  и  д е й с т в и т е л ь н о ,  т а  ф о р м а  
р а б о т ы ,  к о т о р а я  с у щ е с т в у е т  в н а с т о я щ е е  
в р е м я ,  о ч е н ь  ч а с т о  не  у д о в л е т в о р я е т  н и  
ш е ф о в ,  ни п о д ш е ф н и к о в .  В л у ч ш е м  с л у 
ч а е  э т а  р а б о т а  п о с т а в л е н а  у  н а с  ф о р 
м а л ь н о  и  с  к а з е н н о й  т о ч н о с т ь ю  и д е т  п о  
н а м е ч е н н о м у  п у т и .

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

П о ч е м у  м ы  п р и г л а ш а е м  п о д ш е ф н и к о в  
т о л ь к о  н а  п р а з д н и к и ?  Н е у ж е л и  у  на с  
н е т  и  н е  м о ж е т  б ы т ь  с н и м и  д р у г и х  т о ч е к  
с о п р и к о с н о в е н и я  ?

предлож ения)
Один с л у ч а й  з а с т а в и л  м е н я  з а д у м а л с я  

о б  и н ы х  ф о р м а х '  э т о й  р а б о т ы .  У ч е н и к  д е 
р е в е н с к о й  ш к о л ы  п р и х о д и т  к  н а м  в ш к о 
лу.  Р е б я т а  о б р а т и л и с ь  к о  м не  с  п р о с ь 
б о й :

« О с т а в ь  е г о  п о з а н и м а т ь с я  с  н а м и ,  
н а м  и н т е р е с н о ,  ч т о  о н и  п р о х о д я т » .

М а л ь ч и к  б ы л  у  н а с  т р и  д н я .  О н  о к а 
з а л с я  х о р о ш о  п о д г о т о в л е н н ы м  и з а в о е 
в а л  у в а ж е н и е  г р у п п ы  (4 - я  г р у п п а ) .  У  н а с  
б ы л а  з а к о н ч е н а  т е м а  « С е л ь с к о е  х о з я й 
с т в о »  и  п р о р а б а т ы в а л а с ь  « П р о м ы ш л е н 
н о с т ь  С С С Р » .  П о  т е м е  « С е л ь с к о е  х о з я й 
с т в о »  у  р е б я т  о к а з а л о с ь  м н о г о  в о п р о с о в  к  
г о с т ю .  Я  у с т р о и л а  о б щ у ю  б е с е д у .  Б е с е 
д а  э т а  д а л а  п о л о ж и т е л ь н ы е  р е з у л ь т а т ы  и 
д л я  м е н я  о п р е д е л е н н о  п о у ч и т е л ь н ы е .
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М н о г о  п р и х о д и л о с ь  с л ы ш а т ь  и  г о в о р и т ь ,  
ч т о  н е к о т о р а я  'к о м п л е к с н о с т ь  о б р е м е н и 
т е л ь н а  в н а ш е м  р а б о ч е м  б ю д ж е т е  и 
н е к о т о р ы е  с в е д е н и я ,  в ч а с т н о с т и ,  о с е л ь 
с к о м  х о з я й с т в е  н а ст о л ьк о -  ч у ж д ы  д е т я м ,  
в с л е д с т в и е  п р и ч и н  с о ц и а л ь н ы х  и в о з р о с т -  
ных» ч т о  у х о д я т  и з  с о з н а н и я  д е т е й  н е  
з а д е р ж и в а я с ь .  С л е д о в а т е л ь н о ,  к а к - б у д т о  
н е т  о ц р а р д а н и я  з а т р а ч е н н ы м  ч а с а м .  Б е 
с е д а  п о к а з а л а  о б р а т н о е .  П р и в е д у  в п р и 
м е р  н е к т о р ы е  в о п р о с ы  р е б я т ,  о б р а щ е н 
н ы е  к  г о с т ю :  п о д ч е р к и в а ю ,  ч т о  т е м а  
« С е л ь с к о е  х о з я й с т в о »  б ы л а  у ж е  в п р о ш 
л о м .  Т а к ж е  н е о б х о д и м о  о т м е т и т ь ,  ч т о  к 
б е с е д е  р е б я т а  о т н е с л и с ь  в в ы с ш е й  с т е п е 
н и  с е р ь е з н о  и  в о п р о с ы  з а д а в а л и с ь  с п о л 
н ы м  с о з н а н и е м  их. « О х о т н о  ли  к р е с т ь я н е  
п е р е х о д я т  н а  м н о г о п о л ь е  и к а к а я  г р у п п а  
о т с т а е т ? » ,  « Ч е м  м н о г о п о л ь е  л у ч ш е  т р е х 
п о л ь я ? » ,  « Н е  д е л а е т  ли  в а ш а  ш к о л а  о п ы 
т о в  с п о с е в а м и  и  к а к у ю  в е д е т  о б щ е 
с т в е н н у ю  р а б о т у ? » ,  « Е с т ь  ли  у в а с  к р е с т ь  
я н с к и е  о б ’е д и н е н и я ,  к а к а я  г р у п п а  б о л ь 
ш е  о б ’е д и н я е т с я  и  к а к ? » ,  « П л а т и т е  л и  в ы  
з а  у ч е н ь е ,  к н и г и  и п р о ч .? » ,  « Ч т о  в а м  н у ж 
н е е  —  к н и г и  и л и  м а ш и н ы ? » .  Б ы л и  в о п р о 
с ы  и  о  с а м о у п р а в л е н и и  и о м н о г о м  д р у 
гом .  Н о  я  б е р у  с а м ы е  я р к и е ,  х а р а к т е р и 
з у ю щ и е  у ч е б н у ю  п р о г р а м м у .  М е н я  п о р а 
з и л и  т о л к о в ы е ,  о б с т о я т е л ь н ы е  о т в е т ы  
м а л ь ч у г а н а .  Э т и  о т в е т ы  г о в о р и л и  з а  т о ,  
ч т о  о н  в п о л н е  в к у р с е  о б щ е с т в е н н о й  
ж и з н и  с в о е г о  села .  Р е б я т а м  ж е  с л ы ш а т ь  
о т  ж и в о г о  о б ’е к т а  и з у ч е н и я  т о ,  ч т о  о н и  
т о л ь к о  ч т о  ч и т а л и  и  в и д е л и  в э к с п о н а т а х ,  
б ы л о  ч р е з в ы ч а й н о  в а ж н о  и  з н а ч и т е л ь н о ' .

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

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

н о  н е  т о л ь к о  д л я  о б с л е д о в а н и я  и  п р о в е 
д е н и я  п р а з д н и к о в ,  к а м п а н и й ,  н о  и д л я  
у ч а с т и я  в п о в с е д н е в н о й  р а б о т е ,  в у ч е б е .  
П р и с у т с т в и е  п о д ш е ф н и к о в  н а  н а ш и х  
у р о к а х  и  ш е ф о в  на  у р о к а х  п о д ш е ф н и к о в  
н е  п о в р е д и т  а к а д е м и ч е с к о й  у ч е б е ,  н о  б у 
д е т  с п о с о б с т в о в а т ь  р о с ту ,  к л а с с о в о г о  с а 
м о с о з н а н и я  у ч а щ и х с я .

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

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

« Р е б я т а !  В д е р е в н е  у ч а т с я  не  х у ж е  н а 
ш е г о  и з н а ю т  в с е  х о р о ш о .  В У с т ь - Т а л ь -  
м е н с к о й  ш к о л е  е с т ь  с в о я  з е м л я ,  н а  к о т о 
р о й  о н и  п р о д е л ы в а ю т  р а з н ы е  о п ы т ы .  
С н е г  н а  п о л я х  з и м о й ,  в  с а м о м  д е л е ,  н у ж 
н о  п а х а т ь  т о л ь к о  н е  т а к ,  к а к  з е м л ю .  Е щ е  
х о р о ш о  д е л а т ь  на  п о л я х  з а г р а ж д е н и я  
д л я  с н ега .

У ч е н и к и  в е д у т  о б щ е с т в е н н у ю  р а б о т у  
в и з б е - ч и т а л ь н е .  Ч и т а ю т  в с л у х  н е г р а м о т 
н ы м  г а з е т ы ,  ж у р н а л ы ,  а  д о м а  о б у ч а ю т  
м а т е р е й ,  с е с т е р  и  д а ж е  о т ц о в  г р а м о т е .  
К н и г  у  н и х  м а л о .  М ы  д о л ж н ы  о р г а н и з о 
в а т ь с я  и ч т о - н и б у д ь  с д е л а т ь  д л я  ни х .  О н  
з в а л  н а с  к  с е б е  в г о с т и .  М о ж н о  л и  у в я 
з ы в а т ь с я  с н е п о д ш е ф н и к а м и ? » .

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

О б щ е с т в е н н а я  р а б о т а  с в я з ы в а е т  н а с  с  
ж и з н ь ю  и т о л ь к о  в н е й  р о с т е т  к л а с с о в а я  
. с о л и д а р н о с т ь .

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

Е. Т.
Новосибирск.

Планирование и учет педагогической работы в школе
(В  порядке

Вопросы, выдвинутые т. Каторгиным в 
№ 9 нашего журнала за 1928 г. в статье 
под этим же заглавием, для наших школ 
являются действительно важными и до сего 
времени остаются проблематичными, что и 
заставляет работников везде и всюду о 
них говорить.

Не останавливаясь на значении про
изводственного плана и его своевременном 
составлении, я хочу поделиться опытом

обсуждения)
»

составления рабоче-календарного плана- 
В своей статье т. Каторгин приводит 
форму такого плана и считает ее более 
удобной и легкой. Однако, к недостаткам 
приведенной им формы я отношу то, что 
в ней нет отдельной графы для формаль
ных знаний и навыков, о которых в своей 
статье т. Каторгин писал: «исходным
моментом при составлении плана должны 
являться формальные знания навыки».
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Н е т  н а д о б н о с т и  о т р и ц а т ь  и л и  е щ е  р а з  
д о к а з ы в а т ь  т о г о ,  ч т о  у н а с  п л о х о  в о т н о 
ш ен и и  ф о р м а л ь н ы х  з н а н и й  и н а в ы к о в .  
И э т о  в б о л ь ш и н с т в е  ш ко л  не т о л ь к о  
Б - Р е ч е н с к о г о ,  но и н а ш е г о  Т о г у л ь с к э г о  и 
д р у г и х  р а й о н о в ,  Б и й с к о г о  о к р у г а ,  ч т о  о т м е 
ч а л о с ь  н а  о к р у ж н ы х  к у р с а х .  Мы, д е й с т в и 
т е л ь н о ,  г о н я с ь  з а  п р о р а б о т к о й  с о д е р ж а н и я  
т е м ,  и н о г д а  м а л о  в н и м а н и я  у д е л я ем  ф о р 
м а л ь н ы м  з н а н и я м  и н а в ы к а м ,  т е м  более ,  ч т о  
и в С и б в а р и а н т е  о н и х  г о в о р и т с я  с х е м а 
т и ч н о ,  к о р о т к о .  И с х о д я  и з  э т о г о  и н е о б х о 
ди м о  н а  н и х  у д е л и т ь  б о л ь ш е  в н и м а н и я ,  
в ы д е л и в  для  э т о г о  в п л а н е  о с о б у ю  г р а ф у .

К о н е ч н о ,  м о ж н о ,  р а з в е р с т а в  и х  по п о д т е 
м ам  ( к а к  п и с а л  т .  К а т о р г и н ) ,  в п и с ы в а т ь  в 
г р а ф у  « с о д е р ж а н и е  р а б о т ы  и с п о с о б ы  ее 
в ы п о л н е н и я » ,  но в т а к о м  с л у ч а е  ф о р м а л ь 
ны е  з н а н и я  и н а в ы к и  у ж  не  т а к - т о  яр к о  
в ы д е л я ю т с я ,  в с л е д с т в и е  ч е г о  б у д е т  м ен ее  
в и д н а  п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  и х  п р о р а б о т к и .

