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„Надо, чтобы  все дело воспитания, образования 

и учения современной молодежи было воспитанием 

в ней коммунистической морали". Ленин

„С ам ое главное— это вопрос отнош ения просве

щения к нашей политике. Мы на всей линии просве

тительной работы не можем стоять на старой точке 

зрения об аполитичности просвещения, не можем 

ставить просветительную  работу вне связи с полити

кой “ . Ленин





Н. Милютина

Шесть лет без Ленина 
— в борьбе за ленинскую линию

«.Каждый своеобразный поворот истории вызывает 
некоторые изменения в форме мелкобуржуазных шата
ний, всегда имеющих место рядом с пролетариатом, 
всегда проникающих в той или иной мере в среду про
летариата.

Как можно трезвее и точнее противопоставить 
учет фактических классовых сил и бесспорные факты 
нытью и панике филистеров от реформизма и филисте
ров от революционаризма—таковы задачи марксистов*.

( Ле н и н ,  т. XVIЛ, ч. I-я, стр. 352-353. Статья
«Новые времена, старые ошибки в новом виде*).

Шесть лет ист Ленина... Эти шесть лет от ХШ-ги с'езда партии к кануну 
XVI с’езда ВКП(б)— есть годы проверки силы нашей партии, твердости и выдержан
ности ленинского руководства.

Выполнены ли заветы Ленина? Не свернула ли партия с ленинского пути? 
Охранены ли единство и монолитность нашей партии?

1924 год- партия лишилась своего вождя. Тяжелое время. .— Страна после го
дов гражданской войны, жестокой разрухи всех сторон жизни, с величайшим напря
жением начала свой восстановительный период.

Партия, не забывая важнейшей задачи сохранения и укрепления диктатуры 
пролетариата, на основе крепкого союза рабочего класса с основной массой крестьян-, 
ства, цо путч преодоления вставших громадных трудностей в экономической политик", 
взяла курс на снижение цен на промтовары, провела финансовую реформу -введение 
твердой валюты и ряд других мероприятий.

И, как на протяжении всей своей истории, в моменты обострения трудностей, 
партия и своих рядах вновь столкнулась с шатаниями, колебаниями, уклонами.

XIII с’езд партии подвел итоги дискуссии, в которой троцкистская оппозиция бо
ролась против курса ЦК в советской экономике и дал оценку уклону, как явно мелко
буржуазному, отражающему «напор мелкой буржуазии на позиции пролетарской 
партии».

I» концу 1924 года попытки новой оппозиции расстроить ряды партии, свер
нуть их с ленинского пути. В порядок дня «левые» уклонисты ставят вопрос о пе
ресмотре отношения к крестьянству: основная масса крестьянства— не союзник рабо- 
чего, а в лучшем случае источник, из которого можно черпать средства для развития 
и поднятия промышленности. Не поднятие сельского хозяйства, не коллективизация и пе
рестройка крестьянского хозяйства, а поглощение единоличного хозяйства в процессе 
рост» промышленности.

Опасность подобного уклона, могущего на практике повести к размычке с тру
дящимся крестьянством, а следовател ьно, «• к прямой угрозе диктатуре пролетариата 
пар * ii учла и за исключением незначительной группы коммунистов осталась на ленин
ских позициях.

1925 год. Международная и внутренняя обстановка изменилась усложнились 
и обострились трудности Вне Союза частичная стабилизация международного капи
тализма. Внутри с одной стороны, быстрый рост хозяйственного под’ема. промыт



Н. МИЛЮТИНА

деиность за 1 9 2 4 -2 5  год с 40 проц. довоенной нормы возросла до 71 проц.; с дру
гой— оАбрудование, промышленных предприятий, полученное от капиталистического  
строя, износилось, требовало обновления и перестройки— проблема капитальном* 
строительства и реконструкции промышленности ждала неотложного разрешения. Эко
номическая напряженность накаляла атмосферу, рождала сомнения... Политика партии  
в деревне обнажила щютиворечня, связанные с процессом нод’ема и роста сельского 
хозяйства. Задача партии —  поднять сельское хозяйство,— диктовала необходимость 
уничтожения в деревне остатков военного коммунизма, а это неизбежно вызывало 
развязывание капиталистических элементов в деревне. В таком сложном переплете 
тягчайших обстоятельств внутри страны партия созвала X I V  с ’езд. На с ’езде —  но
вая атака оппозиции,' впавшей в панику от трудностей строительства социализма. 
«Преувеличенные страхи перед кулацкой опасностью», ревизия Ленина в вопросах 
характера госпромышленности, отношения к нэпу, неверие в силы рабочего класса, 
в возможность строительства социализма в одной стране. На руководящий центр пар
тии сыпались обвинения в «национальной ограниченности» и пр. и пр. Но партия и 
здесь выдержала натиск «левого» уклона— X I V  с ’езд признал правильным ленинское 
руководство Н К. который давал отпор внутрипартпш ы м течениям как тем, которые не
дооценивали опасностей переживаемого момента, так и тем, которые обнаруживали 
безверие в силы пролетариата и в возможность социалистического строительства СССР.

19 26  год.— В международной обстановке— отсутствие революционной ситуации.
Предательство Генерального Совета П[>офсоюзов — - срыв всеобщей английской  

забастовки.
Внутри страны— ряд достижений, но и ряд новых видоизмененных трудностей.
Завершение восстановительного процесса. Количественный и качественный рост 

промышленности. (Увеличение ио Союзу тяжелой индустрии на 47 проц., легкой— на 
32 проц .). В  деревне— иод’ем активности еередняка. втягивание его в советы, отрыв 
от кулака. На ряду с этим— тяжелые последствия «просчета» и затруднений хлебоза
готовительной кампании. Рост частного капитала и кулацкой активности.

Во всех этих осложнениях крылась благоприятная почва, обильно питающая 
уклоны. На июльском пленуме ЦК ВКП (б ) к оппозиции 1 9 2 4 -2 5  г. г . примкнула но
вая оппозиция, голоса которой раздавались еще и на X I V  с ’езде. Она образовала блок 
с троцкистами, а  также и вождями бывшей «рабочей оппозиции» и с новой силой об
рушилась на руководство ПК партии. Новая оппозиция пошла под знаменем троцкизма 
и в вопросе о крестьянстве, и в вопросе строительства социализма, и в организацион
ных вопросах строения партии.

Резким нападкам подверглась и политика ЦК партии в международных вопросах.
Требование разрыва с  Англо-Русским Комитетом. Новая оппозиция, в тяжелый  

момент, когда все силы партии должны бы быть спаяны единой волей, единым стремле
нием отстоять достигнутые позиции в строительстве социализма, расшатывала и 
потрясала всю партию, встала на путь организации подпольных собраний, организовыва
ла типографии и пыталась организационно оформиться, создав свой центр и местные 
комитеты. Е е  деятельность перекинулась и на коммунистические партии других стран.

Такая работа оппозиции была на руку враждебным силам революции, она раз- 
вяз ы вала ко нтрре во л ищи ю.

В октябре 1 9 2 6  года новая оппозиция, минуя ЦК иартии, обратилась к низо
вым широким партийным массам. Выступления лидеров оппозиции на ряде крупней
ших предприятий Москвы и Ленинграда не нашли отклика. Оппозиция встретила же
стокий отпор со стороны рядовых членов ленинской партии.

В  Москве из общего числа 5 3 .2 0 0  участников налганных собраний за оппози
цию голосовало 171 человек, воздержалось 87.

Это поражение заставило оппозицию пойти на отступление (заявления от 1 0 -ы  
октября). X V  конференция В К П (б ) вскрыла под прикрытием революционных фрая
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оппортунистическое содержание «левого уклона», который квалифицировала, как уклон 
со циал-демократический, и вынесла решение- «Всемерно охранять единство партии, 
пресекая все и всякие попытки возобновления фракционности и нарушения дисцип
лины».

1 9 2 7  год.— Международная обстановка в отличие от предыдущих лет— крайне 
напряжена. Обострение отношений между Советским Союзом и империалистической 
Англией. Революция в Китае и военная интервенция империализма. Угроза войны про
тив Союза. В связи е этим задача усиления обороноспособности нашей страны.

Н а внутреннем хозяйственном фронте— увеличение продукции госпромышлен- 
ности, дальнейшее развертывание производства средств производства, начало таких  
сооружений, как Днепрострой, Семиречепская ж. д., снижение цен на промтовары, уве
личение посевной площади, специальных культур. Таковы положительные показатели. 
Но много есть и отрицательных, служащих громадным препятствием в деле социалисти
ческого строительства— недочеты планирования в капитальном строительстве, замед
ленный темп снижения себестоимости промышленного производства, недостаток сырья, 
слабый рост зерновых культур, извращение директив партии в работе, еелъеко-хозяй- 
ственной кооперации и с.-хоз. кредитовании, безработица и пр. и пр.

Преодоление всех этих трудностей не легко давалось партии в обстановке пер
манентных вспышек обострения, внутрипартийного положения.

Временно отступивш ая, объединенная оппозиция вновь повела наступление, не
взирая на то, что реальная действительность, факты опровергали «предвидения» оппо
зиции как в бластп экономической жизни, так  и в судьбе партии на путях дальней
шего «перерождения» и сползания с пролетарско-классовых рельс. Оппозиция не толь
ко не выполнила своих обещаний, данных в заявлении 16-го  октября, но, углубив свою 
фракционную работу, закончила выступление в 10-ую  годовщину Октября со своими 
лозунгами. К  X V -му с ’езду партии оппозиция фактически уже стояла вне рядов партии 
X V -й с’езд партии констатировал переход оппозиции «от разногласии тантичесного 
характера к. разногласиям программного характера» и заявил, «что принадлежность к 
троцкистской оппозиции и пропаганда ее взглядов являются несовместимыми с при
надлежностью к В К П (б )» . -  Оппозиция была исключена. Союзников было у  нее мало. 
Непрерывная борьба партии с троцкистской оппозицией закончилась полным разгромом 
последней. После X V  с ’езда в рядах оппозиции началось разложение. Значительная 
часть оппозиции заявила о своем полном идейном к организационном разоружении и 
вернулась в партию. Оставшиеся же группы троцкистов пошли по бесславному пути  
всех антисоветских организаций и до сих пор все еще пытаются, где только возможно, 
направлять свое оружие против ленинской партии.

1 9 2 8  год.- Международное положение иопрежнему остается напряженным. По
пытка мировой буржуазии сорвать дело социалистического строительства организацией 
экономической контрреволюции (Ш ахтинское дело в Донбассе).

V'1-ii конгресс Коминтерна дал политическую оценку положения. События в Е в -  
роне, Америке, пакт Келлога, грядущие войны все это ставит сложнейшие задачи 

перед мировым пролетариатом.

В С С С Р .-  Проведение в жизнь директив XV’- го с’езда партии обеспечение 
быстрого темпа индустриализации и в первую очередь усиление производства средств 
производства Преобразование сельского хозяйства на основе кооперирования и кол
лективизации крестьянского хозяйства, введение новом техники, разрешение зерновой 
проблемы. Продолжение наступления на капиталистические, кулацкие элементы, ук 
решение работы с беднотой, начало нового этана культурного строительства. Культур
ная революции решающее условие в дальнейших успехах социалистического строи
тельства. Борьба с бюрократизмом, развертывание самокритики вот рабочая програм
ма партии пятого и)да без Ленина.
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Вш ф ж н о  .in был» нровести ее легко и безболезненно в нашей стране, которая, 
«несмотря на наличие в ней пролетарской диктатуры, растущ их и крепнущ их е 
каждым днем социалистических командных высот, являющихся ведущим началом всей
экономики Советского Союза.— продолжает оставаться страной отсталой, страной, в ко
торой п|»еобладает т о в а р н о е  хозяйство, еграной, в которой «капитализм вырван, но н* 
вырваны его корни»?— В такой стране борьба трудна и каждое завоевание дается в f>e- 
зульта^е лишений и героического напряжения всех сил рабочего класса, и в первую  
очередь партии. Поскольку сильна еще мелкобуржуазная стихия, партии придется снова 
н снова в своих рядах выправлять отдельные ее звенья, сворачивающие перед трудно
стями социалистического строительства то влево, то вправо. Во второй половине 1 9 2 8  ю -  
да па1»тия встала перед определенно правой опасностью и желанием н е к о т о р о й  части 
членов партии затуш евать ;+ту опасность. Корни оппортунистически-право го уклона, 
точно так ж е .  как и уже разоблаченного «левого», в неизжитых условиях напора мелко
буржуазной стихии Эта новая правая опасность сводилась к пересмотру решений 
XV-ro  с'езда ВКП (б ) по вопросам принятого темна индустриализации, коллективизации 
сельского хозяйства, колхозного и совхозного строительства. В силу недооценки процес
са обострения классовой брьпы в деревне, недоучета кулацкой опасности, отдельные чле
ны партии старались смягчить классовую политику партии в деревне. Заострив внима
ние широких партийных масс на необходимости вскрытия сущности право-оппортуни
стического уклона и вытекающих серьезных политических последствии, в конечном ито
ге могущих повести к частичной реставрации капитализма, партия, начав борьбу «на  
tea фронта», вступила в новый год.

1 9 2 9  год.— В международной обстановке— нарастание революционного нод’ема 
в капиталистическом мире. Баррикады и забастовки 1-го мая в Германии. Международ
ный день 1-го августа. «Ленский расстрел в Румынии». Стачки в С А С Ш . Брожение 
» колониях и отдельные вспышки восстаний против империализма. Обострение внеш
них и внутренних противоречий капитализма. Экономический кризис в Америке. Миро
вой империализм бросает все силы на подготовку новых войн и в первую очередь 
войны против СССР. События на КВЖД и последующее вмешательство С А С Ш , Англии, 
Франции и др. в переговоры С С С Р  с .Мукденом с целью их срыва -не что иное, 
как и зд ав ш аяся  открытая попытка империализма енровошчювать С СС Р  на войну.

Внутри Советского Союза 19 2 9  год год проверки правильности генерального 
курса партии, реализация первого года «пятилетки великих работ». Развернутое наступ
ление на капиталистические элементы города и деревни. При бешеном сопротивлении 
кулачества осущ ествляются принятый темны индустриализации страны и коллективиза
ции сельского хозяйства. Бесспорным фактом стала ведущая роль промышленности в на
шем хозяйстве. Рост валовой продукции промышленности на 24 проц. вместо намеченно
го « пятилеткой» 21 проц. Полностью выполнен план капитальных работ. Р астет могу
щественная техническая база. Увеличилось производство тракторов. Начаты постройки 
таких сооружений, как Сталинградский тракторный завод, металлургический Тельбес- 
екий завод и др. Непрерывное производство. В сельском хозяйстве общий иод’ем 
Рост посевных площадей на 4,4 проц. Роет производственного кооперирования и кол
лективизации. рост совхозов. На базе общего |юста народного хозяйства улучшение 
материального положения (рабочих масс и условий труда. Увеличился фонд улучшения 
рабочего быта. Увеличилось рабочее жилстроительство Во нсех областях культурного  
строительства значительные сдвиги. Бюджет социально-культурного сектора возрос 
на 143 проц.

На риду с достижениями ряд тяжелых недочетов и неизжитых трудностей. 
Спи ж** ни** себестоимости в промышленности не достигло намеченного процента. Продол
жает остро чувствоваться отставание (развития сельского хозяйства от развития про 
мышленности и возросших потребностей н аселен и я/Нти трудности отягчаются внутри
партийной борьбой *■ паникерами, отвлекающей значительные силы, требующей
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Усилить и поднять значение всей культурно-политической работы просветитель
ных учреждений для окружающего населения является основной и очередной задачей 
нашего культурного строительства. Итого можно достигнуть только путем улучшения 
качества работы всей просветительной сети -со стороны заострения классового со
держания и идеологической выдержанности просветительной работы.

Применительно к школе эту задачу надо понимать не в смысле только улучше
ния качества работы школы во вне, в той ее части, где школа смыкается с окружаю
щей общественно-политической и хозяйственной жизнью. Прежде всего «то есть зада
ча повышения качества работы, в указанном выше смысле, внутри самой школы, в по
вышении качества самого педагогического процесса в школе, так как без этого не
возможно повысить общественно-политическую роль школы среди населения.

Здесь перед нами стоит ряд следующих, весьма важных проблем: 1) усиление 
элементов политехнизма в школе и ее связи с промышленностью и сельским хозяй
ством; 2) агрономизация сельской школы и усиление ее роли, а также роли школ 
крестьянской молодежи и избы-читальни в работе но коллективизации сельского хозяй
ства и повышению урожайности; 3) улучшение постановки общественно-политического 
воспитания в школах всех типов, а особенно в повышенной школе, в частности, 
заострение внимания на вопросах антирелигиозного и интернационального воспитаиня;
4) укрепление и упорядочение работы органов самоуправления учащихся, как одного 
из важных факторов общественно-политического воспитания и усиление связи нионер- 
работы с работой школы; 5) активное участие в предпринимаемой HKI1 переработке 

; программ и учебников в соответствии с пред’являемыми к школе требованиями: 6) i»a- 
бота. по улучшению методов воспитательной работы в школе в целях превращения всей 
работы школы как внутри, так и во вне. в единый общественно-педагогический про- 
цесс.

В отношении всей сети просветительных учреждений выдвигается чрезвычайно 
важная задача усиления политической работы среди преподавателей и научных работ
ников, в целях их коммунистического перевоспитания и борьбы со всеми проявлениями 
враждебной идеологии и правого уклони.

Специальные задачи выдвигаются перед всеми видами работы в области искус- 
е.твд. Эта область работы в отношении идеологической выдержанности и правильней

А. Кондратьев

Очередные задачи культурного 
строительства

Не приходится доказывать, тт* работа в области культурного строительства не 
может быть оторвана от основных задач социалистического строительства в целом, что 
между культурным строительством, с одной стороны, экономическим и политическим, с 
другой, должна быть установлена теснейшая органическая связь. Именно этой связью 
и определяются основные, очередные задачи культурного строительства.

Прежде всего быстро развертывающееся хозяйственное строительство, втягиваю
щее все более широкие массы рабочих и трудового крестьянства в дело индустриали
зации страны и коллективизации сельского хозяйства, требует значительного повыше
ния культурного обслуживания массы трудящегося населения. При этом первоочередной: 
задачей является развитие всей сети просветительных учреждений в сторону макси
мального усиления культурного обслуживания рабочих районов, коллективного секто
ра сельского хозяйства, батрачества и бедноты деревни, еще не включившейся в кол
лективный сектор сельского хозяйства.
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Возможно ли был» провести ее легко и безболезненно в нашей стране, которая, 
« н е с м о т р я  на н а л и ч и е  в ней пролетарской диктатуры, растущих и крепнущих с 
каждым днем социалистических командных высот, являющихся ведущим началом всей
экономики Советского Союза,—продолжает оставаться страной отсталой, страной, в ко
торой пре< юла дает товарное хозяйство, страной, в которой «капитализм вырван, но н* 
вырваны его корни*?— В такой стране борьба трудна и каждое завоевание дается в [>е- 
зультте лишений и героического напряжения всех сил рабочего класса, и в первую 
очередь партии. Поскольку сильна еще мелкобуржуазная стихия, партии придется снова 
и снова в своих рядах выправлять отдельные ее звенья, сворачивающие перед трудно
стями социалистического строительства то влево, то вправо. Во второй половине 1928 ю- 
да uajiruH нетала перед определенно правой опасностью и желанием некоторой части 
членов партии затушевать эту опасность. Корни онпоргунистически-нравого уклона, 
точно так же. как и уже разоблаченного «левого*, в неизжитых условиях напора мелко
буржуазной стихии. Эта новая правая опасность сводилась к пересмотру решений 
XV-го с'езда ВКН(б) по вопросах принятого темна индустриализации, коллективизации 
сельского хозяйства, колхозного и совхозного строительства. В силу недооценки щюцес- 
са обострения классовой брьбы в деревне, недоучета кулацкой опасности, отдельные чле
ны партии старались смягчить классовую политику партии в деревне. Заострив внима
ние широких партийных масс на необходимости вскрытия сущности право-оппортуни
стического уклона и вытекающих серьезных политических последствий, в конечном ито
ге могущих повести к частичной реставрации капитализма, партия, начав борьбу «на 
два фронта*, вступила в новый год.

1929 год .— В международной обстановке— на^тание революционного под'ема 
в капиталистическом мире. Баррикады и забастовки 1-го мая в Германии. Международ
ный день 1-го августа. «Ленский расстрел в Румынии». Стачки в CACUI. Брожение 
в колониях и отдельные вспышки восстаний против империализма. Обострение внеш
них и внутренних противоречий капитализма. Экономический кризис в Америке. Миро
вой империализм бросает все силы на подготовку новых войн и в первую o4ej>e,*i. 
войны 0|и|тив СССР. Событии на КВЖД и последующее вмешательство САСШ, Англии, 
Франции и др. в переговоры СССР с Мукденом с целью их срыва— иг что иное,
, '1’ ,,т*“>ь1тая попытка иипепиалиямя елнмшопиоокять СССР на »тйн\

задачей качественного порядка в области культурного строительства 
юяетея поднятие общественно-политической роли просветительных учреждений среди 

населения и увеличение их удельного веса, как культурных центров.
Просветительные учреждения не могут в настоящее время замыкаться и не за

мыкаются в рамки чисто профессиональной работы. Почти все просветительные уч- 
I еж 1<*ним в той или иной степени и форме принимают участие в окружающей обше- 
* гненно-цолнтическои ЖИЗНИ.

Уча ети е  н таких хозяйственных и политических кампаниях, как хлебозаготовки 
«♦сенная кампания, распространение займов, проведение агроминимума, ие]>евыборы 

f оветоа и т д. является само собой понятным для всей сети массовых просветитель 
мых учреждений, не говоря уже об избе-читальне, кото[»ая ио самой своей установке 
юлжиа вести указанную работу.

Помимо участия в названных кампаниях, массовая школа, особенно па селе, при
минает постоянное активное участие в текущей хозяйственной и культурно-политическон 
[юооте. абота по ликвидации неграомтности. массовая работа в избах-читальнях и ру
ководств.» кружками при них, антирелигиозная И1юпаганда вся эта работа в большей 
« воеи части выполняется силами работников массовой школы.

Особым и чрезвычайно важным видом участии школы в окружающей хозяйствен
ной и политической жизни является общественно-полезная работа учащихся, которля 
мри хорошей постановке имеет довольно большое значение для населении, не говори 
уже о воспитательной [ими этою ниia работы для учащихся.
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Усилить и поднять значение всей культурно-политической работы просветитель
ных учреждений для окружающего населения является основной и очередной задачей 
нашего культурного строительства, ^того можно достигнуть только путем улучшения 
качества работы всей просветительной сети со стороны заострения классового со
держания и идеолотческой выдержанности просветительной работы.

Применительно к школе эту  задачу надо понимать не в смысле только улучш е
ния качества работы школы во вне, в той ее части, где школа смыкается с окружаю
щей общественно-политической и хозяйственной жизнью. Прежде всего это есть зада
ча повышения качества работы, в указанном выше смысле, внутри самой школы, в по
вышении качества самого педагогического процесса в школе, так как без этого не
возможно повысить общественно-политическую роль школы среди населения.

Здесь перед нами стоит ряд следующих, весьма важных проблем: 1 ) усиление 
элементов политехнизма в шкоде и ее связи с промышленностью и сельским хозяй
ством; 2 )  агрономизация сельской школы и усиление ее роли, л также 1>оли школ 
крестьянской молодежи и избы-читальни в работе по коллективизации сельского хозяй
ства и повышению урожайности; 3 )  улучшение постановки общественно-политического 
воспитания в школах всех типов, а особенно в повышенной школе, в частности, 
заострение внимания на вопросах антирелигиозного и интернационального воспитания; 
4 )  укрепление и упорядочение работы органов самоуправления учащ ихся, как одной* 
из важных факторов общественно-политического воспитания и усиление связи няонер- 
работы с работой школы; 5 )  активное участие в предпринимаемой НК11 переработка 
программ и учебников в соответствии с предъявляемыми к школе требованиями; 6 )  ра
бота по улучшению методов воспитательной работы в школе в целях превращения всей 
работы школы как внутри, так и во вне, в единый общественно-педагогический про- 

цесс.
Н отношении всей с е т  просветительных учреждений выдвигается чрезвычайно 

важная задача усиления политической работы среди преподавателей и научных работ
ников, в целях их коммунистического перевоспитания и борьбы со всеми проявлениями 
враждебной идеологии и правого уклони.

Специальные задачи выдвигаются перед всеми видами работы в области искус
ства, Я та  область работы в отношении идеологической выдержанности и правильней 
классовой направленности отстает от всех других видов культурно-просветительной ра
боты. Художественная ценность этой работы тоже невысока, а часто и крайне низка. 
Перелом в этой области является совершенно необходимым. Необходимо усилить поли
тическую и общекультурную роль театра, кино, радио путем улучшения их работы в 
отношении идеологической выдержанности и художественной ценности. Особое значе
ние имеет улучшение художественной работы в клубах, красных уголках и изоах-чи- 
тальнях, поскольку эта  работа является массовой.

Следующей очередной задачей текущ его года является усиление работы но под
готовке кадров. Эта область культурной работы была до последнего года одной ил 
наиболее отсталых в Сибирском крае. Между тем, пятилетний план развития промыш
ленности, сельского хозяйства и культурного строительства требует огромного увели
чения количества специалистов средней и высшей квалификации, увеличения количе
ства педагогов для всех типов учебных заведений и научных раоотникон. Для обеспе
чения нашего строительства работа ио подготовке кадров как с количественной, так и 
с качественной стороны должна стать на ближайшие годы ударной. Иначе невозможно 
будет с нравиться с огромными задачами хозяйственного и культурного ст!>оительствл 

края.
Наконец, исключительно важной задачей текущ его года является изменение с а 

мой системы работы органов народного образования и всех просветительных учрежде
ний на основе привлечения к культурному строительству организованной обществен
ности. широких масс трудящихся и массы П|и»светработиикон.
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Таковы в основном очередные задач» культурной работы на текущ ий год. Каждая 
из этих задач очень важна и н свою очередь заключает в себе целый ряд больших и 
малых вопросов. Ниже мы останавливаемся только на основных задачах культурного  
строительства, притом преимущественно таких, разрешение которых, главным обра
зом, зависит от активности и правильной направленности работы основной массы культ-  
прое ветработник ов.

Первой основной задачей культурного строительства текущ его года (как  указано  
выше) является усиление культурного обслуживания всей трудовой массы края с уда
рением на первоочередных социальных группах. В этом направлении самым важным 
делом является усиленное развитие сети начальных школ и ликпулктов. В  отношении 
всеобщего обучения мы можем отметить в Сибирском крае значительные достижения за 
время существования соввластп. Количество учащ ихся в школах 1-й ст. в 1 9 2 9 -3 0  г. 
в три раза превосходит число учащ ихся 19 1 4  года. Но в то же время мы в 1 9 2 8 -2 9  г. 
имели только 69  нрол. охвата начальной школой детских контингентов школьного воз
д е т а .  Охват детей школой в городе и деревне крайне неравномерен. В то время, как  
в городах мы почти уже имеем всеобщее обучение, охват детей школой в сельских  
местностях составляет около 65 проц., считая в том чпеле около 15 проц. переростков.

Повышение охвата детей школой зависит прежде всего от развертывания сети 
новых школ, а это зависит от бюджетных и вообще материальных возможностей. Мас
совый просвещенец и в этом отношении может не мало сделать, если он проявит до
статочную энергию в деле мобилизации общественного внимания и общественных 
средств на всеобщее обучение.

Но увеличение охвата детей школой может быть в известной мере достигнуто и 
помимо расширения сети, путем рационализации работы школы и организации мер по
мощи беднейшим учащимся. Я  имею в виду второгодничество и борьбу с ним. Процент 
второгодников в наших школах, особенно в сельских местностях, очень велик. В сред
нем он превышает 15 проц., а иногда доходит до 2 0  проц,. и даже больше.

Второгодники, таким образом,, занимают огромное количество школьных мест, 
что соответственно понижает процент охвата школой детей школьного возраста и обхо
дится крайне дорого, так  как около 15 нроп. средств тратится непроизводительно. Ясно, 
что снижение процента второгодничества является чрезвычайно важной задачей. А »то 
в значительной степени зависит от работы учителя, который при достаточной энергии 
может здесь многого добиться.

Причин второгодничества много. Но, исходя из научных данных и знакомства с 
условиями работы школы, совершенно очевидно, что основной причиной высокого 
уровня второгодничества является не отклонение всей массы второгодников от средней 
нормы умственных способностей, а обычно пропуск такого количества учебного време
ни, который делает невозможным для пропустивших усвоить учебный материал. Про
пуск же учебного времени в огромном большинстве случаев является результатом ма
териальной необеспеченности отсутствия обуви, одежды, использования детей для ра
боты в хозяйстве.

Это совершенно ясно из того, что второгодниками в большинстве являются дети 
бедноты, батрачества в деревне и менее обеспеченных групп рабочих в городах. 1C ато
му надо еще добавить более низкий культурный уровень детей этих слоев населения, 
более слабую их подготовку при поступлении и отсутствие у  них учебной помощи су 
стороны семьи.

При таких условиях всякие недочеты учебной работы в самой школе, недоста
точное внимание к слабым ученикам со стороны школы, неизбежно повышают процент 
второгодничества.

От школы зависит очень многое в деле снижения процента второгодничества. 
Прежде всего школа должна поставить себе целью организовать дополнительную учеб
ную помощь отстающим Во-вторых, школя может и должна развить энергичную работу
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по организации материальной помощи нуждающимся детям. Ш кола, кроме того, долж
на принять все меры к тому, чтобы устранить все недочеты ь работе, неизбежно от
брасывающие во второгодничество часть наиболее слабых детей. В частности, школа 
должна принять все меры к увеличению учебного года.

На борьбу с второгодничеством должны обратить самое пристальное внимание 
нее органы народного образования и общественность. Но необходимо особо подчеркнуть, 
что эта  борьба ни в коем случае не омжет вестись механически, административными ме
тодами. Нельзя, например, давать школам определенных лимитов, выше которых вто
рогодничество быть не должно. Борьба с второгодничеством должна вестись только п у
тем повышения успешности учащ ихся. Именно в этом направлении и должен быть раз
вернут ряд мероприятий.

Усиление культурного обслуживания трудовых масс, помимо всеобщего обучения, 
должно идти также по линии развития дошкольного воспитания. Не приходятся дока
зывать всю важность этого участка работы для рациональной постановки воспитания 
детей и для предоставления трудящ ейся женщине возможности принять активное уча
стие в общественно-политической жизни.

Между тем, до сих пор сетью дошкольного воспитания охвачен ничтожный про
цент детей.

Задачей текущ его учебного года является энергичное развитие дошкольной сети 
путем проведения специального дошкольного культпохода. Поход этот об'явлен по всему 
Союзу еще с конца лета. В Сибирском крае дошкольный поход дал уже некоторые ре
зультаты. Но поход этот далеко еще не развернулся так . как это должно было быть. 
Общественные организации, а  также просвещенские массы не отдают еще должного 
внимания и энергии этому делу. Очередная, ближайшая задача культурного строитель
ства— действительно развернуть дошкольный поход и максимально развить сеть до
школьных учреждений. II в этой работе самое энергичное участие должна принять 
црежде всего просвещенская масса, особенно в сельских местностях, в коммунах, колхо
зах , совхозах. Здесь необходима не только инициатива в деле привлечения общественно
сти к этому делу, но и практическая помощь в руководстве уже организованными учреж
дениями, так  как кадры работников-дошкольников крайне недостаточны, а имеющиеся 
недостаточ но подготовле иы.

Помимо развития сети дошкольных учреждений, в этой области намечается под
готовка к развертыванию с 1 9 3 0 -3 1  учебного года так называемых нулевых дошколь
ных груни для детей семилетнего возраста. Такие дошкольные группы имеют большое 
значение не только непосредственное, но они очень важны и для повышения продуктив
ности процесса школьного обучения. Дело в том, что большинство детей плохо обеспе
ченных групп населения при поступлении в школу не имеют необходимых для школь
ных занятий навыков и развития и очень значительно отстаю т от детей более обеспе
ченных групп населения. Это, во-первых, приводит к необходимости тратить значитель
ную часть времени на занятия дошкольного типа, а, во-вторых, это обстоятельство 
с  самого начала является одной из причин второгодничества. Организация нулевых 
групп для детей наименее обеспеченных слоев населения не может, конечно, полностью 
заменить дошкольного воспитания, но явится большим шагом вперед на атом пути, 
как переходная мера к нормальной постановке дошкольного воспитания.

Исключительно важной задачей текущ его года но усилению культурного обслу
живания трудовых масс является усиление работы но ликвидации неграмотности среди 
взрослого населения. Неграмотность огромной массы подростков и взрослого трудового 
населения является большим препятствием к сознательному их участию в социали
стическом строительстве. А между тем, к этому строительству должна быть привлече
на именно вся трудовая масса. Поэтому идти черепашьими шагами в области ликвида
ции неграмотности не приходится. В этой работе необходимо развернуть максимальные 
темны с тем, чтобы н ближайшие 2 -3  года полностью ликвидировать неграмотность в
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крае. И скм я из таких  именно теинов, и должна быть развернут» работа в тонущ ем 
году.

В  работе по ликвидации неграмотности массовому просвещенцу необходимо не 
только принять самое активное участие, но он должен играть в ней руководящую ор
ганизующую роль, привлекая и инструктируя кадры общественников-ликвидаторов. По
мимо ликвидации неграмотности, необходимо обратить особое внимание на расширение 
работы с малограмотными. Усиление этой работы является совершенно необходимым 
для закрепления результатов ликвидации неграмотности.

Для обеспечения этой работы и вообще для усиления обслуживания трудовых 
касс книгой яеобхохимо развить сеть библиотек, в особенности сеть передвижек в сел ь
ских местностях.

Само собой разумеется, что вся указанная работа по усилению культурного обслу
живания населения должна идти прежде всего по линии удовлетворения первоочередных 
групп населения. Удовлетворение культурных запросов рабочих районон я  социалисти
ческого сектора сельского хозяйства —  это основная задача, именно сюда должны быть 
в первую очередь брошены силы и средства

Основные задачи в области повышения качества работы просветительных уч
реждений указаны выше. Здесь необходимо остановиться только на некоторых момен
тах повышения качества работы массовой школы, занимающей самое большое место на 
просветительном фронте в количественном отношении. В  виду чрезвычайной развет- 
вленности сети массовой школы, правильная постановка ее работы имеет особенно 
большое значение не только для подрастающего поколения, но и для всей окружающей 
культурной, политической и хозяйственной жизни.

В области реорганизации работы массовой школы применительно к установкам  
советской педагогики сделано очень много. Массовая школа самым решительным обра
зом отличается от дореволюционной школы и по целевой установке, и по характеру, и 
по содержанию своей работы.

Тем не менее состояние массовой школы, особенно школы I с т ., далеко не может 
быть признано удовлетворительным. Поэтому приходится вновь повторять известные 
уже лозунги советской педагогики, которые недостаточно еще укрепились в школе и 
недостаточно усвоены еще советским педагогом. Но, разумеется, эти лозунги не прост» 
повторяются, а подчиняются особенностям нынешнего периода строительства, выдви
гающего перед школой ряд новых конкретных задач.

Основные вопросы внутренней работы школы, которые должны быть в настоя 
щее время в центре внимания педагога, следующие:

1 ) Вопросы коммунистического воспитания в школе переходного периода.
Здесь прежде всего необходимо найти правильные пути классового воспитании, 

которое должно быть четко отражено в работе школы, соответственно требованиям и 
задачам всего нашего строительства. Классовое воспитание ставит перед учителем не 
только ряд проблем внутреннего характера (отражение этих задач в Текущей работе 
школы, классовое воспитание и взаимоотношения между детьми разных социальных 
групп внутри ш колы ), но и проблемы внешкольного по!»ядка (привлечение школой 
внимания общественности к классовой борьбе и классовому воспитанию, организация 
Фондов помощи детям бедноты и батрачества, участие школы в классовой борьбе среди 
населения) .  v  *■

Чрезвычайно важным делом является разработка вопросов коммунистического по
ведения детскою коллектива В этой области еще очень мало сделано, и здесь инициа
тива массового просвещенца имеет особое значение, так  как только к«ик»«ет»»»-»ч з::ы7 
может дать необходимый для разработки данного вопроса материал.

Необходимо обратить также больше, чем это имело место до сих пор, внимания 
на работу органов школьного самоуправления. Во многих школах работа эта  налажена
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плохо, не наполнена живым содержанием и часто носит формальный характер. Между 
тем, опыт п оказы вает , что при умелой постановке работа органов школьного самоуп
равления имеет очень положительно» воспитательное влияние на учащ ихся, являясь ме
тодом коммунистического воспитания в школе. Разумеется, необходимо, чтобы работа 
школьного самоуправления не замыкалась в рамки внутри школьной жизни, а  захваты 
вала бы вопросы общественно-полезной работы и общественного воспитания уча
щихся.

2 ) Интерна-циональное воспитание в школе. Задача школы не только вырабо
тать у детей сознание об интернационализме СССР, но и влиять в этом направлении на 
население. Особенное внимание должно быть обращено на борьбу с антисемитизмом в 
пренебрежительным отношением к национальностям божее низкой культуры. В целях 
интернационального воспитания должны быть использованы революционные праздники 
и должна быть развернута работа ячейки МОПР'а, так как эта работа является одной 
нз форм интернационального воспитания.

3 )  Вопросы политехнического обучения. Эти вопросы в нашей школе являютси 
основными, поскольку именно путем политехнической своей перестройки наша школа 
станет социалистической. Между тем. политехническая переделка школы происходит 
чрезвычайно медленно и с большим трудом, при чем основная масса преподавателей до 
сих нор знает очень мало о сущности иолитехнизма как в теории так. в особенности. 
в практике школьной работы. Поэтому хотя бы и небольшая работа на пути политехни
зации обучения имеет очень большое значение.

Вопросы организации мастерских и увязки их работы со всем учебным процес
сом. организация производственной практики в нрофуклонах 2 ст ., вопросы увязки 
учебной работы Ф&С и IIIКМ с производственной раоотой -  все *то вопросы, над ко
торыми необходимо еще много работать.

Для массовой сельской школы исключительное значение приобретает в настоя
щее время агроном и зация. Намеченная пятилетним планом массовая коллективизация 
сельского хозяйства требует огдомной работы со стороны массовых просветительных 
учреждений но агроподготовке подрастающего и уже взрослого населения. Поэтому 
сельская школа должна немедленно приступить к работе по агрономизации всего учеб
ного процесса. Прежде всего необходимо агрономнзировать программы применительно к 
местным условиям и приспособить всю текущ ую  работу школы к задачам агрономи
нации.

Затем каждая школа должна принять самое энергичное участие во всей практи
ческой работе по коллективизации сельского хозяйства и повышению урожайности 
В первую очередь необходимо принять энергичное участие в весенней посевной кам

пании
Работникам школы помимо этого необходимо принять также энергичное участие 

и работе по агрономизации населения
Построение всей своей работы под углом зрения агрономизации требуется не 

только от сельской школы, но и от тех учебных заведений, которые готовят кадры для 
сельской школы -от педтехникумов и недуклонов 2-й ступени. Работа избы-читальни 
должна быть также вся построена применительно к т 1>ебованиям коллективизации сель
ского хозяйства и агроподготовки населения.

Очередной задачей культурного строительства текущ его года является усиленно 
антирелигиозной работы. В связи с оживлением деятельности антисоветских элементов 
под религиозным флагом антирелигиозная работа является одним из важнейших боевых 
участков классовой борьбы в идеологической области. Работа эта  должна р азв ед ы 
ваться не как чисто теоретическая, а в неразрывной связи с конкретными задачами 
хозяйственного и культурного строительства. А н т и р е л и г и о з н а я  работа должна система
тически и планомерно проводиться всей сетью просветительных учреждеттй. прежде
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всего необходимо всей сети школ перейти от безрелнгиозвого к антирелигиозному 
воспитанию. В области политпросветработы необходимо от случайной и кампанейской ра
боты перейти к систематической и углубленной массовой антирелигиозной пропаганде 
через клуб, библиотеку и избу-читальню, а затем необходимо ввести элементы анти- 
клигнознои пропаганды в работу всей школьно-курсовой системы. Особое внимание 
необходимо обратить на постановку антирелигиозной пропаганды в коммунах и совхо
зах, которые должны быть превращены в опорные базы антирелигиозной работы в окру
жающем районе.

Необходимо обратить больше, чем до сих нор, внимания на продвижение в массы 
населения антирелигиозной литературы. Необходимо, наконец, развернуть антирели
гиозную работу во всей системе учреждений профессионального образования. При 
техникумах и вузах должна быть развернута сеть антирелигиозных кружков, семина
риев повышенного типа п ячеек воинствующего атеизма, при чем должно быть обра
щено особое внимание на борьбу с реакционными и идеалистическими влияниями, про
никающими в вузы.

В проп»аммы педагогических и сельскохозяйственны х техникумов должен быть 
введен специальный цикл антирелигиозной пропаганды. Выделение этих именно техни
кумов из всех других об'ясняется тем, что названные тины техникумов готовят работ
ников для сельских местностей, а всякий хозяйственный работник на селе должен быть 
к то же время и культурным работником и должен уметь нести антирелигиозную р а
боту

Осуществеленш' всех указанных задач ставит на очередь разработку ряда очень 
сложных методических проблем. В дореволюционной школе методическая работа велась, 
главным образом, е точки зрения усовершенствования педагогического мастерства.
В советской школе учебно-методические вопросы не могут иначе ставиться, как только 
под углом теснейшей увязки всей работы нросветучреждений с задачами и требова
ниями хозяйствеиного и культурно-политического строительства. Сочетание повсе
дневной работы школы с разрешением таких задач, как агрономизация школы и населе
ния, постановка антирелигиозного и интернационального воспитания и вообще пра
вильная постановка в школе общественно-политического воспитания, организация 
школьной общественности, военизация, пропаганда пятилетки, включение школы в не
посредственную работу нашего строительства нутом ее участия в политической и хо
зяйственной жизни, —  эти и ряд других вопросов являются в настоящее время основ
ными учебно-методическими вопросами, над разрешением которых работают педагоги 
ческая мысль и педагогическая практика. И это вполне понятно, так  как правильное 
разрешение этих вопросов совершенно необходимо для выработки целостной и единой 
учебно-воспитательной системы и превращения нашей школы в школу политехни 
ческую.

Ряд труднейших методических проблем встает также и перед массовыми полит
просветработниками и в первую очередь— перед избачом и ликвидатором. Вопросы 
рациональной увязки всех видов массовой политико-воспитательной работы с основны
ми политическими и хозяйственными задачами, борьба с отсталыми и вредными идеоло
гическими пережитками (и в первую очередь с религиозной идеологией), вопросы втя 
гиваиия в политическую и хозяйственную работу батрацко-бедняцкой и середняцком 
массы деревни в связи с борьбой с кулачеством, вопросы политпросветработы среди 
отсталых в культурном отношении национальных меньшинств, вопросы культурно-но 
литической работы среди женщин, во и г юсы борьбы за новый быт в городе и деревне, 
эти и ряд других вопросов настоятельно требуют своего разрешения. Массовый нросве-г? 
щенец— учитель, избач, ликвидатор, библиотекарь это не культурник, замыкающийся^ 
в узкие профессиональные рамки (к а к  это было до революции), я культурно-полити
ческий работник в широком смысле этого слова.
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Та кая работа крайне сложна и ответственна. Она требует от всей массы просвет- 
работников большой и упорной самостоятельной работы. Но в то же время эта  работа 
требует также постоянной помощи просвещенцу со стороны органов народного обра
зования. Поэтому вся система мер но переподготовке должна развиваться возможв*> 
шире. В текущем году особое ударение должно быть сделано на агроподготовку массо
вых просветработников. Помимо длительных курсов во всех округах, под углом агро- 
лодготовки должны проходитт, все районные конференции просветработников.

Таковы главные очередные задачи культурного строительства текущего года. Их 
осущ ествление требует огромной энергии от органов народного образования и всей 
массы просветработников. Но самое главное, что требуется для осуществления этих 
задач,— это решительное изменение системы культурной работы в сторону теснейшей 
увязки отделов народного образования и просветработников с общественностью и тру
довыми массами. Органы народного образования должны выйти из рамок чисто ве
домственной работы. Необходимо привлечь к культурному строительству организован
ную общественность, низовой культактив и широкие трудовые массы рабочих, батра
чество и бедняцко-середняцкие массы деревни. Особенное внимание должны обратит:, 
органы народного образования, а также и , просветительные учреждения, на увязку 
своей работы с активом и самой массой коммун, совхозов и колхозов для выработке 
наиболее рациональных форм культурного обслуживания социалистического сектора 
сельского хозяйства.

Отделы народного образования должны прежде всего организовать советы по на
родному образованию с привлечением в них организованной общественности и предста
вителей масс. Но атого мало. Основные вопросы культурного строительства необходимо 
выносить на обсуждение самих масс— на заводы, в колхозы, совхозы, на крестьянские 
собрания. Это должны делать не только отделы народного образования, но каждая шко
ла, особенно в деревне, каждая изба-читальня и каждая библиотека. Необходимо у к у 
пить школьные советы и комеоды, советы изб-читален и библиотек, а  главное— необхо
димо основные вопросы работы каждого просвету чреждения выносить на широкое об
суждение самих масс.

Увязка культурной работы с общественностью— это наиболее основная и очеред
ная задача из всех очередных задач культурного строительства в настоящее время.

На ряду с этим необходимо реши^льно перестроить и самые органы народного 
образования в соответствии с стоящими перед нами задачами культурного строительств!.

Отделы народного образования по своей структуре и мощи плохо справлялись Дч«- 
же с задачами восстановительного периода и совершенно не отвечают задачам и тре
бованиям культурного строительства в период реконструктивный. В результате мы им - 
ем отставание органов народного образования от нынешних быстрых темпов ж и зн и  и 

слабость руководства просветительной работой на местах.
Необходимо, во-первых, значительно, усилить органы народного образования 

квалифицированными кадрами. Особое внимание необходимо обратить при этом на у к 
репление руководства просветработой в районе, образовав достаточно мощные ди* 
этого районные отделы народного образования при рнках.

Во-вторых, необходимо пересмотреть и самую структуру органов народного об
разования и отказаться от тех  организационных форм восстановительного периода, ко
торые hi1 отвечают требованиям культурного строительства реконструктивного периода.

'■амтйй! I
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Вл. Петровский

Десять лет союза работников 
просвещения

ПУТЬ ВЕЛИКИХ ПОБЕД

Десять лет тому назад, под сокрушительными ударами победоносной Красной  
армян, при помощи восставших рабочих и крестьян Сибири, объединившихся в пар
тизанские красные отряды, освобождались города, и села от свирепствовавшей армлн 
Колчака и империалистических наемников Антанты.

Ещ е слышны были гулы орудий в панике бежавших белогвардейских банд, а 
уже в освобождавшихся губерниях возрождались профессиональные организации, раз
громленные колчаковщиной и загнанные ею в подполье в период 1 8 -1 9  г.

Вскоре после освобождения Сибири ^озннк и союз работников просвещения и 
социалистической культуры, н организовался в 19 2 0  г. На первых порах своей ра
боты союз принял платформу, выработанную в 19 19  г. на объединенном Российском  
совещании коммунистических фракций губернских отделов народного образования и 
П-го с’езда учптелей-интернационал истов. Первою организация союза сформирова
лась в Омске и несколько позже —  в Томске. Красноярске и Иркутске.

Путь, проеденный союзом работников просвещения в течение десяти лет, —  
гигантский путь великой борьбы. На протяжении всего этого времени работа союза 
строилась при невероятно тяжелых усилиях лучшей части просвещенцев края. Вот 
почему от политической позиции Всероссийского учительского союза (В У С ’а ) до по
литической позиции сегодняшнего дня —  эта  дорога полна великих побед. В  десяти
летний юбилей союза работников просвещения нельзя обойти молчанием несколько 
картинок из истории союза в прошлом. Но теперь это, оставшееся позади, тяжелое 
прошлое может рождать только боль, а  не гнев. Героические усилия армии работни
ков просвещения сегодняшнего дня. энтузиазм и героизм лучшей части учительства, 
связавшей в строительстве социалистического общества свои» судьбу с судьбой рабо
чего класса, безвозвратно стирают это прошлое.

К А Р ТИ Н К И  ПРОШЛОГО

Октябрьская революция была принята ВУС'ом явно враждебно. Учительский  
союз противопоставил свою деятельность рабочему классу, сражавшемуся на барри
кадах в великие дни Октябрьской революции. Для деятелей В У С ’а борьба и революция 
считались законченными в феврале 19 17  г. Перерастание буржуазной революции в 
социалистическую воспринималось учительством и его организацией, как злонамерен
ное покушение на «святыню» демократии. Такова была политическая линия В У С ’а. 
А отсюда —  «все качества», имевшие место в деятельности учительских организа
ций того времени не только в Зауральской России, но и у нас в Сибири.

В период 1918  г. противосоветское течение среди городского учительства по
вышенной и высшей школы вылилось в прямой саботаж мероприятий советской влас-, 
ти по перестройке школы на новых началах. В некоторых городах Сибири этот сабо
таж пытался прикрыться и оправдать себя различного рода идейными побуждениями 
и принципами «независимости» и «свободы» школы. Примерно, в конце феврали 
■ ^18 г . в Томске был получен циркуляр народного комиссара просвещения А. В. Лу

начарского, предлагавший всем учителям, желающим служить в советской игколе,
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подать соответствующее заявление об этом в совет депутатов. Для получения назна
чения на педагогическую работу подавшие заявление должны были пройти затем че
рез особую комиссию. Во всех организациях учительского союза —  и в  частности в 
сибирских —  этот циркуляр т . Луначарского поднял целую бурю.

7 марта иод председательством профессора Про кошева в Томске проходило за
седание союза учителей средней школы. Долго обсуждали на нем этот вопрос. Были 
горячие споры и даже резкие схватки с отдельными учителями, согласившимися с 
предложением т. Луначарского. В конце концов все же было вынесено решение: шко
ла, но мнению учительского союза, «должна быть нейтрально!! и автономной: пере
выборы, принципиально допустимые, могут происходить только в педагогических со
ветах; подавать заявление в совдеп всем учителям категорически воспрещается под 
страхом бойкота». К приведенному выше решению, хотя и не столь единодушно, при
соединился и союз учителей низших школ гор. Томска. Почти то же записал в своей 
резолюции и первый делегатский с ’езд учителей Томской губернии, состоявшийся и 
мае месяце:

«С тоя за вы борность педагогического персонала на о сновах демократизма г. 
а в то н о м и и  ш к о л ы  (под чер кнуто  мною . В . П .) и ко н стати р уя, что декреты А. Л ун а
чарского н а р уш аю т принципы демократизации и автономии ш колы, ид ут вразрез со 
свободой преподавания, создаю т для власти и правящ ей партии (н у ж н о  читать —  
партии большевиков. В . П .) полный произвол над личностью  учителя, делаю т школ> 
орудием политической борьбы, грозящ ей разруш ением  ш колы, и соверш енно не 
считаю тся с профессиональной учительской организацией,— делегатский с ’езд учи
телей Т о м ско й  губернии признает декреты А. Л ун ачар ско го  (о  выборности учите
лей и делах организации ш кольного управления) соверш енно неприемлемыми и счи
тае т необходимым для учителей о тказаться о т подачи заявлений».

Приведенные постановления союза учителей Томска в комментариях не нуж
даются. Лицо реакционного профессионального об’единения просвещенцев пол
ностью в нем выявлено.

.Учительство Западной Сибири об’едипилось в областную организацию еще в 
1917 г. У  нее в Омске издавался свой орган —  «Заря трудовой школы». Организа
ции работников просвещения Восточной Сибири также издавали свои ежемесячный 
журнал в Красноярске —  «Енисейский Учитель». Вот что читаем мы в журнале «За
ря трудовой школы »:

«Заря новой жизни взошла над истерзанной страной. О свещ ается хаос, об
ломки госуд арственности, распавш иеся учреждения, истомленные душ и. Необходимо 
спеш но, срочно стр ои ть основы общ еж ития, и уж е подорваны и иссякли силы ; необ
ходимо смело и с сознанием руководить работой, а нет бодрых и сведущ их вождей. 
Р або ты  так много, что необходим общий национальный порыв и приобретение зна
ний в процессе творчества».

Делается вывод затем о величайшей ответственной задаче «учить», но ил 
звука не говорится о политической борьбе просвещенцев вместе с рабочим классом. 
В разгаре гражданской войны журнал призывал учительство к  нейтралитету:

«С о ю з должен бы ть нейтралей в политической борьбе; сою з не должен при
ним ать за платф орм у т о т  или иной вопрос педологии; он должен бы ть организацией 
1»аботников, созн авш их необходимость об’единенной борьбы за свои интересы»...

Но почему же об этом от имени учительства говорят так , а  не иначе? Где же ос
новная масса учительства —  сельский просвещенец? Отчего не слышно его голоса?

Об’яснение «тому нужно искать, главным образом, в верхушечном характере 
союзного аппарата, состоявшего и в центре и на местах по преимуществу из педа
гогов средней школы, но своему положению ближе стоявших к буржуазной интелли
генции, чем к собственному товарищу —  сельскому учителю, от имени которого они 
говорили и решали. Приведенные факты из решений учительских с ездов Томска, вы
держки из учительских журналов того норвода подтверждают это. Свидетельствует
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оо «туне и наличие борьбы между городски» и сельским учительством. Деревенские 
учителя в большинстве своем не были склонны заявлять какие-либо протесты по по
воду переустройства шкоды на новых началах. Вот примеры. В  то время, когда в Том
ске, в марте м-це 1 9 1 8  г ., выносились вышеприведенные постановления, в Томский 
губернский комитет народного образования от коллектива просвещенцев Таловского 
двухклассного училища поступило заявление следующего содержания:

«Вполне сознавая, что для обеспечения стр ане полного дем ократического 
строя необходима советская власть (п од чер кнуто  мною. В. П .),  персонал училищ а 
счи тае т своим долгом присоединиться к советской власти и о казы вать ей содействие 
на м естах».

17 мая 1 9 1 8  г. на заседании Барнаульского совета профсоюзов народный учи
тель тов. С у л и м *), делая доклад об организации килътурно - просветительной работы, 
сказал:

«Нам необходимо обновить ста р ую  кул ьту р у. О бразование н у ж н о  двинуть 
скорее вперед, по-новом у. Нам нуж но создать клубы, где бы  читались доклады, лек
ции. Нам надо создать свой театр. Нам н у ж н ы  свои худ о ж ни ки , писатели, поэты, 
пою щ ие ярко и победно о жизни. Задача пролетариата— создать немедленно свою  
п ролетарскую  кул ьтуру».

Это было в мае, т.-е . в последний месяц существования советской власти пер
вого периода.

Необходимо отметить здесь и громадную работу Ольги Александровны Дилер
с к о й * * ) . Тов. Дилевекая, находясь в ссылке в Нарымском крае, была в нем одним из 
выдающихся организаторов просвещенцев. После Февральской революции тов. Дплев- 
ская работала секретарем центрального бюро профсоюзов г . Тюмени. В  Тюмени же она 
примкнула в своей последней общественно-политической работе к  меньшевистскому 
течению, почему и уцелела после падения первой советской власти в Сибири. Разгул  
контрреволюции броеил затем т . Дилевскую в ряды борцов за советскую власть. Рабо
тая в профсоюзе, она проводила громадную работу и среди рабочих гор. Тюмени.

ГОДЫ  РЕАКЦИИ И  УЧИТЕЛЬСТВО

Прошло почти два года свирепой реакции в Сибири. Прошел ряд наглядных 
уроков революции и жесточайшего террора. Сельский учитель, незаинтересованный в 
возрождении капитализма, начал разбираться в происходящем и постепенно стал за
нимать свое место в революционной творческой работе страны. Правда, медленный 
рост классового и политического самосознания сельского народного учителя начался 
еще с 1918 г. Этот год для сущ ествующ их в Сибири учительских об’единений был 
чрезвычайно неблагоприятным для работы. В  К01ще 1918 г. на политическом горизонте 
Сибири начинают все более и более сгущ аться черные тучи. Репрессии со стороны 
власти (арест, высылки, плети и расстрелы) стали учащ аться. Для работы профес
сиональных организаций создаются невероятно трудные условия. Ш колы закрываются 
вследствие занятия их под военные постои. Во всех концах Сибири, начиная от При 
уралья и до Хабаровска, зверства и бесчинства, творимые правительственными воен
ными отрядами, принимают массовый характер. Характерен п этом отношении протест 
Ольгинекого учительского союза, пытавшегося устранить эти бесчинства:

«Вследствие паники среди населения, вызванной вооруж енны м и отрядами, н<. 
многих селах и деревнях семи волостей ш колы  полузакры ты . В селах -  Алек 
саидровское, Унаш и, Перетино, Екатеринославке, Голубовке, Хмельницкове и проч.

*) После занятия Барнаула белыми тов. Сулим погиб на А лтае, куда он от 
ступил с отрядом рабочих-красногвардейцев.

**) 13 марта 1919 г. О. Д. Дилевекая была расстреляна белогвардейцами по 
пути в тю рьм у в г. Тю м ени.
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ш колы совсем закры ты . О б ’ясняется это тем, что военные отряды д о пускаю т произ
вол и насилие как по отнош ению  населения вообщ е, та к  равно и по отнош ению  к 
учительству, поэтом у учащ ие, а частью  и учащ иеся разбежались. Население детей 
в ш колы не п ускает, боясь, что в ш коле дети чуть ли не менее чем дома гарантиро
ваны о т возм ож ны х насилий со стороны  отрядов. Е ст ь  случаи арестов учителей без 
пред’явления обвинений. В селе Романовке без всяких обвинений арестованы учите
ля— Гладильщ иков, Л аптев, Демин, Дудин. В селе Хм ельницкове арестована учитель
ница Илью хина, в Екатериновке— учитель Дьяков. В  Александровке даже произве
дены аресты  учащ ихся. П о сту п а ю т сведения о новы х ар е ста х и закры тии ш кол. 
Произвол и бесчинства в Ольгинском уезде с та в я т в невозмож ные условия учителя 
и ш кол у, о тсутстви е  законности заставляет учительство спасаться бегством . В на
стоящ ее время около 30 человек учителей находится в бегах».

Просьбы союза улучшить положение учащих никакого результата не достигли. 
Наоборот— через несколько дней был арестован и представитель союза.

При мобилизации интеллигенции в 19 1 9  г. в числе мобилизованных в Томске 
ныли учителя-большевики. Чрезвычайно характерен случай. Мобилизованный учитель  
Баклушин, будучи болен, упал на занятиях, за что был жестоко избит офицером.

Террор, разгул свирепой белогвардешцины и бесчинства вырывали из рядов 
учительства тех , кто вместе с рабочим классом встал на путь борьбы с реакцией.

Такая обстановка к концу 1 9 1 9  г. привела к тому, что работа профессиональных 
организаций окончательно замерла. Сущ ествующие учительские общества (сою зы) 
ежедневно возбуждали ходатайства об освобождении арестованных товарищей, школь
ных помещений от военного постоя, учителей от военной службы. Вскоре и эта  работа 
совсем прекратилась. Белогвардейские разгулы, петли и шомпола сделали свое дело. 
В ряде губерний и уездов многие из учителей ушли из шкоды в тайгу, партизанские 
отряды, а молодежь просто бросала работу и уезжала в город.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫ Й СОЮЗ РАБОТНИКОВ ПРОСВЕЩЕНИЯ

После освобождения Сибири от Колчака союз работников просвещения снова 
возобновляет свою работу. Э ту  работу, в отличие от прежней, союз строит на совер^ 
шенно новых началах. Как и все профессиональные союзы, союз просвещенцев, об’едн- 
нив все распыленные до того просвещенческие силы, превращается в орган социали
стического строительства.

На долю нового, организованного по производственному принципу, союза работ
ников просвещения выпала ответственнейшая и трудная задача: создать новую шко
лу, новые орудия производства -учебники, а главное -сплотить все педагогические 
силы края, разделяющие платформу советской власти, вокруг идеи создания единой 
трудовой школы. К этой работе наличные кадры просвещенцев были совершенно не 
подготовлены. Идея трудовой школы в массе работников просвещения мало нашла 
тогда энтузиастов и в этом вклю чалась в то время вся трудность в работе союза. 
Пришлось применить в первое время метод обязательного союзного членства, ввести 
грудовую повинность...

Организация союза ио производственному принципу дала возможность об'едм- 
нить всех работающих в области просвещения. В союз, кроме учителей, вошли полит
просветработники, библиотекари, а позднее и работники партийных аппаратов, чго 
несомненно способствовало поднятию политического уровня всех просвещенцев. Не
смотря на это, нее же учительство составляло в союзе самую сильную ио своей числен
ности группу, превышающую все остальные категории членов союза. Первые годы 
жизни союза проходили под знаком напряженной борьбы за создание и укрепление ма
териальной базы дела просвещения и улучшения неимоверно тяжелых условий труда 
работников. Так продолжалось почти до середины 1 9 2 2  г.

В 1922 г. союз переходит на добровольное членство и начинает жить на про
ц ентное отчисления, которые поступали крайне несовременно, да к тому же, всл ед
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ствие низкого уровня сущ ествований в то время заработной платы, их поступаю  v 
недостаточно. Перед союзом встал вопрос о некотором сокращении штатов в союзных 
органах, что несомненно неблагоприятно повлияло на его работу. Кроме того, в это ж* 
время произошло слияние союза работников просвещения с союзом рабис. была введен, 
новая экономическая политика, заставшая большинство союзных организаций врасплох, 
неподготовленными к работе в новых условиях.

К концу 1922 г. почти повсеместно начался сильнейший сдвиг в среде сельской» 
учительства. С  этого момента в жизни союза наступает новый период. Сельский учи
тель и его коммунистическое перевоспитание начинают занимать в работе союзных ор 
ганов центральное место. Организапия губернских и уездных курсов переподготовки 
охваты вает тысячи сельских и городских учителей, начинают проводиться районные 
курсы и конференции, почти везде ставится вопрос о задачах союза, о программам 
единой трудовой школы, антирелигиозные и политические вопросы. Сельский учитель 
усиленно работает над своим политическим перевоспитанием, выходит из узких рамок 
школьного дела и начинает вести культурную  и общественную работу среди крестьян  
ского населения. Вветенпе новой экономической политики, а  в связи с этим улучшение 
и укрепление международного л внутреннего положения Советского Союза дало воз
можность улучшить и экономическое положение работников просвещения. Потянулись  
к просвещению и крестьянские массы, в связи с укреплением сельского хозяйства и 
промышленности усилился приток детворы в школы. Чтобы не отстать  от жизни, сель
ский просвещенец осознал, что, кроме школьной работы, ему' необходимо уметь отве
чать на возрастающие запросы крестьянства, раз’яснять ему основные задачи совет
ского строительства, помогать разбираться в законодате.ц»стве, непосредственно уча-, 
ствовать в улучшении крестьянского хозяйства. Учитель понял, что его судьба должна 
быть тесно связана с судьбой рабочего класса, что его путь указан ему коммунисти
ческой партией

Д В А  ЗН А М Е Н А Т Е Л Ь Н Ы Х  СОБЫТИЯ

Из сельского учителя— шкрабаг- просвещенец вырос в народного учителя-об
щественника. Этим он завоевал к себе доверие партии. Это доверие к учителю было 
выражено впервые в начале 1 9 2 3  г. Владимиром йльичем Лениным. Уж е будучи боль
ным. вот что написал т. Ленин в своем письме «Страничка из дневника»:

<Народный учитель оолжен у  нас быть поставлен на такую высоту, на 
которой он никогда не стоял, не стоит и не может стоять в буржуазном  
обществе. К  отому положению мы должны идти систематической, неуклон 
ной, настойчивой работой над ею духовным подъемом, над ею всесторонней 
подготовкой к  ею действительно высокому званию и главное, главное и главное 
над поднятием ею материального положения».

