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Р. Е. ОРЛОВА

ЗА Б О Т А  КОММ УНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
СОВЕТСКОГО С О Ю ЗА  О Б  О БРА ЗО ВА Н И И  
И КОМ М УНИСТИЧЕСКОМ  ВОСПИТАНИИ 

П О Д РА СТА Ю Щ ЕГО  ПОКОЛЕНИЯ

Октябрьская социалистическая революция впервые в 
истории человечества открыла возможности для культур
ного развития, для образования широчайших масс тру
дящихся.

Коммунистическая партия вопросы народного образо
вания разрешала и разрешает в неразрывной связи с 
задачами социалистического строительства. В. И. Ленин 
в речи на первом съезде по народному образованию в 
августе 1918 г. указывал, что народное образование яв
ляется одной из составных частей в той борьбе, которую 
мы сейчас ведем. О роли школы и учителя В. И. Ленин 
говорил и писал во многих своих речах и статьях.

В системе всех мероприятий советской власти, на
правленных к подъему культурного уровня и образова
ния трудящихся, школа является важнейшим звеном. 
На съездах партии задачи обучения и образования под
растающего поколения всегда ставились как важнейшие 
государственные задачи, способствующие разрешению об
щих задач культурного развития народа и движения к 
коммунизму.

На XVI съезде партии была поставлена задача вве
дения всеобщего обязательного начального обучения. 
Переход на обязательное первоначальное обучение озна
чал решающий шаг в культурной революции.

Решение XVI съезда партии имело огромное значе
ние в подъеме общего культурного развития народа на
шего многонационального государства. Известно, что в 
наследство от царской России нам остался низкий уро



вень грамотности населения и наличие среди народно
стей Советского Союза таких, которые не имели пись
менности, были поголовно неграмотными.

Через 4 года, XVII съезд партии, говоря о решении 
этой задачи, отметил, что одним из важнейших дости
жений в культурном росте страны является введение по 
всему Советскому Союзу всеобщего обязательного на
чального образования и повышение процента грамотно
сти с 67 в конце 1930 г. до 90 в конце 1933 г.

Период между XVI и XVII съездами был поистине пе
риодом культурной революции. Внедрение в жизнь все
общего обязательного первоначального образования на 
языках национальностей СССР, рост числа школ и уча
щихся всех ступеней, рост числа выпускаемых высшими 
школами специалистов, создание и укрепление новой 
советской интеллигенции,— таковы общие итоги куль
турного подъема в стране, которые отметил XVII съезд 
партии.

В резолюции XVIII съезда партии по третьему пяти
летнему плану развития народного хозяйства СССР 
(1938—1942 гг.) указывается: «Теперь задача заклю
чается в создании такого благосостояния и повышения 
культурности трудящихся, которые отвечают возросшим 
запросам советского народа, которые недостижимы 
для самых богатых стран капитализма и означают на
чало настоящего расцвета сил социализма, расцвета 
новой, социалистической культуры».

В этой резолюции в отношении школы поставлена 
задача осуществления всеобщего среднего обучения в 
городе и завершения в деревне и во всех национальных 
республиках всеобщего семилетнего среднего обучения 
с раширением охвата детей десятилетним обучением.

Война задержала выполнение этого решения. Эта и 
новые задачи во всем объеме встали перед страной в по
слевоенные годы. XIX съезд Коммунистической партии 
Советского Союза подвел итоги невиданным в мире до
стижениям в области промышленности, сельского хозяй
ства, народного образования и культуры, достигнутым в 
нашем социалистическом Советском государстве. В ди
рективах по пятилетнему плану на 1951 —1955 гг. съезд 
записал:

«Завершить к концу пятилетки переход от семилет
него образования на всеобщее среднее образование (де

сятилетка) в столицах республик, городах республикан
ского подчинения, в областных, краевых и крупнейших 
промышленных центрах. Подготовить условия для пол
ного осуществления в следующей пятилетке всеобщего 
среднего образования (десятилетка) в остальных горо
дах и сельских местностях».

Съезд принял решение об обеспечении условий для 
введения всеобщего среднего образования (подготовка 
учителей, строительство школьных зданий). Таким обра
зом, все дети от 7 до 17 лет будут получать у нас сред
нее образование. Никогда старое помещичье-буржуазное 
государство России не ставило и не могло ставить этой 
задачи; классовый строй -и политика царской России по 
своей сущности не могли допустить введения среднего 
образования для всех детей. Буржуазии не были нужны 
образованные рабочие. И сейчас в капиталистических 
странах не обеспечивается бюджетом даже всеобщее 
первоначальное обучение.

Советское государство не жалеет средств для того, 
чтобы дети росли здоровыми, образованными, культурны
ми. В бюджете РСФСР на 1954 г. из общей суммы бюд
жета в 66,5 миллиарда рублей на учреждения просве
щения и культуры ассигнуется свыше 22 миллиардов 
рублей.

Цели и задачи советской школы определены в про
грамме Коммунистической партии, принятой VIII съез
дом в 1919 г., проект которой был написан В. И. Лениным.

«В области народного просвещения ВКП ставит сво
ей задачей довести до конца начатое с Октябрьской ре
волюции 1917 г. дело превращения школы из орудия 
классового господства буржуазии в орудие полного уни
чтожения деления общества на классы, в орудие комму
нистического перерождения общества».

Программой партии на школу возложена задача вос
питания поколения, способного окончательно установить 
коммунизм, подготовка всесторонне развитых членов 
коммунистического общества.

Партия неустанно заботится о практическом разре
шении задач, поставленных в ее программе.

В. И. Ленин учил, что советская школа, подготав
ливающая всесторонне развитых членов коммунистиче
ского общества, принципиально отличается направлени



ем и содержанием своей работы от школы буржуазного 
капиталистического общества. Чем более культурно бур
жуазное государство, тем более утонченно оно лжет, 
утверждая, что школа может стоять вне политики и слу
жить обществу в целом. Старая наша школа была це
ликом превращена в орудие классового господства бур
жуазии, она была вся проникнута кастовым буржуаз
ным духом, она «мела целью дать капиталистам услуж
ливых холопов и толковых рабочих. Ленин учил, что на
ше дело в области школьного обучения и воспитания 
есть также борьба за свержение буржуазии; что школа 
вне жизни, вне политики — это ложь и лицемерие, «...дело 
в том,— говорил В. И. Ленин на III съезде комсомола,— 
что вместе с преобразованием старого капиталистическо
го общества учение, воспитание и образование новых 
поколений, которые будут создавать коммунистическое 
общество, не могут быть старыми».

Ленин говорил, что, отрицая старую школу, в кото
рой молодежи давали на одну десятую искаженные и на 
девять десятых ненужные знания, мы поставили себе за
дачей взять из нее лишь то, что нам нужно для того, 
чтобы добиться настоящего коммунистического образо
вания.

Ленин говорил молодежи на III съезде комсомола, 
что коммунистом стать можно лишь тогда, когда обога
тишь свою память знанием всех тех богатств, которые 
выработало человечество.

Забота партии об образовании и воспитании подра
стающего поколения, об улучшении преподавания в шко
ле находит выражение в целом ряде постановлений Цен
трального Комитета партии.

В строительстве новой советской школы важнейшим 
является вопрос о том, чему необходимо учить в школе, 
чтобы воспитать всесторонне образованных людей,— это 
вопрос о содержании и объеме знаний, которые должны 
получить учащиеся в школе, о программах по предме
там, которые преподаются в школе, и о методах обуче
ния детей, которые должны способствовать воспитанию 
у учащихся навыков и умений самостоятельно работать 
и размышлять, самостоятельно приобретать знания, а не 
зазубривать материал учебников.

В решении ЦК партии от 5 сентября 1931 года ука
зано, что в программах для преподавания в школе дол

жен быть обеспечен точно очерченный круг системати
зированных знаний (родной язык, математика, физика, 
химия, география, история).

Материал программ должен быть приведен в полное 
соответствие с возрастными особенностями каждого клас
са, «чтобы безусловно обеспечить твердое и прочное ус
воение и закрепление основ каждой науки» *.

В советской школе преподавание основ наук совер
шается по утвержденным государственным программам, 
в которых очерчен круг систематизированных знаний. Эти 
программы изменяются и улучшаются в связи с тем но
вым, что вносит советская наука, в связи с обогащением 
науки практикой социалистического строительства.

Ленин учил, что образование и воспитание в школе 
должно быть поставлено так, чтобы в ней подготавлива
лось то, что в жизни осуществляется. Школа должна да
вать знания, умения и навыки, которые необходимы 
строителям коммунистического общества.

Молодежи учиться коммунизму следует так, говорил 
Ленин, чтобы связывать каждый шаг своего учения, 
воспитания и образования с непрерывной борьбой за 
коммунизм.

Ленин указывал, что «Одно из самых больших зол и 
бедствий, которые остались нам от старого капитали
стического общества, это полный разрыв книги с прак
тикой жизни, ибо мы имели книги, где все было распи
сано в самом лучшем виде, и эти книги, в большинстве 
случаев, являлись самой отвратительной лицемерной 
ложью...» *.

В нашей школе преподавание по содержанию связа
но с социалистическим строительством. По указанию 
Центрального Комитета партии, в программах нашей 
советской школы учтена необходимость использования в 
учебных занятиях (упражнения по русскому языку, ма
тематике и т. д., лабораторные работы по физике, химии 
и естествознанию) материала социалистического строи
тельства, доступного детям.

Экскурсии учащихся на заводы и фабрики способ
ствуют пониманию учащимися связи учения с практикой, 
с производительным трудом, помогают им понять зна-

1 Постановления партии и правительства о школе, М„ Учпед
гиз, 1939, стр. 21.

2 В. И. Л е н и н ,  Соч., т. 31, изд. 4-е, стр. 260.



чение получаемых в школе знаний для участия в строи
тельстве коммунизма.

Отличие нашей школы от школы буржуазной заклю
чается в том, что в ней осуществляется подготовка лю
дей к строительству коммунистического общества, что 
учение в ней свободно от какого бы то ни было религи
озного влияния, что у детей с первого класса воспиты
ваются основы научно-материалистич.еского понимания 
законов развития природы и общества.

«В период социализма, — записано в решении ЦК 
ВКП(б),— исключительно важное значение приобретает 
выдержанное коммунистическое воспитание в советской 
школе и усиление борьбы против всяких попыток привить 
детям советской школы элементы антипролетарской идео
логии».

Задача школы заключается в том, чтобы воспитать у 
учащихся прочные коммунистические убеждения, кото
рыми они будут руководствоваться в своей практической 
деятельности на различных участках строительства ком
мунизма, которые помогут им понимать, что враждебно 
коммунизму, и бороться со всем враждебным.

Усвоение знаний и выработка убеждений происходят 
в процессе обучения на уроке, в самостоятельной учеб
ной работе учащихся и во внеклассной работе. Комсо
мольская и пионерская организации учащихся помогаю!’ 
педагогическому коллективу в воспитании навыков об
щественной работы, в укреплении научно-материалисти
ческого мировоззрения и коммунистических убеждений 
учащихся.

Партия придает большое значение выработке учащи
мися коммунистических взглядов путем их самостоятель
ной работы над учебным материалом. Обращаясь к мо
лодежи на III съезде комсомола, В. И. Ленин говорил: 
«...на место старой учебы, старой зубрежки, старой муш
тры мы должны поставить уменье взять себе всю сумму 
человеческих знаний, и взять так, чтобы коммунизм не 
был бы у вас чем-то таким, что заучено, а был бы тем, 
что вами самими продумано, был бы теми выводами, 
которые являются неизбежными с точки зрения совре
менного образования».

В решении Центрального Комитета партии о методах, 
способствующих развитию навыков самостоятельной ра
боты учащихся, указано, что основной формой органи

зации учебной работы в начальной и средней школе дол
жен являться урок, что преподаватель обязан система
тически, последовательно излагать преподаваемую дис
циплину, всемерно приучая детей к работе над учебни
ком и книгой, к различного рода самостоятельным пись
менным работам, к работе в кабинете, в лаборатории и 
широко‘применяя, наряду с этими основными методами, 
различного рода демонстрации опытов и приборов, экс
курсии (на завод, в музей, в поле, в лес и т. п.).

Придавая большое значение работе школы в воспи
тании людей, которые должны участвовать практически 
в строительстве коммунизма, партия в «Директивах по 
пятому пятилетнему плану на 1951 —1955 годы», приня
тых XIX съездом КПСС, указала:

«В целях дальнейшего повышения социалистического 
воспитательного значения общеобразовательной школы и 
обеспечения учащимся, заканчивающим среднюю школу, 
условий для свободного выбора профессий, приступить к 
осуществлению политехнического обучения в средней 
школе и провести мероприятия, необходимые для пере
хода к всеобщему политехническому обучению».

Политехническое обучение является составной частью 
коммунистического воспитания. Оно должно обеспечить 
учащимся знакомство в теории и на практике со всеми 
главными отраслями производства. Оно должно помочь 
учащимся в выборе профессии.

Введение политехнического обучения партия связы
вает е задачей подготовки всесторонне развитых людей.

В. И. Ленин указывал, что задача школы заключает
ся в том, чтобы советскому обществу дать человека, 
подготовленного к практической деятельности, с тем, од
нако, чтобы он имел широкое общее образование, знал 
основы наук (указать точно, какие); был коммунистом 
(точно указать, что должен знать); имел политехниче
ский кругозор и основы (начатки) политехнического об
разования, умел применять в практической деятельности 
полученные знания.

Ленин учил молодежь, что «недостаточно понимать, 
что такое электричество: надо знать, как технически при
ложить его к промышленности, и к земледелию, и к от
дельным отраслям промышленности и земледелия. Надо 
научиться этому самим, надо научить этому все подра
стающее трудящееся поколение».



Под руководством Коммунистической партии совет
ский народ добился невиданных успехов во всех облас
тях промышленности, сельского хозяйства и культуры, 
невиданного в мире технического прогресса, наша страна 
вступила в период постепенного перехода от социализма 
к коммунизму.

В связи с этим возросли и требования к школе, к 
образованию и воспитанию учащихся.

Подготовить поколение людей, всесторонне образован
ных, политехнически подготовленных, умеющих приме
нять знания на практике, соединять умственный труд с 
физическим, могущих свободно выбирать профессию и 
не быть прикованным к одной профессии на всю жизнь,— 
такова задача школы в период перехода от социализма 
к коммунизму.

Выполнение этой задачи партия считает одним из тех 
условий, которые приведут советский народ к новым 
высотам культурного развития, а, следовательно, и к 
подъему промышленности на высоту, недосягаемую для 
промышленности других стран, к уничтожению «суще
ственных различий между умственным и физическим тру
дом».

Школа должна готовить учащихся к борьбе за ком
мунизм, а для этого необходимы знания. Она должна не 
только вооружить их необходимыми знаниями, но и вос
питать соответствующие моральные качества. Воспита
ние этих качеств обеспечивается прежде всего содержа
нием программного материала, который изучается в 
школе.

В. И. Ленин указывал, что все дело воспитания, об
разования и учения современной молодежи должно быть 
воспитанием в ней коммунистической морали. Ленин 
учил, что в основе коммунистической нравственности 
лежит борьба за укрепление и завершение коммунизма.

Преподавание в школе построено так, что на уроках 
воспитываются моральные качества, необходимые строи
телям коммунизма, учащиеся воспитываются в духе люб
ви к Родине и беззаветной преданности Коммунистиче
ской партии. На примерах героических подвигов миллио
нов советских людей воспитывается у учащихся любовь 
к советскому народу, уважение к его труду. Пробуждает
ся стремление стать полезными Родине, партии, народу, 
воспитывается чувство долга перед Родиной и народом,

сознание ответственности за свое поведение, умение со
гласовывать, подчинять личные интересы общественным.

В этом вопросе важно подчеркнуть отличие нашей 
советской школы от школы капиталистического общества. 
В школах старого (буржуазного) типа разжигается не
нависть к другим народам, к рабочим другой националь
ности; юная мысль затемняется различными предрассуд
ками, школы в буржуазных странах насыщены ложью и 
клеветой в угоду буржуазии. Чувство ненависти к от
дельным национальностям буржуазия, как нельзя лучше, 
использует в своих целях именно во время войны, кото
рая дает ей колоссальные барыши.

Иосиф Виссарионович Сталин учил нас, что сила 
советского патриотизма состоит в том, что он имеет 
своей основой не расовые или националистические пред
рассудки, а глубокую преданность и верность своей 
Советской Родине, братское содружество всех наций на
шей страны. В советском патриотизме гармонически со
четаются национальные традиции народов и общие жиз
ненные интересы всех трудящихся Советского Союза. 
Советский патриотизм не разъединяет, а, наоборот, спла
чивает все нации и народности нашей страны в единую 
братскую семью. В этом надо видеть основы нерушимой 
и все более крепнущей дружбы народов Советского 
Союза. В то же время народы СССР уважают права и 
независимость народов зарубежных стран и всегда про
являли готовность жить в мире и дружбе с соседними 
государствами. В этом надо видеть основу растущих и 
крепнущих связей нашего государства со свободолюби
выми народами.

Одним из важнейших коммунистических качеств со
ветского человека является сознательная дисциплина. 
Воспитанию у учащихся этого качества Коммунистиче
ская партия придает большое значение.

Старой муштре, которая проводилась в буржуазном 
обществе вопреки воле большинства, партия противопо
ставляет сознательную дисциплину трудящихся, которые 
объединены общим стремлением, общей целью строитель
ства коммунизма.

В этом сплочении, в морально-политическом единстве 
советского народа, в железной, сознательной дисциплине 
трудящихся — залог наших успехов на всех участках 
строительства коммунизма.



ЦК партии в своем решении «Об учебных програм
мах и режиме в начальной и средней школе» указал ру
ководителям школ и педагогам на необходимость усиле
ния внимания к воспитанию дисциплинированности и 
организованности учащихся.

Правительством РСФСР разработаны и утверждены 
«Правила для учащихся». В основу правил поведения 
для учащихся положено требование о строгом и созна
тельном соблюдении учащимися дисциплины, вежливом 
отношении к преподавателям, товарищам и старшим, 
привитии культурных навыков, бережном отношении к 
школьному и общественному имуществу.

Большое значение в коммунистическом воспитании 
учащихся имеет деятельность в школе детской и юноше
ской коммунистических организаций — организации юных 
пионеров имени В. И. Ленина и Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Молодежи. Партия поручила 
комсомолу руководство пионерской организацией.

Основная задача воспитательной работы комсомола 
среди молодежи указана в программе ВЛКСМ: «Во всей 
своей работе ВЛКСМ исходит из необходимости «овла
деть наукой, выковать новые кадры большевиков — спе
циалистов по всем отраслям знаний, учиться, учиться, 
учиться упорнейшим образом (Сталин)...»

В уставе ВЛКСМ, принятом XII съездом, указыва
ются обязанности члена Всесоюзного Ленинского Комму
нистического Союза Молодежи, определяющие его мо
ральный облик. ВЛКСМ помогает органам народного 
образсйзания и учителям укреплять учебную дисциплину 
и организовывать всю учебную работу в школе. Комсо
мол является действительной опорой и активом учителей 
и директоров школ в их работе с коллективом учащихся 
в школе.

Центральный Комитет партии определил значение и 
содержание работы пионерской организации в школе, 
указав, что общественная работа отрядов юных пионе
ров должна быть построена так, чтобы центральное ме
сто в ней занимала организуемая самими детьми под 
руководством комсомола в теснейшей связи со школь
ными организациями и органами народного образования 
борьба за качество учебы, за сознательную дисциплину, 
за политехнизм в школе, за развитие детской физкуль
туры, за правильную организацию детского досуга и за

повышение всей работы по коммунистическому воспита
нию детских масс против всяких попыток протаскивания 
в детскую среду чуждой пролетариату идеологии.

Необходимо в кратчайший срок добиться того, чтобы 
сознательное, добросовестное, аккуратное и точное ис
полнение каждым школьником своих учебных обязан
ностей, заданий по общественно-практической работе и 
правил внутреннего школьного распорядка стало «делом 
его чести».

В этом постановлении заключена целая программа 
коммунистического воспитания, выполнение которой 
должно опираться на активность, инициативу самих де
тей. Выполнение этой задачи требует от педагогического 
коллектива большой, вдумчивой работы с комсомольской 
и пионерской организациями в школе, большого педаго
гического такта по отношению к детям; надо вести ра
боту не подавляя, а поощряя творческие силы и инициа
тиву учащихся.

Мудрое, заботливое руководство партии коммунисти
ческим воспитанием комсомольцев подняло руководящее 
значение организации ВЛКСМ среди молодежи во всех 
областях социалистического строительства.

Особое значение имеет для улучшения работы комсо
мольских и пионерских организаций в школе решение
XI съезда ВЛКСМ «О работе комсомола в школе» и
XII съезда ВЛКСМ «О работе пионерской организации 
имени В. И. Ленина». В приветствии ЦК КПСС XII съез
ду ВЛКСМ указаны задачи комсомола в коммунистиче
ском воспитании молодежи: «Комсомол должен неустан
но воспитывать советскую молодежь в духе беззаветного 
служения своей Родине и преданности Коммунистической 
партии, в духе нерушимой дружбы народов СССР, при
вивать молодежи лучшие качества советских людей — 
любовь к труду, бодрость, бесстрашие, уверенность в 
победе нашего дела, готовность преодолевать любые 
трудности и препятствия».

Забота партии об организационном укреплении совет
ской школы, об улучшении содержания и методов ее ра
боты с учащимися охватывает широкий и многообразный 
круг вопросов: программы и методы преподавания (о чем 
сказано выше), учебники для учащихся всех классов и по 
всем предметам, подготовка учительских кадров, школь
ное строительство и др.



Забота партии о советском школьном учителе, оценка 
его роли отражены в ряде постановлений Центрального 
Комитета партии.

Ленин писал: «Народный учитель должен у нас быть 
поставлен на такую высоту, на которой он никогда не 
стоял и не стоит и не может стоять в буржуазном обще
стве».

ЦК партии в своем постановлении от 25 августа 
1932 г. «обязывает наркомпросы союзных республик, 
советские и партийные органы всемерно обеспечить учи
телю в его работе необходимые условия для успешного 
выполнения им ответственных и почетных обязанностей 
по обучению и воспитанию молодого поколения Союза 
Социалистических Советских Республик».

И далее указывается, что выполнение всех указаний 
и директив ЦК и СНК СССР в отношении учителя «дол
жно характеризовать действительное выполнение совет
скими и партийными органами директив партии о ленин
ском отношении к учителю».

Ленинское отношение к учителю отражено в постано
влениях партии и правительства о повышении зарплаты, 
о пенсиях и наградах за выслугу лет, в неустанной забо
те об обеспечении условий для повышения идейно-поли
тического уровня, образования и совершенствования пе
дагогического мастерства учителей.