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

Т е м а
и л и

п |т е м а В
ре

м
я

п
ро

ра


бо
тк

и С о д е р ж а н и е  р а б о т ы  и 

с п о с о б ы  ее в ы п о л н е н и я

Ф о р м а л ь н ы е  з н а н и я  

и  н а в ы к и

О т м е т к и  о в ы п о л н е 

н и и  р а б о т ы

Н а  п р а к т и к е  н е д о с т а т к о м  т а к о й  ф о р м ы  
о к а з а л о с ь  т о ,  ч т о  р а з р а б о т а т ь  по  ней  п о д 
р о б н ы й  (не с х е м а т и ч н ы й )  п л а н  р а б о т ы  н а  
п о д т е м у  б ы л о  с о в е р ш е н н о  н е в о з м о ж н о .  
В э т о й  ф о р м е  не б ы л о  г р а ф ы  д л я  р а с п р е 
д е л е н и я  с о д е р ж а н и я  п /т е м ы  н а  дн и ,  чего  
н е т  и в  ф о р м е ,  п р и в е д е н н о й  т .  К а т о р г и 
ны м. О т с у т с т в и е  э т о й  г р а ф ы  с и л ь н о  о т р а 
ж а л о с ь  н а  р а б о т е .  О  с о с т а в л е н и и  п о д р о б 
н о г о  п л а н а  н а  п о д т е м у  не п р и х о д и л о с ь  и 
д у м а т ь ,  т .  к. с т р у д о м  п р и х о д и л о с ь  п о д б и 

р а т ь  м а т е р и а л  по р а з л и ч н ы м  к н и г а м , с п р а 
в о ч н и к а м ,  г а з е т а м  к  з а н я т и я м  с л е д у ю щ е г о  
дня,  в т о  ж е  в р е м я  « в ы д у м ы в а я »  т е м у  р а 
б о т ы  дня .  В р е з у л ь т а т е — м а т е р и а л  п р о р а 
б а т ы в а л с я  не в с е г д а  п о с л е д о в а т е л ь н о ,  а  
п р о р а б о т к а  т е м ы  и л и  к о м к а л а с ь  ил и  з а т я 
г и в ал а сь »

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

Т е м а  т е 
к у щ е г о  

ДНЯ
Ч а с ы С п о с о б ы  п р о р а б о т к и

Ф о р м а л ь н ы е  з н а н и я ,  
т р у д о в ы е  и о р г а н и з а 

ц и о н н ы е  н а в ы к и

О т м е т к и  о в ы п о л н е 

н и и  р а б о т ы

1

К а к  и в ф о р м е ,  п р и в е д е н н о й  т .  К а т о р 
ги н ы м ,  н а з в а н и е  п о д т е м ы ,  а  т а к ж е  м есяц ,  
ч и с л о  и д е н ь  п р о р а б о т к и 1 у к а з ы в а ю т с я  в 
т е к с т е .

П р и  р а б о т е  д а н н о й  ф о р м о й  я п о л ь з у ю с ь  
т а к :  п р и с т у п а я  к  с о с т а в л е н и ю  п л а н а  н а  
п о д т е м у ,  я  р а з б и в а ю  с о д е р ж а н и е  п о д те м ы ,  
у к а з а н н о е  в С и б в а р и а н т е ,  н а  к о л и ч е с т в о  
п р е д н а з н а ч е н н ы х  для  ее  п р о р а б о т к и  дн ей ,  
и, р а с п о л о ж и в  м а т е р и а л  в п о с л е д о в а т е л ь 
ном  п о р я д к е ,  з а п о л н я ю  1 г р а ф у  (н а  в сю  
п о д т е м у ) .  П ри  э т о м  н е о б х о д и м о  о г о в о р и т ь 
ся ,  ч т о  с т р а н и ц а  о б ы к н о в е н н о й  т е т р а д и  в 
м о ем  д н е в н и к е  п р е д н а з н а ч е н а  н а  о д и н  д ен ь .

Г р аф ы  2-3-4 з а п о л н я ю т с я  п о д б о р о м  м а 
т е р и а л а  в п о р я д к е  е го  п р о р а б о т к и  при  п о д 
г о т о в к е  к  з а н я т и я м  с л е д у ю щ е г о  дня .  При 
в о з м о ж н о с т и  и х  м о ж н о  з а п о л н я т ь  н а  н е 
с к о л ь к о  д н ей  вперед .

Е ж е д н е в н о  п о с л е  з а н я т и й  з а п о л н я е т с я  
п о с л е д н я я  г р а ф а ,  где  о т м е ч а е т с я  р е з у л ь т а т  
и о с о б е н н о с т и  в ы п о л н е н и я  р а б о т ы .  Э т о  и 
з а м е н я е т  с о б о ю  д н е в н и к ,  о с о б о е  в е д е н и е  
к о т о р о г о  я  с ч и т а ю  и з л и ш н е й  т е х н и ч е с к о й  
р а б о т о й ,  т .-к .  в  нем  п р и х о д и т с я  п и с а т ь  т о  
ж е ,  ч т о  и в п л а н е .

Ст. Золин.
Тогулъский р-н, Бийского окр.
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О детской книге
В №  11 ж у р н .  « П р о с в е щ е н и е  С и б и р и »  з а  

1928 г. п о м е щ е н  р я д  с т а т е й  и п и с е м  п о  
в о п р о с у  о д е т с к о й  к н и г е .  П и ш у т  п е д а г о 
ги  с р а з н ы х  к о н ц о в  С и б и р и .  В о  в с е х  и х  
с т а т ь я х  и п и с ь м а х  ч у в с т в у е т с я  в о п л ь  о 
т о м ,  ч т о  в С и б и р и  о щ у щ а е т с я  о с т р а я  и 
б о л ь ш а я  н у ж д а  в д е т с к о й  к н и г е ,  о  т о м ,  
ч т о  «у  д е т е й  и м е е т с я  о ч е н ь  б о л ь ш а я  тяга 
к книге, б о л ь ш а я  ж а ж д а  к  ч т е н и ю ,  но 
удовлетворить это желание х о т я  б ы  ч а 
с т и ч н о ,  нельзя». С к а з а т ь  т о  ж е  с а м о е  м о 
ж е т  б у к в а л ь н о  в с я  С и б и р ь .  И  в .самом  
д е л е .

Ч т о  ч и т а ю т  н а ш и  д е т и ?  В о т  ч т о  п и ш е т  
в т о м  ж е  н о м е р е  « П р о с в е щ .  С и б и р и »  о д и н  
у ч и т е л ь :  « О н и  ч и т а ю т  т а к и е  к н и г и ,  к а к и е  
п о п а д у т  им  п о д  р у к у ,  к а к и е  е с т ь  д о м а  у  
р о д и т е л е й ,  с т а р ы е  д о р е в о л ю ц и о н н ы е  
у ч е б н и к и ,  н а с к в о з ь  п р о п и т а н н ы е  а н т и 
с о в е т с к и м  д у х о м ,  с к а з к и  и т. д.». Д р у г о й  
т а м  Же г о в о р и т :  « Д е т с к а я  к н и г а  е щ е  не 
о т в о е в а л а  с в о е г о  с а м о с т о я т е л ь н о г о  м е с т а  
в б ю д ж е т н ы х  с м е т а х ,  н а  д о л ю  д е т с к о й  
б и б л и о т е к и  п о ч т и  н и ч е г о  не  у д е л я е т с я » .  
И  е щ е :  « Д е т с к а я  к н и г а  в п е д а г о г и ч е с к о м  
п р о ц е с с е  —  э л е м е н т  о г р о м н е й ш е й  в а ж 
н о с т и ,  а  м е ж д у  т е м  к н и г а  р е б е н к а  н а х о 
д и т с я  в з а г о н е »  и т. д .  « Н а л и ч и е  э т и х  
ф а к т о р о в  г р о з и т  чрезвычайно тяжелыми 
последствиями для всей просветительной 
работы».

В о т  ч т о  г о в о р я т  н а м  п р а к т и к и - п е д а г о 
ги. Ч т о  ж е  м о ж н о  в о з р а з и т ь  п р о т и в  э т о 
г о ?  М ы ,  д е т с к и е  б и б л и о т е к а р и ,  п о с т о я н н о  
и з у ч а ю щ и е  д е т с к у ю  к н и г у ,  м о ж е м  т о л ь к о  
п о д т в е р д и т ь  э т и  с л о в а .  Н о  п о п р о б у е м  п о 
и с к а т ь  в ы х о д а  и з  с о з д а в ш е г о с я  т у п и к а .  
Дело с книгой можно наладить. В а ж н о ,  
ч т о б ы  к р а е в ы е  о р г а н ы  о т д е л а  н а р о д н о г о  
о б р а з о в а н и я  п о м о г л и  н а м  в п р о д в и ж е н и и  
н а  м е с т а  з д о р о в о й ,  р е к о м е н д о в а н н о й ,  
и д е о л о г и ч е с к и  в ы д е р ж а н н о й  к н и г и .  В а ж 
но, ч т о б ы  н а ш и  к р о х о т н ы е  с р е д с т в а  не  
б р о с а л и с ь  з р я ,  ч т о б ы  м ы  п о к у п а л и  н у ж 
н у ю  н а м  к н и г у ,  н а л а д и л и  б ы  п е р е д в и ж 
н ы е  б и б л и о т е к и ,  ч т о б ы  сам  п е д а г о г  п о д 
т я н у л с я  и с т а л  п е р е ч и т ы в а т ь  о т з ы в ы  о 
к н и г а х ,  ч т о б ы  п о ч а щ е  о н  п и с а л  в К р а й -  
О Н О ,  в д е т с к и е  ц е н т р а л ь н ы е  б и б л и о т е к и ,  
в к о л л е к т о р ы  д е т с к и х  к н и г  п р и  м а г а з и 
н а х ,  о т к у д а  о н  в с е г д а  п о л у ч и т  с о о т в е т 
с т в у ю щ и е  с п р а в к и  и  у к а з а н и я .  О д и н  и з  
п е д а г о г о в  п и ш е т :  « У ч и т е л ь с т в о  м а л о  о с 
в е д о м л е н о  о д е т с к о й  л и т е р а т у р е ,  о н о  не  
з н а е т ,  о т к у д а  в ы п и с а т ь  кн и г» .  Р а б о т а  
ш к о л ы  н а р у ш а л а с ь  и з - з а  н е д о с т а т к а  к н и г .  
В ы п и с к а  ч е р е з  Г о с и з д а т  н е в о з м о ж н а ,  т а к  
к а к  о н а  т я н е т с я  о ч е н ь  м е д л е н н о :  « З а к а з  
в М о с к в у  х о д и т  н е с к о л ь к о  м е с я ц е в » .  Д л я  

. н а с  я с е н  в ы в о д  о т с ю д а :  надо добиться, 
ч т о б ы  к н и ж н ы е  м а г а з и н ы  в С и б и р и  и м е 
л и  х о р о ш о  п о с т а в л е н н ы е  коллекторы дет
ских книг у себя на местах, н а д о  т р е б о 

в а т ь ,  ч т о б ы  в н и х ,  п о  п р и м е р у  м о с к о в 
с к о г о ,  р а б о т а л и  п е д а г о г и  и д е т с к и е  б и б 
л и о т е к а р и ,  ч т о б ы  в э т и х  к о л л е к т о р а х  б ы 
л и  н е  т о л ь к о  в с е  л у ч ш и е  д е т с к и е  к н и г и ,  
н о  и в с е  с п и с к и  р е к о м е н д о в а н н о й  д е т с к о й  
к н и г и ,  ч т о б ы  эти списки высылались бес
платно по первому требованию. В Н о в о 
с и б и р с к е  т а к о й  к о л л е к т о р  д е т с к о й  к н и г и  
н а ч а л  р а б о т а т ь  с я н в а р я  т е к у щ е г о  г о д а  
п р и  м а г а з и н е  С и б к р а й и з д а т а .  В н е м  р а 
б о т а ю т  п е д а г о г и  и д е т с к и е  б и б л и о т е к а р и ,  
р у к о в о д я т  к о л л е к т о р о м  д е т с к о е  о т д е л е 
н и е  о к р .  ц е н т р а л ь н о й  б и б л и о т е к и  и к о 
м и с с и я  о т  К р а й О Н О  и о к р О Н О .  Ц е л ь  
к о л л е к т о р а  —  п о м о ч ь  п е д а г о г у ,  п и о н е р 
в о ж а т о м у ,  д е т с к о м у  б и б л и о т е к а р ю  и р о 
д и т е л я м  в с н а б ж е н и и  д е т с к о й  к н и г о й ,  
л и ш ь  т о л ь к о  р е к о м е н д о в а н н о й  Г л а в п о 
л и т п р о с в е т о м  и Г л а в с о ц в о с о м .  В д е т с к о м  
к о л л е к т о р е  в с е г д а  р а б о т а ю т  к о н с у л ь т а н 
т ы  п о  д е т с к о й  л и т е р а т у р е ,  о т  н и х  м о ж н о  
п о л у ч и т ь  с п р а в к и ,  р а з ’я с н е н и я ,  у к а з а н и я  
и с п и с к и  к н и г  п о  т е м а м  ш к о л ,  а т а к ж е  и 
п о д б о р  к н и г  п о  т р е б о в а н и я м  и з а к а з а м .