Это политическое завещание Владимира Ильича партия и советская власи  
неуклонно проводят в жизнь из года в год.

Перед народным учителем тов. Ленин поставил ответственную задачу: стать
помощником партии и советской власти в деле укрепления ее основного устоя союз 
рабочих и крестьян. Фронт просвещения стал важнейшим фронтом и вот почему уж 
на ХТТТ с’езде коммунистической партии громадная роль была отведена народному учи 
тело и его работе в деревне. В докладе с ’езду о политике партии за истекший год был 
особо подчеркнут вопрос о колоссальной перемене, происшедшей в среде школьных рп 
оотнлсов. Эта перемена дает возможность партии опереться в деревне на политическую  
поддержку учительства. Учитель был предметом внимании с’езда и в связи с докладом 
о торговле и кооперации. На просвещенца, как организатора сельской кооперации, 
возлагались большие надежды

По докладам т . т . Калинина и Крупской о работе в деревне особенно важна и 
интересна была речь \ И Рыкова Роли учителя, как проводника мероприятий совет
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с кой власти и революционной законности в деревне, т . Рыков придавал исключитель

ное значение.

Многие работники просвещения помнят тот знаменательный день, когда прос
вещенцы Москвы в количестве 1 5 .0 0 0  человек пришли 2 9  мая на Красную площадь 
приветствовать с ’езд в лице его делегации. Перед могилой великого учителя Владимира 
Ильича Ленина беспартийный учитель тов. Маслов, от имени всех работников просве
щения С ССР , заявил перед с’ездом:

«... О т имени десятков ты сяч беспартийны х учителей и других работников 
просвещ ения я, беспартийный, о твечаю : мы будем работать вместе с вами, уж е ра
ботаем. М ы  готовы  к м аксимальному напряж ению  своих сил в деле организации 
ком м унистического просвещ ения, мы готовы  выполнить задачи, которы е поставит 
X I I I  партийный с ’езд перед учителем  в деле проведения основны х идей советской 
власти и ком м унистической партии. И мы исполним э т у  задачу. Д ругого п ути, как 
работать на пользу рабочего класса и крестьянства под руководством  ко м м унисти
ческой партии, мы не видим. П у сть  разочарую тся воаги III  К ом м унистического И н
тернационала по т у  сто р о н у границы Сою за С С Р , расп ускаю щ и е сл ухи  о том, что 
русская интеллигенция враж д ует с советской властью  и ком м унистической партией 
Ж е сто ко  о ш и б утся поверивш ие им... У чительство и просвещ енцы верны С о ю зу, с о 
ветской власти и комм унистической партии... М ы обращ емся к наш им  зарубеж ны м  
товарищ ам  -  учителям и призываем немедленно отреш иться о т призрачного благо- 
намерения капиталистического строя и реш ительно встать в ряды борю щ егося проле
тариата, возглавляемого III Ком интерном , освободителем человечества от цепей, угн е 
тения и рабства»...

Партия, в лице своих представителей, твердо в тот же день заверила работников 
просвещения о том. что с ее стороны будет обеспечен максимум усилии и внимания 
советскому просвещению и учителю. В ответном выступлении председатель ВЦ И К 
т. Калинин сказал:

«Сегодня Красная площадь стала свидетельницей собы тия, еще никогда на 
ней не бы вш его. Сю да, к мавзолею борца за культурны е ценности— В. И. Ленина, 
приш ла учительская м асса. Сегодня просвещ енцы, придя на К р асн ую  площадь, заяв
ляю т, что они х о тя т  бы ть борцами за окончательное осущ ествление коммунизма 
Э т о т  первый приход учительства к центру партии— X II I  с ’езду— сл у ж и т верным за
логом того, что просвещ енцы готовы отдать все силы и ж изнь борьбе за ко м м у
низм»...

С ’езд принял постановление о созыве первого Всесоюзного учительского съезде 

Многие из просвещенцев помнят о том, какал громадная работа проводилась в 1924 г. 
ио подготовке к  втому с ’езду. Союз созывал на местах районные, уездные и губернские 

\чительские с ’езды, на которых широко обсуждались вопросы хозяйственного строи - 
тельства и роли учителя, намечались пути конкретного участия просвещенцев во все v 
отраслях работы в городе и деревне.

И, наконец, яннарь 19 2 5  года... Москва... Второе, до сих пор неизгладимое ч 
истории союза работников просвещения, событие -первый Всесоюзный учительский 
с’езд. Выполняя твердую нолю пославших их, делегаты с ’езда еще раз заявили все» 
трудящимся нашего Союза С СР  и грудящимся всего мира:

«О тны не учитель крепко связал свою  судьбу с судьбой всего рабочего клас
са и его партией. В озврата к прош лом у нет. Нам путь вместе с партией, под ее р у 
ководством к грядущ им победам». *

После Всесоюзного учительского с’езда наступила новая полоса в истории союза 

работников просвещения, ознаменовавшаяся прежде всего решительным и массовым 

сдвигом сельских просвещенцев в сторону участия их не только в общественной ра 

боте, но и во всех отраслях советского строительства. К этому же времени относится 

и перелом во взглядах городского учительства (в  первую очередь со стороны }>аоотии- 
ков школ 1-й ступ ен и ), значительно отставшего в tm>M отношении от сельского
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ПОВЫШ АЮТСЯ ТРЕБВОАНИЯ К СОЮ ЗУ

До районирования Сибири (в  19 2 5  г .)  сибирские организации союза находились 

в систем»1 губернских отделов и непосредственно сносились с Центральным Комитетом. 

Районирование края по административной линии перестроило и наш у союзную органи

зацию. К осени 1 9 25  г. созданное в Новосибирске оргбюро ЦК закончило оформление 

окружных организаций. В  бывших губернских и уездных центрах были созданы окруж

ные правления союза. 2 0  ноября 1925 г. был созван первый Сибирский краевой с'езд 

союза роботников просвещения, на котором было избрано краевое правление союза.

К первому краевому с ’езду наша организация об’единяла по краю 2 7 2 8 6  членов 

союза. На первое апреля 1 9 2 8  г. это количество увеличивается на 1 6 5 0 7  человек и к 

настоящему времени мы уже имеем около 5 0 0 0 0  с лишним членов союза. Если к  

этому принять во внимание то, что в июне 1 9 2 7  г .,  согласно решения V I  Всесоюзного 

с’езда, из СРП выделилась состоявшая до этого в его рядах секция работников печати, 

членов которой насчитывалось в крае 1051 чел., то для нас станет понятен гигантский  

рост просвещенческой армии, а вместе с этим и ежегодный рост новых просветучреж- 

дений. В  просвещенческую семью ежегодно вливались все новые и новые, молодые 
кадры работников. Благодаря этому, из года в год возрастала активность просвещенцев 
во всех видах общественной работы, увеличивалось число общественников-педагогов, 
1*ос также и союзный актив в низовых наших звеньях. Правда, наш профессиональный 
актив еще до сих пор недостаточно подготовлен, чтобы руководить массами, организо^ 
вывать их вокруг задач социалистического строительства. Более решительное пере
воспитание этого актива, его переподготовка— задача сегодняшнего дня, и она должна 
быть выполнена во втором десятилетии нашими союзными органами. К этой работе 
союз уже приступил. Но работа эта  не удовлетворяет тех  возрастающих потребностей, 
которые предъявляются нам сегодня, в соответствии с новыми ускоренными темпами 
социалистического строительства. Очевидно, надо коренным образом изменить отжив
шие, старые формы переподготовки и подготовки производственных и союзных кадров 
и найти для этого новые пути.

В течение ряда последних лет фронт просвещения начинает все больше и боль

ше привлекать к себе внимание рабоче-крестьянских масс. Повышаются требования к 

качеству нашей производственной работы, р астут и требования к тгросвещенцу, как  

к культурной силе, призванной не просто быть узким специалистом школьной работы, 

но и активным участником переустройства всей жизни страны. Правда, за последнее 

пятилетия ни имеем колоссальные успехи в решительной и непосредственной борьбе 

со старыми традициями в быту, в работе, в строительстве. Но на ряду с успехами у 

нас было, да и в настоящее время имеется, чрезвычайно много недостатков. Порой бы

вали недопустимые и грубые извращения не только в работе отдельных просвещенцев 

и коллективов, но и в работ»* союзных органов. За последние годы борьба с этим злом 

со стороны союза усиливается, но она еще недостаточна, она требует в этом отношении 
такой постановки дела со стороны союзных органов, чтобы можно было заранее пре

дотвратить всякие искривления в работе, просветительных учреждений. Ведь все мы 

помним такой факт. Не‘ так  давно, в 1926 г .,  в одном из крупных наших округов 

Иркутском отдельными темными личностями и белогвардейцами щюсвещскцы были 

спровоцированы па забастовочное движение, а  союзный орган не мог своевременно 

разоблачить эту гнуснейшую  провокационную роль враждебных нам лиц, прикрывав

шихся знанием работников просвещения. Избавиться своевременно от подобных фак

тов мы сможем тогда, когда критика и самокритика в нашей работе станут могучим 
орудием борьбы с недостатками, которых »*ще до еих пор у нас много.



ПРОСВЕЩЕНЕЦ , НА ПЕРЕДОВЫЕ П О ЗИЦИИ КЛАССОВОЙ 
БОРЬБЫ!

.Усиленный темн нашего социалистического строительства потребовал огромной 
анергии со стороны всех трудящ ихся, в том числе и от армии работников просвещения. 
За последние два-три года союзу удалось пробудить широкую инициативу в среде 
просвещенцев, особенно сельских. Лучшие силы союза стали в ряды борющегося про
летариата— бедноты и батрачества— против кулацко-иэнмановских элементов в дерев
не. В классовой борьбе фигура просвещенца по может быть незамеченной со сторон ы 
классово-враждебных нам элементов— кулака, нэпмана, спекулянта и т. д.

Решительное наступление на кулака в деревне и активная роль отдельных ра
ботников просвещения в хлебозаготовках, в распространении займа, коллективизации 
и совхозном строительстве, борьба на идеологическом фронте и фронте культурного  
строительства— вызывают активное противодействие со стороны кулацко-нэпмановских 
элементов и их подпевал. Эти противодействия принимали в большинстве случаев ха
рактер угроз, травли и даже террористических актов, направленных против просвещен- 
пев-общественников. Бойкоты, нож, обрез, выстрел из-за угла являлись классовой 
местью за успехи на всех фронтах нашего строительства.

За последние годы поповско-кулацкой сворой были вырваны из наших рядов 
лучшие просвещенцы-общественники. Невольно вспоминается здесь скромная .точность 
энергичного сельского просвещенца, любимца Оедноты и батрачества Воскресенки и 
всего Кемеровского района, любимца рабочих рудника— тов. Кремнева. На всех сель- 
ско-хозяйственных выставках, в дни урожая, тов. Кремнев выступал с лучшими экспо
натами своей избы-читальни, за что получал первые премии. Беднота и молодежь про
сиживали ночами за столом избы-читальни в с .-х . кружке, организованном и руководи
мом тов. Кремневым. Его  же трудами была организована и первая радиоустановка в се
ле. Тов. Кремнева знали просвещенцы всего Кузнецкого округа, как одного из лучших 
и авторитетнейших работников на культурном фронте. Его  знали все рабочие Кемеров
ского рудника и химического завода. Как постоянного участника партийных съездов и 
конференций, его знала и вся партийная масса. И вот этого-то, иоиетине неутомимого 
энтузиаста, кулацкий обрез сражает нулей через окно избы-читальни во время его ра
боты над составлением плана.

Смерть т . Кремнева- -большой удар для партии, для союза, для широких ра
бочих масс Кемеровского рудника. Весть об убийстве этого просвещенца поставила на 
ноги всю советскую общественность. В день похорон т . Кремнева переполненные мо
торные лодки везли в Воскресенку сотни рабочих Щегловска.

Вспоминается здесь и скромный но своей внешности, на первый взгляд тихий, 
но строгий в требованиях к себе и другим в работе тов. Борисов учитель Ипгинскои 
школы, Томского о к р у т .  Он активный организатор Молчановского детского дома; 
он постоянный руководитель кружков молодежи села Н.-Александровского; он- ак
тивный участник по выявлению ой'о кто в обложения в нос. Ингинском. За все это 
тов. Борисов не мог не вызвать злобу и ненависть кулачества. Опять ружейный 
выстрел через школьное окно... топ. Борисов убит, и враг, торжествуя, заметал следы 

массовой мести.
Нельзя не вспомнить и последний недавний террористический акт. На боевом 

посту погибла только-что начинающая работу на культурном фронте учительница —  
активнейшая комсомолка. -Елизавета Павловна Разгул и о на. Ее инициативе принадле
ж ит организация красных обозов. Благодаря ее энергичной и решительной работе в 
хлебозаготовительной кампании 1 9 2 9  г ., план хлебозаготовок по Мартюшевскому сель
совету Тарского района, Омского окр., был выполнен на 100 проц. к 30 октября. 
31 октября издательским  выстрелом через окно кипучая жизнь Елизаветы Павловны 

была прервана.
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ВЛ. ПЕТРОВСКИЙ

М АТЕРИАЛЬНОЕ И  ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

По мере роста и укрепления промышленности в сельского хозяйства. роста эко
номической моща страны, неуклонно растет и материальная база культурного строи
тельства края. Если передача массовых просветучрежденяй на содержание местного 
бюджета встречала в первые годы своего осуществления в отдельных округах различ
ного рода перебои и несвоевременную реализацию ассигнуемых на социально-культур
ные нужды средств, то теперь этого мы уже не наблюдаем. Ш ли годы, возраста* и 
укреплялся местный бюджет, из года в год увеличивались и ассигнования на нужды 
народного образования. Вот цифры. В  19 2 4  г. на народное образование тратилось по 
всему краю из местного бюджета 9 .6 1 5  тыс. руб.; на 1 9 2 9 -3 0  г. этот расход состав
ляет уже 4 1 .1 0 0  ты с. руб. (без средств государственны х и общественных н других 
капитальных влож ений). Довоенный расход на просвещение составлял в Сибири в 
среднем 1 р. 85 к. на душу, в 2 7 -2 8  г. он равнялся 5 р. 71 к ., а к концу пятилетки 
дойдет до 13 руб.

Этот гигантский рост бюджета с очевидностью убеждает нас в том, что все 
внимание партии и правительства направлено на усиленное культурное строительств* 
в отсталом Сибирском крае.

По мере общего роста и укрепления экономической мощи края, с каждым годом 
удовлетворялась и все возрастающая потребность в открытии новых школ и изб-чи
тален. Неуклонно с этим ростом ежегодно улучшалось и материальное положение ра
ботников просвещения всех групп и категорий. Если в 1 9 2 4  г. основная группа сою
за— учителя I с т .— имела месячный заработок в 21 р., то к 1 9 3 0  г .  по среднему си 
бирскому поясу мы достигли в этом отношении 51 р. Зарплата педагога начальной 
школы к концу пятилетки будет доведена до уровня средней зарплаты промышленного 
рабочего. Номинально она намечается до 100  р. в городе и 87 р. в деревне. Соответ
ствующим образом намечен рост зарплаты и для других групп работников просвещения 
Воспитатели, избачи уже уравнены со ставке ii учителя. Расширен круг лиц на полу
чение пенсии и периодических прибавок для работников, при чем прибавки для С и 
бирского края установлены для просвещенцев, работающих в сельских местностях, 
в \У% размере. Помимо этого, издан ряд и других важнейших законодательных акт >ь 
правительства, улучшающих материальное и правовое положение просвещенцев. Все 
эти громадные достижения получены в резу. ш тате самого ближайшего и энергичного 
участия союза и являются крупным шагом к выполнению завета Владимира Ильича о 
народном учителе.

Но ■ достигнутые результаты ни в какой степени не должны нас успокаивать 
Опорная и повседневная работа союзных органов по дальнейшему укреплению ма
териального и правового положения работников просвещения должна продолжаться 
Если несколько лет тому назад права просвещенцев нарушались (а  местами и теперь 
нарушаю тся) беспричинными перебросками и длительной задержкой зарплаты, то на 
Ланж»* этап»1 нашей работы характер нарушений прав просвещенцев уже несколько 
иной. О бостри  ная классовая борьба в деревне, при еще слабой сравнительно работе н а
ших советских органов и п|»офсоюзов, дает возможность кулачеству заниматься трав
лей просвешенца, метить ему. Эта кулацкая махинация не всегда своевременно л *  
местах разоблачается нашими советскими и профсоюзными органами. Имеющиеся у 
нас факты говорят и о том. что вместе с кулачеством эта  травля велась иногда и о т 
дельными советскими и партийными работниками. С этим величайшим злом не всегда 
своевременно и энергично велась борьба со стороны союзных органов, инспектуры и 
даже органов прокуратуры. Последние факты из событий в Рубдовке и Канске 
подтверждают это. Вместо немедленного вмешательства и тщательного расследования 
дела, на местах относились к конфликтам формально бюрократически, затяги шиш их 
до года и больше.



ДЕСЯТЬ ЛЕТ СОЮЗА РАБОТНИКОВ ПРОСВЕЩЕНИЯ

Предстоящее десятилетие потребует от союзных органов удесятеренной энергии 
и сил на решительное выкорчевывание волокиты и бюрократизма, проявляемых иног
да и отдельными работниками и организациями.

В  последний год в рядах союза работников просвещения участились случав, 
когда при помощи широкой критики из рядов союза изгонялись все ненужные и вред
ные нам элементы, вносившие гниль и разложение в наши ряды, в производство. В  на 
стоящее время перед всей массой просвещенцев и союза в целом стоит задача— более 
решительно самоочищаться. Критика и самокритика должны занять первое место в 
наших рядах. Мы в этом отстали. Надо развить критику нашей работы так, чтобы 
все ее содержание на всех участках культурного строительства способствовало бы
стрейшей перестройке наших рядов и нашей работы на новые рельсы. Во втором деся
тилетии самокритика должна помочь нам окончательно устранить из наших рядов бю
рократов, подхалимов, примиренцев и классово-враждебных нам элементов. Предстоя
щая в начале 19 3 0  г. чистка аппаратов народного образования должна выявить всех 
обюрократившихся, классово-чуждых и неспособных к работе в реконструктивный 
период нашего строительства.

Боевой работой органов союза и всей просвещенческой массы является работа 
по выдвижению лучш их, классово-выдержанных работников просвещения, передовых 
рабочих, членов секций советов, способных осущ ествить правильную классовую ли& ш  
в работе.

К НОВЫМ БИ ТВАМ  И ГРЯЦУЩ ИМ ПОБЕДАМ

Во втором десятилетии перед нами стоит ряд громаднейших задач на фронте со
циалистического строительства.

Мы имеем пятилетку— программу величайшего, неслыханного в истории чело
вечества размаха великой стройки социализма. Мы наш у пятилетку твердо намечаем 
выполнить в четыре года.

Новая коммунистическая форма труда -соцсоревнование— стала неот'емлемои 
частью работы на фабриках и заводах, в социалистическом секторе нашего хозяйства 
и даже в единоличных хозяйствах сел и деревень. В соревнование включились широ
кие массы работников просвещения и нросветучреждения районов, округов и всего края, 
однако, большинство наших союзных округов не явились вдохновителями, инициатора
ми, руководителями масс в соцсоревновании. Они оказались беспомощными в разре
шении затруднений, возникающих перед коллективом или организацией, беспомощными 
в осуществлении обязательств, вытекающих из политических д о го в о р .

На культурном фронте у  нас громадный недостаток в кадрах. Педвузы и техни
кумы выпускают людей, не всегда достаточно вооруженных знанием, твердостью воли 
и энтузиазмом для выполнения тех задач, с которыми они с первых же дней сталки
ваются в работе. Есть  случаи, когда отдельные неустойчивые маловеры, пасуя перед 
трудностями, уходят с работы, а иногда и от жизни. Педвузам и техникумам надо 
изменить формы и методы воспитания, направив все усилия на то, чтобы в жизнь 
выходили стойкие, смелые, твердо верящие в победу культ-армейцы. Это задача 
ближайшего дня. Ке мы должны преодолеть немедленно. Во втором десятилетии нам 
необходимо иметь таких армейцев на нашем фронте, чтобы их деятельность, каждый 
шаг работы новым боевым темпом обеспечивали бы победу.

Союз обязан дан» твердых, крепких и стойких выдвиженцев. Союзный орган, не 
выполняющий этого теперь, несостоятелен, он теряет право на руководство, он не оп
равдывает доверия своих избирателен. Задача массы категорически потребовать ог то 
кой союзной организации ответа, а» ответ должен быть один: четкая и повседневная ра 
бота изучения и выявлении актива и выдвижение его на штабные и руководящие чес ты.



2 8  - _ . Г .  ЧЕРЕМНЫХ

Последние Ф;!кты событии— роспуск Томской организации союза, снятие в Ом
ске руководителя союза— являются показательным уроком для всех профорганизаций 
края. Медлительность в перестроении рядов, форм и методов работы, в соответствии с 
ладачами реконструктивного периода, неумение организовать массы на борьбу с пра
вым оппортунизмом, неизбежно поведут организацию к размагничиванию, ослаблению 
гребуемых темпов в работе. Такое руководство массами непригодно для данного пе
риода нашего строительства, и сами просвещенцы должны были бы немедленно 
потребовать роспуска такой организации и освобождения от таких «руководителей*. 
В новом десятилетии жизни союза со веей решительностью необходимо устранять все 
промахи и недостатки как в руководстве, так и в раооте союзных органов и отдельных 
1«а4ютннкив.

Наша работа сыграла величайшую роль в создании и укреплении народною  
просвещения, в перестройке нашего отсталого края. Сибирь ссылки превращ ается в 
могущественный индустриально-культурный край. С  каждым годом она покрывается 
новой сетью школ и изб-читален. Тысячи трудящ ихся ежегодно приобщаются к зна
нию и культуре, ли к пункты выпускают все больше и больше ликвидировавших свою 
тцмщогтеп (оциилистичеекое соревнование нашло живой отклик в широких мас- 
«11 работников просвещения, ио ход его еще пока не соответствует грандиозным за- 
ja-iaM miM-yrrpoHrtiut п р ан ы  Нужны боевые темпы. Мы отстаем. Задача— «нагнат^  
и дорепшгь» цгбуп  макси малый» о напряжения живых сил и энергии всей массы 
работников п|>огвгщеиня Эту задачу мы должны выполнить во втором десятилетии.

Им имеем непрерывную проилнодствениую неделю в паш нх нросветучрежде- 
нии» ;ни  колоссальнейшая реиолюционная реформа в перестройке груда и быта сме
н и т  «гг гтнрме устои и традиции ь школьной жизни. Непрерывку нужно ввести н 
быт деревни. и труд широких крестьянских масс. С  помощью ее надо решительнее 
ям корчепыиать фанатизм и |и»лигиозныс предрассудка, метаю щ ие наступательному 
i« ty  социалистического строительства.

Вперед без колебаний и страха, без нытья и шатаний, за генеральную линию 
вартни, за осуществление, великих задач, вытекающих из пятилетнего плана вели
кой стройки народного хозяйства и культуры !

За решительный и немедленный поворот сов>за лицом к производству!
За решительную перестройку методов и форм работы союза!
За вовлечение всей армии работников просвещения в социалистическое соревно

вание!
Вперед на боевые позиции, вместе с рабочим классом, за осущ ествление ко

нечных целей пролетариата- построение коммунистического общества.

Г .  Ч е р е м н ы х

На фронте борьбы за кадры
8 ноября 1 9 2 9  г . в Новосибирске состоялось открытие Сибирского И нститута  

Марочного Хозяйства. Это событие, безусловно, большой важпости. Нужпо удивляться  
t> if настойчивости к роевых организации, е какой была проведена организация И нсти
ту та . I» особенности если пронять во внимание чрезвычайно тяжелые жилищные уело- 
м*а растущей столицы Сибирского края.

Институт Народного Хозяйства вносит существенные изменения в строитель 
«тв» высшего образования Сибирского края. До сих пор географическое распредели 
мм егти нрофтгхнмческого траловая и я (в частности, вузов) не совпадало г устано- 
*а»шаинся центрами хозяйственного тяготения. Культурные очаги Сибири сосредо
точены в горидах. игравших » прошлом большую историческую роль, во в настомще**
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время, в силу смещения экономических центров, значительно потерявших свое былое 
значение.

Такое несоответствие должно быть постепенно устранено в настоящий момент, 
когда вопрос о подготовке новых кадров поставлен со всей остротой; прежде всего сле
дует учесть необходимость связи высшей школы с хозяйственными центрами, приз
вавшими к ближайшему руководству социалистической реконструкцией сибирского хо
зяйства. Одним из таких центров по праву признан Новосибирск.

Второй особенностью в строении сети высшего образования Сибирп является  
отсутствие в нем развитого и вполне завершенного средоточия социально-экономиче
ского образования. Иркутский факультет права и хозяйства в силу своего окраинною  
положения не может принять на себя такой роли. Между тем грандиозный размах 
перестройки экономики Сибири, введение в сферу хозяйственного воздействия новых 
территорий края и новых природных об’ектов, изменение организационной структуры  
сибирской промышленности и сельского хозяйства, усиление планового руководства—  
выдвигают, на ряду с проблемами «техническими», проблемы организационные и эко
номические. Вопросы организации хозяйства имеют во всяком случае не меньшее 
значение, чем вопросы техники. Само социалистическое строительство является и*1 
только техническим, но и организационным преодолением капиталистической струк  
туры хозяйства. Отсюда со всей очевидностью вытекает положение, что в условиях 
реконструкции недостаточно говорить лишь о подготовке инженеров и техников, этд 
категория, конечно, необходима, но -вместе с этим со всей решительностью подчер 
кивается необходимость подготовки организаторов хозяйства. Именно вопрос о специа 
листах экономического типа стоит в данное время особенно остро. Если  инженер, агро 
ном при всей сложности социалистического строительства могут в той или другой 
мере использовать свои знания, иолучениые в условиях капиталистического развития, 
то экономист-организатор хозяйства и плановик должен всеми корнями врасти н 
социалистическое мировоззрение для того, чтобы разрешать правильно, в данных 
условиях реконструкции, основные хозяйственные проблемы. Если техника в из
вестном смысле применима в одинаковой степени в нашем Союзе и в капиталистиче
ских странах, то экономика не может мириться с двумя противоположными миро 
воззрениями. Старая российская социально-экономическая школа готовила нам спе
циалистов, безусловно, в массе своей пропитанных буржуазно-капиталистическим  
мировоззрением. В восстановительный период это не было заметно с такой ясностью, 
как сейчас, когда старые кадры работников, экономики и планирования нередко дают 
срывы и осечки. Следовательно, нуж на их переподготовка, нуж на новая смена.

Наличная сеть вузов Сибири, их организационная структура и содержание каж 
дой отдельной специальности не отвечали установкам па подготовку экономнста-ор 
гапизатора. П аш и специальные учебные заведения в осповном ориентировались на 
технику. Этот существенный пробел был отмечен 1 Сибирским краевым научно-ис
следовательским с ’ездом (192*6 г .) ,  который постановил: «Организовать центр спе
циального экономического образования путем создания высшего учебного за веден л я 
типа И нститута  Народного Хозяйства». Сибирские краевые организации при построении 
сети вузов совершенно правильно выдвинули идею И нститута Народного Хозяйства в 
Новосибирске. Этот новый вуз социально-экономического типа должен был принять  
на себя в качестве основной задачи — • подготовку экономнстов-оргапизаторов хозяй 
ства по следующим отраслям хозяйственной деятельности: торговля (внутренняя и 
внеш няя); кооперация (производственная, потребительская, промысловая); промип! 
ленность (эксплоатация угля, леса, сельско-хозяйствеиного сы рья); транспорт (с 
установкой на подготовку специалистов по эксплоатации транспорта); организации 
и планирование (включающее в себя разделы хозяйства и учет).

В данное время в И нституте Народного Хозяйства открыто лишь три отдел 
ния: торговое, кооперативное и финансовое. Но мы должны подчеркнуть, что на этом
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И нститут Народного Хозяйства остановиться не может. Скромное начало оО ясняется  
грудными жилищными условиями в Новосибирске, трудностью подбора состава н ауч
ных работников И нститута и оборудования. В ближайшие же годы и н сти ту т  обяза
тельно должен развернуть отделения: промышленное, транспортно-эксплоатационное и

организационно-плановое.
В развернутом виде И нститут Народного Хозяйства дает четкое распределение 

специальностей и рацион ;*льное обслуживание хозяйства со стороны его организаци
онно-плановых моментов. В настояшее время все перечисленные отрасли хозяйствен
ной деятельности обслуживаются по сущ еству или экономистами старого типа, или 
практиками, или, наконец, инженерами индустриально-технической специальности.
В условиях Сибирского края размещение специалистов не по прямому назначению  
особенно разительно. Новый вуз здесь сыграет крупное значение в деле рациональ
ного использования кадров.

И нститут Народного Хозяйства внедряется в систему высшего образования Си- 
ири не с параллельными и дублирующими с другими вузами функциями, а с опре

деленно очерченным кругом задач, свойственных лишь ему одному. Тип И нсти тута  
Народного Хозяйства удачнее всего сопоставляется с типом индустриального- вуза. 
Если  последний построен в основном на изучении техники производственного процесса 
I* необходимым комплексом социально-экономических дисциплин, то И нсти тут Народ
ного Хозяйства в основу проработки учебного материала кладет экономику того же 
лроизводствеиного процесса с необходимым дополнением технологических дисциплин, 
•десь прол атется  довольно ясная демаркационная линия. Поэтому было бы непра
вильно представлять Институт Народного Хозяйства, как вуз промышленно-экономи
ческого типа в узкой трактовке обслуживания вспомогательных функций обращения и 
распределения. И нститут Народного Хозяйства, подготовляя экономистов-организато- 
ров, естественно, включает в себя и производственные функции, и окончивший его 
получит квалификацию эконом иста-инженера.

Учебные планы П н ститута должны отразить постановление ЦК BK.II (б ) по до
кладу Молотова —  «поставить на должную высоту преподавание политэкономии, 
«граничив количество общих курсов общественных н аук  и введя преподавание кон- 
«ретной экономики соответствующей отрасли промышленности».

Сосредоточивая функции организации и планирования хозяйства, новый И н
сти тут, естественно, вносит существенные изменения в структуру сущ ествую щ их  
вузов Сибири. Он дает возможность подойти к более целесообразному перераспределе
нию функций между отдельными вузами, четкой установке специальностей и к со
кращению учебного курса.

На ряду с подготовкой кадров перед Институтом Народного Хозяйства стоит не 
мрнее важная задача организации научно-исследовательских работ но изучению произ
водительных сил Сибирского края. Как ни странно, ио Сибирь до сего времени меньше 
всего изучалась с экономической стороны. Все исследования ее были построены по< 
принципу географическому и этнографическому. Лишь в советское время был серьезно 
поставлен вопрос о геологических и лесоэкономических исследованиях. Но во всех этих 
исследованиях не было достаточно четкой экономической устаповки. И нститут Народ
ного Хозяйства должен в этом деле принять на себя руйоводящую роль.

Специфические условия развития Сибири в прошлом, как царской колонии, 
лишали ее возможности иметь не только свои рассадники технических знаний, по и 
центры идеологического руководства в высших этапах подготовки кадров. И нсти тут  
Народного Хозяйства является первым в этом отношении учебным заведением, кото
рое готовит не просто инженеров и техников, но руководителей и активны х участни
ков социалистического строительства, следовательно, он будет и центром идеологи
ческого руководства. Он станет кузницей, где будут выковываться работники, воору
женные марксистски-леиипско-диалектическим методом. На И нституте лежат ответ
ственнейшие и сложные задачи. И нститут возникает волей и энтузиазмом рабочих
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масс. Научные работники и учащиеся И нститута с утроенной энергией должны взять
ся за осуществление своих задач, и только в таком случае И нститут оправдает с вне 
назначение, оправдает то огромнейшее доверие, которое дарят ему рабочие массы, 
создавая И нсти тут в труднейший момент реконструкции хозяйства Сибири. В  прош
лом, в условиях капиталистической Сибири, мы знаем, с каким рабски-медленннм  
темном нарождалась высшая школа Сибири, как российское правительство помещиков 
и капиталистов стремилось тщательно вытравить из вуза все то, что могло служить 
укреплением и развитием в вузе творческого научного энтузиазма. Борьба за Томский 
университет длилась больше полстолетия, Томский университет вплоть до револю
ции был изгоем среди прочих высших школ России. Он не мог развить всех своих 
факультетов только потому, что правительство боялось сделать из Томского универ
ситета крепкий очаг руководства экономической и политической жизнью колониаль
ной окраины. Какой разительный контраст сейчас, когда Сибирь под руководством 
рабочего класса пробуждается к новой жизни социалистического строительства, с 
всесторонним' использованием ее неисчерпаемых богатств. В течение двух лет Си
бирь имеет возможность построить у себя вуз, который явится руководящим центром 
хозяйственной жизни края. И нсти тут Народного Хозяйства по сущ еству первый вуз 
советского периода и в этом его огромнейшее политическое значение. С  тем большой 
энергией и вниманием мы должны подойти к налаживанию работы И нсти тута  На
родного Хозяйства. С  ним связан тройной праздник Сибири —  освобождение Сибири  
от Колчака, превращение Сибири из колониальной в индустриальную, победа мате
риалистической диалектики. При напряженных усилиях со стороны всего научного  
состава и учащ ихся и пристального внимания к И нституту со стороны рабоче-кре
стьянских масс и всей советской общественности мы твердо уверены, что Сибирский  
И нститут Народного Хозяйства станет институтом социалистического строительства.

И в . Ж у й к о в

Массовая агрономизации сельского 
населения

Сельское хозяйство с гигантской быстротой перестраивается. За пятилетие наме
чается провести сплошную коллективизацию бедняцко-середняцких хозяйств обжитых 
районов Сибирского края. Развертывается строительство 100 машнно-тракторных стан
ций. Организуются сотни крупных зерновых, молочных, льняных, огордных и смешанных 
совхозов.

На территории кргш к концу пятилетия будет работать до 30  тысяч тракторов.
В  корне меняются организационные и производственные формы сельско-хозяй- 

ствеппого производства. В  соответствии с этим должны быть пересмотрены все формы 
обслуживания сельского населения. Особенно это должно быть сделано в отношении аг-  
1>ономической л нолитпросветнтельной работы. Организовать работу крупного хозяй
ств»— колхоза, совхоза иди машино-тракторнон станции, вооружив батрака, бедня
ка и серединка новыми знаниями, требующимися для новых форм с.-х . производства. - 
эго очередная и наиважнейшая задача на селе. Выполнение ее явится могучим сред
ством борьбы с иулацко-иапиталистическими элементами.

Новые бытовые условия, новые производственные приемы ведения хозяйства сра
зу не дадутся бедняку и середняку. Переход от навыков мелкого хозяйства к хозяйству 
с трактором, с комбайном, электрической энергией, от одной-двух коров к скотному дво
ру на 10 0 0  голов- потребует больших усилий, пока эти новые формы будут поняты и 
уяснены.
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Истекшая практика показала, что батраки, бедняки и середняки с большой энер
гией приступают к строительству колхозов. Но вместе с этим все колхозники ставят перед 
советской общественностью задачу— подготовить их для новых форм работы.

За последнее время директивными органами принят ряд практических мер по
воспроизводству и переподготовке кадров специалистов, нужных для социалистиче
ского сельского хозяйства. Это мероприятие является одной из важнейших задач те 

кущего дня.
Не менее срочна и важна а другая задача— перевооружить батрака, бедняка и се

редняка для социалистического сельского хозяйства. А это задача крайне трудная, так  
как сельское население насчитывает 70  проц. неграмотных, грамотные же не получили 
в школе необходимых знаний для новых форм сельского хозяйства.

Правда, за последнее время тя га  к  с .-х . знаниям у  населения огромна, судя по
числу выписываемых е.-х. журналов, газет и покупаемой популярной с .-х . литерату
ры. Но все же, несмотря на это, сельское население в массе своей агрономически не

грамотно.
Такова действительность, но это нетерпимо дальше.
Для организации крупных колхозов нужны массы организаторов и руководите

лей отм елей— полеводства, животноводства, машиноведения, обслуживания быта, пита
ния. детских яслей, культработы. Работников этих пока нет, их надо создать из среды 
колхозников.

Проведение работ по сплошной коллективизации ляжет на районный и сельский 
актив, который к этой работе не подготовлен. Он не имеет ясного представления не 
только об организационных Формах будущего крупного хозяйства, но не знает основ 
агротехники. Все это ставит в исключительно трудные условия эту  группу работни
ков, так как они должны руководить и организовать массы батраков, бедняков и се
редняков. Отсюда всем очевидна необходимость срочного перевооружешш сельского на
селения и в первую очередь активиста для предстоящей огромной и ответственной  
задачи —  организовать крупное механизированное и обобществленное хозяйство.

Какие основные группы работников мы должны подготавливать в первую оче
редь?

Прежде всею необходима подготовка организаторов и руководителей коллектив
ных хозяйств, руководителей кооперативных объединений (члены советов и правлений) 
и, наконец, руководителей и организаторов массового с.-х . производства (работники 
риков, сельсоветов, зав. райзо).

Во-вторых, необходима подготовка руководителей и организаторов отдельных 
отраслей работы колхоза, совхза, МТС (полеводство, машиноведение, луговодство, вы
гонное хозяйство, крупный рогатый скот, молочное дело, свиноводство, овцеводство, 
птицеводство, пчеловодетво и т . д .) .  Для отдельных хозяйств надо вести подготовку 
работников не только в целом по полеводству или крупному рогатому ско ту; необходи
мо подготовить лиц, знающих зерновые культуры, подсолнечник, лен, огород, кормление 
скота, воспитание молодняка, организацию выгула и нагула и т . д. Далее, необходима 
подготовка агроуполномоченных. Наконец, совершенно необходима элементарная агро
подготовка, распространение элементарных знаний по агрономии среди колхозников, 
рабочих совхозов, батраков, бедняков и середняков, при чем особое внимание должно 
быть ое»,>ащено на женщин.

Задачи эти во своему об’ему огромны. Но онй должны быть во что бы то ни c t .v  

ло разрешены. Каковы же пути и формы работы по агрономизации сельского населения? 
Одной из основных, исключительно важной формой этой работы, является ацюномизацчя 
сельской школы.

О значении и необходимости агрономизации сельских школ в данное время го
ворить не приходится. Выпуски учащ ихся из агрономизированных школ должны создать 
наиболее стойких и сознательных работников социалистического сельского хозяйства и
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дать материал для подготовки руководителей и организаторов коллективных и совхоз
ных форм хозяйства. За пятилетие сельские школы вы пустят до 70 0  тысяч учащихся. 
Коли вти учащиеся будут грамотны в части агротехники и строительства колхозов, то 
эта  огромная армия молодых сил явится могучим средством для закрепления и улучше
ния работы совхозов и колхозов. Поэтому агрономизация сельских школ приобретает 
особое значение. Программы сельских школ должны быть переработаны, приспособлены 
к новым организационно-производственным формам сельского хозяйства и должны 
быть пронизаны агротехникой, и вся вообще учебно-воспитательная работа школы 
должна быть теснейшим образом увязана с задачами социалистического переустройства 
сельского хозяйства.

На ряду с этой систематической и огранически связанной с агротехникой в усло- 
гиях коллективного и советского хозяйства работой проработка агротехнических зна
ний должна быть организована путем дополнительной общественно-кружковой (клуб
ной) работы, но при непременном условии обязательности этой работы для каждого 
учащегося.

Клубная работа, будучи органически связана с программной и вытекая из нее. 
должна являться частью всего воспитательного процесса в школе.

Развертывание клубно-кружковой работы представляется в таком виде. Начиная 
с третьей группы школы первой ступени, каждой группой клубная работа проводится на 
одну или две темы. Каждая тема распадается на две части— теоретическую и практи
ческую. Практическая работа ведется на полях и в скотных дворах колхоза или сов
хоза.

Примерная схема тем клубно-кружковой работы для сельских школ I и II сту
пени такова:

I и II группа клубны х занятий по агрономии не имеют, а проходят только за
дания програм м ного порядка.

III  груп па— к р у ж ки : «огородников», «корнеплодников», «чистый сенокос», 
«долой бычий овод».

I V  гр у п п а— к р у ж к и : «семян и посева», «выращ ивания молодняка крупного ро
гатого скота», «откорм а беконны х (или сальны х) свиней», «5 пудов масла», «100 
яиц», или «откорм а птицы».

V  гр у п п а — кр у ж к и : «удобрения полей», «здоровый ско т», «кормовые одно
летние травы ».

V I  гр у п п а — к р у ж к и : «технических кул ьтур», «силосников», «борьбы с вреди
телями с.-х. растений», «правильного кормления скота».

V I I  гр у п п а — к р у ж к и : «учета доходности коровы», «учета урож айности», «уче
та доходности курицы», «учета работы лошади», «строителей», «друзей сада и 
леса».

V I I I  гр уп па— к р у ж к и : «трактор исто в», «знак> комбайн», «знаю  автомобиль».
IX  гр у п п а— к р у ж к и : «счетоводства хозяйства», «план —  основа каж дого хо

зяйства».
X гр у п п а — к р у ж о к : «организатора колхоза».
Эта примерная'схема ни в какой мере не должна применяться механически. Она 

должна быть строго увязана и согласована с программой школы и соответствовать 
местным условиям.

Каждая тема должна быть, как правило, увязана с возможностью организовать 
практические занятия в колхозе или совхозе. Выбор той или иной темы для клубно
кружковой работы нужно тщательно продумывать и непременно согласовывать с район
ным агрономом. Необходимо такж е, чтобы каждая последующая тема вытекала из пре
дыдущей. Так, например, за кружком «однолетних кормовых трав» должен следовать 
кружок «силосников» или «правильного кормления скота», так как и в том и в другом 
случае однолетние кормовые травы будут необходимы, как материал для силоса или 
для кормления.

Дать в втой статье программу проработки каждой темы невозможно. Поэтому я 
ограничусь лишь разбором одной темы. Для примера возьмем «откорм беконных сви-

Эл. «Просвет, СиДири*. •,
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ней». Предварительно вся группа учащ ихся прорабатывает вопрос о воспитании и от
корме беконных свиней. Затем по договоренности с администрацией колхоза или сов
хоза выделяется несколько гнезд поросят. Каждое гнездо поросят передается одному 
звену (можно и двум) группы учащ ихся. Путем дежурств это звено выполняет всю 
работу ио уходу, воспитанию и кормлению животных. (Уход  и подготовка корма для 
поросят проводятся совместно с рабочими свинарника). Продолжительность откорма 
устанавливается администрацией хозяйства. По окончании откорма всего гнезда по
росят звено сдает свою работу. Эта работа оценивается администрацией совместно с 
представителями ученических организаций и преподавателей. Между звеньями уча
щихся может быть проведено соревнование на лучший и более выгодный откорм. Если  
то или иное звено работы не выполнит, то оно должно будет провести ее в следующем 
году в составе той же группы учащихся. II это должно быть сделано даже в том случае, 
если ребята по своей успеваемости будут переведены в следующую группу. Такой поря
док будет способствовать большей внимательности учащ ихся при выполнении темы.

Подготовка учителей. Агрономизацию сельской школы надо начинать с подго
товки учителей. Это дело не терпит никакого отлагательства. Надо, чтобы к концу пя
тилетки каждая сельская школа имела, как минимум, одного агрономизированного пре
подавателя. Такая установка потребует переподготовить в течение 1 9 3 0  и 1 9 3 1  г. г. 
не менее семи тысяч учителей.

Постановлением Совнаркома РСФ СР от 2 5 - IX  29  г. эта  работа возлагается на 
все с.-х . учебные заведения, на все опытные станции. На территории Сибирского края 
имеется очень мало сельско-хозяйственных учебных заведений. Поэтому курсы ио агро
подготовке учителей надо провести и при ряде крупных колхозов и совхозов, а  также 
и при хорошо оборудованных школах крестьянской молодежи. Общее число курсов в 
крае должно быть доведено до 4 5 -5 0  с тем, чтобы пропустить через них не менее 
3 0 0 0  учителей.

В указанном постановлении СН К установлена двухмесячная продолжительность 
курсов. В связи с уплотнением производственной недели это т срок может быть сокра
щен до 45  дней.

На ряду с основными курсами по агроподготовке преподавательского персонала, 
в каждом районе следует провести курсы-конференции учителей для проработки агро
минимума (зооминимума) и разработки плана (агрозадания) для каждой школы по 
обслуживанию сельского хозяйства. Это мероприятие необходимо выполнить еще и по
тому, что до сего времени наши школы не прорабатывали местных агроминимумов и 
мало включались в оощий план работы по проведению с.-х . кампаний.

В проводящейся с.-х . кампании самое живое и горячее участие должны принять  
также избы-читальни и библиотеки. Помимо принятых форм работы читки, с .-х . 
кружки при избах-читальнях и библиотеках —  необходимо организовать с .-х . клубы —  
кружки молодежи, примерно, с той же схемой работы, как и для учащ ихся школ I и 
И ступени. Такие йружки могут быть организованы теперь же, если указанные просвет- 
учреждения в данное время уже территориально связаны с колхозом или совхозом.

Кружковая работа молодежи явится продолжением работы с .-х . кружков и прак
тически она должна ставить вполне конкретные задачи улучшение лугов и выгонов, 
проведение мелиораций, посадка деревьев, организация сада, закладка компоста, си
лосных ям и т. д. Практические работы кружка молодежи не могут быть, как в школах, 
ежедневными. Оки должны быть приурочены к выполнению в короткий срок или с 
промежутками.

Само собой разумеется, что для успешного выполнения всего намеченного изба
чи и библиотечные работники должны быть агрономизированы путем пропуска их че
рез с .-х . курсы (совместно с учителями сельских ш кол).
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При организации агроподготовки взрослого населения мы должны прежде всего 
разрешить задачу подготовки районного актива (работники риков, райзо, кооператив
ных ячеек) и руководителей и организаторов коллективных хозяйств.

'Подготовка этой группы работников до сего времени ни в какой степени не ор
ганизована. Те курсы, которые в настоящее время проводятся, не дают достаточно под
готовленных кадров для этой сложнейшей работы. Для подготовки этой группы работ
ников необходимо немедленно организовать сельско-хозяйственный институт специаль
ного типа (иногда этот и нститут называют практическим институтом ). Сельскохозяй
ственный институт специального тина, по нашему мнению, должен быть организован 
в Новосибирске, как центре всей работы по планированию и строительству сельско
хозяйственного производства. Контингент учащ ихся института должен комплектовать
ся из практических районных работников (работников риков, райзо, кооперативных ор
ганизации) и членов коммун. Срок обучения в институте намечается в 12 месяцев: 
шесть месяцев теоретически прорабатываются вопросы планирования, организации 
предприятий и агротехники; 4Д/2 месяца курсанты отбывают практику в колхозах и 
совхозах или районах сплошной коллективизации и М ТС, выполняя данную институтом  
определенную программу; в течение 1 х/2  месяцев весь полученный на практике ма
териал прорабатывается затем в институте.

Далее, перед нами стоит задача подготовки работников колхозов и совхозов для 
руководства отдельными отраслями этих хозяйств (полеводство, животноводство, ма
шиноведение и т. д .) .

Сущ ествующ ая в настоящее время курсовая система подготовки работников той 
или иной отрасли хозяйства требует своего видоизменения. Нам необходимо теперь же 
организовать в колхозах и совхозах целую систему специальных курсов по отдельным 
конкретным вопросам той или иной отрасли сельского хозяйства. Т ак , например, если 
мы наметили провести курсы по полеводству, то эти курсы следует расчленить на под
готовку руководителей работы по зерновым культурам, по техническим культурам, а в 
области животноводства— по крупному рогатому скоту, с выделением специальных 
курсов ио вопросам кормления и ухода за молодняком, но вопросам ухода за молочным 
скотом и т. н. В области других отраслей хозяйства точно так же следует вести подго
товку с расчетом на большую диференцнацию работ. Продолжительность курсов— от 
двух недель до I V 2 месяцев— должна зависеть от характера и об’ема той или иной 
учебной дисциплины по соответствую щей отрасли хозяйства. Земельным органам в 
каждом округе необходимо сейчас же установить (по согласованию с колхозами, коопе
ративными организациями, совхозами и наробразами) конкретную сетку хозяйств, в 
которых будут проводиться курсы, и количество курсов по каждой отрасли хозяйства 
Программа курсов должна быть строго локализировала для обстановки того хозяйства, 
в котором эти курсы будут проводиться.

Следующая задача— это подготовка агроуполномоченных. Сибирский край имеет 
31 ты сячу агроуполномоченных. При перевыборах этих работников, которые сейчас 
проводятся, намечено довести число их до 50  тысяч. За  истекшее время агроуполномо
ченные но ряду причин (из них основная неподготовленность и отсутствие агротехни
ческих знаний) работали плохо.

В предстоящей работе но коллективизации и под’ему производительности сель
ского хозяйства роль агроуиолномоченных значительно расширяется в сравнении с 
прошлыми годами. На агроуполномочеиного будет возложена работа по составлению и 
наблюдению за выполнением плана села или группы хозяйств. Углубление планового 
воздействия на индивидуальные хозяйства также будет проходить через агроунолно- 
мочениых. Агроунолиомоченный должен будет, как правило, обеспечить выполнение 
агроминимумов, Нее это вместе взятое требует специальной подготовки агроунолномо- 
чнш ы х. It предстоящую с.-х . кампанию через 10-12 дневные курсы намечено ирону-



стать  не менее 25 тысяч агроунолномоченных. Подготовка агроуполномоченных цели
ком должна лечь на районные организации.

Нам необходимо не только подготовить руководящий состав колхозов или работ- 
гаков отдельных отраслей хозяйства Нам необходимо добиться того, чтобы каждый ра
бочий совхоза, каждый член колхоза был знаком с элементами агротехники. Новые 
производственные отношения, сложный с .-х . инвентарь, переход к механическим двига
телям, а в животноводстве— к организации крупных животноводческих отраслей (как , 
например: скотный двор на 1 0 0 0  и более голов)— все это требует от каждого из ра^ 
ботииков сознательного, четкого и умелого выполнения возлагаемого на него дела. 
Внедрение агротехнических знаний в массы населения колхозов и совхозов является  
важнейшей задачей и эта  задача должна ставиться и проводиться с таким же темпом, 
как сейчас ставитоя и проводится работа по ликвидации общей неграмотности.

Ликвидация агронеграмотности среди населения колхозов и совхозов должна 
проводиться через курсы и вечерние школы при школах крестьянской молодежи, сов- 
хозучах и школах И-й ступени. При избах-читальнях, в виду недостатка агроработни
ков (э т а  группа лиц в основном поведет работу по подготовке агроуполномоченных и 
работников для руководства отдельными отраслями хозяй ства), эта  работа в основном 
должна лечь на политико-просветительные учреждения и школьные организации 
района.

Агрономизация населения колхозов и совхозов упирается, как видим, в отсут
ствие достаточного количества специально подготовленного для этой цели персонала. 
Поэтому, на ряду с возможным использованием для курсовой массовой работы агро
работников, нам необходимо привлечь и самодеятельность самих масс в деле ликвида
ции их агронеграмотности. В самом зеле, за пятилетие через курсовую систему можно, 
как максимум, пропустить не более 5 0 0  тыс. человек. Вместе с выпуском из агрономи- 
зированных сельских школ это даст не более 10 проц. всего взрослого населения. Т а 
кое ничтожное количество населения, которое может быть пропущено через курсы, 
выдвигает перед нами необходимость уделить особое внимание вопросам развертывания 
работы по агрономизации в порядке инициативы и самодеятельности рабочих совхозов 
и членов колхозов.

В связи с этим особое значение приобретает работа по организации с.-х . кружков 
во всех коммунах и совхозах. Работа каждого кружка, его минимальная программа 
должны включаться в принимаемый данным хозяйством агрозооминимум, т .-е . каждое 
хозяйство обязуется провести определенную работу' по организации с .-х . кружков и 
пропустить через них определенное число лиц.

Затем мы считаем совершенно необходимым поставить перед всеми колхозами и 
совхозами вопрос о проведении в течение каждой декады обязательного агровечера. В 
каждые 10 дней выделяется один день (как  это имеет место в отношении партийного 
д н я), в который все взрослое население колхозов и совхозов должно заниматься раз
работкой тех или иных вопросов по агротехнике. Агровечер, как самообязательство, 
должен получить широкое развитие и должен быть подхвачен всем активом колхозов и 
совхозов. Работу актива колхозов и совхозов в том случае следует считать хорошо 
поставленной, если этот актив, на ряду со всей остальной организационной и производ
ственной работой данных хозяйств, сумеет наладить систематические агровечера. Ра
бота агровечеров должна быть построена на принципе проработки всех вопросов агро
зооминимума, который введен в том или ином хозяйстве. Летнюю и зимнюю работу агро
вечеров надо построить так, чтобы в результате ее каждый член колхоза и совхоза 
конкретно представляя себе— почему и как нужно провести то или иное отдельное ме
роприятие, введенное в агроминимум. Для руководства работой агровечеров и с .-х . 
кружков со стороны районных проеветучреждений, окружных союзов, колхозов и проф
союзов должен быть развернут и хорошо поставлен (в  порядка создания специальной 
инструкторской организации) инструктаж. Только систематическое наблюдение и жи
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вое руководство этой работой обеспечат развитие ее и будут способствовать укрепле
нию инициативы и самодеятельности населения колхозов и совхозов. Нужно немедленно 
приступить к изданию специальной руководящей литературы с таким расчетом, чтобы 
каждый руководитель агровечеров и с.-х . кружков мог бы на основании этого построить 
конкретный план своей работы. В каждом колхозе и совхозе для руководства работой 
агровечеров и с .-х . кружков должен быть выделен из актива специальный товарищ. 
Для этой категории лиц во всех районах нужно провести особые курсы-конференции.

Для осуществления плана агрономизации населения вся работа должна быть 
развернута самым революционным, боевым темпом. До сего времени вопросам агроно
мизации населения уделялось недостаточное внимание. Местные работники не осознали 
еще всю грандиозность и важность этого мероприятия. Не сконцентрировала своего 
внимания вокруг этих вопросов и советская общественность. Этому надо положить 
конец.

В целях придания боевого характера развертыванию работ по агрономизации 
населения, в текущем году необходимо развернуть эту  работу в порядке специального 
а г р о п о х о д а . Массовая подготовка населения в районах сплошном коллективизации, ма- 
шино-тракторных станций, в районах маслоартелей по вопросам коллективизации и 
проработки агрозооминимумов— вот цель этого агроиохода. Агропоход должен взды
бить всю советскую общественность вокруг вопросов агромнзации и дать в результате 
этого значительные кадры, пропущенные через организованные во время агропоходл 
краткосрочные (5 -7  дневные) курсы. Для организации агропохода необходима моби
лизация краевых и окружных работников всех организаций в количестве до 1 0 0 0  че
ловек. Эти работники должны быть на специальных курсах проинструктированы. Т а 
кое количество руководителей агроиохода даст возможность иметь в каждом админи
стративном районе от трех до четырех работников. Эта группа руководителей попол
няется на месте районными работниками в расчете не менее чем два-три человека к  
каждому из них. Соответственно числу руководителей каждый административный район 
разбивается на участки (по 3-5  сельсоветов). В каждом сельсовете бригада в числе 
трех-четырех человек проводит, как минимум, одни 5-7  дневные курсы. Работа брига
ды должна продолжаться в течение 1 Va месяцев. Это каждой бригаде даст возможность 
провести не менее семи курсов. Курсы  должны быть рассчитаны на вечернее время it 
организовываться с постоянным составом слушателей. В  первую очередь на эти курсы  
должны быть привлечены все агроуполномоченные, все комсомольцы, все партийные- 
работники, все работники ККОВ, колхозники и рабочие совхозов. Курсы должны быть 
развернуты но следующей схеме: первый день— задачи коллективизации; вто^юй—  
задачи и об’ем мероприятий но проведению предстоящей весенней сельхозкамиании; 
третий день агроминимум в области полеводства и технических культур ; четвертый 

агроминимум в области кормодобывания; пятый день— зоомннимум; 6 и 7 день— вечера 
вопросов и ответов. Такая программа работ обеспечит проработку конкретных хозяйствен
ных вопросов в обстановке каждого сельсовета или даже отдельного селения или колхо
за. Все бригады должны быть проинструктированы районными агрономами по вопросам 
агрозооминимума, а  работниками риков и райкомов— в области коллективного строитель-» 
ства данного района и задачах предстоящей весенней сельхозкамиании.

Ликвидация агронеграмотности населения колхозов и совхозов путем организа
ции постоянных агровечеров и с.-х. кружков со всей решительностью выдвигает так 
же необходимость широкого развития и внедрения в толщу населения курсов заочного 
обучения. Групповая проработка на агровечерах и в с .-х . кружках тех или иных тем> 
может быть лучше* и полнее обеспечена, если на помощь руководителю придут заоч
ные, курсы. If изданию заочных курсов но отдельным отраслям сельского хозяйства- 
и коллективизации необходимо, по нашему мнению, приступить в текущем же году. 
Всю работу но изданию заочных курсов, популярной с.-х. литературы, плакатов, ли->
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стовок и т . п. надо возложить на специальное издательство, которое следует создать 
в виде акционерного общества « С .-х . книга».

Для проведения работы по агропомпзацип необходимо о б р а зо в а т ь  ф о н д ы  а г р о 

номизации.
Самодеятельность колхозников и рабочих совхозов в деле ликвидации своем 

агронеграмотности должна быть подкреплена материальной базой. Создание этой базы, 
мне каж ется, следует провести в порядке создания «фондов агрономизации». Путем  
специальных посевов (« гектар  агрономизации»), специальных взносов, отчислений от 
самообложения и т. п. в каждом районе можно быстро собрать значительные фонды, 
которые и явятся материальной базой для ликвидации агронеграмотности.

Агрономическая неграмотность— спутник мелкого индивидуального хозяйства. 
С нею необходимо бороться. Будем считать наступающ ий 19 3 0  г. началом открытия 

фронта этой борьбы.
В предстоящем походе по ликвидации агронеграмотности рабочие фабрик и заво

дов должны принять самое деятельное участие путем посылки в села и деревни осо
бых бригад, а  также путем организации на заводах систематических лекций по агро

номии.
Особо большую роль на селе играю т красноармейцы-отпускники. Во всех пунктах  

концентрации красноармейских частей необходимо развернуть поэтому с .-х . курсы с та 
ким расчетом, чтобы ни один отпускник, идущий в деревню, не остался без агротехни
ческой подготовки.



Ив. Уетиновщиков

О работе одного учителя с двумя
и тремя группами

Анализ работы одного учителя с двумя-тремя группам» показывает, что основ
ным условием положительной работы этого типа школы является удачная организацп;; 
работы. Из этой общей задачи встают следующие четыре проблемы:

1 ) четкое планирование рабочего времени в пределах учебного года, темы, дня;
2 )  организация и дозировка учебно-программного материала с распределением 

видов работы (самостоятельных и требующих присутствия уч и тел я), с определением 
места тренировочных упражнений, заданий на - дом и работ исследовательского ха
рактера;

3 ) организация учащ ихся на выполнение работы и система занятий;
4 )  подбор учебных пособий и дидактического материала для самостоятельных 

работ учащ ихся.
Без четкого определения этих четырех проблем немыслима и сколько-нибудь 

правильная организация работы. В настоящей статье мы и займемся рассмотрением 
вопросов, связанных с разрешением данных проблем.

Планирование рабочего времени

Принципы организации рабочего времени чрезвычайно разнообразны. Многие 
школы, стремясь облегчить одновременную работу с несколькими группами, идут по 
линии наименьшего сопротивления: организуют занятия через день, в две смены 
и т. д., сводя, таким образом, работу учителя к одновременным занятиям с двумя груп
пами и с одной группой. В  первом случае минимум программ абсолютно невыполним, 
во - втором случае— учитель работает 7 -8  часов ежедневно, что противоречит сущ е
ствующим законам и отрывает учителя от участия в общественной жизни села, от ра
боты над собой.

Поэтому в практике школ, пытающ ихся обойти эти трудности, оформились не
сколько способов организации рабочего времени, дающие возможность вести одновре
менные занятия с двумя и тремя группами. Общин принцип этих способов состоит в 
том, что в каждый данный момент учитель работает с одной группой непосредственно 
ь то время, как остальные две группы (или одна группа) работают самостоятельно. 
Первой группе, разумеется, дается минимум самостоятельных работ, тогда как третья 
группа огромную долю рабочего времени должна заниматься без помощи учителя.

Первый способ состоит в том, что учитель занимается сразу с тремя группами. 
Иногда этот способ называют системой «перекрестного огни». Учитель показывает,
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h jпример, первой группе, как написать цифру 8 , второй группе дает задание найти в 
книгах статьи о наступлении холодов, третьей группе об'ясняет, как более точно пе
ревести данные числа в диаграмму и т. д. Затем надо бежать опять к первой группе, 
на ходу ответить на вопросы второй и пр. Особое же затруднение ту т  в том, что учи
тель заранее не определил продолжительность той или иной работы, отчего группы  
иногда кончают работу одновременно и буквально берут в оборот учителя. Однако, в 
тех случаях, когда учитель имеет достаточно навыков организации" работы, способ 
одновременных занятий допустим особенно по тем видам, которые не требуют постоян
ной консультации учителя. Но и в этих случаях учителю необходимо заранее тщательно  
спланировать работу всех групп во времени, точно определить пребывание в топ или 
иной группе и длительность самостоятельных работ учащ ихся. Практически это почти 
невозможно: переходов из группы в группу настолько много, что тщательное планиро
вание превращается в адскую писанину, а  ошибки в распределении времени вее-таки 
неизбежны.

Второй способ, близкий к первому, заключается в том, что занятия во всех груп
пах ведутся самостоятельно, а роль учителя заключается в контролировании работы и 
консультировании учащ ихся. Как система, этот способ, безусловно, непригоден, но в 
некоторых случаях им воспользоваться можно. Главный недостаток этого способа на
ходится в его принципе: злоупотреблять самостоятельными работами учащ ихся, осо
бенно в младших группах, нельзя. Этот способ не учитывает живую и деятельную на
туру ребенка, неспособного на продолжительный самостоятельный труд..