На необходимость оказания помощи родителям в вос
питании детей в семье ЦК партии указывает в решении 
от 25 августа 1932 г.: «Предложить НКПросам разра
ботать ряд мероприятий по систематической педагогиче
ской пропаганде, приступив немедленно к составлению и 
изданию популярной педагогической литературы для ро
дителей».

Органы народного образования в этом деле еще в. 
большом долгу перед родителями, так как издаваемая 
для родителей литература по воспитанию детей не удов
летворяет растущие запросы семьи о педагогическом про
свещении.

ЦК партии в одном из постановлений указывает на 
необходимость усиления ответственности родителей за 
воспитание детей. Партия и правительство решением об 
урегулировании рабочего дня трудящихся обеспечили 
условия для осуществления родителями их государствен
ной обязанности по коммунистическому воспитанию де

тей. Школа является их первым помощником в выполне
нии ими задач воспитания детей в коммунистическом 
духе.

Решения XIX съезда партии о задачах хозяйственного 
и культурного строительства в период перехода от социа
лизма к коммунизму вдохновляют народы Советского 
Союза на новые трудовые подвиги во всех областях на
родного хозяйства и культуры, на неустанную работу по 
повышению идейно-теоретического, производственно-тех
нического уровня и коммунистического воспитания всей 
массы трудящихся.

Они вдохновляют не только работников школы и на
родного образования, но и широкие круги трудящихся на 
осуществление задач по образованию и воспитанию под
растающего поколения.

Введение всеобщего среднего образования в сочета
нии с политехническим обучением требует участия в вы
полнении этой задачи не только органов народного обра
зования, но и работников промышленности и сельского 
хозяйства, требует активного и сознательного участия в 
образовании и коммунистическом воспитании подраста
ющего поколения самих родителей.

Совместная работа семьи и школы по образованию и 
воспитанию подрастающего поколения является залогом 
успешного осуществления задачи подготовки поколения, 
способного завершить строительство коммунизма.



А. С. СОЛОМАХА

ВОСПИТАНИЕ У ДЕТЕЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
М О РА ЛИ

В период перехода нашей страны от социализма к 
коммунизму решающее значение приобретает коммуни
стическое воспитание подрастающих поколений.

Борьба за коммунизм есть в то же время борьба за 
нового человека, активного и сознательного строителя 
коммунистического общества.

У советского человека другой мир идей, чем у людей 
капиталистического мира, другая психология, другое от
ношение к труду, к людям и своим обязанностям перед 
обществом. «Мы уже не те русские, какими были до 
1917 года, и Русь у нас уже не та, и характер у нас не 
тот. Мы изменились и выросли вместе с теми величайши
ми преобразованиями, которые в корне изменили облик 
нашей страны»,— говорил А. А. Жданов в докладе о 
журналах «Звезда» и «Ленинград».

Характерными чертами советских людей являются: 
уверенность в торжестве идей коммунизма, пламенная 
любовь к социалистической Родине, высокий идеал долга 
перед народом, перед Родиной, коммунистическое отно
шение к труду и общественной собственности, твердая 
сознательная дисциплина, коллективизм, товарищеская 
взаимопомощь.

Эти моральные качества надо терпеливо и настойчиво 
воспитывать. Ведущую роль в коммунистическом воспи
тании и образовании подрастающих поколений играет 
школа. Однако это нисколько не умаляет роли семьи, 
не снимает с нее ответственности за воспитание детей.

Основой семейного воспитания является тот уклад, 
который сложился в семье, взаимоотношения, личный 
пример и нравственный авторитет родителей.

^Воспитательное воздействие родителей, весь уклад се
мейной жизни влияют на всю последующую жизнь чело
века. Чтобы нормально протекало воспитание ребенка в 
семье, родители должны создать для этого самые благо
приятные условия. Живым примером для детей являются 
взаимоотношения родителей, их отношение к окружа
ющей жизни, к работе, к окружающим людям. Дети в 
младшем возрасте любят копировать старших: стараются 
следовать их поступкам, воспроизводят поведение тех лю
дей, в среде которых они находятся. Как родители отно
сятся друг к другу, к своей работе, к обществу, к обще
ственной собственности, как они организуют свою личную 
жизнь — всем этим дети интересуются, все наблюдают, 
воспринимают и запоминают. Недооценивать значения 
тех привычек, навыков, того общего направления мысли, 
которые черпает ребенок в семье, особенно в младшем 
возрасте,— значит допускать ошибку. Трудно ожидать от 
ребенка заботливого, чуткого отношения к другим лю
дям, если в семье, в отношениях между родителями этого 
нет, если весь уклад семейной жизни является грубым 
нарушением элементарных правил товарищества, куль
туры поведения.

Родители должны всегда помнить замечательные сло
ва А. С. Макаренко о том, что их «собственное поведе
ние — самая решающая вещь». «Не думайте,— говорил 
А. С. Макаренко,— что вы воспитываете ребенка только 
тогда, когда с ним разговариваете или поучаете его, или 
приказываете ему. Вы воспитываете его в каждый мо
мент вашей жизни, даже тогда, когда вас нет дома. Как 
вы одеваетесь, как вы разговариваете с другими людь
ми и о других людях, как вы радуетесь или печалитесь, 
как вы обращаетесь с друзьями и с врагами, как вы 
смеетесь, читаете газету, — все это имеет для ребенка 
большое значение. Малейшие изменения в тоне ребенок 
видит или чувствует, все повороты вашей мысли доходят 
до него невидимыми путями... Родительское требование 
к себе, родительское уважение к своей семье, родитель
ский контроль над каждым своим шагом — вот первый и 
и самый главный метод воспитания» ’.

Отсюда вытекают те серьезные требования в воспита
нии коммунистической морали у детей, которые предъяв-

1 А. С. М а к а р  е н к о, Избранные педагогические произведе
ния, Учпедгиз, 1946, стр. 243.



ляет советской семье наше социалистическое общество, 
наша партия и Советское государство. Выдающийся 
советский педагог и теоретик педагогики А. С. Макарен
ко говорит, что родители воспитывают сына или дочь 
не только для своей родительской радости. В семье, под 
руководством родителей, растет будущий гражданин, бу
дущий деятель и будущий борец. Советская семья преж
де всего семья трудовая. Она является первичной ячей
кой нашего социалистического общества. В советской 
семье и отец и мать являются активными участниками 
общественного труда, строителями коммунистического 
общества. Учась, дети сами готовятся стать такими же 
полезными членами общества. Поэтому правильное совет
ское воспитание является прежде всего трудовым воспи
танием, т. е. в воспитательной работе труд является од
ним из самых основных элементов.

Очень важно уже с раннего возраста приучить детей 
к труду и к уважению труда других, в частности, родите
лей. Пусть каждый член семьи стремится вложить свою 
долю в общее дело. Четырехлетнего ребенка можно при
учить отвечать за порядок в том уголке, где стоят его 
игрушки. Обувь, одежда и другие вещи детского туалета 
должны убираться самим ребенком (а не мамой) на оп
ределенное место. С возрастом трудовые поручения, есте
ственно, усложняются. Такие виды работы, как уборка 
комнаты, посуды после еды, уход за цветами, штопка 
чулок, посильны детям 11 — 12-летнего возраста и даже 
9—10-летнего.

Учеба в школе есть серьезный и ответственный труд 
учащихся. Задача родителей заключается не только в 
том, чтобы разъяснять значение учебного труда, но и сле
дить за тем, чтобы дети систематически готовили домаш
ние задания; эта их работа имеет огромное не только 
образовательное, по и 'воспитательное значение.

Глубоко ошибаются те родители, которые во время 
учебных занятий освобождают Своих детей от всяких 
обязанностей по дому. Это не помогает учебной работе, 
а, наоборот, порождает лень и безответственность. При 
вызове в школу родителей неуспевающих школьников 
чаще всего можно услышать: «Не знаю, чем объяснить 
плохую успеваемость дочери (или сына.— А. С.), ведь я 
ее освободила от всех обязанностей по дому». Родители 
и не подозревают, что они допустили большую педагоги

ческую ошибку: освобождение их дочери от всех обязан
ностей по дому явилось предпосылкой к тому, чтобы она 
сама себя освободила от обязанностей по школе.

Можно привести много примеров, когда участие- де
тей в домашнем труде содействует привитию трудовых 
навыков вообще, а это помогает в учебной работе, и, на
оборот, освобождение детей от трудовых обязанностей в 
семье не содействует успешному обучению в школе.

В нашей школе училась Нина К., единственная дочь в 
семье. Родители ее — люди энергичные, трудолюбивые, 
но, к сожалению, при воспитании дочери допустили педа
гогическую ошибку — не приучали ее к труду. Никакие 
домашние обязанности на нее не возлагались, мать сама 
вела домашнее хозяйство. Уроки готовила Нина только 
с помощью матери, причем активная роль принадлежала 
последней. По заявлению самой матери, каждая четверка 
за ответ дочери в большей степени «заработана» ею, а 
не девочкой.

Отсутствие навыка в труде особенно остро почувство
валось, когда Нина стала учиться в старших классах. 
Способности у Нины вполне удовлетворительные, но, как 
правило, каждую четверть она начинала с двоек, хотя 
при желании могла учиться гораздо лучше.

Классный руководитель и детский коллектив уделяли 
Нине много внимания, но результаты были весьма скром
ные. Любую работу она выполняла без увлечения, скорее 
по принуждению.

А вот другой пример. В одном классе с Ниной учи
лась Валя К- Она пришла в I класс когда отец и мать 
были студентами и, кроме нее, в семье был еще один ре
бенок. С раннего возраста Валя должна была помогать 
матери: отводить брата в детский сад, покупать хлеб, 
убирать комнату. Когда Валя была в VI классе, я спро
сила ее: «Как ты помогаешь маме?» Она ответила: «Уби
раю комнату, покупаю продукты в магазине, готовлю 
обед, если мама занята». Такая работа по дому не ме
шает Вале отлично учиться и переходить из класса в 
класс с похвальными грамотами.

В настоящее время в семье К. трое детей, подросла 
вторая дочь. Материально семья вполне обеспечена, но 
мать, чтобы не избаловать детей, не хочет брать домаш
нюю работницу. Между всеми членами семьи, кроме ма-



Дыша, распределены обязанности, и каждый старается 
свою работу выполнять аккуратно.

Летом, когда семья уезжает в деревню, Валя рабо
тает в колхозе, и мать это приветствует, так как считает, 
что ее дети должны воспитываться в труде.

После окончания VII класса Валя с родителями уеха
ла на Кавказ. За лето она приготовила для школы вели
колепный гербарий; научилась пользоваться определите
лем растений и к засушенным растениям дала аннотации.

Домашние обязанности не мешают ей вести и боль
шую общественную работу. В VIII классе Валя была 
председателем совета дружины, в IX — секретарем ком
сомольской организации, инициатором и активным участ
ником общественнополезных дел школы. Любую работу, 
в том числе и физическую, Валя выполняет с увлечением 
и любовью. Выглядит она физически крепкой, из нее фор
мируется человек с ясным умом и умелыми руками.

Заслуживает внимания итакой пример. В 1953/54 уч. г. 
в VII классе нашей школы училась Наташа Ш. Ее се
стра уже окончила нашу школу и теперь студентка. Отец 
и мать Наташи — ответственные работники. В частной 
беседе мать мне заявила, что она отпустила домашнюю 
работницу, так как заметила, что наличие в доме чело
века, готового всем услужить, отрицательно сказывается 
на детях, особенно на Наташе. Она избаловалась, пере
стала обслуживать даже себя, усвоила капризный, пове
лительный тон. Кстати сказать, в VI классе Наташа пы
талась вести себя весьма непринужденно и в школе. То, 
что каждый член семьи стал выполнять по дому опреде
ленные обязанности, благотворно повлияло на нее: она 
стала серьезнее, скромнее, старательнее.

Основным видом труда школьников является учебный 
труд. Вместе с тем, необходимо поошрять и физический 
труд детей, который оказывает огромное влияние на ха
рактер и поведение ребенка.

Дети, не приученные к физическому труду, не ценят 
труд других, не уважают старших, которые их обслужи
вают, растут белоручками, эгоистами, не могут оказать 
самой пустяковой помощи семье и представляют жалкую 
картину, когда попадают в неблагоприятные условия.

* К сожалению, нередко приходится встречаться с та
ким явлением, когда родители всячески оберегают своих 
детей от физического труда, считая всякую работу, свя

занную с физическим напряжением, «черной», и рассуж
дают так: «Пусть ребенок беззаботно проводит свое дет
ство. Придет время — научится трудиться». Вместо того, 
чтобы поддерживать желание ребенка помочь взрослым, 
такие родители заявляют: «Ты еще маленькая», «Не мой 
грязную посуду — на тебе чистое платье» и т. д.

В некоторых семьях охраняют от физического труда 
детей среднего и даже старшего школьного возраста. 
Ученица V класса Лида Г. залила свою парту чернилами. 
Ее заставили сдать парту дежурной по классу чистой. 
Мать Лиды была крайне возмущена таким наказанием: 
«Я не для того ее учу, чтобы она парты мыла»,— заяви
ла она учителю.

Бабушка ученицы VI класса Гали М. также возмуща
лась «школьными порядками»: ее внучка «очень устала» 
после мытья парты, которую она залила чернилами.

Успех трудового воспитания зависит от правильного 
сочетания всех видов трудовой деятельности и успешного 
руководства ею. В правильно организованном труде раз
виваются такие необходимые моральные и волевые каче
ства, как выдержка, прилежание, дисциплинироваяность, 
инициатива, настойчивость и упорство в достижении цели.

Важным моментом в трудовом воспитании является 
борьба за высокое качество труда. Только хорошо выпол
ненная работа доставляет человеку радость. Поэтому 
дети не только должны трудиться, но надо, чтобы они 
испытывали и чувство радости от результатов труда. Для 
этого надо приучать их всякую работу выполнять хо
рошо.

Лучше, если поручение ребенку дается на длитель
ный срок. Это воспитывает у него чувство ответствен
ности за порученную работу, заставляет подумать, как 
лучше и быстрее выполнить поручение, иными словами, 
содействует воспитанию творческого отношения к труду.

В тесной связи с воспитанием социалистического от
ношения к труду стоит также воспитание коммунистиче
ского отношения к продуктам труда, к общественной соб
ственности.

В ст. 131 Конституции Союза ССР сказано: «Каждый 
гражданин СССР обязан беречь и укреплять обществен
ную, социалистическую собственность, как священную и 
неприкосновенную основу советского строя, как источник 
богатства и могущества родины, как источник зажиточ



ной и культурной жизни всех трудящихся. Лица, поку
шающиеся на общественную, социалистическую собствен
ность, являются врагами народа».

История не научила людей беречь общественную соб
ственность. Законы всех времен и народов были направ
лены на охрану частной собственности. В сознании мно
гих людей еще живут пережитки частнособственниче
ской психологии, противопоставляющей «свое» — «казен
ному», порождающей вредную терпимость к порче обще
ственного достояния.

В нашей стране, где общественная собственность яв
ляется основой всей нашей жизни,— нельзя рассматри
вать как «мелочь» небрежное, нерадивое отношение к 
народному добру.

В ранние годы дети не знают ценности вещей и пор
тят и ломают их, независимо от того, кому они принад
лежат. Не берегут дети свою одежду и обувь, особенно 
увлекшись игрой.

Правильно поступают те родители, которые с самого 
раннего возраста своих детей воспитывают у них береж
ное отношение ко всему тому, во что вложен человече
ский труд, т. е. внушают детям, что книга, по которой 
они учатся, парта, за которой они сидят, картины и пор
треты, которые висят в классе, цветы, которые стоят в 
школе на окнах,— все это народное достояние и все это 
надо беречь. Всякая порча общественной собственности 
причиняет государству ущерб. То же самое неоднократно 
подчеркивал А. С. Макаренко. Он говорил, что из ребен
ка должен вырасти не только хороший, честный человек, 
но и хороший, честный советский хозяин.

Но никакие поучения о бережливом отношении к со
циалистической собственности не помогут, если у детей 
не выработать привычки к бережливости. С самого ран
него возраста надо приучать ребенка есть за столом, 
не пачкая скатерти и своего костюма; бережно обращать
ся с вещами, которые попадают к нему в руки; не цара
пать и не писать на панелях лестничной клетки, на цоко
ле своего дома; беречь траву, цветы и кустарники во дво
ре, в парке и т. д. Привычка бережного обращения с лю
бой вещью воспитывается в результате многократного 
упражнения и большого внимания и настойчивости со 
стороны взрослых.

Не понимают некоторые дети и даже взрослые — по
чему надо беречь свои вещи. Ученица Н. купила новый 
учебник и варварски с ним обращалась: подрисовала
картинки, вырвала карты. Резкое осуждение ее поступка 
со стороны товарищей вызвало нездоровую реакцию ма
тери, которая была согласна с тем, что ее дочь поступи
ла нехорошо, но ведь книга ее собственная, она заплати
ла за нее деньги, и подругам нет дела до того, как она 
обращается с собственной вещью.

Немало пришлось за'тратить времени, чтобы разъяс
нить матери, что поведение товарищей дочери правиль
ное: в книгу вложено много человеческого труда, а ее 
дочь неряшливым обращением с книгой показала, что она 
не уважает труд других людей. Кроме того, бережное об
ращение с учебником позволит нескольким возрастам за
ниматься по данной книге, а это сэкономит народные 
деньги, которые так нужны нашей стране на другие важ
ные дела.

В воспитании у детей бережного отношения к общест
венной собственности, так же как и во всех вопросах 
воспитания, имеет огромнейшее значение личный пример 
старших. Сколько бы родители ни говорили детям о бе
режном обращении с учебниками, но если они сами не 
берегут книги, взятые из библиотеки,— их разговоры ни 
к чему не приведут. Дети должны знать и видеть, как их 
родители сами заботятся о сохранности социалистической 
собственности. Эта забота может проявляться и в домаш
нем быту (борьба за сохранность и чистоту мест обще
ственного пользования, экономия электроэнергии), и во 
дворе или на улице (бережное отношение к цветам и зе
леным насаждениям), и на производстве (борьба за эко
номию сырья), и т. д.

Основа счастья советских людей — в радостном и 
творческом труде на благо всего народа, в великом чув
стве единства, сплачивающем все наше общество в еди
ный и могучий коллектив. В морально-политическом 
единстве советского народа — залог успехов коммунисти
ческого строительства.

Важную отличительную черту жизни и работы трудя
щихся нашей страны составляет коллективизм. Благода
ря коллективным усилиям, советским людям удавалось 
преодолевать многие и многие трудности.



Коллективизм означает коренной переворот в отноше
нии людей друг к другу. Вместо буржуазного звериного 
принципа — «человек человеку — волк», девизом комму
нистической морали стал принцип: «человек человеку — 
друг». Воспитывать будущих строителей коммунистиче
ского общества — это* значит воспитывать таких людей, 
которые будут жить и работать в коллективе, которые 
сумеют сочетать собственные интересы с интересами кол
лектива и, если будет необходимость, интересы коллек
тива поставят выше собственных*

Первые навыки коллективизма прививаются ребенку 
в семье. Сама семья есть маленький коллектив. Лучшим 
считается тот коллектив, в котором существует не одно
сторонняя, а взаимная забота его членов друг о друге. 
В дружной семье забота родителей о детях дополняется 
трогательной заботой детей о родителях, и эта забота про
является с раннего возраста. Маленькие дети любят иг
рать в шумные игры, но когда мама отдыхает, они при
учены поступаться своими желаниями. Старшие дети зна
ют бюджет семьи и ее потребности; они умеют соразме
рять свои желания с возможностями родителей и больше 
думают не о своих потребностях, а о благополучии всей 
семьи.

А. С. Макаренко рекомендует воспитывать детей в 
стремлении приносить счастье родителям: «Пусть дети 
думают о родительском счастье в первую очередь... Нуж
но воспитывать в детях заботу о родителях, воспитывать 
простое и естественное желание отказываться от соб
ственного удовольствия, пока не будет удовлетворен отец 
или мать»1.

К сожалению, некоторые родители, ослепленные лю
бовью к детям, допускают ошибки. Нередко можно встре
тить таких родителей, которые, чтобы удовлетворить при
хоти своих детей, отказывают себе во всем. За столом 
ребенку дают лучший кусочек, а сами питаются очень 
скромно; стараются купить детям лучшие костюмы, а са
ми ходят в чем придется. Дети принимают такую заботу 
родителей как должное и превращаются в индивидуали
стов, эгоистов, тиранов. Попадая в школу, в детский 
коллектив, они пытаются перенести и в класс свои до

1 А. С. М а к а р е н к о ,  Избранные педагогические произведе
ния, Учпедгиз, 1946, стр. 233.

машние привычки: капризы, эгоизм, а родители требуют 
к ним «индивидуального» подхода. Больших трудов 
стоит школе перевоспитывать таких детей. Случается и 
так, что' в школе, в отряде они активисты, общественни
ки, а в семье продолжают быть эгоистами.

Мне пришлось разговаривать с матерью, которая ж а
ловалась на черствость и эгоизм сына, уже имеющего 
свою семью. Он не помогает матери, хотя у него боль
шой заработок. Мать пыталась обвинить в этом жену 
сына, но я напомнила ей, как она с малых лет культи
вировала в своем сыне эгоизм. Семья состояла из пяти 
человек, и за столом, в присутствии всех, самый лучший 
кусок получал Борис, но зато обязанности по дому рас
пределялись на всех, кроме Бориса. Сейчас мать пожи
нает горькие плоды своей слепой любви к сыну.

Привычка заботиться о счастье других, радоваться их 
успехам, выработанная в детстве, переносится челове
ком за пределы семьи, так как советская семья органи
чески связана с советским обществом. Связь эта устанав
ливается через родителей, работающих на производстве, 
через детей, которые учатся в школе.

Эта многосторонняя связь с обществом создает в со
ветской семье совершенно новую атмосферу. Любое вы
дающееся событие нашей современности находит живой 
отклик в советской семье, горячо обсуждается родите
лями и детьми. Здесь же обсуждаются насущные во
просы деятельности предприятия, учреждения, где рабо
тают родители, учебного заведения, где учатся дети, про
исходит живой обмен мнениями по поводу разнообраз
ных событий в общественной жизни страны.

Очень хорошо, если достижения нашего социалистиче
ского строительства, успехи нашей страны на хозяй
ственном и политическом фронте являются не только 
предметом обсуждения, но и семейной радости, предме
том законной гордости за свою социалистическую 
Родину.

Коллективизм воспитывается у детей школьного воз
раста в классе, в пионерском отряде, в комсомольской 
организации, но роль семьи и здесь чрезвычайно велика. 
Вступление ученика в пионерскую или комсомольскую 
организацию — весьма важный шаг в его жизни. Долг 
родителей — со всей серьезностью поддерживать и по
ощрять общественные устремления своих детей, помогать



им, когда это нужно, сочетать учебную работу с обязан
ностями по дому и общественной деятельностью.