О с е н ь ю  1928 г. в М о с к в е  б ы л а  к о н ф е 
р е н ц и я  д е т с к и х  б и б л и о т е к а р е й .  В о п р о с  
о  д е т с к о й  к н и г е  с т о я л  н а  н е й  в о  в с ю  
ш и р ь .  Н а м е ч е н  ц е л ы й  р я д  м е р о п р и я т и й  
п о  у л у ч ш е н и ю  п р о д в и ж е н и я  д е т с к о й  к н и 
ги. О д н и м  и з  т а к и х  м е р о п р и я т и й  я в л я е т с я  
с о з д а н и е  н а  м е с т а х  к о л л е к т о р о в  д е т с к о й  
к н и г и ;  в т о р ы м  —  в п о м о щ ь  в се м ,  к т о  р а 
б о т а е т  с д е т с к о й  к н и г о й ,  б и б л и о г р а ф и ч е 
с к а я  к о м и с с и я  д е т с к о й  ц е н т р ,  б и б л и о т е к и  
в М о с к в е  п е ч а т а е т  с п и с к и  р е к о м е н д о в а н 
н ы х  и  о д о б р е н н ы х  д е т с к и х  к н и г .  Э т и  с п и 
с ки  п е ч а т а ю т с я  т е п е р ь  в б ю л л е т е н я х  
Г И З ’а и  в С и б и р и  в « К н и ж н о й  П о л к е »  
( № №  5 и  6 з а  1928 г., п р и л о ж е н и е  к  ж у р 
н а л у  « П р о с в е щ е н и е  С и б и р и » ) ,  В д а л ь н е й 
ш е м  о н и  т а к ж е  б у д у т  п е ч а т а т ь с я ,  п о  м е 
р е  п о с т у п л е н и я  и з  б и б л и о г р а ф ,  к о м и с с и и  
в М о с к в е  и  п о  м е р е  в ы х о д а  в с в е т  к н и ж 
н ы х  н о в и к о в .  В н а с т о я щ е е  в р е м я  в Н о в о 
с и б и р с к о м  к о л л е к т о р е  д е т с к о й  к н и г и  у ж е  
п о л у ч е н ы  с п и с к и  з а  я н в а р ь  1929 г., т .-е .  
н а  в с е  н о в и н к и ,  в ы ш е д ш и е  в э т о м  г о д у  и 
к о н ц е  1928 г о д а  п о  р а з н ы м  и з д а т е л ь 
с тв а м .

Т р е т и й  о ч е н ь  в а ж н ы й  м о м е н т  в р а б о т е  
с д е т с к о й  к н и г о й  —  э т о  в о п р о с  о ком
плектовании н а ш и х ,  к а к  г о р о д с к и х ,  т а к  и 
с е л ь с к и х  ш к о л ь н ы х  и п р о ч и х  б и б л и о т е к .  
П р е ж д е ,  ч е м  з а к у п а т ь  к н и г у ,  в а ж н о  
у ч е с т ь :  в о з р а с т  д е т е й ,  и х  р а з в и т и е ,  и х  
и н т е р е с ы ,  п р е д м е т н ы й  п р и н ц и п ,  у д о в л е 
т в о р я я  р а з н о с т о р о н н и й  с п р о с  р е б я т .  Е с л и  
с о з д а е ш ь  б и б л и о т е ч к у  в н о в ь ,  т о  в а ж н о  в 
к а ж д о м  р а з д е л е ,  в к а ж д о й  т е м е ,  у ч и т ы 
в а т ь  с т у п е н ч а т о с т ь  ч т е н и я  д л я  д а н н о г о  
в о з р а с т а .  П о  о т д е л а м ,  п р и м е р н о ,  н а  50 
п р о ц ,  з а к у п а е т с я  б е л л е т р и с т и к и ,  20 п р о ц ,  
н а у ч н о й  б е л л е т р и с т и к и  и  30 п р о ц ,  н а у ч 
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н о й  д е т с к о й  к н и г и  п о  р а з д е л а м  3, 5, 6, 7, 
8 и 9 -м у ,  т .-е .  п о  о б щ е с т в о в е д е н и ю ,  по 
т о ч н ы м  н а у к а м :  з о о л о г и и ,  б о т а н и к е ,  ф и 
з и к е ,  х и м и и  и т.  д.  П о  ш е с т о м у  о т д е л у  
в а ж н о  п р и о б р е с т и  к н и ж к и  п р и к л а д н ы х  
з н а н и й  и з  с е р и й  « С д е л а й  сам», « Н а у к а  и 
т е х н и к а » ,  к н и г и  п о  а в и а ц и и ,  п р о  р а д и о  и 
д р у г и е .  П р и  к о м п л е к т о в а н и и  б и б л и о т е к  
н а д о  у ч и т ы в а т ь  все  м е с т н ы е  о с о б е н н о с т и  
и у с л о в и я :  х а р а к т е р  м е с т н о с т и  д а н н о г о  
р а й о н а ,  н а с е л е н и е ,  е г о  с о с т а в ,  с о ц и а л ь н о е  
п о л о ж е н и е  д е т е й ,  э к о н о м и ч е с к и е  и д р у 
г и е  с т о р о н ы  о к р у ж а ю щ е й  ж и з н и .  Е с л и  
в к а к о м - л и б о  д а н н о м  с е л е  ж и в у т ,  п р и м е р 
но, о ч е н ь  к о с н ы е ,  н е р а з в и т ы е ,  р е л и г и о з 
н ы е ,  с к л о н н ы е  к  с у е в е р и я м  к р е с т ь я н е ,  т о  
ч е р е з  д е т е й  и с о о т в е т с т в у ю щ и е  а н т и р е 
л и г и о з н ы е  д е т с к и е  к н и г и  м о ж н о  п о в л и я т ь  
и н а  р о д и т е л е й ,  о р г а н и з о в а в  с э т о й  ц е л ь ю  
у г о л о к  б е з б о ж н и к а ,  у с т р а и в а я  г р о м к и е  
ч и т к и  н а  э т и  т е м ы .  Р е к о м е н д у е м  в ы п и 
с а т ь  ж у р н а л ы :  « Ю н ы й  Н а т у р а л и с т »  (1 р. 
40 к. в г о д ) ,  и « З н а н и е  —  С и л а »  (2 р. в 
г о д ) ;  и з  с и б и р с к и х  —  « Т о в а р и щ »  (3 р. в 
г о д )  и г а з е т а :  « Ю н ы й  Л е н и н е ц » .  П е р в ы е  
д в а  ж у р н а л а  и з д а е т  « М о л о д а я  Г в а р д и я »  
в М о с к в е ,  а в т о р ы е  в Н о в о с и б и р с к е .  
( 'А дрес  р е д а к ц и и :  К о м м у н и с т и ч е с к а я ,  60). 
И з  у к а з а т е л е й  на  д е т с к у ю  л и т е р а т у р у  н а и 
б о л е е  п о п у л я р н ы м  д л я  с т а р ш е г о  в о з р а 
с т а  я в л я е т с я  к н и ж к а  Привалова и Халту
рина « Ч т о  м н е  ч и т а т ь »  (и зд .  « П р и б о й »  з а  
1928 г. Ц е н а  85 к о п . ) .  Э т о т  у к а з а т е л ь  с о 
с т а в л е н  д л я  с а м и х  д е т е й ,  н о  он  п р и н е с е т  
б о л ь ш у ю  п о л ь з у  и р у к о в о д и т е л я м .  О  к а ж 
д о й  к н и г е  (а  и х  у к а з а н о  д о  300) в у к а з а 
т е л е  е с т ь  о т з ы в ы  и и х  к р а т к о е  с о д е р 
ж а н и е .  З а т е м  в е с ь м а  в а ж н о  и м е т ь ,  к а к  
р у к о в о д с т в о ,  к н и ж к у ,  в ы п у щ е н н у ю  
Г У С ’ом :  «Художественное чтение в шко
ле 1 ступени». Составл. Лопатиной. 1928 г. 
( Г о с и з д а т .  1928 г. Ц е н а  50 к.). О б е  эт и  
к н и ж к и  е с т ь  в к о л л е к т о р е  д е т с к о й  к н и г и  
в Н о в о с и б и р с к е .  В к н и г е ,  и з д а н н о й  
Г У С ’ом  и Г о с и з д а т о м ,  т о ж е  е с т ь  о т з ы в ы  
о к н и г а х .  О к о л о  к н и г  п р о с т а в л е н ы  у с л о в 

н ы е  з н а к и  о ц е н к и  и х :  п о л о ж и т е л ь н ы й  о т 
з ы в  —  п л ю с ,  о т р и ц а т е л ь н ы й  —  р е л ь с ы .  
С о в с е м  н е  р е к о м е н д у е м ы е  к н и г и  не  у к а 
з а н ы .  В к о л л е к т о р е  д е т с к о й  к н и г и  т а к ж е  
п о л у ч е н ы  с п и с к и  отвергнутых к н и г .  
С п и с к и  э т и  к а с а ю т с я  к н и г ,  и з д а н н ы х  
в 1926, 1927, 1928 г о д у  р а з н ы м и  и з д а т е л ь 
с т в а м и .  Э т и  к н и г и  не  р е к о м е н д у ю т с я  к 
з а к у п к е ,  к а к  б е з у с л о в н о  в р е д н ы е  или  п о 
т о м у ,  ч т о  о н и  н е х у д о ж е с т в е н н ы ,  или ,  к а к  
и д е о л о г и ч е с к и  н е п р и е м л е м ы е ,  р а з в и в а ю 
щ и е  н е з д о р о в у ю  ф а н т а с т и к у  и м и с т и 
ц и зм ,  с г р у б ы м и  к а р т и н к а м и ,  н е л е п о й  ф а 
б у л о й ,  и л и  ж е  с с о в е р ш е н н о  н е в е р н ы м и  
н а у ч н ы м и  д а н н ы м и .  В о т  т а к и х - т о  к н и г  
н а д о  с у м е т ь  и з б е ж а т ь  п р и  п о к у п к е  к н и г  
и к о м п л е к т о в а н и и  б и б л и о т е к .  О с о б е н н о  
о с т о р о ж н о  р е к о м е н д о в а л а  к о н ф е р е н ц и я  
д е т с к и х  б и б л и о т е к а р е й  п о д х о д и т ь  к к н и 
г ам  и з д а т е л ь с т в :  « Р а д у г а » ,  М и р и м а н о в а  
и в п о л н е  о т р и ц а т е л ь н о  к  ю ж н ы м  и з д а 
т е л ь с т в а м :  « О д е с п о л и г р а ф » ,  « С в е т о ч »  и 
« К у л ь т у р а » .  В п о с л е д н и х  н о м е р а х  б ю л 
л е т е н я  Г И З ’а е с т ь  с т а т ь и ,  г о в о р я щ и е  о 
т о м ,  ч т о  Г о с и з д а т  в М о с к в е  и Л е н и н 
г р а д е  з а й м е т с я  с т а б и л и з а ц и е й  д е т с к о й  
к н и г и .  В д а л ь н е й ш е м  б у д у т  п е р е и з д а в а т ь 
ся  л и ш ь  т е  и з  к н и г ,  к о т о р ы е  о б щ е п р и з н а -  
ны  р е к о м е н д о в а н н ы м и .  В 1929 г о д у  п р е д 
п о л о ж е н о  в ы п у с т и т ь  к л а с с и к о в  с и л л ю 
с т р а ц и я м и ,  б и о г р а ф и и  з н а м е н и т ы х  л ю 
д е й ,  в е с е л у ю  к н и г у ,  д л я  д о ш к о л ь н и к о в  
к н и ж к и - к а р т и н к и ,  а л ь б о м ы  и п р о ч .