Третий способ совмещение тем и занятий двух, а  иногда и трех групп. Содер
жание программ, особенно первого и второго годов обучения, дают достаточно возмож
ностей для организации совместной работы. Многие темы сходятся по срокам проработки 
и близки по содержанию. Объединяя две группы по работе над одной темой, учитель 
таким образом, сводит работу лишь к двум группам. Помимо этой положительной сто
роны. способ совмещения тем обладает другими достоинствами: приучает детей стар
шей группы к помощи и руководству младшими, увеличивает число часов занятий с 
учителем, уменьшает число самостоятельных работ. Но различие по возрасту и развитию  
учащихся разных групп дает нам право сказать о непригодности этого способа, как си
стемы. В отдельных же случаях употреблять этот способ можно (экскурсия, беседа, 
рисование, игры и т. д .) .  Иначе говоря, это т способ можно употреблять по таким ви
дам работ, которые могут быть одинаково интересны и понятны детям обеих групп. (■ 
этой же точки зрения нужно подходить и к организации совместной работы всех трех  
групп.

Четвертый способ служит как бы реакцией на некоторую неопределенность н 
организации рабочего времени. Этот способ —  система часовых*) уроков. Способ этот  
заключается в том, что учитель один урок работает с одной группой, две другие ведут 
занятия самостоятельно. В следующий урок учитель переходит к другой группе и т. д. 
Выходит, что группы по два часа под ряд работают самостоятельно и только на третий 
час в группу приходит учитель. Достоинство этого способа заключается лишь в одном: 
более четко, определено время работы учителя в той или иной группе. Но непригодность 
этой системы ясна: чрезвычайная длительность самостоятельных работ учащ ихся. В 
течение одного часа учитель не имеет возможности проверить сделанное группой в два 
часа, организовать детей на дальнейшую самостоятельную работу, дать новые навыки 
и пр. Кроме того, трудно себе представить, чтобы малыши первой и второй группы  
могли заниматься два часа под-ряд без учителя. Совершенно неизбежен шум, соскаки
вание с места, драки и другие показатели детской утомленности. Занятия, организован
ные по способу часовых уроков, мало продуктивны и применять их н<* следует.

*) Час в этом  смысле поним ается, как урок. И. У.
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Пятый и последний из известных нам способов— занятия получасовыми уроками. 
Этот способ отличается от предыдущего тем, что устраняет его главный недостаток: 
в младших группах самостоятельные работы длятся не более одного часа, в старшей—  
не более 1 V2 часов. Недостатком утого способа является некоторая негибкость в орга
низации рабочего времени: не время распределяется по виду и роду самостоятельной 
работы, а последняя вкладывается в установленные рамки времени.

Какие же критерии нам нужно принять для оценки ути х  способов и какие из 
них считать наиболее приемлемыми?

Думается, что оценивать перечисленные нами способы нужно, исходя из таких  
положений:

1. Насколько данный способ экономит время и анергию учителя как в подготов
ке, так и в процессе педагогической работы.

Ъ. Насколько данный способ позволяет приблизить работу детей к нормальной 
работе с точки зрения педагогической целесообразности детского труда и возможности 
пользоваться постоянным руководством учителя.

3 . В какой мере этот способ обеспечивает выполнение программного минимума, 
общую выдержанность комплексной работы и применение активных методов (экскур
сионного, метода проектов, элементов Далтон-плана и т. д .) .

Уже сделаный нами краткий анализ показывает, что наиболее приемлемым способом, 
более или менее удовлетворяющим критериям нашей оценки, является способ занятий 
получасовыми уроками. Этот способ занятий 1гужно ввести, как систему. Примерное 
расписание занятий ио этой системе может быть следующее:

Время работы I 1 г р у п п а 2 г р у п п а  3  г р у п п а

1 час.
1Г2 час. С  учителем С ам о сто ятел ьн о С ам о сто ятел ьн о
J /2 ч а с. С ам о сто ятел ьн о С  учителем С ам о сто ятел ьн о

2 час.
1 /а ч а с. С  учителем С ам о сто ятел ьн о С ам о сто ятел ьн о
1 /а час. С ам о сто ятел ьн о С ам о сто ятел ьн о С  учителем

3 час.
1 /а ч а с. С ам о сто ятел ьн о С  учителем С ам о сто ятел ьн о
J/s час. С  учителем С ам о сто ятел ьн о С ам о сто ятел ьн о

4 час.
*/а ч а с . С ам о сто ятел ьн о С  учителем

*/з ч а с. С  учителем С ам о сто ятел ьн о

5 час. ‘ /а ч а с .
С  учителем

Таким образом, занятия рассчитываются продолжительностью в 4 Vo ч а с а * ). При 
атом недельная и годовая нагрузка учителя и ученика исчисляется так :

1 группа 2 группа 3 г р у п п а
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10 2 G 10— 12 2 - 3 1 6 - 1 8
У чебны й гол, с средн. 

длительностью  210 уч 
д ней.................................. 315 105 735 315 525 105

1
245 315 ООО 135 1050

*) Мерная группа должна зан и м аться 3*3V» часа, вторая —4 и третья — 
4-4*/о часа. И. У .
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Сравнивая общие итоги рабочего времени нашей таблицы с данными т. Пчелко 
(см , «Методический путеводитель» кн. 3 ) ,  мы видим, что расхождений в общих ито=. 
гах почти н ет; есть небольшое расхождение лишь во времени, отведенном на само
стоятельные работы.

Из этого видно, что способ получасовых уроков целиком обеспечивает те требо
вания, которые изложены в пунктах втором и третьем. Несколько большую нагрузку  
учителу (4V2 ч .) мы считаем нормальной, так как такая нагрузка широко практику
ется в школах п обеспечивает среднюю продуктивность работы.

Кроме того, достоинства системы получасовых уроков определяются таким об
разом:

1 ) на первую группу число уроков с учителем— 3, на вторую падает— 3 и на 
третью— 3. &то даст возможность подытожить проделанную самостоятельную работу, 
проработать очередной материал и организовать учащ ихся на дальнейшую работу без
учителя;

2) отсутствую т продолжительные периоды самостоятельных работ и вместе с 
тем получасовые и часовые периоды дадут возможность давать разнообразные работы  
самостоятельного характера.

Данная система, признанная нами удовлетворительной, в практике школ в чи
стом виде, однако, не встречается. II было бы глубокой ошибкой своевременно не исполь
зовать первый, второй и третий способы организации рабочего времени. Систему полу
часовых уроков нужно сделать более подвижной и в зависимости от характера работы 
можно удлинять урок, предусматривая в плане самостоятельную работу других групп. 
Но в среднем итоговых цифр нужно придерживаться, иначе одна из групп будет зава
лена самостоятельными работами, что сильно отразится на детской успеш ности и под
готовленности.

Так, по-нашему, разрешается проблема организация рабочего времени в условиях 
однокомплектной трехгруниовой школы.

Планирование учебно-программного материала

Установившихся приемов в планировании рабочего материала массовая трех-  
грунповая школа не имеет. Последовательность материала не соблюдается и идет в 
жертву разгрузке учителя от непосредственного присутствия в данной группе. Виды 
самостоятельных работ, употребляющиеся при этом, чрезмерно скучны , однообразны, 
плохо организованы, и для детей непонятно их назначение. Наблюдается совершенная 
случайность в подборе самостоятельных работ, отчего эти работы не рассчитаны на 
подготовленность детей, их силы и заинтересованность. Самая проработка комплексной 
темы оформилась в бессистемное чередование самостоятельных работ, совершенно не
понятное и далеко не обеспечивающее выполнение программных требований.

Уже из предыдущего достаточно видно, что в планировке материала весьма 
большое значение имеют виды самостоятельных работ, которые учитель использует. 
Н чем больше разнообразных видов работ будет иметь в своем распоряжении учитель, 
тем легче ему будет работать.

Приведем перечень этих самостоятельных работ и работ, требующих присут
ствия учителя, с приблизительным определением времени на различные виды занятий  
на весь учебный год (2 1 0  д н е й *):

*) Iабли ц а составлена на основании расчета П челко, с применением к у сл о 
виям работы одного учителя с несколькими группам и. И. У.
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2.

Беседы и рассказы вани е 
Э к с к у р с и я  и обследо

65 _ - 65 90 — 90 100 — — 100

вание................................... — 25 25 — 35 10 45| 55 15 70
3. Наблюдения и о пы ты  . 15 10 — 25 10 30 — 40 15 40 5 60
4.
5.

Ил ю страти вн. р аб оты . 
Ф и н и ч. труд  и самооб

10 НО 15 55 10 45 20 75 10 50 5 65

сл уж и в ан и я. ................. 20 25 15 60 25 45 — 70 10 50 — 60
6. Чте> и е .............................. 55 65 30 150 45 90 25 160 50 90 45 185
7.
8.

П и с ь м о ..............................
С ч е т , решение задач и

50 70 20 140 45 90 20 155 50 90 30 170

9.
измерения ......................

Игры и ф и зи ч. у п р а ж 
50 55 25 130 50 95 30 175 50 105 35 190

нения................................... 10 20 — 30 0 35 — 40 о 25 30
10.
11.

П е н и е ..................................
О бщ ественная работа 
детей (организацион

20 20 15 10 Г 25 15 15 30

ные м о м е н ты 1................. 20 15 — 35 20 50 — 70 10 80 90

И того ч асо в . . . . 315 315 105 735 315 525 105 915 315 600 135 1050

Из этого приблизительного расчета видно, насколько огромное значение в работе 
с несколькими группами приобретают самостоятельные работы учащ ихся. Между тем 
в практике однокомплектной шкоды самостоятельные работы имеют значение, как вид 
занятий, освобождающий учителя от непосредственного присутствия в данной группе. 
И при планировании работы ежедневно даются скучные, однообразные виды самостоя
тельных работ, приучающие детей к пассивному, небрежному и торопливому выполне
нии) задания. Точного определения времени на самостоятельные работы нет совсем. 
Поэтому одна из групп страдает или от систематических заданий по списыванию, ре
шению примеров, или, окончив задачу ранее предположенного срока,— шумит, исполь
зует застоявшую ся энергию, срывает занятия.

Однако, было бы бесполезно доказывать, что учитель может с точностью onjw- 
делить время, потребное для той или иной работы. Ошибки есть и могут быть. Но при 
планировании все-таки нужно отдать должное определению времени, та к  как повсе
дневная работа над собой дает навык более или менее верно определять время. Большое 
значение в этой работе имеет хронокарта. II. Блонского, приучающая учителя следить 
за распределением времени и, как учет работы, вскрываю щ ая ошибки учителя в дан

ном вопросе.
Чтобы самостоятельные работы давали учащимся навык ориентироваться в ма

териале, времени, силах, будили бы в них активный интерес к работе,— необходимо эти  
самостоятельные работы разнообразить, делать понятными и интересными. В  частности, 
самостоятельные работы в пределах второ го-третье го годов обучения могут быть сле
дующие; I )  молчаливое чтение; *2) решение задач и примеров; 3 )  списывание с 
книги; 4 )  рисование; 5 )  черчение диаграмм; (>) заучивание стихотворений, загадок, 
пословиц, поговорок; 7 )  составление коротенького рассказа, запись наблюдений, 
8 ) списывание с доски коллективно составленного плана экскурсии или работы; 9 )  экс
курсии или разведка; 1 0 )  работа, в звене; .11) подбор иллюстраций к докладам 
звеньев; 12) моделирование, лепка, черчение карт, заснятие местности, измерения; 
1.4) самообслуживание; 1 4 ) наблюдения и опыты; 15 ) игры и т. д.



Таким образом, самостоятельных работ так много, что их нужно лишь тщ атель
но и в порядке подбирать, разнообразить, усложнять, упрощать и т. и. Следует поста
вить себе за правило, что самостоятельная работа должна длиться в первой группе, 
ие более 0 ,5  часа, во второй группе не более— 1 часа и в третьей группе, как макси
мум,— 1,5 -2  часа. Если же мы станем сравнивать количество самостоятельных работ 
но группам, то увидим, что наименьшее число их надает на первую группу. Если при
бавить к этому слабую внимательность перваков, серьезность первого момента работы 
с ними, то станет понятным, что начинать учебный год одновременно с тремя груп
пами невозможно. Здесь могут быть лишь два выхода: 1 ) занятия с первой группой  
начинаются на две недели ранее других групп; 2 )  первые две недели учитель зани
мается с первой группой только 1 ,5 -2  часа, затем отпускает ее домой и работает с 
старшими группами. Второй выход я счптаю наиболее целесообразным.

В планировании учебно-программного материала тренировочным упражнениям и 
заданиям на -  дом нужно отвести законное место. И то и другое можно ввести в систе
му, но особенно не злоупотреблять: работа по заданию на  ̂ дом должна отнять у  уча
щихся не более полчаса, а упражнения надо давать на интересном материале, и виды 
;+тпх работ разнообразить.

Распределяя материал на день, нужно придерживаться нашей системы получасо
вых уроков, перемежая самостоятельную работу детей с работой с учителем. В виду 
того, что времени для работы с учителем каждой группе отводится мало, необходимо 
точнее определить, что должен учитель сделать в данной группе в данный отрезок 
времени, чтобы с наибольшим эффектом использовать это время и наилучшим образом 
организовать детей на дальнейшую самостоятельную работу.

.Н о перед тем, как составлять план ежедневных занятий, учителю необходимо 
ознакомиться с объемом того материала, который нужно дать на протяжении темы. 
Для этого изучается Сибвариант ( или программа Г У С ’а )  и на основе задач, стоящ их  
перед школой в производственном плане, учитель составляет рабочий план по каждой 
группе в отдельности. Считая совершенно невозможным составление рабочих планов 
на весь учебный год, мы рекомендуем составлять план лишь на тему (в  крайнем слу
чае— на триместр или четверть го д а). В рабочем плане нужно сжато определить об’ем 
и содержание темы, порядок и основные методы работы, об’ем различных знаний, уме
ний и навыков и сроки проработки как темы в целом, так  отдельных подтем и вопро
сов в частности.

При составлении плана ежедневных занятий целесообразно на каждый день оп
ределять для каждой группы цель, содержание, порядок проработки, организационные 
формы, способ и технические средства работы. Подбирать виды работы так, чтобы в то 
время, как учитель будет заниматься е одной группой, две другие группы имели бы воз
можность работать самостоятельно. Но, кроме этого, виды работы должны обеспечивать, 
во-первых, развитие у детей требуемых умений, знаний и навыков: организационных, 
трудовых, исследовательских, социальных, по математике, родному язы ку, физкуль
тур е ; во-вторых, сохранять общий порядок комплексной работы. Различные, материалы 
к плану нужно подготовлять заранее и возможно точнее, определять время, необходимое 
на каждый вид работы и для каждой группы.

План ежедневных занятий нужно составлять только на подтему или на один 
вопрос, во всяком случае— не более^ чем на две недели. Составлять на большое ко
личество времени такой план— работа громоздкая и она не гарантирует от переделки 
плана, так как при достаточном количестве ошибок в определении времени он может 
нарушиться. Однако, нужно решительно отказаться от составления плана только на 
следующий день. Такой план не даст возможности целесообразно распределить ма
териал на весь отрезок времени и теряет перспективу учителя в организации работы.

Несомненно, что тщательное планирование и дозировка учебно-программного ма
териала должны быть учтены со стороны их практической целесообразности и выпол
нения.

4 4 и в .  УСТИНОВЩНКОВ
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Организация учащихся

Из предыдущего видно, насколько велико значение самостоятельных работ уча
щихся в условиях однокомплектной трехгрупповой школы. Это обстоятельство застав
ляет нас с наивозможной серьезностью подойти к проблеме организации детской среды.

Л анализ практики лучш их однокомплектных трехгрупповых школ показывает, 
что если учитель добивается положительных результатов своей работы, то лишь бла
годаря тому, что он сумел крепко сорганизовать детей для самостоятельных работ. От
сюда понятно, что основная задача учителя будет заключаться не только в выборе той 
или иной организационной формы, а в развитии у  детей организационных умений и на= 
выков, инициативы, самостоятельности и т. д. Для этого необходимо, во-первых,— си
стематично ставить перед детьми простейшие организационно-трудовые задачи; во- 
вторых, развивать детскую взаимопомощь и, в третьих, поощрять детскую инициативу, 
направленную на создание и развитие различных детских комиссий, кружков и пр.

В работе школ имеются две формы организации учащ ихся:

1 ) классная система, когда дети об’едпнены одной задачей, но работает каждый 
в одиночку и

2 )  классно-звеньевая система, когда всем классом работают лишь в начале и 
конце темы, а самая проработка материала производится в звеньях или фронтальным по
рядком, или по принципу разделения труда.

Первую форму организации учащихся нужно категорически отклонить, так как 
она совершенно не рассчитывает на различные индивидуальные особенности учащ ихся, 
их возраст, успеваемость, заинтересованность. Как следствие этой системы,— резкое 
разграничение класса на пассив и актив, отсюда одним детям задача легка, для «других 

тяж ела и пр.

Поэтому наиболее целесообразной системой организации учащихся мы признаем 
звеньевую форму работы.

Звенья организуются из учащ ихся в количестве 5 -6  человек. Разбивку детей на 
звенья целесообразнее всего произвести по принципу подбора одинаковых сил. Такая  
разбивка дает возможность добиться того, что сумма педагогических воздействий вы
зывает одинаковые реакции того или иного звена. Этим устраняется основной недоста
ток классной формы занятий. Отбирая детей ио данному принципу, нужно стремиться 
к тому, чтобы в одно и то же звено попали дети с хотя бь( приблизительно одинаковыми 
способностями и интересами. При такой группировке детей учитель может давать нм 
вполне посильные задачи, соответствующие возрасту и развитию каждого ребенка.

Наиболее простым из известных нам способов отбора одинаковых сил является 
отбор но принципу добровольчества. Совершенно ясно, что это отбор не строго науч
ный и контрасты здесь вполне возможны. Но опыт школ нам показал, что такой прин
цип организации звена наиболее целесообразный и задача учителя —  сгладить возмож

ности этих контрастов.
Так, организованные звенья дадут возможность ребенку шире проявить свою 

инициативу и индивидуальность, вместе с тем привьют навыки коллективной работы и 
научат детей самостоятельно работать. Для учителя звеньевая система дает возмож
ность подгонять слабых, организовать сильное звено на помощь неуспевающим, дать 

всем посильную задачу и т. д.
Звеньям поручаются задачи, выходящие из проработки очередной темы и задачи, 

входящие в состав больших и длительных заданий: метеорологические наблюдения, ра
бота на пришкольном участке, кормление коровы но норме и т. д. И в том и в другом 
случае звенья на выполнение задачи могут быть организованны двояко: а ) все члены 
звена прорабатывают данный вопрос совместно; б) каждый член звена выполняет осо
бую часть общего задания: один пишет, другой рисует, третий чертит диаграмму.
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Мы считаем, что оба метода можно употреблять в зависимости от содержания 
темы. Если материал трудный, то всем звеньям дается одно и то же задание, и оно не 
разбивается между членами звена, а прорабатывается всем кружком {фронтальный по
рядок проработки).

Работа учителя при самостоятельной звеньевой работе сводится в основных чер
тах к следующему: учитель организует работу в звеньях, помогает затрудняющимся, 
наблюдает за выполнением плана и отдельных опытов, учитывает, корректирует 
самостоятельную работу звена или отдельного члена звена. Ясно, что со стороны учи
теля при звеньевой форме работы требуется большая подготовка, чем при классно
групповой форме. Но совершенно ясно также, что несколько большее усложнение ра
боты обеспечивает положительный результат ее. Нам даже думается, что продуктив
ность работы и выполнение программных требований могут быть обеспечены-только 
при наличии активных методов работы, в частности. —  звеньевой системы.

Звенья могут применяться со второй половины учебного года в первой группе 
на выполнении небольших посильных и конкретных заданий. Как система, звенья могут 
быть лишь во второй и третьей группах.

Имеет большое значение и взаимопомощь учащихся. Третья группа помогает 
второй и первой; сильное звено помогает слабому, развитые учащиеся помогают отстаю
щим. В этом случае должен играть видную роль инициативный вожатый звена. Особен
но широкое поле для взаимопомощи дают совместные уроки по одной теме, о примене
нии которых мы говорили выше.

Проблема учебных пособий

Наличие огромного количества работ самостоятельного характера выдвигает 
вопрос о пособиях и использовании дидактического материала учащимися. Без разреше
ния этой проблемы все наши предыдущие указания не смогут обеспечить нужные ре
зультаты работы.

Между тем в практике нашей школы известны следующие трафаретные приемы 
использования учебных пособий: работа над книгой, письмо, счет на палочках, счетах, 
с задачника.

Стандартных пособий для однокомплектной трехгрупповой школы еще нет. Но 
пособия, имеющиеся в нашем распоряжении, дают более широкое их использование, 
чем это имеется в действительности.

Пособиями, отвечающими требованиям, мы считаем:
1. Книгу, вполне понятную по языку и конструкции, доступную по об’ему и 

содержанию материала. Такую книгу надо использовать, как рабочий подсобный ма
териал:

2. Цифровые сведения, факты и случаи из местной жизни, используя которые,
1ети приучаются находить их из окружающей обстановки. Можно использовать и за
дачник, но избегать систематического его прохождения, заменяя его частью местным 
материалом.

3. Различные виды труда, дающие возможность иллюстрировать проходимую
тему.

4. Стенные отчеты, карты, счеты, планы,— все эти материалы, с предваритель
ной подготовкой, должны быть даны для самостоятельных работ. Некоторые из пособий 
для первой группы могут изготовлять старшие: лото, домино, подвижной циферблат 
и т. д.

Давая в самых разнообразных видах самостоятельные работы, учитель всегда 
сумеет заинтересовать детей, поднять продуктивность занятий, а этим и устранить 
шум, соскакивание с мест, проливание чернильниц и др. болезни.



Но надо сказать, что вопрос о создании подходящих учебных пособий для одно- 
ьомплектной трехгрупповой школы еще далеко не разрешен. Его надо поставить основной 
задачей на, ближайшие годы и при широкой помощи практических работников раз
решить.

Библиографичесние указания. Пособия, которые мы считаем целесообразным 
использовать но данному вопросу:

1. Работа одного учителя с тремя группами.—Примерный рабочий план, схема  
организ ции занятий и методическое письмо. Изд. СибкрайОНО, Новосибирск. 
1927 год. Ц. 70 коп.

2. Как составлять рабочий план к программе ГУС'а и Главсоцвоса. Методи
ческое письмо Составили Смирнов и Тимофеев. Госиздат. 1928 год Ц. 60 коп.

3. Об организации занятий с несколькими отделениями при комплексной си 
стем е преподавания. Статья В. Рожд ственс-сого, («Народный учитель» 1926 г. № 6 \

4. Мой опыт.—Статья И. Устиновщикова («Просвещение Сибири» 1926 г. „N112).
5. Год работы с тремя группами. Статья И. Устиновщикова («Просвещение 

Сибири». 1927 год. № 8).
6. Вопросы однокомплектной школы. Сборник Н. К. П. Изд. 1929 г.
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П. Третьяков

Элементы общ.-политич. воспитания 
в художественной литературе

(Методические заметки к работе на пятом году обучения
в семилетке)

Переход к реконструктивному периоду всего нашего строительства потребовал 
такой же реконструкции всей воспитательной работы. В частности, в школе повышен
ного типа это выдвинуло на первый план задачи общественно-политического воспита
ния, осуществляемые через единый образовательно-воспитательный процесс посред
ством использования не. только форм общественно-полезной и общественно-полити
ческой работы, но и учебного материала школы в целом. Основные элементы обще
ственно-политического воспитания в литературе института повышения квалификации 
педагогов (через кабинет языка и литературы и предметную комиссию) определил 
в следующей формулировке:

«а) Научное материалистическое мировоззрение; б) чувство коллективизма и 
правильное понимание взаимоотношений общества и личности; в) активный атеизм п 
понимание вредной политической и бытовой роли всякого рода религиозных верований 
и культов; г) интернационализм; д) осознание классовой борьбы, готовность принять 
участие и этой борьбе и в различных ее видах на стороне пролетариата: классово- 
идеологическая борьба, борьба экономическая, техническая- война (с врагом внутри 
и вне СССР)», («Русский язык в советской школе». № 3. 1929. Стр. 135. Тезис 1).

Ii связи с этим перед учителем-словесннком выступает ряд обязанностей:
1 ) хорошо знать марксистскую методологию литературы;
2 ) тщательно проанализировать литературный материал программ с точки зре

ния общественно-политического воспитания;
3 ) быть общественно-политически грамотным и согласовывать свою работу с

обществоведом; ,
4) влиять на внеклассное чтение учащихся;
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5 ) использовать в целях общественно-политического воспитания моменты об
щественной работы учащихся (начиная со стенгазеты и школьного журнала и кончая 
иитушкчяшмя перед населением с докладами, отчетами, диспутами и т. д.).

ft целях облегчения преподавателю литературы выполнения этих обязанностей 
институт повышении квалификации педагогов в феврале 1929 г. организовал трех- 
ыедгльные курсы-практикум для преподавателей жел.-дор. школы повышенного типа, 
в той числе и словесников, которые в своей секции проработали вопросы марксистской 
методологии литературы и проанализировали некоторые произведения из программ 5, 
6 и 7 года обучения с точки зрения отдельных моментов общественно-политического 
воспитания

Но интересующему нас пятому году обучения секция словесникцв проработала:
а) устное народное творчество (сказка «Морозко») и «Мороз - Красный нос» и
б) «Дубровский» Пушкина. («Русск. яз. в сов. шк ». ЛЬ 3. 1929 г. Стр. 1 3 6 ). К со
жалению, результаты этих проработок не опубликованы, а учитель-словесник в настоя
щее вр*‘мя больше всего нуждается именно в конкретном освещении данного вопро
са. Поэтому нам необходимо произвести опыт анализа художественных произведений, 
в первую очередь— но пятому году обучения, с точки зрения требований обществен
но-политического воспитания.

I. Крылов.—Басни
(„Слон на воеводстве", .Листья и корни*, . Рыбьи пляски', „Крестьяне и р е к а 1

.М ор зверей*).

Перечисленные басни являются ярко-образными иллюстрациями классовых 
противоречий в дореволюционной России (между помещиками и крестьянами); про
работка их с этой точки зрения намечена Рыбниковой в методическом пособии для пре- 
подавате ля-словесника* ) .

Здесь же необходимо остановиться на басне «Мор зверей» с точки зрения 
антирелигиозного воспитания. При разборе ее могут быть поставлены следующие 
пять-шесть основных вопросов: 1) Отчего происходят болезни? 2) Как нужно вести 
борьбу с ними? 3 ) Откуда появился обряд жертвоприношения? 4) Как возникло
представление об аде (и рае)? 5 ) Действительно ли монахи были «смирны»?

В итоге учащиеся при помощи учителя должны сделать выводы о том:
а) что, во-первых, болезни есть следствие об’ективных условий жизни, темно

ты и невежества или крайней небрежности и даже (в отдельных случаях) преступности 
самих людей, а не наказание разгневанного ебога», что, следовательно, борьба с ними 
должна вестись не через «покаяние» или «жертвоприношение», а путем проведения 
соответствующих мер санитарно-медицинского характера, уничтожения темноты и не
культурности, преступной небрежности и беспечности людей;

6) что, во-вторых, монахи и вообще духовенство только казались и притворя
лись смирными по отношению к своим пасомым'«овечкам», в действительности же 
часто были волками в овечьей шкуре или без нее.

II. Сейфуллина. —  «Правонарушители»

Воспитательное значение данного рассказа при проработке на пятом году обу
чения в семилетке взято под сомнение статьей Полуботьбо в № 2 методического жур
нала Главсоцвоса «Родной язык и литература в трудовой школе» за 1928 г. (стр. 
79 -89). Автор этой статьи приходит к выводу, что «Правонарушители»

«и по содержанию и по языку—неприемлемый материал для классной прора
ботки на V  и VI годах обучения» по следующим мотивам:

*) Голубков и Рыбникова. «Изучение литературы в школе II ступени*. 1928 г ., 
4-35.
См. рецензию об этой книге в Ne Ю «Просвещения Сибири» за 1928 г.
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«а) идеи и образы этого произведения в большей своей части мало доступны 
или недоступны пониманию, интересам и опыту учащихся этих групп;

б) при медленной, внимательной работе над текстом внимание ребят неволь
но останавливается на сексуальных переживаниях беспризорных, что может вызвать 
нездоровый интерес к этой сфере (создавая этим самым всякие «жгучие тайны»);

в) язык произведения (словарь, синтаксис— стиль) тормозит процесс усвое
ния навыков правильной речи и способствует огрубению речи, а тем самым и пси
хики учащихся». (Стр. 89).

Поэтому с 1929-30 учебного года возможно перенесение этого рассказа из про
граммы V года обучения в VII или из первого концентра школы II ступени во второй. 
Ио пока рассказ остается в материале для школьного изучения на V году, необходимо 
рассмотреть его в частности и с точки зрения общественно-политического воспитания.

Здесь основным моментом пли даже темой для воспитательно!! беседы следует 
признать указанную Рыбниковой в вышеупомянутом методическом пособии тему: «Бес
призорник в обстановке современной жизни» (стр. 39 с добавлением нескольких во
просов о современных способах борьбы с беспризорностью через СИОН и ОДД.

Из содержания рассказа непосредственно вытекает и второй момент работы —  
антирелигиозного характера, в связи с тем. что детский дом, куда попал Песков, на
ходился в монастыре, из которого, в конце концов, выселили всех монашек. Тут не
обходимо обратить внимание на те места первой и второй главы рассказа, где говорится 
о монастыре, монашках и их взаимоотношениях с ребятами.

Этот материал является, во-первых, небольшой, по картинной иллюстрацией то
го положения о показном «благочестии» служителей религии, которое выдвинуто было 
при разборе басни Крылова «Мор зверей». Во-вторых, он послужит исходным пунктом 
для элементарной беседы о приспособлении духовенства к советским условиям; сохра
нение монастырских «обителей» иод видом трудовых коммун и внешнее признание 
советской власти потому, что «всякая власть от бога»; но это приспособление являет
ся лишь защитной окраской на время притихших врагов, чтобы в удобный момент —  
си она не стерпела». Утот же материал даст случай остановить внимание на той роли, 
какую играла религия в порабощении трудящихся помещиками и капиталистами до 
Октябрьской революции, и для краткого выяснения значения отделения церкви от го
сударства и школы от церкви, а с другой стороны —  пе только значения свободы 
отрицания всякого вероисповедания, но и необходимости ведения систематической ан
тирелигиозной пропаганды. Далее: пятый отрывок иллюстрирует отрицательный при
ем этой пропаганды и вызывает на выяснение правильной постановки и таких же 
методов в этой работе. И, наконец, последние строки этого материала (о синагогах, 
мечетях, костелах) должны быть опровергнуты фактическим материалом о закрытии 
ряда синагог, мечетей и костелов наравне с церквями и другими молитвенными домами.

Отсюда -  естественный переход к интернациональному моменту общественно- 
политического воспитания. Чем вызваны такие суждения о синагоге, мечети и косте
ле? Какое положение занимали в дореволюционное время евреи, татары, башкиры, по- 
ляки н др.? Как относилось к ним царское правительство? Что дала нм Октябрьская 
революция? Что делает для них советская власть? Но может ли она поддерживать ка
кое-либо из их вероучений? В процессе развития этой беседы используются дальше 
следующие места рассказа:

1) «Все-таки за «Интернационал» Ж орже корявому морду набил. Из бур- 
жуев Ж оржа. Тетя какая-то ему пирожки носит. Так вот говорит раз Ж оржа 
Гришке:

—  Надо петь: весь мир жидов и жиденят. А Гришка красной партии. Знает: 
и жиды люди. Это советскую власть ими дразнят. Ну и набил морду Ж орже». (Пер
вая глава рассказа).

2) «А башкиренок косоглазый не понимал по-русски»... и т. д. (Четвертая 
глава).

3) Сцена празднования Парижской коммуны, моменты:
а) пение «Интернационала»;

4 л. Проев. СнАири
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б ) «Шапки долой, буду говорить о мучениках коммуны!».]
в) «Товарищ, прошу вас опрокинуть капитал! (конец третьей главы).

Здесь придется говорить по первым двум примерам о тяжелом наследии сбро
шенного царизма —  об остатках разжигавшейся царским правительством националь
ной вражды к евреям, полякам и другим бесправным народностям дореволюционной 
Го если, а по третьему — об интернациональном об’единении рабочих для уничтоже
нии капитализма во всем мире и установления коммунизма.

Наконец, упоминание в рассказе о том. что у Григория Пескова «папашку в 
ерманскую воину убили», а сам он добровольцем у Колчака служил, хотя и был «сам 
краевой партии», дает повод к использованию момента военизации: последствия ми
ровой бойни (во что она обошлась всему человечеству), гражданская воина, пораже
ние контрреволюционных армий по окраинам советской страны, назревающая опас
ность воины и необходимость укрепления обороноспособности СССР.

III. Неверов. —  «Ташкент —  город хлебный»

Повесть Неверова дает материал для беседы о голодающем крестьянстве, что 
предусматривается вышеназванным методическим пособием (стр. 45 —  46), и тре
бует увязки с современностью по вопросу о необходимости успешного проведения хле
бозаготовок, как одного из наиболее целесообразных мероприятий организованной госу
дарственной помощи населению неурожайных областей (наир., Украины и Северного 
Кавказа в 1928 г. —  с одной стоорны, и более интенсивного строительства совхозов 
и колхозов, а также и проведения ряда мероприятий по поднятию урожайности, как 
правильного пути для решения зерновой проблемы в СССР, —  с другой.

Здесь же может быть затронут вопрос о противодействии представителей духо
венства мероприятиям советского правительства по оказанию помощи голодающим По- 
воложья в 1921-22 г. при из’ятии для этой цели церковных ценностей и по выполне
нию хлебозаготовок теперь (когда они в церквях прячут излишки хлеба).

iV- Д. Бедный. — Басни
С .Кларнет и рожоки, „Муравьиная коммуна", „Коммунары", „До этого лгеста“, 
Пушка и соха“, „Урожай", „Свеча“, „Христос воскрес"  „Лапоть и сапог" и

„Господская тень")

Основные темы этих басен Д. Бедного намечены книгой Голубкова и Рыбнико
вой:

1. Классы общества («Кларнет и рожок», «Лапоть и сапог», «Пушка и соха»).
2. Антирелигиозная пропаганда («Свеча», «Христос воекрес», «Урожай»),
3. Советская жизнь («Господская тень», «До этого места», «Муравиная ком

муна», «Коммунары»).
Поэтому прежде всего здесь можно использовать страницы 41 44 этой книги.

Но на некоторых баснях нужно особо остановиться.

Басню «До этогс места» следует связать не только с задачами и деятельностью 
крестьянских комитетов взаимопомощи, но и с новыми формами батрацко-бедняцкого 
воздействия на кулачество и зажиточное крестьянство в современных условиях обо
стрившейся классовой борьбы в деревне (самообложение, индивидуальное обложение, 
расихюстраиение государственных займов, хлебозаготовки и пятикратки, расширение 
посевной площади и т. п.), а также и с вопросом о социальном обеспечении трудящих
ся. Басня «Пушка и соха» даст толчок к вопросу об опустошительности империалисти
ческой, войны и неизбежности новой схватки СССР с капиталистическими государства
ми, а следовательно и необходимости дальнейшего укрепления обороноспособности Со-
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вотской страны. «Луравиная коммуна» и «Коммунары» должны быть связаны с во
просом о коллективизации сельского хозяйства.

Что касается антирелигиозных басен, то при разборе «Свечи» нужно заострить 
внимание на двух вопросах:

1) Хозяин —  Пантелеи Ильич, —  вместо борьбы с природной стихией, обра
щается за помощью к религии:

«дрожащим голосом бормочет»

свою молитву (припомнить сходные случаи борьбы с пожаром, напр., —  при помощп 
«неопалимой» иконы и т. п.; противопоставить этому обратные примеры).

2) Этот «хозяин» —  торговец —- создал себе образ бога «по образу и подо
бию» своему, —  такого же подкупного, взяточника, которого можно расположить в 
свою пользу материальными обещаниями:

«Сведу в лампадах пуд елею...
Под первый праздничек свечу 
вот в эту мачту закачу...
И сотельной не пожалею!»,

и столько же подверженного человеческому обману:
«Дай только вымолить скорей у неба жалость, чтоб я с моим добром остался 

невредим,— а там насчет свечи мы после... поглядим... Укоротим, пожалуй, ма
лость!».

«Христос воскрес» дает яркую картину стремления духовенства использовать 
религию в своих лично-корыстных интересах, как средство наживы

Наконец, в басне «Урожай» останавливают на себе внимание следующие строки:
1) «Не богомольцы вы весной».
2) «Бог видит нашу скорбь и всю нужду людскую, казня и милуя нас, греш

ных, поделом».
3 ) «На всходах отпоем молебен всем селом.
И ущедрит вас бог зерном по вашей вере»...
4) «Поп линию свою ведет примерно».

Сопоставляя первый и четвертый пример, можно бы сказать, что крестьяне всю 
жизнь были бы «не богомольцы», если бы не духовенство, которое —

«линию свою ведет примерно».

Второй отрывок из басен вызывает на критическое рассмотрение вопроса о том. 
действительно ли «поделом» один люди «богом» (и «богом» ли?) «казнятся», а дру
гие, — «милуются»? II, наконец, третий отрывок ставит основной вопрос данной бас- 
пи: от чего зависит урожаи? Достаточно ли одной веры и молебнов без агрикультур
ных мероприятии и, наоборот, понизится ли урожайность при проведении ряда агри
культурных мероприятий, но без молебнов и попов?

V. Пушкин. —  «Бесы». «Песнь о вещем Олеге». «Дубровский». «Узник».

При проработке первых двух стихотворений прежде всего необходимо сосредо
точить внимание на антирелигиозном моменте, при чем в отношении «Бесов» основные 
вопросы («Кто первый заговорил о бесах? 1Г почему путнику видятся и слышатся бе
сы»?) указаны в книге Голубкова и Рыбниковой (стр. 4 7 ). Здесь нужно при ответе 
на второй вопрос отметить, что даже просвещенному автору:

«Страшно, страшно поневоле 
средь неведомых равнин!»

и тогда будет понятно учащимся, почему расстроенное воображение темного ямщика 
видит «бесов разных». Затем —  остановиться на отношении автора к изображаемым 
им бесам:
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«Сколько их? Куда их гонят?
Что так жалобно поют?
Д омового ли хоронят?
Ведьму ль замуж  отдают?»

В заключение —  прятти к выводу, что бесы —  это порождение ума, ие знаю
щего научного объяснения явлений природы.

Что же касается «Песни о вещем Олеге», то в этом стихотворении подлежит 
критическому рассмотрению фигура волхва-кудесника: действительно ли он —

«заветов грядущего вестник?»

Верно ли. что —
«правдив и свободен их вещий язык 
и с волей небесною друж ен?»

II мог ли он точно видеть чей-либо
«жребий на светлом челе?»

Здесь необходимо об'яснить. что всякие такие рассказы являются не изложе
нием действительных фактов, но легендами, художественным отражением устаревшей 
идеологии с ее верой в чудесное и кудесников. Надо припомнить случаи ошибок зна
харских предсказаний, обратить внимание на умышленную неясность и смутность всех 
таких пророчеств, требуюших каких-то особых толкований (как и в данном случае: 
смерть была принята не от самого коня, а от змеи, выползшей из черепа давно погиб
шего и забытого коня), и указать на то, что в действительной жизни никто никогда 
чудес не видит. Затем —  противопоставить точность и безошибочность научных пред
сказаний: напр., времени появления кометы или наступления солнечного или лунного 
затмения и т. д.

Кроме того, первые четыре строчки «Песни»... могут быть использованы в це
лях интернационального воспитания. Такой способ, который Избрал когда-то Олег:

«отмстить неразумным хозарам: 
их села и нивы 'за буйный набег 
обрек он мечам и пожарам»,

до последних дней своей власти применяло у нас царские 1гравительство, жестоко расг 
правляясь с восстававшими поляками или казаками («киргизами») и поощряя еврей
ские погромы. Но Октябрьская революция уравняла в правах трудящихся всех нацио
нальностей СССР.

Наконец, рекомендуемая Рыбниковой (то же методическое пособие, стр. 47) 
вводная беседа о жизни и вооружении воина времен Олега приводит к моменту воени
зации. Во второй беседе (уже в конце проработки стихотворения) сопоставляется тех
ника ведения войны более тысячи лет тому назад и в настоящее время, когда не толь
ко щит и броня не помогут на фронте, но и самое удаление в глубокий тыл не. спасет, 
наир., от воздушного нападения или газовой атаки, к которым так лихорадочно гото
вятся враги СССР, если только мы сами не будем подготовлены к должному их отпо
ру. Отсюда —  так важно участие всей массы трудящихся С ССР в работе Осоавиахима.

При изучении стихотворения «Узник» следует оттенить, что если Октябрьская 
революция распахнула все тюрьмы на территории СССР и выпустила из них политза
ключенных царским правительством революционных борцов, то в капиталистических 
тюрьмах еще и теперь томится много узников-революционеров, которые мечтают так
же вырваться из рабства буржуазного строя и ждут поддержки и помощи от своих со
братьев но классу (пролетариев) через мощную организацию МОНР.

Повесть «Дубровский» требует критического подхода прежде всего с антирели
гиозной точки зрения. Для выяснения этого необходимо остановиться на следующих 
местах из повести:
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1) «А в животе и смерти бог волен», глава 3, из письма Арины Егоровны 
Аладимиру Андр. Дубровскому);

2) «Все мы божьи да государевы» (тож е, слова старого кучера Антона моло
дому Д убровском у);

3) «Нет, дай бог долго здравствовать Андрею Гавриловичу; а коли уж бог  
его приберет»»., (т о ж е );

4) «Архипушка!— говорила ему Егоровна; «спаси их, окаянных, бог тебя на
градит!» (глава 6 );

5 )— «Ахти, Егоровна,— сказал дьячок,— да как у Григория-то язык повернул
ся, я скорее соглашусь, кажется, сметь на владыку, чем косо взглянуть на Кириллу 
Петровича. Как увидишь его, страх и трепет и клонят..., а спина-то сама так и 
гнется, так и гнется»... (глава 5 );

6 )— «Удались от зла и сотвори благо,— говорил поп попадье,— нечего нам здесь 
оставаться. Не твоя беда, чем бы ни кончилось» (то ж е);

7) «В девять часов утра заблаговестили к обедне, и все потянулись к новом 
каменной церкви, построенной Кириллом) Петровичем и еж егодно украшаемой его  
приношениям» (глава 9 );

8) «Обедня не начиналась— ждали Кириллу Петровича» (то ж е);
9) «Обедня кончилась. Кирилл Петрович первый подошел ко кресту. Все дви

нулись за ним» (то ж е);
10) «Марья Кирилловна... побежала в свою комнату, заперлась и дала волю 

Своим слезам, воображая себя женою старого князя; он вдруг показался ей отвра
тительным и ненавистным.... Брак пугал ее, как плаха, как могила... «Нет, нет! 
повторяла она в отчаянии: «лучше в монастырь, лучше пойду за Дубровского»... 
(глава 15);

11)— «С богом!» отвечал Кирилла Петрович, и— взяв со стола образ— «подой
ди ко мне, Маша», сказал он ей тронутым голосом; «благословляю тебя» (глава 18);

12) «Когда священник обратился к ней с обычным вопросом, она содрогнулась  
и обмерла— но еще медлила, еще ожидала; священник, не дождавшись ее ответа, 
произнес невозвратимые слова», (т о ж е ) ;

13) «Обряд был кончен. Она... все еще не могла поверить, что жизнь ее была 
навеки окована» что Дубровский не прилетел освободить ее» (тож е);

14) «Вы свободны!» продолжал Дубровский, обращаясь к бледной княгине.—  
«Нет!» отвечала она; «поздно! я обвенчана, я жена князя Верейского», (тож е).

Первые четыре примера говорят о том, что крепостные крестьяне (в данном 
случае —  дворовые, ближе стоявшие к помещикам) воспитаны были в покорности бо
гу и царю (и, конечно, своему помещику), а своей волн не имели; таким образом, ре
лигия и духовенство вырабатывали в крестьянстве и поддерживали рабскую покор
ность. В чьих же, следовательно, интересах было развитие религиозности в кре
стьянстве? 11а это вопрос дают ответ седьмой и девятый примеры, из которых видно, 
что помещики материальной поддержкой церкви и личным примером внешнего выраже
ния своей религиозности стремились укрепить и усилить то же чувство религиозности и 
у своих крепостных. Примеры пятый, шестой и восьмой говорят о зависимости духовен
ства от помещиков; дьячок Троекурова боится больше, чем свое церковное начальство 
(«владыку»), а поп не смеет и слова сказать против жестокостей того ж»' Троекуро
ва, и оба они не начинают обедни до приезда Кириллы Петровича, заставляя ждать его 
и весь собравшийся в церкви народ.

Остальные пять примеров ставят на обсуждение вопросы о браке: будет ли 
счастлива Маша за кн. Верейским, который вызвал в иен отвращение и ненависть, ес
ли этот брак совершен ио воле ее отца, с его благословения? Можно ли согласиться, 
что

«жизнь ее была навеки окована»

религиозным обрядом венчания? Права ли она была, отказавшись от помощи Дубров* 
ского, потому что была уже «обвенчана»? II чем об’яснить готовность Маши «лучше 
в монастырь» итти —■ с одном стороны, а с другой —  ответ Дубровскому при по
следней встрече с ним о том, что она не была «приневолена», что она сама «согласи
лась... дала клятву»? Наконец, кпкую роль сыграл нон. «ш1 ложлавшшу. «гашиш»?
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Крохе того, ио поводу примера девятого возникает вопрос о вредной бытовой 
роли религиозного обряда целования креста (и икон) с точки зрения опасности рас
пространения заразных заболеваний.

Здесь же будет уместно по поводу описаний совершения религиозных обрядов 
похорон и свадьбы сравнить эти элементы старого быта (по повести) и нового (из со
временной жизни), т.-е. остановиться на красной свадьбе и гражданских похоронах.

Что же касается выяснения классовых противоречий и вообще социологичес
кого анализа персонажей повести, то этот вопрос по отношению к данному произве
дению. как и вообще почти ко всем, разработан в методическом пособии (стр. 
54— 5 6 ).

С точки зрения интернационального воспитания нельзя обойти молчанием в по
вести «Дубровский», напр., замечания Спнцнна по адресу француза ( «Проклятый ба
сурман!») —  в десятой главе, затем — жены станционного смотрителя («Чтоб он 
лопнул, окаянный басурман») и заявления самого смотрителя («не хочу своей шеей 
отвечать за француза») —  в начале одиннадцатой главы. В этом случае надо устано
вить, что православная религия сыграла свою отрицательную роль и в воспитании в 
народе враждебного чувства к иностранцам иного вероисповедания —  «басурманам».

VI. Гоголь. —  «Заколдованное место».

Эта повесть должна рассматриваться, как художественная обработка одного из 
мотивов народного творчества, притом якобы рассказанная дьячком какой-то церкви. 
При такой установке учащимся не трудно будет разобраться н критически отнестись 
к следующим местам повести:

1) «Захочет обморочить дьявольская сила, то обморочит, ей-богу, обморо
чит!...»

2) «Это только пугает нечистая сила»!
3 ) «И, бывало, чуть только услышит старик, что в ином месте неспокойно.—  

Л, ну-те, ребята, давайте крестить!— закричит нам.
—  Так его! Так его! хорош енько!— и начнет класть кресты».
4) «Так вот как морочит нечистая сила человека!*
5) «Глядь— в стороне от дорожки, на могилке, всныхнула свечка... вдали 

и немного подалее загорелась другая.
—  Клад!— закричал дед.— Я ставлю бог знает что, если не клад».
6 ) «Пусть ему легко икнется на том свете».
При обсуждении их ставятся вопросы:
а) Какие явления народ приписывает действию «дьявольской», «нечистой» си

ди и почему?
б) Можно ли наложением крестов приостановить эти явления и вообще побе

дить какую-либо силу? (Вспомнить, что в целом ряде войн в прошлом противники оди- 
нако прибегали к подобной помощи креета и все-таки одни из них оставались побеж
денными).

в) Какие огоньки могут ночью показываться на могилах? (Вспомнить о светляч
ках и гнилушках).

г) Откуда берутся клады в земле?
д) Кому духовенство обещает награду «на том свете» и почему?
е) Можно ли назвать выражение «ей-богу», «бог знает» и им подобные арха- 

измами и почему?

VII. Фонвизин.— «Недоросль». (Сцены из комедии).

При чтении этих сцен необходимо заострить критическое внимание учащих
ся на словах Правдива и Стародума в VII явлении 4 действия:

«Скотинии»... Я, Тарас Скотинин, в роде своем не последний. Р од  Ско гининых 
великий и старинный. Пращура нашего ми в какой геральдии не отыщешь. Правдин 
(смеючись>. Этак вы нас уверите, что он старее Адама?



ЭЛЕМЕНТЫ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 55

Скотинин. А ты что думаеш ь? Хоть немногим...
Стародум (смеючись). To-есть, пращур твой создан хоть в шестой ж е день, 

да немного попрежде Адама».

Учащимся ужо по IV группе известна ошибочность библейского сказания о 
происхождении мира и человека, и потому они сами не замедлят внести сюда научную 
поправку. Дальше нужно подчеркнуть, что именно Кутейкин— «из церковничьих де
тей»— называл Вральмана «басурманом» (действие 3, явление IX). Затем надо от
метить и взгляд Иростаковон на роль «заупокойной» молитвы, как средства умерщ- 
влешш пропавшего без вести человека:

«Как не умирал? Что ты, бабушка, путаешь? Разве ты не знаешь, что уж не
сколько лет от меня его и в памятцах за упокой поминали? Неужто-таки и грешные 
то мои молитвы не доходили!» (д. 1, явл. V I).

Еще следует обратить внимание на гордость помещицы тем, что она: 
«благодаря бога, не так воспитана»: 

письма читать «велит другому»,— на возмущение ее тем, что:
«Вот до чего дожили: к девушкам письма пишут! девушки грамоте умеют!»

и на отношение ее к учению сына; сопоставить это с современной тягой к знанию 
рабоче-крестьянской молодежи.

Наконец, отставного сержанта Цыфнркина можно сравнить с современным крас- 
ноармейцем-отпускником в деревне по их контрасту:

«малу толику арихметики маракующий».

Цыфиркин, уйдя в отставку с военной службы, прислуживает—
«в городе около приказных служителей у счетных дел»:
«то счетец поверить, то итоги подвести»,

да еще безрезультатно тратит время на обучение арифметике помещичьего сына Ми
трофана, тогда как современный красноармеец, возвратясь домой из Красной армии, 
становится одним из активных общественников и борцов за новую советскую деревню.

VIII. Тургенев.— «Помещик Стегунов». (Из рассказа «Два помещика»), «Муму»

В отрывке нз первого рассказа Тургенева необходимо остановиться на том, что 
помещик стремится поддержать религиозность крестьян своим примером исполнения 
церковных обрядов, что поп находится в большой зависимости от помещика и что по
следнему не нравится непьющий поп: ему нужнее «пастырь»-пьяница, вслед за кото
рым и крестьяне подтверждали бы своими поступками древнюю мысль, что «Руси 
есть веселие нити».

В «Муму» следует вскрыть классовые противоречия помещиков и крестьян; 
материал об этом есть у Голубкова («Методическое пособие», стр. 5 9 -61 ).

В этом же рассказе есть сценка отношений Герасима к притворившейся пья
ной девушке, за которой до этого он ухаживал, она может быть использована для 
антиалкогольного воспитания.

IX. Ненрасов.— Стихотворения.

(„В ПОЛНОЛ1 разгаре страна деревенская", „Калистрат", „ Молодые", „Мороз- 
Красный нос". „Дядюшка Яков”, Хват и жених”, „Песня дворовою человека“ 
„Эй, Иван!'1, „Про холопа примерною, Якова верноюы, „Крестьянские дети“ и, 
„Песня Ереллушки").

Стихотворения Некрасова нуждаются во многих комментариях, особенно анти
религиозного характера.
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В первом стихотворении «В полном разгаре страда деревенская» уже сказы
вается необходимость антирелигиозного анализа следующей фразы:

«Пой ему песню о вечном терпении, 
пои, терпел 1Жая мать!»

Откуда у русской крестьянин эти песни «о вечном терпении?» Не сказывается ли здесь 
влияние религии? Чьи интересы преследовала подобная религиозная проповедь? Эти 
три вопроса послужат канвой для небольшой беседы о классовой сущности религии.

Стихотворение «Калистрат» дает материал для антирелигиозного педагогиче
ского воздействия через анализ двух строчек:

«И сбылось, по воле божней,
предсказанье моей матушки».

Эти два вопроса (о воле «божией» и о «предсказаниях») будут затронуты еще при 
разборе произведении Крылова. Пушкина. Д. Бедного и др.. так-что материал для бе
седы будет не трудный.

«.Молодые»— затрагивают ту же тему в словах:
«А коровку бог прибрал».

Кроме того, по этому стихотворению можно отметить обрядовую религиозность крепо
стных. в имуществе которых, даже у бедняков, почетное место занимали предметы 
религии:

«Есть и медная посуда:
крест да пуговица»,

и которые свои браки скрепляли обрядом «венчания», теперь уже вытесняемым ан
тирелигиозной советской красной свадьбой или только регистрацией в ЗАГС’е.

«Дядюшка Яков» —  пестрит архаизмами религиозного порядка: «Господи бо  ̂
же!», «слава богу», «бог, видно, дал», и т. п.; нужно подчеркнуть, что в нашей ре
чи это уже совсем ненужные, отжившие и ничего не говорящие фразы, которых на
до избегать. В то же время здесь необходимо взять под сомнение и «добрую душу» 
дядюшки Якова:

«Бог, видно, дал ему добрую  душ у», 

говорится в одном месте стихотворения и снова повторяется та же мысль в конце:
«Экой старик! видно добрую  душ у!»

Говоря о подарке его букваря сиротке Феклуше, нужно обратить внимание но 
то, что такая помощь до революции была случайней и редкой, между тем как теперь 
советская власть ставит на очередь проведение всеобщего обучения детей школьного 
возраста и планомерной систематической и интенсивной работы ио ликвидации негра
мотности среди взрослых, вовлекая в это дело всю советскую общественность через 
ОДН и культпоход.

«Сват и жених»— дает повод говорить о прежнем бесправном положении жен
щины в семье, когда от нее требовалось беспрекословное подчинение воле сначала -  
отца (который не только выдавал ее замуж, не считаясь с ее личным желанием, но 
и подчас даже самое сватовство совершал «в кабаке за полштофом»), 
а затем —  и мужу, который требовал от жены:

«чтобы мужу на порог 
ие вставала поперек», 

это же стихотворение дает начало для антиалкогольного воспитания но материалам из
стихотворений . Некрасова. Дальше развертывается при разборе «Песни дворового че
ловека», .

«В воскресенье Савка пан—  
целый день, как стелька, пьян!»



Продолжением служит «Эи, Иван!», который—
«вечно полупьян»,
«за рюмочку целует 
ручки у господ»,
«без просыпу пьет»,

при чем ему:
«сам помещик выслал водки»

и его (Ивана)—
«мертвецки накатили».

Здесь ужо является возможность говорить и о причинах этого большого зла в то 
время: с одной стороны— бедность и нужда крестьян, с другой же— очень жестокое 
обращение помещиков с крепостными, доводящие последних до отчаяния, заливаемо
го вином, и в то же время— поощрение их пьянства :

«сам помещик выслал водки».

Заключительным по вопросу антиалкогольной работы при изучении Некрасова будет 
его стихотворение «Про холопа примерного, Якова верного», который тоже:

«мертвую запил».
по тем же причинам.

В этих двух последних стихотворениях есть метериал и для антирелигиозной 
работы. В стихотворении «Эн, Иван!» обращают на себя внимание религиозные ар
хаизмы : «божится и врет», «ей-босу... право», «на святой Руси», «души в нем нет». 
Последнее, может быть, заставит задержаться на нем для выяснения вопроса о том, 
есть ли душа. В стихотворении «Про холопа примерного, Якова верного» необходимо 
остановиться на таких местах:

1) «Только бы ноги господь воротил!»
2) «Крестится. «Чур меня, сила нечистая!»

Шепчет: «рассыпься!» (мутил его враг).
3) «Экие страсти господни».
4) «Будешь ты, барин, холопа... 

помнить до судного дня!»
5) «Нашел душегуба!

Стану я руки убийством марать,
нет, не тебе умирать!»

Первая фраза ставит вопрос: «господь» ли отнимает и возвращает людям ноги? Ведь 
Поливанов—

«вольничал, бражничал, горькую пил».

Вот и получилось, что
«стали у барина ножки хиреть, 
ездил лечиться, да ноги не ожили.,..
Полно кутить, баловаться и петь!»

Вторая и третья фразы выдвигают вопросы о том, есть ли «сила нечистая?». Можно 
ли силы природы победить «крестом»? Почему помещик «страсти» называет «господ
ними»? Четвертая требует ответа на вопрос о том, что такое «судный день» и ка
кую роль играло понятие о нем в классовых отношениях? Наконец, пятая цитата под
сказывает ответ на основные вопросы к данному произведению: почему Яков нзбри 
путь самоубийства, а не борьбы с классовым врагом? (В силу своей религиозности). 
Что же, мешало ему (и другим крестьянам) начать борьбу с помещиками? (Религия). 
Таким образом, перед учащимися снова выясняется классовая роль религии.
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«Песня Еремушкж»— призывает к этой классовой борьбе с эксплоататорами:
«Не холопское терпенье 
принесешь ты в жертву ей:
—  необузданную, дикую  
к угнетателям вражду»...

Здесь тоже есть религиозные, архаизмы:
«Грянешь божией грозой».

Наконец, и обряд накладывания креста должен подвергнуться антирелигиозной крити
ке: зачем это нянюшка

«зевая, крестит рот»? 

я з конце стихотворения опять, когда дитя заплакало:
свзяла его, крестя».

«Мороз - Красный нос»— самое большое из произведении Некрасова в программе 5 
года обучения. И оно является как бы синтезом почти всех элементов тодько-что 
шобранных его стихотворений с точки зрения общественно-политического воспита- 
тая. Но больше всего к нему требуется антирелигиозных критических замечаний и по
правок. так как здесь что ни страница, то-либо крест, либо икона, либо же бог, словно 
if в самом деле «без бога ни до порога»...

Вот прежде всего эти «божьи места»:
1)«бог изменить за 

бывал
суровую долю кре
стьянки» ( ч. 1. стр. III)

2) «как Т!.бя бог выру
чал» '  ( „ .  .  XIV)

3) «с богом пошли по
дома.м» ( „ )

4) «божьи открылись
крысы» ( „ 2 ч XX)

5) «бог нам послал
урожай* „ )

6) «с езы мои не жем- 
чужны.
слезы горюшки-вдо- 
вы,
что же вы господу  
нужны.
чем ему дороги вы?...» („ „ „ XXII)

7) «Господи! что куда
делось?» ( „ )

8) «Вот дождались, 
спава б^гу!»

9) «В лес укатил, слава 
богу»

10) «Милостив бог, не 
умрет»

11) «К утру звезда  зо-* 
лотая
с божьих небес 
вдруг сорвалась-  
упала,
дунул господь на 
нее»

121«Бог помочь! А где 
Гришуха?«

13) «Бог ее знает»
14) «Милостив буди к 

крестьянину 
бедному, господи

XXIII)

XXV)

XXVI)

Дальше— крест, церковь, монастырь, икона и «царица небесная»:
15) «Идет эта  баба к 

сбедне».
16) «У церкви... 

местечко старик вы
б и р а ет ..
чтеб крест было 
ьидно с  дороги»

17) «Крестом обозна
чил,
где будет  могилу 
к« пать,
крестом осенился и 
н*чал
лопат ю снег раз
гребать»

( ч. 1 стр. IV)

VI)

18) «Проклушка пеш 
иле г, в рытвине кре
стится»... • (

1^'«Я осенилась кре
с т о м » -  (

20) «Вот и стена мона
стырская» (

2 !)  «Пошла в мона
стырь о^даленн *й... 
где в некой иконе 
явленной
целебная сила была». ( 

22) «Нет! не попустит  
царица небесна*!
Даст исцеленье ико
на чудесная!» (

)

XXXIII)
XXXIV)

XXV)

XXV)

XXVI)

XII)

XXVI)
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23) »Я ль не молила 
царицу небесную»

24) «Знает, что Судет 
в раю»

25) Двинулась с миром 
икона святая.
Сестры запели, ее

Затем— христианские обряды:

( ч. 2 стр. XXIV) 

( „ .  .  XXVII)

провожая,
все приложилися к 
ней.
Много владычице 
было почету...
К ней выносили
больных и убогих» (ч. 2 стр . XXVIII)

26) «Первая доля— с
рабом повенчаться», (ч. 1 стр.

21) «Благослови моло
дых под венец», („  2 „ XXIII)

III)

(ч. 2 стр. XXV

28) «Чу! два похоронных 
удара!

Попы ожидают».., (ч. 1 стр. XII

Наконец,— ряд нехристианских (так называемых «языческих») религиозных пред
ставлений :

29> «Тогда ворожеек  
созвали—  
и поят, и шепчут, 
и трут—
все худо! Его про
девали
три раза сквозь 
потный хомут, 
спускали родимого 
в пр< рубь, 
под куричий клали 
насест»...

30) «Сон мой был в руку, 
родная!
Сон перед спасовым 
днем».

31) «Поезд вернулся 
назад,
выди навстречу про
ворно—
пава невеста, соко- 
лик-жени*! — 
сыпь на них хлеб
ные зерна, 
хмелем осыпь мо
лодых!»

32) «Слышу, нечистая 
. сила

( ч. 1 стр. XII)

XII!)

залотош ила, завыла, 
заголосила в лесу. 
Что мне до силы 
нечистой?
Чур меня! Деве пре
чистой
я приношенье несу!»

33) «Заинька, стой! не 
посмей
перебежать мне до
рогу!» (

34) «Дрогнуло с е р д ц е  
мое: думала я, вспо
минала—
что было в мыслях 
тогда,
как покатилась 
звезда». (

35) «Стала на ноженьки, 
гляд >—
ворон сидит на кре
сте золоченом,

^ло сердце

XXVI)

дрогнул
опять!» (

Зо) «Бабеньки, пеняя на 
леших,
домой удирают ско* 
рей ( XXXI)

И, в заключение,— критическое обсуждение замечания автора по поводу картины ше
ствия крестьянской семьи к обедне:

37) «И по сердцу эта картина всем любящим русский народ!» (ч. 1, стр. IV).