В каждом детском коллективе есть свои заботы, свои 
радости и огорчения. Плохую отметку переживает не 
только тот пионер, который ее получил, но и товарищи 
по звену, и, наоборот, каждая пятерка доставляет ра
дость всему коллективу.

В школьной жизни коллектив часто поручает силь
ным учащимся оказать помощь отстающим, тем, кому 
учеба дается нелегко. Такая взаимная помощь приносит 
пользу и слабому ученику и сильному, так как послед
ний, занимаясь с товарищем, сам лучше усваивает пред
мет. Это — замечательное мероприятие и в воспитатель
ном отношении: у сильного ученика повышается ответ
ственность не только за свои знания, но и за знания то
варища и за успех коллектива в целом.

Не все родители правильно оценивают воспитатель
ную роль общественнополезной деятельности детей. Ино
гда они возражают против дачи детям каких-либо пору
чений, мотивируя это тем, что общественная работа из
лишне перегружает детей, отрывает их от учебы, сокра
щает часы отдыха. Есть и такие родители, которые за
прещают своим детям заниматься с товарищами и этим 
самым ставят в ложное положение своих детей перед 
коллективом. В VI классе отличница Люся С. категори
чески отказывалась помогать товарищам потому, что ей 
«мама не разрешает». Пришлось провести большую ра
боту с мамой Люси, указать ей на то, что она обособ
ляет свою девочку в коллективе. Люсе было поручено 
заниматься по немецкому языку с Лидой Г. Какова же 
была радость Люси, когда Лида выправила свои про
белы по языку и стала получать четверки, а совет от
ряда отметил ее хорошую общественную работу.

Выполнение общественных поручений детьми взрос
лые должны рассматривать не как забаву, а как важное 
дело, способствующее коммунистическому воспитанию 
подрастающего поколения. Если дети знают, что их об
щественными делами интересуются родители, что стар
шие всегда готовы дать совет — как лучше выполнить то 
или другое общественное поручение, они будут старать
ся выполнить их как можно лучше. Только при совмест
ной работе семьи и школы нашей молодежи будут при
виваться навыки коллективного труда.

Чтобы быть готовой активно участвовать в строитель
стве коммунистического общества, советская молодежь 
должна сочетать знания и умения с глубокой верой и 
беспредельной преданностью тому великому делу, за ко
торое борются их отцы; должна уметь преодолевать лю
бые препятствия.

«...только те кадры хороши,— говорил И. В. Сталин,— 
которые не боятся трудностей, которые не прячутся от 
трудностей, а наоборот — идут навстречу трудностям для 
того, чтобы преодолевать и ликвидировать их» '. Воля, 
настойчивость в преодолении трудностей не даются чело
веку от рождения, а воспитываются в результате систе
матической тренировки, и чем раньше у ребенка зака
лять волю, тем лучше. Трех-четырехлетнему ребенку 
отец покупает любимую игрушку и приносит ее в дом в 
тот момент, когда малыш обедает. У малыша сразу про
падает аппетит: он уже сыт, он хочет играть. Мать тре
бует отложить пока игрушку в сторону, сесть за стол. 
Нелегко малышу подчиниться требованию матери при 
наличии такого искушения. Чтобы преодолеть желание 
играть, нужна некоторая сила воли, и ее надо воспиты
вать систематически.

В школе, на протяжении десяти лет обучения, уча
щиеся учатся преодолевать те или иные затруднения. На
учить детей самостоятельно преодолевать трудности, все
лить у них веру в свои силы — задача не только школы, 
но и семьи.

Первые затруднения в учебной работе встречают пер
воклассники при обучении чтению и в самостоятельном 
решении задач. Большую ошибку допускают те роди
тели, которые сами решают заданную ребенку на дом 
задачу, оставляя на долю сына или дочери лишь пере
писать ее в тетрадь. При такой «помощи» у детей выра
батывается привычка не думать, а ожидать готового от
вета. Проходит время, учебная работа усложняется, а ре
бенок, не научившись преодолевать маленькие трудности, 
не сможет преодолеть большие.

Однажды в нашу школу обратилась за консультаци
ей по вопросу о том, как научить свою дочь самостоя
тельно готовить уроки, мать одной из наших учениц. Она 1 1

1 И. В. С т а л и н ,  Вопросы ленинизма, Издание 11-е, 1952, 
стр. 530.



рассказала о себе: «Когда я училась в начальной школе, 
задачи, заданные на дом, за меня решала мать, а когда 
я перешла в среднюю школу и мать не могла мне по
мочь, она обращалась за помощью к соседям. Так я и 
не научилась работать самостоятельно». Мать не хотела 
повторять ошибок своего воспитания; она пришла к нам, 
педагогам, за советом и была права.

Помощь родителей в приготовлении уроков должна 
заключаться' не в подсказывании, а в контроле за систе
матической работой своих детей дома и в поощрении их 
самостоятельности.

Проверка выполнения домашнего задания важна, 
с одной стороны, для того, чтобы выработать у детей 
привычку систематически трудиться, а с другой — чтобы 
приучить детей к самоконтролю и правильной оценке 
своих знаний. У детей часто создается ложное представ
ление о своих знаниях. Прослушав объяснение учителя 
и поняв урок, ученик уже уверен, что он все знает. А если 
еще прочитает один раз материал по учебнику дома, то 
совсем убежден, что знает на пятерку. А в действитель
ности понять — понял, а рассказать последовательно и 
полно не может. Надо убедить ребенка на его собствен
ном примере, что такая поспешная подготовка уроков — 
еще не настоящая учеба.

Некоторые родители считают, что они не могут осу
ществить контроль за учением детей из-за недостатка об
разования или потому, что давно учили и забыли тот 
или иной предмет. Это не должно смущать проверяю
щих. Дисциплинирует детей сам факт проверки. Главное, 
чтобы ребенок действительно не отступал перед трудно
стями, чтобы не учил уроков кое-как, а доводил дело до 
конца, добивался глубокого и прочного усвоения мате
риала. И контроль надо сосредоточить преимущественно 
на этой стороне дела. Уже по многим внешним призна
кам нетрудно судить о качестве знаний ученика. Если он 
с удовольствием готов исполнить просьбу родителей — 
рассказать урок,— значит он знает его хорошо, ему 
приятно это показать. Если же он отговаривается, уве
ряет, что и так знает урок или что ему некогда, то почти 
наверняка можно сказать, что урок приготовлен плохо. 
По таким признакам, как чистота, аккуратность выпол
нения письменной работы, уверенность, плавность в рас

сказе, можно довольно точно определить, насколько хо
рошо усвоен урок.

Однако проверка выполнения домашних заданий ре
бенком не должна перерастать в назойливую опеку, ко
гда несколько раз в день напоминают ученику, сделаны 
ли у него уроки, по какому предмету сделаны, а по ка
кому еще не сделаны. Это, во-первых, раздражает детей, 
а, во-вторых, мешает воспитанию у них самостоятельно
сти и чувства ответственности.

Все дети, как правило, хотят хорошо учиться, но у тех, 
кто плохо учится, по их собственному заявлению, не 
хватает силы воли заставить себя систематически рабо
тать, другими славами, у них отсутствует организован
ность в труде, собранность, целенаправленность. Огром
нейшую роль в воспитании этих качеств играет хорошо 
продуманный твердый режим дня школьника. Этот ре
жим должен стать «законом» его жизни. Задача родите
лей •— помочь сыну или дочери претворить этот «закон» 
в жизнь.

Только при таких условиях вырабатывается у ребен
ка привычка к упорству в труде и в преодолении труд
ностей. В любой работе, в любом поручении надо не обе
регать ребенка от трудностей, а научить его терпеливо 
преодолевать их.

Коммунистическое воспитание есть прежде всего вос
питание антирелигиозное. Родителям и учителям надо 
охранять детей от непосредственного влияния религии и 
церкви, но этого мало. Борьба с предрассудками, суеве
риями, чему взрослые часто не придают значения, борьба 
с соблюдением обычаев, связанных с религиозными празд
никами, являются также существенным моментом в ком
мунистическом воспитании наших детей. Огромную роль 
в антирелигиозном воспитании играет книга.

Хорошая детская книга — лучший помощник родите
лей в воспитании коммунистической морали у детей. 
Книга дает ребенку примеры для подражания, возбуж
дает его пытливость и стремление к творчеству, она учит 
его жить и трудиться.

Беседуя с детьми о прочитанной книге, родители мо
гут возбудить в них горячее желание подражать ее ге
роям. Книги дают родителям богатейший материал для 
разговора с детьми на этические темы.



Коллективное чтение детской книги в часы досуга а  
семье оставляет у детей неизгладимое впечатление. Та
кие чтения вносят в жизнь семьи много радости и тепла, 
помогают создать настоящую душевную близость между 
родителями и детьми.

В руководстве чтением учащихся ведущая роль при
надлежит школе, поэтому в выборе книг для чтения ро
дители должны действовать в контакте с учителем и сле
дить за тем, чтобы рекомендуемые детям книги прочиты
вались; с другой стороны, чтобы чтение книг не отвлекало 
детей от основной их обязанности — учебной работы.

Следует настойчиво прививать детям любовь и ува
жение к книге, бережное обращение с нею. Сама при
вычка к культурному обращению с книгой способствует 
росту общей культуры ребенка. Библиотечная книга — 
социалистическая собственность, поэтому, приучая ребен
ка к бережному пользованию книгой, родители дают ему 
перзые практические навыки коммунистического отноше
ния к общественной собственности.

Говоря о воспитании высоких моральных качеств со
ветского человека, нельзя не остановиться на культуре 
поведения его в семье и в обществе. Эти качества сле
дует прививать детям с самых малых лет, так как в ран
нем возрасте навыки и привычки поведения формируют
ся значительно легче, чем в старшем или зрелом возра
сте. Перевоспитывать гораздо труднее, чем правильно 
воспитывать.

Уже в дошкольном возрасте можно и нужно> приучать 
детей к соблюдению определенных норм и правил пове
дения: к чистоа’е и опрятности, вежливости и почтитель
ности по отношению к старшим. Надо как можно раньше 
приучать детей к таким словам, как «пожалуйста», «спа
сибо» и т. д.

Нарушение детьми правил поведения начинается в 
семье, и если взрослые своевременно не обратят на это 
внимания, то отдельные нарушения перерастают в при
вычку, которую не так легко искоренить.

Школе нередко приходится брать под защиту бабу
шек. Первое же знакомство с такой семьей, где внуки 
плохо относятся к бабушке, показывает, что начало зла 
лежит не во внуках, а в их родителях, они сами плохо 
относятся к старикам и этим подают плохой пример- 
детям.

Если в семье ценят и уважают старшего человека, 
там не может быть плохого отношения к нему со сто
роны детей. В семье Г. отцу и матери по характеру их 
работы приходилось на длительный срок отлучаться из 
дому. Их дочь Виолетта подолгу оставалась одна с ба
бушкой. Когда девочка стала постарше, она начала про
являть непослушание. Узнав об этом, родители не только 
сами резко осудили поведение дочери, но сообщили об 
этом письмом классному руководителю.

Письмо родителей Виолетты классный руководитель 
обсудил на собрании класса. Девочка поняла свою ошиб
ку и дала слово ее не повторять. В конце года педагог 
получил письмо от бабушки, в котором она сообщала, 
что ее внучка стала послушной и внимательной к ней. 
Сейчас Виолетта уже взрослая девушка, но она так же 
тепло и внимательно, как в детстве, относится к своей 
бабушке.

Приведенный пример показывает, как важно при вос
питании у детей культурных навыков родителям и школе 
поддерживать самую тесную связь и предъявлять детям 
единые требования. Родители обязаны хорошо знать 
«Правила для учащихся», в которых сформулированы 
не только основные требования об отношении учащихся 
к учебной работе, но и основные правила поведения уча
щихся в школе, на улице, в общественных местах.

«Правила» обязывают учащихся быть вежливыми и 
внимательными к старшим и малышам, оказывать по
мощь в домашнем быту, слушать родителей и т. п. «Пра
вила» охватывают все стороны культурного поведения 
школьника.

Большая часть навыков и привычек культурного по
ведения закрепляется лишь благодаря многократному по
вторению. Поэтому, чтобы достичь положительных ре
зультатов в приобретении этих навыков детьми, со сто
роны взрослых должны быть проявлены настойчивость « 
терпение.

Однако никакие «Правила» не помогут, если старшие 
не будут воспитывать детей своими делами, личным при
мером.

В VI классе нашей школы учится Галя П., девочка 
из культурной семьи. Мать и бабушка часто обращаются 
в школу с жалобой на грубость Гали. В беседе с дирек
тором школы Галя откровенно заявила: «Когда я была



маленькой, я удивлялась поведению мамы: как можно 
так грубо обращаться с бабушкой? А теперь и я сама 
так же грубо обращаюсь с мамой и бабушкой, и мне 
их нисколько не жаль. Больше того, я их не люблю».

А вот.другой пример. Будучи классным руководите
лем, я в течение 5 лет наблюдала воспитание детей в 
семье Р. Отец — рабочий, активный участник революций 
1905 и 1917 гг. В годы гражданской войны он сражался 
в войсках Красной Гвардии, а после — Красной Армии. 
В годы мирного строительства он в числе 25-тысячников 
послан был на проведение коллективизации и работал 
председателем колхоза. Несмотря на то, что отец в мо
лодости не получил образования, он много читал, поку
пал книги, создал домашнюю библиотеку. Он часто рас
сказывал детям о прошлом, о своем участии в револю
ции, гражданской войне, о своей работе на фабрике, о са
моотверженном труде простых советских людей. Его жена 
по своим взглядам и убеждениям также передовая жен
щина. В такой обстановке у детей, естественно, зарожда
лось желание вырасти культурными, полезными своей 
Родине людьми.

Семья Р. много внимания уделяла воспитанию млад
шего сына Фридэна, который не принадлежал к числу 
так называемых «легких» детей. Тесный контакт семьи 
и школы по вопросам воспитания и умелое сочетание 
любви с требовательностью и уважением к ребенку дали 
прекрасные результаты. Из Фридэна вырос прекрасный 
комсомолец и горячо любящий сын.

В дни Великой Отечественной войны оба сына Р. 
ушли добровольцами на фронт. Они погибли, защищая 
Родину.

Перечитывая их письма, мать часто говорит: «Горе 
матери — большое горе, но я счастлива, что вос
питала настоящих советских людей». Воспитать настоя
щего советского человека — задача не легкая, но в содру
жестве двух коллективов — школы и семьи — эта задача 
выполнима.

А. Г. ДЕМИНА

АВТОРИТЕТ РО Д И ТЕЛ ЕЙ  И ЕГО ЗН А ЧЕН И Е

К директору школы был вызван вместе со своей ма
терью шестиклассник Миша К.

— Расскажи нам, Миша, что тебе мешает хорошо 
учиться и иметь отличную дисциплину? — сказал дирек
тор школы, обращаясь к мальчику.

— Ничего,— ответил Миша, низко опустив голову.
— Почему же у тебя двойки? Почему ты системати

чески не учишь уроков и мешаешь работать учителю?
Миша упорно молчал: ему нечего было сказать в свое 

оправдание.
Мать Миши ответила на вопросы директора сама.
— Миша не признает своих родителей, ничего не же

лает делать, дома грубит отцу и матери, не желает 
учиться.

Волнение матери возрастало по мере рассказа о дур
ном поведении сына; свой рассказ она часто прерывала 
вопросами к директору.

— Ну, что я моту с ним поделать? Окажите, что де
лать?.. Нет, я больше не могу! Делайте с ним, что хо
тите! Я отказываюсь от него! — с предельным отчаянием 
в голосе заявила она и, опустив голову на руки, за
плакала.

На лице Миши, который в течение всей речи матери 
был совершенно равнодушен, появилась довольно злая 
гримаса, и раздраженное выражение его глаз, обращен
ных в сторону матери, ясно говорило: «Ну, опять начи
нается...».

Отказ от своего ребенка, признание полной своей бес
помощности — самый верный путь к потере всякого ро
дительского авторитета.



Почему исчез родительский авторитет? Почему роди
тели потеряли власть над собственным двенадцатилетним 
сыном?

Никакого исчезновения и потери в данном случае и 
не было. Миша никогда не признавал родительского ав
торитета; единственный сын обеспеченных родителей, он 
с раннего возраста не знал ни в чем отказа. Любая 
игрушка, которую желал иметь Миша, покупалась, лю
бой его каприз исполнялся. Родители не допускали в об
ращении с Мишей тона приказания или требования. 
Миша не признавал слова «нельзя». Его можно- было 
только просить или уговаривать. Его озорство, порчу и 
ломку вещей мать рассматривала как невинную детскую 
шалость, а грубость оправдывала его повышенной нер
возностью. Она, очевидно, думала: «Вот подрастет, будет 
постарше, тогда можно будет с него и спросить». Однако 
чем Миша становился старше, тем труднее было с ним 
ладить; его требования, грубость, «шалости» становились 
нетерпимыми. Первая попытка матери наказать сына 
вызвала е его стороны резкий отпор.

— За грубость я с тобой не буду разговаривать це
лый день! -— погрозила мать сыну.

— Не разговаривай хоть два! —- ответил он и, хлоп
нув дверью, вышел из комнаты.

Однажды, выведенная из терпения грубостью и не
послушанием сына, мать ударила его. Миша точно за
стыл от удивления. Злая усмешка исказила его лицо; 
чуть шевеля губами, он произнес: «Ах, так... ну, ладно».

Целый день Миша не разговаривал с -матерью, отка
зался от обеда, а затем и от ужина. Мать не знала, что 
делать. Грустный, задумчивый вид мальчика, объявлен
ная им «голодовка» обеспокоили ее, и она первая пошла 
на примирение. «Ну, хватит сердиться, ведь я погорячи
лась. Ну, скажи, ведь ты сам довел меня?»,— виноватым 
тоном говорила она сыну. Миша молчал. Поняв, что 
мать ищет примирения, он заставил ее глубже раскаять
ся в своем поведении. «Ну, не сердись, ну, я виновата, 
я не буду больше... Давай по-миримся, пойдем ку
шать»,— уговаривала мать сына. Сын пошел. Когда он 
ужинал, мать не спускала с него радостных глаз. Конеч
но, Миша хорошо по-нимал, чему -она радуется.

Такое поведение матери дало Мише основание совер
шать безнаказанно любые поступки. В школе он вел себя

безобразно-; привыкнув не считаться с родителями, он не 
хотел подчиняться и учителям. Мать, которую часто вы
зывали в школу, внушала учителям, что Миша -нуждает
ся в индивидуальном подходе, на пего можно действо
вать только лаской.

Когда сведения о безобразном поведении сына на
чали доходить до отца, он стал с ним сурово расправ
ляться. «Что все это значит? Когда прекратятся жалобы 
твоих учителей?» — кричал он на Мишу. Миша вначале 
пытался оправдываться, но отец не желал его слушать, 
а главное — по-нять причины дурного поведения сына. 
«Молчи, я тебе покажу!» — кричал отец. Угрозы, гру
бость и бестактность отца только озлобляли мальчика и 
отдаляли его от родителей. Страх перед грозны^ отцом 
толкнул Мишу на ложь: он стал избегать разговоров с ро
дителями о своих школьных делах, все чаще и чаще 
начал скрывать плохие отметки.

— Мишка, покажи свой табель,— говорил отец.
— Табель..? — растерянно переспрашивал мальчик.
— Ну, да, табель,— повторял отец.
— Он у классного руководителя, взяла подписывать, 

да -не вернула,—• солгал Миша один раз.
-— Миша, -почему у тебя мало отметок? — спрашивал 

отец.
— Меня еще не спрашивали,— солгал мальчик в дру

гой раз.
В школе на требование учителя — подать табель, 

Миша ответил:
— Я забыл его дома.
Чем хуже становились дела Миши в школе, тем 

больше он лгал. Время от времени отец узнавал о дей
ствительном положении дел сына и негодованию его не 
было предела. Единственным орудием воспитания он из
брал ремень. Сердце матери не выдерживало воспита
тельных мер отца, и она вставала на защиту сына.

— Не смей бить ребенка,— со слезами в голосе кри
чала она.

■— Ну, тогда не жалуйся и воспитывай его сама,— 
говорил отец и уходил в другую комнату.

Любимый и единственный сын стал предметом частых 
ссор между мужем и женой. Понимая создавшуюся си
туацию и боясь ремня, Миша как-то заявил матери:

— Если меня папа будет бить, я убегу из дома.



Мать перепугалась не на шутку, она стала избегать 
разговора о Мише с его отцом, прекратила жалобы на 
сына, стала скрывать его двойки. Сам Миша старался не 
попадаться отцу на глаза. Так постепенно отец был уст
ранен от воспитания сына. Взяв всю тяжесть воспитания 
сына на себя, мать не задумывалась над методами. Она 
попрежнему действовала уговорами и упрашиванием:

— Ну, скажи, чего тебе не хватает? Что тебе мешает? 
Исправь двойки, и мы с папой купим тебе все, что ты 
захочешь.

Иногда Миша давал ей обещание, но сдержать ,его 
не мог. И снова начинались упрашивания и мольбы; от
чаявшись и потеряв надежду на исправление сына, мать 
каждыц разговор с ним заканчивала слезами. Так по
степенно Миша привык к слезам матери, считая, что все 
это в порядке вещей. «Система» воспитания, избранная 
матерью, и послужила в конечном счете причиной ее 
«отказа» от своего ребенка.

Родители Миши совершали одну ошибку за другой: 
они повинны в том, что Миша рос бездельником и гру
бияном. Фактически воспитанием мальчика не занима
лись ни мать, ни отец. Сначала шло сплошное потакание, 
а когда Миша стал «совершенно самостоятельным» и на
чал непозволительно вести себя в школе и дома, роди
тели оказались бессильны; они не смогли заставить его 
повиноваться. Криком, угрозами, ремнем отец Миши 
хотел завоевать в глазах сына авторитет. Чего же он до
бился? Внешнего повиновения, страха, который вызвал 
ложь, убил совесть и отдалил мальчика от отца.

К великому сожалению, таких отцов и матерей, чья 
родительская власть держится на страхе, угрозе, ремне, 
можно встретить не мало. Очень часто приходится слы
шать: «отец держит его в ежовых рукавицах», «он взгля
да одного боится», «он у меня не пикнет».

Повиновение, послушание детей, основанное на «ежо
вых рукавицах», страхе, палке, приносит большой вред 
воспитанию. Кому не ясно, что подобными методами 
можно воспитать лишь труса, лгуна, самодура, но не 
свободного человека, активного борца за новую жизнь, 
за новую, социалистическую мораль.

Если проанализировать мотивы детской лжи, то, как 
правило, это будет страх. В стенах школы грубят учи

телям и обижают слабых, главным образом, те дети, ко
торых давит, унижает дома родительская власть.