К а к  в и д и м ,  в о п р о с  с р е к о м е н д а ц и е й  
к н и г  с т о и т  не  т а к - т о  у ж  п л о х о .  Х у ж е  со  
с м е т а м и .  Э т о т  в о п р о с  крайне больной и 
острый. Н о  б у д е м  н а д е я т ь с я ,  ч т о  и из  
э т о г о  т у п и к а  м ы  с к о р о  в ы й д е м .  М ы  в е 
р и м ,  ч т о  сметы на детскую книгу будут 
увеличены. В а ж н о  т о л ь к о  нам ,  п е д а г о г а м  
и д е т б и б л и о т е к а р я м ,  п о ч а щ е  о б м е н и в а т ь 
ся  с в о и м и  м ы с л я м и  и п и с а т ь  о с в о и х  н у ж 
д а х  на  с т р а н и ц а х  н а ш е г о  п р о с в е щ е н с к о г о  
ж у р н а л а .

Антонина Шнейдер.
Новосибирск.

Производственное соревнование комсомола и просвещенцы
К о м с о м о л  с в о е й  м и л л и о н н о й  а р м и е й  с 

15-го  м а р т а  с. г. в ы ш е л  н а  п р о и з в о д с т в е н 
н о е  с о ц и а л и с т и ч е с к о е  с о р е в н о в а н и е .

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

Н е о б х о д и м о с т ь  а к т и в н о г о  у ч а с т и я  р а 
б о т н и к о в  п р о с в е щ е н и я  в с о ц и а л и с т и ч е 
с к о м  с о р е в н о в а н и и  у с у г у б л я е т с я  е щ е  тем ,  

8 л. «Проев. Смбири»

ч т о  н а ш е  с о ц и а л и с т и ч е с к о е  х о з я й с т в о  в се  
р е а л ь н е е  о щ у щ а е т  н а с т у п л е н и е  р е к о н 
с т р у к т и в н о г о  п е р и о д а ,  т р е б у ю щ е г о  б о 
л е е  п о д г о т о в л е н н о г о  т е х н и ч е с к и  и о б щ е 
р а з в и т о г о  р а б о ч е г о  в п р о и з в о д с т в е .

П р е д с т о и т  г р о м а д н а я  р а б о т а ,  к о т о р а я  
о ч е н ь  м е т к о  и к о н к р е т н о  о п р е д е л е н а  
IV  С и б п а р т к о н ф е р е н ц и е й :

« Е с л и  в р е з у л ь т а т е  п р а в и л ь н о й  п о л и т и 
к и  в о б л а с т и  п р о м ы ш л е н н о с т и  м ы  д о б и 
л и с ь  з а  п о с л е д н и е  г о д ы  к р у п н о г о  у с п е х а ,  
в ы р а ж а ю щ е г о с я  в р о с т е  в а л о в о й  п р о д у к 
ц и и  о т  1925-26 г. к  1927-28 г. б о л е е  чем  
н а  50 п р о ц . ,  т о  в к а ч е с т в е н н о м  о т н о ш е -
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н и и  в р а б о т е  с и б и р с к о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  
не  у с т р а н е н ы  к р у п н е й ш и е  д е ф е к т ы :  с н и 
ж е н и е  с е б е с т о и м о с т и  п р о д у к ц и и  п р о и с х о 
д и т  ч р е з в ы ч а й н о  м е д л е н н о  и в н е д о с т а 
т о ч н ы х  р а з м е р а х ,  п р и  ч е м  в о т д е л ь н ы х  
с л у ч а я х  н а б л ю д а е т с я  д а ж е  р о с т  с е б е с т о 
и м о с т и  п р о д у к ц и и  ( у г о л ь н а я  п р о м ы ш л е н 
н о с т ь ,  н е к о т о р ы е  о т р а с л и  м е с т н о й  п р о 
м ы ш л е н н о с т и ) .  В д е л е  р а ц и о н а л и з а ц и и  
п р о и з в о д с т в а  п р о д о л ж а е т  п р е в а л и р о в а т ь  
б е с п л а н о в о с т ь  и б е с с и с т е м н о с т ь ,  в с в я з и  
с ч е м  к р у п н ы е  к а п и т а л ь н ы е  в л о ж е н и я  п о 
с л е д н и х  л е т ,  б л а г о д а р я  с л а б о й  о р г а н и з а 
ц и и  т р у д о в ы х  п р о ц е с с о в ,  п о н и ж е н и ю  
т р у д о в о й  д и с ц и п л и н ы  и т. п., не  д а ю т  т о 
г о  п р о и з в о д с т в е н н о г о  э ф ф е к т а ,  к о т о р ы й  
т е х н и ч е с к и  в о з м о ж е н  и д о с т и ж и м »  (И з  
р е ш е н и й  IV  С и б п а р т к о н ф е р е н ц и и ) .

Т а к о е  с о с т о я н и е  н а ш е й  с и б и р с к о й  п р о 
м ы ш л е н н о с т и  п о т р е б у е т  м а к с и м у м а  в н и 
м а н и я  и си л  на  б о р ь б у  з а  п о д н я т и е  ее  на  
д о л ж н ы й  у р о в е н ь .

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

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

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

Р а б о т а  п р о с в е т и т е л ь н ы х  у ч р е ж д е н и й  в 
о б л а с т и  п р о и з в о д с т в е н н о г о  с о ц и а л и с т и 
ч е с к о г о  с о р е в н о в а н и я  д о л ж н а  с о с т о я т ь  
и з  д в у х  э л е м е н т о в :  а) о т р а ж е н и е  в о  в с е й  
у ч е б н о - в о с п и т а т е л ь н о й  р а б о т е  в н у т р и  с а 
м о й  ш к о л ы  т е х  х о з я й с т в е н н ы х  з а д а ч  и 
т р у д н о с т е й ,  н а  п р е о д о л е н и е  к о т о р ы х  н а 
п р а в л е н о  с о ц и а л и с т и ч е с к о е  с о р е в н о в а 
н и е ,  а  т а к ж е  о п р е д е л е н и е  п у т е й  и ф о р м  
п р о п а г а н д и р о в а н и я  п р о в о д и м о г о  с о р е в 

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

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

, н и к а м  и т. д.
Д о б и т ь с я ,  ч т о б ы  у ч а щ и е с я  ш к о л  б ы л и  

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

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

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

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

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



НАМ ПИШУТ 115

Д о л ж н а  б ы т ь  и с п о л ь з о в а н а  в э т и х  
ж е  ц е л я х  с т е н н а я  ш к о л ь н а я  г а з е т а ,  с п е 
ц и а л ь н ы е  п л а к а т ы ,  л о з у н г и  и т. д.

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

с т в е н н о - ф и н а н с о в ы х  п л а н о в .  В о с у щ е 
с т в л е н и и  э т и х  к о н к р е т н ы х  з а д а ч  в се м  
ш к о л а м  н е о б х о д и м о  п о э т о м у  у в я з а т ь с я  с 
с о о т в е т с т в у ю щ и м и  о р г а н и з а ц и я м и  н а  м е 
с та х .

Ив. Трушин.
Новосибирск

Так нельзя!
В ч е р а  ее  п р и в о д и л и  в ч у в с т в о  х о л о д 

н о й  в о д о й ,  к о т о р о й ,  к с т а т и  с к а з а т ь ,  не  
о к а з а л о с ь  в н а р д о м е — п р и ш л о с ь  б е ж а т ь  
в ш к о л у .  А с е г о д н я  ее  н а ш л и  с о в е р ш е н 
н о  б е з  ч у в с т в  о к о л о  н а р д о м а ,  и с л у ч а й 
н о  п о д о с п е в ш а я  п о д в о д а  о т в е з л а  д о м о й  
о б е с с и л е в ш у ю  п р о с в е щ е н к у  Б а р л у к с к о й  
ш к о л ы ,  К у й т у н с к о г о  р а й о н а ,  т о в .  К. М о г 
л а  л и  о н а  « о с л у ш а т ь с я »  и н е  п р о в о д и т ь  
в е ч е р а  м о л о д е ж и  в р о ж д е с т в е н с к и е  д н и ,  
к о г д а  е й  э т о  б ы л о  п о р у ч е н о ?  М о г л а  ли  
о н а  о с л у ш а т ь с я  и не  з а н и м а т ь с я  н а  э т и х  
в е ч е р а х  м о л о д е ж и ?  Н е т !  У  н е е  н е х в а -  
т и л о  м у ж е с т в а ,  н е х в а т и л о  с м е л о с т и  о т 
к а з а т ь с я ,  и б о  ей  т о л ь к о  ч т о  п е р е д  э т и м  
с о о б щ и л а ,  т а к  с к а з а т ь ,  п о - с е к р е т у ,  у ч и 
т е л ь н и ц а - к о м с о м о л к а  З а б о к с к о й  ш к о л ы  
( д р у г о м у  б ы  о н а  н и к о г д а  н е  с к а з а л а )  
т о в .  Е .:  « м ы  н а  т е б я  с м о т р и м ,  к а к  на  
к о н т р а » .  Н у ,  м о ж н о  ли  п о с л е  э т о г о  д у 
м а т ь  о б  о т к а з е ?  М о ж н о  ли  п о с л е  э т о г о  
с е б я  т а к  с в о б о д н о  ч у в с т в о в а т ь ?  А к о м с о 
м о л к а - у ч и т е л ь н и ц а  Е., в м е с т о  п о м о щ и  с в о 
е й  к о л л е г е  н а  в е ч е р е ,  у ч а с т в у е т  в п е н и и  
к а к о й - т о  н о ч н о й  с е р е н а д ы  п е р е д  о к н а м и

п о д р у г и  -под а к к о м п а н и м е н т  г р о м к о г о  х о 
х о т а  п р е д с т а в и т е л я  В Л К С М  т о в .  3 .  Н о  
п у б л и к а  в Б а р л у к е  в е ж л и в а я :  н а  д р у г о й  
д е н ь  п е р е д  у ч и т е л ь н и ц е й  К. и з в и н я ю т с я .  
Н у ,  а  в е ч е р о м  о п я т ь  п о с л ы ,  к у р ь е р ы  с 
т р е б о в а н и е м  к  К. и т т и  н а  р е п е т и ц и ю ,  х о 
т я  им  и б ы л о  з а я в л е н о ,  ч т о  о н а  б о л ь н а .

У ч и т е л ь н и ц а  К. у ч и т е л ь с т в у е т  в с е г о  
в т о р о й  г о д ,  а в д а н н о й  ш к о л е  ч е т ы р е  
м е с я ц а .  К р о м е  с в о е й  н е п о с р е д с т в е н н о й  
р а б о т ы  в ш к о л е ,  о н а  в е д е т  ш к о л у  м а л о 
г р а м о т н ы х  ( с о в е р ш е н н о  б е с п л а т н о ) ,  п р и 
н и м а е т  п о с и л ь н о е  у ч а с т и е  в о  в с е х  п р о 
в о д и м ы х  к а м п а н и я х .  В с я  ее  б е д а  з а к л ю 
ч а е т с я  л и ш ь  в т о м ,  ч т о  о н а  н е с п о с о б н а  
в е з д е  б е з  д е л а  т о л к а т ь с я  и м о з о л и т ь  
в с е м  г л а з а ,  к а к  д е л а ю т  э т о  м н о г и е  д р у 
г и е * ) .