Таким образом, мри проработке по ямы «Мороз - Красный нос» возникает ряд вопросов, 
обсуждение которых способствует антирелигизному воспитанию; но основными из них 
для данного произведения могут быть приняты следующие пять или шесть:

1) Кого или чего боялась Дарья и почему?
2) Как она боролась с нуждой и несчастьем, где искала помощи и почему?
3) На что она надеялась и оправдались ли ее надежды?
4) Всем ли «ио сердцу» эта картина?
5) Кто и как изменяет к лучшему долю крестьянки?
6 ) От чего зависит урожай?
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Последнее стихотворение Некрасова из программы для 5 года обучения— «Кре
стьянские дети»— также' в первую очередь подвергается антирелигиозному критиче
скому обсуждению в следующих его строчках:

1) дай бог избалованным деткам твоим».
2) «А то в монастырь горожанин  

под праздник молиться катит».
3) Старайтесь наипаче

на господа бога во всем потрафлять: 
у нас был Вавило, жил всех богаче, 
да вздумал однажды на бога роптать,—- 
с тех пор захудал, разорился Вавило, 
нет меду со  пчел, урожаю  с земли»...

4) «вырастет он, если богу угодно»...

Затем одно место:
«Чухну передразнит, мордву, черемиса»...

потребует комментарии с точки зрения интернационализма.
Наконец, в выражения:

«Ванюша в деревню в’езж ает царем»....

необходимо осознание архаичности последнего слова.



В. Теряеп

К новым темпам и формам работы
* (К краевой конференции избачей)

'На фронте массовой политико-просветительной работы в деревне мы количе
ственно и качественно отстаем от темпов социалистической реконструкции сельского 
хозяйства. Особенно резко это отставание сказывается на ответственном участке мас
совой работы —  избе-читальне.

В подавляющей части Сибирского края работа изб-читален поставлена не
удовлетворительно. Типичным для края является такое положение: избач активно 
участвует в различного рода политических кампаниях (не следует забывать, что зна
чительная часть избачей —  секретари партийных ячеек), но изба-читальня, как 
политико-просветительное учреждение, со всеми ее формами используется недоста
точно. Основные задачи осуществления линии партии находят слабое отражение в 
ее работе.

Техника работы избы-читальни также стоит еще на очень низком уровне. В 
работе подавляющей части изб-читален применяются шаблонные закостеневшие фор
мы; нет инициативы и приспособления к политико-экономическим, бытовым и наци
ональным особенностям, присущим отдельным районам края.

Особенно плохо поставлена работа изб-читален в национальных районах.
Изба-читальня еще не является действительным организатором широких бат- 

рацко-бедняцких масс. Вокруг избы-читальни во многих случаях еще не создан по
стоянный актив. Советы изб-читален очень часто представляют собой неработоспо
собные, но сути дела —  не существующие органы.

В чем кроются причины такого положения?
Основная и главная причина это та, что изба-читальня но содержанию и мето

дам своей работы отстает от темпа социалистической переделки сельского хозяйства.
С каждым днем растут требования, проявляемые к избе-читальне со сторо

ны батраков, бедноты и середняков. Удовлетворить эти требования при теперешнем 
содержании и методах работы изба-читальня ие может. Разрыв расширяется и углуб
ляется.

€о стороны широких общественных, партийных и советских организаций к 
работе избы-читальни нет необходимого внимания.

Органы ОНО до сих пор оказывались не в состоянии обеспечить необходимое 
организационно-политическое п методическое руководство повседневной работой изб- 
читален; с их стороны все дело ограничивалось лишь общими директивными указа
ниями в связи с отдельными хозяйственно-политическими кампаниями.

Материально-техническая обстановка изб-читален иопрежнему чрезвычайно 
тяжела. Плохие помещения, отсутствие средств на проведение элементарных хозяй
ственных мероприятий, все еще крайне недостаточное материальное обеспечение вос
питательной работы (приобретение литературы, пособий и т. д.) —  распространенное 
явление в большинстве районов и сел края.

€  вопросом о содержании и методах работы тесно связан и вопрос о кадрах. 
Политическая и методическая подготовка подавляющей части избачей крайне недо
статочна. По п итого мало. Иабач, как правило, не задерживается долго на одном 
месте. Мы нередко встречаем такую нзбу-чнталыно, в которой за один год сменяют-
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с.я 5-6 избачей. Если попадает хороший работник, умеющий организовать мас
совую работу избы-читальни, создать вокруг нее необходимый актив, местные пар
тийные и советские органы считают своей обязанностью через два-трн месяца та
кого избача снять, перебросить на хозяйственную, советскую, кооперативную работу, 
порою даже менее ответственную.

Мы попрежнему в целом ряде округов и районов края еще не добились урав
нения заработной платы избача с зарплатой учителя. Нет материальных стимулов 
закрепления квалифицированных кадров на работе в избе-читальне.’

Система повышения квалификации избачей (курсы, конференции, заочное обу
чение) носит на себе следы кустарщины. Мы порою очень часто Пропускаем избача 
через ряд краткосрочных курсов —  межрайонных, окружных —  но достаточного 
производственного эффекта от этих мероприятий пе имеем.

Задача решительного ускорения темпа социалистической реконструкции сель
ского хозяйства, сокращение срока осуществления сплошной коллективизации бедняц- 
ко-еередняпкпх хозяйств требуют не менее решительной перестройки и улучшения 
качества массовой работы в деревне. Изба-читальня, соответствующим образом пере
строившись, должна стать в этой массовой работе центральным звеном.

Мы сейчас намечаем сумму мероприятий, направленных к коренной реоргани
зации и улучшению работы избы-читальни. От обшпх порою недостаточно ясных и 
внятных разговоров о недостатках работы избы-читальни мы должны перейти к 
обеспечение организационно-политических и материальных условий коренного улуч
шения ее работы. Отправной точкой, реальной базой в этом отношении послужит 
постановление ЦК В1Ш(б) об избах-читальпях, опубликованное в декабре с. г.

Краевой отдел народного образования созывает в феврале месяце 1930 г. ши
рокую краевую конференцию избачей.

Мы придаем этой конференции большое значение. При участии непосредствен- 
дых работников мест на конференции будут обсуждены основные вопросы массовой 
работы в деревне в свете хозяйственно-политических задач периода сплошной кол
лективизации края.

Прежде всего на конференции мы должны обсудить вопрос о реорганизации 
массовой политико-просветительной работы в деревне.

Мы отстали даже в терминологии. Термин «иЗба-читальня» —  символ нашей 
отсталости и крохоборства. Он уже не отражает задач деревенского нолитико-нросве- 
тительного центра даже на первоначальном реконструктивном этапе, тем более в 
эпоху сплошной коллективизации он звучит насмешкой.

Нас не может удовлетворить общий механический подход к вопросу о типе 
массового политико-просветительного учреждения в деревне. Необходимо систему мас-^ 
совой работы сделать более гибкой, приспособленной к конкретным особенностям от-' 
дельных районов. При этом мы должны исходить из характера коллективизации рай
она. В районах крупных кустовых колхозных об’едвнений, в районах мощных сов
хозов и машино-тракторных станций у нас может и должен быть один тип полит- 
просветучреждения —  более сложный и усовершенствованный. В районах менее круп
ных кустовых объединений и в административных районных центрах должен быть 
другой тип его, о котором говорится в решении ЦК. В крупных коммунах, в крупных 
селах с иол усложни ми формами коллективизации мы должны иметь сетевые избы- 
читальни.

И, наконец, мы должны внимательно подойти к вопросу о характере и условиях 
раооты стационарного красного уголка, как массового политпросветучреждения во 
всех более мелких коммунах, сельхозартелях, поселках с первичными формами кол
лективизации.

Решениями ЦК, ставится задача —  «в течение пяти лет обеспечит наличие 
хорошо работающей избы-читальни в каждом сельсовете». В соответствии с этими
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директивами, наряду с коренной реорганизацией содержания работы, мы должны бу
дем в 3-4 раза расширить сеть избы-читальни края.

За последнее время очень часто приходится слышать такие разговоры: стоит 
ли выделять в нашей работе социалистический сектор, разрабатывать специальные 
формы его обслуживании —  ведь мы стоим накануне сплошной коллективизации; 
все формы и вся наша работа должны быть построены применительно к колхозно-сов- 
хозному сектору.

Так, механически вопроса ставить нельзя. На ближайший год мы должны 
максимум внимания уделить культурно-политическому обслуживанию колхозов, дол
жны их сделать опорными культурно-политическими центрами деревни, через них 
влиять на индивидуальные бедняцко-середняцкне хозяйства, ускорять процесс их 
коллективизации. Безусловно, эта работа должна идти в связи с коренной реорга
низацией всей деятельности деревенской политико-просветительной сети применительно 
к задачам обслуживания социалистического сектора.

Наравне с задачей культурно-политического обслуживания колхозов края 
на ближайший год мы должны выдвинуть задачу более лучшего н полного обслу
живания бедноты и батрачества. Наши политико-просветительные учреждения долж
ны стать действительными центрами организации и сплочения бедноты и батрачества 
для укрепления блока с середняком и решительного наступления на капиталисти
ческие элементы деревни.

Еще на 4 сессии Крайметодсовета в мае 1929 г. мы подошли к проблеме агро
номизации работы избы-читальни. Это была первая попытка серьезной постановки 
вопроса.

Сейчас вопросы массовой агроиомизации —  актуальная задача дня. Они встают 
и должны разрешаться по-новому. Метод гнездования, метод создания незначительных 
по количеству опорных пунктов развертывания агрораз’яснптельной работы —  в 
прошлом. Так же в прошлом, как и всякие попытки разговоров о возможности даль
нейшего хозяйственного развития индивидуального крестьянского двора.

Массовой агротехнической работой должны быть охвачены не тысячи п не 
десятки тысяч, а миллионы бедняков и середняков.

«Массовую агрономизацию сельского населения нельзя рассматривать, как 
только привитие навыков по агротехнике. Ее нужно рассматривать, как подготовку 
организаторов и руководителей колхозов и массового сельско-хозяиственного произ
водства. Вся работа но агрономизации сельского населения должна быть пронизана 
вопросами коллективизации, и агро-технические знания должны даваться для условий 
колхозов и совхозов». (Из тезисов краевого совещания по с.-х. образованию).

Прошедшее краевое совещание но сельско-хозяйетвениому образованию выдви
нуло ряд задач по массовой агрономизации. Центральным звеном во всех этих задачах 
будет проведение широкого агроиохода. В проведении агроиохода изба-читальня 
должна будет принять самое активное участие. Сельско-хозяйственная работа ее дол
жна строиться применительно к конкретным особенностям своего района. На этом 
участке больше всего следует опасаться шаблонности, следует избегать механического 
переноса общих форм в свою работу.

В предстоящей весенней сельско-хозяйственной кампании на избу-читальню 
также будут возложены большие задачи, большая ответственность.

(На краевой конференции избачей, наравне с проработкой вопроса «О сельско
хозяйственной работе избы-читальни, применительно к конкретным особенностям ос
новных сельско-хозяйственных районов края», мы должны будем обсудить и кон
кретный план участия избы-читальни в весенней посевной кампании.

Много прострелов наблюдается у пас и на фронте идеологической борьбы.
Мы часто недостаточно хорошо и решительно боремся с влиянием попов и цер

ковников. Наши формы работы зачастую ие соответствуют задачам и особенностям 
антирелигиозной работы (особенно это сказывается в национальных районах).
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В работе массовых политико-просветительных учреждений мы недостаточно 
уделяем внимания и вопросам быта,* несмотря на их огромное значение в условиях
социалистического сектора.

Не менее слабый участок— массовая и художественная раоота в деревне. Но 
содержанию и по форме порою она не только не помогает осуществлению задач социа
листического строительства, но, наоборот, отражает интересы враждебных нам со
циальных слоев.

Вопросы антирелигиозной работы, вопросы массовой художественной работы 
наиболее слабые участки нашего идеологического фронта в деревне —  также должчы 
быть обсуждены на конференции.

Конференция должна будет уделить большое внимание и проблеме кадров. По
становление ЦК ВКП(б) дает пути разрешения этого вопроса. Мобилизация 10.000 
районных и окружных работников, а также окончивших совпартшколы и закрепление 
их не менее чем на три года на пзбачевской работе —  основной путь борьбы с те
кучестью состава.

Наравне с мобилизацией новых кадров мы должны будем закрепить лучшую 
часть и наличного состава их.

Директива НК о распространении на избачей всех льгот и преимуществ, пре
доставленных учителям деревенской школы, создает дополнительные материальные 
стимулы к подбору и закреплению кадра работников.

До конференции должна быть также пересмотрена и разработана система под
готовки и повышения квалификации избачей.

Во всех низовых партийных и советских звеньях нужно создать правильное 
представлен lie о сложности и ответственности работы избача. Нужна заставить смот
реть на избу-читальню не как на проходной двор, куда можпо сплавить все наименее 
ценное и где. безусловно, нельзя задерживать на долгое время растущих и активных 
работников. Необходимо привлечь внимание низовых организаций к вопросам подбора 
и закрепления избачей-организаторов массовой политико-воспитательной работы, 
столь необходимой в период решительного усиления темпов социалистической рекон
струкции сельского хозяйства.

Необходимо обеспечить широкую подготовительную работу к конференции. В 
этой подготовке должен принять непосредственное участие широкий политпросветекий 
актив.

К работе изб-читален должно быть привлечено внимание широких батрацко- 
бедняцких масс, низовых партийно-советских органов.

Мы выдвигаем конкретную задачу —  в ян варе-феврале провести во всех га
зетах края смотр работы изб-читален.

Одновременно с освещением работы изб-читален в печати необходимо на ме
стах —  в районах и селах —  провести общественный смотр, работы массовых поли
тико-просветительных учреждений. КрайОНО в помощь низовым органам выпускает 
специальное пособие по вопросам проведения общественного смотра.

Все политпросветработник и края в своих учреждениях и коллективах должны 
проработать вопросы конференции.

В февральском номере журн. «Просвещение Сибири» мы предполагаем дать 
широкое освещение вопросов массовой политиросветработы в деревне при непосред
ственном участии широкого круга местных работников.

Краевая конференция избачей должна подвести черту пройденному этапу. Мы 
должны создать перелом в состоянии массовой политико-воспитательной работы Ft де
ревне.

Нужно решительно перейти к новым формам и темпам работы.
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J1. К — о в

Не ослаблять работы по ликвидации 
неграмотности

26 декабря 192-9 г. исполнилось 10 лот со дня принятия Совнаркомом РСФСР 
декрета о ликвидации неграмотности. В годы голода, разрухи, интервенции, когда 
страна кровоточила еще от множества ран, когда казалось бы нечего было и думать о 
таких вещах, как ликвидация неграмотности, В. И. Ленин дал свою подпись на. этом 
историческом документе, первые слова которого начинаются так:

«В целях предоставления всему населению республики возможности сознатель
ного участия в политической жизни страны. Совет Народных Комиссаров поста
новляет»...

Прошло десять лет. Мы превысили все намеченные темны нашего хозяйствен
ного строительства. Мы идем невиданными шагами вперед по пути к социализму. Но... 
оставленного нам В. И. Лениным завета— «К 10-ii годовщине Октября ни одного не
грамотного в стране Советов»— мы выполнить не смогли. Слишком силен был наш 
вековой враг— неграмотность и слишком недостаточны оказались те усилия и сред
ства, которые отпускались нами на дело ликбеза.

Возьмем Сибирь. Более миллиона неграмотных обучено было но краю за эти 
десять лет. Однако, на сегодняшний день полтора миллиона взрослых людей еще не
грамотны и не могут благодаря этому принять активное к сознательное участие в со
циалистическом переустройстве экономики нашего края.

Так дальше продолжаться не может. С неграмотностью должно быть покончено 
и покончено в самое ближайшее время. Выступая на II с’ездо подитнросветов, В. 11. Ле
нин сказал:

«Уже то обстоятельство, что пришлось создать чрезвычайную комиссию но 
ликвидации неграмотности, доказывает, что мы -люди (как бы это выразиться по
мягче?) в роде того, как бы полудикие, потому что в стране, где не полудикие люди, 
там стыдно было бы создавать чрезвычайную комиссию по ликвидации неграмотно
сти там в школах ликвидируют неграмотность. Там есть школы сносные и в них 
учат. Чему? Учат грамотности первым долгом. Но если эта элементарная задача не 
|м*шена, то говорить о новой экономической политике смешно. Какая тут новая поли
тика? Дай бог как-нибудь держаться со старой, если мы должны чрезвычайными ме
рами ликвидировать неграмотность. Это- очевидно. Но еще более очевидно мы наде
лали чудес и в военной области и в других. Среди этих чудес самое большое чудо, я 
думаю, было бы то, чтобы ликвидировать до конца самую комиссию но ликвидации не
грамотности...».

Сейчас это «чудо» начинает становиться реальностью. Предпринятый прошлый 
год но инициативе комсомола культпоход начинает превращаться в действительный 
массовый поход грамотных против неграмотности. Но нужны еще колоссальные уси
лия всех общественных организаций, нужно еще большее вовлечение масс в эту рабо
ту с тем, чтобы в ближайшее время действительно совершить то «чудо», о котором 
говорил Владимир Ильич.

Некоторые успехи, достигнутые нами в прошлом 28-29 уч. г. (мы обучили но 
краю 253.000 негранотных-малограмотных), и намеченный на 29-30 г. (обучить 
500.000 негр, и 100.000 малограмотных) темн работы но ликвидации неграмотности 
ставят на реальную почву вопрос о поголовной ликвидации неграмотности взрослых к 
ближайшие 2-1! года. К сожалению, наша действительность далека от «хороших» пла
нов. Проверка* состояния дела ликвидации неграмотности в ряде округов k]mvii, пред
принятая в ноябре-декабре, выявила самую безотрадную картину. Ни в одном из ок-

* л Про с в Сибири.
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ругов (а. было проверено 12 из 18) к 1-X1I охват неграмотных-мадограмотных ш’ 
достиг намеченных по плану контрольных цифр. Есть такие округа (Ачинск, Мину
синск, Хакасия), где охват равняется только 50 проц. плана. Развертывание работы 
попрежнему шло «вообще», без упора на первоочередные группы, т. -е. на индустри
альных рабочих, рабочих совхозов, женделегаток, батраков, колхозников. Печать су
губой ведомственности лежала на всей работе— этим делом занимались лишь полит- 
просветы да учительство, кое-где школьники. Широкие слои общественности— комсо
мол, грамотный актив из рабочих и крестьян, члены профсоюзов— к работе были 
привлечены слабо; профсоюзные организации (за исключением таких союзов, как. 
рабпрос и ВСГ) участвуют в работе недостаточно; кооперация, сельсоветы заявляют, 
что им «некогда». В ряде мест имеется вредное и политически неверное противо
поставление дела ликвидации неграмотности хлебозаготовкам. Вместо того, чтобы че
рез ликвидацию неграмотности организовать неграмотных-малограмотных на скорей 
гаее и 100 проц. выполнение заготовительного плана места ставят вопрос так: «сна
чала хлебозаготовки, потом ликбез». Имеются факты и похуже: в одном из сел Мину-, 
сннского округа председатель местной# сельсовета «стыдил» сельского активиста- 
лартяйца— «Какпй же ты партиец!? Да разве твое это дело заниматься ликвидацией 
неграмотности— пускай занимаются этим учителя».

Социалистическое соревнование— этот новый социалистический метод работы- 
!ia деле превращается в формальное, а не фактическое соревнование. Имеет место 
безответственное отношение к договорам (Минусинский р-н того же округа). Взятые 
обязательства не проверяются. Договор Сибири 6 Сев.-Кавказским краем популяризи
рован крайне скверно. И что самое главное —  нет соревновани я На низу, между отдель
ными ликнунктами, школами, группами учащихся, между отдельными учителями и об
щественниками-ликвидаторами. А ведь в этом вся «изюминка», весь залог успеха 
Плохо отражается на работе и отсутствие в ряде мест бумаги, тетрадей и особенна 
учебников для малограмотных. С) качестве же работы не думает никто. Обучение ве
дется как попало, вне связи с очередными хозяйственными и политическими зада
чами

Проведенный повсеместно по краю ударный ликбезовский двухнедельник без 
сомнения значительно двинул вперед всю работу. Уже имеются первые ласточки, пер
вые достижения. Барабннский округ довел охват неграмотных до тех контрольных 
цифр, которые ему даны (35 .000  чел.). Близки к выполнению плана Шадринский 
район— Барнаульского окр., Сухобузинский— Красноярского и ряд других районов 
Идет сплошная (поголовная) ликвидация неграмотности в Красин иском районе Куз
нецкого окр.

Начинают приходить в движение комсомол, профсоюзы, кооперация. В ряде 
мест проведены слеты культармейцев. и через эти слеты происходит мобилизация об
щественности.

Налицо несомненный сдвиг, несомненное повышение (правда, поздно) темпа 
рабoral. Но обольщаться первыми достижениями ни в коем случае нельзя. Ведь «охни 
тить» обучением еще вовсе не значит «обучить» и нужно проделать колоссальную ра
боту, чтобы закрепить те результаты, которые получены от двухнедельника, удержать 
в ликиунктах, школах и в одиночно-групповом обучении те сотни тысяч людей, кото
рые сейчас посажены в крал за букварь.

Что необходимо сделать?
1. Не ослаблять работы ро привлечению широких слоев общественности к 

практическому участию в ликвидации неграмотности. Имеющиеся возможности еще 
далеко не все исчерпаны. Тысячи комсомольцев, грамотных рабочих и крестьян, уча
щиеся школ могут и должны быть привлечены как к обучению пеграмотных, так и к 
другой работе, способствующей этому делу (изыскание материальных средств, Kjmro- 
ноигество. работа в детских комнатах и т. д .).



2. Устранить все препятствия, мешающие неграмотным обучаться. Приспосо
бить формы охвата обучением к производственно-бытовым условиям жизни неграмот
ных (обучение на-дому, обучение по утрам для рабочих, работающих во вторую сме- 
ну, воскресные и передвижные ликиункты и т. д .). Организовать для женщин, имею
щих детей, детские комнаты, где бы приходящие матери могли бы оставлять их (де
тей) на время своей учебы. Там, где это невозможно,— практиковать посылку на-дом 
«нянь», которые могли бы присматривать за детьми неграмотной в то время, когда их 
мать будет учиться. Особое внимание должно быть обращено на устранение всех пре
пятствий, мешающих 100 проц. охвату первоочередных групп.

3. Повести решительную борьбу с утечкой обучающихся. Январь- -самый не
благополучный для ликвидации неграмотности месяц. Наступает «рождество», свят
ки, мясоед. Начнется период свадеб, гулянок, посиделок и вместе с этим начнется 
катастрофическое падение посещаемости. Все это нужно заранее учесть и принят!, 
своевременно меры борьбы с этим злом. Мы не можем дальше позволять себе 
«роскошь»— половину нашей энергии, наших сил тратить впустую. Для борьбы не
обходимо использовать как самоуправление учащихся (постановления общих собра- 
ний, организация самоконтроля над посещаемостью и т. д .), так и в особенности ме
тод соцсоревнования между отдельными группами учащихся на лучшую посещаемость, 
на добросовестное отношение к учебе. Вот один конкретный пример такого соревнова
ния, на котором не мешало бы поучиться многим нашим работникам. В школе малогра
мотных Черногорских копей ученик школы 30-летний рабочий Черепахин сделал сле
дующий вызов:

«Я, Черепахин, ученик слабой группы школы малограмотных, вызываю на со
ревнование в части аккуратного посещения занятии, выполнения заданий на - дому, 
соблюдения порядка в классе на весь учебный год след. т. т.: Сыроквашина, Иванова. 
Царицына, Казанцева, Руяткину, Марьясову».

Вызов был принят и закреплен подписями, л о результатах его учительница 
школы т. Лель пишет следующее:

«С момента вызова все эти лица очень аккуратно посещают занятия, велико
лепно выполняют задания и соблюдают порядок в классе. Замечаются очень хорошие 
отношения к выполнению этого соревнования. Они следят за ч и с т о т о й  тетрадей друг 
У ДРУга, за тем, как тот или другой товарищ из соревнующихся посещает школу, н«‘ 
опаздывает ли и т. д.».

4. Решающее же значение на сохранение темпа, на выполнение плана будет 
иметь качество дикбезработы. Л вот с этим-то разделом нашей работы как - раз и об
стоит дело хуже всего. Надо прямо признать, что достаточной подготовки к обеспе
чению качества работы мы не провели. Сейчас необходимо решительно и быстро до
пущенные ошибки исправить, благо время еще не потеряно совсем.

Основное, на что сейчас должен быть сделан упор,— это на обеспечение долж
ного методического руководства работой, стотысячной армии общественннков-.шкви- 
датороп. Нужен постоянный инструктаж общественника, нужна повседневная неослаб
ная помощь ему в его работе. Главная тяжесть этого дела должна лечь на плечи учи
тельства, долг и обязанность которого- передать свой опыт, свои знания, свое умение 
культармейцу, зачастую не знающему, с чего ему начинать.

И второе: необходимо сочетать обучение неграмотных с систематическим осве
щением им очередных хозяйственно-политических задач, необходимо организовать 
широкую иолитпросветработу с обучающимися, используя для этого все формы ее.

Это Нессом нения сократит утечку обучающихся, даст нам возможность наравне 
« ликвидацией технической неграмотности расширить кругозор наших учащихся, по
может нам скорее выполнить нашу основную задачу— «приобщить многомиллионные 
массы вчера еще неграмотных людей к активному и сознательному участию в социали
стическом строительстве».
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Ф а к т ы
(И з материалов по обследованию ликбезпохода оригадой коаевого

культ штаба)
ЦК ВКП  (б) и КРАЙКОМ  ВКП (б) ПОСТАНОВИЛИ:

«ЦК считает необходимым ксренньш образам перестроить всю систему работы 
на основе результатов накопленного опыта и добиться планомерной организации всей 
работы по ликвидации неграмотности на основа единого плана, об единения сил и 
средств и широкой самодеятельности всех организаций, принимающих участие в лик
видации неграмотности.

...Должны быть широко использованы следующие формы работы, выявленные 
культпоходом:

а) привлечение к работе по ликвидации неграмотности членов партии, комсо
мола. пролетарского студенчества, учащихся старших групп школ II ступени, про 
'вещенцев и др. групп coqgrcKofi интеллигенции в городе и деревне... Приравнять эту 
работу к партийной, комсомольской и общественной нагрузке;

б) организация групп содействия ликвидации неграмотности при городских и 
гельеких советах, общественные смотры работы шкод, конференции неграмотных н 
малограмотных, шефства* грамотных над неграмотными;

в) сочетание ликвидации неграмотности со всеми формами массовой политнро'- 
кетительной работы— проведением бесед на (ющественно-нодитические темы, поста
новкой лекционной, экскурсионной, клубной работы, использованием газеты и кни
ги для малограмотных, вовлечением неграмотных и малограмотных в общественную 
работу:

г) большее приспособление форм обучении, программ, учебных пособий и ме
тодов к условиям труда и быта отдельных категорий неграмотных города и деревни.

ЦК предлагает партийным, советским и профессиональным организациям, а 
также ОДН решительно усилить темп ликвидации неграмотности, охватывая и первую 
очередь в городе индустриальных рабочих и новые слои щюлетариата, в деревне бат
рачество. рабочих совхозов, сезонников, бедноту, членов колхозов»...

«Бюро Крайкома считает, что т«*мн работы по ликвидации неграмотности все 
true недостаточен... Необходимо:

Дальнейшее более решительное привлечение масс к делу ликвидации неграмот
ности чер<м профессиональные, общественные, комсомольские, партийные и кооне.ра 
гивньк- организации с тем чтобы дело ликбеза не являлось ведомственным делом, ле
ти только органов народного образования;

...широкое проведение в жизнь в деле ликбеза социалистического соревнова
ния»...



ФАКТЫ

Мы привели только отдельные выдержки на давни об’явленных постановлений.
И привели их для того, чтобы вновь и вновь напомнить очень многим о том, что *ел* 
ликвидации неграмотности и малограмотности не такая работа, чтобы от нее можно 
было отмахиваться. А «отмахивателей» таких еще не мало. Речь о них будет дальше.

Ф А К Т Ы  В Е Д О М С ТВ Е Н Н О Й  И  Н Е В Е Д О М С ТВ Е Н Н О Й  Р А Б О Т Ы
Факты эти не всесоюзного и даже не краевого масштаба. Они масштаба окруж

ного, районного, а больше из жизни мало кому ведомых сел, деревень, поселков. Н>» 
ати факты более ценны, ибо они взяты непосредственно с фронта борьбы. Из сотен и 
тысяч таких фактов складывается вся наша работа.

Был Славгородский культштаб. Помещался он в том закутке, г.-e. шдвалькой 
комнатушке, которая отведена под Слав городское окрОНО. Штаб этот фактически со
стоял из Л - 4 работников окрОНО и окрЩН. Протоколы этого штаба писались так:

Слушали: «Средства формируются при штабе, штаб формируется при окр- 
совете ОДН».

Или так :
Слушали. По первому вопросу т. К.
Постановили: предупредить т. М. и т. В. о выполнении va них возложенных 

заданий.

I? общем, что к чему, неизвестно.
If еще писал культштаб циркуляры. Например, такой:

«Для погашения пьянства и хулиганства и одновременно бескультурья и не
вежества, а при том для проведения в жизнь просвещения с культурой, в целях 
помощи государству в изыскании средств для погашения неграмотности среди взро
слых и женщин—наложить на каждый литр при продаже и взыскивать без про
дажи 20 коп. и с поллитра 10 коп., а с одной ,четверти литра 5 коп.. при этом с 
одной восьмой литра нужно брать 2.5 копейки».

Гак пишет окружной культштаб, тот самый культштаб, который должен бороть
ся е неграмотностью, малограмотностью, разгильдяйством.

Жаль, что такого циркуляра не прочтут неграмотные, а то они имели бы кое 
основания посоветовать авторам подучиться на ликнункте.

Культштаб заседает, пишет, а в то же время— что делают профсоюзы, коопера
ции, о которых достаточно определенно сказано в постановлениях ЦК и Крайкома?

.Колхозсоюз «прямо н честно» заявляет, что ему ничего неизвестно о положе
нии дел в колхозах.

Совторгслужащие... не сделали ничего.
Союз сельско-хозяйственных и лесных рабочих... тоже.
Кооперация потребительская определила сумму средств (не то Г2. не то IJS тыс. 

руб., сами кооперативные работники «того не знают) и, выполняя постановление ЦК
о «широкой самодеятельности всех организаций», точно указала сверху, из округа, 
сколько каждое потребобщество* имеет право истратить средств. А это приводит к то
му, что, напр., в крупном селе (Каин потребсоюз мог ассигновать на работу до 300 р.. 
но... ему приказали дать 6S руб.

R -Ключевском районе сонмы сельхозрабочих и совторгслужащих «давно» уже 
*»с<‘ наладили для работы, установили для себя контрольные цифры, выделили лик
видаторов, имеют средства, но... у них нет ламп, поэтому дело не двинулось. Пуж.'п 
был специальный нажим райкультштаба, чтобы сразу нашлись лампы и пошла работа.

В хлебном городке иод ст. Кулунда с большим количеством неграмотных и ма
лограмотных рабочих п членов и\ семей работа уже в конце ноября шла с нереры
вами дней в 10.

Неужели во нсем округе работа идет там?
Нет. Имеется ряд фактов хорошей, энергичной работы. На нетуховском Оодо

строе ячейка партии и завком действительно руководит работой, на заводе охвачено
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учебой 100 проц. В дер. Платовке и Кекино в этом году будет покончено с неграмот 
костью. В ряде сед и деревень хорошо ведут работу просвещенцы, на которых пока 
•ще ложится главная тяжесть в борьбе с неграмотностью.

Ключевская ШКМ выделила 18 учащихся для работы в группах. Славгород- 
ский педтехникум и школы II ступени также не плетутся в хвосте.

Если бы все т е , кто работает с прохладцей, безразличием, брали пример с луч
ших. равнялись по ним, вся кампания в округе могла бы развернуться гораздо боль 
т е .  чем она развернулась к концу ноября.

Окружная газета «Степная Правда;» приняла шефство над кампанией по лик 
нидацпи неграмотности и малограмотности и довольно энергично начала борьбу за темн 
работы, качество ее, классовую выдержанность. Редкий (если не первый) опыт тако
го poia шефства со стороны газеты надо всячески приветствовать.

А КТО ЖЕ УЧИТСЯ?
Кто должен учиться на лик пунктах, в школах и группах малограмотных -—об 

-•том достаточно ясно говорят многочисленные директивы партии, постановления со 
детских органов, груды резолюций с'ездов. совещаний.

Рабочие и члены их семей. Все ли они втянуты в учебу? 8  созданы ли условия 
1ля того, чтобы они могли бесперебойно заниматься?

Мы уже указывали на положительный пример петуховского Содостроя. Но на 
ряду с этим положительным примером можно привести десятки фактов безобразного 
инертного, невнимательного отношения к работе в таком округе, как Славгородскнй. 
где рабочих крайне мало и где вникание к полному охвату их должно было бы быть 
максимальным.

Вот ликпункт и школа малограмотных у грузчиков в Славгороде. 'Представите 
ли бригады краевого культштаба «ловили» эти школы три дня. Ликпункт нревра 
щался в «летпункт». В чем дело? По отчетам как будто все благополучно, а на деле 
нет ничего. Все дело оказалось в том, что время занятий не приспособлено к работе 
грузчиков (у них часты сверхурочные работы в связи с хлебозаготовками), две пре 
подавательницы не решались начинать занятий при неполной явке обучающихся, а 
« обирались они процентов на 30-40.

У железнодорожников в день посещения их бригадой в группе неграмотных и 
малограмотных не было ни одного рабочего.

На чугунно-литейном заводе занятия идут нормально. Есть рабочие, которые 
рвутся в школу малограмотных, но... чуть ли ие ежедневные заседания и собрания не 
позволяют активистам ходить на занятия.

Еще хуже с батрачеством. Надо буквально кричать о том, что количество бат
раков в школах совершенно недостаточно, как недостаточно и бедняков. Профсоюзные 
•рганизации батрачества крайне инертны, к этой работе; сельские окраины, где р ос 
ионном живут беднота и батрачество, обслужены крайне слабо.

В 14 ликнунктах и школах малограмотных, обследованных бригадой (в городе, 
и деревне), состав обучающихся определяется так: мужчин— 25 проц., женщин 
7,5 проц.

Это соотношение но количеству неграмотных н малограмотных мужчин и жен 
щин вполне нормально. Но среди аккуратно посещающих школы (к числу записав 
шихся число аккуратно посещающих ие превышает СО проц.) преобладает молодежь 
t возрасте 14-20 лет. Лица более взрослые встречаются в незначительной проценте и 
главным образом в городе. Контингент обучающихся в деревне значительно более ио 
лод, чем в городе. До сих пор еще можно встретить значительный процент ребят и воз 
раете 10-14 лет, не выделенных в отдельные группы. А в одном из городских л икнув 
ктов нам пришлось встроить и таких ребят, к которым учительница обращалась с
предложение*:

Вы помолчите, вы еще маленькие. Сидите и слушайте.
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Возраст их был такой, что головы их еле виднелись из-за парты.
Имеются случаи (напр., с. ;Каип) приема и обучения взрослых сыновей и до

черей лишенцев, которые после предложения освободить места для бедноты и батра
чества увлекли за собою из школ часть беднячек и батрачек.

. Молодежный и ребячий состав школ для взрослых естественно вызывает во
прос о том— насколько выполняются директивы о помощи детям бедноты и охвате их 
школой 1 ступени?

Вот факты. (В с. Ключи в одной из школ малограмотных сидят двое ребят 12 лет. 
Ш и сироты, желание учиться у них огромное и это побуждает их ежедневно ходить за 
две версты в вечернюю школу. Днем ребята в школу ходить не могут, так как собира
ют по деревне милостыню. (Ни сельсовет, ни комитет взаимопомощи, увлеченный сво
ими промышленными предприятиями, ничего пока не сделали, чтобы оказать ребятам 
помощь в посещении ими школы 1 ступени.

В с. Северном после большой подготовительной агитационной кампании были 
вобраны по самообложению средства для постройки второй школы на окраине села. 
Школу построили. Осенью приехал учитель, в школу набрали 110 ребят бедноты и... 
;*атем школу закрыли, так как ее не приняли на местный бюджет. Эти не только голо
вотяпство, это— преступление, требующее вмешательства РКП.

Куда же идут наиболее активные ребята, не попавшие в школы? Копечни. на 
ликпункт, в школу малограмотных. Идти им больше некуда.

Пока эти факты не единичные, не исключительные. Ни на ряду с ними мы уже 
все чаще и чаще встречаем довольно большую работу ио изысканию средств для по
мощи детям бедноты. Средства эти идут на теплую обувь, одежду и пр. Но КрайОНО 
необходимо учесть, что н<* местах кооперативные организации, связанные определен
ными правилами в отношении дефицитных товаров, нередко категорически отказыва
ют в выдаче этих товаров для снабжения ребят бедноты.

ВТЯ Н У ТЬ В ОБЩ ЕСТВЕННУЮ  РАБОТУ
Неграмотный стоит вне политики. Эти слова т. Ленина необходимо помнить вее- 

1да. Как бы ни были ваши учебники насыщены политическим материалом, при край
не слабой квалификации ликвидаторов неграмотности, этот материал очень часто про
ходит иимо ушей или усваивается формально. Соцсоревнование еще далеко недостаточ
но охватило всю массу обучающихся. Уроки (особенно это надо отметить по отношению
# групповому и одиночному обучению) проходят почти исключительно в усвоении на
выков чтения, письма и счета. Мало того, нам пришлось встретить в г. Славгороде 
ликпункт и школу малограмотных (железнодорожников), в которой единственными 
учебниками были книжка (Бурдиной «Страна советов», издания 1925 г. и «Сибир
ский букварь», издания 11Ш> г.

Преподавательница очень горячо пыталась убедить нас н том. что. ведь. нуче*ч 
ш* изменилось.

Пыл ВОДИ 1C и сейчас есть.
Лыл Совнарком и сейчас есть.
Ведь мы занимаемся по комплексу.

И. обращаясь к учащимся, диктовала:
Пишите... Волга впадает в Каспийское море. Астрахань т и п  на Волге. 

М(л*д<-,едателем Совнаркома является [Рыков.
— IIу, а как с. пятилеткой, с индустриализацией, реконструкцией сельского хо

зяйства и проч.? Ведь об этих важнейших проблемах в учебниках старых изданий 
нет почти ничего?

Вразумительного ответа не было. А учащиеся «железнодорожники», состоящие 
на нескольких домашних хозяев, смотрели на нас с удивлением.

Только в одной школе мы нашли некоторую общественную работу. В порядке 
<'ijilf>o|№H(ioBiiiiiiii I -ли школа провела кампанию но подписке на заем, выявила не
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сколько держателей хлебных излишков, развернула работу за регулярную ивку я* 
занятия.

Нелюдимо настоятельно рекомендовать, кроме [швертыванпя общественной 
работы в школе и вне ее. регулярные (2-3 раза в месяц) общие (или кустовые) со
брания всех обучающихся в школах с постановкой на них докладов на общественно- 
политические темы (пятилетка, коллективизация., международное положение, посев
ная кампания и проч.) и отдельные темы, интересующие учащихся (антирелигиоз
ные вопросы, снабжения в городе и проч.). Эти собрания надо заканчивать кино, 
спектаклями, играми.

Самокритика еще крайне слабо охватила нашу работу. Будь достаточно раз
вита самокритика, разве смогли бы быть отдельные случаи перебоев в работе из-за 
дров и освещения (Славгород), перерыва в занятиях из-за пьянства ликвидаторов в 
престольный праздник (с. Клип). неоткрытия школы из-за мнимого отсутствия .тами 
(с. Ключи) и проч., проч.

Избы-читальни, красный уголки, клубы пока еще стоят в стороне от обслужи
вания неграмотных н малограмотных. И нет. нет и нет книг для чтения малогра
мотным. Они изданы, они лежат на полках книжных магазинов, но их почти иет 
v того читателя, у которого они должны быть.

«НАШ А Р А Б О Т А ». «П АШ И П АР »
Это первые фразы первого урока в наших букварях, но которым .м нимаются 

на ликпунктах. Мы вначале привели выписку из постановления ЦК о необходи
мости приспособления форм обучения, программ, учебных пособий и методов к усло
виям труда и быта неграмотных. Но методы обучения надо приспособить и к обуча
ющим. ведь кадр квалифицированных или даже малоквалифицированных ликви
даторов неграмотности у нас крайне граничен. Сейчас за дело обучения начинает 
браться м а с с а  грамотных, неискушенных в методических вопросах и приходящая 
в ужас от одного слова —  аналитико-синтетическин метод. Методически подготовлять 
всю эту массу обучающих мы не сможем. Она обучает грамоте так. как сама обу
чалась. И стоит посмотреть на крупные капли пота на лбу обучающего при его 
попытках начать обучение с фразы, подсчитать то время, которое уходит у нег*» 
на это и выслушать слишком часто откровенное признание, что обучение начинается 
<• той страницы букваря, где происходит выделение звуков —  стоит все это учесть 
для того, чтобы категорически выдвинуть вопрос о необходимости значительного 
у п р о щ е н и я  существующих букварей. Как упрощать? Это дело методистов и прак
тиков. Десятки собранных нами отзывов говорят о том. что самое большее первый 
урок следует начинать с короткого слова, а не с фразы. Пусть это слово будет «одр», 
«пашу». <Маша» и т. п. Все равно, и на первом же уроке это слово надо разлагать 
на звуки. Это только облегчит обучение в тех сотнях ликиунктои. тысячах групп, 
в которых ведут занятия лица в порядка о б щ е с т в е н н о й  р а б о т ы .

Вопрос этот мы в дискуссионно* порядка поднимаем на страницах dlpor,об
щения Сибири».

А ВСЕ-ТАКИ РАБОТА И Д Е Т  
Мы привели ряд фактов скверной работы. Из этого вовсе не следует, что ра

боты нет. Она есть. И в этом году, быть может как никогда, в работу начинают вся 
гиваться массы. Но работа эта могла бы идти еще лучще

если бы все, те организации и учреж дения, которое о б я з а н ы  вести работу о* 
ликвидации неграмотности и малограмотности, вели ее фактически, а не ограни
чивались только циркулярами;

если бы работа эта постоянно руководилась и контролировалась бы как пар
тийными, так и общественными организапиями:

если был бы поставлен действительный учет работы, который позволил тл 
гтро выправлять отдел»,ны*- дефекты, промахи и случаи классовых искривлений
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А. Зайцева

Второгодничество в школах
Второгодничество— больной вопрос, от которого страдает наша школа и педаго

гически и материально. Второгодники, как дети по той или иной причине отстающие 
от нормы, отрицательно влияют на остальную детскую массу, тормозят нормальный 
ход педагогического процесса. 'Второгодничество уменьшает пропускную способность 
школы, что вызывает дополнительные затраты на охват школьной сетью всей детской 
массы школьного возраста: а при отсутствии этой возможности оно увеличивает нс- 
грамотную массу населения. Благодаря большому проценту второгодников в школах 
Союза,— а он в разных местах достигает li5-26 проц.,— наш школьный бюджет т|>е- 
Г.ует своего увеличения на много миллионов рублей.

В последние годы имеется тенденция к повышению процента второгодиичества. 
и это несмотря на ряд улучшений нашей школы как со стороны материальной, так и 
со стороны педагогической. Это, видимо, об’ясняется повышением требований к каче
ству нашей школьной продукции.

Среди второгодников мы встречаем различные типы, которые в основном мо;г.- 
но свести к двум группам: 1) дети с ровным, спокойным характером, с вялыми мед
лительными движениями, нерешительные и неуверенные в себе, грустные, иногда 
мрачные, угнетенные жизненные типы; 2) дети вспыльчивые, раздражительные, бес
покойные, активные, общительные, бодрые, веселые. Эти две противоположные груп
пы второгодников имеют очень много общего. Как в одной, так и в другой группе за
копается наличие неустойчивости внимания, большая рассеянность, легкая отвлекае- 
мость, непоседливость, пониженный интерес к работе, ослабленная память, повышен
ная утомляемость и внушаемость. Следствием всего этого является беспокойное пове
дение на уроках, неу своей не материала, тоскующее состояние (особенно на уроках, 
требующих больше, умственной работы), манкировки и т. п. Но зато у этих детей мм 
наблюдаем положительное отношение к физическому труду, что часто слабо использу
ется нашей школой.

Как всякое следствие, второгодничество имеет свои причины. Причины эти кро
ются в самой личности второгодника, в его социально-бытовых условиях, is самой 
школе, в условиях ее, в организации ее работы. Мы до сего времени мало учитываем 
индивидуальны** особенности детского организма, а это учитывать особенно необходи
мо. Ведь в школу приходят дети не только неодинаково интеллектуально развитые, ч* 
и с неодинаковым слухом и зрением, а раз это так— то, следовательно, они и не. мо
гут быть помещены для работы в одинаковые условия с нормальными детьми. Част* 
такие дети попадают на задние парты, плохо слышат и видят, а на ночве этого дела
ют массу всевозможных ошибок, отстают. Учитель редко когда своевременно иодметиг 
причину неуспеваемости этих ребят, особенно при наличии большой нагрузки его 
группами и количеством учащихся. Учащиеся же, имеющие те или иные недостатки, 
обычно склонны их скрывать. Все это влечет за собой неуспеваемость детей и оставле 
ние их на второй год в той же группе. Другая причина, имеющая большое значеине 
в школьной успеваемости ученика, это истощение и различные функциональные 
физические расстройства детского организм», которые мы тоже не всегда подмечаем. 
К школу приходят в числе других и дети умственно-отсталые в различной степени. 
В отличие от нормальных ребят этим детям нужен иной темн и иная организации 
самой работы. Приходят в школу и дети нормально интеллектуально разви
тые, но имеющие недочеты в эмоционально-волевой сфере. Среди них мы встречаем 
два противоположных типа: 1) детей крайне медлительных, вялых, с большей Или 
меньшей задержкой темна всех реакций и 2 ) детей неустойчивых, с пониженной сщ> 
собиостыо сосредоточения и т. д На этих детей, видимо, положили свою непригляд
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иую печать тяжелые семейные условия и т. д. Это самый обременительный для школы 
тип ребенка. Он требует от нее слишком различных приемов работы, слишком большо
го разнообразия видов работ, разнообразного материала, а этого дать наша школа пока 
ие в состоянии:.

Встречаем мы и вполне нормальных детей. Но иногда и такие дети все ;ке от
стают, попадают в лагерь второгодников. Главная причина второгодничества в этэм 
случае кроется в самой школе. Дефекты школьного помещения, отсутствие необходи
мых учебных пособий, плохое качество их, работа в несколько смен, перегрузка учи
теля группами и групп учащимися, малая подготовленность учителя, частая смена 
учителей, не вполне удовлетворительная организация работы в школе —  все это при
чины. создающие цедагогнчески запущенный тип ученика, могущего, однако, в сред 
них нормальных условиях успешно выполнять программу школьных занятий.

Такое громаднейшее количество разнообразных причин усложняет меры борьбы 
ео второгодничеством. Но трудности борьбы не исключают самую борьбу. Они требу
ют только наиболее совершенных методов ее, а этого-то у нас и недостает. Правда, 
школы и отделы народного образования в этом направлении вели и ведут работу, ре 
как— это вопрос. Есть попытки органов народного образования уменьшить процент 
второгодников административным путем. Делается это просто: издается циркуляр для 
неуклонного исполнения школами о понижении процента второгодничества в таком-то 
учебном году до определенного размера. Циркуляр выполняется, процент второгодни
ков понижается и на этом успокаиваются и школа и ОНО.

Нет надобности доказывать, что такой способ борьбы со второго дн и честном ни
куда негоден. Такой способ не излечит болезни, а скорей загонит е<* во внутрь, что 
•еобеяно опасно.

Иногда школы стараются привлечь родителей в целях воздействия на отстаю
щих ребят. Работа с родителями ведется по-разному и потому имеет различный резуль
тат. Одни школы, относя неуспешность ученика за счет его шалостей, вызывают ро
дителей и сообщают им об этом. Такой шаг очень опасен, особенно в наших условиях, 
когда среди родителей мы редко встречаем людей педагогически грамотных, достаточ
но культурных. В результате такого метода «исправлений* отстающих ребят получа
ется печальный эффект. Родители, применяя свои меры исправления (иногда вплоть 
до избиения ребенка), не улучшают положения, а ухудшают его. У ребенка, подверг
нутого таким мерам взыскания, воспитывается злоба к родителям и школе. Me,жду 
«емьей и школой создается, таким образом, конфликт, и учащийся легко попадает 
н об'ятия улицы. Подобная мера борьбы со второгодничеством ничуть не лучше той, 
которая применялась в старой школе (тасканье за уши, побои линейкой, постановка 
на колени и т. п.). Разница лишь в том, что у нас она применяется на веч* 100 проц.. 
но только не рукой учителя, а рукой родителей.

Другие школы тоже привлекают родителей к борьбе с второгодничеством, не .но 
яному. Они начинают с обследования социально-бытовых условий учащихся вне шко
лы. Результаты обследования с соответствующими выводами сообщаются затем роди
тельскому собранию, на котором школа добивается решений, не идущих вразрез с не- 
долого-педагогнческими требованиями, решений, направленных но линии улучшения 
условий жизни и труда школьников. J 1опутно с этой ведется работа но ликвидации пе
дагогической безграмотности родителей, по привитию им элементарных навыков во 
«питания, ухода за детьми (доклады, консультации и т. п.). Такая работа школы наи
более приемлема. На фронте борьбы с второгодничеством родители должны быть ши
роко использованы, но не как «полицейская сила», а как дополнительная педагоги 
чес.кая сила, с помощью которой школа может быстрее выявить причины неусиевае 
мости детей и принять наиболее рациональные меры к изжитию этих причин.

Некоторые школы применяли такой метод борьбы, как прикрепление к слабым 
(й*ньи« н ан б ол^  академически сильных ребят, "( ильные» должны были являты я



примером для «слабых» и оказывать последним всемерную номощь. Такое «шефство» 
гоже не достигало положительных результатов. Здесь часто наблюдалось обратное. 
Слабые становились еще более пассивными и, чувствуя, что они не в состоянии уг
наться за более сильными товарищами, не только оставались на второй год, но зача
стую совершенно покидали школу. Иногда же у отстающих ребят воспитывалось враж
дебное отношение к сильным, которое выливалось в виде различных издевательств над 
ними (вплоть до избиения). Бывало, что и сами сильные ребята в такой обстановке 
портились, становились активными дезорганизаторами. Как видим, и от этой меры то
же надо отказаться.

Попытаюсь указать на ряд мероприятий, которые, по моему мнению, заслужи
вают внимания наших школ, отделов народного образования и всех тех, кому дорого 
дело воспитания подрастающего поколения В целях уменьшения роли бытовых факто
ров, отрицательно влияющих на детскую среду,— а они у нас занимают очень видное 
место,-—необходимо ускорить темп культурного роста рабоче-крестьянских масс.

В школьной жизни должны найти возможно большее отражение такие момен
ты, как организация продленного дня школьника, организация летних занятий с уча
щимися, прием в первые группы весной и работа с ними летом и т. д. Все это тает 
возможность изолировать детей на большее время от антипедагогических условий се
мьи и улицы. К этому надо добавить еще организацию широкой сети дошкольных уч
реждений. Дошкольное воспитание окажет большое влияние на школьную работу в 
смысле ее улучшения, понизит процент второгодников и тем самым избавит нас от из
лишней затраты средств на это дело.

Школа должна уделить внимание и оздоровительным мероприятиям среди детей. 
До сего времени мы далеко недостаточно об этом заботились. А между тем установле
ние режима для школьника, правильно поставленное физическое воспитание имеют ко
лоссальное значение в нашей педагогической работе. Организация их, как показала 
ирактика ряда школ, удивительно повышает работоспособность ребят.

Индивидуализация обучения, организация работы школы на основе учета пси
хофизических особенностей детей, создание, следовательно, для различных типов ре
бят нормальной обстановки, в которой каждый нз них чувствовал бы себя в своей ср*- 
ie, получал бы носильную работу, есть одно из важнейших мероприятий. Но оно одно 
л из труднейших в современных условиях школы, в которой не только отсутствует 
всякий инструментарий для производства педологических обследований, но и нет педо
логически (хотя бы элементарно) подготовленного учителя.

Надо оградить школу от частых пропусков учащимися школьных занятий но не
зависящим от них причинам (отсутствие обуви, одежды, дальность расстояния). Тут 
необходимо разбудить общественную инициативу, привлечь ее к организации матери
альной помощи беднейшим ученикам в смысле снабжения их бесплатно (или в край
нем случае на льготных условиях) обувью, одеждой, учебными и канцелярскими при
надлежностями, добиться обеспечения учащихся общежитием при школе.

Не следует оставлять на второй год в той же группе детей с расстройством од
ного какого-либо процесса {чтения, письма или счета). Если это частичное расстрой 
i'tbo не препятствует усвоению других предметов, надо переводить таких детей в сле- 
1ующий класс. И в самом деле—исправлен но частичных расстройств в большинстве 
илучаев требует особых методов, приемов обучения, чего наша школа сделать не мо
жет. Оставление же таких ребят на повторный курс в той же группе принесет только 
ирод и второгоднику и другим детям данной группы.

Второгодничество- -наше зло и к нему следует прибегать в самых исключитель 
пых случаях. JB нашем педагогическом деле вообще и при борьбе со второгодничеством 
и частности надо хорошенько усвоить лозунг, выдвинутый современной медициной. «На
ша задача не только лечить больных, но главным образом охранять здоровых от заболе
ваний, предупредить болезнь». Мы больше боремся с имеющимися второгодниками, но 
меньше всего предупреждаем второгодничество и в атом наша оеда.

ВТОРОГОДНИЧЕСТВО В ШКОЛАХ 75
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Н. Перфилов

Успеваемость учащихся
Одним из больных вопросов школьной работы является вопрос о второгодни

честве. Пионерские и комсомольские организации уж е начинают об ’являть поход  
против этого зла нашей школы, педагоги же часто считают второгодничество не
избежным явлением и далеко не всегда имеют к нему одинаковое отношение. Одни 
педагоги, например, считают, что наибольший процент второгодников характери
зует слабую работу школы; другие же полагают, что большой процент второгодни
ков характеризует строгость требований, пред являемых к ученикам педагогами, и 
что в этом случае продуктивность работы является наибольшей. Точно такое же 
«неровное» отношение педагогов мы имеем к так называемым переводом «с рабо
тами на лето». Некоторые считают своим долгом дать по своим предметам возможно  
большее количество «работ», стремясь этим как бы гарантировать себе более ус
пешную работу в следующем учебном году; другие же, наоборот, считают, что пе
реводы нужно делать безоговорочно и что давать работы на лето нецелесообразно.

Соответствующий пункт инструкции о переводах, где говорится, что препо
даватель может только посоветовать ученику доработать летом те или иные пробе
лы в курсе, формально, конечно, выполняется. Фактически ж е дело ставится таким 
образом, что ученик обязан сдать преподавателю недоработанную часть курса, и 
осенью на советах часто ставятся вопросы о результатах летних работ учащихся.

Кроме того, переводы с работами на лето часто служ ат средством повышения 
успеваемости данной школы или данной группы. Неоднократны случаи, когда на 
вопрос о проценте успеваемости получаешь ответ: «на повторительный курс оста
лось 14,5 проц.-, следовательно, процент успеваемости равен 85,5 проц.*.

Цифра, конечно, верна, но если проанализировать эти 85,5 проц., то часто 
может оказаться, что они слагаются из 47 проц. переведенных безусловно и 
48,5 проц. переведенных с работами по одному, двум, а иногда и по трем предметам.

Поэтому истинная картина успеваемости учащихся данной группы или школы 
вскрывается только тогда, когда мы исчислим проценты переведенных безусловно, 
оставленных и переведенных с работами, а затем выведем абсолютный показатель 
успеваемости, который я предлагаю находить путем вычитания из процента пере
веденных процента оставленных.

Однако, и этого оказывается недостаточно, так как, при всех прочих равных 
условиях, число неудовлетворительных оценок в двух группах может быть неодина
ковым (можно оставлять с тремя-четырьмя и более иеуд’ам и), и ясно, что при боль
шем количестве неуд'ов в группе успеваемость будет меньшая, хотя числа оставлен
ных и переведенных, а также всего учеников в каждой группе одинаковы.

Изучением успеваемости и неуспеваемости учащихся у нас заняты пока еше 
недостаточно, а второгодничество иногда приобретает угрожающ ие размеры. Перед 
нами возникает целый ряд вопросов, ответов на которые мы, почти не находим в 
педагогической литературе.

К таким вопросам можно отнести следующ ие: 1) является ли второгодни
чество неизбежным; 2) в какой мере оно допустимо в наших школах; 3 )  в каких 
группах больше всего остаются на второй год; 4) по каким предметам имеется 
максимальная неуспешность; 5) каков социальный состав детей, остающихся на вто
рой год; 6) что является причиной второгодничества; 7) как бороться со второгодни
чеством; 8 ) в какой мере допустимо назначение «работ» на лето и т. д.

Путем длительного исследования возможно большего числа школ и учащихся 
можно подойти к научному освещению этих вопросов. Небходимо накопить в извест
ной системе сырой материал, научно обработавши который, можно будет сделать 
те или иные выводы для использования их затем в борьбе со второгодничеством.

Мне удалось собрать сведения по трем школам повышенного типа г. Мину
синска. Выводы из этих данных строить, конечно, преждевременно. Но и их до-г 
статочно для того, чтобы зародились кое-какие мысли, которыми я и хочу поделиться 
на страницах нашего журнала.

Нижеприводимая таблицу показывает успеваемость учащихся школ 2-й с т у 
пени г. Минусинска за три последние года:
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Из этой таблицы видно, что по всем школам повышенного типа г. Минусинска 
за три года средний процент переводимых учащихся не достигает 50, ф и  этом  
средняя оставляемость равна 19,1 проц. Так как школьное дело есть производство, 
то результаты каждого учебного года нужно рассматривать, как продукцию произ
водства, разделяя ее на доброкачественную, брак и полубраковку. Оказывается, что 
брака в нашем производстве 19,1 проц., т.-е. почти пятая часть всей продукции!

Надо оговориться, что при исчислении взято только наличное число уча
щихся к концу каждого учебного года. Учащиеся, отсеившиеся в течение или выбыв
шие перед концом учебного года по болезни или другим причинам, в расчет не при
нимались. М ежду тем многие из отсеившихся в следующем году вновь поступали в 
ту же группу, увеличивая собою  процент второгодничества.

Однако, если остановиться даже и на этой цифре брака, то убыток от него 
«кажется довольно значительным. Определивши стоимость обучения одного учени
ка в год и умноживши эту сумму на число второгодников, мы получим размер 
убытка, происходящего от наличия такого брака в нашем производстве.

Не имея перед собою  цифр по бю дж ету всех школ г. Минусинска, я останов
люсь на расходах школы № 9, у которой в 1927-28 уч. г. расход равнялся 28188 руб
лям при 607 учениках и в 1928-29 уч. году—34228 руб. при 665 учениках, т.-е. обу
чение одного ученика обходится в первом случае в 46 руб. 42 кои., и во втором —  
в 52 р. 24 коп. Полагая, что в остальных школах бю дж ет может быть несколько 
меньшим, и в то же время принимая во внимание, что в число учащихся входит и
I ступень, обучение в которой обходится дешевле, можно считать минимальной 
средней стоимостью обучения одного ученика второй ступени в год в 50 руб.

Следовательно, только по одному городу Минусинску в течение трех лет ис
трачено совершенно непроизводительно 27,200 рублен (50 —  534). И это происходит 
оттого, что мы совершенно не изучаем второгодничество и недостаточно боремся 
с ним.

Из той ж е таблицы видно, что ежегодно от 200 до 400 учащихся города имеют 
работы на лето, т.-е. довольно большой части учеников мы отравляем летние кани
кулы, налагая на них известные обязанности и лишая этим нормального отдыха.
Если’ же принять во внимание и оставленных на второй год, то, согласно этой таб
лицы, мы имеем в среднем половину всего числа учащихся с испорченным отдыхом.

Не менее любопытна следующая таблица, в которой сравниваются по успе
ваемости все школы повышенного типа г. Минусинска:
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Таблица прежде всею  показывает, до какого процента доходили успеваемость 
и второе одиичестно и различных школах за три года. Минимальный процент перво-
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димости доходил до 29,9 (школа № 3 в  1927-28 уч. г .), т .-е. по всей школе переведи 
безусловно в следующие группы меньше, чем третью часть! Из каждых трех уче
ников переводили только одного!

В том ж е году по школе N® 10 мы видим 29,6 проц. оставленных на повтори
тельный курс, т.-е. из каждых трех учеников один оставался на 2 год!

Абсолютные показатели в этой таблице говорят, что в среднем наивысшая у с
певаемость в истекшем учебном году была в школе N? 9.

Однако, если мы поставим перед собою  вопрос, так ли это на самом деле, то 
должны будем  сильно поколебаться прежде, чем прийти к такому выводу. По край
ней, мере, местный окрОНО на плановом совещании признал работу школы №  9 
слабой.

Д а и помихмо этого, разве оценка успеваемости во всех школах и у всех пре
подавателей одинакова?

Можем ли мы быть гарантированы от того, что успеваемость данного ученика, 
оцененная одним преподавателем «уд’ом» (м ож ет быть, с некоторой «натяж кой»). 
не будет  оценена другим преподавателем чистейшим «неуд’ом»? Мы ещ е не имеем 
единых критериев для о б ’ективной оценки успеваемости учащихся. Вследствие чего 
по вышеприведенной таблице довольно трудно судить о том, в какой ж е школе 
успеваемость стоит действительно выше.

Следующая таблица показывает успеваемость по группам во всех школах
2 ступени г. Минусинска. (См. стр. 80 ).

Абсолютные показатели успеваемости по группам ясно говорят за то, чт«» 
почти каждый год успеваемость шестых групп была наименьшая. Многие учителя 
склонны думать, что в шестых группах о б ’емный материал программ довольно осно
вательно перегружен, чем и можно об'яснить наименьшую успеваемость в этих груп
пах. Было бы крайне интересно проследить успеваемость по группам с большим о х 
ватом учащихся, примерно, городах в десяти, и тогда, пожалуй, можно было бы по
лучить некоторое подкрепление высказанного положения.

Следующей по успеваемости идет пятая группа. Здесь такж е абсолютный по
казатель не высок: спускаясь до 20 и достигая максимально 33, в среднем за три го
да он равен 27,5. Плохая успеваемость учащихся пятых групп обычно о б ’ясняется 
недостаточной подготовкой, которую дает первая ступень. Что первая ступень не 
всегда дает для второй доброкачественную продукцию— это, конечно, верно, но 
только этого об'яснения, безусловно, недостаточно. Нужно, очевидно, искать о б ’яс- 
нения этого явления и в программах пятых групп. Принятая для десятилетки сетка 
часов уж е не имеет в пятых группах физики и химии, тем самым приближая эти груп
пы к 1 ступени и, очевидно, учитывая некоторое несоответствие программ возрасту 
ребят пятых групп. Средние абсолютные показатели успеваемости седьмых и вось
мых групп невероятно малы. В этих группах причины неуспеваемости нуж но искать 
уж е не в слабой подготовке при поступлении во 2 ступень и, пожалуй, не в пере
груженности программ, а в чем-то другом, что мож ет быть такж е влиять и на ус
певаемость остальных групп. Но прежде, чем перейти к выяснению общ их причин 
неуспеваемости, мне кажется, необходимо остановиться на том, по каким же пред
метам эта неуспеваемость имеется.