Перед нами семиклассница Зина С. Она нагрубила 
учителю. При разговоре об этом девочка держится вызы
вающе: бойко оправдывается, делает вид, что ничего
особенного не произошло. И только замечание завуча: 
«Завтра мы вызовем твою маму...» — преображает Зину 
до неузнаваемости. Словно страшная физическая боль 
искажает ее хорошенькое личико, из глаз, полных страха, 
катятся слезы.

— Простите, простите, больше не буду, только не 
говорите маме, она... она...,— и Зина горько зарыдала.

Сколько забитых, безвольных, озлобленных против 
всех, безразличных ко всему рождает подобный «авто
ритет» подавления детской личности.

* * *

Второй разновидностью ложного авторитета, наибо
лее аморального, является «авторитет» подкупа. В про
тивоположность первому, он строится на обещаниях ро
дителей сделать для ребенка все, лишь бы он хорошо 
учился, лишь бы он хорошо себя вел.

Вместо того, чтобы воспитывать у детей с раннего 
детства ответственное отношение к своим обязанностям, 
внушать ребенку необходимость хорошо учиться, быть 
дисциплинированным, родители встают на путь подкупа 
детей подарками, обещаниями, «выпрашивают» у них хо
рошие отметки.

Отсутствие чувства долга, детская безответствен
ность — главные причины плохой успеваемости и недис
циплинированности многих школьников.

«Не знаю, чего им не хватает? Что им еще нужно?» — 
говорит одна из матерей плохо успевающих школьниц и 
начинает рассказывать о том, что они с мужем все от
дают своим двум дочерям и ничего не пожалеют для них, 
лишь бы они учились.

— Тамара, ну, скажи, что тебе нужно? Просила шер
стяное платье — купили. Обещали часы — купили. Пере
шла в седьмой класс — подарили велосипед. Что же еще 
нужно? — так в нашем присутствии обращался отец к 
своей старшей дочери.

На службе, по отношению к своим подчиненным, отец 
Тамары очень требователен. Сейчас же он выглядит жал



ким, беспомощным. И как ему не просить Тамару? Ведь 
требовать, говорить с нею строго — нельзя: Тамара — 
«ослабленный», «нервный» ребенок, она «страдает» от
сутствием аппетита, головными болями; она бывает гру
стной и ко всему безучастной. При подобных «заболева
ниях» Тамары родители теряют голову, они готовы на 
все, только бы «укрепить» здоровье дочери.

Безрассудная любовь родителей к своим детям нано
сит колоссальный вред их воспитанию, а материнство и 
отцовство таких родителей из счастья превращается 
в пытку.

Семиклассница Нина М. прекрасно учится, всегда 
послушна, исполнительна, почтительна с учителями. Од
нако Нину очень не любят в классе. «Почему?» — не од
нажды спрашивали учителя друг друга. Одно «происше
ствие» в VII «а» показало нам истинное лицо девочки. 
Нина — плохой товарищ. Прекрасно зная математику, 
она никогда никому из товарищей не поможет.

Однажды учитель математики, задавая классу до
машнее задание, сказал: «Вот эти две задачи даю для 
тех, кто захочет блеснуть отличным знанием геометрии. 
Попытайтесь их решить».

На другой день в VII «а» было необычайно оживлен
но: все девочки были поглощены ходом решения задачи. 
Они столпились у доски и слушали Наташу 3.: она чет
ко и стройно объясняла ход решения трудной задачи. 
Здесь была и Нина, которая решила задачу дома и сей
час была чем-то недовольна.

— Ну, как же вторую, Наташа? — спрашивали де
вочки.

— Вторую я не успела решить; много времени отня
ла первая.

— Нина, ты решила, знаешь? Объясни,— обратились 
девочки к подруге.

— Нет, она у меня не вышла...,— чуть смутившись, 
ответила Нина.

Начался урок. Первой отвечала Наташа. Нина сидела 
и страшно нервничала.

— Умница, справилась блестяще, садись,— сказал 
учитель Наташе.

Ласковые, одобрительные взгляды девочек провожали 
подругу до парты.

— Ну, теперь перейдем ко второй задаче. Кто ее ре
шил?— спросил учитель.

В классе водворилась тишина.
— Неужели никто? — удивился учитель и задержал 

свой взгляд на Нине.
— Вы не решили?
Сорок пар глаз повернулись в сторону Нины. Она си

дела, опустив голову.
— Вас что-то смущает,— продолжал учитель. — Ну, 

идите к доске, решим вместе.
Выйдя к доске, Нина решила задачу без малейшей 

помощи учителя. Девочкам стало ясно, что1 задача Ниной 
была решена дома.

Вот за этот предельный эгоизм класс и не любил 
Нину. Возмущало девочек и ее отношение к техническо
му персоналу школы.

— Большая девочка, а сколько мусора оставляешь 
после себя, нехорошо,— внушала ей «нянечка».

— Уберите, вы для этого и поставлены,— дерзко от
вечала Нина.

Эти черты воспитаны такой же неумной родительской 
любовью, как и эгоизм Миши. Нина дома освобождена 
от всяких обязанностей, за нее все делает мать. С ранне
го детства ей внушали, что она необыкновенный ребенок, 
с раннего детства она была центром внимания, с детства 
до четырнадцатилетнего возраста Нина видела жертво
приношение своей матери.

Ужаснее всего, что, вырастая, эти дети становятся 
черствыми эгоистами не только по отношению к окружа
ющим, но и к тем, кто отдал им всю свою жизнь,— к 
своим родителям. * * *

Наконец, остановимся еще на одной типичной ошибке
родителей, которая мешает правильному воспитанию де
тей, мешает укреплению родительского авторитета, ру
шит родительскую власть. Много находится родителей, 
которые считают, что сначала нужно вырастить ребенка, 
а уже потом заниматься его воспитанием, предъявлять к 
нему требования. «Что с него взять, он еще маленький, 
ничего не понимает»,— оправдывают такие родители сво
их детей. Это не так. С первых лет жизни ребенка к нему 
можно и нужно предъявлять посильные требования, ус
ложняя их вместе с его развитием. Присмотритесь вни



мательнее, и вы увидите, как один и тот же маленький 
ребенок нетерпимо плох в руках одного воспитателя и 
неузнаваемо хорош в руках другого.

Между двумя женщинами идет оживленный разговор. 
В это время трехлетний Коля взбирается на стул, берет 
со стола будильник и, усевшись в уголок, пытается кру
тить винт. Мать с тревогой смотрит на малыша, но отнять 
будильник не решается.

— Возьми у него будильник, испортит,— советует 
матери собеседница.

— Что вы, от него крика не оберешься,— возража
ет та.

Коля поднимает будильник над головкой и хочет его 
бросить... Мать срывается с места, хватает будильник и 
ставит его на стол. Коля «возмущен», он пронзительно 
кричит, ложится на пол и начинает бить ногами.

— Ну, что только за ребенок,— говорит мать.— 
Не кричи, посмотри, что я тебе дам.

Коля усиливает крик, в дверях появляется отец.
—- Это что? — спрашивает он и подходит к сыну. 

Крик обрывается, ножки Коли перестают стучать об пол.
— Встань,— спокойно, но властно говорит отец.
Коля сначала садится, укоризненно смотрит на мать,

затем поднимается и, опустив голову, молча стоит перед 
отцом.

Отец отходит к столу, садится и начинает читать газе
ту. Коля испытующе посматривает на доброе, но строгое 
лицо отца. Мать немного смущена, ей хочется прилас
кать Колю, но глаза мужа говорят: «Не смей...».

Вместе со своей приятельницей мать уходит в другую 
комнату. Разговор женщин не клеится, мать тревожно 
посматривает в сторону приоткрытой двери, прислуши
вается.

—- Подожди, послушаю,— говорит она собеседнице и 
тихо подходит к двери.

Отец попрежнему читает газету и делает вид, что не 
замечает сына. Малыш чувствует себя виноватым. Он 
робко произносит:

— Папа, я больше не буду.
Отец как будто не слышит. Малыш, стараясь обратить 

внимание отца, осторожно дергает уголок газеты.
— Папа, ну, папа, не буду я больше, я хороший буду.

— Ну, не сердце, а камень,— шепчет мать, наблюдая 
эту сцену.

— Что, что ты сказал, Коля? — отрываясь от газеты, 
спрашивает отец.

— Я буду хороший,— повторяет Коля и в знак полно
го признания своей виновности кладет свою голову отцу 
на колени. Тяжелая, но ласковая рука отца опускается 
на нее. Счастливой улыбкой озаряется детское личико. 
Коля взбирается к отцу на колени, обнимает его за шею 
и целует.

— Помирились,— с облегчением произносит мать.
* * *

Дети с раннего возраста могут понимать и понимают 
те требования, которые предъявляют к ним родители.

Крик, слезы, топанье ногами дети применяют против 
тех родителей, которые не могут устоять перед ними. 
Если бы в комнату не вошел отец, мать вернула бы маль
чику будильник, лишний раз убедив его в том, что для 
удовлетворения каприза необходимо кричать и плакать.

Нас спрашивают: «А что делать?» Проявите полное 
равнодушие к слезам и крику ребенка один, два, три 
раза и понаблюдайте его реакцию. Сначала ваше равно
душие вызывает отчаянное сопротивление, крик будет 
еще сильнее или, не подчинив вас своей воле, ребенок 
будет демонстрировать свое нежелание разговаривать. 
Не пытайтесь с ним заговорить: сначала он снова начнет 
требовать своего, затем ваше продолжительное^молчание 
вызовет крайнее его удивление; второй и третий раз ваш 
отказ встретит большее ожесточение. Не пугайтесь и 
этого. Еще раз-другой продемонстрируйте ребенку свою 
непреклонную волю, и он прекратит крик и слезы и под
чинится вашей воле, первый пойдет на примирение с 
вами.

Спокойный, строгий, ровный тон в обращении с деть
ми рождает у них чувство любви, почтительности, веру 
и уважение к родителям. За этот спокойный, властный и 
ровный характер любит и уважает своего отца маленький 
Коля.

Уговоры, сюсюканье, крик, а затем шлепанье детей, 
отчаянные возгласы родителей: «Ну что за ребенок?», 
угрозы: «Вот подожди, дождешься!», использование 
ремня — пагубно действуют на всякого ребенка. «Воспи
тательные» переходы от сюсюканья к истерическим кри



кам, от уговора к ремню, а затем к слезам — свидетель
ство беспомощности, причина, порождающая непочти
тельность детей к родителям, выход из повиновения. Сле
зы перед детьми — окончательное падение родительской 
власти. Слезы не трогают детей, они утверждают их 
власть над родителями.

На чем же основывается подлинный авторитет роди
телей? Чем он определяется?

Подлинный авторитет родителей определяется их 
моральным обликом, их гражданским и политическим 
лицом.

В нашей стране труд овеян славой. Свой патриотизм, 
любовь к Родине наши советские люди проявляют в тру
довых подвигах на благо и процветание нашей Отчизны. 
1 РУД является и могучим воспитательным средством; тру

довые дела родителей, «х честное служение народу, их 
стремление всегда шагать в ногу с нашей советской' дей
ствительностью составляют незыблемую основу родитель
ского авторитета.

Рассказы учителей о героях труда, о новых трудовых 
победах наши питомцы всегда дополняют рассказами о 
делах завода, где работает папа, о досрочном выполне
нии плана цехом, в котором работает мама.

И как дополнят! Наперебой, захлебываясь от счастья, 
со счастливой улыбкой, по-детски важно и гордо.

— Папин завод перевыполнил план. Мой папа взял 
новое обязательство. К нему приезжали с других заводов 
смотреть, почему он выполнил так много норм,— говорит 
Света, ученица III класса.

— Портрет моего лапы повесили на почетную доску 
потому, что он стахановец. Стахановцы — это значит от
личники завода, это такие рабочие, которые очень хоро
шо работают...,— говорит отличница IV класса Вероч
ка С.

К учительнице II«б» класса пришла шестиклассница 
Люся, здесь учится ее младшая сестренка Люба.

— Нина Петровна, вы вызываете маму? Люба плохо 
стала заниматься?

— Да, мне нужно поговорить с вашей мамой,— спо
койно ответила учительница.

— Я прошу вас, не вызывайте маму: она сейчас так 
много работает, устает, их цех должен до срока закон

чить план. Скажите мне, что нужно сделать с Любой, я 
все сделаю сама.

Нина Петровна поняла, что Люся оберегает мать, и 
рассказала ей, чем и как помочь Любе.

— Ты понимаешь, как расстроится мама? Ты знаешь, 
что тебя за твою мазню и кляксы не примут в пионеры, 
и как стыдно будет за тебя маме, особенно, если о твоих 
двойках узнают у нее на работе,— «отчитывала» Люся 
свою маленькую сестренку.

— Не узнают, я все перепишу,— отвечает Люба.
Как никогда, она старательно выводит каждую

букву.
— Вот так и пиши, молодец,— одобрительно, как 

взрослая, говорит Люся.
— А не будешь маме жаловаться?
— Хорошо, не буду. А когда ты совсем красиво бу

дешь писать, мы покажем маме твои тетради.
— Мама будет рада?
— Конечно! Ей не будет стыдно за тебя.
Люся прекрасно учится, за необычайную скромность 

и подлинное чувство товарищества она любима коллек
тивом своих сверстниц. Дома Люся многое делает по хо
зяйству и помогает матери воспитывать Любу. Можно 
было бы привести много доказательств ее подлинной 
любви к матери, но остановимся на одном случае.

Перед праздником 8-е марта в классе много было 
разговоров о том, кто какой подарок готовит своей маме. 
Многие девочки рассказывали о том, сколько денег дадут 
на подарки для мам их папы.

— Что ты подаришь своей маме? — обратилась одна 
из девочек к Люсе.

— У меня пока ничего нет,— ответила Люся.
— А что будет?
— Не знаю.
Вдруг Люсю осенила какая-то счастливая мысль.
— А что, девочки, если я...
И Люся поделилась своим секретом с группой девочек.
— Ой, как хорошо! — раздался чей-то голос.
— Девочки, я тоже так сделаю, вот как будет рада 

мама! — раздался другой голос.
В день 8 марта, когда мать вернулась с работы, она 

заметила, что комната была как-то особенно красиво



убрана. "На столе лежал сверток в голубой бумаге, пере
вязанный ленточкой, на небольшом листке бумаги круп
ным Любиным почерком было написано: «Нашей дорогой 
мамочке».

— Как красиво написано',— первое, на что обратила 
внимание чуткая и понимающая душу ребенка мать.

— Это я так пишу,— незамедлительно похвасталась 
Люба.

— Молодец, доченька!
— Мама, а ты разверни, разверни бумагу быстрее,— 

торопила Люба.
Старшая с замиранием сердца ждала, когда мать 

развернет сверток. Вот в добрых маминых глазах мельк
нула радость:

— Какая прелесть! Откуда это? — проговорила мать, 
не узнавая отреза, подаренного Люсе тетей за отличное 
окончание VII класса.

— Это я тебе дарю свой отрез,— решительно и твер
до заявила Люся.

Мать пыталась отказаться от подарка, ссылаясь на 
то, что дареное не дарят.

— Ничего, мамочка, это предрассудки. Должны же 
мы отметить твой праздник,— настоятельно убеждала 
мать старшая дочь.

— Вот, именно. Ведь у нас в классе все девочки ма
мам приготовили подарки,— подтвердила младшая.

— Хорошо, хорошо, спасибо,— согласилась мать, по
нимая чувства и мысли старшей дочери.

*  *  *

Дети хотят видеть в родителях своих друзей. Присмо
тритесь, какая большая потребность у ребенка делиться 
с вами своими впечатлениями, мыслями. И тот, кто бли
зок к детям, кто понимает их внутренний мир, отвечает 
на их запросы,— перед тем всегда открыта детская душа, 
тот всегда знает мысли, чувства, чаяния своего ребенка, 
всегда может предостеречь его от дурного влияния, свое
временно предсказать, как поступить, какое принять ре
шение.

Супруги Леонид Николаевич и Татьяна Петровна — 
счастливые родители, у них хорошие дети. Большая за
грузка по работе не мешает отцу и матери ответственно 
относиться к воспитанию детей. Вот Татьяна Петровна

занимается рукоделием; около нее пятилетняя Галочка, 
она «помогает» маме: то ниточки выдергивает, то кусочки 
материи собирает и складывает, то шерсть на клубочек 
мотает. Девочка убеждена, что без нее мама не справи
лась бы с этими делами. Любит Галочка «помогать» ма
ме и на кухне.

— Я тоже буду мыть посуду,— говорит она.
— Мой, только чище,— разрешает мать.
Засучив рукавчики, Галя опускает руки в таз с водой 

и старательно моет тарелку. У Татьяны Петровны хва
тает и времени и выдержки объяснить и показать дочери, 
как надо это делать.

Мальчиков — Володю и Сережу — интересует ремонт 
и сборка радиоприемников, дело, которым часто зани
мается по вечерам Леонид Николаевич. Он никогда не 
скажет своим мальчикам: «Уйдите, не мешайте!» Наобо
рот, он всегда найдет, придумает дело и для них. Оба 
мальчика убеждены, что их папа — необыкновенный ра
дист. Они с восторгом смотрят на его быстрые и ловкие 
руки, которые делают такие чудеса с испорченными при
емниками, собирают из отдельных частей новые.

Особенно гордятся Володя и Сережа той популярно
стью, которой пользуется папа среди мальчиков их 
большого двора. К дяде Лене идут все и за самой раз
личной помощью: одни попросят разъяснить схему при
емника, другие — дать пару винтиков или какую-нибудь 
деталь, третьи — испытать их приемник. Удивительно, что 
папа все может сделать; даже мальчики, которые учились 
в старших классах, приходили к папе за помощью по из
готовлению физических приборов.

— Да гоните вы их, Леонид Николаевич, ведь они 
вам, наверно, надоели,— часто можно было слышать от 
родителей «клиентов».

— Как же можно, они ходят по делам, очень нужным 
и полезным,— серьезно отвечает Леонид Николаевич.

Следует отметить, что, как правило, консультация и 
всякая другая помощь проходили при участии обоих сы
новей радиста. Они всем своим существом старались 
показать, что и они тут играют не последнюю роль.

Беседы супругов о их служебных делах, о тех успехах, 
которые радовали и волновали их как честных советских 
тружеников, вызывали мальчиков на разговор и о сво
их успехах в школе. Родители всегда были внимательны



ко всему, о чем говорили дети. Но не только по расска
зам детей они знали их школьную жизнь. Нет, отец и 
мать были частыми гостями в школе, часто они ходили в 
школу вместе.

А сколько они делали для школы! На каждый ново
годний праздник Татьяна Петровна шила костюмы, ру
ководила изготовлением самодельных игрушек, готовила 
подарки. Леонид Николаевич помогал как радиотехник. 
Никто из родителей не мог лучше его осветить новогод
нюю елку, и он знал, что это именно его обязанность.

Весело проходили новогодние праздники и в семье 
Леонида Николаевича и Татьяны Петровны. Такого весе
лого Деда Мороза, каким был их папа, мальчики нигде не 
видели. Приглашенные на елку дети никогда не узна
вали дядю Леню, даже Галочка, которой Сережа под 
стропим секретом сообщал, что это папа, возмущенно 
заявляла: «Не говори глупости».

*  *  *

Воспитание подрастающего поколения в нашей стра
не рассматривается как дело большой государственной 
важности. И. В. Сталин говорил, что наше государство 
отличается от всех других государств именно тем, что 
оно не жалеет никаких средств для хорошего воспитания 
детей. Исключительная роль в воспитании молодого по
коления принадлежит семье,, родителям. Наша советская 
семья, сознавая, что воспитание есть общественное дело, 
ответственно относится к воспитанию будущих граждан 
страны социализма. Родители стремятся воспитать своих 
детей в духе коммунистических идей, они внушают им 
необходимость являть собой пример честного, беззаветно
го служения нашей Родине. Высок и непоколебим авто
ритет тех родителей, чья жизнь, практические дела явля
ют собой пример такого служения Отчизне. И никакие 
угрозы, никакое чтение морали не поможет создать и 
укрепить авторитет тех родителей, которые не являют со
бою этого примера.

Н. В. АРХАНГЕЛЬСКАЯ

ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К Ш КОЛЕ
В нашей Советской стране учатся все дети. Тысячи 

малышей-новичков с интересом и понятным волнением 
входят каждый год в первые классы наших школ.

Каждая мать, каждый отец хотят, чтобы их ребенок 
хорошо учился. Что же нужно для того, чтобы ребенок 
успевал в учении?

Чтобы обеспечить успешное обучение детей в школе, 
по всем направлениям в нашей стране ведется большая 
подготовительная работа: государство строит новые шко- 
лы, отпускает средства и материалы на ремонт старых 
школ и на ремонт школьного оборудования; заранее за
купаются школами учебные пособия; в типографиях пе
чатаются для школьников учебники; фабрики выпускают 
для них тетради, карандаши, ручки, перья, улучшая с 
каждым годом их качество и увеличивая количество.

Учителя готовятся к передаче своих знаний учащим
ся с большой ответственностью: они посещают курсы, 
изучают книги, в которых говорится о том, как и чему 
учить наших детей; заранее готовят пособия, которые по
надобятся им в процессе классных занятий.

Огромную заботу проявляют партия и правительство- 
о том, чтобы нашим детям была обеспечена возможность 
хорошо учиться. Могут ли при этих условиях оставаться 
в стороне сами родители? Чем и как они могут помочь 
своим детям, в жизни которых начинается новый, ответ
ственный этап? Какую подготовку должны провести каж
дая мать, каждый отец, чтобы облегчить будущему «но
вичку» вступление в новый для него коллектив?

Прежде всего, каждому родителю необходимо знать,, 
что поступление ребенка в школу — это серьезнейший пе
реломный момент в его жизни. До школы ребенок боль
шую часть времени проводил в игре. С момента поступ



ления в школу для него начинается серьезная, постоян
ная работа; эта работа — учение. А учение для ребенка — 
большой труд; он слагается из двух частей: ежедневная 
обязательная работа в классе, ежедневная обязательная 
работа дома — выполнение домашних заданий.

Раз ребенок поступил в школу, значит, у родителей 
прибавилось обязанностей: им надо обеспечить помощь 
ему в учебе и контроль за выполнением им домашних за
даний. Но и этого мало: ребенку надо помочь организо
вать себя, научить его работать.

Нередко родители говорят: «Моя дочка (или сын. — 
Н. А.) поступила в I класс, и я вместе с ней снова учусь; 
слежу за ее уроками и повторяю ту науку, которую она 
в школе проходит». Это очень важно, когда маленький 
ученик видит, что дома интересуются его учебной рабо
той, его уроками, тетрадями; серьезно относятся к его 
большому и важному делу — учению. Видя такое отно
шение, ребенок и сам будет добросовестнее, аккуратнее 
и охотнее выполнять свои маленькие, но важные для 
него школьные обязанности.