Школьный работник. 
Куйт унский район , Тулі/нскогѲ* окр.
______________  Т

*) Редакция ждет объяснения райин
спектора'' просвещения и Тулунского окр- 
ОНО по^существу изложенного в заметке.

О начале и конце учебного года
(В  порядке обсуждения)

П о  п о д с ч е т у ,  в с е л ь с к о й  ш к о л е  1 ст.  
у ч е б н ы х  д н е й  с 1 о к т я б р я  ( ш к о л ы  в 
б о л ь ш и н с т в е  с л у ч а е в  н а ч и н а л и  р а б о т у  с 
э т о г о  в р е м е н и )  п о  15-е  и ю н я  б у д е т  8 м е 
с я ц е в  со  в с е м и  д н я м и  о т д ы х а  и к а н и к у 
л ам и .  П е р в ы е  з и м н и е  к а н и к у л ы  ч а с т о  
с о в с е м  н е  с л у ж а т  о т д ы х о м  д л я  д е т е й .  И  
в е р н о .  Д е т и ,  о с о б е н н о  в с е л ь с к о й  ш к о л е ,  
н а ч и н а я  з а н я т и я  с 1 -го  о к т я б р я ,  и м е ю т  
п о э т о м у  п е р в ы й  т р и м е с т р  о ч е н ь  к о р о т 
ки й ,  а  в т о р о й  о ч е н ь  д л и н н ы й .  М н е  к а ж е т 
ся, ч т о  с р о к  к а н и к у л  н у ж н о  о т н е с т и  н а  
в р е м я  с 15 я н в а р я  п о  1 ф е в р а л я .  Э т и  к а 
н и к у л ы  б у д у т  б о л е е  п о д х о д я щ и  д л я  с е л ь 
с к и х  ш к о л .  М о и  с о о б р а ж е н и я  з д е с ь  т а 
к о в ы :  д е т и  о т д ы х а л и  л е т о  и с 1 -го  о к т я б 
р я  п о  20 д е к а б р я  у с т а т ь  не  с м о г у т ,  т а к  
к а к  з а п а с  си л  у  н и х  е щ е  б о л ь ш о й .
. В т о р о е ,  ч т о  н е о б х о д и м о  и з м е н и т ь ,  —  
э т о  в е с е н н и е  к а н и к у л ы .  В е с е н н и е  к а н и к у 
л ы  д о  с и х  п о р ,  т а к  к а к  о н и  п р о х о д я т  в 
ш к о л а х ,  р о в н ы м  с ч е т о м  н и ч е г о  не  д а 

ют. В о - п е р в ы х ,  д е т и  в о  в р е м я  к а н и к у л  
в се  в р е м я  н а х о д я т с я  н а  с .-х .  р а б о т а х  и, 
с л е д о в а т е л ь н о ,  о т д ы х а  н е  п о л у ч а ю т .  П о 
с л е  к а н и к у л  д е т и  в ш к о л у  п р и х о д я т  не  
в с е  и т о й  р а б о т ы ,  к а к а я  т р е б у е т с я  о т  ни х ,  
п р о в е с т и  в л е т н ю ю  ш к о л у  не  м о г у т  п о л 
н о с т ь ю .  П о э т о м у  л у ч ш е  в с е г о  в е с е н н и х  
к а н и к у л  н е  д е л а т ь ,  а з а н и м а т ь с я  в п л о т ь  
д о  1 -го  и ю н я ,  н а ч и н а я  у ч е б н ы й  г о д  с 1 -го  
с е н т я б р я .  Т а к и м  о б р а з о м ,  м ы  б у д е м  и м е т ь  
у ч е б н ы й  г о д  в 8 і/ 2 м е с я ц е в .

Я з н а ю ,  ч т о  п р о т и в  э т о г о  м н е  м н о г и е  
б у д у т  в о з р а ж а т ь .  Н о  я  в с е  ж е  и з  ш е с т и 
л е т н е г о  с в о е г о  о п ы т а  з а к л ю ч и л а ,  ч т о  н а 
ш а  л е т н я я  ш к о л а  ф а к т и ч е с к и  н и ч е г о  не  
д а е т .  М ы  т о л ь к о  п и ш е м ,  а д е л а  н е  д е л а 
ем. Н а д о  у ч е б н ы й  г о д  з а к р е п и т ь  с 1 с е н 
т я б р я  п о  1-е и ю н я .  Д о  1 и ю н я  д е т и  в п о л 
н е  с м о г у т  п о л у ч и т ь  т е  н а в ы к и ,  к а к и е  
т р е б у ю т с я  о т  н и х  п о  п р о г р а м м а м  Г У С ’а.

Л. Кулапина.
Д ер ■ Березова, Щегловского р-на



Общие пособия и сборники.

Лугин, С. —  П е р в о е  М а я  в п и о н е р о т 
р я д е  и ш к о л е .  И з д .  « М о л .  Г в а р д .» .  1928 г. 
С т р .  192. Ц .  1 р. 25 к.

О д н о  и з  л у ч ш и х  п о с о б и й  д л я  п о д г о 
т о в к и  и п р о в е д е н и я  п р а з д н о в а н и я  1-го  
М а я .  К н и г а  р а з д е л е н а  н а  б ч а с т е й ,  в к о 
т о р ы х  д а н ы  и м е т о д и ч е с к и е  у к а з а н и я  о т 
н о с и т е л ь н о  ф о р м ,  в о с п о л ь з о в а т ь с я  к о т о 
р ы м и  о ч е н ь  р е к о м е н д у е т с я  п р и  п р о в е д е 
н и и  п р а з д н и к а ;  м а т е р и а л  о 1 -ом  М а я  д о  
и п о с л е  р е в о л ю ц и и  в и н с ц е н и р о в к а х ,  с т и 
х а х  и п е с н я х ,  о п р а з д н о в а н и и  1 М а я  з а  
р у б е ж о м ,  и ж и з н и  д е т е й  д р .  с т р а н ,  о б  
у ч а с т и и  В. И. Л е н и н а  в п е р в о м а й с к о й  д е 
м о н с т р а ц и и  и о ч е н ь  п о д р о б н а я  б и б л и о 
г р а ф и я  о 1-ом  М а я .

«Первое Мая в пионеротряде и шко
ле». —  « М о л .  Г в а р д .» .  1926 г. С т р .  150. 
Ц .  1 р. 10 к.

С б о р н и к  -дает  о ч е н ь  м н о г о  с а м о г о  р а з 
н о о б р а з н о г о  и и н т е р е с н о  п о д о б р а н н о г о  
м а т е р и а л а ,  и х о т я  и с о с т а в л е н  д л я  с т а р 
ш и х  р у к о в о д и т е л е й  и в о ж а т ы х ,  н о  в е с ь  
м а т е р и а л  н а с т о л ь к о  п о п у л я р е н ,  ч т о  им 
м о г у т  п о л ь з о в а т ь с я  и п и о н е р ы .  В к о н ц е  
е с т ь  б о л ь ш а я  б и б л и о г р а ф и я  л и т е р а т у р ы  
о 1-м М а я  д л я  п и о н е р о в  и в о ж а т ы х .

«Первое Мая в школах и клубах». — 
С о с т .  с о т р у д н и к а м и  П р и м г у б О Н О ,  « К н и ж 
н о е  Д е л о » ,  Ч и т а - В л а д и в о с т о к  (б. у. г.). 
С т р .  63.

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

«Праздник Первого Мая». —  С б о р н .  
м а т е р и а л о в .  М Г С П С .  « Т р у д  и К н и г а » .  
1925 г.

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

(С р . Ст.) .  Рурский, И.—П р а з д н и к  1 М а я .  
Б е с е д а  у  к о с т р а .  « М о л .  Г в а р д .» .  1926 г. 
С т р .  43. Ц .  16 к.

В п о п у л я р н о й  и ж и в о й  ф о р м е  п е р е д а 
ны  п и о н е р а м  и с т о р и я  и з н а ч е н и е  п р а з д 
н и к а  1 -го  М а я  п р и  к а п и т а л и з м е ,  к а к  д н е  
с п л о ч е н и я  п р о л е т а р с к и х  р я д о в  д л я  с о в 
м е с т н о й  б о р ь б ы .  К н и г у  м о ж н о  и с п о л ь з о 

в а т ь  д л я  р а с с к а з ы в а н и я  с т а р ш и м  р е б я 
т а м  и п и о н е р а м  с р е д н и х  и м л а д ш и х  
з в е н ь е в .

(С р .  С т.) .  Шиллингер, Ольга. —  П е р в о е  
М а я .  С б о р н .  д л я  п и о н е р с к и х  к л у б о в .  П о д  
р е д а к ц .  3 .  И. Л и л и н о й .  Г И З .  1926 г. 
С т р .  152. Ц .  90 к.

П р о д у м а н н о ,  т щ а т е л ь н о  с о с т а в л е н н ы й  
с б о р н и к .  И н т е р е с н ы й  и р а з н о о б р а з н ы й  
м а т е р и а л .  Д а н  и с т о р и ч е с к и й  о б з о р  п р а з д 
н о в а н и я  1 -го  М а я  з а  г р а н и ц е й  и у  н ас ;  
д а н  х у д о ж е с т в е н н ы й  м а т е р и а л  в в и д е  
р а с с к а з о в ,  с т и х о т в о р е н и й ,  и н с ц е н и р о в о к ;  
д а н ы  м е т о д и ч е с к и е  у к а з а н и я ,  к а к  п о д г о 
т о в и т ь  и п р о в е с т и  к а р н а в а л ь н о е  ш е с т в и е ,  
п р и в е д е н а  п е р в о м а й с к а я  и г р а .  Ц е н н ы й  
м а т е р и а л  д л я  ш к о л ,  п и о н е р о т р я д о в ,  к л у 
б о в .

Д л я  рассказы вания и чтения.

(М л .  С р.) .  Ауслендер, С. —  « М а н и ф е 
с т а ц и я » .  И з  с б о р н .  А. К а н а р с к о й  и Ф а р а -  
ф о н т о в о й  « П р о ч и т а й  и р а с с к а ж и » .  
В ы п .  VI.

К а к  м а л ь ч и к  со  с в о е й  ш к о л о й  п р и н и 
м ал  у ч а с т и е  в п е р в о м а й с к о й  м а н и ф е с т а 
ции .  Ж и в о й ,  б о д р ы й  р а с с к а з ,  с о з д а ю щ и й  
п р а з д н и ч н о е  н а с т р о е н и е .  Х о р о ш  д л я  р а с 
с к а з ы в а н и я  в а у д и т о р и и  8-12 лет .

(С р .) .  Бедринский, Дм., и Кордес, В. — 
И з  п р о ш л о г о .  Р а с с к а з ы .  « Н о в а я  М о с к в а » .  
1925 г. Ц .  10 к.

Д в а  р а с с к а з а  « М и ш к и н о  П е р в о е  М а я »  
В а л е н т и н ы  К о р д е с  и « Ф е д о р о в а  п о л я н а »  
Д м .  Б е д р и н с к о г о .  П е р в ы й  р а с с к а з  и з  д о 
р е в о л ю ц и о н н о г о  в р е м е н и  о т о м ,  к а к  п а р 
т и й н ы й  р а б о ч и й  А н д р е й  р а с п р о с т р а н я л  
п е р в о м а й с к и е  п р о к л а м а ц и и ,  к а к  п р о х о д и 
л а  д е м о н с т р а ц и я  и к а к  б ы л а  р а з о г н а н а .  
В т о р о й  р а с с к а з — в о с п о м и н а н и я  с т а р и к а  о 
м а е в к е  в л е с у ,  р а з о г н а н н о й  к а з а к а м и .  
О б а  р а с с к а з ы  т р а ф а р е т н ы ,  и с к у с с т в е н н ы .  
О с о б е н н о  р е к о м е н д о в а т ь  не  с т о и т ,  н о  м о 
г у т  б ы т ь  з з я т ы  п р и  о т с у т с т в и и  л у ч ш е г о  
м а т е р и а л а .

(М л .  Сд.) .  «В школе Первого Мая». «Пер
вое Мая до революции». —  И з  с б о р н и к а  
А. К а н а р с к о й  и Т. Ф а р а ф о н т о в о й  « П р о ч и 
т а й  и р а с с к а ж и » .  В ы п .  VI.