К сожалению, я не им^ю цифр по всем школам; поэтому ограничусь только 
лишь школой №  9. При составлении нижеприводимой таблицы я взял только общ еобра
зовательные предметы, не касаясь специальных дисциплин; при этом из общ его коли
чества (439 учеников) я совершенно отбросил 10 учеников, оставленных по болезни 
и иным причинам и не получивших оценок знаний за третий триместр. В отнош е
нии остальных 429 учащихся было подсчитано количество неудовлетворительны,v 
оценок, которые я для краткости называф, как это почти формально принято 
«иеуд’ами». (См. табл. на стр. 79).

Наивысший процент «неуд’ов* по школе мы имеем в шестых группах, при 
чем предметы располагаются в следующ ем порядке: больше всего «неуд’ов» по ма
тематике, затем по немецкому языку, далее по родному языку, естествознанию и 
общ ествоведению и сравнительно небольшое количество «н еудов» по географии, 
физике, химии и изо.

О б’яснить количество «неуд’ов» по тому или иному предмету можно в основ  
ном двумя путями: неодинаковой требовательностью различных преподавателей и 
некоторым несоответствием детскому возрасту программ по тому или иному пред
мету (трудностью  содержания или громоздкостью о б ’ема программ).

Как для первого, так и для второго об ’яснения необходимо произвести м ассо
вое изучение неуспеваемости по предметам, и если окажется, что, примерно, по ма
тематике, при изучении нескольких тысяч школьников, процент «неуд'ов» будет
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О б щ ес т в о в ед е н и е ........................... 1 125 12 9,52^ 88 15 17,05 80 7 8,75
Родной язык и литература . . 125 13 10,4' 88 20 22,73 80 9 11,25
Математика ......................................... 125 34 27,2 88 27 30,68 80 8 10
Естествознание ................................ 125 10 8 1 88 14 15,91 80 8 10
Ф и з и к а .................................................. 1 125 9 7,2 88 12 13,64' 80 5 6,25
Химия . ...........................  . . 125 6 4 ,8 88 10 11,36. 80 4 5
География . . . .  • ....................... 125 11 8, 8 88 11 12,5 80 е 7,5
И з о .......................................................... 125 2 1 ,6 88 3 3,41 80 0 0
Немецкий язык . . * .................. 125 13 10,4 88 17 19,32 80

В с е г о ................... 1125 110 9 ,7 8 792 129 16,29 640 47 7,34
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О б щ ест в о в ед ен и е ........................... 80
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9 11,25 56 3 5,36 429 . 46 10,72
Родной язык и литература . . 80 9 11,25. 56 1 1,79 429 . 52 12,12
М атеуатика . . . ....................... 80 12 15 1 56 4 7,14 429 85 19,83
Естествознание ............................... 80 13 16,25 56 5 8,93j 429 50 11,65
Ф и з и к а ................................................. 80 5 6,25 56 з 5,36 429 34 7,92
Химия ............................... 80 п1 8,75 56 6 10,31 429 33 7.69
Географ ия........................................ - 80 2 2 .5 — 373 30 8 ,4
Изо . . .................................... 80 и 13,75 56 0 0 429 16 3,73
Немецкий ..................  ....................... — — - 1 — 213 30 14,08

В с е г о ................... 640 68 10,62 392 22 5,61 3589 376 10,48

иаивыешим, го первое объяснение (различная требовательность преподавателей) б е 
зусловно отпадет.

Социальный состав учащихся, оставленных на второй год. по школе № 9 сла
гается из следующ их групп:

Детей рабочих и служащих, получающих зар
плату не свыше 60 руб. в месяц . . . . . .  25

Д етей б е з р а б о т н ы х ...................... • . . . k . . . ь
крестьян-бедняков .............................................  2
пенсионеров ..........................................................
низко оплачиваемых кустарей ..................
служащих, получающих свыше 60 руб. . 12

., лиц свободных п р оф есси й .................................  2

В с е г о ...........................  53
Если считать служащих, получающих свыше 6 0  руб. в месяц, и лиц свободных 

профессий группами населения, более или менее хорошо обеспеченными, то из 
53 учеников, оставленных на повторительный курс в школе № 9, 30 падает на детей 
низко оплачиваемых групп, т.-е. 73,6 проц. к общему числу оставленных. Если же при
нять во внимание, что ученики, выбывающие из школы в течение учебного года и в 
дальнейшем вновь поступающие в ту же группу в следующем году, также являются 
п подавляющем большинстве детьми слабо обеспеченных групп населения, станет  
ясным, что процент неуспевающих беднейших детей должен быть зам еню  увеличен
и, таким образом, второгодниками окажутся почти исключительно дети беднейшем
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части населения. Это должно бы вызвать тревожные опасения как со стороны шко
лы, так и со стороны органов народного образования.

На вопрос, достаточно ли мы в своей работе уделяем внимания беднейшей 
части учеников, к стыду своему, мы должны признаться, что этот вопрос у нас остро 
не ставился. Мало создать фонд беднейших учеников, мало выдать некоторым уче
никам сапоги или одеж ду,— необходимо во всей повседневной работе отразить наше 
внимание к детям мало обеспеченных групп населения и путем изучения и улучшения 
их быта и путем организации помощи отстающим. М ожет быть, при планировании 
работы следовало бы сделать увеличение числа недельных часов по некоторым пред
метам для специальных занятий исключительно с отстающими. М ожет быть, можно 
было бы организовать еще целый ряд мероприятий; во всяком случае очевидно, что 
этим вопросом школы должны заняться. Необходимость заняться этим вопросом 
диктуется ещ е и тем, что из громадного количества учеников, переводимых с так 
называемыми «работами на лето», большинство также являются детьми слабо обес
печенных групп населения и, следовательно, также нуждаются и в материальной и в 
академической помощи.

Переходя к вопросу о причинах неуспеваемости вообщ е и второгодничества,
з  частности, необходимо их (причины) разделить на две категории: к первой я от
ношу так называемые о б ’ективные причины, т.-е. такие, изжить которые ни данная 
школа, ни данный ОНО в сущ ествующ ей обстановке не в состоянии, и причины 
хуб'ективные, которые могут быть изжиты при некоторых, может быть, и с напря
жением проводимых организационных мероприятиях как со стороны школы, так 
и ОНО.

Оставляя совершенно в стороне причины неуспеваемости, о б ’ясняемые слабой 
подготовкой ребят в I ступени (эта причина может быть только по отнбшению ко 

?!1 ступени о б ’ективной, а по отношению к органам ОНО— суб’ективной), а также не 
касаясь причин, изложенных попутно выше, я остановлюсь сначала на об’ектнвных 
причинах. К ним прежде всего нужно отнести двухсменность занятий в наших школах 
повышенного типа. В перечисленных выше школах занятия организованы с 8 часов 
утра и до  121/г (первая смена) и с 1 часу дня до 6 час. веч. (вторая смена). Рабо
тоспособность учащихся во вторую см*ену, бесусловно, понижена: первая половина 
д.ня у них использовывается не рационально, санитарно-гигиеническое состояние 
школы во вторую смену хуж е, чем в первую; общественная работа школьника в 
ггом случае проходит поздним вечером, что, безусловно, вредно отражается на ус
певаемости учащихся. В более благоприятных условиях, конечно, находятся уча
щиеся, занимающиеся в первую смену, но и для этих учащихся от двухсменных заня
тий имеется много неудобств, отражающихся на успеваемости. Например, большой 
перерыв меж ду окончанием учебных занятий и общественной работой, перерыв, обыч
но рационально неиспользуемый, невозможность остаться в классе после заня
тий и т. д.

Очевидно, что эта причина может быть изжита путем увеличения школьной 
площади, для чего нужно создать общ ественное мнение против двухсменных за
нятий. Не менее важной причиной неуспеваемости является переполнение групп уча
щимися: в наших школах только девятые группы имели в течение года 32 человека, 
остальные ж е свыше 40 и даж е свыше 50, число учащихся в некоторых группах до
ходило до 59 человек.

Подготовленность преподавательского персонала также не может не отра
жаться на успеваемости учащихся. Образовательный ценз, требуемый от препода
вателя I! ст.— это окончание высшего учебного заведения или учительского инсти
тута. М ежду тем, из 35 преподавателей общеобразовательных предметов только де- 
пят». окончило университеты, высшие женские курсы^ и различные академии; три 
учительские институты; остальные имеют следующий образовательный ценз:

Окончипших 2-3 курса высших учебных заведен. 9
Получивших по экзаменам звание домашнего 

учителя и учителя городского училища . . .  2
Окончивших учительские сем инарии....................  5

„ реальное у ч и л и щ е ............................. 1
епархиальное у ч и л и щ е ...................  1

Окончивших женски й и н с т и т у т .................................  1
,, (овпартшколу и годичные курсы

при к ом в узе ..............................................  2
девяти летк у...................................................  1

Получ. по эк з.—звание учителя нам шк^лм . 1 .......

• б л. Проси.  Сиб и р и В с е г о ............................ 35



— —■—  ............■  .............   .. '■» — — —■"■"-.-Я -
g 2  Г. САНИНА И А. КУЗНЕЦОВА

Следовательно, унас только 12 проподавателей имеют требуемый образова
тельный ценз, т.-е. 34,3 проц.. 11 преподавателей (31,4 проц.) несколько пониженной 
квалификации и 12 преподавателей совершенно не квалифицированных для И ст у 
пени.

Помимо приведенных причин неуспеваемости и второгодничества имеются и 
другие причины, но указанные причины являются основными. Очередной задачей  
преподавателей, каждого школьного коллектива и органов ОНО является борьба 
с этим явлением прежде всего путем повышения качества педагогической работы и 
путем 0рганиза!1ии материальной и учебной помощи детям .мало обеспеченных групп 
населения.

Г. С анина и А. К узн ец о ва

Физический труд в школе I-й ступени
( И з  оп ы т а  Ч е р еп а н о в ско ю  К  М О )

Вопрос правильной постановки Физтруда в школе 1 ступени в истекшем учебном 
году встал с особой остротой, так как программа по труду введена как обязательная. 
Теперь, когда учебный год кончился, было бы небезынтересно выявить— как же ш к о л ы  
сумели выполнить эту программу

Лучше всего, если различные методические объединения обменяются «шытом своим 
на страницах печати.

Из отчетов, представленных школами нашего КМО. видно, что во всех школах* 
проводится физтруд, но условия, в которых находятся школы, не благоприятствуют 
правильной его постановке.

Несмотря на это, школы все же используют небольшие, возможности, имеющиеся у 
них. Будируется общественное мнение с целью привлечения средств и материалов для 
проведения физтруда. Используются материалы, имеющиеся в школах (картон, бумага, 
дерево и т. п .). Школы приспособляются к проведению трудпроцесеов. Учителя стре
мятся к приобретению литературы по труду и к пополнению знаний, необходимых для 
руководителя. Изыскиваются специальные средства на физтруд путем посева, сбора 
добровольных пожертвований и т. и.

Перечисленные возможности позволяют выполнить только часть требований по 
труду, предъявляемых программой ГУС’а, а именно:

I группа
По шитью: уменье влацеть иголкой с ниткой* употребление наперстка, подги 

бание рубца, шитье швами, указанными в Сибварианте; починка по шву, пришива 
ние пуговиц, петель.

По бум аге и картону: складывание бумаги, вырезывание из бумаги и тонкого 
картона, склеивание между собой бумаги и картона, фигурное вырезывание бумаги, 
сшивание тетради, об *ертка книг.

По дер еву: вбивание и вытаскивание гвоздей, строгание и расщепывание но
жом, правильное обращение с молотком и гвоздем.

II группа
По шитью: шов через край, стебельчатый шов. елоч<а, бахрома.
По вязанию : пользование крючком и спицами.
По бум аге и каргону: вырезывание картона по шаблону, сгибание и склеи

вание, частично брошировка книг.
По дереву: употребление клещей, пиление по прямой линии, уменье пользо

ваться метром и линейкой с делениями.
III и IV группы

По шитью: запошивка и обшивка, резание материи вдоль и поперек, метание 
петелель. простейшая гладь.

По вязанию : вязание чулка просто и в резинку, вязание кружев.
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По дереву: сколачивание ящиков и поделка шкафиков, окраска дерева упот
ребление рубанка.

По картону: уменье переплести для себя книгу, сделать сумку.
При проведении работ ио труду применяется и групповая и кружковая форма 

работы. Кружковая работа проходит в клубный день, в связи с производственным тру
дом и при выполнении отдельных комплексных заданий. Групповая— в связи с про
работкой тем комплекса. В последнем случае применяется и звеньевая форма работы 
как в классе, так и дома.

Если формы работы соответствуют требованиям правильной постановки труда 
в школе, то самое содержание ее нуждается во многих улучшениях. Значительная 
часть наших трудпроцессов не слита органически со всей школьной работой, а ноет 
случайный характер и проводится в ударном порядке. В результате— экспонаты труд- 
процессов школами почти не сохраняются, вследствие нашего неуменья использовать 
их надлежащим образом, а также из-за отсутствия помеп^нпя.

Не только в качественном, по и в количественном отношении работа выполняется 
*алеко не полностью. Некоторые виды труда во всех школах КМО отсутствуют 
(например, работа с жестью, глиной и т. п .).

Исходными моментами но труду являются:
1) Проработка комплексного материала (моделирование по текстильным мате

риалам, но дереву, по картону; нриготовледше коробочек и мешочков для экспонатов, 
изготовление геометрических фигур, учебных и наглядных пособий):

2) Выполнение заданий самоуправленческих организаций (поделка шкафчи
ков для школьной библиотеки аптеки, ящиков для почты, шитье салфеточек и мешоч
ков для завтраков, приготовления чая, уборка посуды, стирка полотенец п т .  д.) ;

3) Производственный труд (работа рукодельного и переплетного кружков).
Из приведенных примеров видно, что школы КМО целевой установкой прп про

ведении трудпроцессов ставят— увязку труда с воспитательной и общественно-полез
ной работой, путем ознакомления детей с простейшими материалами, инструментами и 
способами использования их для повседневного обихода.

Главными затруднениями, мешающими 100 проц. выполнению программы по 
труду, надо считать:

а) Непоспльность некоторых заданий, указанных в Сибварианте, по 111 и IV го
дам обучения, например; приемы по снятию мерки, кройка по готовой выкройке, но
чника электрического освещения, моделирование завода, моделирование аэроплана, па
ровоза, парохода и т. п.;

б) Отсутствие Денежных с]>едств, необходимых для приобретения материалов и 
инструментов;

в) Теснота школьных зданий и перегруженность их несколькими сменами;
г) Отсутствие руководящей литературы;
д) Методическая и техническая неподготовленность учителей;
д) Инертное отношение населения к проведению физтруда.
Все это вместе влитое порождает ряд недостатков. При чем основным недостат

ком надо считать отсутствие особых форм учета но труду, которые дали оы воз
можность учащему выявить всю сущность проведенных трудпроцессов. В общем же 
учете отражение этого вида, деятельности теряется и нет возможности точно учесть
степень выполнения программы ио труду.

Кроме указанного, существует еще много и других тормозящих дело недостат
ков: 1) слабый охват учащихся проводимыми труднроцессами; 2 ) неуменье школ ис
пользовать продукты детского труда, как определенную ценность, вследствие чего у 
детей, теряется интерес к работе и педагогическая ценность физтруда сводится па-нет.
3) физическая невозможность одному учителю одновременно охватит!, группу в 4(*-
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Г>0 человек, следствием чего является почти неизбежная дезорганизация группы во 
время трудпроцессов.

На ряду с перечисленными недостатками нельзя обойти молчанием и несомнен
ные достижения в этой области.

Опыт последнего учебного года показал, что физтруд стал актуальным моментом 
в работе школы и занимает определенное место в общем плане школьной работы, чего 
не было в предыдущие годы.

Сдвиг этот коснулся не только учащих, но и учащихся, доказательством чего 
служит активное участие детей в организации и проведении физтруда. Нередко дети 
сами бывают инициаторами в проведении того или иного начинания.

К достижениям нужно отнести и то, что иногда шкода дает зарядку к выполне
нию груда общественно-полезного значения (уход за скотом, посадка при доме де
ревьев и кустарников, внедрение в семью санитарных привычек).

Из всего этого перечив видно, что целевая установка, взятая школами при про
ведении труда, вполне правильна, но самое осуществление требует очень многих попра- 
кох. К числу таких надо отнести:

1) Сметой по школе должны быть предусмотрены средства на физтруд, так как 
з противном случае проведение труда в наших школах и в дальнейшем будет носить 
случайный характер.

2) При постройке новых школ необходимо предусматривать рабочую комнату.
3) При проведении курсов и конференций ОНО должны уделить доминирующее 

внимание но пополнению технических знании учителей в различных отраслях труда и 
принять меры к обеспечению многокомплектных школ руководителями с разными спе
циальностями.

4) Не довольствуясь ударной подготовкой учительства на к у р с а х  и конферен- 
?1иях, необходимо снабдить школы литературой по труду и ввести как личный инструк
таж руководителей, так и инструктирование в системе заочного обучения.

5) С целью учета опыта школ но труду, в плап работ каждого К.МО следует 
включить, кроме обмена мнениями, триместровые выставки по труду, экспонаты кото
рых должны послужить основанием для организации районного музея*).

А.

В борьбе за школьную дисциплину
Борьба за школьную дисциплину в условиях советского государства —  зна

чительно разнится от борьбы за дисциплину в старой дореволюционной школе. Там  
дисциплина рассматривалась, как проблема преимущественно моральная, как б ес
прекословное повиновение начальству и уважение к старшим, как часть той казар
менно-палочной системы, какая была характерна для эпохи царского, сам одерж а
вия. Отсюда и те методы воздействия, которыми отличалась старая школа: оставле
ние без обеда, телесные наказания, исключение «без разговоров».

Нужна ли нам такая дисциплина? Конечно, нет, ибо она противоречила бы 
основным установкам советского воспитания. Но и обходиться вовсе без дисципли
ны мы не можем, это привело бы к педагогической анархии, к развалу школы.

Дисциплина в советской школе нужна, больше того —  она абсолютно необхо
дима. Мы называем нашу школу трудовой и рассматриваем дисциплину, как проб
лему производственную, как часть той трудовой дисциплины, которая обязательна 
для каждого советского предприятия и учреждения и которая ныне- в условиях 
обостряющ ейся классовой борьбы и напряженного строительства приобретает  
важнейшее значение. Вез дисциплины немыслимо успеш ное осущ ествление пятилет
ки, без дисциплины немыслим и успех школьной учебы.

*' Редакция обращается к читателям с просьбой поделиться своим опытом 
аботы по постановке физического труда в школах.
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—  Повысьте дисциплину и посмотрите, как начнет таять количество второ
годников,— говорил мне один испытанный советский учитель.

А мы знаем, как дорого обходятся государству второгодники...
Каково же положение совшколы в области дисциплины в настоящий момент?
Надо прямо сказать, что оно неудовлетворительно. Нечего замазывать этот 

наш недочет, скрывать ошибки. Загляните в любую (за малым исключением) школу
1 и II ступени, и вы сразу заметите, как расхлябались, распоясались ребята. Вмести 
дружных коллективистов, считающихся прежде всего с интересами коллектива и 
друг с другом, вы зачастую видите типичных индивидуалистов, эгоцентриков, ко
торые просто не желают учитывать общие интересы и ведут себя, как им заблаго
рассудится. Особенно заметно это там, где слабы пионерские и комсомольские ор
ганизации.

Курение, матершина, драки, всевозможное озорство, граничащее с хулиган
ством (особенно страдают от хулиганов девочки),— обычное явление во время пе
рерывов, а такж е до начала и после конца занятий. Крик, толканье, смех, перебра
сывание записками, швыряние кусочками хлеба и жеваной бумагой и вообще на
плевательское отнош ение к своим обязанностям во время самих занятий, в часы 
уроков и бесед. Разумеется, заниматься в такой атмосфере трудно и учащимся и 
преподавателям. Любопытно, что порою сами ребята, глядя со стороны, сознают и 
чувствуют ненормальность такого положения. Чрезвычайно показательно, например 
иисьмо детского коллектива Елтышевской сельской школы (Новосибирского окру
га), напечатанное в августовской книжке сибирского детского журнала «Товарища 
Речь идет об одной из «столичных» (новосибирских) школ, на которую сельсюп 
ребята склонны были смотреть, как на показательную.

—  «Пошли мы в третью группу,— пишут деревенские гости,— и вот тут на̂  
поразило какое-то нехорош ее отношение учеников к работе. Учительница вызыва
ла учащихся к доске, а они все ломались и не хотели идти. На уроке толкают друг 
друга, разговаривают и как будто еще и хвастаются своей удалью. Что это? Неже
лание работать или ещ е что? Мы невольно подумали, что это, должно быть, бога
тые ребята, которым и время и деньги некуда девать. Идут в школу, а работать 
не хотят. Нам было жаль ту учительницу, которая была с ними— обидно за нее. В 
перемену ученики подходили к нам и спрашивали, не курим ли мы, и когда мы ска-- 
зали, что нет— неповерили... и хвастались, что они курят. А мы-то до сих пор ду
мали, что ученику-то стыдно болтаться на людях с папироской в зубах».

Превосходное письмо! Оно делает честь и учащимся и преподавателям Ел
тышевской школы. Онб свидетельствует о том, что понятие о трудовой дисциплине, 
о школьных обязанностях вовсе не чуждо советским ребятам, равно как и чувство 
ответственности за успех учебы. Таков голос сознательных и дисциплинированных 
сельских школьников, справедливо полагающих, что только богатые (читай— кулац
кие, нэпманские) дети могут расшатывать учебу, разлагать школу, «работать не 
хотят»... Разве не характерен тот факт, что в деревенских и фабрично-заводских 
школах дисциплина стоит выше, чем в смешанных городских? Социальный инстинкт 
детей крестьянской и рабочей бедноты подсказывает нм, что школа им своя, родная, 
что они приходят сюда работать, учиться, а не хулиганить, и что разваливать уче
бу выгодно только чуждым элементам. Конечно, и деревенская и фабрично-завод
ская школа зачастую не могут еще лохЕтстаться наличием трудовой дисциплины, 
но все же они в этом смысле выше обычных школ городского типа.

Каково отнош ение преподавателей и групповых руководителей к вопрос) 
о дисциплине? Можно указать на 4 разновидности педагогов.

Первая—педагоги равнодушные, при чем это равнодушие такого сорта, чтс 
от него один шаг до наплевательства. Руководствуются старой мещанской поговор
кой: «моя хата с краю— ничего не знаю». Наиболее «принципиальная» часть таких 
педагогов в откровенных приятельских беседах оправдывается тем, что поднять дис
циплину «все равно невозможно», что дело тут обстоит «безнадежно», что во вся
ком случае исправить его нельзя до тех пор, пока не будут введены «суровые ре
прессивные меры» («выгонять без разговоров!»).

Вторая разновидность педагогов •— люди, отлично понимающие вею необхо
димость дисциплины, ратующие за нее, но недостаточно решительные, действующие 
лишь время от времени: они «боятся нажимать», боятся «поссориться с учащимися> 
(«следовало бы нажать, да мне свое спокойствие дорож е», «приналечь на дисципли
ну -значит нажить себе среди ребят врагов, и лучше уж в это дело не ввязываться»).

Третья это те немногочисленные образцовые советские просвещенцы, ко
торые разумно, планомерно и энергично борются за дисциплину, но остаются в 
меньшинстве, а подчас и в одиночестве. Их усилия обычно разбиваются о пассив-



И, наконец, четвертая разновидность— те не в меру рьяные воспитатели, ко
торые. насаждая «послушание, внимание и прилежание», не брезгую т средствами и 
заходят, например, в уборные только для того, чтобы подсмотреть, кто из учеников 
курит. Само собой разумеется, что такой шпионский метод только компрометиру
ет педагога и раздраж ает учащихся.

Какие ж е меры воздействия принимаются со  стороны преподавателей и адми
нистрации школ к нарушителям дисциплины?

П реж де всего и чаше всего, конечно, просто слова убеж дения. Для более с о з 
нательны* и разумной части ребят этого бывает достаточно. При грубых и повтор
ных нарушениях порядка во время занятий —  нарушителям предлагается выйти из 
класса. При дальнейших нарушениях дисциплины практикуется посылка родителя*  
**г|жки. ( о о б т а ю д о й  о  иеулг»вл€гтзрительном поведении их сына (или дочери), для 
-д/ф*льиого возлействия со  ciopffuu семьи. Эти меры ие даю т долж ного эффекта. 
‘Чли т  увяш вать их с моментами товарищ еского влияния— со стороны учкомов и 
лру/иж */рг»чон школьного самоуправления, а такж е пионерского отряда и ком- 
* омолмюгй «иейки И шгт тут-то мм опять наталкиваемся иа прорыв: все эти детские 
и тшшшскит организации крайне редко и весьма слабо реагируют на нарушения 
дисциплины В лучшем случае напишут заметку в стенгазете или занесут в прото
кол шаблонное и по сущ еству пустое словечко «изжить». М еж ду тем, борьба за 
грудоиую дисциплину должна идти больше всего именно по линии товарищ еского, 
а иг административного, воздействия, по линиям—самоуправления, пионерской, ком
сомольской.

Какие ж е I лавнейшне практические выводы можно сделать из всего выше
сказанного?

1) В первую очередь —  основательнее задуматься над вопросом о дисципли
не. Ьыло бы не плохо по святить ему в каждой школе специальное расш иренное за 
седание школьного совета с возможно большим представительством учащихся, ро
дителей, пионеров, комсомола и партии. Предварительно посвятить этому ж е вопро
су специальный номер стенгазеты , наполнив его конкретным материалом и практи 
ческимн предложениями.

2 ) Сделать борьбу за дисциплину длительной кампанией, о б ’явив в виде опы 
та «месячник борьбы за дисциплину». В течение этого месячника втянуть в дело 
всех преподавателей и весь детский и юношеский актив.

3) Ш ироко использовать м етод социалистического соревнования в поднятии 
дисциплины как внутри школы (м еж ду  группами), так и вне (с  соседней или с 
однотипной ш колой), с  последующ им опубликованием результатов соревнования 
не только в стенной газете, но и в обш ей печати.

А. Оносовский

К работе опорных школ повышен
ного типа

(В целях обмена опып\ом)

Опорные школы повышенного тина вступают в третий год своего сущ еством 
и ii к. В настоящее в|*емя полезно подвести итоги этой работы и целях закрепления 
тех приобретений, которые несомненно есть, и создания таких условий, которые дали 
бы повышенный эффект деятельности опорных школ.

В данном случае мы отметим работу только одной школы, поскольку нет воз 
нож ногти осветит», вопрос в более широком масштабе. Общие выводы могут быть 
сделаны только после сводки все! работы но разным округам в целом.

Мы имеем в виду опертую школу И ступени в г. Красноярске. В округе было 
'£Ь школ повышенного типа. Число их в наступающем учебном году, конечно, не
сколько увеличится. Ill этого числа в городе было К) школ (девятилеток, семилеток), 
среди повышенных школ в сельских местностях преобладают школы крестьянской 
«плпдежя. есть несколько шкод типа ФУ" ,
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Школы, таким образом, различны по типам и разбросаны на огромном простран
стве. Самой отдаленной является туруханская шкода.

Это разнообразие и отдаленность школ иредставляли очень серьезное препят
ствие при ведении работы в опорной школе. Постоянной связи с отдаленными шко
лами держать было нельзя.

Работа опорной школы шла по двум направлениям: с одной стороны, серьезное 
внимание было обращено на организацию учебной и учебно-воспитательной работы в 
школе, с другой —  на работу и связь с другими школами.

Хорошая постановка работы в опорно! школе требовалась потому, что школа 
била практикумом для педагогов города н деревни. Необходимо было твердо и четко про
водить академическую работу со стороны программ. Нужно было демонстрировать ак
тивные методы работы. Со стороны воспитательной требовалось улучшить дело во 
линии общественно-политической, по линии классового и интернационального вос
питания.

Можно констатировать, что эта работа проведена была достаточно ирвличио. 
Об этом говорят результаты обследования бригад окружкома и горсовета. Требования 
программ были выполнены. В силу обстоятельств пришлось несколько сжать про
грамму по естествоведению в старших группах и отчасти физики. Активизация ме 
тодов работы была значительно продвинута вперед. В начале года решено было про
водить лабораторный порядок занятий. Мысль вести занятая но свободному распи
санию была оставлена до следующего года, так как не все кабинеты были оборудованы 
книгами и приборами. Кабинетный порядок работы был осуществлен очень широко. 
На кабинетный способ работы при наличии звеньев приходится, в общем, не менее 
75 нроц. времени.

Большое внимание было обращено на трудовое воспитание. Трудом охвачены 
были все без исключения группы. (Вновь оборудована была столярная мастерская. 
Работали как мальчики, так и девочки.

Значительные усилия брошены были на укрепление ученической организации 
и на развертывание работы кружков. В обществоведческий кружок втянуто было 
100 учащихся, хоровой —  67, литературный —  38, сельско-хозяйотвенныи — 37, 
математический —  37, драматический —  30, радио-техннческий —  27 (организо
вана радио-станции), натуралистический —  22 и т. д. Всего регулярно работало 
10 кружков, не считан ячеек безбожников, МОНР’а. ОДН и др. Широко развернута 
была антирелигиозная работа. Втянутость учащихся в кружковую работу может быть 
определена в 80 проц. Со стороны классового воспитания шло выявление мелко-бур
жуазной стихии. Оказывалась материальная и академическая помощь детям бедноты. 
Все это шло но линии школьной работы. Затруднением в работе была двухсмепность 
занятий, которая заставляла школу функционировать целый день с раннего утра и до 
позднего вечера. Работа с прочими школами шла по линии директивных указаний 
НКП, данных письмом но соцвосу.

Методическое письмо намечало лить разделов и работе: I) об единение методи 
ческой работы однотипных учебных заведений; 2) накопление, систематизация и ама 
лиз опыта утих учреждений; 3) обобщение и освещение работы и опыта своего уч 
рождения; 4) инструктирование массовой школы и оказание ей помощи при рааре- 
шении методических и дидактически! вопросов: 5) повышение квалификации работы 
об’единенных учреждений.

Ио первому разделу хорошо было поставлено дело ни городу. Все педагоги 
ШКОЛ II ступени были разбиты ио секциям но роду сиоих специальностей 11|*ДСЛ- 
Дателями секций в большинстве случаев были педагоги опорной школы. Ок ц ии  мчмги 
были проработкой программных вопросов; они составляли планировки, обсуждали ме 
годы работы, намечали лучшие учебники и т. I. Нтим достигалось единство методи
ческой работы по городу. (V) второй половины года при окрОНО организовано
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методическое об’единенне секций во главе с инспектором окрОНО. Можно считать, 
что город хорошо справился с задачей по об’единению работы.

В худшем положении находилась работа с повышенными школами округа. Oi- 
ромные расстояния мешали живой и действенной связи. Опорная школа не могла 
проводить тематических конференций, которые рекомендовались методическим пись
мом Главсодвоса. Только осенью в начале года была конференция с участием пред
ставителей из Москвы (т. Левин) и Иркутска {проф. Малаховский). Опорная школа, 
в виду этого вступила на путь составления и рассылки методических писем по наи
более важным разделам работы. Этих писем составлено восемь, большая часть писем 
касалась методов работы ио кабинетной системе, организации звеньев, порядка и пла
на заданий и т. д. Эти письма щюсматривались инспектором окрОНО. В виду загру
женности канделярии работой перепечатка шла медленно и письма поступали на 
места с большими задержками. Из некоторых школ поступали жалобы на неполучение 
писем.

Второй задачей методическое письмо Главсодвоса ставит накопление, система
тизацию и анализ приобретенного школами опыта.

К выполнению этой задачи опорная школа шла путем выработки заданий по 
наиболее острым вопросам школьной практики. В школе поставлены были вопросы, 
касающиеся постановки общественно-политического воспитания, самоуправления, 
общественно-полезного труда, постановки работы на педуклоне, второгодничества в 
т. д. На заседании заведывающих школами II ступени вопросы эти были распределены 
по всем школам города. Школа, получившая задание, обязана была основательно оз
накомиться с литературой, собрать сведения по школам и сделать выводы. На кон
ференциях школы должны сделать доклады по проработке.

Такого рода способ составления заданий давал возможность школе сосредото
чить свое внимание на одном выбранном вопросе. Так, например, опорной школой взяг 
вопрос о самоуправлении в школе. По городу проведен целый ряд обследований учени
ческих организаций и сделаны выводы по улучшению работы.

Третьей задачей Главсоцвос ставит обобщение и освещение работы и опыта 
своей школы и тех школ, которые около нее группируются. Обобщение и освещение 
работы шло через посредство секционных городских об’единений. На конференциях 
школой ставились доклады по 1екущим вопросам, например, о подготовке детей в 
школы II ступени, о роли и значении среды (клуб III Интернационала) и на отчетных 
собраниях школы с устройством выставок по труду, ИЗО и т. д.

В периодической прессе освещались те кампании, которые проводила школи. 
Так, в газете «Красноярский Рабочий» печатались заметки о ходе ликбезовской спар
такиады по участку школы, помещено несколько статей в выпуске сЗа грамоту* и 
давался материал для «Просвещения Сибири».

Четвертой задачей для опорных школ поставлено инструктирование педагогов 
массовой школы и оказание им помощи. Работа школы в этом отношении была до
статочно показательна. Помимо рассылки по школам округа методических писем, им**- 
ла место постоянная визитация преподавателей из других школ. Посещали уроки не 
только педагоги города, но и деревни. В школе были педагоги из школы ФЗС со сте
кольного завода, Емельяновской ШКМ, Сухобузимской, Уярской и др. Ло тетради, ко
торая велась при школе, зарегистрировано было присутствие педагогов на 219 уроках.

Кроме того, шла консультация как письменная, так и устная. Из городских 
школ педагоги консультировались устно; консультация окружных школ шла пись
менно, отчасти устно во время приезда учительства в город. Как правило, школа от
правляла ответы немедленно после их получения. Увеличение такого рода связи 
в высшей степени желательно.

Помимо консультации по вопросам методики в школах II ступени шла кон
сультация учительства по школам I ступени, поскольку опорная школа имела псд- 
уклон. РаГюта в этом направлении была согласована * окружным методическим б«>ро.



от которого получались материалы в виде запросов мест. Советы и ответы печатались 
и бюллетене окрОБО. Кроме того, рецензировались новые книги. Ценные книги г> 
школам II ступени рекомендовались письмами.

Пятой задачей опорных школ оказывается повышение квалификации педагоги!'., 
Это повышение гало путем секционной работы. Очепь большое значение имела кон
ференция в августе прошедшего года, организованная окрОНО. Этой же цели повы
шения квалификации служили те задания, которые намечены были для школ города. 
Школы обязаны были следить по заданию за текущей литературой и существующей 
практикой. К сожалению, опорная школа не могла организовать специальной методи
ческой библиотеки. Школа в этом отношении не могла удовлетворять запросов пс- 
дагогов.

Истекший учебный год по работе опорной школы показал ряд недочетов, ко
торые нужно устранить.

1. Слаба была связь опорной школы со школами вне города. Связь держалась 
в большинстве случаев путем переписки, но она не достигала цели в виду отдален
ности школ и задержек в рассылке материалов. Школа должна сама вести техниче
скую работу по рассылке и печатанию, так как она существенно заинтересована в 
этом деле. На это нужно иметь кредит рублей в 150 на оплату машины и на кан
целярские расходы.

2. Желательно сосредоточение в опорной школе наиболее сильного педагоги
ческого персонала, могущего вести методическую работу. Большим тормозом было 
совместительство, которое создавало перебои в работе. При составлении твердого рас
писания приходилось располагать рабочие часы не так, как было нужно, а как вы
ходило по свободным часам у занятых в других школах педагогов. Кроме того, при 
совместительстве нельзя было давать педагогам требующейся методической нагрузкн.

Избавиться от этого молено лишь повышением оплаты труда педагогам опорной 
школы. В истекшем учебном году повышение оплаты имело место. Ставка в рядовых 
школах определена была за 18 недельных часов, а в опорной школе —  за 15. Но 
уклону ставка шла за 12 часов. Это повышение, конечно, не так велико. Соответ
ственно этому и оплата администрации должна быть несколько выше. Этого не было. 
С 1 февраля 1929 г. снижены были оклады всем завшколам II ступени и помов на 
25 проц. Это снижение распространено было н на опорную школу. Во всяком случаи 
опорная школа должна иметь отдельного заведывающего учебной частью, иначе завуч 
превращается при 1'5 группах в обычного помощника, ведущего техническую работу. 
Когда же продвигать вперед методическую работу?

3. Необходимо устройство конференций в течение года. Задания школам, данные 
н городе, должны быть распространены и на сельские школы. Результаты проработки 
заданий должны обсуждаться в течение года, так как осенняя конференция спра
виться с просмотром заданий не может. Да кроме того в процессе работы возникает 
много вопросов, требующих разрешения.

4. Так как в округе в сельских местностях преобладают школы 1IIR.M, то про
грамма опорной школы должна быть расширена введением в нее сельского хозяйства. 
Нужда в этом есть. Необходимость знании остро чувствовалась при проведении по
севной кампании. П ятилетий план народного хозяйства тоже настаивает на этом.

б. Необходима связь с опорными школами повышенного типа в других городах. 
У каждой школы есть опыт и обм^н этим опытом нужен для увеличения продуктнь 
пости в работе.
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А. Н. Белоруссов

Проблема политехнизма и уроки 
родного языка

Наш.» страна переживает эпоху бурного строительства социализма. Во «сем 
\ ССР изменяются содержание и формы организации производства. Трудовая школа, как 
тесно связанная с жизнью, должна воспринять в себя все новое, что несет с собой но
вое строительство. «Воспринять в себя новое отношение к развитию производитель
ных сил страны есть первая задача политехнического воспитания» (И. Розанов.

Принципы политехнического воспитания* в журн. «На путях к новой школе», 
1929, Л ; 2). Но этого недостаточно. Школа должна создать активных творцов жизни, 
v. Политехническое воспитание не только следствие прогресса техники, но и орудие ин
дустриализации». Н. Крупская. «О политехническом образовании» в журн. «На путях 
к* новой школе», 1929. Лг 2). Этими властными запросами экономики и об'нсняется 
т«», что вопрос о политехнизме стал одним из актуальнейших в нашей педагогике.

Вопросы политехнизма тесно связаны с вопросами труда в школе вообще. Идея 
трудовой школы (в различных ее вариантах) была выдвинута в эпоху развития про
мышленного капитализма. Еще Джемс говорил, что продуктом воспитания всегда явля
ются действия. О'Ши так обосновывает труд: «Двигательная деятельность дает соз
нанию наиболее важные элементы для психического развития, так что можно ска- 
•илъ, что умственное развитие и двигательные способности идут рука об руку». Мей- 
ман полагает существо метода новой школы в развитии у учащихся самодеятельности 
и творческой инициативы. Натори в «Социальной педагогике» выдвинул в качестве 
пел*— создание социальной воли, социальной солидарности и единения в общей ра
боте, а отсюда на школу он смотрит, как на ячейку общественной жизни, где связы
вающим и организующим элементом является труд. Обосновывая принцип действия с 
биологической точки зрения, Лай указывает на закон реакции, как единство впечат
ления и выражения, раздражения и движения. Кершенгатейнер выдвигает технический 
ручной труд, ремесло в качестве основания не только всякого настоящего искусства, 
но и всякой настоящей науки. Он видит в нем орудие для образования воли и изо
щрения суждения. Дьюи вводит в школу производительный труд. «Именно прогресс 
экспериментальной науки»,— говорит он.— «доказывает вред отделения умственных 
движ ений  от действия. Люди должны делать что-нибудь, если хотят знать что-ни

будь, они должны изменять условия и среду... Производительный ¥руд организует шко
лу на общественных началах». Близок к Дьюи Блонский, который видит суть новой 
школы не в мастерских, а в том, что она становится трудовым обществом. Но Шацко
му, трудовая школа ставит своей целью не подготовку к будущей жизни, а осуще
ствление ее в возможно полном виде сейчас. Заканчивая этот исторический обзор, II. С). 
Афанасьев говорит: «Метод трудовой школы может быть осуществлен только в органи
ческой работе школьного коллектива, где каждый предмет изучения и каждый момент 
работы рассматриваются неизолированно и самодельно, а с широкой общественной 
точки зрения» ^П. О. Афанасьев. «Активно-трудовой метод обучения». ГИЗ. 1924. 

Стр. 21). Классическое общее определение труда дал Ирке: «Труд есть прежде всего
процесс, совершающийся между человеком и природой, процесс, в котором человек сво
ей собственной деятельностью обусловливает, регулирует и контролирует обмен ве
ществ между собой и природой... Действуя посредством лого движения на внешнюю 
природу и изменяя ее, он в то же время изменяет свою собственную природу» («'Кани-
1 *л»« т. 1, стр. 248). Из этого следует, что школа в процессе всей образовательно 
«питательной  р а /т ы  отношения между человеком и природой должна рассмат
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рнвать иод этим углом зрения, через призму трудовой деятельности» (Ш. Огородни- 
коп «К вопросу о политехнизме» в журн. «На путях к новой школе», 1929 , №  2)

Польза труда в деле воспитания огромна. '«Труд дает массу стимулов для раз
вития органов чувств, и в особенности таких, как глазомер, чувство осязания, мы
шечно-суставное чувство и ряд других, имеющих в трудовой деятельности и жизни че
ловека огромнейшее значение. Он дает массу упражнении для развития нашего мы
шечного двигательного аппарата: для развития координации, темпа, ритма, точности, 
быстроты и силы движений, что в обычной жизни мы называем ловкостью, акку
ратностью и др. качествами... Технический труд является и большим средством дли 
развития наших интеллектуальных способностей, особенно таких, как практический 
интеллект, комбинаторные способности, конструктивное и аналитическо-систематиче
ское мышление (особенно при обдумывании работ) при чтении и изготовлении выкро
ек, чертежей, при творческих конструктивных работах, при учете своих достижений... 
V это изучение (собственного тела— А. Б.) приведет к целому ряду социальных во
просов, связанных с трудом,— утомляемость и нормирование труда, гигиена тела чело
века,— и подведет детей к осознанию тех больших общественных мероприятий, кото
рые предпринимаются советской властью и профсоюзами по улучшению труда и быта 
рабочих... Наконец, труд является средством организации детской жизни, средством 
иривития им социально-трудовых навыков, навыков коллективной работы, н авы к а  
общественной деятельности» (Е. Мартьянова. «Труд в городской семилетке, находя
щейся в индустриальном окружении» в жури. «(На путях к новой школе», 1928, 
N5 5-6). «Ручной труд удовлетворяет столь властную в ребенке потребность деятель
ности, строительства, изобретательности, способствует развитию наблюдательности и 
воображения ребенка, развивает в нем дух инициативы и творчества, благоприят
ствует развитию аккуратности и точности и является одним из средств для выраже
ния мыслей» (Челюсткнн. «Методы работы в трудовой школе», стр. 47-48).

К сожалению, наша массовая школа далеко не всегда является трудовой, и пра
вильно обвинение наших руководящих органов ее в нелко-буржуазности. «Наша шко
ла II ст. вызывает столь справедливые нарекания не только потому, что она обще
образовательная, а  не политехническая, а потому, что она не дает ответа на конкрет
ные нужды народного хозяйства сегодняшнего дня» {В. А. Маковский. «В защиту по 
литехнизма». ГИЛ. 1929, стр. 27). В настоящий момент капитального фабрично-за
водского строительства нам нужны широкие кадры людей, знакомых с основами про 
нзводства и с достаточной ориентировкой в общих вопросах индустрии; поэтому нам 
недостаточно только дать учащимся техиичские навыки,— нам надо дать широкую ио- 
лятехническую подготовку будущим строителям жизни. Гаким образом, задачи трудо
вой школы делаются шире. «Какое же приложение идеи труда и политехнизма могут 
иметь в занятиях по родному языку? Преподаватель родного языка, конечно, должен 
усилить применение трудовых методов и своей работе и, на ряду с преподавателями 
других дисциплин, принять посильное участие в проведении политехнического восни 
гания. Для осуществления нашего пятидетнего плана строительства нужны прежде 
всего грамотные и получившие достаточное общее развитие люди, которые разбира
лись бы в вопросе планирования и могли бы понять весь смысл индустриализации 
играны, н подготовка таких людей лежит, главным образом, на словеснике. Все курсы 
литературного чтения должны проходиться под углом зрения трудовой деятельности 
человека. Развитие органов чувств, комбинаторных и конструктивных способностей, 
привитие навыков учета работы и отчетности, ознакомление с вопросами НОТ и г и 
гиены умственного труда, привитие навыков коллективной раооты, развитие наблюда
тельности и изобретательности, инициативы и творчества все эти результаты тру
дового и политехнического воспитания принесут огромную пользу работе словесника, 
с своей стороны он также должен попутно ознакомить на своих занятиях с этими но 
проел ми н принимать эти навыки учащимся. Работа словесника в деле углублении
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грудовыл методов и освещения вопросов политехнизма может протекать в трех напра
влениях : 1) использовании элементов технического труда; 2) углублении момептог 
трудового общественно-полезного воспитания; 3) освещении вопросов политехнизм.» 
применительно к своей специальности. В первой области работа словесника будет тес 
но связана с работой мастерских (преимущественно картонажно-переплетной и чер 
тежной). Здесь возможно изготовление учащимися различных иллюстративных посо
бий по языку и литературе (плакаты, графики и диаграммы, модели из папье-маше.
1г*рева. картона и прч.. апликашш ); здесь ручной труд тесно связан с иллюстратив- 
н*»-графпческим методом (см. А. Н. Белорус сов. «Графический метод в преподавание 
языка и литературы». Верхнеудпнск. 1929 . Изд. Наркомпрос БМАООР); некоторые ви
ды этих работ дают широкий простор творчеству п художественному дарованию детей. 
В переплетной мастерской учашийся знакомится с переплетным делом и с осповлы- 
чи орудиями производства: ножом, иглой, пилой (а в столярной— и с молотом) и с ме
ханизмами (особенно нужно словеснику познакомить учащихся с машинами в пере
плетной мастерской и типографии); в графической мастерской нужно познакомить с 
черчением и графической грамотой, столь полезными на уроках родного язы ка. Осо
бенно широкое поприще представляется словеснику во втором разделе его работы (об
щественно-полезная). Здесь он вводит ученика в широкие грани социалистического 
строительства как в смысле ознакомления с окружающей жизнью, так и в смысле ак 
тивного участия в строительстве. Сюда относятся самообслуживание личное и коллек
тивное (педагог иллюстрирует его литературным материалом в комплексе на I ступ., 
где в программах для этого имеется богатый материал), общественная работа (здеа 
учащиеся под руководством словесника принимают участие в ликвидации неграмот
ности, устройстве литературных вечеров и чтений на фабрике и проч., через школьную 
газету и журнал они освещают вопросы культурного строительства и индустриали
зации). Наконец, вопросы политехнического воспитания увязываются с программой 
по языку и литературе. Именно на уроках обществоведения и литературы учащ ий
ся приходит к познанию «основных движущих сил общества», он знакомится со сре
дой и работающим человеком, получает исторические сведения о развитии производи
тельных сил. Литература дает богатый красочный иллюстративный материал по изу
чению жизни рабочих, их быта, условий труда и борьбы за освобождение; богатство 
эмоциональными моментами придает этому материалу большое воспитательное значе
ние. Здесь дается картина индустриального роста от эпохи торгового капитализма до 
эпохи промышленного капитализма и социалистического строительства. Попутно сло
весник может установить связь с преподавателями других дисциплин по вопросу о но
вых технических усовершенствованиях и развитии производительных сил в связи с 
проведением пятилетки. €  жизнью завода учащийся знакомится также на производ
ственных экскурсиях, где словеснику много работы: на литературных произведениях 
он должен подготовить учащихся к возможно полному восприятию жизни завода (вид 
мастерских и шум завода, деловое настроение рабочих и проч.), чтобы учащийся был на 
заводе не в качестве зрителя-экекурсанта, а в качестве работника, попавшего в род
ную и хорошо знакомую рабочую среду. «Мы не можем отказаться от экскурсий, как 
от метода изучения производства» (Маковский. «]\ защиту политехнизма». 1 9 2 9 ). Н 
процессе работы учащийся на уроках родного яз. получает ряд навыков, полезных 
будущему строителю жизни: знакомится с вопросами НОТ в разделе умственного тру
да при рационализации процессов чтения и письма, столь нужных ему в будущем, с 
формами деловой корреспонденции и деловых бумаг.

В заключение остановимся на вопросе о политехническом образовании иедаго 
г«» на курсах но переквалификации и в педвузе. Нет нужды говорить, что успеш
ность проведения политехнизма в школе зависит не только от механического обору
дования, но и от подготовки преподавательского персонала. «Подход к обучению зави 
сит от политехнической квалификации преподавателя, от уменья ею  связывать про
стейшие трудовые акты <• более сложными, наглядно анализировать все элементы т-р>
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10В0Г0 процесса, а пе от одного оборудования»,— говорит И. К. Крупская («О политех
ническом образовании» в журн. «На путях к новой школе», 1929, Лз 2). Поэтому 
нужпо «добиваться, чтобы каждый педагог, в зависимости от типа учреждения, где 
он работает, и его специальной подготовки, обладал таким минимумом трудовых знаний, 
который обеспечивал бы возможность проводить труд в школе» («О системе перепод
готовки работников по труду» в журн. «Педагогическая квалификация», 1929, Л? 1).

Относительно трудовой подготовки словесников можно выставить следующие по
ложения :

Надо ознакомить их с трудовыми процессами, связанными с прохоясдением нре- 
Iрамм ГУС’а; словесникам особенно полезно знание картонажно-переплетного дела и 
основ графической грамоты (черчение и рисование). Преподаватель должен уметь вме
сте с учащимися изготовлять нужные ему несложные учебные пособия (иллюстрации, 
графики, модели) и уметь в классе иллюстрировать на доске отдельные моменты из 
прочитанного литературного произведения (как это требуется в Америке), а  вместе с 
•тпм дать учащемуся основные технические навыки в этом деле, тесно связав их с 

знакомством с общими производственными процессами. «Ознакомить учителей с ос
новными подходами к созданию и оборудованию кабинета родного языка и литератур
ного отдела школьного музея, чтобы: а) повысить продуктивность самой школьной ра
боты, имея под рукой справочный материал, б) чтобы более продуктивно влиять на ок
ружающую среду взрослых для распространения среди них культурно-социальных све
дений» (там же).

Литературный материал на 11-й ступ., увязывающийся с производственными те
мами, по годам распределяется следующим образом:

5 год. 9 год.

С ераф им ович. «П од землей», «На заводе». С ераф им ович . «Город в степи».
6 год. Гладков. «Ц емент».

Горький. «Туннель». Уэльс- ‘ Когда спящий проснется».
Гауптман. «Ткзчи». Золя. ^Углекопы». ^Пяриж*.
Золя. «У глекопы ». С инклер. «Д ебри». «Сто процентов».
Дж. Лондон. «Забастовал» . С тихотворения пролетарских поэтов.

И. Л

Трудный этап
(Из заметок просвещенца)

1920 год. Школы Минусинского уезда работают. Но сколько этих школ и сколь
ко работников в них —  об этом не знают ни Минусинский отнародобраз, ни уездное 
правление союза рабпроскульта.

Союз «работников просвещения н социалистической культуры» в Минусинском 
уезде еще лишь оформляется. Союз бьется, главным образом, над вопросами удовлет- 
норения материальных нужд просвещенцев. Оживленно поэтому работают в город»' 
и волостях так называемые «местные рабочие комитеты». Они распределяют между 
членами союза «но разверстке и но нужде» те или другие предметы первой необхо
димости. N

И г. (Минусинске у просвещенцев главный материальный склад. На складе, 
лопаты, ухваты, терки, бруски, цветочные банки, ярица и прочие предметы. Все и 
крайне ограниченном количестве. Изредка на главном складе появляется мануцмь- 
тура.

Все предметы, поступающие на главный склад, уездное правление само рас
пределяет между рабочими комитетами и отдельными членами союза. Гак, заседание
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правления от 6 декабря 1920  г. постановляет: «Общежитию учителей (д. Мукосеевой) 
выдать для коллективных нужд тушилку, сито и ухват. Остальные предметы распре
делить по волостным коллективам пропорционально числу членов». В протоколе за
седания правления от 21 декабря 1920  г. читаем: «Так как на весь союз поступили 
идно в*\дро и один тал— постановить: по рабочим комитетам вещи не распределять, а  прав
лению самому ведать делом расщ>едедення их по заявлениям членов и но их нужде».

Союз в 1920  г. живо интересуется дровяным вопросом. Так. например, общее 
собрание членов союза 14 октября постановляет: «’Просвещенцам, имеющим теплую 
одежду, обувь и желание поработать, —  отправиться в распоряжение гублескома».

Члены союза принимают участие в очередных субботниках (переноска зерна, 
чистка Минусинска, загородного сада и т. д.), а  также в продработах. На основании 
постановления общегородского собрания от 10 сентября 1920  г. просвещенцы ведут 
работу по переписи жителей в г. Минусинске. Кроме того они участвуют и во все
общей переписи по Минусинскому уезду.

В 1920 г. (и в последующие ближайшие годы) союз просвещенцев выдвигает 
своих представителен на должность заведывающего шк. п отд. Минусинского отнарод- 
<*браза. Так в протоколе общего собрания минусинских просвещенцев фиксируется: 
«На заведывание шк. п/отд. в порядке трудовой повинности выдвинуть т. Зю лькова»...

Вот конференция просвещенцев в Минусинске 9 августа 1920 г. Присутствует 
315 чел. По докладу «Советская власть и учительство» принимается: «Недовольство 
учительства соввластью, порожденное результатом буржуазного воспитания, в огром
ном большинстве сейчас изжито.,. Советская власть есть власть класса пролетариата 
и она человечнее, чем власть палачей, власть буржуазии... Учительство просит своих 
товарищей по конференции, учителей членов РКП (6), усилить свою работу по полити
ческому воспитании) учительства...».

1921 год. Школы уезда работают «с перебоями», так как в школах небывалый 
дровяной кризис.

В своих письмах сельские учителя жалуются на отсутствие в школах книг, 
бумаги и карандашей. Просвещенцы получают продпайки. Переживая острые мате
риальные затруднения, учащие уезда, однако, в огромном большинстве не бросают 
своих школ. Для улучшения своего бюджета многие из них сеют хлеб, разводит бахчи 
и огороды.

Общее собрание членов союза от 26  марта 1921 г. отмечает: «Просвещенцы 
материально не обеспечены, но проявляют громадную работоспособность; саботажа 
среди них нет; материальное положение просвещенца хуже положепия рабочего, по 
эи работает не покладая рук».

Бюджет союза еще не особенно мощен. Правление продолжает работу по удоь- 
л^*творению материальных нужд просвещенцев. В протоколах правления читаем: 
«т. Штольцу выдать один пуд пшеничной муки... т. Артемовой выдать две г ли н ян ых  
чашки... т. Мазуровой —  сапожные заготовки...» и т. д.

26  апреля 1921 г. правление союза постановляет: «Организовать при союз** 
сапожную маетерскую, дабы учащие сами научились сапожному ремеслу и смогли 
передать свои знания по сапожному делу учащимся...».

Союз ведет общественную и культурно-просветительную работу. Так, правление 
союза «в порядке мобилизации» посылает для ведения культработы в детдом т. т. На
зарову, Силину и др... «В порядке трудовой повинности» преподавателями в школу 
союза молодежи назначаются: Беляевская, Цуверкалов и др. Правление «мобилизует» 
лекторов для школы нолитруков, устраивает субботники, постановки, семейные ве
чера и т. I .
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1922 год. Школы уезда материально бедствуют. Доклады с мест па делегатском 
с’езде просвещенцев от 8 октября говорят: «Жалование учителям в волостях от 7 д<* 
12 пудов в месяц, при том нечистосортной ярицей... Некоторые села дают учителю 
только но ,3 пуда... (В школах Беллыкекой волости учителя собирают со двора по 5 
пудов зерна... С топливом плохо. Многие школы не работают исключительно из-за от
сутствия дров... Нет учебников, букварей... Отношение сельсоветов к колдоговорам 
отрицательное...

Но на ряду с тяжелыми моментами в работе просвещенцев имеются, однако, и 
отрадные явления. Так, просвещенцы официально заявляют, что «взаимоотношения 
учителей с виками и волкомами хорошие... Культработа в школах ведется: учителя 
участвуют в спектаклях, живых газетах, организуют оркестры...» и т. д.

Для улучшения своего материального положения многие из них в этот год за
нимаются с.-х. работами. На одном из собраний зав. отнародобразом {Орлов) в своем 
докладе указывает на «стойкость учительства, ноторое сумело до конца остаться на 
своих местах, несмотря на иритичесное материальное положение...».

1923 год. Финансы союза заметно растут. Низовые профессиональные органы 
переходят на календарный метод работы. В городе проводится систематическая пла
новая работа среди женщин. Принимаются меры к удлинению учебного года.

При союзе оформляется касса взаимопомощи. Создается первая ячейка ОДН.
Зарплата рабпросовцам, однако, выдается все еще натурой: ярицей, реже пип 

ыицей и с большим запозданием.
1923 год подводит итоги работы массового учительства в уезде за шесть л» 

(со времени Октябрьской революции). Шестой с’езд просвещенцев в г. Минусинске 
этом году отмечает героическую работу учительства, которое, несмотря на нищенм 
свое положение, не только сумело сохранить школы и вообще нультурную жизнь 
деревнях уезда, но даже улучшило их состояние.

1924 год. Материальное положение школ и учительства улучшается.
Комиссии по охране труда работают уже более продуктивно. Усиливается кул 

работа союза и самообразовательная работа просвещенцев. Предпринимаются Mepi 
созданию в г. Минусинске ДРЛ. Налаживается живая связь правления союза с 
стами. Работает «проверком».

На конференции просвещенцев от 15 октября устанавливается, что мину< 
ское учительство о каждым годом все больше и больше становится на верный п„ 
путь контактной работы с РКП (б), что учительство все лучше и лучше уясняет для 
себя великие задачи Октября, что партия и учительства уже сошлись для совместной 
работы.

Уездная конференция просвещенцев 1!> декабря устраивает грандиозную мани
фестацию и в знак солидарности преподносит укому партии знамя и «грамоту», в 
которой минусинское учительство заверяет партию, что оно всегда готово работать 
под руководством партии на третьем фронте.

Трудный атап пройден. Препятствия в работе просвещенцев одно за другим 
остаются позади.
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Б .

От вечера до вечера, 
и снова— вечера

(П и сьм о  и з  О м ска)

ВЕ Ч Е Р Н Я Я
С Т Р А Д А

Родитель был мало сознателен и горько плакался:
—  Девочка, дочка у меня, 13 лет, каждый день с 6 до 9 вечера занята. 

К школьному вечеру готовится. Некогда домашние задания выполнять, некогда об 
ученьи думать, все к вечеру готовятся...

Родитель, в основном, был прав. Настала осень. В школах начались занятия.
II сразу началась «вечерняя страда».

В прошлом году редкая школа не устроила одяого-двух вечеров за зиму. Осо
бенно отличались в этом отношении индустриальный техникум и мединститут. Они
устраивали вечера чуть ли не каждую неделю. 23  февраля индустриальный техникум 
устроил вечер, посвященнпый Красной армии, через неделю— 2 марта в техникуме 
состоялся вечер с выступлением Синей блузы, 8 марта— новый вечер, посвященный 
дню работниц и крестьянок, 17 марта— вечер в пользу иролетстуда, 6 апреля— новый 
вечер. Драмкружок мединститута ставил «Любовь Яровую», «Луну слева» и даже 
)перетку «Король веселится», не считая мелких постановок. И сейчас— чуть тол!*ко 
начались занятия, на улицах города появляется афиша: «Любовь Яровая» в постанов
ке драмкружка мединститута. Студенты института выступают в клубах с сапагитками, 
тратя на это очень много времени.

Н*т спора, хорошо что вузы и школы так горячо отзываются на все наши 
кампании, но все же возникает вопрос:

—  Кого же готовит мединститут— профессиональных актеров или врачей? Не 
отражается ля чрезмерно увлечение «святым искусством» на учебной работе сту
денчества и школьников? Неужели «вечера» и постановки— единственная форма об
щественной работы в школах?

С Б О Р Н А Я  СОЛЯНКА  
В  П Р О Г Р А М М А Х

Известно, как составляются программы вечеров. Вступительное слове (очень 
часто смертельно скучное и совершенно бессодержательное) на «тему дня» и дальше - 
выступления доморощенных талантов— балалаечников, плясунов и, непременно, де
кламаторов с революционными стишками. При этом под маркой «революционных» ино
гда протаскиваются весьма древние, пахнущие плесенью стишки из «Чтеца-деклакато- 
;ла», вроде известного «Белого покрывала». Ни общей идеи, придающей стройность и 
акончениость программе, ни художественного вкуса, пи какого-либо отбора номеров 

1ля составления программы. Сборная солянка из самых разнообразных номеров, спа
ленная в одну кучу по принципу— кто что даст. Художественная и тем более агита
ционная ценность таких «семейных вечеров» весьма сомнительна.

Вот для примера программа вечера, устроенного 2-го марта ком годом школы 
нм. Лобкова:

1. Хор. «Мы кузнецы», 2. Матлот (тан ец ), '•>. «Король полетов» (ношлова- 
• ♦‘яькая песенка из цикла «интимных»), 4. Хор «Эй. на весла!»; Г>. Допотопный марш
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Югарыс Друзья» на гитаре с балалайкой. 6. Чардаш. 7. Русские народные десна на 
гитарах и балалайках. 8. Мелодекламация —  «Белое покрывало».

Школа им. Парижской коммуны в программе своего вечера, устроенного гож»; 
2-го марта," свалила в одну кучу и «квартет но баспе Крылова», и «Скифы» Блока, и 
чувствительную декламацию па «революционную» тему— «Ли-Ю-Ан», и Матлог. и 

Ночевала тучка золотая» в исполнении родителя.
Так же поступают и другие школы.

ЗАБЫТЫЙ 
П Р И К А З

Некоторые скаж ут:— что же тут плохого, если молодежь pad в месяц соберется 
повеселиться, попеть и даже поплясать? Не собираетесь же вы превратить школу в 
монастырь? Тем более, что вечера устраиваются большей частью комсодами и сбор 
с них поступает к пользу школы. „

Конечно, нет! Самый принципиальный «человек в футляре» не станет волра- 
-кать «принципиально» против школьных вечеров. Но нужно сделать так, чтобы в е 
чера не превращались в эпидемию, чтобы учащиеся не жили лишь от вечера до ве
чера и снова до вечера, чтобы подготовка вечеров ни в какой мере не отражалась па 
учебной работе школы, чтобы учащиеся не переутомлялись бесчисленными репетиция
ми, спевками и не приходили после вечеров в загаженные, непроветренные классы с 
юловной болью. Мы не против вечеров, м ы —против вечерней эпидемии. Мы —  про
тив разлагающей пошлятины на юношеских вечерах.