Чтобы хорошо учиться, ребенок должен уметь спо
койно сидеть в классе. Если ребенок не приучен к усид
чивости еще с дошкольного возраста, то ему очень нелег
ко будет учиться. Чтобы хорошо учиться, ребенок должен 
быть внимателен. Если внимание ребенка до школы не 
укрепляли, он из-за рассеянного внимания будет много 
терять в учении.

Чтобы хорошо учиться, нужно всякое задание выпол
нять неторопливо, аккуратно и до конца. Если ребенок 
с младшего возраста не приучен к этому, то ему нелегко 
будет добиться хорошей успеваемости.

От некоторых родителей приходится слышать такие 
слова: «Я все делаю для своего ребенка: я его одеваю, 
обуваю, он у меня хорошо питается». Такая забота о ре
бенке — дело важное и необходимое. Но одевать, обу
вать, кормить, растить своего ребенка — это ведь поло
вина дела! Необходимо еще и воспитывать его. Это 
не менее важно. Именно тот ребенок хорошо учится, ко
торого дома не только растили здоровым, но и воспиты
вали, развивали, которого заранее готовили к поступле
нию в школу. Значит, чтобы ребенок успешно учился в 
школе, его нужно к этому заранее подготовить.

Как же подготовить родителям своего ребенка к 
школе?

Воспитывать усидчивость, терпение и внимание нуж
но еще в дошкольном возрасте (дошкольный возраст счи
тается от 3 до 7 лет). Необходимо детей приучать спо
койно сидеть во время чая и обеда за столом, чаще да
вать им такие занятия, как рисование, вырезывание, при 
этом следить, чтобы они во время этих занятий сидели 
минут 15—20 спокойно (если ребенку 6—7 лет). Нужно 
следить также, чтобы каждое начатое дело ребенок до
водил до конца; если он рисовал и не окончил рисунка, 
ему нужно сказать: «Теперь ты вот здесь раскрась цвет
ным карандашом, а это вырежь поровнее — докончи на
чатое, тогда у тебя получится красивее». Если ребенок 
раскладывает кубики, играет в лото, опять важно, чтобы 
он поминутно не вскакивал с места, а внимательно зани
мался' начатым делом; закончив игру, чтобы убрал иг
рушки и аккуратно сложил их в определенное место.

Порой приходится слышать от родителей жалобы на 
то, что ребенок «не слушается». В этом сказывается 'бес
помощность родителей. Воспитывать труднее, чем кор
мить, обувать, одевать; труднее, чем обучать. Чтобы ре
бенок был исполнителен, послушен, нужно действовать 
не окриком, не частыми наказаниями, а, наоборот, твер
достью, требовательностью, поощрением.

Например: ребенку сказано: «Поди, помой руки с 
мылом», а он, наскоро сполоснув руки, побежал играть 
или сел за стол. Нужно повторить приказание и прове
рить, как оно выполнено.

Так спокойно, но настойчиво надо добиваться выпол
нения своих указаний и распоряжений с самого раннего 
возраста ребенка. Тогда ребенок вырастает достаточно 
дисциплинированным, — а это залог для хорошей его ус
певаемости в школе. Одна из матерей наших школьни
ков рассказывает: «Я работаю; детей у меня трое; все 
школьники. Приду с работы усталая, но всегда просмот
рю, как сделаны у них уроки. Не кричу на них, зря не 
сержусь и не жалуюсь; уроки готовы, друг друга прове
рили, стараются,— значит, и по хозяйству мне помогут. 
А в школу приду,— учителя мне говорят: «Хорошо детей 
воспитали, дисциплинированные они у нас, прилежные». 
А у меня слезы на глазах. Радостно мне становится и 
жить и работать легче».



Очень полезно чаще читать и рассказывать детям 
младшего возраста сказки, стихи. Но чтение вслух не 
должно продолжаться подряд более 10 минут. При этом 
нужно следить, чтобы ребенок спокойно сидел и слушал 
до конца то, что ему читают или рассказывают. Это вос
питывает у ребенка внимание, умение слушать, приучает 
к усидчивости, что так необходимо ребенку для успешно
го учения в школе.

Полезно давать ребенку посильные поручения в до
машнем быту: подмести пол, стереть со стола, со стульев 
пыль, полить цветок, убрать за собой игрушки и т. д. 
При этом опять-таки необходимо следить за тем, чтобы 
даваемые поручения ребенок выполнял не торопясь, ак
куратно и до конца. Это воспитывает у него трудолюбие, 
умение доводить начатое дело до конца, выполнять его 
хорошо, тщательно. Все это важно для подготовки к учеб
ной работе.

Если поручение выполнено хорошо, следует малыша 
похвалить. Если не выполнено или сделано небрежно, 
нужно настоять, чтобы он сделал как следует. Нередко 
приходится и помочь, но целиком выполнять за ребенка 
порученное ему дело не следует; ребенок может привык
нуть рассуждать так: «я не сделал, не вышло или не ус
пел, не убрал (например, кубики после игры.— Н. А.) — 
ничего, бабушка или мама уберет». Это будет не воспи
танием, а баловством.

Хорошо давать малышам рассматривать картинки в
детских книжках, журналах. При этом нужно предла
гать, чтобы ребенок сам рассказывал о том, что нарисо
вано на картинке, и пояснять то, чего ребенок не знает. 
При этом недостаточно, если ребенок в 5—7-летнем воз
расте, глядя на картинку, на которой нарисована, на
пример, лошадь, скажет: «это -— лошадка» и — все. Об
ратите внимание ребенка и на то, сколько ног у лошади, 
есть ли уши, где они расположены, что лошадь делает 
и т. д. Это приучит ребенка всматриваться в предметы, 
что так важно для его развития: ребенок будет больше 
знать и понимать, больше будет узнавать слов; это важ
но и для обучения письму, так как именно при письме 
детям приходится всматриваться в то, как написана бук
ва, из каких частей она состоит и как написано слово.

Во время прогулок с ребенком полезно давать самые 
простые, но правильные понятия о природе, о временах

года, о домашних животных и птицах; научить ребенка 
узнавать и отличать некоторые деревья: это — береза, а 
это — клен, это — дуб, а это — елка, сосна; у одного де
рева листья такие, у другого иные, а у елки и сосны — 
не листья, а иглы. Одинаковые ли они? Нет, у елки иглы 
короче, у сосны длиннее.

Хорошо, чтобы ребенок различал некоторые цветы, 
огородные растения; хорошо познакомить ребенка, осо
бенно городского, с тем, откуда берется хлеб, показать 
ему при случае, как растут злаки в поле.

Следует обращать внимание детей и на изменения в 
природе: летом, осенью, зимой, весной. Беседуя о домаш
них животных, помимо их названия, описания их внешне
го вида, хорошо доступными словами рассказать о том, 
какую пользу они приносят и как за ними ухаживать. 
«Вот ты пьешь молоко, а откуда оно берется?» (Молоко 
дает корова.) «Ты кушаешь кашу, а откуда она берется?» 
(Зернышки растут в поле, а из них делают крупу.) Го
родские дети нередко говорят: «из магазина», надо рас
сказать, что прежде, чем попасть в магазин, крупа была 
обработана, а до обработки — выращена. Дети дошколь
ного возраста должны знать название тех предметов, ко
торые их окружают, например: какая в комнате мебель— 
стул, стол, шкаф и т. д.; какая посуда; как называется 
одежда, обувь, которую носят они и члены их семьи; 
как называются овощи, фрукты, ягоды, грибы, которые 
идут в пищу. Полезно ознакомить детей с орудиями тру
да — лопата, грабли, топор, пила, молоток, что ими де
лают.

В играх, во время трудовых занятий, нужно объяснить 
детям такие понятия, как правая, левая рука, нога, сто
рона, вверх, вниз, вперед, назад. Все это очень полезно 
и нужно ребенку. Все это его развивает, приучает внима
тельно наблюдать окружающую жизнь.

Каждый ребенок обычно интересуется (спрашивает) 
о том, что он видит, наблюдает; родителям следует пра
вильно, в доступной форме объяснять ребенку сущность 
явлений и фактов, которые его занимают. Но и тут нуж
но знать меру. Бывают такие дети, которые спрашивают 
зря, не потрудившись понаблюдать, подумать сами. Та
ким детям следует иногда говорить: «Посмотри повнима
тельнее сам, как ты думаешь, почему это так?»



Ребенок много и непосредственно говорит, рассказы
вает, спрашивает. По мере общего развития, развивается 
и его речь. Важно, чтобы он чисто и правильно выгова
ривал отдельные звуки: р, ш, ж, з, с, чтобы правильно 
выговаривал слова. Многие дети часто неправильно произ
носят слова: «лосадка», вместо «лошадка»; «нозик», вме
сто «ножик»; «Саса», вместо «Саша» и т. д. Родителям 
следует по мере роста ребенка внимательно прислуши
ваться к его речи и поправлять, учить выговаривать чи
сто отдельные звуки и слова. Бывает, что некоторые ма
тери, лаская детей, говорят с ними сами неправильно, 
искажая слова, например: «Ах, ты, мой холосенький». 
С педагогической точки зрения это совершенно недопу
стимо. Чтобы научить ребенка правильно говорить, надо, 
чтобы он слышал правильную речь.

Правильная речь необходима ребенку в школе: если 
ребенок шепелявит, он в классе стесняется читать и рас
сказывать. Неправильная речь ведет к ошибкам в пись
ме, мешает хорошей успеваемости ребенка.

Однажды было так: записывая ребенка в I класс, учи
тельница побеседовала с ним и обратила внимание на 
шепелявость его речи. Она обратилась к матери:

— У вашего ребенка неправильная речь, вы замеча
ли, как неправильно он выговаривает звуки с, ж, р?

— Ничего подобного,— отвечает мать,— он говорит 
хорошо.

Тогда учительница снова в присутствии матери заго
ворила с ребенком. Вслушиваясь, мать огорченно ска
зала:

— Как же это так? А я и не обращала внимания, как 
он говорит; маленький, думаю, как говорит, так и ладно. 
Что же теперь делать?

Значит, за речью детей нужно следить еще до школы 
и исправлять ее постоянно. Самим взрослым нужно гово
рить с ребенком правильным языком, тогда и дета будут 
говорить чисто, хорошо.

Иногда ребенку что-нибудь не удается в его занятиях, 
в игре; в этих случаях не нужно спешить ему на помощь: 
«дай я тебе помогу, дай я сделаю». Это вредит ребенку: 
он привыкает при малейшем затруднении обращаться за 
помощью, у него не воспитывается самостоятельность. 
Необходимо, чтобы ребенок уже в дошкольном возрасте 
в маленьких своих делах и играх приучался сам преодо

левать небольшие трудности, например: при зашнуровке 
ботинка шнурок не попадает в дырочку, нужно показать, 
чуть помочь, но не зашнуровывать ботинки за 6—7-лет- 
него ребенка; пусть он сам посидит, потрудится и зашну
рует ботинок. Это воспитывает настойчивость, качество, 
так необходимое в учении и в жизни.

Воспитание выдержки, вежливости, привычки к чисто
те — все это закладывается в семье и еще в дошкольном 
возрасте. Например, двое взрослых разговаривают, а ре
бенку нужно у одного из них что-то спросить. Если ре
бенок перебил взрослых, ему следует указать, что это 
невежливо, что следовало выждать, когда разговор пре
рвется или закончится, и тогда обратиться с вопросом. Об
ращаться к взрослым ребенок должен в спокойном тоне, 
вежливо; если он спросит что-нибудь, надо ему напом
нить, чтобы он говорил: «пожалуйста», чтобы благодарил 
за сделанное для него, чтобы в обращении со взрослыми 
у него не было кривляния и капризного тона.

Необходимо приучать ребенка и к выдержке. Ведь в 
классе при желании заявить что-либо ему приходится 
сначала поднять руку, подождать, пока вызовут, и толь
ко тогда встать и сказать то, что он хочет.

Если ребенок неряшлив, учебные вещи его не в по
рядке, тетради помяты и в пятнах,— учителю ясно, отку
да это. Это значит, что в его семье не очень следят за 
порядком, и ребенка с малых лет не приучили следить за 
чистотой, за порядком в его игрушках и вещах.

И, наоборот, если ребенок аккуратен, подтянут,— все 
у него в порядке: тетради и книги чистые, карандаши 
всегда очинены. Откуда это? Конечно, от семьи; значит, 
семья с дошкольного возраста приучала ребенка к поряд
ку, к бережливости, к заботе о вещах, которые куплены 
для него и на которые затрачен труд рабочими на фаб
риках и заводах.

Воспитывает ребенка не только забота о чистоте его 
костюма, о порядке в его вещах. Его воспитывают и бе
седы о красоте и богатстве нашей славной Родины, о жиз
ни наших великих вождей — Ленина и Сталина, о геро
ях фронта и о героях труда. Эти беседы пробуждают у ре
бенка любовь к Родине, а тот, кто любит свою Родину, 
кто гордится ею, тот вырастет настоящим патриотом, на
стоящим работником.



Всюду в Советской стране ребенка окружает печатное 
слово. Нет такой семьи, где бы не было книг, журналов, 
газет. Дети еще до школы сами тянутся к книге, хотят 
научиться ее читать. Это стремление нужно поощрять. 
Многие родители сами могут ознакомить детей с буква
ми, счетом, используя для этого настольные игры, лото, 
кубики, домино с числами и цифрами.

Перед поступлением в школу ребенку полезно дать 
рассмотреть тетрадь, на которой он будет писать, пока
зать, где у нее обложка, где начало, где конец, где верх 
страницы, где низ; где первая, вторая, третья строчки; 
где начало строчки, где ее конец; дать рассмотреть клет
ки на страницах.

Хорошо заранее давать ребенку рисовать на клетча
той бумаге разные предметы и узоры. Это поможет ему 
начать различать клетки.

Дети наши с 6-летнего возраста нередко уже сами 
тянутся к грамоте. Они видят, как учатся старший брат 
или сестра, как взрослые читают газету, журнал, книгу, 
и сами иногда незаметно начинают осваивать процесс 
чтения. Многие родители, видя это, хотят помочь ребенку 
и начинают «подучивать» его. В шестилетием возрасте 
грамота вреда ребенку не принесет, но может принести 
вред неправильное обучение грамоте. Поэтому хочется 
предупредить родителей о тех типичных ошибках, кото
рые чаще всего допускаются при домашнем обучении. 
Один отец, желая «подучить» дочку дома, стал с нею 
время от времени заниматься. Дело продвигалось, но ту
го. Отец стал сомневаться, так ли он учит, и попросил 
меня проверить девочку. Я согласилась. Выявился ряд 
ошибок в домашнем обучении. Сначала девочка заявила 
мне: «А я вое буквы знаю!» Я проверила. Действитель
но, многие буквы она знала, но называла их неправиль
но, не так, как требуется в I классе при обучении гра
моте:

букву «м» она называла «ме»; «р» ■— «ре», «с»— «се», 
«ш» — «ша» или «ше» и т. д.

Подобное неправильное называние букв может пове
сти к следующим ошибкам на начальном этапе обучения: 
ребенок видит слог «шу», а читает «шеу», потому, что на
зывает букву «ш» — «ше».

Пришлось девочку переучивать. А переучивать всегда 
труднее, чем учить, и ребенку переучиваться труднее.

Как же следует правильно называть буквы при на
чальном обучении? Нужно называть их кратко, чисто, без 
звука е или э: просто «м», а не «эм» и не «ме», просто 
«с», а не «эс» и не «се».

Вторая ошибка, допущенная отцом в обучении дочки, 
состояла в том, что, начав обучать ее чтению, он учил 
ее читать с перебором букв, а не по слогам. И Наташа 
читала так:

«м» («а») будет «ма»,
«с» («у») получится «су», т. е. она сначала называла 

каждую букву отдельно, а потом произносила слог цели
ком вслух; такое чтение называется побуквеиным чтени
ем. А побуквенное чтение вредно; оно мешает, затрудняет 
выработку у детей плавного, хорошего чтения.

Пришлось и в этом направлении переучивать девочку. 
Переучивание удалось не сразу и не легко. Я говорила 
ей: «Читать можно только по слогам. Смотри на этот 
слог («ма»), покажи его указкой, подумай, как сложить 
губы, чтобы начать читать первую букву, а потом, как 
открыть рот, чтобы вместе с первой произнести и вторую; 
читай громко, не торопясь, чуть протяжно и сразу: «ма». 
Теперь смотри на другой слог, подумай и приготовься 
читать сразу «ша». Еще раз протяжно прочти первый 
слог и за ним второй — «Ма-ша».

— Кого так зовут? — спрашиваю я, чтобы узнать, по
няла ли она то, что прочла. «Маша — так девочку зо
вут»,— отвечает она.

Не сразу усвоила девочка правильное чтение по сло
гам; она долго еще пыталась то шепотом, то одними гу
бами произносить сначала отдельно каждую букву.

Третья ошибка, допущенная отцом, была самая гру
бая. Девочка совсем не умела вслушиваться, различать 
на слух, выделять на слух звуки в словах и слогах.

Я занималась развитием у нее совершенно необходи
мого тонкого слуха путем игровых приемов. Во время 
этих занятий ей не показывалось никаких букв, я учила 
ее вслушиваться, различать звуки в словах, а затем и в 
слогах только на слух. Мы рассматривали с нею отдель
ные рисунки.

— Это — кто? — спрашиваю я.
— Это — рыба,— отвечает она.
— Где она живет?
— Она в воде плавает.



— Хорошо. А теперь послушай, как я скажу слово, и 
угадай, какой будет первый звук: «Ррыба»,— ясно про
изношу я.

— Впереди ры,— отвечает девочка.
— Нет, неверно,— говорю я,— послушай получше: 

«рррыба».
— Впереди р!р! я услышала!
— Вот это верно.
— А это что?
— Ложка.
— Для чего она нужна?
— Я ложкой суп ем и кашу.
— А теперь послушай хорошенько: «ложка»; сама

скажи это слово. Что слышишь в начале его?
— Л...
— Правильно,— говорю я.
Это у нас называлось игрой в «отгадывание» звуков.
Играли и по-другому: ставили на стол несколько иг

рушек, например: зайца, собачку, кота, машину, куклу. 
Я говорила:

— Дай мне игрушку, название которой начинается со 
звука к.

Наташа смотрела на игрушки и говорила, вслуши
ваясь:

— Зайка, зайка; нет, эту не надо; собака,— нет, и эту 
не надо; котик, котик — к, к, я нашла, отгадала,— и да
вала мне игрушку — кота.

— А еще?
Девочка подавала куклу.
— А теперь поищи игрушку, название которой начи

нается со звука м.
И снова Наташа произносила названия игрушек, 

вслушивалась и правильно находила то, что нужно. Так 
она училась различать на слух первый звук в слове.

Но самое нужное для того, чтобы ребенок в будущем 
писал без ошибок, чтобы не пропускал букв в словах при 
письме,— это чтобы он различал на слух звуки в слогах. 
И на этот случай у нас была игра в отгадывание. Мы 
смотрели картину.

— Это кто? — спрашивала я.
— Корова.
— Как она мычит?
— Мммуу,— тянула Наташа.

— Послушай, как я скажу это слово: м-м-м-у. Что 
слышишь вначале?

— Му,— отвечает девочка.
— Как же так? Не отгадала. Вслушайся еще разок и 

посмотри, как я губы сначала складываю: м-м-м-у.
— М, правильно? — спрашивает она.
— Правильно, молодец. А теперь послушай, какой 

звук на конце; м-м-у-у.
— У...
— Скажи еще раз, как корова мычит?
— М-уу...
— Сколько же звуков ты слышишь?
— Два: м н у .
— Очень хорошо,— хвалю я ее.— Ты стала хорошо 

отгадывать, слышать звуки.
Вот как понемногу, минут по 5—7 за одно занятие, я 

развивала у девочки важнейшее для каждого начинаю
щего ученика умение вслушиваться в звуки нашей речи.

Чем это ценно? Ценно вот чем: нужно, например, уче
нику составить из букв или написать слово шар. Если 
ребенок слышит звуки 1-й, 2-й и 3-й, он напишет или со
ставит слово верно. А если он звуков на слух не разли
чает, то он может написать, например: шр, пропустив 
букву а, или шра, переставив буквы.

Таким образом, к домашнему обучению следует отно
ситься вдумчиво. Домашнее обучение полезно ребенку, 
если оно правильно поставлено.

Необходимо предостеречь родителей от одного непра
вильного взгляда и на обучение ребенка в школе. Неко
торые родители рассуждают так: «Ребенок еще малень
кий, что с него спросить? Зачем его заставлять учиться? 
Пусть себе ходит в школу, привыкает, за год подрастет, 
а если он не перейдет в следующий класс, так это ничего, 
ведь мал еще!».

При таком безответственном отношении некоторых 
родителей к учебной жизни ребенка получается большой 
вред для самого ребенка: он с первых шагов своей учеб
ной работы не встречает дома заботливой поддержки, 
которая ему необходима для преодоления ряда трудно
стей.

Какие же это трудности?
В одно и то же время каждый день садиться за вы

полнение домашних уроков. Ребенку хочется поиграть



или погулять, но нет: игра будет потом, а теперь нужно 
сесть и учить уроки. Выдержка и привычка к работе в 
определенное время в домашних условиях — это немалая 
трудность для ребенка; и ему нужно помочь преодолеть 
эту трудность: во-время напомнить, что пора садиться за 
уроки; освободить стол, не шуметь в комнате, где ребе
нок выполняет домашние уроки, выключить радио.

Трудность может быть и такая: уроки нужно выпол
нить аккуратно, не торопясь, выучить твердо, до конца. 
А у ребенка не хватает терпения, усидчивости. Он может 
сделать их наспех, небрежно. И снова взрослые своим 
напоминанием, своим присутствием, своей спокойной и 
твердой настойчивостью должны поддержать, укрепить 
его терпение, усидчивость.

Если этого не будет, ребенок может потерять уверен
ность в своих силах, может привыкнуть к безответствен
ности в домашней работе. И в классе он будет замечать, 
что начинает отставать от товарищей; эго ребенку 
неприятно и тяжело.

Кроме того, если в семье равнодушны к учебным ус
пехам ребенка, может получиться другая неприятность: 
ребенок останется на второй год, ему придется повторять 
опять с самого начала, как говорится, «азы»; это будет 
скучно, неинтересно; у ребенка может пропасть охота к 
учению.

Дети в нашей стране учатся в школах бесплатно. Го
сударство берет на себя все расходы по обучению. И если 
ребенок остается на второй год без уважительных при
чин, то это ложится бременем на государственный бюд
жет, а также и на школу.

Отдавая ребенка в школу, родители должны выде
лять определенное время для наблюдения за тем, когда 
и' как он готовит домашние уроки. На это не нужно мно
го времени. Ведь домашние уроки в I классе невелики, 
но сначала ребенку нужно помогать, а потом, позднее, 
только наблюдать за его работой, пока он не приучится 
к самостоятельному ее выполнению.