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



СРЕДИ КНИГ И ЖУРНАЛОВ 117

д е м о н с т р а ц и и  в ц а р с к о е  в р е м я  у б и л и  е г о  
о т ц а ,  к а к  м а т ь  у м е р л а  п о т о м  о т  т о с к и .  
Р а с с к а з ы  н е  я р к и е ,  я з ы к  ш а б л о н н ы й .  
М о ж н о  д а т ь  д л я  с а м о с т о я т е л ь н о г о  ч т е 
н и я  д е т я м  8-11 л.

(Ст.) .  Горький. —  П е р в о е  М а я  —  п р а з д 
н и к  т р у д я щ и х с я  (и з  п о в е с т и  « М а т ь » ,  по-  
м е щ .  в к н и г е  Г л а г о л е в о й  « Т е х н и к а  р а с 
с к а з ы в а н и я » ,  стр .  177-182).

Р а с с к а з  о т о м ,  к а к  с о б р а л и с ь  на  п е р в о 
м а й с к у ю  д е м о н с т р а ц и ю ,  к а к  н а р о с т а л о  
о б щ е е  н а с т р о е н и е  п о д ’ема ,  и в т о  ж е  в р е 
м я  р о с л а  т р е в о г а .  С т о л к н о в е н и е  с о т р я 
д о м  с о л д а т ,  п о с л а н н ы х  д л я  р а з г о н а  д е 
м о н с т р а ц и и .  П р о и з в о д и т  с и л ь н о е  в п е ч а т 
л е н и е .  Х о р о ш  д л я  ч т е н и я  в с л у х  с о  с т а р 
ш и м и  д е т ь м и .

(М л .  С р .) .  Замойский, П. —  Д у н ь к и н  
п р а з д н и к .  « Н о в .  М о с к в а » .  1926 г. 16 стр .  
Ц .  8 к.

В к н и ж к е  2 р а с с к а з а .  И з  н и х  ц е н е н  
п е р в ы й  —  « Д у н ь к и н  п р а з д н и к »  —  о т о м ,  
к а к  д е р е в е н с к а я  д е в о ч к а  п о п а л а  в г о р о д  
и у ч а с т в о в а л а  в п е р в о м а й с к о й  д е м о н 
с т р а ц и и .  Р а с с к а з  о ч е н ь  х о р о ш  д л я  ч т е 
н и я  в с л у х  д е т я м  8-11 л.

(С р .  Ст.) .  Кароти, А.— Е г о  п е р в а я  м а е в 
ка .  Г И З .  1928 г. С т р .  14. Ц .  5 к.

К н и г а  о т о м ,  к а к  и т а л ь я н с к и й  м а л ь ч и к ,  
у ч а с т н и к  п е р в о м а й с к о й  д е м о н с т р а ц и и  р а 
б о ч и х ,  м е т к о  б р о с и в  к а м е н ь  в ф а ш и с т о в ,  
н а п а в ш и х  н а  д е м о н с т р а н т о в ,  т я ж е л о  р а 
н и л  и х  в о ж а к а .  И  к а к  р а б о ч и е ,  в о о д у ш е 
в л е н н ы е  п р и м е р о м  м а л ь ч и к а ,  о б р а т и л и  в 
б е г с т в о  в о о р у ж е н н ы й  о т р я д .  Р а с с к а з ,  н е 
с к о л ь к о  с у х о  и с х е м а т и ч н о  н а п и с а н н ы й ,  
в с е  ж е  ч и т а е т с я  л е г к о .  О с о б е н н о  р е к о 
м е н д у е т с я  е щ е  и з - з а  н е д о с т а т к а  к н и г  в о 
о б щ е  о  м е ж д у н а р о д н о м  р а б о ч е м  д в и ж е 
нии.  Д л я  ч т е н и я  д е т я м  с И  лет .

(Д о ш .  М л .) .  Кравченко, А. —  П р о  в ы 
с о к у ю  г о р у  и м а л е н ь к и е  р у ч е й к и .  « М о е к .  
Р а б .» .  1925 г. С т р .  12. Ц .  25 к.

В н е б о л ь ш о й  с к а з о ч к е  п р о с т о  и '  ж и в о  
р а с с к а з а н о  о б о р ь б е  р а б о ч и х  и о П е р в о м  
М а я .  К н и г у  м о ж н о  п р о ч е с т ь  д о ш к о л ь 
н и к а м  в с л у х  и р е к о м е н д о в а т ь  д л я  и н д и -  
в и д у а л ь н .  ч т е н и я  м л а д ш е м у  в о з р а с т у .

(М л.) .  Краснощеков, А.—К о с ь к и н  д е н ь .  
Г И З .  1927 г. Ц .  5 к.  Р а с с к а з  о м а л ь ч и к е  
п и о н е р е ,  к о т о р ы й  п о д  в л и я н и е м  п е р в о 
м а й с к о й  д е м о н с т р а ц и и  п р о ч и т а л  м а т е р и  
к н и г у  п о  и с т о р и и  1-го  М а я .  М о ж н о  п е 
р е д е л а т ь  д л я  р а с с к а з ы в а н и я  м л а д ш е м у  
в о з р а с т у .

(С р .) .  Кудели, П —« М о е  П е р в о е  М а я » .  
« П р и б о й » .  1925 г. С т р .  30. Ц .  12 к.

О  т о м ,  к а к  3 м а л ь ч и к а ,  и г р а я  в л е с у  в и н 
д е й ц е в ,  с д е л а л и с ь  н е в о л ь н ы м и  с в и д е т е л я 
м и м а е в к и  р а б о ч и х ,  к а к  б ы л и  п о й м а н ы  им и  
и о с т а л и с ь  д о  к о н ц а  м а е в к и .  Д а л ь ш е  о п и 
с ы в а е т с я ,  к а к  р е б я т а  п о м о г а л и  р а б о ч и м  
в р а б о т е  п о д п о л ь н о й  о р г а н и з а ц и и ,  у ч а 
с т в у ю т  с н о в а  в п е р в о м а й с к и х  м а е в к а х .

И з л о ж е н о  ж и в о  и у в л е к а т е л ь н о .  М о ж н о  
и с п о л ь з о в а т ь  д л я  г р о м к о г о  ч т е н и я  д е 
т я м  11-12 лет .

(С р .) .  Накоряков, Н. —  С е н ь к и н  П е р 
в о м а й .  Р а с с к а з  и з  п р о ш л о г о .  Г И З .  1926 г. 
Ц .  15 к.

Р а с с к а з  с о р и г и н а л ь н ы м  с ю ж е т о м -. 
3 м а л ь ч и к о в  в Т о б о л ь с к е ,  г о р о д е  с с ы л ь 
н ы х ,  п о - с в о е м у  о т м е т и л и  П е р в о е  М а я ,  
п о в е с и в  н а  к л а д б и щ е ,  н а  м о г и л а х  п о л и 
т и ч е с к и х  в е н к и  с р е в о л ю ц и о н н ы м и  л о 
з у н г а м и  и в ы з в а в  э т и м  н е м а л ы й  п е р е п о 
л о х .  Р а с с к а з  н а п и с а н  ж и в о  и д о в о л ь н о  
п р о с т о .  Х о р о ш  д л я  р а с с к а з ы в а н и я  д е т я м  
10-12 лет .

(С т .) .  Ляшко. —  В д е н ь  П е р в о г о  М а я  
р а н ь ш е .  —  И з  кн. Г л а г о л е в о й  « Т е х н и к а  
р а с с к а з ы в а н и я » .  Г И З .  1925 г. С т р .  171-175).

Р а с с к а з  р а б о ч е г о  о т о м ,  к а к  з а в о д  г о т о 
в и л с я  к п р а з д н о в а н и ю  1 М а я ,  к а к  р а з б р а 
с ы в а л и с ь  п р о к л а м а ц и и ,  г о т о в и л и с ь  к  д е 
м о н с т р а ц и и .  О п и с а н а  д е м о н с т р а ц и я  и р а з 
г р о м  е е  в о й с к а м и .  Я з ы к  о б р а з н ы й ,  к о р о т 
к и е  с ж а т ы е  ф р а з ы .  Х о р о ш  д л я  ч т е н и я  
в с л у х  14 -1 6 -л етн и м .

(С р .  С т.) .  Олейников, Н. —  У д и в и т е л ь 
н ы й  п р а з д н и к .  Г И З .  1928 г. С т р .  16. 
Ц .  10 к.

О  т о м ,  к а к  в ц а р с к о е  в р е м я  
о т  п о л и ц и и  с о б и р а л и с ь  с к р а с н ы м и  з н а 
м е н а м и  н а  м и т и н г  з а  г о р о д о м  в о в р а г е ,  и 
к а к ,  п р е с л е д у е м ы е  к а з а к а м и ,  с к р ы л и с ь  в 
л е с у .  О ч е р к  в ф о р м е  в о с п о м и н а н и й ,  н а 
п и с а н  с ж а т о  и о ч е н ь  ж и в о .  М о ж е т  б ы т ь  
д а н  д е т я м  с 11 лет .

(М л.) .  «Первое Мая». —  С б о р н .  д л я  д е 
т е й  п о д  р е д а к ц .  А. Н а с и м о в и ч а .  Р и с .  
Н . Р о г а ч е в а .  И з д .  Г. Ф. М и р и м а н о в а .  
М . 1927 г. Ц .  8 к. У д а ч н о  с о с т а в л е н н ы й  
с б о р н и ч е к  с т и х о в  и р а с с к а з и к о в ,  п о с в я 
щ е н н ы х  п р а з д н о в а н и ю  1 М а я  в н а ш е  в р е 
мя . Д в а  р а с с к а з и к а  п о с в я щ е н ы  п р а з д н о 
в а н и ю  1 М а я  д о  р е в о л ю ц и и .  Х о р о ш и й  д о 
с т у п н ы й  м а т е р и а л  д л я  с а м о с т о я т е л ь н о г о  
ч т е н и я  д е т я м  8-9 лет .

Преображенский, В. —  П и о н е р а м  о 1 
М а я .  —  « К р а с н а я  К н и г а » .  1925 г. (М л.) .  
С т р .  14. Ц .  25 к.

С т а р ы й  р е в о л ю ц и о н е р - п о д п о л ь щ и к  в 
с в о и х  в о с п о м и н а н и я х  р а с с к а з ы в а е т  с л у 
ч а й ,  п р о и з о ш е д ш и й  с ни м  в д е н ь  1 М а я ,  
к о г д а  о н  б ы л  е щ е  м а л ь ч и к о м .  К н и г а  м о 
ж е т  б ы т ь  д а н а  д е т я м  с 8 лет ,  а в г р о м к о м  
ч т е н и и  и  р а с с к а з ы в а н и и  е щ е  б о л е е  м л а д 
ш им .

(С р .) .  Пятигорский, Л., и Крамер, А. —
« Р а с с к а з ы  п и о н е р о в » .  « Ю н .  Л е н и н е ц » .  
1925 г. С т р .  46. Ц .  14 к.

В п е р в о м  р а с с к а з е  « Д е т и  р е в о л ю ц и и »  
о п и с а н о  п р а з д н о в а н и е  1 -го  М а я ,  п р о ш е д 
ш е е  с н е о б ы ч а й н ы м  э н т у з и а з м о м  в К и е в е  
п о с л е  в х о д а  к р а с н ы х  в г о р о д ,  з а н я т ы й  
п е т л ю р о в ц а м и .  Р а с с к а з  н а п и с а н  п о  л и ч 
н ы м  в о с п о м и н а н и я м  2 -х  р е б я т ,  н е п о с р е д 
с т в е н н о  п р и н и м а в ш и х  у ч а с т и е  в о п и с а н 
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н ы х  с о б ы т и я х .  Н а п и с а н  ж и в о  и п р о с т о .  
Д л я  ч т е н и я  м о ж е т  б ы т ь  д а н  д е т я м  с 11 л.