*" Еще 27 февраля окрОНО издало приказ, чтобы все намеченные школами 
вечера и постановки обязательно согласовывались с окрОНО. Еженедельные вечера sa- 
ирещены категорически. Время окончания вечеров ограничивается для школ I ступе
ни 9 часами, а для школ II ступени— 12 часами ночи. Танцульки в школах не до
пускаются.

Но помнят ли в школах об этом приказе? Впрочем, некоторые помнят. Ваве- 
|ывающий агропедтехникумом т. Агафонов запретил учащимся устройство вечера в са
мом начале учебного года. И поступил вполне правильно.

Наконец, надо подумать и о том, чтобы сделать школьные вечера действитель
но художественными и что-то дающими юношеству. Художественным образованием i; 
■оветских школах I и II ступени у нас вообще не руководит никто. Между тем, это 
(ело соцвоса.

Может быть следует созвать но этому вопросу специальную конференцию заве- 
Ш ванн них школами и педагогов, может быть надо выработать, и рекомендовать школа!* 
специальный репертуар (в отношении I ступени это не может вызвать никакого сом
нения). Практические формы разрешения вопроса— дело СибкрайОНО и окрОНО. Но 

думаться над этим вопросом следует.

л. Проси*UI * ибири



А. ТОПОРОВ

А Т опоров

Вместо учебника— школьная газета
(В м ест о  обсуж дения)

Все иедагоги единодушно признают, что учебники для школ цервой ступени —  
никуда негодны. Признание это вынуждено практикой. Вопрос об учебнике стоит п е 
ред нами во весь свой рост. Большое внимание к нему со стороны журнала «Просвещн 
яве Сибири»—  вполне своевременно.

Мне кажется, в определении типа нашего учебника необходимо руководство
ваться главной характерной особенностью советской школы. Эта особенность —  лей 
гвенная связь с жизнью, отклик на злобу нашего общественно-политического дня.

Современные учебники почти не помогают школе идти в ногу с жизнью и пере
делывать действительность. Анализ их непригодности прекрасно и достаточно полно- 
сделали товарвши— Елкин, Сыромятников, Зенькович, Чирков (см. Л -2 12 «Просвеще
ния Сибири» за 1928 г .) .  Прусс, Скоп, Золин и Пеньков (Л* 5 т. ж. 1929  г .) .  Л при
соединяюсь к этому анализу и хочу высказать несколько замечаний по поводу предло
жений некоторых из названных товарищей.

Тов. Сыромятников [Рекомендует вместо одной скучной хрестоматии —  давать 
ребятам в течение года три или четыре хрестоматии (рабочие книжки), которые содер
жали бы «довольно обширный художественный, орфографический и математически!» 
материал» е красочными снимками.

Бесспорно, книги эти были бы для ребят интереснее одной опостылевшей хре
стоматии. Но 3-4 рабочие книги будут обладать огромным тистажем. Вообразите, что 
все, по существу хорошие, требовании т. Сыромятникова к внешности книг выполнены 
в наших нелегких условиях полиграфического производства. —  сколько же они будут 
тогда стоит?! Дорого! Оч*нь дорого! А с финансами нам приходится весьма и весьма 
’читаться.

Но допустим, что многомиллионный тираж понизил бы стоимость книг, и тогда 
предложение той. Сыромятникова вряд ли можно было бы принять к выполне
нию. Вот почему тов. Сыромятников хочет получить стабилизованный учебник... То
варищи! Стабилизация наших программ —  вешь, как известно, весьма «нестабиль
ная ». А стабилизованный учебник, по-моему, —  абсурд, очевидный при малейшем 
углублении в корень вопроса. В самом деле: жизнь мчится вихрем, а мы будем ехать 
па стабилизованное учебнике! Да кто же нас за  Это назовет умными?!

Мы все, отлично знаем, что даже -самые стабильные тем:д и подтемы программы 
ГУС а —  революционные и советские праздники —  каждый год проходят под новыми 
лозунгами, с новыми целями, с. новым конкретным материалом воздействия па массы 
Мы провели одиннадцать годовщин Октября, я все они праздновались по-разному 
Каждая из них проходила под особым общественао-политическим знаком, в различ 
пой международной и внутренней обстановке нашей республики.

Возьмем дифрренцированный кооперативный пай, пятилетку, укрупяепие кол 
хозои, контрактацию, социалистическое соревнование, культпоход и проч. —  об этом 
к ваших пынетних учебниках —  ни звука. А когда эти темы будут освещены в учеб
никах. из быстро вертящегося барабанчика жизни вынырнет множество новых и но
вых животрепещущих вопросов.

Конечно, живой, интересующийся общественностью учитель постоянно воспол
няет немощи учебника, но сколько таких учителей? На практике чаше бывает так 
плохой или слабый учитель, негодный учебник и отсутствие периодической новейшей 
и^чети «сожительствуют» под одной крыпьй. Результат от этого получается горе 
и ьгчяы i



В М В С ТО  У Ч Е Б Н И К А -----Ш К О Л Ь Н А Я  Г А З Е Т А

Тлкнм образом, самый стабильный и самый безукоризненный но техническому 
кыиюлнению учебник или рабочая книга -  ие могут угнаться за жизнью и удов.тет- 
иорить учеников и педагогов.

Тов. Зенькович советует хрестоматии и рабочие книги заменить библиотечкам*!, 
м (tveno пригнанными к комплексным темам. Затея— дельная. Однако, библиотечка при 
всех своих достоинствах не может дать злободневной трактовки программных тем. А это: 
роковой норок сведет се полезность к минимуму. .Процедура использования библиоте
чек при зан яти ях— громоздкое дело. Да и сама библиотечка недешева по стоимости.

Серьезного внимания заслуживает предложение т. Елкина— заменить учебни
ки двухнедельным рабочим журналом. И мне совершенно непонятно то зубоскальство, 
которое позволил себе по адресу тов. Е лкина— ■ тон. (’коп. Ведь саи-то тов. Скоп Аме
рики не открыл.

Тов. Елкин разрешает проблему учебника в форме, наиболее верной п прибли
жающей школу к современности.

Хрестоматии —  в отношении приближения школы к современности —  дело гиб
лое. Три-четыре рабочие книги в год (по Сыромятнпкову) —  шаг вперед; библиотечки 
(Зенькович)—  два шага вперед; двухнедельный журнал (Е лки н )— три шага вперед.
\ я хочу в указанном направлении сделать еще один шаг вперед. Предлагаю заменить 
учебники и рабочие книги —  ш к о л ь н о й  г а з е т о й ,  ежедневной или выходящей 
три-четыре раза в неделю. Газета должна быть производственной, рабочей.

Газета —  пока лучшая литературная форма, знакомящая пас с последними со
бытиями жизни (о радио здесь нет речи). Она полнее учебных хрестоматий, рабочих 
книг и даже двухнедельных журналов выполнит миссию приобщения школы к совре
менности. Ж урнал— хорошее учебное средство, но он все же не в состоянии дать школ-- 
такой свежий, злободневный материал, какой может дать газета. К тому же, газета и 
дешевле обойдется.

Нашей школе пора иметь свою рабочую газету.
Сейчас трудно точно установить ее содержание, по я полагаю, что она должна 

содержать: по-детски популярную информацию о международном н внутреннем поло 
женин Союза, политические статьи на главнейшие темы момента, комплексные теми 
и подтемы, производственные и календарные планы, материалы по общему, коллек
тивному, физическому и художественному воспитанию и образованию ребят, рисунки, 
фотоснимки, чертежи, диаграммы, задания по ручному и общественно-полезному труду 
но краеведению, ноты, игры, и проч. —  и методические статьи для педагогов. Все это, 
конечно, должно быть строго увязано с программой ГУС-'а. Исключительной и чреавы 
чайно важной с общественно-политической и педагогической точек зрения сторонок 
школьной рабочей газеты явится разработка комплексных тем и привитие ребятам на 
никои -на основе «сегодняшнего» конкретного материала. Например: «сегодняшние 
показатели машинизации сельского хозяйства, урожайности, и товарности совхозов н 
колхозов, быстроты темпа роста нашей нромышлености и т. п. —  гораздо сильнее 
убеждают крестьян в преимуществах социалистической системы хозяйства перед ка
питалистической. чем то же показатели прошлых лет. II для пае, учителей, совсем не
безразлично, с каким козырем вступать в борьбу против, скажем, мелкосооствепниче- 
ской психологии единоличника.

Текущая политика очень интересует ребят. II мы желаем, что^ы дети знали ее 
« главных чертах. Но у нас «редко (ают попятные политические статьи для ребят. U 
тухнедольном журнале яти статьи будут большие, так как они должны охватывать 
порядочный промежуток времени. Это для ребят не подходит. Если же они будут ма
ленькими, то содержание их не удовлетворит ребят. Лучше преподносить ребятам iто- 
л и т к у  в -маленьких дозах, но почаще, чем редко, да «крепко».

Доступные детям достижения науки и техники тоже надо освещать в школьной 
гамме. Ни хрестоматии, ни бнт'илиотечки, ни двухнедельный журнал ие могут пять до-
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тям столько нужных в л люстраций, сколько даст их газета». А иллюстрацию, как учеб- 
ifbnl материал, надо ставить высоко. Мы, к сожалению, еще не научились этому.

В школьной газете будет отведено широкое место для освещения опыта школ 
с*того опыта мы доныне не видим в достаточной степени на страницах печати. В шкоаь- 
4ой газете детское творчество без ограничения будет описано самими детьми. Это даст 
нам право сказать, что дети действительно участвуют в строительстве советской шко
лы. это покажет нам школу в сегодняшнем рабочем виде, на ходу.

Тематический материал в газете удобнее разносить, чем в двухнедельнике 
Журнал гибче хрестоматий, а газета гибче журнала.

Школьная газета —  хрестоматия текущего учебною дня, а потому она выше 
других форм печатных учебных пособии. Никакой журнал не отразит так полно теку
щий день, как газета.

Писатели, педагоги, врачи, агрономы, техники, инженеры, администраторы, 
профработники имеют свои производственные газеты, а школа —  нет. Такое положе
ние нетерпимо.

Так как школьная газета будет давать каждый день «горячий материал», то у 
ребят она будет вызывать острый и постоянный интерес, более сильный, чем их инте
рес е хрестоматии и двухнедельнику (в течение двух недель один и тог же журнал то
же обрыднет!)

Новизна сведений —  источник интереса, а психология интереса есть мощный 
1вигатель человека в работе. Педагог не может щюйти мимо этого воспитательного 
фактора.

Ней новейшие методы школьной работы скорее и полнее, чем ранее, будут дохо
дить через школьную газету до низового педагога*.

Сотрудников у школьниц газеты наберется, как ни у какой другой. Потому чги 
тело воспитания молодежи дорого каждому мало-мальски грамотному или сознательно
му гражданину. Каждый селькор, рабкор, передовой рабочий и крестьянин, партиен. 
комсомолец, пионер, агроном, техник, врач, красноармеец, делегатка и проч. и проч.—  
могут давать в газету корреспонденции, статьи, заметки, планы, чертежи, задачи и 
г. п., которые послужат школе в качестве учебно-воспитательного средства. Например, 
тагьи по вопросам военизации в школе отменно могли бы быть написаны некоторы

ми работниками Красной армии. А писали ли когда-нибудь в наших хрестоматиях или 
«уществующих детских журналах красноармейцы? .М<жет быть, и писали, но я не 
« д а л  их работ. Не знаю.

Участвуя в школьной газете, люди всякого положения и специальностей тем 
амым теснее свяжутся со школой, станут вместе с педагогами ее фактическими сози- 

тателями. В этом —  немалый толк.
Боязнь, что школьная газета подавит или убьет творческую инициативу учи

телей, призрачна. Неосновательность ее отчетливо выяснил т. Чирков (с,и. X* 12 
«Просвещения Сибири», 1928  г., стр. 60), и я обхожу эту тему.

Не стесняя ничем и никак творчество работника (я яге твердо уверен, чги она 
этому творчеству' поможет), школьная газета в высшей степени упорядоточиг, нотизи- 
рует его труд. Мы теперь чае»о юиорим о рационализации умственного и физического 
|руда. Надо, значит, помнить и об экономии сил и н|*»мени учительстл . Если бы мож 
но было учесть прорву времени и сил, убиваемых педагогами на поиски в различных 
литературных источниках нужного в работе по комплексу материала (блистательно 
«тсутетвующего в хрестоматиях и рабочих книж ках), то мы пришли бы в ужас от 
жесточайшего нарушения нами режима экономии. У нас ведь время больше, чем 
деньги.

Необходимость живейшей и постоянной связи школы с жизнью и режим экономии 
времени и сил учительства это тва решающих пбетоительссв;*, повелительно требующим
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признать школьную газету более целесообразным учебно-воснительньш средством. чем 
хрестоматии и даже журнал.

Педагоги жалуются на недостаточность и сухость хрестоматийного материала, 
на его механическую скомилексированность. Я скажу больше. Даже при самом стро
гом и органическом построении материала, при наличии его доброкачественности, на
ши хрестоматии обладали бы одним колоссальнейшим недостатком —  отрывом от со
временности. Этого недостатка ничем восполнить нельзя. Что же мы делаем, чтобы все 
нее восполнить его? Как бешеные, рыскаем по газетам. Так не лучше ли было бы 
тать школе и учителям нужную газетную сводку в виде специальной школьной газеты0

А. чем восполняет отсутствие злободневного материала в хрестоматиях тот учи
тель. около кото-рого зачастую нет подходящей ежедневной печати? Да ничем. Как та- 
еслй несчастный учитель связывает школу с жизнью? Ясно, никак. Он поневоле ли
шает школу самой драгоценной ее черты.

Теперь об издании школьной газеты.
Издавать ее должен, конечно. Наркомпрос. Центр издательства в Москве. В раз

ных краях СССР надо организовать отделения этого издательства, которые будут вы
пускать краевые варианты школьной газеты. Есть сибирский вариант «Крестьянской 
Газеты», есть сибирский -вариант программы ГУС’а, так почему же не быть и сибир
скому варианту школьной газеты?! Ничего страшного нет и в мысли, что не за гора
ми то время, когда и каждом крае, в каждом округе и области будут издаваться свои 
зарианты.

Идеальная локализация школьных планов когда-нибудь, несомненно, потребует 
и районных школьных изданий. К этому мы движемся. Не даром и некоторых райончх 
•л теперь уже многие школьные, работники издают рукописные производственные жур
налы и газеты.

Естественно возникает «путающий» вопрос: а где мы наберем сотрудников для 
разных отделении школьной газеты? Мы свои силы еще недооценили. Они и крепки и 
многочисленны, но пока плоховато организаторы. Педагогические силы есть, но они сидят 
«втуне». Сочтите армию педагогов, которые порознь или маленькими кучками занима
ются теперь составлением неудачных учебников для школ первой ступени; прибавьте 
к ним армию низовых педагоге ̂ -активистов, которые, благодаря тесноте в печати, ос
таются затертыми и неизвестными; прикиньте к этому числу агрономов, инженеров, 
техников, докторов, родителей, партийцев, комсомольцев, школьников if т. п. —  и вы 
убедитесь, что в сотрудниках школьная газета недостатка иметь ие будет.

Я, учитель начальной школы, не могу быть сотрудником специального агроно
мического, медицинского, технического или фармацевгическото издания, а доктор, ин
женер, техник, агроном и фармацевт — в школьной газете будут самыми желанными 
сотрудниками. Это в доказательствах не нуждается.

Задача редколлегий школьной газеты будет состоять, главным образом, в ком- 
плевойровапии доставленного сотрудниками материала, педагогическом его отборе. По
нятно, для каждой деревни или города в отдельности (школьную газету нужно будет 
выпускать в двух вариантах: для деревни и для города). И школьная газета не мо- 
лсет быть полно локализована. Такал детальная локализация останется на плечах 
учителей. По в нынешних хрестоматиях локального материала меньше во сто крат, 
чей его будег в школьной газете. Широкое же освещение учебно-воспитательной прак
тики доставит школьной газете и множество локального материала. Связывание же 
школы с современностью останется неоспоримым и исключительным преимуществом 
школьной газеты перед хрестоматиями, рабочими книгами и двухнедельником.

Ценной особенностью школьной газеты будет и то, что она поведет свою работу 
при помощи масс, под их неусыпным контролем. До сих пор составление учебников 
шло в педагогическом мире, вне ноля зрения широких трудящихся масс.

Недостатки школьной газеты легко устраняются. Не то в хрестоматиих.
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Вследствие того, что школьная газета будет м ассовым органом, ее тираж насчи 
тает маллионы -экземпляров. Подписная цена на нее будет маленькой, примерно, два- 
полтора рубля в год. Если те «средства, которые убиваются н а  покупку ненужных 
учебников"повернуть на выписку школьной газеты, то их за-глаза хватит, чтобы 
каждому ученику да1ь экземпляр газеты. В худшем случае, можно посадить двух ре 
Г*ят на одну газету. Это не так уж плохо. Дешевую н полезную газету почти всякий 
'•едняк и середняк выпишет на свои деньги для сынишки или девчурки. Да н сам ее 
прочтет с удовольствием. Это—-тоже плюс. „

Методические пособия. книги для углубленной проработки комплексных и м  и 
<ч»шая библиотека должны быть при каждой начальной школе.

Некоторые товарищи-педагоги боятся, что скверная почтовая доставки школь 
ной газеты погубит работу с ней. Хрестоматии получаются раз в году. Имея их на ру 
ках. можно быть уверенным в непрерывности занятий. Но это отнюдь не умаляет до 
'“гопнства школьной газеты, а только заставляет нас пажать на почтовое ведомство 
которое за последнее время расхлябалось. А еще больше расхлябались многие эь 
:недяш!и издательств. Вот вам Москва. «Правда» и «Беднота» идут оттуда аккурат 
нейшим образом, а «Землю Советскую» ждешь месяцами. Я живу в 300  километрах 
■т Новосибирска, а «Сибирские Огни» доходят оттуда до нашей местности не раньше 
как через одии-полтора месяца!! Не думаю, чтобы такие Почтовые и редакционные во 
рядки продолжались долго. Нм будет скоро положен предел.

Выпуск школьной газеты надо рассчитывать так. чтобы нужный производ
ственный материал попадал на места во-время. Сделать это вполне возможно. Некото
рые газеты давно уже гак делают.

Я не предрешаю вопроса о форме издания школь пои газеты, но полагаю, три
придется издавать ее для всех 4 п>унн. (Первая месяца 2-3  занимается бе; газеты,
по букварю).

*

Я знаю, что мое предложение найдет еще больше противников, чем мысль т. Кл 
кина. Наиболее ярыг враги мои выйдут из рядов составителей современных учебми- 
ков. Это — понятно. Их голое все-таки нельзя признать об’ективным.

Предугадываю, что меня назовут диким фантазером, но рано или ноздио иол
фантазия* ставет яви*.
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Общие основы построения рабочего 
плана школы

За последнее время уже редко можно встретить школу, которая работали 
<бы без плана.

Эти планы не всегда достаточно четки и часто не дают представления о 
гой работе, которая намечается школой, они крайне разнообразны и по форме, и 
по содержанию, и по построению: в одних больше обращается внимания на одни 
элементы, в других—на другие.

Конечно, планы работ отдельных школ и не могут быть совершенно одина
ковыми, и с этой стороны наблюдаемое на практике разнообразие в составляемых 
школами планах не является недостатком.

Рассматривая планы школы, можно видеть, что пестрота в их составлении 
не всегда является результатом приспособления к местным условиям. На ряду с 
разнообразием местного материала и с применением разных форм планирования 
часто можно заметить и различные подходы к составлению плана в целом, раз
личные взгляды на сущность планирования, различное понимание того, что и как 
надо планировать. Все это часто ведет к нечеткости, к невыдержанности, а иногда 
и прямо к неправильному построении» плана с тйчки зрения советской педагогики

В эпоху строительства социализма, когда в основу этого строительства по
ложен пятилетний план развития народного хозяйства, когда четкое и правиль
ное планирование является одним из важных средств продвижения нашей страны 
по пути к социализму,— в эту эпоху четкая плановость в работе школы приобре
тает весьма важное значение. Она яснее определяет место, какое должна зани
мать школа в этой гигантской стройке, которая развертывается в нашей стране 
Поэтому теперь более, чем когда-либо, необходимо каждому работнику особен
но ясно представлять себе, как надо строить план работы по коммунист»» 
ческому воспитанию нашей с\к‘ны и период обостряющейся классовой борьбы 
В то же время в порядке самокритики нам надо выявить более слабые места к 
нашей работе по планированию, чтобы иметь возможность, совместно с совет
ской общественностью, изжить чти недочеты и быстрым темпом, через социали
стическое соревнование, двинуться вперед по пути улучшения этой работы.

Для того, чтобы каждый педагогический коллектив и каждый отдельный 
работник могли более четко проанализировать спою работу по составлению и 
выполнению рабочего плана школы, мы остановимся на более важных недочетах 
в этой работе, которые выявлены в процессе изучения рабочих планов значитель
ного количества школ.

Недочеты эти следующие:
1. В рабочих планах часто отсутствуют четкие классовые целение установ

ки как н отношении всей годовой работы, так и работы по отдельным темам и 
подтемам программ ГУС’а. Вследствие этого в планах слабо отражается классо
вая сущность работы советской трудовой школы.

2. В планах неясно ставится вопрос об участии школы а окружающей 
жизни, при чем это участие в жняни и труде окружающего населения в боль 
шиистве случаев не ставится в плоскость участия в классовой борьбе и >< социа
листическом строительстве.



104 м . ТИМ ОФЕЕВ

3. В значительном числе рабочих планов имеется налицо уклон в узко- 
учебную работу, а общественная работа либо отсутствует, либо ставится на за
дворки учебной работы, и ей не отводится в школе того места, какое она дол
жна занимать в эпоху реконструкции всего народного хозяйства и обострения 
классовой борьбы.

4. Планы школы, как и вся школьная-работа, часто строятся замкнуто: в их 
построении не участвует местная советская общественность. Это отрывает школу 
от общественно-политической жизни, мешает ей участвовать в социалистическое 
строительстве и создает такую обстановку, когда школа почти не ведет общест
венно-политического воспитания и превращается в школу учебы.

5. Построение работы на краеведческом материале не всегда достаточно 
полно отражается в планах, и школьная краеведческая работа часто не является 
средством участия школы в социалистическом переустройстве своего края.

6. Рабочие планы не всегда отражают связь между работой учебной и об
щественной, школьной и внешкольной, работой, протекающей под непосредствен
ным руководством педагогов, и работой, руководимой органами детского само
управления, между работой школы в целом и работой пионерорганизаций; при 
чем основа этой связи—общественно-политическое воспитание—не проходит крас
ной нитью через все эти стороны школьной работы.

7. Нет еще достаточной четкости в развертывании годового плана в кален
дарный и календарного—в расписание очередных работ.

8. Не достигнуто еще методической стройности и ясности в построении 
педагогического процесса в календарном плане, как в отношении подбора работ, 
так н связи этих работ между собою.

9. Рабочие планы школ до последнего времени в недостаточной степени 
учитывают педологические основы организации педагогического процесса.

Разбирая перечисленные недочеты рабочих планов, мы видим, что нечет
кость во всех этих вопросах  или разнобой  в их постановке уже не могут быть 
об’яснены тем, что разны е ш колы  работают в разных условиях. Четкость и еди
ный классовый подход к разрешению всех этих вопросов и создает подлинное 
:ицо советской трудовой школы, в каких бы условиях она ни раб отала. И наобо

рот: отмеченные выше нечеткость и разнобой в постановке этих вопросов в рз 
бочих планах есть затушевывание классовой  сущности нашей школы и искривле
ние классовой линии в школьной работе.

Нельзя забывать, что в период социалистической реконструкции нашего хо
зяйства, в период культурной революции и обострения классовой борьбы, как в 
городе, так и в деревне,—йеред школой совершенно четко стоят классовые за
дачи, которы е она долж на О сущ ествлять  и процессе организуем ой ею  воспита
тельной работы. »

Поэтому, говоря об основах  пос» доения плана работы школы, необходим < 
становить, как должна на настоящем этапе строиться эта работа, как должен 

организоваться единый целостный педагогический процесс в связи с участием 
:иколы в социалистическом строительстве в условиях обостряющейся классовой 
борьбы. Это необходимо потому, что только при правильном понимании сущ
ности соврем енного педагогического процесса и его организации м ож но говорить 
и о правильном и четком построении раб очего  плана школы.

Школа, как  советская общ ественная организации , не может не участвовать 
в той гигантской социалистической стройке, к о то р ая  вокруг нее ведется уси л и я
ми рабочих и крестьянских масс. Но мало того , что школа должна участвовать
ч борьбе и строительстве новой жизни, это участие школы в борьбе рабочего 
класса против эксплоататоров, это участие ее в строительстве коммунизма д о л 
жно быть положено в основу всего педагогического процесса, выражаясь в об
щественной работе школы по осуществлению >^чередных задач партии и совет
ской власти в условиях данной местности. В связи с этим в школе не должно 
>'>ыть места самодовлеющей учебе; последняя должна быть поставлена на службу 
<*бществен юй работе, являющейся основным воспитательным фактором, опреде
ляющим сущность и структуру советского единого, целостного, диалектически 
построенного педагогического процесса, как процесса советского классового 
воспитания

Мри этом веч воспитательная работа школы тогда только будет целостным 
педагогическим процессом, формирующим нового человека, когда вся работа, 
имен в основе участие школы в социалистическом строительстве, будет организо
ваться совместно с советской общественностью, при непосредственном участин- 
иабочич и Крестьянских масс, вступивших в социалистическое соревнование. 
Только cottctcnaa общем ненность, широко участвуя в советах народного обра-
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м огая ш коле ближ е подойти к разреш ению  очередны х задач  партии и соввласти, 
направляя р аб оту  итколы по пути действительного  обслуж ивания зап росов  р а 
бочих и крестьянских масс,— способна втянуть ш колу в практическое участие в 
строи тельстве социализм а.

С оветская  классовая педагогика, основы вая свои полож ения на анализе на
шей советской  действительности , является применением к вопросам  воспитания 
м арксистского ди алекти ч еского  м етода р условиях социалистической револю ции. 
<Уна, следовательн о , представляет собою  револю ционны й марксизм  или ленинизм 
н воспитании. в

К ак ж е ленинская педагогика ставит вопрос о постреинии педагогического  
процесса в услови ях  обостряю щ ейся классовой борьб ы ?

Ц ель наш ей ш колы  воспитать борца в условиях разверты ваю щ ейся классо
вой б орьб ы . Э то  значит в первую  очередь:

а) научить видеть  лицо классового  врага в окруж аю щ ей  ш колу социаль
ной ср ед е ;

б) научить узн авать  в конкретной  обстановке нам ерения классового  врага , 
вы раж аю щ и еся в усилении работы  религиозны х общ еств, в проявлении антисем и
тизм а, вреди тельства на производстве и в госаппарате, в проявлении хулиганства, 
пьянства, м ещ анства в бы ту, индивидуализма и проч.;

в) втянуть  в посильную  борьб у  с проявлением  деятельности  кулака, н эпм а
на, спекулянта, бю рок рата , вредителя, обы вателя, бурж уазной  интеллигенции, р е 
ли ги озн ы х  общ еств и проч.;

г) ч е р ез  это  привить навыки активного сознательного  пролетария— борц а з з  
интересы  раб очего  класса, готового  с оруж ием  в руках  встать на защ иту  со ц и а
ли сти ческого  отечества;

д) воспитать  пролетария, проникнутого  чувствами товарищ еской  со л и д ар 
ности с рабочим и всех национальностей  для борьбы  с общ им  врагом  — к ап и та
лизм ом ;

е) воспитать  воинствую щ его  м атериалисга-безбож ника, активно б о р ю щ его 
ся с религиозны м  дурм аном .

В оспитать строителя в условиях  строительства социалистического хозяйства 
в период  обострен и я классовой  борьб ы —это  значит:

а) пом очь осозн ать  интересы  раб очего  класса и усвоить и х ;
б) научить четко  видеть, какие задачи ставит рабочий  класс на данной  ста

дии строи тельства Социализма в связи с распознаванием  нам ерений бурж уази и  в 
конкретны х условиях  классовой борьбы  (наука и всеобв;ая грам отность— вм есто 
религии; тесное сотрудничество  с рабочими д руги х  национальностей  — вм есто 
антисем итизм а и национальной розни вообщ е; сознательное и ответственное отн о 
ш ение ко всяком у порученном у делу — вм есто прогулов, разги льдяй ства , хули
ганства и вреди тельства ; культурны й, здоровы й  быт, связанны й с сознательны м  
участием  в советской  общ ественности  и ж изнью  и трудом  в к оллекти ве—вм есто 
туп ого , зам к н утого  в себе, узко-индивидуалистического  собственнического  м е
щ анства);

в) вы работать  навыки активного  строителя-коллективиста, для чего  н ау 
чить вместе с старш им поколением  участвовать  в разверты ваю щ ем ся револю ц и он 
ном строи тельстве социализм а, как  в области хозяйства (трудовое  участие в о б 
щ ественном  производстве, общ ественная работа в пом ощ ь п роизводству , сбор 
м еталлического  лома, участие в утилизации отбросов , распространение займ ов, в 
частности  3 зай м а индустриализации, вовлечение в сберкассы  и в члены к о о п е р а 
ции, участие в раб оте но повы ш ению  урож айности  и т. д.), так и в области к у л ь 
турного  стр ои тельства (сознательная учеба и строи тельство  трудовой  ш колы , 
участие в ликвидации  неграмотности , установление связи  с пролетарским и детьм и 
других стран  и со ш колами нацмен в СССР, организация культурн ого  п р о в о ж д е 
ния досуга, работа в семье по созданию  гигиенических навы ков, анти рели ги озн ая  
работа , втягивание родителей  в празднование револю ционны х праздников, в а к 
тивное участие в общ ественной жизни; в культпоходе, в воскресниках  в ф о н д  ин
дустриализации , в проведении м еж дународного  красного  дни, б о р ьб а  с империс-
лиэмом и т. п.).

Эти элем енты  воспитании нового человека долж ны  четко  отр аж аться  в р а 
бочи х  планах ш колы.

У чет в данны х условиях д ругого  ф ак то р а  п ед агоги ческ ого  процессе —педи 
ю г а —в отнош ении конкретной  постановки целей воспитания заклю ч ается  в том. 
что п ед аго г  как орган и затор  педагогического  процесса в обстановке классовой 
б о р ьб ы  м ож ет воспиты вать  борц а и строителя лиш ь в том случае, если ои сам 
является борцом  и строителем  коммунизма, т.*е. если сам он активно участвует я 
той гигантской  раб оте , ко то р ая  сейчас ведется партнгй  и сонвлагтью , я и* виляет



У1. ТИМ О Ф ЕЕВ

ся по отнош ению  к ней сторонним  н аб л ю д ател ем ; отсю да вопрос втягивании  
всей массы п ед агогов  в участие в строи тельстве социализм а является  очередной  
задачей» тесн о связанной  с зад ач ей  активизации  ш кольн ого  п ед аго ги ч еск о го  п р о 
цесса и в частности с в оп р осом  о  составлении не книж ны х, а ж изненны х рабочих  
планов ш колы .

Н аконец , учет тр етьего  ф а к то р а  п ед агоги ческого  п р оц есса—д е тс к о го  кол 
лектива— в отнош ении  конкретной  постановки  целей заклю ч ается  в том , что  ре 
альны е элем енты  ок руж аю щ ей  детей  социальной  среды  втяги ваю т их, независим о 
от  влияния ш колы , в русло  разной  н аправленности—или оп ред елен н о  советской, 
или классово-чуж дой . О тсю да ш кола долж н а, с одной  стороны , зн ать  классовую  
направленность  д етского  коллекти ва и отд ельн ы х его  членов, и, с д р у го й  сто 
роны — долж на, исходя из общ и х  целей со в етск о го  воспитания и из учета направ
ленности  д етского  коллектива, нам ечать задачи , наиболее посильны е для д ан н ого  
детского  коллекти ва, при учете организую щ ей  роли  ю ных пионеров и ком сом ола 
П оэтом у при построении плана необ ходи м о  им еть в виду особенности  природы  об  
служ иваем ы х ш колою  детей , различны х во зр астн ы х  груп п ; нуж но учи ты вать  со 
циальную  среду , ок руж аю щ ую  детей , обстан овку , в к оторой  они ж ивут, влиянио 
этой  среды  и обстановки  на детей , учиты вать  социальны й состав детей , их иму 
щ ественное и семейное полож ение. Учет эти х  условий п ом ож ет  лучш е осуще
ствить классовы е задачи  ш колы  и в то  ж е врем я п ом ож ет  б л и ж е подойти  к детям  
вы явить их интересы , во зб у д и ть  новы е интересы  и тем самым обеспечить  воз 
м ож ность проявления их активности , инициативы , в то  ж е врем я и пред усм отреть  
трудности , к оторы е м огут встрети ться  в р аб о те , наприм ер: различны й  возрастны й  
состав в одной  и тон же группе п отреб ует  особы х орган и зац и он н ы х ф орм  неда- 
гогической  работы , различны х технических  средств для  р аб о ты ; наличность б е д 
няков, середняков , сирот потребует особ ы х  п одход ов  к  этим  детям  и т. д.

Выяснив в оп р ос о  постановк е целей восп и тательн ой  работы  в у слови ях  
обост р я ю щ ей ся  классовой бор ь бы , остановим ся теп ер ь  н а  том , как  эти  цели м огут 
бы ть к онкретно  отраж ены  в рабочем  плане ш колы .

О бш ие цели воспитания б о р ц а  и строителя долж н ы  расчлен яться  на такие 
актуальны е задачи , чтобы  в процессе осущ ествления их у детей  вы рабаты вались, 
качества б орц ов  и строителей , прим енительно к самым р азн ооб разн ы м  областям  
работы  по с о ц с х р о и т е л ь с т в у . Н а этой основе над о  строить  всю р аб о ту  ш колы , в 
том числе и учебную  р аб о ту  в связи  с п р о р аб о тк о й  програм м  ГУС’а. П оэтом у 
к аж д ая  указы ваем ая  в годовом  п роизводственном  плане тем а д о л ж н а  им еть ч етк о  
вы раж енную  классовую  целевую  установку , связанную  с проведением  той  обще
ственной работы , к о то р ая  нам ечена ш колой  на этот период . Ц елевы е установки  
тем сам ой своей ф орм ули ровкой  долж ны  четко  ук азы в ать  на то, что процесс про 
работки  темы есть не что иное, как  процесс осущ ествления очеред н ой  общ ествен  
ной задачи , стоящ ей  в плане общ ественной  работы  ш колы .

В свое врем я н екоторы е м естны е програм м ы  и планы давали  темам  так и е  клас 
совы е и целевы е установки , к оторы е ф орм ули ровали сь , напр., так : «Ч то над о  и что 
могут сд елать  дети  для поднятия х о зяй ства  своей  деревни». В Н астоящ ее время 
ш колы  берут для п р ораб отки  тем устан овки , к оторы е зо в у т  к осущ ествлении*  
та ко го  дела, как  участие в социалистическом  п ереустрой стве своей  деревни . Н а 
прим ер, к п рораб отк е  такой  темы , как  сб ор  у р о ж а я  и о б р аб о тка  с.-х . п р о д у к то в , неко
• оры е ш колы начинаю т п о д х о д и ть  не то л ько  с целью  сооб щ и ть  детям  знании, 
танример, о маш инной о б р аб о тк е  земли, а ставят при п о д х о д е  к этой  тем е более 

актуальную  цель, осущ ествлению  к оторой  и д о л ж н о  пом очь при обретен и е тех 
сведений, о которы х говори тся  в програм м ах  ГУ С ’а. Р аньш е целевая установи  j 
*той темы ф орм ули ровалась  так : «О знаком ить  детей  с преим ущ ествам и маш ин 
ного труд а  над ручным и вы яснить— для чего  и как  о р ган и зу ю тся  м аш инны е то 
нарищ ества». В н астоящ ее ж е врем я ш колы  целевую  установку  этой  темы в ила 
не ф орм улирую т следую щ им  о б разом : «Силами детей  провести  в деревне работу  
по раз 'яснению  бедноте н еобходим ости  создан и я м аш инного то в ар и щ ества  и п о 
мочь при его  организации».

Т акие целевы е установки  д аю т возм ож н ость  привлечь к п рораб отке  темы 
всю  советскую  общ ественность  деревни . К ром е то го , таки е  целевы е устан овки  
даю т возм ож н ость  прораб аты вать  м атериал темы  не потом у только , что так  у каза  
по в програм м е ГУС’а, а потом у, что знаний, вход ящ и х  в сод ерж ан и е тем ы , потре 
оует от детей  участие в той конкретной  общ ествен н ой  раб оте , к о то р ая  ш колой ве 
д е т  с я  в процессе «п роработки» этой  темы.

Т ак ж е ставится дело  и в город ской  ш коле. При п рораб отк е  вопросов рал 
вития в городе просвещ ения, борьбы за  новый быт, за оздоровление рабочих 
окраин, ш кола в связи  с тем ой « К у л ы у р н а я  ж изнь города»  нам ечает из наказом 
горсовету  и из его  плана такие конкретны е очередны е задачи , в осущ ествлении



которы х она дум ает принять участие в порядке своей общ ественной работы  и 
которы е она включаем в свой план. П одходя к построению  рабочего  плана школы 
н орган и зу я  участие детей  в конкретной общ ественной работе по о б ’единеиию  де 
ревенской бедноты  в м аш инное товарищ ество, но проведению  дн я  урож ая , втягивая 
их в б о р ьб у  за  озд оровлен и е населения, в борьбу с мещ анством, обывательвдиной, 
в борьб у  на антирелигиозном  ф ронте и т. д., соединяя таким образом  каж ды й inai 
учения с бо р ьб о й  раб очего  класса,—ш кола тем самым будет воспиты вать  ак т и в 
ных б орц ов  с собственническим и, индивидуалистическими и религиозны м и пере 
китками, с обы вательщ иной  и мещ анством, будет воспиты вать строителей к о л л е к 

тивных ф орм  х озяй ства и бы та. А это  и значит—воспиты вать борцов за  коммуни- 
стическое п ереустрой ство  жизни и строителей комм унистического общ ества.

При такой  постановке вопроса о целях и задачах  педагогического  процесса, 
1есно связанны х с осущ ествлением  очередны х задач  социалистического строитель 
ства, д о л ж н о  в значительной  степени уточниться и содерж ание этого  процесса.

Ц ел евая  устан овка каж дой  темы из программы ГУС’а б уд ет представлять 
со б о ю  такую  конкретную  практическую  задачу, о которы х В. Й. Л енин говорил. 
iTO зад ачи  ученья надо  ставить так, «чтобы каж ды й день в лю бой  деревне, в 
нобом го р о д е  м олодеж ь реш ала практически ту или иную задачу  общ его  труда, 

пускай сам ую  м аленькую , пускай самую простую». Н априм ер, если поставлена з а 
дача о  создании  в деревне м аш инного т о в а р и щ е с т в , то для наиболее успеш ного  
разреш ения этой  задачи  надо выяснить, в чем состоит вы года о т  пользования 
с.-х. маш инам и, какие машины и как работаю т, что такое с.-х. кредитная к о о п ер а 
тив и* для чего  она нужна, как  организую тся машинные товари щ ества и т. д. Эти 
ю просы  отраж ен ы  в програм м ах ГУС’а, именно в теме III года «С бор у р о ж ая  
и о б р аб о тк а  с.-х. продуктов». В этой ж е теме есть и ещ е р яд  связанны х с этим 
практическим  м ероприятием  вопросов, которы е м огут бы ть проработаны  и на 
<оторые програм м а ГУС’а, следовательно, наталкивает. Но дело  в том, что о сн о в 
ные вопросы  коллективизации  и маш инизации сельского  хозяй ства в данном  слу- 
«ае взяты  не потому, что они напечатаны  в програм мах ГУС’а, а потом у, что  изу- 
(ение эти х  вопросов вы зы вается той практической задачей, которая  поставлен.! 
тля разреш ен и я  перед  ш колой.

С троя  п едагогическую  работу  на общ ественно-полезном  труд е, надо брать  
из програм м  ГУ С’а тот материал, которы й дает не вообщ е знания, а пом огает 
с классовой  точки  зрения осознать ту очередную  практическую  раб оту , которую  
не д ут дети . В этом  случае налицо будет определенны й целевой п о д х о д  к вы бору 
м атериала из програм м , и именно к выбору, а не к огульном у «прохож дению » 
програм м ного  материала. При этом все то, что напечатано в програм м ах ГУ С 'а в 
отнош ении той  или иной темы, целиком иногда и не понадобится в зависим ости 
от х ар а к тер а  общ ественно-полезной  работы , степени ее развития и углубленности , 
от особенностей  данной  местности, степени развития детей  и проч. К оличество 
и сп ользован н ого  из программ ГУС’а материала зависит от степени разви ти я  о б щ е 
ственной работы  дайной ш колы. Чем шире и серьезнее б уд ет развер н у та  о б щ е 
ственная раб ота  ш колы по участию  в коммунистическом переустройстве ж изни, 
тем в больш ей  степени буд ет использован материал программ  I N С а, пом огаю щ ий 
осознать  и у глуби ть  эту раб оту ; и н аоборот^— чем слабее общ ественная работа 
ш колы, тем меньш е ей нужны программы I УС а и тем, следовательно , м еньш е т а 
кая ш кола отош ла от книж ной схоластической учеоы , которую  она прим еняет и 
тогда, к о гд а  «проработает»  все напечатанное в програм м ах I УС а.

И з всего  ск азан н ого  нуж но сделать тот вы вод, что дело  соверш енно не и 
количестве ком плексного  м атериала в темах програм м  1 УС а, а в том , чтобы  
к этом у м атериалу был налицо целевой подход, которы й помог бы детям  и сп о л ь
зовать програм м ны й м атериал как средство классово-четко  р азо б р аться  н той 
слож ной и в противоречивой  обстановке, в которой они ведут свою  общ ественную  
работу . И следую щ ий вы вод: действительная раб ота  по програм м ам  1 а воз 
можна то л ько  на основе общ ественной работы  ш колы, как ее у части я  в социали 
тическом  строительстве. Н аконец, последний вы вод из приведенны х выш е нолож е 

иий: рабочий  план ш колы долж ен  бы ть частью  пятилетнего  плана социалистиче 
'ко го  переустройства ж изни данного  района, ibk как только в этом  случае буду 
кон крети зи рован ы  цели ш колы и через то  б у д ет  обеспечено целевое использование 
м атериала из програм м ы  ГУС’а для м арксистского  осознания детьм и противоречий 
н той деревен ской  действительности , которую  ш кола начала перестраивать.

Д ал ее  нуж но отм етить, что когда необходим ость теч или иных сведении 
вы зы вается участием  учащ ихся в практической общ ественной  работе , то  к п р и 
обретению эти х  сведении они подходит наиболее активно и п роявляю т при усвое 

НИИ их высшую степень интереса, активности и сам одеятельности . Таким образом , 
“ ш ” , м  ! L «  "гл.. ш чш 'п .ш ает детей н со зд ает  , . « * 0 . 1 "  прочную  и vcroS -
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чивую  настроенность, через что и самое сод ерж ан и е раб оты  становится в глазах 
детей более близким , легким и усваивается с больш им  интересом  н сознатель
ностью .

Но особенно важ н о  то, что такой ж изненны й, а не книж ны й подход к при
обретению  знаний  пом огает более полно раскры ть классовое содержание про
граммы ГУС'а. Так как  целевая установка каж дой  темы , ук азы в аю щ ая  на проведе 
чие определенной  общ ественной  работы , вы текает из общих классовых целен 
ш колы в условиях  обостряю щ ей ся классовой борьб ы , так  как и сама общественная 
работа ш колы  п ротекает в определенны х услови ях  классовой  борьбы. — то вес 
->то заставл яет  п одходить  и к содерж анию  програм м  ГУ С 'а не с точки  зрения 
мирного советского  обы вателя, а с точки зрения участников этой  борьбы, видящих 
лицо классового  врага, распознаю щ их его нам ерения, п роти вопоставляю щ и х  этим 
нам ерениям  свои цели строительства социализм а и б о р ю щ и х ся  до конца за их 
осуществление. Т ак. вопрос об организации маш инного товари щ ества  стави тся  i 

плоскость борьбы  бедноты  с эксплоатацией со стороны  кулачества в конкретны х 
условиях  данной  деревни.

Такой п од ход  к вы явлению  классовости  со д ер ж ан и я  п ед аго ги ч еск о го  п р о 
цесса, тесно связанного  с участием  в классовой  бо р ьб е , и б у д ет  восп и ты вать  м о ло 
дое поколение в д ухе  классовы х интересов п ролетари ата , буд ет в ы р аб аты в ать  к л а с 
совое чутье, б уд ет прививать ком м унистическую  м ораль, о  к о то р о й  В. И. Л енин 
говорит, что  «надо, чтобы все дело  воспитания, о б р а зо в а н и я  и учения со в р ем ен 
ной м олодеж и бы ло воспитанием  в ней ком м унистической  морали».

П остановка актуальны х целей и ж изненное сод ерж ан и е к аж д ой  темы , св я за н 
ное с вы полнением  общ ественной  работы , естественно, д о л ж н о  о тр ази ть ся  и на 
активизации м етодов всей педагогической  раб оты . К орни этой  акти ви зац и и  нахо- 
лятся не в плоскости внеш него изм енения прием ов и ф орм  раб оты  учителя и у ч а 
щ ихся. а го р азд о  глубж е.

Если правильно поставленная п рактическая цель создаст у детей  устойчивое 
внимание и интерес, то  наличие интереса и элем енты  эмоций сильно подним аю т 
активность детей , вы раж аю щ ую ся не только  в ж елании  самим узн ать  новое о б  
изучаемом  предм ете, но и в стремлении к действию , к раб оте . Э то состояние детей  
явл яется  самым благоприятны м  моментом для того , чтобы  поставить  раб оту , и сх о 
дя из интересов учащ ихся. З д есь  необходим  со стороны  учителя ум елы й вы б ор  
м атериала для  и сследовательской  работы , чтобы  этот м атериал  служ ил той  о сн о в 
ной цели, ко то р ая  поставлена, как о черед н ая  практи ческая  задача . П ри этом  
весьм а важ ны м  является вопрос о такой п остановке работы , чтобы  в ней были 
чтем енты  коллективизм а, возм ож ности  для  улучш ения качества раб оты , п о вы ш е
ния производительности  труда и трудовой  дисциплины , усиления тем па работы  
и т. д. А это  вы двигает необходим ость прим енения такого  восп и тательн ого  м етода, 
каким является социалистическое соревнование.

О тсю да вы вод: если в основу работы  ш колы буд ет полож ен  общ ественно  - 
полезны й труд , направленны й на осущ ествление очеред н ы х политических задач , 
то  воп рос о м етодах п ри обретает  соверш енно иную  п остан овку ; нуж но говори ть  
не о  м етодах  учебы  только , а о м етодах пед агоги ческой  раб о ты  в целом, так  как 
в этом  случае учеба органически  сливается с такой  раб отой  советской  труд овой  
ш колы , к о то р ая  леж ит в основе ком м унистического воспитания. Таким  образом , 
мы стоим на п ороге культурн ой  револю ции в области  м етодики , в ко то р о й  д о л ж н а 
принять акти вн ое участие вся масса просвещ енцев и ш ирокая советская о б щ е ст в ен 
ность. Главными моментами этой  револю ции н ме"|/>дике, как  в раб очи х  планах 
ш колы, так  и в сам ой работе , долж ны  бы ть: а) б о р ь б а  за  такое  построение п ед а 
гогического  процесса, когда общ ественная раб ота  б у д ет  сто ять  в основе .его , а н< 
буд ет либо  соверш енно оторванной  от остальной  раб оты  ш колы , л и б о  загнанной  
на задворки  учебной  работы , как якобы завер ш аю щ ей  ее последний м омент; в этой  
борьб е  значительную  роль  д олж н о  сы грать внедрение в практи ку  ш колы м етода 
проектов и целевы х заданий  с такой  установкой  на роль  об щ ествен н о-п олезн ой  
работы , как  это у к азан о  вы ш е; б) борьб а  за  втяги ван и е реб ят  в орган и зац и ю  вся 
кой работы  в ш коле и за  вы несение раб оты  за  стены ш колы ; в) бо р ьб а , в п оряд ке  
социалистического  соревнования, с отж ивш им и прием ами, способам и и м етодам и 
раооты , как остаткам и преж ней  рутины, б о р ь б а  за  внедрение в практику элемен 
тов творчества и инициативы , так  как новая м етодика м ож ет бы ть  со зд ан а  лиш ь 
усилиями м ассовой ш колы  и м ассового педагога, сдвинувш егося, несм отря на труд
ности, с пути тр а ф ар е то в  и подошедшего к проявлению своего творчества и ини 
пиативы.

Эта методическая сторона педагогического процесса также должна найти 
отражение в рабочем плане школы. Только в этом случае будет видно, как наме
чено осуществить те работы, которые указаны в плане.
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Е щ е один вопрос, имею щ ий важ ное значение для построения плана ш колы 
и для организации  п едагогического  процесса. В настоящ ее врем я часто слы ш атся 
/калобы на то , что общ ественны е кампании и д р у гая  общ ественная р аб о та  нару 
т а ю т  норм альное течение ш кольной  жизни. Эти ж алобы  у казы ваю т на то, что 
м еж ду сущ ествую щ ей системой организации занятий  и работам и, вы ходящ им и за 
стены ш колы , есть определенное противоречие. Э то противоречие заклю чается 
в том , что прим еняю щ аяся до  последнего времени в ш колах  устарелая классн о 
урочная система организации  работы , являю щ аяся наследием старой ш колы , м е
ш ает норм альном у разверты ванию  общ ественной работы . П оследняя не можеч 
улож иться в рам ки урок ов , протекаю щ их в ш кольны х стенах.

В ы ход из такого  полож ения м ож ет бы ть только  один: чтобы общ ественная 
р аб ота могла занять  подобаю щ ее ей место и ш кольном педагогическом  процессе, 
нуж но в корне изменить систему планирования и организации  еж едневны х ш коль
ных занятий . К лассно-урочная система изж ила себя и требует замены  более п о д 
виж ной лаб ораторн ой  системой, с применением некоторы х ф орм  свободны х груп 
иировок  для вы полнения очередны х работ, как эго  начинает появляться в практике 
ш колы, когда отдельны е части общ ей работы  вы полняю тся разны м и группами 
учащ ихся. При этом лабораторная систем а не долж на быть сколком далтон-плана 
Н еоб ходим о, чтобы она давала  возм ож ность  органически  связы вать  общ ественную  
практику  с теорией . П ри ней долж ны  найти ш ирокое прим енение принципы к о л 
лективизма, социалистического соревнования, чтобы самое построение работы  
д авало  возм ож н ость  повы ш ения производительности  труда, улучш ения качества 
работы , усиления темпа и проч. Таким образом , вопросы  рационализации в п о 
строении  раб о ч его  дня — одна из важ нейш их очередны х м етодических задач  то го  
п ериода реконструкции  пед агоги ческого  процесса, в которы й вступает ш кола.

При этом  важ ное значение имеет общ ее количество детей, количество груш  
н ш коле, какое количество групп и детей  приходится на одного  учителя, общ ий 
уровень разви ти я  детей каж дой  группы и каж дого  учащ егося в отдельности , про 
белы в зн ан и ях  и навы ках  детей, как  результат  н едоработки  в прош едш ем  у ч е б 
ном году  и проч.; средний процент посещ аемости в ш коле, ф акти ч еская  п р о д о л 
ж ительность  учебного  года и т. д. Р езультаты  учета этих особенностей  работы  ь 
ш коле долж ны  отрази ться  при вы боре и м атериала и ф орм  организации  детей  дли 
работы , при вы боре м етодов работы . При больш ой  нагрузке учителя детьм и о с о 
бенное вним ание долж н о  бы ть обращ ен о  па виды сам остоятельны х раб от  детей.

Н аконец , не менее важ ное значение при организации  работы , а сл е д о в ате л ь 
но, и при построении плана, имею т р азн ого  род а  технические средства педагоги  
ческой раб оты , наличие или отсутствие зем ельного участка и надворны х построек , 
степень приспособленности ш кольного помещения и мебели ,степень обеспечен
ности ш колы  учебникам и, библиотекой , учебными пособиям и, р азн ого  рода и н 
струментами, канцелярским и принадлеж ностям и и проч.

Т олько  точный учет всех этих  данны х дает возм ож ность  построить реаль 
иый ж изненны й план, которы й  затем  полностью  м ож ет бы ть осущ ествлен  на п р а к 
тике.

И на самом деле, мы часто имеем такое полож ение, что в плане у казан о , 
наприм ер, что те или други е вопросы  будут проработаны  путем экскурсий , но при 
-»том соверш енно не приняты  во  внимание клим атические условия данной мест 
пости, к оторы е исклю чаю т возм ож ность  в данное время проведения экскурсий , или 
на п рораб отк у  этих вопросов отведено  столько  времени, чго  не только  n j тем п р и 
менения экскурсий, по и путем бесед  и чтения достаточн о  основательно  п р о 
раб отать  их не успеть. Глкие полож ения на практике в сгр еч акн ся  довольн о  часго, 
к потом у на эту сторону при составлении планов учителю  нуж но о брати ть  особое 
внимание.

Таким образом , мы видим, что все разобранны е вопросы организации педа
гоги ч еского  процесса упираю тся в вопрос о планировании работы  ш колы. Про- 
1ум;1ть ж ивой педагогический процесс на более или менее длительны й срок  м ож 

но то л ько  в том случае, если подход и ть  и построению  плана не от программ  
ГУС'а, как ом книжки, а от запросов живой современности. Для этого  более чутк< 
нуж но слёдпть за  общ ественной  ж изнью  и печатью , принимать в этой  ж изни не 
посредственное участие, к аж дое новое директи вн ое указание ру к о во д я щ и х  органов 
научиться прим енять к своей работе в тех  конкретны х условиях , в которы х эта 
работа протекает. В этом только  случае при построении плана мож но иреду 
см отреть вп еред  многое из того , что является часто соверш енно неож иданным 
м и лю дей, стоящ их в сторон е от общ ественной  работы  и являю щ ихся сторонними 

наблю дателям и происходящ ей  вокруг них классовой борьбы . ^
И так чтобы рабочий план ш колы был ж изненны м , чтобы  он бы л действи 

гсльно планом участия ш колы в осущ ествлении пятилетнего  плана социялнстиче



М. ТИМ О ФЕЕВ

ск о го  строи тельства , н еоб ходи м о составлять  его с учетом  следую щ и х  основны к 
полож ений, общ их для всех ш кол С ов етско го  С ою за, так  как  эти  полож ен и я в ы т е 
каю т и з очередны х зад ач , к оторы е стоят перед  всей наш ей страной  и перед 
ш колой в период  социалистической  рекон струкц и и  наш его  х о зяй с тв а :

1) Р абочий  план ш колы  до л ж ен  бы ть построен  так, чтобы  он  отр аж ал  в себе 
посильное участие ш колы  в социалистическом  стр ои тельстве; п оэтом у  ш кольны й 
план долж ен  представлять собой отр аж ен и е плана развития хозяйства данного 
района и в этом  смысле он д о л ж ен  строи ться  на основе п ятилетнего  плана р а з 
вития н ар о д н о го  хозяйства .

*2) П лан ш колы  д олж ен  им еть четкие классовы е целевы е установки  как  в о т 
нош ении го д о во й  р аб оты  ш колы , так  и в отнош ении  п рораб отк и  о тд ел ьн ы х  тем и 
воп росов , при чем эти  целевы е устан овки  долж н ы  п ред ставлять  собою  четко  с ф о р 
м улированны е очеред н ы е зад ач и  соц и али сти ч еского  строи тельства, в  разреш ен и и  
которы х б уд ет принимать участи е ш кола.

3) У частие ш колы  в социалистическом  строи тельстве д о л ж н о  вы р аж аться  в 
о б щ ествен н о-п олезн ой  раб оте ; п оэтом у  целевы е установки  плана долж н ы  п р е д 
ставлять  собою  такие задачи, практическое разреш ение которы х возм ож но лишь 
путем веден и я  общ ественной  раб оты , при чей  процесс д ости ж ен и я п оставленны е 
щ колой  о б щ ествен н о-п ракти ч ески х  зад ач  и д о л ж ен  бы ть стерж нем  для  р а з в е р т ы 
вания восп и тательн ой  работы  ш колы .

4) П роцесс составления р аб о ч его  плана ш колы  в разн ы х  стад и ях  его  р а з 
верты ван и я д олж ен  п ровод и ться  при ш ироком  участии  советской  общ ественности , 
так  как  в этом  то л ько  случае р аб о та  ш колы  не б у д ет  и золи рован н ой , а б у д ет  осно 
вы ваться  на действительном  участии  в том  строи тельстве, к о то р о е  ведет советская  
общ ественность  совм естно с партией  и советской  властью .

5) С вязь  с общ ественностью  и участи е ш колы  в осущ ествлении  п яти л етн его  
плана развития хозяйства данной .местности д ает  возм ож ность правильно подойти 
к вопросам  к р аевед ен и я , к ак  средства соц и али сти ческого  п ереустрой ства  х о зя й с тв - 
и ж изни  к р ая ; п оэтом у , строя  план *на местном м атериале, н еоб ходи м о  весь э т о : 
местный м атери ал  рассм атри вать  с точки  зрен и я осущ ествлен и я  тех  очеред н ы х  за  
дач соц и али сти ческого  строи тельства , которы е стоят п еред  краем  и п ер ед  всей 
страной.

6) П ри  построении  р аб о ч е го  плана, осн ован н ого  на участии ш колы  в ра> 
реш ении зад ач  социалистического  стр ои тельства, м атери ал  програм м  ГУ С’а нуж н о  
п ри влекать  так , чтобы  он  пом огал  д етям  м арксистски  о со зн ать  те п ракти ч ески е 
м ероприятия , в осущ ествлении  ко то р ы х  они у ч аству ю т; таким  о б разом , ведя к вы 
р аб о тк е  общ ественны х навы ков, к п ри обретен и ю  связанны х с ними знаний и к 
вы р аб о тке  ум енья р азо б р а тьс я  в п роти воречи ях  ок р у ж аю щ ей  ж изни, ш кола б у д е 1 
н ы рабаты вэть  у  д етей  целое м арксистское м иропоним ание.

7) В рабочем  плане ш колы  д о л ж н а четко  оп ред ели ться  м етод и ческая  сто р о н - 
р аб о ты : участие в планировании, строй н ое п остроен и е сам ой работы  (в к ал ен д ар 
ном плане) и участи е  д етей  в учете проведенной  работы

8) С троя  р аб о ту  ш колы  в целом  на участии  в п рактической  р аб о те  д е те г  
но  строи тельству  социализма, н ео б х о д и м о  в плане четк о  о тр а ж а ть  особ ен н ость  
р аб оты  р азн ы х  возрастных групп  д етей , чтобы  эта р аб о та  бы ла им и посильна и 
интересна.

9) П лан ш колы ,.п остроен н ы й  на учете всех ук азан н ы х  вы ш е данны х, д олж ен  
бы ть в до стато ч н о й  степени п рости м , ясным, конкретны м  и осущ ествим ы м  в д а й 
ной т к о л е .

1 Ю



К вопросу о новом упрощении 
правописания

I.

Вопрос, поставленный «Учительской Газетой» и ж урналом  ^Просвещ ение Си
бири» о реш ительной реф орм е русского правописания следует признать вполне 
своевременным.

Всем педагогам  и общ ественникам  хорош о известно, что реф орм а русского 
правописания 1917 г. не доведена до конца. Многие «жупелы» орф ограф ии,— зам еча
ет  И. Устинов,— оестались целыми, продолж ая тиранить учащ ихся школ всех типов и 
ступеней. О рф ограф ия, как и в дореволюционной школе, помимо наш его желания, 
продолж ает стоять  в центре внимания всей учебно-воспитательной работы , заслоняй 
собой актуальнейш ие проблемы советской школы, —  создание нового человека, 
строителя социализм а»1).

П репятствие правильному течению школьной работы  со стороны правописа
ния об ’ясняется тем, что оно (правописание) до сего времени отличается большой 
непоследовательностью , благодаря смешению различных принципов, положенных ь 
в его  основание.

Задача настоящ ей статьи рассм отреть принципы русского правописания в 
связи  с его реф ормой.

В основу русского  правописания легли ш есть принципов: 1) фонетический.
2) м орфологический (или этим ологический), 3) исторический, 4) принцип ц.-слав. 
написаний, 5 ) принцип иностранных написаний и 6) принцип деференциацкй напи
саний2) .

1) Ф онетический принцип — такой принцип, при котором  каж дый звук обоз
начается на письме так , как он нами произносится. Число фонетических написаний 
r русском  язы ке довольно значительное, а )  Фонетически обозначаю тся все гласные 
под ударением, некоторы е (и, ы, у, иногда а) и без ударения, напр.: эх, он, сама, 
пилить, дым, дымок, сухо, сухой, б) Точно (ф онетически) изображ аю тся все тв ер 
дые согласны е перед гласны ми: падать, гусак, замок, рубанок, в) Ф онетически изобра
ж аю тся все конечные согласны е, кроме шумных звонких. напр.: нос.
рот, мол, ром, бор. г )  Согласно орф ограф ии 1917 г., фонетически обозначаю т
ся конечные согласны е преф иксов из, воз, низ, раз, без, через (чрез): перед  глас
ными, спорными согласными и перед шумными звонкими произносится и пишется 
«з» : изорвать, безработны й, разби рать; перед шумными глухими произносится и пи
ш ется «с» : воспитать, расколоть, беспокоить.

Сюда ж е следовало бы отнести  написание ф торой, а не второй. «Мы пишем 
букву «в»,— говорил академ ик Ф. Ф. Ф ортунатов,— для обозначения произносимого 
нами звука «ф» в словах лавка, ставка , имея в виду происхож дение здесь звука «в>\ 
который сохраняется в современном языке, напр., в ф орм ах лавок, ставок и то  же 
орф ограф ическое правило применяется, напр., к написанию слова второй, так  как и 
здесь произносимый нами звук «ф» произош ел из звука лв», хотя из соврем енного 
я^ыка уж е не видно такое  происхож дение звуковой стороны слова второй»3).

К ф онетическом у принципу следует отнести  предлагаемы е И. Устиновым н а
писания ю и я после ч и щ  (чяш ка, чюдо, щ явель, щ ю ка4), так как они в соврем ен
ном ли тературном  произнош ении и многих народных говорах произнося гоя мягко.

Что касается слов свадьба, молодьба и других, писать такж е по выговору.
2. М орфологический принцип состоит в том , что в известных случаях в словах 

обозначаю тся звуки не те, которы е слы ш атся или произносятся, но те , которы е име
ю тся н родственны х словах.

а )  К м орфологическим  написаниям относятся неударенны е гласны е: о (во д а ), 
е (село ), я (п яти ), и (стар и н а).