Следует подумать родителям и договориться в семье 
о правильном отношении к тем оценкам, которые ребенок 
будет получать за свою работу и в тетрадях, и в табеле. 
В I классе дети не всегда придают серьезное значение 
полученным оценкам. Тут родителям нужно заботливо, 
серьезно беседовать с маленьким учеником о полученной

слабой оценке; плохая оценка огорчает родных; ребенок 
это должен увидеть и понять; не откладывая надолго, 
нужно переговорить с учителем, выяснить причину её 
получения, договориться о путях ее исправления. И, на
оборот,— ну лен о радостно встречать хорошую оценку, по
казывая этим, что хорошие успехи в школе очень важны 
для всей семьи.

*  *  *

Из всего сказанного видно, какое огромное значение 
имеет правильное дошкольное воспитание детей. Видно, 
какая тесная связь между воспитанием в семье и теми 
требованиями, которые предъявляет ребенку школа.

Каждый родитель готов сделать все возможное, что
бы подготовить своего ребенка к школе и чтобы этим по
мочь ему легче осваивать школьную программу.

При всем этом не следует думать, что заниматься 
серьезно воспитанием детей это значит неотступно си
деть дома и постоянно быть с ними. Это не так: излиш
няя постоянная опека не принесет пользы. Но следует 
каждый раз, когда родители бывают с ребенком, беседо
вать и играть с ним.

Записав своего ребенка в школу, в I класс, каждый 
родитель должен внимательно подготовить и точно вы
полнить все, что укажет учитель, что укажет школа. 
И чем внимательнее будут родители к указаниям школы 
и учителя, тем аккуратнее и исполнительнее будет ребе
нок, а это значит, что он будет хорошим учеником.

Если до поступления в школу для ребенка единствен
ным и главным воспитателем была семья, то с поступле
нием в школу у маленького ученика появляется новый, 
второй воспитатель — это школа, учителя.

Указания учителя становятся для детей очень вески
ми и сильными. Иногда дома можно услышать, как ре
бенок говорит матери: «Нет, мама, ты не так говоришь, 
нам учительница объясняла по-другому; нам Анна Пет
ровна велела сделать вот так». И родителям необходимо 
принять во внимание указания этого нового воспитате
ля — учителя, с уважением относиться к ним.

Бывают родители, которые рассуждают так: «Мы от
дали ребенка в школу, там есть учителя, ну и пусть они 
теперь учат и воспитывают моего ребенка, теперь я не 
касаюсь до воспитания и учения, моя хата с краю!».



Так могут рассуждать только те родители, которые 
безответственно относятся к своим детям, которые по-на
стоящему не заботятся и не любят своих детей. Ведь в 
школе ребенок бывает всего 4 часа в день, а дома все 
остальные 20 часов в сутки.

Всем родителям следует крепко помнить, что школа и 
семья могут хорошо воспитать и выучить ребенка только 
в тесном содружестве.

Т. С. ПАНФИЛОВА

ВОСПИТАНИЕ М А ЛЬЧИ КА  В С ЕМ ЬЕ
Существует довольно распространенное мнение, что 

мальчиков сложнее воспитывать, чем девочек. От роди
телей часто можно слышать разговоры о том, что с маль
чиками приходится гораздо труднее, чем с девочками. 
«Хорошо вам — у вас девочки! — говорят друг другу ро
дители,— а вот попробовали бы с моими молодцами 
справиться!»

Однажды к автору этих строк обратилась мать чет
верых детей и попросила объяснить, почему она без 
особых трудностей воспитывает своих трех девочек, а с 
сыном Колей едва-едва справляется: «Ведь воспитываю 
я их всех одинаково, а результаты получаются различ
ные»,— заявила женщина.

Из дальнейших расспросов выяснилось, что лет до 
10—11 поведение мальчика особого беспокойства у нее 
не вызывало'; с 11 лет начались шалости, непослушание, 
небрежное отношение к занятиям в школе и еще боль
шое число других мелких грехов, в которых обычно мно
гие матери обвиняют своих сыновей-подростков. «Эти 
явления обычны в подростковом возрасте,— утешали жен
щину соседи и знакомые,— вырастет, и все пройдет».

Но мать Колн не могла смириться с тем, что такое 
положение нормально, и усиленно искала причину того, 
что ее сын, как она выражалась, «испортился».

«Тут что-то не то, очевидно, мы с отцом что-то упу
стили и недоглядели»,— говорила она.

Этот вопрос волнует не только мать Коли С. Многие 
отцы и матери задумываются над этим вопросом и на
стойчиво ищут причины своих воспитательных неудач.

Попробуем разобраться в этих причинах.
На основании многолетних наблюдений за воспита-



нмем детей в различных семьях и в различных школах 
можно сделать вывод, что наиболее сложный период в 
воспитании мальчиков — это так называемый «перелом
ный» возраст, примерно, начиная с пятого по седьмой 
класс включительно, т. е. 11 —14 лет. Поэтому на воспи
тании мальчиков этого возраста мы и остановимся.

До V класса у многих родителей, как и у матери 
Коли С., поведение мальчиков особых огорчений не вы
зывает. Первые серьезные огорчения начинаются чаще 
всего в период обучения мальчика в V классе. Начина
ются они обычно с небрежного отношения к учебным де
лам и все учащающегося невыполнения требований роди
телей. Требования родителей и учителей уже не прини
маются так безоговорочно, как раньше, а вызывают воз
ражения, споры, иногда переходящие в грубость.

В чем же причины? Неужели только в «переломном» 
возрасте? Но ведь и у девочек этот возраст тоже пере
ломный. Почему же у них он проходит с меньшими 
осложнениями?

Причины, вызывающие отклонения в поведении маль
чиков, коренятся в том, что сплошь и рядом семья и 
школа не учитывают психологических особенностей, свой
ственных мальчикам в подростковом возрасте, и продол
жают воспитывать их в том же духе, что и раньше.

Что характерно для мальчиков этого возраста? Преж
де всего — исключительная их активность и подвижность, 
сильная жажда новых впечатлений и острых пережи
ваний. Знания, накопленные к этому возрасту, й уже 
некоторый (хотя и небольшой) жизненный опыт вызы
вают стремление иметь собственные суждения, а не по
лагаться во всем на авторитет старших. Поэтому у маль
чиков в этом возрасте возникает критическое отношение 
к взрослым, склонность к спорам и возражениям. Маль
чики начинают себя чувствовать «взрослыми» и стре
мятся быть самостоятельными; они очень боятся пока
зать себя в глазах окружающих еще «маленькими», от
сюда резкие протесты против всякой опеки, несколько 
болезненное самолюбие и обидчивость.

Очень сильны у мальчиков этого возраста стремления 
к идеальным переживаниям, жажда подвига, поиски 
вечной дружбы, сильно выраженное чувство товари
щества.

Эти черты свойственны и девочкам в несколько бо
лее старшем возрасте (13—15), >но они проявляются в 
большинстве случаев менее остро и не вызывают в семье 
и школе больших осложнений.

Как же семья и школа в своей воспитательной работе 
должны учитывать возрастные особенности мальчиков?

Прежде всего, необходима организация повседневной 
разумной и в то же время интересной, увлекательной 
деятельности мальчиков, дающей выход их неиссякаемой 
энергии.

Но не всякая деятельность может удовлетворить маль
чика в подростковом возрасте. Ему нужна активная, ра
достная деятельность, требующая большой затраты сил, 
волнений, переживаний, нужны и р е а л ь н ы е  резуль
таты ее, не отдаленные на неопределенное время, а ско
рые, близкие, непосредственно ощутимые. Необходимо 
сознание полезности работы не только для себя, но и для 
коллектива, для семьи, для товарищей. Это та «завтраш
няя радость», в которой так нуждается ребенок. Умелое 
«проектирование» воспитателями этой завтрашней радо
сти как итога трудовых усилий подростка во многом 
обеспечивает успех воспитания.

Знаменитый советский педагог А. С. Макаренко в 
своих педагогических произведениях показал, что проек
тирование завтрашней радости как результата напряжен
ной трудовой деятельности не только дает разумный вы
ход энергии подростка, но и воспитывает в нем совер
шенно иное отношение к труду. Самый тяжелый, иногда 
неприятный труд приобретает свою прелесть, если в гла
зах подростка его освещает радость, -которая наступит в 
результате успешного выполнения.

Не нужно понимать это стремление к завтрашней ра
дости (особенно бурно и остро выраженное у мальчиков 
данного возраста) упрощенно. Это — не просто стремле
ние к развлечениям и удовольствиям, это — стремление 
к активной деятельности, к достижению какой-то реаль
ной цели, приносящей радость.

Приведем пример. Мальчик упорно работает над 
авиамоделью, он готовится участвовать в соревнованиях. 
Показ результатов своей работы, стремление сделать ра
боту лучше, чтобы получить хорошую оценку инструк
тора, товарищей,— это та завтрашняя радость, во имя



которой он сегодня отказывается от чтения интересной 
книжки или игры.

Но попробуйте сказать мальчику, что никаких сорев
нований не будет, что никто его работы не увидит: ин
терес к модели ослабеет, и его заслонят другие интересы, 
сулящие радость, пусть меньшую, но более реальную.

Вот это стремление к активной деятельности, прино
сящей удовлетворение и дающей радость, часто не учи
тывает ни семья, ни школа.

Радость приносит мальчику сама работа, достижение 
поставленной цели.

В младшем возрасте это стремление к завтрашней 
радости удовлетворяется значительно проще, и радость 
приносят различные небольшие поручения, выполнением 
которых гордится ребенок, и небольшие поощрения в виде 
поездки с родителями в парк, за город, в гости.

К 11 годам круг интересов становится шире, требова
ния к завтрашней радости возрастают, так как растет 
активность и жажда деятельности, которые уже не так 
просто удовлетворяются.

А что же для ее удовлетворения дают семья и школа? 
К сожалению, в целом ряде случаев — не так-то уж мно
го, и мальчик начинает искать место приложения своей 
активности, приносящей ему удовлетворение, где-то вне 
семьи и школы.

Могут задать вопрос: «А учение разве не является 
интересной деятельностью, приносящей удовлетворение?» 
Да, безусловно. Но, во-первых: учение не заполняет и не 
может заполнять всю «жизнь» ребенка; во-вторых: для 
того, чтобы оно стало для него интересной, увлекатель
ной деятельностью, школе и семье надо во многом по
мочь ребенку.

Ведь в начальных классах учение обычно дается де
тям сравнительно легко, и они получают удовлетворение 
от своей учебной работы в результате небольшой затра
ты сил и времени.

При переходе же в V класс школьник становится пе
ред необходимостью изучать несколько разных предме
тов, часто весьма сложных для восприятия. Учеба начи
нает требовать большей усидчивости и напряжения; мно
гим она дается в результате большого, напряженного 
труда. Завтрашняя радость достижения цели заслоняет

ся затяжными усилиями и большим количеством трудно
стей, которые надо преодолеть. Девочки решают их часто 
благодаря своей усидчивости, у мальчиков же усидчи
вости меньше. Поэтому многие мальчики начинают ви
деть в учении лишь скучный, тягостный труд и, если 
семья и школа во-время им не помогают, они находят 
эту радость на стороне иногда в ущерб учебным заня
тиям.

Когда откровенно разговариваешь с учеником V — 
VII класса, то часто слишишь: «учиться мне не инте
ресно».

«Ну, что это такое, — говорит мне недавно ученик 
VI класса,— готовишься к контрольной, решаешь задачи, 
стараешься, а И. И. заберет работу и не несет ее две 
недели, а когда принесет, уже и забудешь, что решал!»

О каком удовлетворении результатами напряженного 
умственного труда при такой организации обучения мо
жет идти речь? Расхолаживает детей в V классе и малое 
количество опросов, когда учитель спрашивает ученика 
раз, два в четверть.

«Мама, зачем я буду учить уроки»,— заявил однажды 
ученик V класса, окончивший с похвальной грамотой 
IV класс:— все равно меня учителя не спрашивают!»

Это во многом объясняет охлаждение детей, особенно 
мальчиков, к учению, ибо их бурная активность ищет 
немедленного выхода, и они стараются дать ей выход 
другим путем.

Чтобы предупредить это охлаждение к учению и по
мочь школе, которая из-за перегрузки классов и недо
статочной опытности некоторых учителей не всегда 
умеет поддержать интерес к учению у всех учеников, 
семья должна быть очень внимательна к учебным делам 
своих детей вообще, а сыновей, в подростковом возрасте, 
в особенности.

Это внимание отнюдь не предполагает мелочную опе
ку и повседневное наблюдение за выполнением уроков. 
Внимание к ребенку, стимулирующее его интерес к уче
нию, может выражаться в следующем: родители — в кур
се жизни класса, в котором учится их сын, знают, что 
проходят в этом классе по тому или иному предмету, 
беседуют с сыном по некоторым учебным вопросам, зада
ют ему в процессе разговора те вопросы, которые требу
ют применения знаний, полученных в школе, и вообще



относятся к учебной работе ребенка как к чрезвычайно 
важному для всех членов семьи делу.

Приведем пример, как умелая помощь учителей и ро
дителей дала возможность предотвратить трудности и 
миновать различные осложнения, подстерегающие учени
ков V класса.

Отец мальчика Д. рассказал однажды на родитель
ском собрании, что он как-то заметил у сына, ученика 
V класса, некоторое охлаждение к учению: мальчик спе
шил выучить поскорее уроки и бежать к товарищам во 
двор. «Я все хорошо знаю»,— отвечал он матери на ее 
вопрос, хорошо ли он приготовил уроки.

И вот отец решил показать мальчику, как «выучены» 
им уроки. Сидя вместе с сыном за ужином, он спцосил 
его, что делают они сейчас по математике.

— Решаем задачи на скорость и расстояние,— отве
тил мальчик.

— Тогда ответь мне на вопрос: я иду на работу на 
Колхозную площадь с Трубной площади, а П. И. (прия
тель отца) с площади Дзержинского. Кто из нас скорее 
доходит на работу, если мы идем с одинаковой ско
ростью?

Мальчик смутился.
— А как я узнаю расстояние?
— Так ты же говоришь, что все знаешь? А как ре

шить такую задачу, ученику V класса полагается знать.
Мальчик весь вечер рылся в книгах, ища путей для 

ответа отцу на поставленный вопрос. На другой день он 
привлек к решению задачи своих двух товарищей. Втро
ем они вымерили все расстояние шагами, провели проб
ные проходы с часами в руках, произвели расчеты и ве
чером с восторгом заявили, что задача ими решена: рас
стояние от Трубной площади (ввиду необходимости идти 
по переулкам) и от площади Дзержинского—одинаковое, 
и отец с товарищем, идя с одинаковой скоростью, долж
ны приходить на работу одновременно.

«С этого времени,— рассказывает отец,— я стал за
давать сыну различные вопросы и по разным предме
там». Обычно он сам придумывал эти вопросы или искал 
их в различных журналах: «Вокруг света», «Техника 
молодежи», «Огонек» « другие».

Скоро интерес к учению у мальчика повысился. Он 
научился к каждому вопросу подходить с разных сторон,

чтобы понять его досконально и использовать для отве
та знания, полученные в школе. Он увлек и своих това
рищей, и они все втроем не только с интересом искали 
ответа на вопросы отца, но и начали задавать контрво
просы из разных областей знаний и ему самому.

Все три мальчика стали лучше учиться и относиться 
к учению с большим интересом. В связи с этим родители 
и попросили Д. рассказать собранию о том, как он этого 
добился.

Так, благодаря умелому вмешательству отца, во-вре- 
мя показавшему сыну, что знания, если умело применять 
их в жизни, дают человеку большую радость, у маль
чика появился активный интерес к учению.

Что же можно чаще всего видеть в семье, где родите
ли недовольны тем, как учится их сын?

Либо они читают мораль о пользе знаний в духе ста
ринной поговорки, что «ученье свет, а неученье тьма», 
либо твердят, что их сын должен быть образованным че
ловеком, а показать на конкретном примере, в чем за
ключается этот «свет», догадываются не все. Для маль
чика 12—13 лет слова о том, что он должен быть «обра
зованным» человеком, звучат довольно абстрактно. Это 
когда-то в будущем он должен стать образованным челове
ком, а сейчас он должен учить синтаксис, который, с его 
точки зрения, для «выбранной» им профессии «летчика» 
никакого значения не имеет.

Либо воспитание прилежания, интереса к учению идет 
по линии угроз: «Получишь тройку — не куплю велоси
пед, не пойдешь в- кино (или на каток)».

В этом случае родители действуют по принципу ли
шения радости. Такая форма посул и угроз — «куплю», 
«пущу», «не пущу» — вызывает со стороны подростка 
протест: «Ну и пусть не купит; ну и пусть не пускает — 
мне все равно».

Этот протест объясняется тем, что в данном возра
сте у подростка, как мы утверждаем, очень сильно стрем
ление хотя бы к видимой самостоятельности, и поэтому 
всякое прямолинейное проявление родительской власти, 
которое в младшем возрасте принималось как нечто 
естественное, сейчас уже вызывает протест.

Контроль за подростками нужно организовать, но он 
должен носить уже иные формы. Серьезная разумная 
повседневная требовательность и раз установленный по



рядок в семье, обязательный для всех ее членов, разум
ные поощрения, при которых успех в учебной жизни ре
бенка воспринимается как радость всей семьи и награ
да — как естественное последствие приложенных учени
ком усилий, всемерное повышение интереса к учению и 
конкретный показ значения приобретенных знаний для 
жизни — лучшее средство добиться серьезного отноше
ния ученика к учебной работе, а отсюда и успешного 
обучения.

Стремление к ранней самостоятельности, к отсутствию 
видимой опеки особенно характерно для мальчиков под
росткового возраста. Оно является причиной многих воз
никающих в семье недоразумений, иногда оно ведет к 
проявлению грубости и непослушания. Родители часто 
жалуются, что тихий, ласковый мальчик вдруг почему-то 
перестал слушаться, стал возражать родителям и стар
шим, стал грубить.

Причина этого заключается в том, что родители, не 
учитывая возрастных особенностей подросшего мальчика, 
продолжают смотреть на него как на маленького и по- 
прежнему опекать его по мелочам. Это вызывает с его 
стороны протесты, сначала робкие, а затем и бурные. 
Возражения против мелочной опеки усугубляются часто 
■благодаря установившемуся среди ребят этого возраста 
мнению, что опека родителей приводит к превращению 
мальчика в «маменькина сынка», а быть «маменькиным 
сынком» в глазах товарищей — «острый нож» для каж
дого мальчика.

Насмешки со стороны товарищей и мелочная опека 
родителей раздражают мальчика, и это раздражение про
является в' форме протеста, грубости, непослушания.

Родители должны учитывать эти особенности ребят 
и к определенному возрасту от форм открытого без
апелляционного диктата переходить постепенно к другим 
формам не менее твердого, но более тонкого, осторож
ного руководства всей их жизнью.

Как-то мать одного из очень неорганизованных учени
ков VII класса обратилась к Ш., отцу трех сыновей, 
отличавшихся исключительной дисциплинированностью и 
добросовестным отношением к своим обязанностям, с во
просом, как он этого добивается.

— У меня сын единственный, мы с мужем уделяем 
ему много внимания, следим за ним, ограждаем его от

дурного влияния, а он растет совсем не таким, каким бы 
мы хотели,— говорила она.

— Скажите, а вы многое ему запрещаете? — спросил- 
ее III.

— Конечно, он во всем должен спрашивать моего 
разрешения; ведь я должна знать, где он находится, с  
кем гуляет, что читает, а он старается обмануть меня, 
поэтому я всегда слежу за ним.

— А вот я своим сыновьям стараюсь как можно мень
ше запрещать; я просто говорю им, что мне этого бы не 
хотелось, или что это вот будет мне неприятно, и объяс
няю — почему. Вместе с ними мы установили режим.: 
договорились, когда они встают, когда занимаются, кто 
и когда и в чем помогает матери, когда они гуляют и 
когда должны быть в постели, и они сами строго этот 
режим соблюдают. Если мне что-либо в поведении маль
чиков не нравится и я хочу что-то изменить, я им сове
тую поступать так или иначе, но стараюсь не употреблять 
слово «запрещаю». «Это, конечно, ваше дело,— говорю я 
им,—- но знайте, что такое поведение или такой поступок 
ваш меня очень огорчит». Для моих ребят этого вполне 
достаточно, ибо они очень волнуются, если я огорчен или 
недоволен ими. У нас так заведено, что они приходят 
советоваться ко мне по разным вопросам. Я всегда вни
мательно их выслушиваю и отношусь с должной серьез
ностью даже к пустяковым вопросам, интересующим и 
волнующим моих мальчиков.

Разница в подходе к детям этих родителей дает, как 
мы видим, и разные результаты.

По-иному для детей в подростковом возрасте встает 
и вопрос о режиме дня. Если в младших классах режим 
дня имел, главным образом, санитарно-гигиеническое зна
чение и устанавливался родителями или вообще старши
ми, то в подростковом возрасте правильный режим дня 
ребенка преследует не только цели укрепления его здо
ровья, он должен иметь организующее значение в его 
жизни. Поэтому к установлению режима для мальчика 
в возрасте 11 —14 лет надо подходить с других позиций. 
Нельзя ему навязывать определенный режим, если он не 
будет убежден в необходимости его соблюдения.

Лучше всего к установлению режима привлечь само
го подростка и вместе с ним установить примерное вре



мя, отводимое на подготовку уроков, помощь дома, спорт, 
игры, чтение книг, время сна и т. д.

Правильно в этом случае поступил Ш., определив ре
жим дня своих сыновей совместно с ними. Такое руковод
ство родителя не воспримется подростком как что-то на
вязанное, ущемляющее его самостоятельность: ведь он 
«сам» во всем этом участвовал.

Интересен в этой связи один весьма характерный при
мер, с которым автору данных строк пришлось встре
титься года два назад.

Толя Р., ученик VI класса, отличался большой неор
ганизованностью и доставлял много огорчений родите
лям: его не удавалось уложить во-время спать, во-время 
поднять с постели, посадить за уроки и т. д.

Положение резко изменилось, когда он прочитал «Мо
лодую гвардию» А. А. Фадеева и «Повесть о сыне» 
Е. Н. Кошевой. Образ Олега произвел на него такое 
неизгладимое впечатление, что он принял решение стать 
таким, как Олег. Он искал, где только возможно, подроб
ности о жизни Олега в детстве и особенно в подростко
вом возрасте. Его поразило, что Олег не только много 
читал и занимался общественной работой, но он был 
очень организован в быту, твердо соблюдал выработан
ный режим дня, во многом помогал матери и бабушке. 
Подражая Олегу, Толя установил себе определенный ре
жим и строго соблюдал его.

«Раньше,— говорит Толина мать,— его никак не добу
дишься, с постели встает и одевается чуть ли не целый 
час, постель за собой убирать не хочет, а сейчас вска
кивает в семь часов утра, делает зарядку, обливается 
водой, все за собой убирает, спрашивает, чем надо дома 
помочь. Прямо все диву даются!»