(С р .) .  Ромас. —  П е р в о е  М а я  в 1905 г. 
И з  сб. А. К а н а р с к о й  и Т. Ф а р а ф о н т о в о й  
« П р о ч и т а й  и р а с с к а ж и » .  « Р а б .  П р о с .» .  
1926 г. В ы п .  VI.

Р а с с к а з  о т о м ,  к а к  н а к а н у н е  1 М а я  
м а л ь ч и к  с п а с  о т ц а  о т  а р е с т а ,  с п р я т а в  в о  
в р е м я  о б ы с к а  п р о к л а м а ц и и ,  к а к  он  т а й 
к о м  п р о б р а л с я  н а  м а е в к у  и с п а с а л с я  от  
к а з а к о в .  М о ж н о  в р а с с к а з ы в а н и и  и ч т е 
н и и  д а т ь  д е т я м  10-12 лет .

(Ст.) .  Сверчков, Д. —  П е р в о е  М а я  за  
п о л я р н ы м  к р у г о м .  И з  к н и г и  Н. М. Г л а г о 
л е в о й  « Т е х н и к а  р а с с к а з ы в .» .  С т р .  175-я.

Н е б о л ь ш о й  р а с с к а з  о т о м ,  к а к  в 1907 г. 
с с ы л ь н ы е  в с е л е  О б д о р с к е  п р а з д н о в а л и  
П е р в о е  М а я ,  с у м е в  п р и в л е ч ь  в с е  н а с е л е 
н и е  с е л а  и д а ж е  о с т я к о в .  Г о д е н  д л я  ч т е 
н и я  в с л у х ,  к а к  и л л ю с т р а ц и я  к б е с е д е  о 
1 М а я  п р е ж д е .  -

С т ихи, пьесы  и инсценировки .

Жаткин, П. —  К о л л е к т и в н а я  д е к л а м а 
ц и я .  С б о р н .  р е в о л .  с т и х о т в о р .  с у к а з а н и 
ем  д л я  р у к о в о д и т е л е й .  « В с е у к р а и н с к .  
о б - в о  С о д е й с т в и я  Ю н ы м  Л е н и н ц а м » .  
Х а р ь к о в ,  1925 г.

Р а з д е л  « М а й »  э т о г о  с б о р н и к а ,  д а ю щ и й  
4 к о л .  с т и х о т в о р е н и я  с г о т о в о й  у ж е  р а з 
б и в к о й  г о л о с о в  и м е т о д и ч е с к и е  у к а з а н и я  
р у к о в о д и т е л ю  в н а ч а л е  к н и г и ,  з н а ч и т е л ь 
н о  о б л е г ч а ю т  п о с л е д н е м у  р а б о т у  п о  п о д 
г о т о в к е  к п е р в о м а й с к о м у  у т р е н н и к у  ил и  
в е ч е р у .

(Д ш .  М л .) .  Гурьян, О.— П р а з д н и к .  Г И З .  
1926 г. Ц .  75 к.

«В д е т с к и й  с а д  п р и х о д я т  п и о н е р ы ,  и 
ж и з н ь  д е т е й  н а п о л н я е т с я  н о в ы м  и н т е р е 
со м .  Э п и з о д ы  д н я :  р е ч и  п и о н е р о в ,  и х  
м а р ш и р о в к а ,  о б щ е е  с о б р а н и е  и п р о ч .  
О т р а ж е н о  п р а з д н и ч н о е  н а с т р о е н и е  д е 
т ей» .

Ашукин, Н. —  « З а р н и ц ы » .  Ч т е ц - д е к л а 
м а т о р  д л я  д е т е й .  И з д .  « Т - в а  Д у м н о в ,  н аел ,  
бр .  С л а е в ы х » .  1923 г. М. С т р .  77.

В к н и г е ,  п о д  з а г о л о в к о м :  « Т р у д  —  
Б о р ь б а  —  К р а с н о е  З н а м я »  п о м е щ е н ы  
3 с т и х о т в о р е н и я  о П е р в о м  М а я .

(Д ш .  М л.) .  Барто, А. —  1 М а я .  Г И З .  
1926 г. Ц .  60 к.

Т р о е  д е р е в е н с к и х  р е б я т  е д у т  т а й к о м  в 
М о с к в у  со  с в о и м и  з н а м е н а м и ,  у ч а с т в у ю т  
в д е м о н с т р а ц и и  1 М а я  в М о с к в е ,  з н а к о 
м я т с я  с п и о н е р а м и  и р а д о с т н ы е  в о з в р а 
щ а ю т с я  д о м о й .

( Д ш .  М л.) .  Барто, А. —  П р а з д н и ч н а я  
к н и ж к а .  Р и с .  П о к р о в с к о г о .  Г И З .  1927 г. 
С т р .  И .  Ц .  40 к.

Р а с с к а з  в с т и х а х  о т о м ,  к а к  д е т и  д е т 
с к о г о  д о м а  в м е с т е  с р а б о ч и м и ,  к р а с н о 
а р м е й ц а м и  и п и о н е р а м и  п р а з д н у ю т  на  

•у л и ц е  р е в о л ю ц и о н н ы й  п р а з д н и к .  К р а с о ч 
н ы е  и л л ю с т р а ц и и .  И з о б р а ж е н и е  р е в о л ю -  
ц и о н н .  п р а з д н и к а .  У ч а с т и е  в нем  д е т е й .

(Д ш .  М л .) .  Гурьян, О. —  П и о н е р ы  п р и 
ш ли .  Г И З .  1926 г. Ц .  40 к. В д е т с к и й  д о м  
п р и х о д я т  в г о с т и  д е т и  и з  д р у г о г о  д е т с к о 
г о  д о м а .  Д р у ж н а я  в с т р е ч а  г о с т е й  и к о л 
л е к т и в н о е  п р о в е д е н и е  п р а з д н и к а .

(Д ш .  М л.) .  Зак, С. и Качкаева, Т.— К а к  
П а ш а  п р о в е л  1 М а я .  « Н о в .  М о с к в а » .  
1926 г. С т р .  16. Ц е н а  70 к.

В т я ж е л о в а т ы х ,  и н о г д а  н е у к л ю ж и х  с т и 
х а х ,  р а с с к а з ы в а е т с я  о б  у ч а с т и и  д е т е й  
д е т с к о г о  с а д а  в п е р в о м а й с к о й  д е м о н с т р а 
ции. Б л а г о д а р я  п р о с т ы м ,  ч е т к и м ,  к р а 
с о ч н ы м ,  р а д о с т н ы м  р и с у н к а м ,  а т а к ж е  
к р у п н о м у  ш р и ф т у ,  к н и г а  о х о т н о  с м о т 
р и т с я  и ч и т а е т с я  д е т ь м и  8-10 л.

(С р . Ст.).  Ивина, С. —  В а с ь к и н  М ай .  
П ь е с а  в 2 -х  д е й с т в и я х .  « М о е к .  Т е а т р ,  
и з д -в о » .  1926 г. Ц .  15 к.

Н е б о л ь ш а я  п ь е с к а ,  п о с в я щ е н н .  1 М а я .  
В п е р в о м  д е й с т в и и  —  п е р в о м а й с к а я  д е 
м о н с т р а ц и я ;  о т р я д  п и о н е р о в  з о в е т  к  с е б е  
б е с п р и з о р н и к а ,  о н  о т к а з ы в а е т с я  и у б е г а 
ет.  В о з в р а щ а е т с я  и з а л е з а е т  в к а р м а н  к 
у ч и т е л ю  д е т д о м а ,  к о т о р ы й  е г о  з а д е р ж и 
в а е т ,  р а з г о в а р и в а е т  с ни м ,  у г о в а р и в а е т  
п о й т и  в д е т д о м ,  п о с м о т р е т ь  е г о  ж и з н ь .  
2 -е  д е й с т в и е  —  в д е т д о м е ,  г д е  к и п и т  р а 
б о т а .  М а л ь ч и к у  т а к  н р а в и т с я ,  ч т о  о н  о с 
т а е т с я .  Н а п и с а н о  ж и в о .  Д л я  п о с т а н о в к и  
в ш к о л е  и л и  д е т д о м е .  П о с т а н о в к а  не  
с л о ж н а .

Леонов, М. —  П е р в о м а й с к и й  г а л с т у к .  
П ь е с а  в 2 -х  д е й с т в и я х .  « М о е к .  Т е а т р ,  
и з д -в о » .  1925 г. С т р .  31.

П ь е с а  с п е ц и а л ь н о  п р и у р о ч е н а  к о  д н ю  
П е р в о г о  М а я .  Г о д и т с я  д л я  п о с т а н о в к и  в 
о т р я д е  и ш к о л е .

Леонов. —  « П и о н е р с к и й  т е а т р » .  —  
В ы п .  2 -й .  ( М а т е р и а л  п о д о б р а н  п о  д а т а м  
« К р а с н о г о  К а л е н д а р я » ) .  И з д .  « М о д п и к » .  
1924 г.

О т д е л  с б о р н и к а  « П е р в о м а й  в п и о н е р 
с к о м  к л у б е »  д а е т  м а т е р и а л  д л я  у с т р о й 
с т в а  в е ч е р о в ,  п о с в я щ е н н ы х  1 м ая .  В нем :  
« Н а ш а  м а е в к а »  —  ш у т к а  в 1-м д е й с т в и и ;  
ко л .  д е к л а м а ц и я  и 3 с т и х о т в о р е н и я .  Д л я  
п и о н е р о т р я д о в  и ш к о л .

Леонов, М. —  Р а д и о - М а й .  П е р в о м а й 
с к о е  з р е л и щ е  « Т е а т р  ю н о г о  п и о н е р а » .  
И з д .  « Н о в а я  М о с к в а » .  1925 г. С т р .  38.

Л е г к о  д о с т у п н а я  д л я  п о с т а н о в к и  в д е н ь  
1 -го  М а я  п и о н е р а м и  и ш к о л ь н и к а м и  п ь е 
са, в к о т о р о й  у ч а с т в у ю т  17 ч е л о в е к .

(С р . Ст.).  «Пионерский чтец-деклама
тор». « М о л .  Г в а р д .» .  1928 г. С т р .  ПО. 
Ц .  45 к.

В с б о р н и к е  70 с т и х о т в о р е н и й .  VIII р а з 
д е л  э т о г о  с б о р н и к а  п о с в я щ е н  1 М а я .  
М а т е р и а л  д а н  б о л ь ш е й  ч а с т ь ю  со- 
в р е м е н н .  р у с с к и х  п о э т о в .  С т и х и  н е с к о л ь 
к о  т р у д н ы  д л я  д е т с к о г о  в о с п р и я т и я  и и с 
п о л н е н и я  и р а с с ч и т а н ы  н а  с р е д н и й  и 
с т а р ш и й  в о з р а с т .

«Синеблузый Май». —  Л и т . - х у д .  с б о р 
н и к .  И з д .  В Ц С П С .  М. 1923 г. 122 стр .
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В с б о р н и к  в о ш л и  н а и б о л е е  я р к и е  о т к л и 
к и  н а  1-е  М а я ,  р а с п о л о ж е н н ы е  в и с т о р и ч е 
с к о й  п о с л е д о в а т е л ь н о с т и .  С о с т а в л е н  
с б о р н и к  и з  п р о и з в е д е н и й  п р о л е т а р с к и х  
п о э т о в  и п и с а т е л е й .  П р е о б л а д а е т  п о э т и 
ч е с к и й  м а т е р и а л .  П о  ф о р м е  м н о г и е  с т и 
х и  с л о ж н ы ,  д о с т у п н ы  л и ш ь  с т а р ш е м у  
в о з р а с т у .  Ц е н н о е  п о с о б и е  д л я  с т а р ш и х  
г р у п п  ш к о л ,  д л я  в о ж а т ы х ,  в е д у щ и х  б е с е 
д у  о 1 М а я ,  к а к  м а т е р и а л  д л я  и л л ю с т р а 
ц и й  к  б е с е д е .

Фукс, Б. К. —  « Ю н ы й  д е к л а м а т о р » .  —  
С т и х о т в о р е н и я  д л я  д е к л а м а ц и и .  П е с н и  
р е в о л ю ц и и .  И з д .  « З н а н и е » .  М . 1925 г. 
С т р .  62.