Н еударенны е о н а  должны различаться н письме во всех возможны х случаях 
по общ ем у правилу безударны х гласных, т.-е. через зам ену ударяем ы х: при слов»-

1) «Учительская Ранета* й  122.
2) В. А. Богородицкий— «0<»щий курс р у 1 скои грам атикн Казан ь, 1<МЗ год, 4 М 4 .
Й В Чернышев—«Упрощение русского правописания*. Тверь 1413. 4Н.
4( 1 Учительским Гяяетн». Л» 1?2. 19210.
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зорька Tmcafb зоря, а не зар я ; при слове рост писать росту , а не р ас ту ; при форм: 
и зл о ж е н о  писать: и з л а г а т ь ; при сущ естви тельн ом  толк — п ротолкнуть, но такж е  и 
проталкнуть при ф орм е проталкивать.

Что касается  тех  слов, для которы х не подходит указанное выше правило, не
обходимо обращ ать  внимание на происхож дение, состав  слова, его этимологию  

«сложные слова— в о д о в о з , зем лем ер; полногласие— с т о р о н а ) ,'к а к о в ы е  сведения дол
жны бы ть указаны  в орф ограф ическом  справочнике или словаре.

б) М орфологически обозначаю тся глухие, происш едш ие из звонких, в конце 
слова и перед глухими, напр., род (произн. р о т ) , воз (в о е ) , рог (р о к ) , глазки (глас- 
ки) по образцу' радость, возик, рога, глаза.

в) С огласно этом у ж е принципу пиш ется низший, высший (о т  низ и вы сь), 
а  не нижний (о т  ниж е) и вышший (о т  вы ш е), как пред лагает проф ессор  Брандт.

г) По этом у же принципу пиш ется ться и тся вм есто произносимого ц.па. 
isanp., м оется, мыться (по образцу м ы ть).

Нельзя согласиться с некоторы ми реф орм аторам и писать цца вместо тся  и 
ть ся1) ,  во-первых, потому, что «т» имеется в родственной  ф о р м е  инф инитива (м ы ть
ся— м ы ть), а, во-вторы х, ‘fro  частица ся (сокр. себя) придает слову  определенное 
значенье.

д) С ю да ж е  надо отнести ь в словах ж енского рода, оканчиваю щ ихся на ж  и 
hi, давно уж е отвердевш их (XIII с т .) , напр., мышь (м ы ш ), рож ь (р о ж ) , а такж е  пос
ле ч, всегда м ягкого, напр., ночь, дочь. «Здесь, по видимому, оставлен  ь— говорит про
ф ессор  П етерсон,— чтобы не разбить на письме м орф ологическую  категорию : це
лый ряд слов ж енского рода пиш ется с ь, который обозн ач ает м ягкость, напр.
j ость, ж есть, жизнь. По тем ж е соображ ениям , вероятно, оставлен  ь после ч в не
определенной ф орм е:... печь, влечь (ср . бороть, зн ать)» .

В настоящ ее время нужно признать излишним написание ь в конце слов за ж  и 
ш, которы е в литературном  произнош ении и многих народных говорах  всегда тв ер 
ды, напр., в им. и вин. пад. ед. ч. слов ж енского  рода (р о ж , м ы ш ), во 2 л. ед. ч. н а 
стоящ его  вр. (беж иш , делаеш ), в окончаниях наречий и сою за (лиш , еллош , ч т о ж ).

В виду того, что звуки ч и ш в литературном  произнош ении (и многих на- 
]юдных говорах) всегда мягки, и что м ягкость эта в сущ ествую щ ем  произнош ении 
не вы зы вается буквой ь в середине слов (бочка, м ощ ны й), можно не писать ь в поло
жении за  ч, in такж е и в конце слова, т.-е. писать  без ь: толоч, ноч, печ, реч, точ-в 
тот , навзнич, веш.

С охранить ь следует в инфинитиве с ться, так как эта  ф орм а обнаруж ивает 
связь с формой инфинитива на ть . напр., учить— учиться.

В инфинитивах толочея, увлечея. уберечея ь не пишется так же, к »к в ю л о ч , 
леи, убереч.

3. И сторический принцип — такой принцип, написания которого  некогда бы 
ли фонетическими, но с изменением произнош ения перестали бы ть таковыми, со х 
раняясь в силу традиции. ’

а )  Н апример, звуки ж  и ш ныне произносятся твердо, однако, мы пишем п о с 
ле букв ж и ш букву к (а  не ы ) : ж ир, шило, согласно традиции, свидетельствую щ ей 
> том, что некогда эти согласны е были мягкими (до XIV  ст .) .

Подчиняясь требованиям  соврем енного литературного  произнош ения, следуем 
;;исать после ж и ш ы Сжыр, ш ы ло), а не и (ж ир, ш ило)...

б ) К историческим написаниям относится такж е обозначение <й) вм есте с 
1ласными звукам и, наир., еду— йэду. Р азлож ение диф тонгов (слож ны х гласны х) ю, 
я, е , е на их составны е части  <к>— й у), и— йа, е— йэ, е— йэ) в письме ш кольников 
|.стречается очень редко, поэтом у следует писать ю, я, е, е, (ю г, ям а, еду, ел к а ) , и 
не йу, иа, йэ, ио, иуг, иама, йэду, иолка).

в) И сторически ж е слож илось и обозначение м ягкости  согласны х при помощи 
гласны х: буквы е, я, ю, если стоят после согласны х обозначаю т м ягкость иредш е-

гвую ш их согласны х, напр., п еть-н ’э т ’, м ять-м ’а т ’. (XI в.).
I ) Т ак ого  ж е характера обозначение м ягкости посредством  ь, который о б о з

начал раньш е (XI ст .)  особый зву к : боль (бол’), конь (кон’).
д ) Ио традиции сохранилось написание ь после hi во 2 л. ед. с., хотя и» »кер-

дое: говориш ь, думаеш ь и т. д. (XIII ст. Д оговор  1229 i . ) .
В данном случае (как  и в имен. суш . им. вин. над. ед. ч. ж. р., а такж е наре

чиях и сою зах) следует писать дум аеш , ч и т а е т , а не думаеш ь, пиш еш ь.
д) Сюда относится и употребление в преф иксах об, от, ш>д. в, с, из, м м , 

юл перед буквами я и е.

1» ' П р о * Г . ' и 4 и р и * |  И. \9£Н.
2) М Н . Л*т«чн-<>м Русски-S язык -, ГИ З . ,М , \925 f,,  17-1X.
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К ак известно из истории русского яыка, ъ обозначал звук неполного образо 
вания. Э то т  звук в течение X11-XIII в.в. в русском языке в одних полож ениях пере
шел в звук о, в других, в частности , в конце слов из произношения исчез (ст>нъ-сон). 
След этого  звука до сих пор сказы вается в нашем языке. Б еглое о (сон-сна) полу
чает свое о б ’яснение в истории этого  зву к а; исчезновением этого гласного звука 
об 'яеняется переход звонкого согласного в конце слова в глухой, такж е о б ’ясняется 
переход звонкого согласного перед глухим в глухой, а глухого перед звонким в звон
кий, пишем сказка (в  древн. съказъка).

К концу X IV  в. ъ  окончательно исчез из ж ивого произнош евия, письмо ж е в 
силу своей  консервативности  продолж ает все ещ е сохранять соответствую щ ую  ему 
букву ъ . Э та буква, ставш ая вследствие изменений язы ка лишней, получила новое 
осмысление, как знак, отделяю щ ий гласный звук от согласного.

В настоящ ее время в таком  знаке необходимости нет: отделить гласный от 
согласного  м ож но при помощи ап остроф а— ( ’).

ж ) К историческим написаниям следует отнести 'оконч. им. и вин. пад. множ. 
для всех трех  родов прилагательны х и причастий на ые.

В настоящ ее время вм есто ые и ие в литературном  произношении и мно
гих народны х говорах  слышится ий, ый, добрый, синий, поэтому писать ый и нй сог
ласно выговору.

з)  Сю да ж е относится окончание род. пад. ед. ч. прилагательных и причастий 
на ого и его, произносимых в современном литературном  языке и многих народных 
говорах , как ова, ева.

«В употреблении родительного падеж а прилагательных, писал великий критик 
Белинский,— царствует т о т  ж е педантизм. П иш ут: больш аго, великаго, синяго, даль- 
няго, а говорят: больш ова, Беликова, синява, дальнева. Что это  значит и как тут 
установить  истинное, а не произвольное правило? Что ж е касается до буквы г, она 
действительно сущ ествовала и сущ ествует в окончании родительного падеж а прила
гательны х, во многих славянских наречиях, как это видно в малороссийском и поль
ском язы ках. М ож ет быть, когда-нибудь сущ ествовала она и в русском  языке, но т е 
перь она вы теснена в нем буквою  в и, стало-бы ть, больше не сущ ествует : зачем же 
и употреблять ее?1).

4. Принцип ц.-слав. написаний. Русское письмо, как нам  известно, произош ло 
из письма ц .-славянских книг, почему мож но сказать, что почти все оно опирается на 
ц^-слав. основу. «В более тесном смысле ц.-слав. элементом,— говорит проф. В. А. 
Богородицкий, —  долж но считать такие написания в русской орф ограф ии, которы е 
не соответствую т русском у произношению и вошли в правописание под влияние** 
ц.-слав. язы ка и письма»2). Н апример, из написаний ж итие— ж итье, М ария— М арья, 
глава— голова и т. п. написания с и ( i )  и без полногласия—ц.-словянские, а с ь и с 
полногласием чисто русским.

К ц.-слав. ж е написаниям относится несвойственное русскому произношению 
окончание именит, пад. ед. ч. имен прилагательных на ый и ий.

«Ваш и им ена прилагательны е, —  писал Белинский, —  представляю т обш ирное 
поле для преобразований в пользу простоты, единства и общ ности правил правопи
сания. Начнем с того , что ф орм а наш их прилагательных в именительном падеж е обо
их чисел соверш енно искусственная. По какому правилу прилагательны е муж. р. ед.
ч. оканчиваю тся на ый и ий? П отому только, что эти окончания сущ ествую т в ц.- 
слав. языке, которы й был языком искусственным, книжным, на котором  никто и ни
когда не говорил, по крайней мере, по его орф ограф ии, к том у ж е гений нового рус
ского язы ка соверш енно отреш ился от всех преданий язы ка ц.-славянского. Мы пи
ш ем: первый, славный, страш ный, всякий, великим, а говорим почти как первай, слав 
лай, страш най, всякой, и говорим так  по том у коренному правилу, которым москов
ское наречие отличается от новгородского, и по которому буква о, когда не под нею 
уда|рение, в слоне вы говаривается, как звук средний между а и о ; следовательно, я : -  
нее дня, что долж но писать: первой, славной, страш ной, всякой, а не первый, слав
ный, страш ный, всякий®).

5. Принцип иностранных написаний. Н екоторые иностранные слова, переходят 
в наш литературны й язык, нередко удерж иваю т особенности написания того  язы ка, из 
которого заимствованы . Примером таких написаний м ож ет служ ить в русской ор 
ф ограф ии написание и, а не ы после аф ф рикаты  ц в словах иностранных, напр., 
цирк, цинк, П есталоцци  и т. п.

У странение этого  правила не долж но вызывать возраж ения со  стороны  про
тивников реформы русского правописания, во-первых, уж е потому, что в современ-

1) С оч. т. IX
2) « . A. L5or родицкиЙ— «Общий курс русской г  )ам.чптмкн*. К азан ь. 1013 
i) С еч. т .  IX

Н Л,  'Проев*-!!! Сибири»
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ном литературном  произнош ении и многих народных говорах  ц всегда тверд ое, а , во- 
вторых. что учащ иеся ш кол всех ступеней зачастую  не ум ею т отличить иностранное 
слово от  русского  и делаю т м ассу  ош ибок на это  правило.

Укажем ещ е на слова с удвоенными буквам и об, гг, кк, лл, мм, пп, рр, фф: 
(аббат, аккорд, м еталл, программа, аппетит, корректор , су ф ф и к с), которы е пишутся 
только в иностранных словах.

П ож алуй, не понесет больш ого ущ ерба русское правописание, если не будем 
писать в иностранны х словах удвоенных букв,

6. Принцип диф еренциации (различения написаний) состоит в том , что  слова 
одинаковы е по звукам , но различаю щ иеся по значению, получаю т некоторое отличие 
л н а письме, напр.: сумма ( s u m m a ) H T o r ,  р езультат  нескольких слож ений) и сума 
(м еш ок), что (со ю з) и что (м .-су щ .), придать (п рибавить) и предать (в ы д ать ); 
такж е ф орм а слов различается ударением, напр., замок и замок.

На этом  м ож но считать  рассм отрение принципов русского  правописания за
конченным. Из ш ести рассм отренны х нами принципов,— а они как -раз и охваты ваю т 
почти все, в чем проявляю тся особенности русского  правописания,— численный пере
вес долж ен быть на стороне фонетического и морфологического принципов.

Нельзя строить  правописание исклю чительно на одном из названны х нами прик
у п о в .  «С вободно-ф онетическое‘письмо, —  говорит проф. П. Н. С аклин,— придало бы 
наш ей орф ограф ии  сам ую  причудливую п естроту : об единообразии нечего и помыш
лять. Но по сущ еству  звуковая (ф онетическая) сторона правописания является ос
новой. Необходимым коррективом  служ ит принцип этимологический. Д остоинство 
письма зависит от  того, как скомбинированы м еж ду собою  эти н ач ал а » ).

Г. Тропин.
II.

Вопрос о реф орм е првописания оносится к числу тех необы кновенно слож 
ных вопросов, которы е, как правило, реш аю тся только абсолю тны м  больш инством 
голосов. Впрочем, вообщ е говоря, едва ли возм ож но какое-нибудь реш ение этого 
вопроса, которое в одинаковой степени удовлетворило бы всех заинтересованны х 
в этом  решении лиц. В от почему и то  «реш ение», которое предлагается здесь, не 
м ож ет не являться исклю чительно лишь моим личным мнением, конечно, никого не 
обязываю щ им к его принятию. .

Имеем ли мы право, так  сказать, произвольно, по собственном у усм отрению  
изменять и устанавливать правила орф ограф и и ? Я дум аю , да. Если мы не в состоя
нии сколько-нибудь реш ительным образом , произвольно изм енять язык, то  с орфо
графией дело обстоит иначе. П равда, нельзя сказать , что с орф ограф и ей  мы можем 
делать все, что угодно (в  этом  отношении, конечно, сущ ествую т некоторы е непрео
долимые пределы ), но, во всяком  случае, мы имеем право активно у частвовать  в 
усоверш енствовании нашей системы письма. Это— наш е право, и этим правом  всег
да пользовались образованны е русские люди, начиная с первых столетий су щ ество 
вания русской письменности, когда древне-русские переписчики церковно-славянских 
кирилловских книг не остановились перед из’ятием  некоторы х букв, ненуж ных для 
обозначения русских звуков (как, напр., юс больш ой). Вся последую щ ая история рус
ского правописания по сущ еству  является историей его  «реф орм» (сначала на рубе
ж е X1V-XV ст., в связи с т. н. «вторым ю ж но-славянским  влиянием», потом — П ет
ровская реф орм а 1708-1710 годов, реф орм а 1735 года и п роект Т редьяковского , еш е 
позж е: «реф орм а» Я. К. Грота и, наконец, реф орм а 1917 года, казалось бы наи
более радикальная, но, в сущ ности говоря, не удовлетворивш ая ни ее противников 
(ч то  само собою  р азу м еется), ни ее сторонников. И так, на вопрос о праве, оказы 
вается, м ож но ответи ть  утвердительно.

Н еобходимо ли дальнейш ее упрощ ение орф ограф и и ? Я полагаю , что необхо
димо. Последняя реф орм а (1917 г .) , очевидно, не оправдала тех надеж д, которые 
на нее возлагались. Усвоение правописания было облегчено только в незначительной 
степени, главным образом , благодаря из’ятию  буквы  ять. З а т о  после 1917 года про
изош ло небывалое увеличение так ск азать  сам ого  контингента людей, изучаю щ их 
правописание, желаю щ их научиться грам отно писать и читать. У довлетворение этой 
массовой тяги к просвещ ению , к грам оте, становится затруднительны м , и одной из 
необходимейш их и в то  же время рациональнейш их мер, очевидно, является реф ор
ма правописания. О необходимости этой реф орм ы  свидетельствую т вопию щ ие ф ак 
ты почти поголовной безграм отности  и едва ли не единодуш ный вопль учительства. 
Мне каж ется , что мы сейчас переж иваем  такой  момент, что если предполагаем ая 
реф орм а правописания не произойдет организованно, то  она случится как-то  сти* 
хиино. Но если мы согласимся на том, что новое упрощ ение орф ограф ии  необходимо 
и если, с другой стороны , мы имеем право и возм ож ность сознательно участвовать  
в ее реорганизации, то  нам остается только условиться относительно самих форм
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упрощ ения, я не думаю , чтобы предстоящ ая реф орма орф ограф ии в какой-либо степени 
могла явиться осущ ествлением лозунга «пиши, как говоришь». Принцип последо
вательного проведения фонетических написаний: вада, зделал, голупь и пр., конечно, 
многое имеет за себя. Фонетическим, или точнее— упрощ енно фонетическим пись
мом в н астоящ ее время, в пределах восточно-славянской языковой группы, пользу- 
ются украинцы и еш е в большей степени —белоруссы, а за пределами СССР, —  в 
особенности сербы. Но эт о т  принцип не годится для изображ ения русской системы 
звуков при недостаточно установивш ихся правилах литературного  произношения. 
Ведь при современном положении вопроса об орфоэпии («правопроизнош ении») мо
ж ет легко случиться, что фонетическое письмо на русской почве перестанет служ ить 
орудием связи для грамотны х, образованных русских людей, потому что в каждом  
географ ическом  пункте своего применения оно должно будет служ ить отраж ением  
местных особенностей произношения. Но предположим, что вопрос об единообраз
ном произнош ении решен в полж ителыю м смысле,— скаж ем , в результате созы вае
мой «В сероссийской конференции по установлению  сценического произношения. 
Все равно и в этом  случае последовательное проведение ф онетического принципа в 
правописании не м ож ет не встретить весь.ма уваж ительных возражений. В каком бы 
виде ни установилось общ ерусское литературное произношение, очевидно, оно ос
танется акаю щ им  произношением, с аканьем по-московски: вада, на въ ду (н о : во
ду ). Таким  образом , морфологически один и то т  ж е гласный звук о при ф онетиче
ском написании слов должен будет изображ аться тремя различными способами ( а, ь,
о). Аналогичным путем один и то т  же предлог с должен будет изображ аться че
тырьмя или пятью различными способами: с тобой, з братом , ш шумом, ж  женой, 
ш ь чем (или щ ем ?) и т. д. Значит, узнавание слов при чтении долж но будет неми
нуемо затрудниться. М ежду тем, реф орм а правописания не м ож ет ставить своей 
задачей только облегчение самого написания слов, но обязана считаться такж е с 
удобствам и чтения.

И так, в основу предстоящ ей реформы правописания, вероятно, будет положен 
не только фонетический, а, скорее всего,—ф онетическо-морфологический принцип 
написания слов. Сущ ность его заклю чается в том, что кроме фонетических написа
ний, д о п у ск аю тЛ  такж е и нефонетические, в том именно случае, когда то или дру
гое написание слова, не совпадаю щ ее с произношением, поддерж ивается м орфоло
гией слова, устанавливаем ой путем сближения этого  слова с другими морф ологиче
ски родственными словами: вода (при: воду), могу (при: м ож ет), зуб (не: зуп ; при: 
зу б а ) , и т. д. Но эти неф онетические написания, как правило, допускаю тся только в 
случае, так сказать , м орфологической поддержки. В противном случае они зам еня
ются фонетическими написаниями: жыр, шырокий, идешь, мыш, тово, доброво и т .д .  
Вся трудность  вопроса заклю чается в установлении морфологических написаний и 
определении пропорции тех и других. Кроме того, необходимо будет произвести не
что вроде маленькой «чистки к области уж е установивш ихся фонетических и мор
ф ологических написаний. Почему бы, например, не писать: чясто (при: м ясо ), чюдо 
(при: лю ди), ночьной (при: больной) и т. д.?

Дальш е этого, вероятно, реф орм а не пойдет. Едва ли она в какой-либо сте
пени отразится на самом составе азбуки. По всей вероятности, только при переходе 
ка латинку нам представится возм ож ность отказаться от  некоторы х букв: я, ю, э, щ 
(хотя , в последнем случае, из’ятие щ  м ож ет встретить некоторы е затруднения в ви
д у .того, что произнош ение этой буквы в литературном  языке ещ е не установилось: 
ш ьш ю ка: ш ьчю ка). Буквы я, ю, э являю тся дублетами букв а, у, е, при чем я, ю* 
обозначаю т наличие м ягкого согласного или j (й от) перед гласными а, у (м ьасо, 
льуди, йад и пр.), а э обозначает е, когда ему не предш ествует мягкий согласный 
или j .  Конечно, в связи с устранением  этих букв потребуется введение} й о та ).

К стати , о латинке. И полагаю , чго рано или поздно наш а т. н. «русская г р а 
ж данка», русский алф авит должен будет уступить свое м есто латинской азбуке.

Необходимо, однако, оговориться, что вопрос о латинизации русского письма, 
несмотря на почти столетню ю  давность (первая работа из непечатанных по этому 
вопросу появилась в 1833 году ), все ещ е недостаточно близок к окончательному ре
шению. Он требует к себе сугубо внимательного отнош ения и детальной проработ
ки. Против ЭТОГО проекта имеется не мало возраж ений, о которы х, м еж ду прочим, 
см. «Заклю чение отделения русского язы ка и литературы  по вопросу о введении ла
тинского ш риф та для всех народностей, населяю щ их территорию  Российский рес
публики- («И звестия Академии Наук \  за 1919 год, № 16-18). Лично я полагаю , что 
наиболее благоприятный момент для введения латиницы у нас все-таки  упущен. О су- 
шестиление этого проекта в 1917-18 годах встретило бы значительно меньше затруд
нений, чем оно м ож ет встретить  теперь.

_____________ П. Черных. . •



Г. Алтаев

В борьбе за кадры
(К  и т о га м  п р и ем а  в си би рски е в узы  в' 1929 г.)

П еред приемной кам панией в вузы  в истекш ем  году стояла  зад ач а  дальнейш е
го увеличения пролетарского  яд ра студенчества и повышения академ ической подго
товки поступаю щ их.

И тоги прием а показы ваю т, что в основном эта  задача разреш ена, но с боль
шими затруднениям и. В ию ле месяце печать —  краевая и о к руж н ая—-била тревогу  
и з-за  т о г о /  что количество заявлений о т  рабочих, крестьян  и их детей  было прямо 
гаки  ничтож но и вузы очутились перед опасностью  невыполнения основной задачи 
приема. На м естах  со  стороны  партийных, комсомольских и проф ессиональны х ор
ганизаций не велось предварительной, систем атической  работы  по подготовке рабоче- 
крестьянского  со с та в а  в вузы . П одготовительны е курсы  не могли дать  м ного из-за 
малочисленности своего  со става : на них обучалось около 400 чел., из которы х толь
ко 56 проц. рабочих. Сами вузы рассы лали  листовки и обращ ения с условиями прие
ма, командировали своих представителей  на предприятия с докладам и. Но в пределах 
своего города делалось это  наспех, почему рабочая м олодеж ь в м ассе своей не толь
ко не знала условий приема, но и не зн ала о сущ ествовании  самих вузов. Только 
этим м ож но о б ’яснить, например, то , что  в инсти туте сельского  хозяй ства из подав
ших заявления 48 проц. п ад ает  на ж ителей О м ского  о к р у га  и всего 43 проц. на д ру 
гие ок р у га  С ибирского края.

Всего подано j
Социальный состав подавших

заявления | Количество

Годы заявлений в 
вузы Сибир
ского края

Рабочие и 
их дети

Крестьяне 
и их дети

Служащие 
специали

сты и 
остальные

заявлений на 
одно вакант

ное место

|
1927 4172 ; * 17°/о
1928 3521 21 .
1929 ! 41в1 J 30 *

1 4 ,8 >
14.1 „
14.1 „

«8,2°/о 
6 4 , 9 ,  
5 5 ,9  „

3 .4
2 .4  
2 .1

У нас. вошло в практику  вопросом ком плектования вузов заним аться в разгар  
приемной кампании, когда советская общ ественность действительно проявляет г е 
роические усилия. В текущ ем  году потребовалось продление срок а  приема заявлений 
создание краткосрочны х подготовительны х курсов, ком андирование специальных 
вербовщ иков и т. п. Все это  увеличило приток заявлений, но ж елаю щ их поступить* в 
высшую ш колу (сравнительно с вакантны м и м естам и ) было значительно меньш е, чем 
ь прошлые годы. Но рабочая молодеж ь из года в год настойчивее стучится в двери 
в у за : если в 1927 г. рабочая прослойка абитуриентов равнялась 17 проц., то  в
1929 г.— 30 проц.__________________________________________________________

Всего примято 

в вузы 

• Сибкрая

£  j С*
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принятых в °/«Р/о
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1929 1

1
1 28,7 

| 33.В 
j 3ft,2

31,3
45,9
99,8

25,9
; 2ft.з
' 27,0

28 ,3
20 ,9
15,0

13,4
f t.l
7 ,8

1.1
0 ,8
0 .4

19.7 
• 18.0 

28.1

30.7
31 .8  
30 .4
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Рабоче-крестьянский состав принятых 76,8 проц., что по сравнению с прош
лым годом дает  увеличение на 4,6 проц. Для технологического института он выше— 
34,5 проц., но значительно ниже для О мского м единститута—67,8 проц. и ветеринар
ного и н сти тута— 64,5 проц., в других вузах—близок с среднему. Нельзя не отметить, 
как отрицательное явление, ничтожное количество принятых батраков, всего 26 чел., 
т.-е. 1,3 проц.; при чем технологический институт и Омский м единститут не приня
ли ни одного батрака .

Из приведенной таблицы очевиден рост удельного веса, рабоче-крестьянского 
состава в вузах. При этом крестьянская группа имеет незначительный годовой про
цент увеличения, рабочая ж е прослойка за три года поднялась с 31,3 проц. до 49,S 
проц. Необходимо указать  и на рост приема женщин, но с большими колебаниями 
для отдельных вузов: так, в технологическом институте зачислено всего 12,6 проц. 
женщин, а на медицинских ф акультетах  около 70 проц.

Основным каналом  пополнения наших вузов является совш кола 11 'ступени, 
давш ая в прошлом году (49 проц.) и в текущ ем  (48,1 проц.) половину всех приня
тых, в то  время, как рабф аковцев поступило всего 20,1 проц. (в  1928 г.— 27 проц.). 
О т слабого удельного веса рабф аковцев зависит и малый процент партийцев, хотя он 
и возрос в приеме текущ его  года за счет принятых «тысячников» (109 чел.).

Все вузы, отм ечая лучшую учебную подготовку рабоче-крестьянского соста
ва по сравнению  с прошлым годом, заявляю т, что она все ж е недостаточна и не со
ответствует программны м требованиям. В этом  повинна преж де всего и больше все
го ш кола 11 ступени. Совещ ание испытательных комиссий том ских вузов, после де
тального обсуж дения вопроса о подготовленности абитуриентов к высшей школе, со 
всей реш ительностью  подчеркивает, что «ш кола II ступени не дает достаточного по 
подготовке контингента для вузов. Особенно слаба подготовка по физике и м ате
матике. Имейэтся особенно слабые школы II ступени в некоторы х районах (Ачинск. 
К расноярск, Канск, Т ай га)» .

При испытании по общ ествоведению  попреж нему не редки курьезы в ответах. 
Т ак , в сою зные республики вклю чаю т Сибирскую, Зырянскую  и Я кутскую ; многие не 
знаю т— что такое совхозы, и т . п. В вопросах текущ ей политики партии и советской 
власти дети служ ащ их и специалистов проявляю т полное невеж ество. «В общ ем под
готовка (по  мнению И ркутского университета) по общ ествоведению  крайне слаба. 
Требованиям программы знания соответствую т не более, как у 25-30 проц. посту
павших. П реобладаю т шаблонные вызубренные ответы  из учебников, за  которыми 
не чувствуется действительны х знаний и осознанной ориентировки в тех событиях и 
явлениях, которы е абитуриенты  излагаю т. Все оперирую т со словом «оппортунизм*, 
но только единицы поступаю щ их понимаю т смысл оппортунизма*. «Слаба такж е под
готовка и по м атем атике. Геометрических построений почти никто не знал, а по три
гонометрии зам ечается одно только зазубривание формул. Но многие из окончивших 
школы II ступени не знали основ ариф метики: десятичных дробей и процентных вы
числений. П роизводить испытания по м атем атике полностью по програм ме,— пишет 
Томский университет, невозмож но, так  как это привело бы к необходимости o u t- 
нить как неудовлетворительны е знания не меньше, чем у 80 проц. поступаю щ их».

Зам етно повышение общ ей грам отности  по русскому языку (стиль, орф о гр а
ф ия), но остается  преж няя бледность и бедность содерж ания письменных работ и 
скучная и о д н о о б р а зи я  речь при устных ответах. «На всякий вопрос,- сообщ ает Ом
ский м единститут, довольно бойко излагалось более или менее подходящ ее место 
из ш кольного руководства; заставить  ж е испытуемого передать ф абулу произведе
ния удавалось с большим трудом*. Н еуверенность в своих силах, неуменье практиче
ски применять свои знания и большей степени сказалась у абитуриентов при испы
таниях по физике. О тдел электром агнитной энергии был наиболее слабо проработан 
абитуриентам и, и в этом  сказалась  низкая м атериальная база  наших школ.

Если ТВ деле пролетаризации высшей школы мы достигли значительных успе
хов, то в отнош ении академ ической подготовленности поступаю щ их необходимо ещ е 
многое сделать. П одготовка кадров упирается не только в улучш ение социального 
контингента учащ ихся школ II ступени ,но и в улучшении постановки учебы в ней. 
Разреш ение этой задачи зависит от притока дополнительных денежных средств на 
учебное оборудование, на подготовку и переподготовку преподавательского персо
нала. которы й в соцвосовской школе качественно низок. Д а и высшая ш кола м ож ет 
помочь повышении) академической подготовленности своих абитуриентов, если она. 
наконец, порвет с своей зам кнутостью  и ближ е станет к средней школе.

Приемную кампанию  1930 г. необходимо сейчас ж е разверты вать, не дож ида
ясь весны. Надо ш ироко ознаком ить рабочих, б атраков  и бедноту с задачами прием
ной кампании. Вузы должны добиться того, чтобы об их сущ ествовании и их работе 
чнали нее рабочие и вся деревенская беднота Комсомол же и профсою зные оргаиизр-



— — ■ « ■ ■ I  1^

ХРОНИКА

ции на местах должны выявить всех, могущ их бы ть подготовленны м и в вузы. Для 
последних разверты вание сети  двухгодничных курсов по подготовке в вузы  и о р г а 
низация круж ков заочной подготовки— не терпят отлагательств .

В то ж е время ш коле П ступени долж но быть уделено больш ее внимание со 
стороны советской  общ ественности  как по линии закрепления рабоче-крестьянского  
состава в старш их группах, так  и по повыш ению качества учебы.

Только при выполнении этих мероприятий Сибирский край  см ож ет в предстоя
щую приемную  кампанию дать  нашим вузам  2.500 чел., пригодных и в социальном 
отнош ении и со стороны  учебной подготовки.

По курсам и конференциям
I.

Новое в старом
В текущ ем  учебн. году конф еренция-курсы  учащ их ш кол I ст. О рдынского 

района, Н овосибирского окр., значительно отличалась о т  конф еренций-курсов пре
дыдущ их лет. Разница видна была во всем : в гдэограмме курсов, в м етодах  работы, 
активности , дисциплинированности и даж е в продолж ительности . О тличительной 
особенностью  программы являлось то, что она была заполнена вопросами сегодняш 
него дня. П равда, в програм м ах прош лых лет тож е о тр аж алась  соврем енность, но 
не так  «густо», не так  ярко и полно. В этом  году учащ ие в повестке конф еренции не 
встретили так хорош о всем известных, привычных, как стары й разнош енны й сапог, 
докладов о планировании и учете, о постановке чтения и письма и пр. Значительную  
часть программы заняли вопросы пятилетнего плана, социалистического со р евн о ва
ния, агроном изации школы, постановки тр у д а , педологии и вопросы м етодики классо
вого воспитания. Для О рды нского района все эти  вопросы  были новы. У зко-м етоди
ческих вопросов в програм м е конференции не бы ло: их вытеснили вопросы , «делаю 
щие погоду* в советской  ш коле на сегодняш ний день.

Ф ормы работ ы
У чащ ие, которы е по три  —  по четы ре года под р я д  бы ли на к он ф ерен ц и ях , в 

этом  году по дороге на конференцию  с уж асом  и тоской  дум али: «О пять придется 
вы слуш ать четы ре длинных, скучных, как  дорога по пусты не, доклада инспектора 
и»три очень умных, но очень всем известны х доклада т. Д -ва. Если бы не местком 
да рик,— повернул бы я оглобли обратно  к себе в ш колу да хоть почитал бы что- 
нибудь полезное перед началом учебного года». Но опасения этих товарищ ей, з а 
твердивш их все доклады, не оправдались. На конференции учащ ие сказали : « Ш тат
ных докладчиков нам не надо. Разобьем ся на 4 секции и начнем сам остоятельно 
п рораб аты вать  вопросы программы . А когда в секциях п роработаем , соберемся все 
вм есте, а  президиум вы зовет лю бого излож ить проработанны й материал. Каждый 
долж ен чувствовать себя докладчиком». Т ак  и сделали. Для всех было нем нож ко и 
ж утко , нем нож ко и страш но, но зато  и очень интересно. Н овизна форм  работы  сра^ 
зу всех насторож ила, создала рабочее настроение. Р азделились на 4 секции. Каждый 
вхоДил в ту  секцию , с какой группой предполагал заним аться. П еред проработкой 
каж дого  вопроса —  короткий вводный доклад, намечаю щ ий цель работы , порядок, 
время и литературу . Д альш е— работа в секциях. А ктивность в секциях небывалая 
раньш е: ведь каж ды й знает, что он мож ет очутиться в роли докладчика, каждый 
помнит, что теперь ему «не проехать  на ш татны х», надо ухо дер ж ать  «востро». И 
каж ды й держ ит именно востро . Ч уть-что непонятное или особо важ ное, -остановка 
в чтении, беглый обмен мнениями, иногда ж аркий спор, уяснение вопроса и—дальш е 
снова проработка. Н есмотря на серьезность  проработки  вопросов, каж дая секция 
старалась  улож иться в установленное время; И  за небольш им  исклю чением  уклады  
чались. После прораб отки  в секциях все собирались  вместе. Р уковод и тели  секций 
на ходу договари ваю тся , кого вы звать  доклад ы вать . Все на м естах. Ж дут. П редсе 
дательствую щ ий вы зы ваес док лад чи к а . О собенно р асп ростран яться  не даю т. Посл<* 
док лада— вопросы . В опросы  зад аю т не только  доклад чи ку , но и д о клад чи к  слуш а 
телим, а слуш атели д руг другу . П рораб отк а  идет ж иво, а врем я лети т  незам етно 
После такой  проработки руководитель по данному вопросу делает  окончательны е вы 
воды, поправки, дополнения. Но гю всем вопросам  исправлять и дополнять приходи
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В конце конференции при подведении итогов о такой ф орм е работы говорили: 
«Сначала такой порядок вызова докладчиков некоторых пугал. Но это было только 
вначале, а  потом даж е хотелось, чтобы вызвали». «Такая работа на курсах инте
реснее, чем вы слуш ивать доклад чи ков, заранее намеченных». Р езультаты  работы  и 
учащ ие —  за эту  ф орм у работы.

Активность
О б активности  курсантов убедительнее всего говорит то, что 49 проц. всего 

состава крусантов прошли докладчиками на общ екурсовы х собраниях, не считая 
работы в секциях. Не осталось ни одного человека, которому не пришлось бы отве
чать на предлож енные ему вопросы.

Дисциплинированность
«Почта» на курса:, в этом  году не работала. Гуляющих по коридорам и м а га 

зинам не бы ло. О поздания и пропуски были как исклю чения, и то по уваж ительны м  
причинам. Э то бы ло дости гн уто  тем, что в начале курсов учащ иеся сами приняли 
такое постановление: отсутствие даж е по делам служ бы  допустимо только с разре
шения совета курсов. Это постановление было наруш ено только одним курсантом, 
что и было ему поставлено на вид.

Руководство
Д ля руководства работой курсов был создан совет из 5 чел.: член рика (зав . 

райО Н О ), инспектор, представитель от райком а В К П (б), от МК рабпрос и один от 
курсантов. Для оформления всех материалов был избран ответственны й секретарь. 
Четыре члена совета курсов были прикреплены руководителями секций. Они вели 
на секционных и на общ их собраниях учет посещ аемости, учет работы, вносили на 
обсуж дение совета предложения секций. Э та коллективная ф орм а руководства имеет 
несомненное преим ущ ество перед руководством  всей работой одним инспектором.

Содержание радоты
1) П рораб отка решений 16 партконф еренции: а )  пятилетний план 

социалистического строи тельства; б) пути под’ема сельского хозяйства
и налоговое облож ение середняка; в) итоги и задачи борьбы с бю ро-^  
кратизм ом ; г )  социалистическое соревновние ..............................................  25 часов

2) Изменения в програм мах и С и б в а р и а н т е .......................................  1 час.
3 ) М етодика классового воспитания: а ) антирелигиозное воспи

тание; б ) интернациональное воспитание; в) военная работа ш колы;
г )  организация детской  среды и п и о и ер д в и ж ен и е .............................................30 часов.

4) Педология —  Т еоретическая и практическая ч а с т ь ............  10 час.
5) Т р у д  в ш коле и практикум  по г р у д у ................................................. -О час.
6) А грономизацня ш колы ........................................................ ...........................'-?0 час.

Всего . . 1 0 6  часов.
Целью проработки каж дого  вопроса бы ло: как учителю использовать полу

ченные сведения в школьной и общ ественной работе. После проработки по каж дому 
вопросу намечены и приняты практические предложения. Т ак , при проработке пя
тилетнего плана в Сибварианте указаны  те м еста, где необходимо остановиться 
с учащ имися на значении плана и использовать циф ровой  м атериал. П ринято такж е 
предложение каж дом у учащ ему сделать населению не менее одного доклада о пя
тилетием плане.

О собенно тщ ательно конференция остановилась на вопросе о социалистиче
ском соревновании. Кроме проработки ст. Ленина, были проработаны договор С и
бири с Северным К авказом , договор О рдынского района с Битковским. И намечены 
некоторы е пункты для вызова на соревнование коллектива работников просвещ ения 
Битковского  района и друг друга. В от главные пункты, выдвинутые для сорев
нования:

1) Удлинить учебный год до 210 дней.
2) Привлечь общ ественное внимание к содержанию и методам школьной р а 

боты и добиться каж дой школе не менее 50 посещений школы во время занятий р о 
дителями учащ ихся и представителям и местных организаций.

3) Ввести педагогическую  консультацию  путем проведения каж дой школой не 
менее 10 педагогических бесед и докладов среди населения.

4 ) К аж дой школе приобрести аптечку и привлечь для нее от населения не ме
нее 5* руб. средств-
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5) Каж дой ш коле произвести  не менее 3 гектаров  зяблевой  вспаш ки.
6 ) Всем ш колам производить раб оту  во все религиозны е праздники при нор

мальной посещ аемости.
Каж дый из этих пунктов выдвигался при проработке соответствую щ его  во

проса. Т ак , наприм ер, пункт о раб оте  школ во все религиозные праздники был вы
двинут в связи с проработкой  вопроса об антирелигизоном  воспитании; о вспаш ке 
каж дой ш колой не менее 3 га зяби, —  при п рораб отке агроном ического цикла к  т. д.

О громный интерес вы звала проработка педологического цикла. У учащ их поз
нания в этом  вопросе довольно скромны. Но «педагогическое чутье» подсказы вает 
им, что знание педологии является большим козы рем  в руках  учителя. В се учащ ие 
отм етили, что 10 часов, отведенных для этого  вопроса, было недостаточно. Вот 
замечания трех первых попавш ихся ан к ет : 1) «Надо было удлинить время для п рора
ботки педологии»; 2 )  «Р абота конференции удовлетворяет, но по педологии ж ела
тельно бы ло бы  прослуш ать  лекцию  педолога-спецналнста» ; 3) «Д ля ш коль
ной работы  больш е всего получил от проработки педологии». И т у т  ж е на вопрос 
анкеты — какие вопросы  из п рораб отан н ы х на кон ф ерен ц и и  дум аете  п рораб аты вать  
сам остоятельно— отвеч ает : «П едологию ». П осле проработки это го  вопроса принято 
реш ение— «В текущ ем  учебном году четырем ш колам  района заняться более углуб
ленно «педологизацией» педагогической работы , а  на следую щ ей конф еренции за 
слуш ать доклады  этих ш кол о том , что они из педологии применяли в своей работе 
и какую  помощ ь о казала им педология».

П рактикум  по труду  (дереву  и переплету) проводился впервы е в О рдынском 
районе. В озмож но поэтом у он прош ел с таким  большим под’емом. З а  работой  по 
труду учащ ие соверш енно забы вали о реглам енте: работали  с у тр а  до позднего ве
чера без всякого принуждения, не чувствуя усталости . Ведь каж ды й знал, что вре
мени отведено мало, а  силы попробовать всяком у хотелось. Х отелось так ж е  на вы
ставку  принести «р езу льтат  своих трудов». И почти все принесли: были приличные 
табуретки , неуклю ж ие ростом еры , детские коляски и особенно м ного плевательниц.

Неудачно прош ла п рораб отка агроном ического цикла: подготовка бы ла недо
статочна и соверш енно не было популярной литературы  по вопросам , которы е не
обходимо было проработать.

Кроме этого  недочета, при подведении итогов и в анкетах  учащ ие отм етили, 
что недостаток  литературы  по некоторы м вопросам  и о тсутстви е общ еж ития та к 
ж е отрицательно влияли на раб оту . П росвещ енцы выразили пож елание, чтобы на 
будущ ий год програм м а курсов с указанием  ли тературы  бы ла р азр аб о тан а  и сооб
щ ена учащ им сразу  ж е после окончания учебного года. Э то д а ст  возм ож ность  уча
щим в течение лета основательно подготовиться к конф еренции, а , следовательно, 
основательно вы играть во времени и в средствах . Д ело за окрОН О . Н. Хильчекко.

II.

Будем крепить связь
В порядок дня работ педагогических техникум ов давно поставлен  вопрос об 

участии их в м етодической работе с учительством  и главным образом  с сельским 
учительством . Очевидно, что каж ды й педтехникум в этом  направлении в той или 
иной степени разреш ает эту  задачу. Но, к сож алению , периодическая печать очень 
слабо о тр а ж а ет  данны й вопрос. С начала тек у щ его  у чебн ого  го д а  Т ом педтехникум  
встал на более планомерный путь работы  в этом  направлении. О сновной задачей и 
главным камнем преткновения, которы й встал перед нами в связи с этим, было поч
ти полное отсу тстви е  связи с деревенским учительством , в том  числе и с 139 окон 
чившими Томский педтехникум.

Вопрос о  том, как завязать  связь с учительством , как укрепить связь с дерев
ней невольно наталкивал на мысль начать осущ ествление связи с ш ирокими м ас
сами деревенского учительства через связь со своими бывш ими учащ имися.

Т ак возникла мысль о  созы ве конференции окончивш их. Ьыла п роработана по
вестка конференции и намечен срок ее созы ва (25-27 января 1929 г., когда в боль
ш инстве деревенских ш кол долж ны были бы ть зимние каникулы ). П овестка конфе
ренции, составилась из следую щ их вопросов: 1. Ш кола I ступени, как орудие со
циалистического строительства в своем  районе. 2. Т рудовое воспитание в ш коле 
J ступени. 3. А нтирелигиозное воспитание в ш коле I ступени. 4. Н едостатки работы  
Т ом ского  педтехиикум а в деле подготовки сельского  учителя, выявивш иеся ji про
цессе практической работы  окончивш их. 5. Задачи, содерж ания и формы спязи.
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П овестка конференции с перечнем этих вопросов была послана нами вторым 
письмом к окончивш им и по их ответным письмам мы задолго до конференции зна
ли, что вопросы  намечены актуальны е и возраж ений не встречаю т. Д ля больш ей у ве
ренности в спеш ном созыве конференции мы обратились с просьбой к ОНО, окр- 
просу и служ бе просвещ ения Томской ж. д. дать сообщения на места каж дом у по 
своей линии не чинить препятствий к выезду окончивших на конференцию.

Теперь, когда таким образом у нас завязалась живая переписка с окончивши
ми и были даны соответствующие распоряжения по всем инстанциям, мы уже были 
совершенно уверены, что конференция состоится. Мы не знали только, в каком ко
личестве. Но мы сказали себе, что еСли бы даже приехало только 10 чел., мы могли 
бы считать начало положенным. Собралось однако значительно больше (44 челов.).

Широко развернувшиеся прения показали необычайный интерес, проявленный 
окончившими ко всем вопросам. Конференция вместо предполагаемых трех дней 
затянулась на четыре дня. Но даже и при этом условии пришлось снять с повестки 
за недостатком времени вопрос о трудовом воспитании. Факт проявления такого не
обычайного интереса говорит за то, что созыв конференций окончивших—дело 
очень нужное и вполне назревшее.

Конференция окончивших, по нашему мнению, имела двоякое значение: для 
окончивших и для самого педагогического техникума. Для окончивших ее значение 
заключалось в том, что после ряда лет работы в глухих уголках Сибири учитель 
получил некоторое подновление своих теоретических познаний, а главное—он полу
чил хорошую встряску, которая влила в его жилы новый под’ем энергии. «Этой за
рядки нам хватит надолго.... Будем надеяться, что педтехникум дает ее не в послед
ний раз...»—так говорили конференты.

И нтереснее проанализировать вопрос о значении конференции и для самого 
педтехникума. Я буду рассм атривать этот вопрос по следующим разделам:

1. Значение конференции в области рационализации учебной работы техникума.
2. Значение конференции в нашей борьбе за педтехникум, как методический

центр. ------------
3. В оспитательное значение конференции для учащихся педтехникум а,
4. Значение конференции в деле укрепления связи педтехникума с деревен

ским учительством.
1. Резолюция, принятая по докладу о состоянии техникума, выдвигает очень 

важный с нашей точки зрения момент реорганизации в построении опытной шко
лы при педтехникуме. Наша школа, имеющая сейчас 4 группы, должна обязательно 
иметь две группы, работающие с одним учителем, так как большинству оканчи
вающих педтехникум приходится работать в однокомплектных школах. Затем кон
ференция находит, что в целях наилучшей постановки педагогической практики в 
педтехникуме нужна как можно более тесная увязка педпрактикума с работой опыт
ной школы. Конференция находит необходимым соединение руководства педпрак
тикой и заведывания школой в одних руках, для чего необходимо, чтобы заведываю- 
щий школой был освобожден от преподавания, что и можно будет выполнить за 
счет 'сокращения одной учительницы в связи с об’еднненнем двух групп в одних 
руках. Эта же реорганизация поможет опытной школе стать опытной на деле, а не 
только на слонах, так как освобожденный заведывающий будет иметь больше воз
можности уделять время проверке ряда проблем, стоящих перед школой 1 ступени, 
применять новые методы школьной работы, искать новые формы самом работы и т. п.

Очень интересный вопрос подняла конференция в связи с художественным 
воспитанием (надо заметить, что вопросу о художественном и трудовом воспита
нии в прениях было уделено особенно много времени). Речь зашла о трудностях, 
какие претерпевает деревенский учитель, не владеющий нотами и никаким музыкаль
ным инструментом. Принятая резолюция прямо ставит вопрос о том. что педагогиче
ский техникум должен стремиться приобрести для ево^его музыкального кабинета 
скрипки, инструмент сравнительно недорогой, доступный каждой школе и могущий 
чрезвычайно сильно облегчить работу учителя.

Большое одобрение у всех участников конференции встретил вопрос о дли
тельной педагогической практике. Окончившие отмечали, что только тот по-настоя- 
щему понимает значение знаний, даваемых техникумами, кто на себе испытал все 
трудности работы. Перед конференцией встал вопрос • -нельзя ли после трех лет уче
бы в педтехникуме делать годичный перерыв, отправляя окончивших III курс на 
практику в деревенской школе I ступени, для этого придется переработать учебные 
планы, а может быть и самые программы, но зато потом, проработав еще год в 
педтехникуме, учитель выйдет во всеоружии теории, соединенной с практикой. Да 
и самые-то теоретические познания будут черпаться таким учащимся с удвоенным 
старанием. Об этом гонорят нам наблюдения Томского педагогического техникума,
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проводимые им в течение ряда лет и подмечающие колоссальную разницу в работе 
учащегося, пришедшего к нему со скамьи семилетки, и учащегося, пришедшего 
стен какой-нибудь сельской школы, где он проработал учителем в течение 2-3 лет.

Вопрос, конечно, не из простых, но постановка его, по нашему мнению, от* 
нюдь не является лишней (особенно накануне Всесоюзного партсовешания по н а
родному образованию).

2. Задача, стоящая перед педтехниками в области их методической работы, 
как нам кажется, сводится к тому, чтобы педагогические техникумы приняли самое 
активное участие, во-первых, в разрешении тех или иных актуальных проблем, стоя
щих перед школой I ступени, и, во-вторых, в помощи самообразовательной работе 
учительства. Педагогические техникумы должны быть центром методической мысли 
в своем районе.

Но насколько нам известно, эта задача основной массой педагогических тех
никумов разрешается довольно слабо. Их участие в методической работе зачастую 
ограничивается более-менее активным участием в проведении тех или иных курсов 
по повышению квалификации учительства, представительствах в методбюро, в чте
нии лекции по педагогическим вопросам и т. п. Основная масса педтехникумов по- 
настоящему еще не взялась за разрешение действительно наболевших вопросов на
шей школы I ступени. Взять хотя бы такие проблемы, как проблема второгодниче- 
ства, проблема дисциплины, проблема бюджета времени, расходуемого на те или 
иные виды работ при прохождении той или иной темы по программе ГУС'а, и т. п.

В чем выражается помощь наших педтехникумов (основной их массы, рядо
вых педтехникумов) в разрешении этих проблем школе f ступени, которая бьется 
над ними довольно много? Эта помощь крайне ничтожна.

Наконец, консультационная работа педтехникумов, связь их с рядовым сель
ским учительством. Консультация идет слабо и связь почти отсутствует. Чем все 
это об’яснить? Только ли нежеланием педтехникумов взяться за эту работу или 
слабостью их педагогического состава? Нам думается, что дело не в этом.

Конференция окончивших констатировала факт отрыва Томского педагоги
ческого техникума от той среды, которой он поставляет свою продукцию, т.-е. от 
настоящей сибирской деревни. (А ведь этот отрыв характерен не только для Том
ского педтехникума). Знает ли Томский педагогический техникум настоящую, 
непригородную деревню, ту деревню, в которой приходится работать его питомцам? 
Знает ли он настоящего деревенского учителя, для которого он должен давать свои 
консультационные советы, прорабатывать ряд методических проблем и т. д.? Знает 
ли он в достаточной степени обстановку и условия работы сельской школы и, н а
конец, самого деревенского ученика? Если ответить на эти вопросы, учитывая тот 
динамический процесс, процесс быстрого роста, качественного изменения, который 
переживает советская деревня,—то мы, конечно, должны будем сказать, что наши 
знания во всех перечисленных вопросах крайне ничтожны.

Мы, преподаватели педагогических техникумов, оторваны от деревни (а 
иногда, что далеко нередко, и никогда с ней связаны не были). Можем ли мы на 
вопрос деревенского просвещенца дать не книжный, а жизненный ответ? Думаю, что 
это невозможно. Отсюда—неудачи наших консультаций и всей нашей методической 
работы среди сельского учительства.

Конференция окончивших педтехникум, подчеркнув это положение и при
ветствуя наше горячее желание пойти навстречу деревенскому учительству, тем не 
менее в свою резолюцию внесла следующий пункт: «Добиваться от окрОНО команди
рования работников педтехникума в деревню, особенно для участия в районных 
учительских конференциях*.

Этим конференция правильно подчеркнула необходимость личной связи пед 
техникума с деревней. Надо только приветствовать подобное решение и пожелать 
органам народного образования шире использовать педагогический персонал техни 
кума для деревенской работы.

Только тесно связавшись с деревней, педагогический техникум сможет по
степенно заслужить почетное звание методическою центра своего округа.

3. Необходимо заметить, что на конференции окончивших в полном состав»' 
присутствовали учащиеся III и IV курсов педтехникума. И мы глубоко убеждены, 
что это время не пропало для них даром.

Что поучительного для учащихся Томпедтехникума сказали окончившие? В 
прениях но докладу о состоянии работы в иедтехникуме был отмечен тот ф акт, что, 
несмотря на вполне удовлетворительное оборудование мастерских педтехникума 
(столярной и переплетно-картонажной), посещаемость их учащимися старших кур
сов очень слаба. Надо было слышать, с какой горячностью обрушились в своих вы
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ступлениях окончивш ие на подобное явление, сколько горечи было в их речах, что 
они своеврем енно не использовали богатство , которое давал им педтехникум.

Как ф акт, можно привести слова одного из окончивших, не работавш его в 
м астерских и не сдавш его условленных работ по труду ; «Вы были правы,— говорил 
он, обращ аясь  к заведы ваю щ ему учебной частью ,— что настаивали не прощ ать мне 
зачета по труду».

Еще характернее были факты  такого  рода: когда об’являлся перерыв межд> 
заседаниями, ряд окончивших шли в м астерские, говоря: «Я не научился переплету, 
попробую  использовать свободное время, все-таки хоть что-нибудь получу».

Не м енее важ ное воспитательное значение имеют для учащ ихся педтехникума 
и те  выступления, в которы х окончившие обруш ились на всех отказы ваю щ ихся по 
окончании техникум а поехать учительствовать в деревню. В резолюцию был вклю 
чен пункт о борьбе с «недеревенскими настроениями» оканчиваю щ их.

М ного бодрости  и свеж ести  внесено было в нашу жизнь уверенно звучащими 
голосами деревенских учителей, только-что оторвавш ихся от бурной классовой борь
бы на деревенском  ф ронте (надо заметить, что состав  конференции был чисто ком
сом ольский). Х арактерен  один м омент: докладчик по вопросу о школе I ступени, 
как орудии социалистического строительства, в своем докладе, обрисовывая тр у д 
ность положения деревенского просвещ енца, оторванного от  культурной жизни, 
употребил вы раж ение: «не расстрелять  ж е учителя, если он при таком  положении 
невольно пойдет к Ивану Ивановичу, бывшему лавочнику, как единственному более- 
менее культурном у человеку, и выпьет у него чаш ку чая». Надо было, слышать, с ка
ким ж аром  обруш ились участники конференции на докладчика, сколько горячих слов 
было сказано ими против примиренчества, сколько ярких призывов было брошенс 
ими к педагогическому техникум у готовить идеологически выдержанных («гра 
нитно-вы держ анны х», как говорится в резолю ции) борцов на идеологическом фрон 
те, четко  выдерж иваю щ их классовую  линию в трудных деревенских условиях.

Мы уверены ,— все это, услышанное от самих деревенских работников, н> 
пройдет бесследно для тех, кто ещ е находится в стенах наш его техникум а.

4. Укрепление связи с деревенским учительством это— начало борьбы за  пед 
техникум — м етодический центр. Конечно, подлинная живая связь будет возможн 
только то гд а , когда педтехникум будет стоять  ближе к деревне, но это  не значит 
что не следует начинать вести параллельную  работу  за создание близких отноше 
ний м еж ду деревенским учительством и педтехникумом. Ведь и сейчас педтехнику. 
в целом ряде вопросов м ож ет помочь учительству. С другой стороны, письма д< 
ревенских учителей это  есть средство, приближ аю щ ее педтехникум к деревенско 
жизни.

На конференции неоднократно подчеркивался вопрос о необходимости чер« 
связь с окончившими крепить связь педтехникума со всей массой учительства. Ко» 
кретно это буд ет сделано так : участники конференции на м есте сделаю т отчет 
самой конференции и о связи с педтехникумом. ^

Будем  надеяться, что нами положено начало крепкой связи Т ом ского  пед 
гогического техникум а с окончившими, а через них и с основной массой сельского
учительства. ^  - -

Ф. Ш ам ахов.



0 6  агрономизации сельской школы
В связи  с изданием постановления 

Ц И К’а СС СР о введении начального с.-х. 
о бразован и я  в сельских ш колах , перед 
учительством  встает вопрос о наилучш ем 
проведении это го  постановления в ж изнь, 
о  наилучш ем его  преломлении через приз
му местной действительности . Н уж но 
сказать, что сельские ш колы  уж е давно 
практикую т посадку и посевы  на при
ш кольны х участках  (М ам онтовский рай
он), но делаю т все это  так. что к р ес ть я 
не не придаю т этим работам  никакого 
значения и см отрят на них, как на прос
тую забаву . П очему? Д а потому, чго 
крестьянин видит в летнее время на при
ш кольном огороде гигантские сорняки  и 
свободно разгуливаю щ их свиней. При 
ззгл яд е  на о город  невольно вспоминаеш ь 
стихотворение Н екрасова «Н есж атая по
лосам  Т ут разница лиш ь в том, что па
харь —  учитель  — не не болеет, а гуляет 
где-то  в отпуске. Н уж но сознаться , что 
осиротелость нашей школы в летний пе
риод времени —  вопрос больной  и тр е
бует, особенно сейчас, бы стрейш его  р а з 
реш ения, —  иначе дело  агроном изации 
ш колы не подвинется ни на ноту'. П равда, 
учительство М ам онтовского  района Б ар 
наульского  окр. на прош едш ей к о н ф е
ренции уж е обсуж дало  вопрос о черед о 
вании отпусков учащ их в м ногоком плект
ной ш коле. В ы сказы вались, чтобы  один 
учитель бы л на приш кольном  участке д о  
сбора уро ж ая , ио как будет обстоять  это  
дело в будущ ем  году, пока неизвестно.

П риш кольны е участки в прош лом пре
следовали  только  одну цель: обеспечить 
нколу овощ ами. По-моему, этого  недоета-

* точно. Ш кольны й участок долж ен  бы ть 
показательны м . На нем мы долж ны  про- 
иодить закладку  тех или иных опы тов по 
сельском у хозяйству . И действительно, в 
деревне, наприм ер, из рук вон плохо по- 
тавелно дело  огородничества. Зачастую  

v крестьянина стол составляю т хлеб д а  
вода, и иикаких овощ ей. Безобразная об
работка почвы, отсутствие борьбы  с сор
няками и вредителям и оставляю т тя ж е 
лый след на урож ае и... на столе крестья
нина. Кто за это  долж ен  болеть? К онеч
но, ш кола. Т олько  через ш колу и учащ их- 

я м ож но внести в гущ у крестьянского  
населения лучш ие приемы ведения сель
ск ого  хозяйства.

П ри правильной п остановке работы  н~ 
приш кольном  участке всегда м ож но  до
стигнуть известны х результатов . У добре
ния золой  и навозом , вы полненны е по 
правилам  агроном ии, д а д у т  со о тветству ю 
щ ий эф ф ект , а это  привлечет внимание 
к рестьянина к  ш кольном у участку . П о к а
зать  крестьянину, к ак  б о р о ться  с вреди 
телями, сорнякам и, зан яться  р асп р о стр а
нением улучш енны х семян —  д ел о  ш колы . 
Т руд  этот в дальнейш ем  оплатится с лих
вою . Ш кола завою ет симпатии населения, 
автори тет ее подним ется, а в этом и со 
стоит наш а цель. При таки х  условиях 
ш кола сделает коренную  лом ку не толь
ко в сельском  хозяй стве , но и в быте 
крестьянина. С овнарком  п р о екти р у ет  про
вести агр о п ер еп о д го то вку  учительства. 
Но долж ны  ли мы д о ж и д а ть ся  это го ?  
Ведь учебны й год  у ж е настал и весна не 
з а  горам и. У чителю  необ ходи м о  начать 
во о р у ж ать ся  знаниям и по агротехн и ке 
сейчас ж е. Заочны й сектор  ИГ1КП уж е 
вы делил отделы  по п олеводству  и ж и в о т
новодству. Д ело за  нами.

Не м енее важным вопросом  является 
о рган и зац и я при ш коле п ростей ш ей  ме
теорологи ческой  станции. П о го д а  —  не- 
о т ’емлемый ф ак то р , влияю щ ий на ж изнь 
и рост  растений. Д осуж ли вы е ам ери к ан 
цы давн о  уж е признали это . А м ериканец 
не приступит ни к каком у делу  по сель
скому хозяйству , не получив от бли ж ай 
шей м етеорологической  станции б ю л л е
теня о предстоящ их изм енениях  погоды . 
В этом  отнош ении нам такж е  н ад о  при
няться за изучение данной м естности, если 
ш кола приступает в ней к заклад к е  опы 
тов по сельском у хозяйству . С редства на 
приобретение приборов для  м етеорологи
ческой станции (терм ом етр , дож дем ер , 
ф лю гер , б аром етр) м ож но всегда найти, 
стоит только , наприм ер, рациональнее 
исп ользовать  деньги , отпускаем ы е нам на 
приобретение учебников, и более б е р е ж 
ливо  относиться к последним.

З а д а ч а  агроном изации  ш колы  долж на 
бы ть  р азреш ен а нами в текущ ем  ж е учеб
ном году , подготовку  к ней нуж но начать 
сейчас ж е. П остановление Ц И К ’а С С С Р о 
начальном  с.-х. образовании  долж н о  бы ть 
вы полнено.

С. К а яан ц ев
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Подарок пятилетке!
Учащ иеся 12-й Н овосибирской  совш ко

лы II ступени имени п роф . Т им ирязева, 
обсуж дая вопрос о пятилетием  плане и 
коллективизации  сельского  хозяйства , р е 
шили не то л ько  изучать план великих ра
бот, но и практически  пом огать  его  осу
щ ествлению  в четы ре года.

Ученик 8 гр., ком сом олец Т еляков (сын 
крестьянина), предлож ил ребятам  взять 
на себя инициативу помочь государству  
организацией  со в х о за  «Сибирский ш коль
ник». Э тот со в х о з д олж ен  бы ть не т о л ь 
ко зерновой  ф абри к ой , но и преследовать 
учебны е цели, как  сельхозуч . Впитывая в 
себя бедн яц ко-б атрац к ую  м олодеж ь, он 
долж ен вы пускать  ее подготовленной  для 
работы  в сельском  хозяй стве .

П ред лож ен и е т. Т еляк ова  бы ло встре
чено друж ны м  согласием  ребят. Тими- 
рязевцы , ч е р ез  «С овсибирь», обратились 
к ш колам Н овосибирска и к рая  с вы зо
вом обсуди ть  это т  вопрос и изы скать во з
м ож ности лучш его  сбора средств в ф он д  
совхоза. С своей стороны  учащ иеся 12 
совш колы  своими силами провели три 
воскресника (вы груж али  дрова), на кото
рых зар аб о тал и  155 рублей. Эти средства, 
а равно и свои облигации 3-го займ а ин
дустриализации  они п ередаю т в ф он д

совхоза. Р ебята, которы е не смогли участ
вовать  на субботнике, зараб аты ваю т ин
дивидуально по 50 — 70 коп. Всего в те
чение года изы скивается, таким  образом , 
не менее 500 рублей. С редства на орган и 
зацию  совхоза реб ята  реш или пополнять 
еж егодно  до  конца пятилетки.