То, что не удавалось сделать длительными увещева
ниями, было достигнуто в результате самостоятельно при
нятого мальчиком решения.

Стремление к идеальным переживаниям, желание най
ти себе героя (олицетворение своего идеала) — характер
ная черта мальчиков подросткового возраста. Отсутствие 
же положительного идеала часто заменяется идеалом 
отрицательным, но импонирующим мальчикам этого воз
раста своей кажущейся отвагой и полной незави
симостью. Это бывает сплошь и рядом какой-либо из 
товарищей постарше, умеющий устраивать шалости или

даже дерзкие хулиганские выходки; они и принимаются 
мальчиками за действительную храбрость и бесстрашие. 
На словах такому молодцу все нипочем, все трын-трава, 
он, дескать, никого не боится, никого не признает. Роди
телей он тоже ни во что не ставит, с учителями груб, 
учится плохо и тех, кто стремится учиться хорошо, под
нимает насмех. Младшие товарищи смотрят на такого 
«героя» с обожанием, стараются во всем ему подражать, 
боятся его.

«Связался с плохими товарищами»,— обычно говорят 
в таких случаях родители, когда узнают о дружбе хо
рошего ученика с таким «героем». Нравоучения же ему 
читают все, кому не лень: и родители, и классный руко
водитель, и пионерский вожатый, и соседи. Но как раз
венчать в глазах мальчика его «героя», кем его заме
нить,— об этом не подумает никто. «Слова учат, а при
меры влекут»,— говорил древнеримский философ Сенека. 
Пример пресловутого «героя» оказывается настолько 
сильнее, что в единоборстве с ним взрослых воспитате
лей он часто оказывается победителем.

«Никак не оторвешь его от плохих приятелей, что 
ему ни говори!» — жалуются родители. И часто это во
время не пресеченное дурное влияние товарищей имеет 
весьма тяжелые последствия.

Как же поступать? Как предотвратить плохое влия
ние товарищей? Как пресечь его, если оно уже имеется?

Путей для этого много. Самое правильное — не допу
скать этого влияния, но не запретами, вроде таких, как 
иногда слышишь: «Не смей водиться с Гришкой!» или: 
«Я запрещаю себе дружить с Женькой!» Такие запреты 
обычно приводят к обратным результатам. Надо органи
зовать жизнь и деятельность мальчика так, чтобы она 
была полна разных интересов, чтобы дружба «с Гриш
кой», с «Женькой» не была для мальчика незаменимой. 
Многие родители над этим мало задумываются, мало де
лает в этой области часто и школа. Сыт, одет, книги и 
тетради для учения имеет, уроки учит, в школу ходит,— 
и родители спокойны. А чем живет мальчик, что его ин
тересует, чем он заполняет свой досуг,— этим не многие 
интересуются. Часто мальчик и сам не знает, чем занять
ся, а взрослые ему говорят: «Пойди, займись чем-
нибудь».



Подсказать ему интересное занятие, игру, показать 
или порекомендовать интересную и полезную книгу, за
нять досуг ребенка какой-либо разумной деятельностью— 
прямая обязанность родителей. Чем больше занят маль
чик, чем глубже и содержательнее его интересы, тем 
меньше шансов на возникновение дурного товарищества. 
Мальчик, серьезно увлекающийся шахматами, рисовани
ем, авиамоделированием и т. п., не так легко попадает 
в среду товарищей, которые не интересуются его делом; 
у них не будет общих интересов,— следовательно, и не
обходимости тесно соприкасаться. Скорее другое — он 
своим увлечением какой-нибудь работой заинтересует 
других ребят и окажет на них благотворное воздействие.

Поэтому, кроме внимания к школьным делам детей, 
у родителей должен быть интерес к тому, чем живут их 
дети, они сами должны организовывать их досуг, на
правлять их интересы.

Не надо забывать, что в подростковом возрасте у 
школьников уже начинают вырабатываться взгляды на 
жизнь, формируются отношения к труду, к обществу, к 
родным и товарищам. Мало дать мальчику хорошую 
книгу, показать хорошую пьесу, надо узнать его мнение 
о них, обсудить прочитанное, увиденное, услышанное. 
Мальчик в этом возрасте очень нуждается в том, чтобы 
поделиться с кем-нибудь своими впечатлениями, своими 
мыслями и переживаниями. Эта беседа с мальчиком даст 
возможность не только узнать его интересы и направить 
их, но и способствовать формированию его взглядоз и 
убеждений. А это поможет мальчику правильно выбрать 
свой идеал, в котором он так нуждается в этом возрасте. 
Очень хорошо, когда этим идеалом являются родители, 
особенно отцы, что в значительной степени облегчает им 
процесс воспитания. Часто в таких случаях мальчики с 
раннего возраста уже мечтают и в своей трудовой дея
тельности идти по стопам отца. Тогда у ребенка с отцом 
очень рано создаются общие интересы и стремления, и 
семье легко на него влиять.

Но не всегда так бывает. Горячо любя отца, уважая 
его, ребенок в подростковом возрасте уже не считает его 
идеалом; он понимает, что отец его обычный человек, 
деятельность его не привлекает мальчика, и он стремит
ся найти свой идеал. Задача родителей и воспитателей 
помочь правильно выбрать, иногда подсказать этот идеал.

Таким идеалом может стать любимый учитель, из
вестный стахановец, знаменитый летчик, литературный 
герой, старший товарищ, но это должен быть герой 
положительный. Тогда увлечение этим идеалом принесет 
только пользу и даст выход стремлению к идеальным 
переживаниям, поклонению, которое свойственно вообще 
всем подросткам, особенно мальчикам в этом возрасте.

Но что же делать, если все-таки идеалом, образцом 
для подражания станет какой-либо старший товарищ, 
оказывающий вредное влияние? Надо постараться раз
веять ореол его славы, развенчать его в глазах мальчика, 
но только, конечно, не путем нотаций и назиданий.

Так поступил однажды руководитель одного из 
классов, в котором большинство мальчиков восхищалось 
независимостью и неустрашимостью подростка-второгод- 
ника и во всем старалось ему подражать.

Во время экскурсии классный руководитель умело по
казал ребятам, что храбрость этого мальчика по существу 
сводится к дерзости по отношению к старшим во дворе 
и в школе, когда он уверен в безнаказанности.

На самом же деле он малодушен и труслив. Это ясно 
поняли все ребята, когда ему, как старшему, классный 
руководитель в сумерках предложил вернуться за забы
тым в лесу котелком, а он побоялся и хитростью и об
маном постарался уклониться от выполнения поручения. 
Престижу подростка был нанесен чувствительный удар.

Нельзя игнорировать и сильно развитые чувства то
варищества, стремления к «вечной дружбе», к желанию 
совершить «подвиг», принести себя в «жертву» ради 
друга или товарища. Их нельзя подавлять, надо к ним 
относиться с должной чуткостью и уважением и умело 
направлять эти порывы на пользу самому ребенку.

Гражданка Л. увидела, что ее сын Валя привязался 
к очень распущенному и грубому подростку Жене К-, ко
торый на него очень плохо влиял. Она не стала запре
щать Вале дружить с мальчиком, а постаралась выяс
нить, в чем иге причина плохого поведения Жени, и уста
новила, что мальчик очень одинок, заброшен.

Она стала приветливее к нему относиться, приглаша
ла его вместе со своим сыном на прогулки за город, да
вала ему читать интересные книги, много с ним и с сы
ном беседовала. Женя, как говорится, «отошел», стал 
проще, сердечней, стал меньше хулиганить. Даже внешне



он изменился: у него появилось желание быть более 
аккуратным, подтянутым; он начал лучше учиться. Сын 
Л., видя такое отношение матери к товарищу, был счаст
лив. Мальчики продолжали бывать вместе, но теперь они 
занимались другими делами — читали или играли. Вы
яснилось, что «презрительное» отношение Жени к уче
нию объяснялось его незнанием: стесняясь этого, он де
монстрировал наплевательское отношение к учебным де
лам. Валя стал понемногу помогать ему заниматься; 
чувство слепого обожания, желание во всем подражать 
Жене сменилось у Вали чувством некоторого превосход
ства, и дружба приняла другой характер. Вредное влия
ние Жени на Валю сменилось хорошим влиянием всей 
семьи Вали на его товарища.

С помощью классного руководителя, комсомольской 
организации мальчика удалось выправить окончательно, 
он хорошо закончил школу. С семьей Л. он надолго со
хранил дружбу.

Трудно, конечно, давать готовые рецепты, ибо в каж
дом отдельном случае надо действовать по-иному. Но 
надо помнить одно: стремление к подражанию, к выбору 
идеала присуще всем мальчикам подросткового возраста, 
и игнорировать этого никак нельзя.

Лучшее средство воспитания мальчика в подростко
вом возрасте — организация разнообразной деятельности, 
включая и самую неинтересную, но осуществляемую как 
обязанность по отношению к семье. Отсутствие обязан
ностей создает у мальчика чисто потребительское отно
шение к своей семье, вырабатывает сознание, что удел 
родителей, особенно матерей и бабушек,— обеспечивать 
все удобства и блага, а удел сыновей — только ими поль
зоваться.

Объясняется это бытующим до сих пор пережитком 
в мнении людей, что домашняя работа — удел женщин, 
а мужчины должны быть с самого раннего возраста от 
нее освобождены.

Девочек, как правило, в той или иной степени при
учают к домашней работе и вовлекают в домашние дела. 
Мальчиков же многие матери при сочувствии отцов пол
ностью освобождают от всякой домашней работы, на том 
основании, что это — работа «женская».

Однажды в VI классе выяснилось, что мальчики сме
ялись над Мишей X. потому, что застали его дома мою

щим пол. Объяснения Миши, что его мать недавно пере
несла операцию и ей пол мыть нельзя, ни к чему не 
привели, ребята продолжали над ним издеваться. «Он 
скоро белье будет брать стирать»,— смеялся Адик М., 
особенно усердствовавший в насмешках над Мишей. 
Иначе, как «поломойка» или «половая тряпка», он его 
не называл. Такое отношение мальчиков к Мише, кото
рый очень заботился о своей больной матери, возмутило 
учителей. Классный руководитель решил выяснить, кто 
из ребят и в чем помогает семье. Оказалось, что помога
ют мало и очень стесняются говорить об этой помощи: 
«Ну, хожу за хлебом», или: «Рублю дрова и растапли
ваю печь». Многие же из этих ребят никаких постоянных 
обязанностей в семье не имели, ни в каких домашних 
делах не участвовали. Все обязанности по дому выпол
няли матери, бабушки, сестры или домработницы.

Точку зрения некоторых родителей на этот вопрос 
ярко выразил инженер Ю., выступая на родительском 
собрании, созванном классным руководителем по этому 
вопросу. «Я заинтересован в том,— говорил он,— чтобы 
мой сын хорошо знал математику, физику, был грамот
ным. А от того, что он будет сам за собой постель уби
рать или себе пуговицы пришивать, он умнее не станет. 
Я понимаю постановку подобного вопроса в женской 
школе, ведь, как ни говори, хозяйство все-таки удел 
женщин, а в мужской школе обсуждение его, с моей точ
ки зрения, ни к чему».

Именно такие рассуждения родителей и дают повод 
их детям не только самим по-барски относиться к труду, 
но и делать предметом насмешек других детей, если те 
с малых лет приучаются трудиться.

Ю., как и многие другие родители, упускает из виду 
одно очень важное обстоятельство: кроме практической 
значимости трудовых навыков, приобретаемых в процессе 
работы по дому, она имеет исключительно важное воспи
тательное значение. Семья — это первичный коллектив, 
в котором формируется будущий член большого коллек
тива нашей Советской страны. И как всякий коллектив, 
она укрепляется на основе общего труда, выполнения ка
ких-то обязанностей каждого из ее членов в интересах 
всего коллектива. Чем больше труда и забот ребенок вно
сит в этот коллектив, тем больше будет он им дорожить, 
тем больше будет с ним связан и тем меньше трудностей



по его воспитанию будут испытывать родители. На такое 
значение труда в семейном воспитании неоднократно 
указывал известный советский педагог А. С. Макаренко; 
он говорил, что освобождение мальчиков от домашних 
дел под тем предлогом, что выполнение их «не мужское 
дело», способствует воспитанию неправильного отноше
ния к женщине как к существу, призванному выполнять 
всю домашнюю неинтересную работу.
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В небольшой статье невозможно подробно осветить 

все особенности поведения мальчиков подросткового воз
раста, делающие часто их характер в этот период свое
образным и «трудным», но мы считаем, что возникающие 
при этом осложнения и отклонения в поведении возмож
но не только преодолевать, но и предотвратить общими 
усилиями семьи и школы.

Тесная связь родителей со школой позволит им по
стоянно быть в курсе жизни подростка и более правиль
но воздействовать на него в семье. Учет возрастных осо
бенностей, разнообразная разумная деятельность, орга
низованная школой и семьей, широкий круг интересов, 
которые незаметно направляет умелая рука воспитателя, 
участие и помощь подростка в труде семьи — дадут воз
можность предупредить многие осложнения в жизни 
подростка, по установившемуся мнению «неизбежные» в 
переходный период, каким является подростковый воз
раст для мальчиков.

С. И. ПЕРСТОВА

КАК Я ВОСПИТАЛА СВОЮ  Д О Ч Ь
До сих пор помню ясный мартовский день, когда у 

меня родилась дочь. Помню, как, вернувшись из больни
цы, стояли мы с мужем, счастливые и радостные, над 
колыбелью дорогого нам существа. И тогда уже меня 
волновали мысли об ответственности перед обществом 
за воспитание моей девочки, и это чувство ответственно
сти никогда не покидало меня и в дальнейшем.

Светлана, так назвали мы нашу дочь, была хрупким, 
но здоровым ребенком. С первых дней ее жизни я строго 
следовала правилам кормления и ухода, ревниво сле
дила за выполнением нормального режима дня грудного 
ребенка. Я понимала, что привычки ребенка складыва
ются с раннего возраста, и поэтому девочка росла в спо
койной обстановке, окруженная приветливостью и нужной 
требовательностью со стороны взрослых. Я очень вни
мательно наблюдала за дочкой, когда она начала соз
нательно реагировать на окружающие ее явления и го
ворить. Я вела дневник записи слов ребенка, видела, 
как у нее возникают различные понятия и такие чувства, 
как любовь, радость, недовольство и др., и я хорошо 
понимала, что все это надо направлять и воспитывать.

Рано мы начали приучать ребенка к самостоятельно
сти. Она сама кушала, сама умывалась, убирала свой 
детский уголок, играла одна, когда взрослые были за
няты.

Большое место в воспитании играли импровизирован
ные нами сказки. Сказки были и о непослушных детях, 
о капризулях, о хороших товарищах, о неаккуратных 
детях и т. д. Сказки придумывались по поводу различных 
проявлений, какие мы замечали у дочери. Эти своеобраз
ные беседы производили на девочку большое впечатле
ние и помогали нам воздействовать на нее.



Когда Светлана подросла и начала играть со свер
стниками, мы заметили в ней проявление собственниче
ства. Я помню, как она вначале плакала, когда това
рищи брали ее игрушки. Во всех таких случаях я спокой
но убеждала ее, что товарищи поиграют и возвратят ей 
игрушку. Так и было. Но один раз мальчик взял новый, 
красивый мяч Светланы и ни за что не хотел его отдать, 
а она стояла около товарища и говорила: «Юра, ты по
играешь и отдашь мне мяч, да?» Но Юра мяча не отдал, 
а унес его домой. Она пришла ко мне со слезами и 
спрашивала, что ей делать. Я посоветовала подарить мяч 
мальчику, так как у нее много игрушек, а у него их нет. 
Светлана не сразу согласилась, но все же я ее убедила. 
Как сейчас помню внутреннее волнение дочки: вечером, 
ложась спать, она спрашивала меня: «Мама, у Юры нет 
мячика, а у меня много игрушек, правда?» Я подтвердила 
это и похвалила ее за решение подарить Юре мяч. 
И когда на следующий день Юрина бабушка принесла 
нам мяч, Светлана сама пошла к Юре и отдала его ему. 
Это была ее первая победа над собой.

Помню и такой случай. Мы жили в Москве, я учи
лась в вузе, а муж был в это время в командировке. Он 
прислал Светлане целый ящик занимательных заводных 
и резиновых игрушек. Светлане было тогда года четыре, 
она ходила в детский сад. По моему совету, она отнесла 
часть игрушек в детский сад, а вечером к ней пришли 
дети поиграть с оставшимися. Восторг у всех был неопи
суемый. Когда дети уходили, я посоветовала дочке пода
рить друзьям по одной игрушке. Дети начали выбирать 
сами то, что им понравилось, и одна девочка захотела 
взять самую красивую игрушку—карусель с вертящими
ся куколками. Светлана стояла огорченная, так как и ей 
эта игрушка нравилась больше всех. Я видела, что она 
растерялась и взяла ив рук подруги карусель. Я не вме
шивалась, хотя по глазам ее видела, что она хочет моей 
поддержки. Но подруга, видимо, сама догадалась и взя
ла другую игрушку. На другой день я спросила Светла
ну, отдала бы она карусель, если бы девочка ее за
хотела взять? И Светлана мне честно сказала, что отдала 
бы, хотя ей и было жаль. Я опять похвалила ее за это.

И в последующие годы было много случаев, когда 
Светлана проявляла чувство товарищества, и это стало 
характерной ее чертой.

В девочке мы всегда воспитывали и чувство госте
приимства. К ней часто приходили дети, и, конечно, они 
всегда приглашались к столу. Но был один случай, ко
гда Светлану побранила бабушка, и мы ей объяснили, 
что бабушка права, а она поступила неправильно. К Све
тлане пришли ее товарищи; бабушка была занята на 
кухне. Когда она вошла в столовую, то увидела следую
щую картину: дверцы буфета были раскрыты, около бу
фета стоял стул, а на столе — ваза е только что куплен
ными фруктами. Друзья Светланы сидели за столом, и 
она угощала их фруктами. Дети ушли, и бабушка спро
сила Светлану, кто ей разрешил самой хозяйничать. 
Когда я вернулась с работы, Светлана с обидой расска
зала мне о случившемся, но я подтвердила указания ба
бушки.

В дальнейшем, оставаясь очень гостеприимной, Свет
лана всегда спрашивала разрешения взрослых.

Девочку мы учили правдивости и прямоте. Если она 
была в чем-либо виновата, она всегда честно в этом 
признавалась. Мы же, дав оценку ее поступку, никогда 
ее не наказывали, но требовали, чтобы она этого не 
повторяла. В доме у нас господствовала атмосфера прав
дивости. Но помню один случай, который мне показал, 
как важно нам, взрослым, строго следить за собою. 
В один из воскресных дней мы с мужем после обеда ре
шили отдохнуть, так как вечером нам предстояла рабо
та, и попросили бабушку сказать, если кто-нибудь при
дет, что нас нет дома. Раздался звонок, пришел один 
товарищ. Приветствуя его, Светлана выпалила: «Мамы, 
папы дома нет, мама, папа спят». Нас, конечно, разбу
дили, смеху по этому поводу в доме было много, но я 
тогда поняла, что даже в мелочах нельзя ребенка ста
вить в ложное положение.

Был случай, Светлане в это время было уже 11 лет, 
когда я опять попала впросак. Мы с нею пошли в ТЮЗ, 
и я вначале не заметила, что спектакль был для детей 
от 12 лет. Когда меня спросили, сколько лет девочке, 
я сказала, что уже 12. Я об этом забыла, да и Светлана 
мне ничего тогда не сказала. Но каково же было мое 
удивление, когда она в письме к отцу написала, что 
«проходит в театр за 12-летнюю» и добавила: «мама 
сказала неправду». Я тогда еще раз поняла, как надо



следить за собою и как все в наших поступках замеча
ют дети.

Большое значение я придавала воспитанию в девочке 
смелости, умению преодолевать страх. В детстве мы ни
когда се ничем не запугивали. Светлана не боялась 
остаться одна в доме, не боялась темноты, никакой 
бабы-яги и т. п. Светлане было лет 6, когда мы в детском 
театре смотрели спектакль, где была баба-яга, которая 
произвела на нее большое впечатление. У нее заработала 
■фантазия, и она несколько дней придумывала всякие 
варианты, каким путем можно было бы уйти от бабы- 
яги. Хорошо помню один из выходов, который она тогда 
нашла. Она меня уверяла, что мальчик мог бы уйти от 
бабы-яги, если бы он ножками пошел по стенке. И мне 
пришлось ей долго доказывать, что по стенке люди хо
дить не могут. Но этот случай мне показал, что, во-пер
вых, не следовало мне водить ее на такой спектакль, а, 
во-вторых, надо тренировать ее в дальнейшем на преодо
лении чувства страха.

Светлане было лет 7. Мы тогда жили в Монголии на 
обширной территории полпредского городка. К Светлане 
по вечерам приходили сверстницы. Когда часов в 8 де
вочки собирались уходить, уже темнело, и они боялись 
идти одни. Светлана выгодно отличалась от них и часто 
просила меня позволить ей проводить подруг, что я и 
разрешала ей.

Когда в войну начались бомбежки и меня не бывало 
дома, 13-летняя Светлана водила бабушку в бомбоубежи
ще и даже успокаивала ее. Когда мы в ноябре 1941 г. 
выехали в эвакуацию с интернатом, где я была началь
ником, Светлана вместе с мальчиками караулила интер
натский огород, дежурила ночью в пионерском лагере, 
хотя ей иногда и было страшновато. Я упорно давала 
ей подобные поручения, в результате чего она и выра
ботала в себе присущее ей и теперь чувство смелости.

Большое внимание в жизни дочери я уделяла игре. 
В раннем детстве я с большим вниманием относилась к 
выбору игрушек. Я покупала ей только красивые игруш
ки, а в дальнейшем старалась давать ей только такие, 
которые могли бы развить творческую инициативу и ор
ганизовать коллективную игру с товарищами. Любимой 
игрой в дошкольном возрасте у нее было «путешествие 
на стульях». Дети ездили «на пароходе», «на поезде»,

летали «на аэроплане» и т. д., ездили на дачу, в другой 
город, в лес... Здесь были летчики, капитаны, машини
сты. Выдумки было много. Часто и мы, взрослые, были 
участниками этих игр и тактично осложняли детские 
сюжеты. Играли дети в прятки, в театр, любили высту
пать, наряжаться, представлять зверей и литературных 
героев. Устраивались интересные маскарады, шились ко
стюмы, составлялись детские стишки для выступлений 
на праздниках. Во время игр взрослые не мешали детям, 
позволяли им резвиться, шуметь и умело переключали 
их с одной игры на другую; следили за тем, чтобы во 
время игры не было ссор и чтобы игры проходили кол
лективно.