С т и х и  и п е с н и  к н и г и  р а з б и т ы  по 
т е м а м .  П о д  з а г о л о в к о м  « П е р в о м а й с к и е »  
п о м е щ е н ы  с т и х и ,  п о с в я щ е н н .  П е р в о м у  
М а я ,  к о т о р ы е  м о г у т  б ы т ь  и с п о л ь з о в а н ы ,  
к а к  м а т е р и а л  д л я  д е к л а м а ц и и  д е т я м  с 
11 лёт .

Т. И. Фатеева и М. М. Ган.

Iff Р О У Н О ІИ Н І Я Щ И К
Откуда приобрести радиоприемник

* (Б. П авлику, М ихайловский
В ы п и с а т ь  п р и е м н и к  м о ж н о  и з  м а г а з и  ов 

Г о с ш в е й м а ш и н ы  ил и  К н и г о с о ю з а  (Н о в о с и 
б и рск) .  Д ля в а с  п о н а д о б и т с я  п р и е м н и к  т и 
п а  Б ч  ч е т ы р е х л а м п о в ы й .

Д л я  о б о р у д о в а н и я  п р и е м н о й  р а д и о с т а н 
ц и и  н у ж н ы  с л е д у ю щ и е  п р и б о р ы  и п р и н а д 
л е ж н о с т и  (о д н о в р е м ен н о  п р и в о ж у  и х  с т о 
и м о с ть ) :

1. П р и е м н и к  т и п а  Б ч — с т о и т  96 р. 23  к.
2. Д а м п  к  н е м у — 4 ш т.  (1 ш т у к а  с т о и т  

2 р. 58 к . ) = 1 0  р. 32  к.
*) 3. Т о ж е  з а п а с  — 2 шт.  5 р. 16 к.
4. Р е п р о д у к т о р  ( г р о м к о г о в о р и т е л ь )  р е 

ко р д  1 ш т.  30  р. 55 к.
5. Б а т а р е я  н а к а л а  с у х а я — 1 шт. 5 р. 20 к.
6. Б а т а р е я  а н о д н а я "  „ — 1 „ 7 ,, 74 „
7. А н т е н н о г о  к а н а т и к а  100 м ет .  3  „ 00 ,,
8. И з о л я т о р о в  о р е ш к о в ы х — 6 ш т у к  по 

7,5 к .— 45 к.
9. В т у л о к  ф а р ф о р о в ы х — 2 ш т .— 04 к.

10. В о р о н о к  „ — 2 ш т . — 10 „
* ) П .  Р о л и к о в  „  — 10 ш т . — 15 „
12. Т р у б к и  э б о н и т о в о й —1 м ет р  — 09 к.
13. Б л о к о в  для  а н т е н н ы — 2 ш т .— 72 к.
14. И з о л и р о в о ч н о й  л е н т ы — 5 м е т р .— 15 к.
*) 15. Ш у р у п о в  с к р у г л о й  г о л о в к о й -

10 ш т .— 10 к.
16. Ш т е п с е л е й  с м е т а л л и ч е с к о й  в т у л 

к о й — 2 ш т .— 16 к.

c /c o se m ,  С лавіородского окр.)

*) 17. Ш н у р а  для  в н у т р е н н е й  п р о в о д 
к и — 10 м е т р . - 1  р. 35  к.

18. Ж е л е з н ы й  л и с т  для  з а з е м л е н и я  (п р и 
бор  на м есте) .

19. Головн ой  д в у у х и й  т е л е ф о н  д л я  н а 
с т р о й к и  и п р и е м а  с л а б о  с л ы ш и м ы х  с т а н 
ц и й — 1 ш т .— 6 р. 44 к.

О т м е ч е н н о е  *) к о л и ч е с т в е н н о  в с о о т в е т 
с т в и и  с м е с т н ы м и  т р е б о в а н и я м и  м о ж е т  
б ы т ь  по ж е л а н и ю  и з м е н е н о  в т у  и л и  ин у ю  
с то р о н у .

С ч и т а е м  н у ж н ы м  с д е л а т ь  п р е д у п р е ж д е 
ние:  для  п о д д е р ж а н и я  р е г у л я р н о й  р а б о т ы  
п р и ем н о й  р а д и о у с т а н о в к и  н е о б х о д и м о  
у ч е с т ь ,  ч т о  с у х и е  э л е м е н т ы  д л я  п и т а н и я  
н а к а л а  н и т е й  л ам п ,  а  р а в н о  а н о д н о й  б а т а 
реи  р а с х о д у ю т с я  (вне  з а в и с и м о с т и  о т  т о г о —  
п о л ь з у е т е с ь  и л и  н е т  ими) ч е р е з  2-3 м е с я 
ца ,  и н о г д а  с к о р е е —р е ж е — они  р а б о т а ю т  
д о л ь ш е .

С п е ц и а л ь н ы х  р у к о в о д с т в  по у с т а н о в к е  
нет .  С п о с о б  о б р а щ е н и я  и н а с т р о й к и  п р и 
е м н и к а  п р и л а г а е т с я  к  п р и ем н и ку .

Д р у г и х  у к а з а н и й  п о к а  не даем ,  т а к  к а к  
до  у с т а н о в к и  у  в а с  д е л о  е щ е  не д о ш л о ,  а  
к  т о м у  в р е м е н и  н а д о б н о с т ь  в п о д о б н ы х  
у к а з а н и я х  в о з м о ж н о  м и н у е т .

Программа и часы передач
(Д . М . К о п ы ло в у , С. Оса, Боханского р -н а , Б М  А С С Р )

1-ой  С и б и р с к о й  ш и р о к о в е щ а т е л ь н о й  р а 
д и о с т а н ц и е й  введ ен ы  л е к ц и и  по о б щ е о б р а 
з о в а т е л ь н ы м  п р е д м е та м .

1. В т о р н и к  е с т е с т в о в е д ,  е ж енедел .
2. С р е д а  р у с с к и й  я з ы к  ,,
3. Ч е т в е р г  а р и ф м е т и к а  „
4. С у б б о т а  о б щ е с т в о в е д .  „ О  оо

П р о г р а м м а  с т а н ц и и  с о с т а в л я е т с я  н а  одну 
неделю, т а к  к а к  с о с т а в л е н и е  п р о г р а м м  н а  
1-1 Уі м -ц а  н е в о з м о ж н о  в с и л у  т о г о ,  ч т о  
п р о г р а м м а  э т а  м о ж е т  п о д в е р г н у т ь с я  к о р е н 
н о м у  и з м е н е н и ю  в с в я з и  с  п о л и т к а м п а -  
н и ям и .

Р а з н и ц а  во  в р е м е н и  Н о в о с и б и р с к а  с И р 
к у т с к о м  н а  о д и н  ч ас .
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О нагрузке и отпуске райликвидатора
(Г . И . Ш ибину, К осиха , Барнаулъск. окр.)

Л и к в и д а т о р  с г о д о в о й  о п л а т о й  д о л ж е н  
б ы т ь  н а г р у ж е н  р а б о т о й  в п р е д е л а х  н о р м ,  
у с т а н о в л е н н ы х  д л я  э т о й  к а т е г о р и и  п р о 
с в е щ е н ц е в  ( н о р м ы  н а г р у з к и  д о л ж н ы  с о 
о т в е т с т в о в а т ь  н о р м а м  у ч и т е л я  ш к о л ы  1-й 
с туп .) .

Г о д о в о й  л и к в и д а т о р  и м е е т  п р а в о  на  
д в у х м е с я ч н ы й  о т п у с к ,  с л е д о в а т е л ь н о ,  д е 
с я т ь  м е с я ц е в  о н  д о л ж е н  р а б о т а т ь .  Е с л и  
н е т  в о з м о ж н о с т и  и с п о л ь з о в а т ь  л и к в и д а 
т о р а  в о  в с е  э т о  в р е м я  с в о е й  н е п о с р е д 

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

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

Можно* ли производить чистку школ?
(Ответ на вопросы просвещенцев)

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

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

К о л л е г и я  Н а р к о м п р о с а  п р е д л о ж и л а  
в с е м  о т д е л а м  н а р о д н о г о  о б р а з о в а н и я  не-.

м е д л е н н о  п р е к р а т и т ь  ч и с т к у  ш к о л  п е р в о й  
и в т о р о й  с т у п е н и .  И с к л ю ч е н и е  д е т е й  и з  
ш к о л  з а  то ,  ч т о  и х  р о д и т е л и  л и ш е н ы  и з 
б и р а т е л ь н ы х  п р а в  ил и  я в л я ю т с я  н е т р у д о 
вы м  э л е м е н т о м ,  ни в к о е м  с л у ч а е  н е д о 
п у с ти м о .  Т о ч н о  т а к  ж е  с о в е р ш е н н о  н е 
н о р м а л ь н о ,  с п е д а г о г и ч е с к о й  т о ч к и  з р е 
н и я ,  о г р а н и ч е н и е  д е т е й  н е т р у д о в ы х  с л о 
ев  н а с е л е н и я  в к а к и х  б ы  т о  ни б ы л о  п р а 
в а х  п о  с а м о у п р а в л е н и ю  в ш к о л е .

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

Наши ответы.
А. Василюхину, Омск. 1. Д л я  п о л у ч е н и я  

р а б о т ы  в Н а р ы м с к о м  к р а е  н е о б х о д и м о  
о б р а т и т ь с я  в Т о м с к и й  о к р О Н О *  в Я к у 
т и и — в Я к у т с к и й  Н К П  (г. Я к у т с к ) ,  н а  К а м 
ч а т к е — в Д а л ь к р а й О Н О  (г. Х а б а р о в с к ) .

2. Р а с с к а з о в  в ж у р н а л е  н е  п е ч а т а е м .
3. А д р е с  р е д а к ц и и  н а ш е г о  ж у р н а л а  п е 

ч а т а е т с я  н а  к а ж д о й  о б л о ж к е  е г о  (см. о б ’- 
я в л е н и е  о  п о д п и с к е ) .

Кауракскому учителю ДМ Е—Д л я  п о 
м е щ е н и я  в ж у р н а л  в а ш е й  з а м е т к и  (« О  к и 
т а й с к о й  с т е н е  и ее  с т р о и т е л я х » )  н а м  н у ж 
н о  з н а т ь  в а ш е  и м я ,  о т ч е с т в о  и ф а м и л и ю ,  
а  т а к ж е  т о ч н ы й  а д р е с .  С т а т ь и  и з а м е т к и  
а н о н и м н о г о  х а р а к т е р а ,  б е з  п о д п и с и  а в т о 
р а  и  у к а з а н и я  а д р е с а  в ж у р н а л  н а м и  не  
п о м е щ а ю т с я .

Т. Н. Горбачевой (Новосибирск).— К о-
о п т е х н и к у м  п р а в ,  т р е б у я  с в ас  п л а т у  з а  
о б у ч е н и е .

А. Ф. Байкалову ( Х а к а с и я ) .  В а м  п о с л а 
н о  о с о б о е  п и с ь м о ,  в к о т о р о м  д а н  о т в е т  
н а  в се  в а ш и  в о п р о с ы ,  а т а к ж е  у к а з а н  а д 
р е с  с и б и р с к о г о  п р е д с т а в и т е л я  В с е р о с с и й 
с к о г о  о б щ е с т в а  к р е с т ь я н с к и х  п и с а т е л е й  
т. Д о р о н и н а .

А. Демидову ( Т и с у л ь ,  А ч и н с к о г о  ок р .) .  
Р у к о п и с ь  « О  ш к о л ь н ы х  у ч а с т к а х »  в о з в р а 
щ а е м .  Н е л ь з я  п р о ч и т а т ь .

Я. Заферману ( Щ е г л о в с к ) .  В т о р а я  и п о 
с л е д н я я  ч а с т ь  в а ш и х  о ч е р к о в  « О б  и д е о 
л о г и ч е с к о м  в р е д и т е л ь с т в е »  б у д е т  п о м е 
щ е н а  в №  6 н а ш е г о  ж у р н а л а .
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