П реподавательский  состав 12-й школы 
такж е помог ребятам  в этом  деле и на 
первое врем я реш ил отчислять 14 пР°и 
.месяч. зарплаты  в течение 6 месяцев.

И нициатива учащ ихся 12 совш колы  
долж на бы ть подд ерж ана всеми школами 
С ибирского  края. На вы зов учащ ихся не
обходим о ответить изысканием средств 
на совхоз «Сибирский ш кольник*, п р о я
вив свою  инициативу во к р у г  конкретной 
задачи — подарка пятилетке.

Ш колы Н овосибирска в настоящ ее вре
мя уж е прорабаты ваю т вы зов тим ирязев- 
цев. Вскоре б у д ет  созвана общ егородская 
конф еренция учащ ихся по этом у вопросу.

П арторганизации, ОНО, редакции га 
зет  «Совсибирь» и «М олодой Рабочий» 
обещ аю т полную  п одд ерж ку  почину у ч а 
щ ихся 12 ш колы . H a-днях будет создано 
краевое бю ро руководства по орган и за
ции совхоза «Сибирский школьник».

Новосибирск В. Федин.

Конференции школьников г. Н овосибирска от имени всех ш кольников Н ово- 
сибирска обязалась в кратчайший срок собрать 25.000 рублей в фонд постройки сов
хоза* «Сибирский школьник» и вызвала на соревнование школьников Омска и Ир
кутска.

К райком  ВЛКСМ реш ил всем ерно подд ерж ать  инициативу конф еренции ново
сибирских ш кольников о сборе среди  ш кольников Сибири средств на постройку 
крупного совхоза «Сибирский школьник> и начать практически прорабаты вать во
просы о вы делении для б уд ущ его  совхоза  зем ельного  участка, об оф орм лении заяв
ки на тракторы , п одд ерж ать  и р азви вать  соревнование с Северным Кавказом .

П о реш ению  конф еренции , в среднем  на к аж дого  ш кольника долж н о бы ть 
соб ран о  I рубль. Если принять в расчет, что число учащ ихся в крае 1.800.000, а так 
же развер ты ваю щ ееся  соцсоревнование среди ш кольников, то сбор обеспечит 2 
миллиона рублей.

При Н овосибирском  окруж ком е ВЛКСМ  организован  ш таб для руководств;» 
кампанией сбора средств среди ш кольников Н овосибирского  округа в ф он д  по 
стройки  совхоза  «Сибирский ш кольник». Во всех ш колах Н овосибирска и п ком со
м ольских ячейках  го р о д а  образованы  инициативные группы по разверты ванию  этой 
кампании.

Ш кольники 10 К аменской совш колы  имени 11 годовщ ины  О ктябрьской  р ев о 
лю ции, ознаком ивш ись ч ерез газету  «С оветская С ибирь» с вы зовом  ш кольников \'г 
совш колы  г. Н овосибирска— вы зов новосибирцев построить к о лх о з «Сибирский 
ш кольник» приним аю т и орган и зую т сбор  на ко лх о з путем вы зова ш кол г. Камня 
и К ам енского округа  принять участие в этой  компании.
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Военизация в школах I ступени

Вопросы военной п одготовки  населения 
м военизации ш колы не сход ят со стра
нна наш ей печати  и с повесток дня р аз
личных собраний. Р яд  лет на к он ф ерен 
циях п ер ед  началом учебного  года об 
»то* говорится м ного красивы х ф раз, пи 
ш ется м ного резолю ций о  введении в 
ш кольное преподавание элем ентов нес
енного воспитания, о  красной нити 
военизации во всех темах и п одте
мах. Но практически эти резолю ции 
пока осущ ествляю тся очень мало. 
О собенно слож но обстоит дело  в о!к>- 
лах I ступени. О военизации ш кол вто 
рой ступени подробно говори т в своей 
статье тов. Д ерябкин  в Л? 5 «П росвещ е
ния Сибири» за  1929 г. О первой же сту 
пени пока разговоров  мало. О тсутствие 
средств, оборудования, неразработанность  
ф орм  приспособления военизации к в о з
расту учащ ихся в шк. 1 ст.. отсутствие не
обходим ы х знаний у преподавателя — 
все это торм озит данную  работу .

М еж ду тем по вопросу военизации п од 
растаю щ его  поколения ш кола первой сту
пени м оглач бы и м ож ет сделать очень 
многое. Военизацию  м ож но и нуж но про
водить не только  ч ерез стрельбу, знаком 
ство с оруж ием , но и иными путями. 
С трельба придет потом сама, в процессе 
работы , средства такж е найдутся. Н уж но  
начинать с самого простенького.

Все то, что будет приучать детей к 
дисциплинированности, ориентировке в 
незнаком ы х, трудны х условиях, все то, 
что будет способствовать развитию  н аб
лю дательности , ловкости , сам опом ощ и, — 
все это  будет элементами военизации.

Я хочу  коротко  поделиться постанов
кой работы  по военизации в наш ей (с. Ко- 
ченево Н овосибирского окр.) школе.

М ож но ли начинать работу  по воен и за
ции, не имея ни оруж ия, ни п р оти вога
зов и прочих аттрибутов, связанны х со 
словом «военное*? М ож но! Д остаточно 
указать  на таки е яркие примеры, как ф и з 
культура. П очти все упраж нения по ф и з
культуре пропитаны  элементами воениза
ции и через определенны й подбор уп раж 
нений мож но доб и ться  м ногого. В нашей 
ш коле учащ ихся старш их групп насчиты 
вается около  ста человек. В начале у ч е б 
ного года в 3 и 4 группах бы ла введена 
ф и зкультура, с уклоном военизации по 
два часа в неделю . Были привлечены и 
мальчики и девочки. Д ля удобства п ост
роения группы оазбили на звенья fno  д е 
сять  человек). Д о  наступления ненастной 
погоды  и снегопада бы ло пройдено, без 
всяких пособий: построения на месте,
расчеты  ф изкультурны е и военные 
повороты  на месте и на ходу , пере
строения на ходу в колонны  по од

ному, по два и по четы ре, уме
ние ходить  в ногу. Во время игр бы ли 
даны навыки передачи  эстаф ет , дон есе
ний. С наступлением ненастной погоды , а 
в дальнейш ем  и зим ы , р аб о та  в основном  
свелась к теоретической  п р о р аб о тк е  во
енны х вопросов. Был п риглаш ен  красно
арм еец-отпускник, проведш ий несколько  
бесед. П осле зим них каникул р аб о тз 
опять  бы ла п ереброш ена на практические 
занятия, так  как это  бы ло наиболее за н и 
м ательно и показательно . З а  вы рученны е 
средства от постановки на каникулах 
спектакля была приобретена учебная трех 
линейная винтовка (2 р. 50 к.) и патрон
чик для стрельбы дробинкой (2  р. 75 к .). 
Все оборудование, таким образом  стало  в
5 р. 25 к. Д ети на практических  зан яти ях  
ознаком ились со сб оркой  и р азб о р к о й  
винтовки  и ее частями. П осле о зн ак о м л е
ния с частями переш ли к стрельбе д р о 
бинкой. Бы ла установлена плата: коп ен 
ка — вы стрел. З а  лучш ее попадание 
(попасть в яблоко) —  прем ия в разм ере 
одного  д о п олн и тельн ого  вы стрела. З а  2-3 
месяца количеством  детей  в 60-70 человек 
бы ло п рои зведен о  около  800 вы стрелов. 
П ри п рохож дении  стрельбы  естественно  
явилась мысль и о поранениях . Заго в о р и ли
о круж ке первой пом ощ и. Вначале создали  
таковой  человек  из сорока. П реп од авать  
пригласили м естного врача. В дальнейш ем  
одн ого  круж к а стало  мало, приш лось со
зд ать  дополнительны й, в которы й  вли
лось ещ е ок о ло  30—35 человек. Зан яти я  
проводились регулярн о  по програм м е 
к руж ков  первой пом ощ и, три  р аза  в не
делю . П осле д в у х -трех -н ед ельн ой  работы  
бы ли введены  практические д еж урства  
при местной больнице. К 1 мая круж ки 
окончило ок о ло  70 человек, получив у д о 
стоверения об окончании и нарукавны е 
повязки . В основном  сж ато  п роработаны , 
следую щ ие тем ы : «человек и его  о р га 
ны», «первая пом ощ ь при кровотечении  и 
ранениях», «первая пом ощ ь при перело
мах и уш ибах», «первая пом ощ ь при от
равлениях различны м и газам и  и ядам и», 
^правила переноски, перевозки  и ухода за 
больны м и и ранены м и». М атериал  в б о л ь 
ш инстве случаев бы л усвоен хорош о . М о
ж ет бы ть некоторы м  покаж ется стр ан 
ным у вязка  ком плекса с военизацией. 
У вязы вается  отлично, особ ен н о  в 3 груп 
пе. П рорабаты ваем  подтем у: «К ультурная 
св язь  города с деревней» -— п р о во 
дим экскурсию  на тел егр аф , попутно 
списы ваем  азбуку  М орзе. В классе, 
на ряд у  с разраб откой  итогов эк 
скурсии , останавливаем ся и на ис
пользовании азбуки. Приходим, к выпа
ду, что этой  азбукой  м ож но сигнализи
ровать. Реш аем поучиться этом у делу и 
несколько  уроков во внеучебное время
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посвящ аем сигнализации. П опутно зн ако 
мимся — где и для чего сущ ествует сиг
нализация.

Весной, при повторении  п ройденного  и 
при практической  работе, проходим  с’ем- 
ку на план д о р о г , тропинок , отдельны х 
участков. А разве  нельзя ввести в м ате
риал м атем атику? П равд а, мы даем воен
ный м атериал только  по больш им воен
ным праздникам , в виде дня К расной ар 
мян, и м еж ду тем  это т  м атериал можно

давать гораздо чаще. Численность воору
ж ений бурж уазны х армий, их военные- 
бю дж еты  и проч. и проч.— все это  '.ме- 
ло м ож но внести в математику в старш их 
группах.

Больш ую  пом ощ ь в деле военизации 
наш их ш кол д олж н о  оказать  об-во Осо- 
авиахим . Но очень ж аль, что ячейки его  
на местах не обращ аю т долж ного  внима
ния на ш колы . А. Р ож ков.

Барышево, Новосибирского окр.

1 2 7

Перемены в школе
{Письмо родителя>

Я ж иву во дворе ш колы.
Е ж едневно из окна своей комнаты  я 

наблю даю  такую  картину :
В ш коле перем ена. Слы ш ится шум, 

крик, топ от , хлопанье дверям и.
Д ети, «сломя голову», вы скакиваю т с 

крыльца школы. В руках каж дого «Лопа
тина», которую  он на ходу  надевает.

В ы беж ав из ш колы , одни из них лезут 
еа ворота, другие— на забор.

В от пять ш алунов висят на воротах . 
В орота им служ ат качелям и. Они качаю т
ся, хлопая воротам и. Им весело. Они х о 
хочут. У в о р о т  уж е отсутствует  несколь
ко досок . Ч ерез несколько  м есяцев от в о 
рот останется одно «воспоминание».

Вот трое д руги х  малыш ей занялись  во
ротом колод ц а: им понравилось спускать 
цепь в колод ец  и снова вы таскивать ее; 
они заняты  «исследовательской» работой .

Д есяток  «втораков и третьяков»  где-то 
раздобы ли  доску , приспособили ее на ко
н овязь  качаю тся. Э то видят остальны е 
и тож е л езу т  к ним на доску. Н екоторы е 
из них валятся на зем лю ; на них — д р у 
гие. С лы ш ится плач.

П од крыш ей навеса девочки  п ою т-час
туш ки. На них глядя, несколько  «третья
ков» запеваю т:

«Знаю , ворон, твой обы чай 
Тела мертвы е клевать».

...М ож ет бы ть, та ш кола, во д воре ко
торой  я ж иву, худш ая ш кола? М ож ет 
Сыть, в других  ш колах О йротии  перем е
ны п ровод ятся  лучш е, интересней? М о
ж ет бы ть...

Но нот что мне рассказы вала учитель
ница одной опорной  ш колы. Н адо ска
зать, что эта учительница пользуется ав
торитетом , как хорош ий педагог.

— В наш ей ш коле п ер ем ен ы - это что- 
то уж асное. К огда прозвонит звонок  на 
перемену, надо скорей  убегать  в учитель
скую . а то могут сбить с ног, растоп тать  
<^погами. П редставьте себе толпу детей 
и п одростков  в 180 человек, толпу, кото 
рая ринется на вас. Э то что-то  уж асное.

Вот как чувствую т себя те учителя, ко
торы е не организую т детей  для целесо
о б разн ого  и интересного  отды ха.

Мне каж ется, что учительство  долж но 
уд ел ять  переменам не меньше внимания, 
чем классным занятиям . Н адо научить де
тей ц елесооб разно-организованно , инте
ресно использовать  время, отводим ое 
ш колой для отды ха.

В советской ш коле учитель не только  
учитель, но и организатор , в главную  о б я 
занность к оторого  входит: привить де
тям коллективистические навыки.

Д ети ш кольного  возраста — коллекти
висты : они всегда кучкой, толпой. Учи
телю  нужно очень немного, чтобы  во вр е
мя перемены, во время игр сорганизовать  
эти отдельны е кучки в единый коллектив.

В ш коле 1-й ступени для это го  необхо
димо исп ользовать  в хорош ую  погоду 
подвиж ны е игры : напр., «гуси-лебеди»,
«горелки», «пятнаш ки» и др.

В холодную , зимню ю  погоду игры м ож 
но о р ган и зовать  в ш кольном здании. 
Зд есь  м ож но использовать игры с пени
ем.

Зим ою , в теплы е дни можно построить 
с детьм и снеж ны е крепости и ор ган и зо 
вать игры, напр., «ф аш исты  и красные», 
«разведчик» и т. п. Такие игры пом огут 
учителю  вы работать  у детей  навыки клас
совой солидарности  и револю ционного  
сознания.

В настоящ ий момент, когда капита
листы всего мира готовятся напасть на 
наш С ою з С оциалистических Республик, 
нам особенно важ но  воспитать  зд о р о во е , 
сильное, см елое, гигиенически дисципли
нированное. проникнутое коллективиз
мом. трудоспособное поколение. П оэтому, 
уж е в ш коле 1-й ступени долж ен бы ть 
залож ен  ф ун д ам ен т ф и зку л ьту р ы , спорта, 
гигиенических навы ков.

Так важ но именно теперь научить д е 
тей умению  построиться в ряды , научить 
их выполнении неслож ны х м арш ировок.



По силам ш коле б у д ет  о р ган и зо в ать  ка
тание на салазках , на кон ьк ах , на лы ж ах .

В аж но такж е приучить детей  бы стро  
о деться , р азд еться  б е з  ш ума, б е з  крика, 
б ез толкания.

С облю дать  минимум гигиенических пра
вил —  дети  та к ж е  долж ны  научиться в 
ш коле.

У читель, как  о р ган и зато р  перемены ,

о б язан  п ровод и ть  ее вм есте с детьм и . Д е 
ти долж ны  в учи теле видеть  участника их 
игр, в игре рав н о го  им, п одчиняю щ егося 
условиям  игры  наравне с остальны ми 
детьм и.

У читель долж ен  пом нить, что  расп ущ ен 
ность, п ред оставлен и е детей  самим себе, 
ничего, кром е вреда , не принесут.

Ойротия П. Л азарев .

О школьном строительстве
Ш кольное строи тельство  в текущ ем  г о 

ду  разверн улось  гром адн ое. Н е менее 
гром адны м  оно бы ло и в прош лом  году . 
Ш колы растут , как грибы —  и в  плано
вом, и в бесплановом  п оряд ке , и типовы е, 
и нетиповы е. П очти в каж дом  районе н а 
чали строить  по д еся тку  и б о л ее  ш кол. 
С троительство  идет на сотни  ты сяч р у б 
лей. Как оно п ровод и лось  и как  п р ед п о 
лагается проводиться— об этом нуж но го
ворить сейчас. Н уж но избегнуть тех  ош и
бок, к оторы х  слиш ком  м ного бы ло в 
прош лы й строительны й сезон. В опрос о  
ш кольном  строи тельстве н еоб ходи м о  п о 
ставить  п од  ж есточайш ую  критику  и са
м окритику. Н адо  вскры ть и б е с х о зя й 
ственность, и неумение о р ган и зо в ать  ра
б оту , и растраты , одним  словом  — «все 
прелести», п о ртящ и е это  строительство .

М не в последнее врем я приш лось бы 
вать в д в у х -тр ех  рай он ах  и видеть , «по 
и как  строится.

В прош лом  году  в ряд е  м естностей  са
м ооблож ение прош ло д о  50 проц. Были 
собраны  средства , и в лучш ем случае они 
до  апреля леж али  в сберкассе, а в х у д 
шем — в карм ане п ред сельсовета до  то го  
ж е срока , а иногда и позднее.

Р азб ерем ся , почему это  так  получилось.
П ервое. Б ез  разреш ения рика строить 

не м ож еш ь, а рик —  без техника разре
ш ить не м ож ет. Т ехник  один  на три  рай
она и в районе бы вает р аз  в 3— 4 месяца.

Второе- Р азреш ен и е получено, но нет 
планов, смет. С ельсовет не зн ает  —  чего  
сколько  заку п ать  и где. Н ачинается по
купка — что  под р у к у  попадет. П окупает
ся ж ел езо , краска , гво зд и ; леса ж е, кам 
ня, извести  ещ е и в помине нет.

Т ретье . Н аступает м арт-апрель, начала 
портиться дорога, начали возить лес. 
ГБывш. Каменский район).

Ч етвертое . Закупили  лес, начали вы руб
ку, нехватило  денег, продаем  за го то в л ен 
ный на ш колу лес (Н -Е льцовская ш ко
ла б. Каменск, район).

П ятое. Заго то ви л и  все, развели  из
вестку, приготовили  канаву под ф у н д а 
мент, но... нет кам ня; так  и в зим у пош ло 
(К оченевский район).

П еречень печальны х ф ак то в  м ож но 
п родолж ать  д о  бесконечности , но от э т о 

го то л ь к о  и пользы , что лиш ний раз 
вспомниш ь недостатки  и бы ть  м ож ет в 
будущ ем  их не повториш ь.

В прош лом  году  наш у р аб о ту  торм ози 
ли затян увш и еся  х л еб о заго то в к и , п ер евы 
боры  и р я д  д р у ги х  кам паний. Х л еб о заго 
то ви тельн ая  кам пания в текущ ем  году 
у ж е зако н ч и лась ; не д о л ж н а  затян уться  
и кам пания по распространению  3-го  зай 
ма индустриализации . Во м ногих районах  
и селениях  у ж е вновь  проведен о  д о  50 
проц. сам ооб лож ен и я и часть средств  уж е 
соб ран а . Н уж но нем едленно, после о к о н 
чания кампаний, вопрос о ш кольном стро  
и тельстве п оставить  на первы й  план.

К ом у и что  нуж но сд ел ать?  ✓
Р и кам : 1) Не позднее 15 января твердо 

у стан ови ть  и сообщ ить сельсоветам , где 
б у д ет  п ровод и ться  п острой ка новы х зд а 
ний.

2) У честь соб ран н ое сам ооб лож ен и е и 
су д я  по им ею щ им ся средствам , р а зр е 
ш ать новы е постройки .

3) Н ем едленно учесть недостроенны е 
ш колы  и, приняв во вним ание пониж ение 
налога, взд о р о ж ан и е  с е л ь х о зп р о д у к ю в , 
поставить перед селениями вопрос о до
стройке ш кол в текущ ем  году .

4) С ооб щ и ть  ч ер ез техн и ка  сельсове
там —  где и дет п острой ка  и где п р ед п о 
лагается, о количестве п отребн ы х м атери
алов и месте их п ри обретения. С м еты  на 
потребны й м атериал  необ ходи м о  дать  с 
таким  расчетом , чтобы  сельсоветы  смогли 
заго то ви ть  лес не п озд н ее  1 м арта, к а 
м ень, и звесть, ж е л езо  и д руги е  м атериа 
лы — к 1 апреля.

5) У становить  тв ер д о е  наблю дение за 
постройкам и , —  д л я  чего  чащ е к о н тр о 
л и р о вать  р аб о ту  рай техн и ков  и д е с я т 
ников.

С ельсоветам : 1) С воеврем енно  с о о б 
щ ить рикам о  сум м е собранного сам о
облож ен и я, точно  обосновав  и м отивиро 
вав н еоб ходи м ость  п остроек  и достроек .

2) Н е п озд н ее 15 ф е в р ал я  составить  
списки населения, гуж евой  силы, н е о б х о 
дим ой для  привлечения к дострой к е  и 
п острой ке ш кол. С делать  расписание на 
п одводы  под лес, кам ень, известь, песок 
и проч. О п р ед ели ть  долю  участия безло -
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шадного населения в ры тье канав, ломке ительной комиссии в части высылки гу- 
камня и прочих р аб отах . ж евой и лю дской силы, по охране матери-

3) Закон ч и ть  заго то вку  леса не позднее алов от расхищ ения и ряд  других  работ.
I марта, всех прочих м атериалов — не В ообщ е как достройку, так  и текущ ий
позднее 1 апреля. ремонт, необходим о точно спланировать

4) Заклю чить д о го в о р а  с плотниками и с таким расчетом, чтобы подготовка шко-
каменщиками с таким  расчетом , чтобы J.4A к Учебном у году  была закончена к 
плотники к р аб о те  приступили не позднее ^  В К° СМ случае не п°зднее.
15 марта, а кам енщ ики  —  1-15 апреля. i 1 УстРа нить такое явление 10 сен-

w X  тяб ря  красим, а 15 сентября занятия на-
Ш кольным советам : 1) Н еослаоная по- чинаем и в результате через три дня ни 

мощь сельском у совету  во всех его  рабо- краски, ни денег.
тах по строительству , составлению  спис- Т олько  точно рассчитав всю постановку 
ков, наблю дению  за  построй кой . работы , установив сроки и строго  их при-

2) Созы в р о д и тел ьски х  собраний с по- д ерж и ваясь , заготовив  своевременно все
стаковкой на них воп росов  удеш евления материалы, можно будет надеяться на 
строительства и акти вн ого  участия в нем правильную  постановку строительства, на 
населения. изж итие имевш ихся в нем ранее деф ек-

3) А ктивная пом ощ ь сельсовету  и стро- тов. А. Рожков.

О производственном плане городской школы 1 ступени
Городская' ш кола 1 ступени имеет до - прош лое, дореволю ционное с их харак- 

статочно засты вш и х  ф орм  и м етодов в сво- терны ми особенностям и и новое, совет- 
ей работе. Т ак , в ней до  н астоящ его  вре- ское. Д алее отм ечается экономическое 
мени осталось ещ е незы блем ы м  предм ет- значение данного  района, обслуж иваем о- 
но-беседное классное зан яти е ; не во го ш колой, собственно для города и са- 
всех ш колах есть оп ред еляю щ и й  всю го- м ого города для округа, края и во все- 
довую работу  прои звод ствен н ы й  план и сою зном м асш табе для СССР (или миро- 
т. п. Я раб отаю  в город ской  ш коле срав- вое значение). Н еобходим о оттенить зна- 
нительно недавно и мне с первы х ж е ш а- чение данного  района и сам ого города как 
гов своей раб оты  приш лось столкнуться в политическом, так и культурном  отно- 
с трудностью . Я п р и с т у п и л  к составлению  шении с указанием  деятельности  органов 
производственного плана ш колы  и не власти, культпросветучреж дений  и дру- 
знал, с чего начать  эту  работу , так как гих организаций. Состав и категории на- 
в прошлом планов у  ш колы  не бы ло. На селения района и города указы ваю тся в 
помощь приш лось привлечь планы де- этом разделе с возм ож ной  точностью . Бы- 
ревенской ш колы . товой оби ход  указы вается такж е с воз-

Здесь мне и х очется  п оделиться своим можной точностью , и на основании всех 
опытом и у к аза ть  на н екоторы е узловы е вы явленны х данны х намеч ют щ

смотреть , Г 0, Г етриё Г „ Х°голоьог0ПР^ :  " п Г Т .Г б Г о - п р о г р ^ Г Г а / р а 6 о ? П д « ь

о боткеВпоТгодамМ̂ уче1^я,ЖиЩспос<|Лы>,их
ступени. проработки такж е по годам обуче-
По содерж анию  этот план д олж ен  рас- и по темам в  С8ЯЗИ с „рора-

иадаться, по-м оем у, на следую щ ие ос- боткой  намеЧенных по плану тем 
ньвные разделы : указы вается организация круж ков, звень-

I. О бщ ая часть. В ней у к азы в ается  про- ев комиссий н т. п., перед которыми ста-
долж ительность у чебн ого  года , канику- Вцтся цель наилучш его выполнения тру- 
лы, дни отд ы ха, число групп и учащ ихся довы х  и общ ественно-полезны х на- 
в них с подразделением  по социальном у, ВЫКОв силами учащ ихся, 
национальному и партийному составу  ро- j y  Организационная часть предусмат-
дителей учащ и хся , п рикрепление к груп- р ипает создание ш кольного совета, ком- 
пам педагогов, разм ещ ен и е групп по СОда, педколлектива, роди тельского  ак* 
классам, часы зан яти й , переры вы  м еж ду т „ па и Tt п . и направление в работе этих 
уроками, сиены , орган и зац и я  детской  сре- организаций. Н ам ечается количество соб- 
ды в общ еш кольном  м асш табе и т. п. раний и заседаний , основные вопросы,

II. П роизводственно и кульгурно-бы то- которы е долж ны  бы ть *мзреш ены этими
вое окоужение школы. В этом  разделе организациям и, и самый состав этих ор 
Указывается известны й ш коле статисти- г а н и з а ц и ” м асть^  В 
ческий материал о движ ении населения в / .  Ф инансок  попчот
районе, обслуж иваем ом  данной ш колой, и нее вносится' ( этого  прихода
общая харак тери сти к а  го р о д а  по м атери- ш колы и рас р Д  * _ . Иванович,
алам статбю ро и по р ассказам  городских  на необходим ! р 
старожилов. О соб о  отм ечается  старое, Новосибирск 

9 я , „П р о са . С и б и р и "



Что читать к ленинским дням
К ром е вопроса о личности  Л енина, 

ц ентральное вним ание в ленинские дни
1930 г. д олж н о  бы ть уделен о  и вопросам  
наш их достиж ений  в социалистическом  
строительстве за  последние ш есть лет. 
Эти последние вопросы  долж ны  бы ть 
рассм отрены  нами в тесной увязк е  их с 
учением  Л енина о б о р ьб е  внутри  партии 
«на два ф ронта*  и с прим иренчеством , об 
индустриализации, о коллективизации  
сельского  хозяй ства , о задачах  ку льту р 
ной револю ции.

П рим енительно к намеченны м вопросам  
следует читать:

/. Личность В. И. Ленина

К рупская Н. —  Воспоминания. ГИЗ.
1926 г., 120 стр.

Воспоминания охваты ваю т период  с 
'1893  г. по 1905. О тдельны е моменты ж и з

ни В. И . Л енина д аю тся  в тесной  у в язк е  
с историей больш евизм а в России.

О Ленине. — С борник воспоминаний. 
ГИ З. «П равда*. 1927 г.

В сборнике собраны  статьи  и воспом и
нания старейш их раб отн и ков , соратни
ков Л енина. Все эти м атериалы  были 
опубликованы  в «П равде» к третьей  го
довщ и н е см ерти В. И. Л енина.

Лепешинский П. — Ж изненны й путь 
И льича (би ограф и чески й  очерк). ГИ З. 
1925 г. С тр. 65. (Л енинская биб-а).

О Ленине. —  В оспоминания. Сборники. 
П од ред. Н. Л. М ещ ерякова. Книга 1. 
И зд. 2-ое. ГИ З. 1925 г. Стр. 184.

В первой книге в числе д руги х  воспо
минания С талина, М. Г орького , Г. З и 
новьева, О р дж он и ки д зе и др.

Т о ж е. Книга II. 1925 г. Стр. 160. Ц. 60 к.
В книге второй  в числе д руги х  воспо

м инания А. Ш аповалова —  «Владимир 
И льич в ссы лке, в Сибири». «В. И. Л е 
нин в с. Ш уш енском».

Т о ж е. Книга IV . 1925 г. Стр. 2()«. 
Ц. 60 коп.

В книге четвертой  воспоминания 
К. Цеткин, Н. Б ухарина и др .

Лисовский П.— И ностранная печать о 
Ленине. Ленин в свеге иностранной пе

чати. С обрал  и перевел  П. А. Л исовский. 
Г И З. 1924 г. С тр. 164. Ц . 60 к.

В книж ке собраны  отзы вы  о Ленине 
иностранной  р аб очей  печати , даю щ ие 
представление о роли  и значении  Л енина 
для зап ад н о -евр о п ей ско го  пролетариата. 
Т ут ж е  пом ещ ены  вы д ерж ки  статей  из 
соц.-деы . и б у р ж у азн ы х  газет .

М алкин И.— К рестьяне о Л енине. ГИ З.
1927 г. Стр. 43.

С б орник  расск азо в  крестьян  о  Л енине. 
В числе рассказов  — р асск аз  сибирского  
крестьяни н а Ч ер есо ва  о п о езд к е  в М оск
ву  к Л енину, беседа  с ним о п р о д р а з
верстк е  и р ас ск аз  стар и к а  крестьянина 
З а лаш аева  о письме его Л енину с ж ало
бой  на н есправедливо отнятую  корову. 
О твет Л енина на это  письм о.

Попова Е.— П ростой  человек. С борник 
стен ограф ич ески  записанны х р ассказов  
к р естьян  М осковской  губ., раб очи х . И зд. 
«М осковский Рабочий». 1929 г.

If. Борьба внутри партии „на два  
фронта" и с примиренчеством

Л енин.— Д етск ая  болезн ь  «левизны » в 
ком м унизме. С обр . соч., т. XVII. Глава «В 
б о р ьб е  с каким и врагам и  вы рос, окреп  и 
закали лся  больш евизм ». С тр. 124-131.

Л енин. —  М арксизм  и ревизионизм . 
С обр. соч., т. XI, ч. I.

В. И. Ленин.— В б о р ь б е  с ф р акц и о н 
ностью  в ВКП(б). Г И З. 1927 г. С оставил 
Л . П аперны й и Т аш каров . Стр. 152. 
Ц . 60 коп .

С борник  статей  и вы д ерж ек  и з статей  
Л енина по воп росу  борьб ы  с правы м  и 
левы м  уклоном  в партийны х р яд ах . Хо
р ош ее пособие для  докладчиков .

Сталин.— П олитический  отч ет  X V  с’езда 
ВКП(б).

Итоги ноябрьского пленум а ЦК ВКП(б) 
(10-17 н о яб р я  1929 г.). Б и бли отека АПГЮ 
Л К  ВКП (б) и ж урнал «П артработник». 
«П рибой». 1929 г.

/// . Об индуетриалияации
Ленин, В. И. —  О б  индустриализации  

СССР. С оставил и снабдил вступительной



СРЕДИ КН И Г И Ж УРНАЛО В 131

статьей Л. П аперны й. ГИЗ. 1928 г. 
Стр. 205.

С борник статей  и вы д ерж ек  из статей 
В. И. Л енина. Весь м атериал  систем атизи 
рован по следую щ им  вопросам : 1) исто
рическое подготовление и н дустри али за
ции; 2) индустриализация в капиталисти
ческом окруж ении; 3) индустриализация, 
как оруд и е см ы чки; 4) электриф икация, 
как техн и ческ ая  основа индустриализа
ции; 5) вопросы  культуры  в связи с им 
дустрнализацией  и др.

IV. О коллективизации сельского хозяй
ства

Ленин Н. (В. И. У льянов). — К рестьян
ство и револю ция в России. С борник и 
примечания, частично заим ствованны е из 
собр. соч. В. И. Ленина, сост. А. С ам ой
ловым. «П рибой». 1927 г. Л енинская биб- 
ка. Вып. 20. Стр. 246. Ц. 50 к.

В сб орн и ке пом ещ ена и речь Ленина 
на X с’езде РК П (б) —  о смычке м еж ду 
социалистической и крестьянской  э к о н о 
микой — «с лош ади  крестьянской  на л о 
шадь крупной  маш инной индустрии» (из 
статьи «Лучш е м еньш е, да лучш е») и др.

Ленин, В. И. — О кооперации. И з б р о 
шюры о продналоге. Р ечь на 111 с’езде 
кооперации . —  Р ечь  по вопросу о к о о п е
рации на IX с’езде РК П (б) (Л енинская 
биб-ка). Стр. 32. Ц. 8 коп.

V. Культурная революция

Л енин Н. (В. У льянов). С оциалистичес
кая револю ция и задачи  просвещ ения, 
статьи  и речи «Р аботник  П росвещ ения». 
1925 г. Стр. 79.

К рупская, Н. К. —  Н а путях  культурной 
револю ции, «Д. Н.» 1927 г. 16 стр.

Л уначарский , А. В. Д есятилетие рево 
лю ции и культура. ГИ З. 1927 г. Стр. 24.

Лилина, 3 . И. — П едагогические м ето
ды Л енина («Б иб-ка п едагога»). Стр. 68.

С од ерж ан и е : Л енин — учитель. Л енин
об учителе. З аб о ты  В. И. Л енина о тех
нике и науке.

Л енин, В. И. — Б орьб а  с наследием ка
питалистической культуры . С борник ст а 
тей и речи. С оставила Ц . Б обровскан -З е- 
ликсон. ГИ З. 1926 г. С тр. 181.

Ем. Я рославский. — 5 лет по пути Л е
нина. ГИ З. 1929 г. Ц. 35 к.

/[ля детей I ступени
Д етям  о Л енине. С оставлено институ

том д етского  чтения под ред . А. Г. К рав
ченко. Рисунки Б. К устодиева. И зд. 2 
М -Л . 1927 г. С гр. 65.

П рекрасны й худож ествен н о  исполнен
ный альбом . Ж изнь Л енина с раннего 
четства до  могилы в тесной  у вязке  с ре
волю ционной борьб ой  раб очего  класса и 
крестьянства. Картины снабж ены  понят
ным, просты м  текстом .

У льянова, А. И. — Д етские и ш кольны е 
годы  И льича. «М осковский Рабочий».
1927 г. Стр. 24.

Лилина, 3 . — Ж изнь В. И. Л енина. К рат
кая биография для комсомола и пионеров. 
ГИ З. 1926 г. Стр. 112.

Лилина, 3. — Ленин маленький. ГИЗ- 
1929 г. Ц. 7 к.

И ркутов, А ндрей. —  Ильич и пионеры. 
П од ред. П. Куделли. «П рибой». Стр. 110.

И збах, А. — Б аллада о Ленине и Ли- 
чане. М -Л . 1928 г. Стр. 15. Ц. 10 к.

Зилов. Л. — М иллионный Ленин. Стр. 
35. Ц. 60 к.

П оэма о двух  индусских м альчиках, б е 
гущих в сказочную  для них Россию, к 
великом у Ленину. П осле ряд а  приклю че
ний оба м альчика попадаю т в М оскву и 
узнаю т, что Ленин умер. П охороны  Л е
нина.

М ещ еряков, Т. — Кеш ин друг. М .-Л.
1928 г. Стр. 30. Ц . 9 к.

Встреча деревенского мальчика Кеши 
е Лениным в лесу, друж б а с ним, при 
чем Кеш а не знает, что это  Ленин. Смерть 
Ленина. Кеш а вм есте с другим и идет про
щ аться и узнает в Л енине своего  друга.

Я льцев, П. — К Л енину. П ьеса в трех 
картинах. М .-Л. 1924 г. Стр. 40. Ц. 30 к.

В пьесе тайное путеш ествие деревен
ских ребят в М оскву на похороны Ленина. 
П риклю чения в М оскве. В озвращ ение и 
столкновение в своей деревне с кулакам и.

Для клуба и избы-читальни

Ленинский день в клубе. С борник ма
териалов к годовщ ине смерти В. И. Л ени
на, под ред. А. Г. Т арасова. Л.-М . 1925 г. 
Стр. 188. Ц. 50 к.

В сборнике помещ ены : С. Л отте. — 
П одготовка ко дню Л енина в клубе. — 
Л енин о задачах  рабочего  класса; А. Пи
отровский. — Клубный вечер памяти Л е
нина. И нсценировки. - Ленин в п оэ
зии ; Б родский . —  У частие изб -круж ков в 
убранстве уголка Ленина.

Х удож ественны й вечер памяти В. И. Л е
нина в клубе и в ш коле. Т ональная по
становка в 7 частях Вас. С ереж иикова. 
М осковское театральн ое ндд-во. Ц. 75 к.

С одерж ание «вечера» составляю т цита
ты из сочинении В. И. Ленина, поэтичес
ких произведений  Б езы м енского , Т и х о н о 
ва, Д. Б ед н ого  и др.

Бедный, Д. О любимом ГИЗ. 1924 г. 
Стр. 24.

Безы м енский. — П артби лет №> 224332. 
Стихи о Ленине. ГИ З. 1927 г.

П ять минут. — Пьеса н одном действии 
В ладим ира К аринского. «Н едорисованны й 
портрет». С борник пьес. Т еатральная тех 
ника п од  руководством  С. Ю. Бойко. Вто
рое издание, исправленное и дополненное. 
«М олодая Гвардия». М осква. 1925 г. Стр 
87-94. Ц. 45 к. (в н астоящ ее врем я в про 
д аж е по 15 к.).
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Д ействую щ их лиц ш есть. Д ень похорон  
Ленина. В караульном  пом ещ ении п р и 
ш едш ие п огреться ком сом олки и т. П етр 
рассказы ваю т о Л енине.

М олодой ельник (К расны й бесенок). Б ы 
товы е картинки  в 3 действиях  С. Н. Б о г
дановской. Т еа-кино-печать. 1929 г. Стр. 
52. Ц . 35 к.

В сего действую щ их лиц девять. П ервы е 
два действия п рои сход ят в деревне, 
третье — в городе.

Репертуарны й бю ллетень № 12 за 1928 г. 
д а ет  следую щ ую  оценку: «П ьеса написа
на очень бойко, заним ательно, с ю мором. 
П остановка ее вполне доступна деревен
скому драм круж ку. Т ем а пьесы достаточ
но злободневна. С оврем енная деревня, 
типы ее о х арактери зован ы  красочно,

все это  д а ет  зри телю  интересное.
заним ательное и со д ер ж ател ьн о е  сцени
ческое действом. Редакция бю ллетеня, 
признавая в общ ем  правильной  приведен
ную оценку, считает необходим ы м  о го во 
риться о прим итивности пьесы .

О чень просто. — Э п и зод  из г р аж д а н 
ской войны  в двух  карти н ах  Н. О. Елен- 
ского и В. Л. Т рахтен б ерга . Т еа-ки н о-пе
чать. М осква. 1929 г. С тр. 28. Ц. 25 к.

Д ействую щ их лиц в пьесе одиннадцать. 
В пьесе описы вается героический  посту
пок крестьянской  девуш ки  Ф ени в период 
граж данской войны, спасш ей комм униста.

П ьеса доступ н а для постановки  силами 
деревен ского  д рам круж ка.

Н. М.

„Экономика" правых уклонистов
А. А йхенвальд . — «С оветская эконом и

ка». ГИ З. 1929 г. И зд. 5-ое. Ц. 1 р. 75 коп.
К нигой А йхенвальда все ещ е к о е-гд е  

п родолж аю т п ользоваться , как  учебни
ком советской  эконом ики . К ое-кто  ещ е 
вы писы вает ее, не единицами, а в сотнях  
экзем пляров (Бийск). Все это  заставл яет  
нас ещ е и ещ е р аз  повести  самую  реш и
тельную  борьб у  с этой  политически и 
и деологически  вредной  книгой.

В своей книге «С оветская эконом ика» 
А йхенвальд проводит линию  явно про
тивополож ную  той, к оторую  нам етила и 
осущ ествляет партия на основе реш ений 
15 п артийного  с’е зд а  и 16 п ар тко н ф ер ен 
ции.

П усть читателя не см ущ ает то  о бстоя
тельство , что свои  право-ук.тонистские 

оппортунистические взгляд ы  А йхенвальд 
и злагает под ф лагом  защ иты  ленинизм а, 
п опуляризации  реш ний 14 п артс’езд а  и 
15 партконф еренции, что он усиленно 
цитирует У Л енина. Это— обы чны й прием 
всех ревизионистов  прикры вать  свои 
взгляд ы  цитатам и из Л енина и М аркса.

Книга А йхенвальда является  попы ткой 
обоб щ и ть  взгляды  п равы х уклонистов в 
вопросах  эконом ической  политики. Не 
случайно ж е автор , п ереи зд авая  в пяты й 
р аз  свою  книгу, не внес никаких допол
нений и изменений к том у п ервон ач аль
ному тексту, которы й  был написан им 
до  15 партийного с ’езда. П онятно, что р е 
ш ения 15 с ’езд а  не наш ли и книге ника
ко го  отраж ения. Зачем  это ?  Ведь лозун 
гом правы х уклонистов был и остался 
лозунг: н азад  к 14 партийному с’езду! 
К реш ениям  14 партийного  с’езда они 
апеллирую т без всестороннего учета 
происш едш их изменений в конкретной 
социально - экономической обстановке 
страны . Они п о д х о д ят  к реш ениям  14

с’езда не как  ди алекти ки , а как  эклекти 
ки.

В своей  книге А йхенвальд о б н ар у ж и 
вает непоним ание сам ой природы , прово
димой пролетарским  госуд арством  экон о
мической политики, и исход и т из явно 
гнтиленинской  теории  о  «мирном в р а 
стании кулака в социализм ».

Вместо того , чтобы  идти нога в ногу 
вместе с партией  по пути реш и тельн ого  
вы теснения частно-капиталистических 
элементов, бороться за перевод мелко
крестьянского  х о зяй ства  в крупное о б 
общ ествленное, Айхенвальд в своей книге 
вы ступает против это го , против б ы стр о 
го темпа орган и зац и и  к о лх о зо в  и совхо 
зов, сеет неверие в это  важ нейш ее м еро
приятие партии и п ролетарской  власти. 
На 166 странице читаем : «Н еправильно 
бы ло бы о ж и д ать , что мы см ож ем  сей 
час ж е втянуть  больш и н ство  крестьян  в 
колхозы. До тех пор, пока в сельском 
хозяйстве не б у д ет  п роведен а техн и чес
кая револю ция, коллективны е хозяйства 
не см огут вполне о хвати ть  основную  мас
су крестьянства— серед н яков  и бедняков. 
Главную  массу крестьянства м ож но при
вести к социализм у то л ь к о  через п р ед 
варительную  орган и зац и ю  совместной 
торговли . П оэтом у  «столбовая д о р о га  к 
социализму» для массы крестьянства, 
это— кооперация».

В этой  цитате вы ставляется не только  
п ротивополож ны й реш ениям  партии и ме- 
рогшиятиям советской власти тезис, но и 
опош ляется ленинский кооперативны й  
план, центральной  и составной  частьхн» 
которого  является  именно к о лл екти ви за
ция. как вы сш ая ф о р м а кооперации . К ог
да Ленин говорил  о кооперации , как о 
столбовой  д о р о ге  к социализм у, то он 
имел в виду  именно процесс создании 
крупного  коллективного  хозяйства . Ай-
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хенвальд ж е явно и звращ ает к ооп ерати в
ный план Л енина, когда все значение его 
сводит только  к задаче кооперирования 
в области обращ ения.

А йхенвальд просто  повторил ревизио
нистскую устан овку  Б ухарина, которы й 
писал: «К оллективны е х о зяй ства—это  не 
главная м агистраль, не столбовая дорога, 
не главный путь, по к отором у крестьян
ство придет к социализм у»*). «Мы придем 
к социализму зд есь  через процесс о б р а
щения, а не непосредственно через про
цесс п рои звод ства, мы придем сю да че
рез кооп ерац и ю »**).

Не зачем  д о к азы вать , что это  целиком 
противоречит реш ниям  16 партийной кон
ф еренции, к о то р ая  в своих постановлени
ях записала: «реш аю щ им методом абсо
лютно н еоб ход и м ого  повы ш ения произво
дительности  зем лед ельческого  труда яв
ляется создание крупного  социалистичес
кого зем леделия», т.-е. совхозов  и колхо
зов.

К расной нитью  через всю книгу Айхен- 
вальда п р о х о д и т  непрестанная заб ота  о 
кулаке, о «м уж ичке», которы й «хочет р а з 
богатеть». П о нескольку  р аз  он д о к а зы 
вает, как вредн о  п ереоблож ить такого  
«мужичка», как вредн о  с него много 
брать и в то же врем я соверш енно ум ал
чивает о вреде н едооблож ения, о вреде 
невы явления кулака. А главная опасность 
в н астоящ ее время кроется  именно в 
этом. Н е труд н о  д о гад аться , что стрелы 
А йхенвальда направлены  против инди
вид уального  облож ен и я кулака и прим е
нения по отнош ению  к нему «чрезвы 
чайных» мер, к огд а то г  устраивает 
«хлебную  стачку». Но А йхенвальд сте
сняется о ткры то  об этом говорить  и, как 
всякий оппортунист, сводит вопрос к «не
винному» пож еланию , к маленькой по
правочке:

«Если бы власть стрем илась зад ави ть ,- 
пиш ет он,— об об рать  всякого  бо гато го  
крестьянина (не кулака, а «богатого  кре
стьянина», какая изы сканность речи! 
К-нин), вы ш ло бы то, что личное богат
ство стало  бы преступлением и крестья
нин (читай: кулак. К-нин) боялся бы 
поднимать свое хояяйстпо. С частично 
неизбеж ны м  ростом  капиталистических 
отнош ений надо б ороться  не адм ини
стративны м  наж имом, а экономическим  
соревнованием . К улацком у обогащ ению  
надо противопоставить  не адм инистра
тивную  силу, а другой , более ш ирокий 
mvti, ояавития сельского  хозяйства» 
(сто. 169).

А йхенвальд не хочет знать, что про- 
летаоское госулаоство  проводит свою  по
литику пен и б орется  не только  эконо
мическими. но и адм инистративны м и м е
рами г наруш ителям и •••гой политики иен,

* ) Вухярмн. «Пут», к  социализму*
**) Б ухарин . 'Н р ко то р ы с  попроеы я ко и п м и чи  кой по 

литиии».

с тем, кто устраивает «хлебную  стачку», 
чтобы  сорвать план социалистического 
строительства. А йхенвальд считает, что 
п ролетарское государство  не долж но ог
раничивать, стеснять чем -либо свободу 
товарооб орота капиталистической вер 
хуш ки деревни. Тем самым он вы ступает 
в качестве пропагандиста б урж уазн ого  
напоминания нэпа.

П ереход от капитализма к социализму 
в условиях диктатуры  А йхенвальд мыс
лит не как процесс борьбы  и вытеснения 
капиталистических элем ентов, а как  про
цесс мирного врастания капитализма в 
социализм. Вот что пиш ет А йхенвальд: 
«Чтобы превратить капитализм  в социа
лизм», надо «постепенно сделать из капи
талиста простого агента, праказчика, дей 
ствую щ его по директивам  государствен
ного хозяйства, а затем  провести  о к о н 
чательную  ф орм альную  реорганизацию  
данного предприятия в государственное». 
(С тр. 277). Итак, мы «и оглянуться не ус
пели», как айхенвальдовский  капиталист 
мирно и спокойно врос в социализм н 
остается толко «ф орм ально» реорган и зо
вать его предприятие в государственное.

В истории не бы ло ещ е прим ера, чтобы 
п ереход  от одного  способа производства 
к другом у осущ ествлялся без классовой 
борьбы . Й бы ло бы в высш ей мере на
ивно полагать, что айхенвальдовский  ка
питалист или бухаринский  кулак мирно 
врастут в социализм. Кулак решительно 
враж дебен  стремлениям пролетариата к 
обобщ ествлению  средств производства. 
Э тому стремлению  пролетариата и д е 
ревенской бедноты  противостоит стрем ле
ние кулака к созданию  своего, крупно- 
капиталистического хозяйства , стрем ле
ние направить деревню  по пути кап и та
листического развития. Вопрос к то -кого— 
стоит но нсей остроте. Р еш аться он бу
дет в ж естоких классовы х схватках . «К у
лака можно и легко  мож но пом ирить с 
помещ иком, царем и попом, даж е если 
они поссорились, но с рабочим  классом 
никогда». (Ленин). А эту азбучную  и сто 
рию ленинизма А йхенвальд и правые 
уклонисты не хотят знать. Они н едооце
ниваю т опасности восстановления капи
тализма в наш ей стране. О б этой  опас
ности в книге А йхенвальда нет ни слова.

Мы не будем  перечислять всех ош и
бочных мест книги А йхенвальда: небла
годарная задача . Книга в целом н аправ
лена против генеральной  линии партии, 
наш едш ей свое вы раж ение в реш ениях 
15 партийного  с’ечча и 16 п ар тко н ф ер ен 
ции против бы строго  темпа индустриа
лизации, против коллективизации , на з а 
щ иту интересов хозяй ствен н ого  развития 
мелких собственников, т.-е. кулаков.

!^ту книгу на то вы бросить, как н его д 
ный м у с о п  из наш их ш кол и учебных за
ведений. Пусть она не засо р яет  молодых 
го ю ч. К-иин.
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О снабжении сельских
П росвсщ снка из К ам енского округа 

К рутихинского  района вы раж ает  благо
дарность  редакции  ж урнала «П росвещ е
ние Сибири» за  бы стры й ответ на прислан
ные ею  в редакцию  вопросы . В то  же 
время она пиш ет, что ей приш лось о б р а
щ аться по ряд у  вопросов в свои РМ К и 
окрпрос, но ответа от них она не 
получила до  сих пор. Мы вполне 
разделяем  точ ку  зрен и я  тов. просве- 
щ енки о недопустим ом  отнош ении  
со стороны  РМК и окрп роса к запросам  
просвещ енцев. О ставлять  б е з  ответа об 
ращ ения п росвещ енцев— это  значит п о д 
ры вать свой автори тет перед  членами со- 
ю&а. В дальнейш ем  подобны е ф акты  со 
стороны  РМ К и окрп росов  п о вто р яться  
не долж ны .

И присланном в редакцию  письме тов. 
П рокопьева ч е р ез  ж урнал  спраш ивает, 
что делает по вопросу  о  снабж ении  учи
телей хлебом  С и б край п рос?

Д ля  сведения всех просвещ енцев о тв е
чаем. К огда в С иб крайпрос начали посту
пать из некоторы х районов и о к ругов  
к рая  сооб щ ен и я и письм а раб отн и ков 
просвещ ения о том, что на м естах не вы-

просвешенцсв хлебом
я

полняется ди ректи ва Н ар к о м то р га  РС Ф С Р
о снабж ении сельских просвещ енцев хле
бом. — этот вопрос нем едленно бы л до
веден до  сведения С ибкрайисполком а. В 
результате  — пред седателем  С ибкрайис
полком а т. К узнецовы м  22 н о яб р я  с.-г. 
бы ла послана председателям  окрисполко- 
мов следую щ ая телеграм м а:

«Ряда районов  ваш его  о к р у га  поступа
ют сведения невнимании сторон ы  риков 
создания условий  деле снабжения учите
лей хлебом. С читаясь трудностям и этом  
вопросе прим ите м еры  обеспечению  нуж
д аю щ и хся  учителей хлебом  счет местных 
ф ондов ККОВ, местных заготовок , исклю
чительны х случаях  и з’яти я  прежних ука
заний отчислений гар н ц ево го  сб ора . Пред- 
гибкрайисполком а К узнецов».

РМ К и окрпросам  н ео б х о д и м о  просле
дить, чтобы  это  расп оряж ен и е на местах 
бы ло вы полнено со  стороны  риков и сель
советов . В тех  случ аях , к о гд а  на м естах 
получится за д е р ж к а  в сн абж ении  хлебом  
н уж д аю щ и хся  просвещ енцев , для  приня
тия соответствую щ и х  мер необходим о 
ставить  в и звестность  об этом  б л и ж ай 
ший сою зны й орган . В. П.

О периодических прибавках
В редакцию  ж урнала «П росвещ ение Си

бири» р яд  категорий  и групп просвещ ен
цев обращ аю тся  с запросам и  о  том, за 
какое врем я, в каком  р азм ер е  и т. д. д о л 
жны вы плачиваться периодические при
бавки . О чевидно, среди раб отн и ков  про 
свещ ения сою зны м и органам и ещ е недо
статочно проведена п опуляризация за к о 
нодательны х актов , изданны х п рави тель
ством по этом у вопросу.

По постановлению  _ В Ц И К ’а и СНК 
РСФ С Р от 11 июля 1927 г. («Сб. узаком
1927 г. Nt 66, ст. 451) периодические при
бавки установлены  учителям  начальны х 
ш кол и всех ш кол социального  воспитания 
повышенного типа. После этого  в 1**2# г. 
дополнительны м  постановлением  прави
тельства круг лиц на получение п ри бавок  
бы л расш ирен. В числе получаю щ их при
бавки  бы ли вклю чены работники  детски х  
ломов, преп од аватели  учеб н о -п р о и зво д 
стве иных м астерских, районны е и участ
ковы е инспектора соцвоса и п олитпросве
та.

Наконец ТУ очтябгш 192Я г. (см. «Р ж с- 
иедечьмик НКП* от 7 д ек аб р я  192Я г.

по постановлению  В Ц И К ’а и СНК 
РС Ф С Р и \ 1аи  новы й чакон о  периодиче

ских при бавках , по кото р о м у  срок  служ 
бы  на получение их сокращ ен , а разм еры  
п ри бавок  увеличены  для  тех  м естностей , 
к оторы е отнесены  к весьм а отдаленны м .

М естностям и весьм а отдаленны м и я в л я 
ю тся: а) северн ая  часть К иренского  о к р у 
га, начиная от  села П р ео б р аж ен ск о го ; 6) 
К расноярский  о к р у г  к северу  от  6 0° ш и
роты . В эти х  м естностях  периодические 
п рибавки  вы плачиваю тся в двойном  раз- 
ре у сем группам  раб о тн и к о в  просвещ ения 
за  сокращ ен н ы й  срок  раб о ты  в данной 
м естности. Р аботн и ки  р азб и ваю тся  по  ста
ж у р аб оты  в весьм а отдаленны х м естно
стях  на следую щ ие 4 группы : к первой 
группе о тн осятся  учителя со стаж ем  в три  
года и более (до  6 лет); ко второй  группе 
— со стаж ем  в 6 и более лет (д о  9 лет); 
к тр етьей  группе— со стаж ем  в 9 и более 
лет (до  12 лет), к четвертой  группе— со 
стаж ем  в 12 и более  лет.

К м естностям  отдаленны м  отнесены  н<е 
о к р у га  С и б и рского  к р ая  (за исклю чением 
го р о д о в  и 'селений, располо  кен н ы г иг. 
линии ж елезны х дорог). Д ля раб отн и ков 
просвещ ения, р аб отаю щ и х  в этих м естно
стях , периодические прибавки  у стан овле
ны в полуторном  разм ере (см отри  ниж е
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расчеты , указанны е в граф ах 1 и 2). П еречень у ч е б н ы х  заведений , окончание
В м естностях отдаленны х на получение которы х дает  право на получение указан - 

периодических прибавок имею т право ных разм еров прибавок, и подробная ин- 
только  непреры вно работаю щ ие в этих струкция опубликованы  в Ne 5 «Бю лле- 
м естностях. Т акие лица по стаж у рабо- теня» Ц екпроса (март 1928 г., стр. 5; при 
ты  разбиваю тся на следую щ ие четыре лож ение к ж урналу  «Работник просве

щ ения»).
I со стаж ем  в 4 и более года до 8 л ет '
II „ „ „ 8  .  „ .  12 .

III .. .. „ 12 „ .  16 .
IV „ „ .  16 и белее лет.

Ниже указаны размеры прибавок по всем группам

группы :
■MLUltUUlJUULi.

Н аименование групп 
работников просвещ е

ния, имеющих право на 
получение период, при

бавок в 1929/30 г.

Размеры периодических приба
в ок— месячных и годовы х—дли 
работников, работаю щ их •  се
лениях, отнесенны х к отдален, 
местностям , и для работаю щ их 
в городах и на линии ж . д., не 

относящ ихся к отдаленным 
местностям

|В  селениях 
отдаленны х

: З а к о н ч .: 
спец.

Неза-
конч.

. образ, образ.

1 I

В городах и на; 
линиы ж . д . не 

отдаленны х

З а к о н ч . Неза- 
спец. | ко н ч . 

образ, образ.

Примечание

1. У чителя 1 ст . школ, 
соцвоса, и младш их групп
7 и 9 леток , детских домов. 
В оспитательский  персонал 
нормальны х д/домов, п р е 
п о д а в а т е л и  учебно-про*  
изводств. м астерских и ин
структорский  персонал т е х 
никумов, профш кол всех ти 
пов и учебно - производ
ственны х м астерских.

а) годовая прибавка .
б) месячная .......................

2. У чителя школы II ст . 
старш . групп 7 и 9 леток , ’ 
школ крест, мол., препода
вательский  и инструкторск. jj 
персонал техникум ов, р а 
бочих ф аку л ьтето в , проф- i 
школ и учебно-производ. 
мает, попыш ти п а. Райин-: 
сп ек то га  соцвоса и п/про- jj 
св ета , заведы ваю щ ие, пре-|; 
подаватели, восп и татели  и 
и нструктора по труду в у ч 
реж дениях для трудновос
питуемы х д етей  и под
ростков.

а) годовая прибавка . .
б) м е с я ч н а я .......................!

108' 90 
9 7—50

во!
5

а) В граф е 1 и 2 при
бавка вы плачивается в ука
занном размере, если на 1 
октября 1929 г. исполнилось 
полных 8 л ет  педагогиче
ской работы  в округах и 
районах, отнесенны х к о т 
даленной м естности, с на
личием для 1 графы закон 
ченного среднего и высш е
го педагогического образо 
вания, и для 2 графы н еза
конченного среднего и выс
шего образования, но имею
щих ст аж  полных 8 лет 
работы в с/м естностях.

б) В граф е 3 и 4 у к аза н 
ные размеры прибавок вы- 

; плачиваю тся для работни- 
|;ков, работаю щ их в городах 

и на линиях ж. д. и имею
щих на 1 октября стаж  
работы  полных 10 л ет  и 
выше.

225 150 150
18—75 12-50 12-50

ioo||
8—331



почтовый ящик

Роль избача в работе кружков при избе-читальне
«Д олж ен ли избач вести непосредствен

ное р ук овод ство  круж кам и при избе-чи
тальне или не д олж ен  р ук оводи ть  ни о д 
ним круж ком  и не вести в них работы , 
в озлагая  эту  р аб оту  на учителей села»— 
так спраш ивает нас учитель А. П рокопьев 
(С. П ры ганка К ам енского окр.)*

По содерж анию  вопроса м ож но пред
полагать, что т. П рокоп ьев  ж д ет  одного  
из двух ответов : либо избач долж ен  «ве
сти непосредственное р ук овод ство  к р у ж 
ками при избе-читальне», либо  он «не 
долж ен  руководи ть  ни одним  круж ком  и 
не вести в них работы ».

О ба ож идаем ы х ответа буд ут оди н ако
во неверны. И збач преж де всего  — ор
ган и затор . Он не долж ен  и не м ож ет каж 
дую  р аб оту  вести сам. Д а  у него и не 
хватит на это  сил, ум ений и знаний- В хо
рош ей избе-читальне мы встречаем  не 
один-два, а порою  и го р азд о  больш е 
круж ков: сельско-хозяйственны й, военный, 
первой помощ и, круж ок  стенкоров, ф и з 
культурны й и т. д.

Н е м ож ет один  человек руководи ть  
всеми круж кам и, столь р азн ообразн ы м и  
по содерж анию  работы .

Но следует ли из этого , что  избач мо
жет отм ахнуться от круж ковой  работы , 
ограничиться ролью  наблю дателя или в о з
лож ить всю круж ковую  раб о ту  на сель
ских учителей?

Конечно, нет.
О чень часто беда избы -читальни заклю 

чается в том, что повседневной  систем ати
ческой работы  в ней нет, х о тя  на врем я 
какой - либо хозяйственно-политической 
кам пании она и .вклю чается в общ ий 
ф р о н т  массовой работы .

В округ избы  - читальни  д о л ж н а бы ть 
р азвер н у та  р аб о та  р яд а  к руж к ов . З ад ач а  
избача в этом  отнош ении —  вы явить  з а 
просы  актива и ш ироких слоев бедноты  
и батрачества  (особенно м олод еж и ), соз
дать  активное яд р о  б у д у щ его  круж ка, 
найти р у к о во д и тел я  (агрон ом , учитель, 
к о о п ер ато р  и т. д.), совм естно с р у к ово 
дителем  круж к а тщ ател ьн о  п родум ать  и 
пр о р аб о тать  план раб оты , пом очь в при
обретении  ли тературы  и пособий, о к азы 
вать необходим ую  п о д д ер ж д у  и пом ощ ь в 
текущ ей  р аб о те  к р у ж к а — т.-е. таким  о б 
разом  бы ть действительны м  о р ган и за то 
ром  к руж ковой  раб оты  избы -читальни . 
Конечно, в отдельном  кр у ж к е , к о гд а  из
бач х о р о ш о  знаком  с задачам и  и сод ер ж а
нием его раб оты , он м ож ет бы ть непо
средственны м  р уководи телем . Н о, п овто 
ряем , избач не о б я зан  во что бы то ни 
стало бы ть руководи телем  к р у ж к а или 
р яд а  круж ком .

У чителя ш кол первой  и второй  ступени, 
конечно, долж ны  принять  н еп осред ствен 
ное участие в орган и зац и и  кр у ж к о во й  р а 
боты  избы -читальни  не то л ь к о  путем со
ветов и пом ощ и со стороны  ш колы , но и 
в качестве рук оводи телей  о тд ел ьн ы х  
круж ков.

Вниманию просвещ енцев

В № 12 «Просвещ. Сибири* з а  1929 г. в с т а т ь е  т. Т опорова «П ервая все
сою зная экскурсия-конф еренция учителей-колхозников», в глчве «М етоды работы  
МТС» по недосмотру редакции ош ибочно остались  без всякого прим ечания несколь
ко строк, рисующих грубое искаж ение классовой линии в р аб о те  Ш евченковской 
МТС, К улаку ни при каких о б сто ятел ьств ах  не долж но бы ть м еста в колхозе.

Кроме того , на той  ж е странице допущ ена н еточн ая  ф орм улировка ф разы , 
которая дает  основание рассм атри вать  хлебозаготовки , как налог, что , безусловно, 
являете* грубой ошибкой автора.

Р е д а к ц и я .
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