Много работала я и над привитием девочке художе
ственного вкуса. Это относилось и к внешнему ее виду— 
мы стремились одевать ее скромно, но красиво. Никаких 
вычурных платьев, бантиков и прочего на ней не было. 
Мы покупали ей много книг с яркими картинками, инте
ресным содержанием. Часто ездили с нею за город, зна
комили ее с природой, водили в детский театр, но толь
ко на спектакли ее возраста. Все прочитанное и увиден
ное мы обсуждали с девочкой, стремясь, чтобы она ничто 
механически не воспринимала и все по-детски осмысли
вала.

В раннем детстве Светланы мы придерживались стро
го одного принципа: никогда не превращать ребенка в 
предмет любования. Если у нас бывали посторонние лю
ди, мы никогда не выставляли ребенка с его рисунками, 
умением читать стишки напоказ взрослым и не позволяли 
взрослым выражать при ребенке восхищение им. Мы 
старались, чтобы Светлана всегда вела себя непринуж
денно, рассказывала то, что хотела, и была самой собой; 
строго соблюдали режим ее дня, и как бы ей ни было 
интересно побыть вечером с гостями, мы в определенное 
время ее кормили и отправляли спать, даже если это 
был какой-нибудь семейный праздник.

С раннего детства мы старались научить девочку пе
реносить без плаксивости огорчения. Во всех случаях, 
когда она плакала из-за сломанной игрушки или оттого, 
что ушиблась или ее кто-либо обидел, мы «удивлялись» 
плачу из-за таких пустяков, никогда не пытались ее уте
шать, а, наоборот, оставляли ее в покое. Скоро и она 
поняла, что плакать из-за мелочей не стоит. Это умение



сдерживать себя и не плакать осталось у нее на всю 
жизнь.

Ежедневно, когда я возвращалась домой, девочка мне 
подробно рассказывала обо всем, и я серьезно от
косилась к ее детским переживаниям и сообщениям и 
стремилась дать оценку ее поступкам или поступкам ее 
товарищей, если они допускали ошибки. Ока с малых лет 
привыкла обо всем со мною советоваться, ничего от меня 
не скрывать. Тогда еще и была заложена та откровен
ность между нами, которая впоследствии вылилась в 
крепкую дружбу, в искренние и теплые отношения между 
дочерью и мною.

Семья наша была очень дружной, каждый охотно по
могал друг другу. Любили мы и общество друзей.

Светлана с малых лет выполняла в семье посильные 
поручения. Она охотно общалась с детьми, играла с ни
ми, и ей было скучно одной. Мне всегда было ясно, что 
ребенка надо воспитывать в коллективе. Когда ей испол
нилось 4 года, мы ее отдали в детский сад. В новый 
детский коллектив она вошла сразу, охотно, и все в дет
ском саду ей нравилось. Будучи дисциплинированным, 
живым и развитым ребенком, хорошим товарищем, де
вочкой рассудительной, она скоро сжилась с детьми и 
пользовалась их уважением. В этом маленьком существе 
уже тогда сказывалась какая-то моральная устойчивость, 
которая более ярко проявилась в школьные годы. Я, не
смотря на свою занятость, состояла в совете детского 
сада, помогала, чем могла, и была хорошо осведомлена 
в существе той системы воспитания, которую проводил 
детский сад.

Восьми лет Светлана пошла в школу. Это был новый 
этап в ее жизни. К школе, к своим обязанностям она от
неслась с большой детской серьезностью. Ей были созда
ны внешние условия работы. Она получила столик для 
занятий, этажерку для книг. Я поставила перед собою 
задачу с первый дней приучить девочку к самостоятель
ному выполнению школьных заданий, хотя ежедневно и 
просматривала ее тетради, иногда проверяла, как она 
выполнила уроки. Если не выходила задача, мы ее объ
ясняли, но решать предлагали ей самой. Мы ставили 
перед собою цель научить ее преодолевать трудности. 
И этого мы достигли. Она работала всегда самостоятель
но, мы почти не знали, что такое помогать дочери в

учебе. Она очень любила литературу. И вот над подго
товкой к сочинению или пересказу мы иногда работали 
вместе. Помню, в V или в VI классе ей было задано 
сочинение на тему «Осень». В воскресный день мы по
ехали с нею в парк. Я старалась обратить ее внимание на 
осенний убор деревьев, на дорожки, усыпанные золоты
ми листьями, и т. п., и потом она под свежим впечатле
нием написала яркое для ее возраста сочинение. То же 
было и с сочинением на тему «Море». Мы поехали в 
Третьяковскую галерею, посмотрели картины Айвазов
ского, я ей прочитала стихи Пушкина, передала свои 
впечатления о море. В субботние дни, когда вечером со
биралась вся семья, у нас в доме устраивались громкие 
читки художественных произведений или обсуждение 
прочитанных Светланой книг. Приходили и друзья 
Светланы. Я следила за детской литературой и поэтому 
всегда могла помочь правильно' оценить книгу. Впослед
ствии сама Светлана читала громко поэтические произ
ведения наших классиков и однажды, будучи в VI клас
се, поразила нас проникновенным чтением «Мцыри» 
Лермонтова, пониманием смысла произведения.

Девочка была приучена к строгому режиму. После 
школы она отдыхала, гуляла, а затем, выполнив уроки, 
играла, читала. К ней часто приходили школьные това
рищи для совместного приготовления уроков или помощи 
некоторым из них. Училась Светлана отлично. Чувство 
ответственности и порядка у девочки было высоким. 
Я знала, что в положенное время она обязательно сде
лает уроки, если даже к ней кто-либо и придет. Возвра
щаясь домой, я не спрашивала дочку, сделала ли она 
уроки, так как я была уверена, что это гак и есть. Свет
лане нравилось мое доверие, и она им никогда не зло
употребляла.

В этом возрасте в Светлане ярче проявились многие 
качестза, заложенные в раннем детстве. Она была преж
де всего хорошим товарищем. В III классе она была 
избрана председателем Совета пионерского отряда. Свет
лана почувствовала большую ответственность за класс. 
У нее в отряде был неуспевающий мальчик, не очень 
дисциплинированный и безнадзорный в семье. Светлана 
посоветовалась с классным руководителем и со мною, как 
помочь товарищу. В воскресный день мы побывали у его 
мамы, и Светлана предложила ему приходить к ней за



ниматься. В течение целой четверти они вместе приходи
ли ив школы, отдыхали, делали уроки. Мальчик сделал 
большие успехи. Сколько искренней радости было у 
Светланы за полученную им каждую хорошую отметку. 
Этот мальчик впоследствии стал хорошим учеником и 
оставался другом дочери.

Светлана была прямолинейна и, если считала, что са
ма или товарищи поступили неправильно, всегда честно 
это признавала. Однажды вечером Светлана встретила 
меня очень взволнованная. Она тогда училась в V клас
се. «Знаешь, мама, меня сегодня чуть не побили маль
чики. Они считают, что я ябеда, потому что сказала сб 
их плохом поступке». Я просила рассказать мне все 
подробно. Оказалось, что два мальчика, желая, видимо, 
сорвать урок географии, во время перемены выбросили 
в окно несколько школьных компасов, принесенных де
журными. Учительница начала выяснять, куда девались 
компасы, и, так как мальчики не признавались и угрожа
ли девочкам, требуя от них молчания, учительница ре
шила взыскать стоимость компасов с дежурных. «Тог
да,— говорит Светлана,— я и сказала: признайтесь сами, 
а то я расскажу. И когда мальчики все же не сознались, 
я встала и рассказала, как пропали компасы». Мальчи
ков вызвали к директору школы. Светлана узнала, что 
мальчики сговорились ее побить после уроков за ябедни
чество. И действительно, когда она с подругой вышла 
из школы, поджидавшая их группа мальчиков бросилась 
им навстречу. Светлана рассказывала, что на секунду они 
испугались, но решили не показывать этого и смело 
пошли мимо мальчиков со словами: «Только попробуй
те». Мальчики хотя и побежали за ними, но их не трону
ли, только крикнули вдогонку: «Если еще раз выдашь, 
все равно побьем». Рассказав о случившемся, Светлана 
ждала моей оценки. Я объяснила ей, что она как пред
седатель совета пионерского отряда поступила бы пра
вильнее, если бы после уроков собрала совет отряда, 
вызвала бы туда виновников, и товарищи предложили бы 
им самим сознаться в своем нехорошем поступке. «Так, 
значит, я поступила неправильно?» — спросила дочка. 
Я ей объяснила, что она поступила правильно, так как 
оградила товарищей от несправедливого наказания, но 
она как председатель совета отряда не подумала об ис
правлении мальчиков, не заставила их самих понять свой

поступок, а только озлобила их. За то, что она не испу
галась мальчишек, решивших ей отплатить, я ее похва
лила. Прошло несколько дней. Светлана, видимо, проду
мала мои замечания и решила поговорить с мальчиками. 
Как-то она пришла домой радостная и сообщила мне, 
что мальчики свой поступок признали неправильным.

Как-то в школе проводилось общее собрание родите
лей вместе с учащимися класса. Светлана, по положе
нию председателя совета пионерского отряда, должна 
была рассказать о тех, кто плохо учится и плохо ведет 
себя в школе. Мальчики до собрания опять ее запуги
вали, но она честно и прямо рассказала всю правду при 
их родителях. Это собрание помогло улучшить работу 
в классе.

Так постепенно вырабатывалось в девочке принци
пиальное отношение к вопросам, уменье отстаивать свое 
мнение, если она была убеждена в его правоте. Эта чер
та проявлялась и в ее позиции не давать списывать свои 
работы товарищам. Она всегда охотно, не жалея времени, 
помогала товарищам в выполнении уроков, но списы
вание считала обманом. В последующие годы, будучи 
членом комитета ВЛКСМ в школе, она умела откровен
но говорить товарищам правду в глаза и не боялась, что 
они за это на нее обидятся. Она также открыто и честно 
признавала свои ошибки и старалась их не повторять.

Многие черты характера выявились и как-то отшли
фовались у девочки в годы Отечественной войны. Меня 
назначили начальником интерната, и мы в ноябре 1941 г. 
выехали в эвакуацию в Сибирь. В интернате вначале 
пришлось тяжело. Нужно было не только персоналу, ко 
и детям заниматься многими вопросами устройства быта, 
нужно было из разнородных групп ребят создавать кол
лектив.

Светлана вместе с другими детьми с большой охотой 
включилась в работу. Дети оборудовали помещение, со
здавали уют, налаживали порядок. Сами убирали ком
наты, пилили и кололи дрова, чинили одежду, дежури
ли на кухне, мыли посуду, работали на огороде. Выявил
ся актив, среди которого оказалась и моя дочь. Интернат 
был для нее хорошей школой. Она здесь научилась мно
гому, чего раньше не делала дома. Она четко выполняла 
все поручения и хорошо чувствовала себя в этом боль
шом детском коллективе. В построении самого коллек



тива мы, педагоги, вносили много того, что рекомендует 
А. С. Макаренко, и я видела, как это увлекало Светлану. 
В эти годы у нее проявилась педагогическая жилка, 
повлиявшая в будущем на выбор ею профессии. Она по
стоянно следила за учебными успехами товарищей, с 
большим тактом помогала разрешать среди детей кон
фликты, проявляла много сердечности к подругам и вме
сте с тем вела себя очень скромно, никогда и ничем не 
выделяя себя из среды остальных, никогда не подходила 
ко мне при детях, чтобы приласкаться, и только когда 
забегала ко мне на квартиру (я жила отдельно с ее ба
бушкой) , проявляла свои чувства.

Вступление в ряды ВЛКСМ было мечтою Светланы. 
Павел Корчагин давно стал ее любимым героем. Четыр
надцать лет ей исполнилось в интернате во время эвакуа
ции. За несколько месяцев до этого она пришла посове
товаться со мною о вступлении в ВЛКСМ. Я очень под
держала ее решение. Наконец, наступил долгожданный 
день получения комсомольского билета. Радостные и 
возбужденные, розовые от сильного сибирского мороза, 
вернулись наши воспитанники из РК ВЛКСМ, где их 
приняли в ряды передовой коммунистической молодежи. 
Среди них была и Светлана. Мы решили устроить им 
сюрприз. К их приходу были сервированы столы, и в сто
ловой собрались все педагоги и старшие воспитанники. 
Присутствующие горячо поздравляли первых комсомоль
цев интерната. Им были подарены книги с теплыми над
писями. Светлана, отвечая на поздравления, сказала: 
«Я получила комсомольский билет в тяжелое для Роди
ны время. Если бы я могла, я тоже пошла бы на фронт 
бить фашистов. Я обещаю вам, товарищи, что не только 
буду честной и преданной комсомолкой, но, когда выра
сту, обязательно вступлю в партию, чтобы как можно 
больше пользы принести любимой Родине». Это было 
первое вполне политически осознанное выступление моей 
дочурки. Это была и ее моральная программа, так как, 
кончая Московский университет, она действительно по
дала заявление и была принята в ряды Коммунистиче
ской партии.

В 1945 г. Светлана окончила школу и поступила на 
филологический факультет Московского университета. 
По окончании его она выбрала себе профессию учителя

и второй год преподает литературу в старших классах 
средней школы.

Как она работает? Что из нее получилось? Светлана 
со всем жаром молодой души отдается работе, в которой 
она нашла свое призвание. Преподавание литературы ее 
очень увлекает, она остро переживает каждую неудачу 
и много работает над собою, чтобы стать хорошим учи
телем. С большой любовью отдается Светлана много
гранной воспитательской работе, особенно созданию в 
классе крепкого коллектива, значение которого она давно 
поняла. Школьницы любят ее, советуются с ней, видят 
в ней старшего товарища и руководителя. Недавно, в 
воскресный день, по радио для старших школьников ве
лась передача на тему «Наш любимый учитель». Мы 
неожиданно услышали теплую оценку работы Светланы, 
их классного руководителя, со стороны воспитании ее 
класса. Закончилась передача, и я обняла свою взрос
лую дочку, пошедшую по моему пути учителя, и сказала: 
«Мне очень приятно слышать о тебе, но помни, похвала 
обязывает». И Светлана, смущенная и взволнованная, 
тихо ответила: «Я хорошо знаю это, мама».

Для Светланы работа на пользу Родине и партии яв
ляется определяющим началом и главным содержанием 
жизни. Я как мать за нее спокойна и как педагог рада 
ее первым успехам на нашем общем благородном поп
рище.



А. Г. ДЕМИНА

О ДИСЦИПЛИНЕ

В кабинете завуча стояли два мальчика. Лицо одного 
было перемазано чернилами, другой вытирал окровавлен
ный нос. Они оба молчали. Никто из них не хотел пер
вым отвечать на вопрос завуча — что случилось.

— Это — хулиганство, за которое исключают из шко
лы,— смотрите, что наделал этот безобразник,— заявил 
перепуганный видом крови учитель, указывая на окро
вавленный нос мальчика.

— Ну, и исключайте, а я не безобразник и не хули
ган,— заявил «безобразник» и, отвернувшись, рукавом 
утер слезы.

Перед нами действительно стоял не безобразник и, 
конечно, не хулиган, но сейчас его дерзкий тон был вы
зван тем, что его обвинили в хулиганстве и безобразии, 
а это была глубокая несправедливость.

Драка — поступок, безусловно, заслуживающий само
го серьезного наказания. Но дежурный учитель по своей 
неопытности слишком рано поспешил с выводом и пред
ложением о наказании. Драку можно квалифицировать 
как хулиганство, но тот, кто принимает в ней участие, 
далеко не всегда хулиган и дезорганизатор.

Часто, очень часто, не анализируя внутренних моти
вов, воспитатели в школе и дома судят только по внеш
ним поступкам о воспитанности или невоспитанности ре
бенка.

Разобравшись во всей истории, завуч наказал «по
страдавшего» Мишу, а Коля был оправдан.

Решение завуча вызвало необычайное ликование пя
тиклассников всего второго этажа, которые были живы
ми свидетелями этого происшествия.

— Вот это правильно!
— Конечно, Мишка сам виноват!

— Это справедливо! Пусть не лезет! — выражали 
мальчики свое мнение по поводу наказания, наложенного 
на Мишу.

Однако мать Миши, которая явилась в школу на сле
дующий день, выразила крайнее возмущение по поводу 
наказания сына, которому был разбит нос. Она требо
вала наказать Колю, требовала вызова матери Коли и 
слышать не хотела о том, что во всей этой истории не
благовидную роль сыграл ее сын.

«А что же случилось?» — спросите вы.
Коля П. и пострадавший Миша С.— ученики V клас

са. Коле очень трудно учиться, но он старается, ему хо
чется учиться. Дома он много помогает матери, в школу 
он иногда приходит в неряшливом виде; он сам стирает 
и утюжит себе костюм, но это не всегда бывает удачно 
сделано.

Но в тот день, когда произошла драка, Коля был чи
стым, опрятным; он хорошо выполнил домашнее зада
ние. В работе по русскому языку не было ошибок и по
марок. Миша, мальчик, избалованный родителями, захо
тел'просто побезобразничать: он начал стряхивать с руч
ки чернила на тетрадь и рубашку Коли.

— Перестань, ну, что ты делаешь! — сказал Коля. Но, 
тот, смеясь, продолжал свои безобразия. Выведенный из 
терпения, Коля ударил Мишу. Началась драка... Вот и 
ЕСЯ история.

Главную роль в нравственном воспитании наших 
школьников играет воспитание сознательной дисципли
ны, т. е. развитие у наших детей чувства долга, ответ
ственности за свои поступки, глубокого сознания необхо
димости уважать и выполнять правила социалистического 
общества. Нас, педагогов, не может удовлетворить толь
ко одно послушание, хотя оно совершенно необходимо и 
без него не может быть дисциплины. Мы хотим пред
упредить родителей, что часто за этим внешним повино
вением кроются большие пороки. Нам хочется посовето
вать родителям не удовлетворяться чисто внешним по
ведением детей, вникать во внутренние мотивы их хоро
ших и дурных поступков.

Приведенный выше эпизод есть один из многочислен
ных фактов, который заставляет нас вдумываться в мо
тивы как хорошего, так и дурного поведения.



Напрасно мать Миши пыталась нас убедить в том, 
что Коля, разбивший нос ее сыну, дезорганизатор, безо
бразник, которого следует как можно строже наказать. 
Напрасно мать Миши защищала своего сына, называя 
его дисциплинированным только на основании того, что 
у .него не было письменных и устных замечаний в школе, 
что он находится в полном родительском повиновении. 
Действительно, Миша не имел замечаний в школе, про
изводил впечатление воспитанного мальчика, хорошо 
учился.

Но не понимала мать, что хорошей учебой и поведе
нием в школе Миша обязан своему отцу.

Отец держал сына в страхе и повиновении, сурово на
казывал, если Миша в чем-нибудь был виновен. Боязнь 
ввести в гнев отца, попасть в его немилость была глав
ным мотивом хорошего поведения и учебы Миши.

Но когда исчезал страх быть наказанным, от Мишино
го послушания не оставалось и следа.

В перемену он мог подставить «ножку» бегущему то
варищу, дать подзатыльник слабому малышу, нарисо
вать что-нибудь на стене. Однако все это Миша делал 
очень осторожно и никогда не попадался на глаза учи
телям.

Вот и «шутку» с Колей он решил проделать до при
хода учителя в класс. Ему хотелось посмотреть, какое 
впечатление произведут на Колю кляксы в тетради. Он 
твердо знал, что мужское самолюбие Коли не позволит 
пожаловаться на него учителю, а о том, что маленький 
и слабый на вид Коля пустит в ход свои кулачки, Мише 
и в голову не приходило.

От энергичного и неожиданного удара по слабому 
носу, от вида крови, возбужденного состояния Коли Ми
ша растерялся и проиграл бой. Оставаясь верным само
му себе, руководимый чувством страха, он дома все 
представил в другом свете-.

Совершенно ясно, сколько нездорового, несовместимо
го с нашим понятием о дисциплине крылось за внешним 
повиновением Миши.

Советская школа воспитывает дисциплину у своих 
питомцев всем содержанием учебно-воспитательной ра
боты, правильно п хорошо организованной внеклассной 
работой, строгим распорядком жизни школы, выполне
нием каждым школьником «Правил для учащихся», спло

чением детского коллектива вокруг общих задач, стоя
щих перед советскими школьниками.

Большая роль в воспитании дисциплины у школьни
ков принадлежит семье. Каковы же пути и средства вос
питания сознательной дисциплины у ребенка в семье?

Режим, семейный распорядок — одно из средств вос
питания дисциплины. В своих «Лекциях для родителей» 
А. С. Макаренко указывает, что режим как средство 
воспитания не может быть одинаковым для всех семей.

Режим семьи должен строиться с учетом всех особен
ностей семейных условий, с учетом числа детей и их воз
раста. Характер режима с возрастом детей меняется, 
меняется, когда достигнута цель, которая стояла перед 
родителями. А. С. Макаренко утверждает, что разнооб
разные режимы имеют то общее, что все они должны 
отвечать определенным требованиям. Остановимся на тех 
требованиях, которые предъявляются каждому режиму.

1. Целесообразность режима. Если родители устанав
ливают какой-то распорядок, который способствует до
стижению определенной цели, если его целесообразность 
видна и понятна детям, если они ощущают пользу этого 
режима, то им легко будет его и выполнять, они не будут 
спрашивать вас: «зачем?» и «почему?».

Хорошо понимают дети, зачем нужно всегда в опре
деленный час ложиться и вставать: нормальный и про
должительный сон восстанавливает силы и обеспечивает 
плодотворную работу на уроках, а определенный час 
подъема даст возможность без спешки, своевременно 
явиться в школу п подготовить все необходимое к нача
лу занятий.

2. Определенность режима. Нужно добиться такого 
положения, чтобы заведенное правило выполнялось си
стематически, точно и не допускать никаких от него от
клонений. Если в семье строго определены для детей ча
сы подготовки уроков, то ничто не должно этому поме
шать. В семьях, где это правило строго соблюдается, 
дети без напоминаний старших садятся за уроки и вы
полняют их систематически. Какой вред наносит воспи
танию ребенка неопределенность семейного распорядка, 
как рушит она у него всякие понятия о дисциплине, как 
мешает ему она систематически трудиться!

Постойте в вестибюле школы перед началом занятий 
и понаблюдайте приходящих учащихся.



8 часов утра. Двери школы открываются для приема 
наших учениц. Одна за другой, небольшими группами, 
входят девочки в вестибюль. Спокойно раздеваясь, они 
так же спокойно расходятся по своим классным комна
там. Загляните в класс, посмотрите, что они делают в 
классе.

Одни, вынув учебник и тетрадь, что-то еще хотят 
проверить перед уроком; небольшая группа девочек све
ряет ответы задач; третьи беседуют о предстоящем уро
ке; дежурные поверяют готовность классного помещения 
к занятиям. 8 час. 15 мин. Вестибюль переполнен уча
щимися: дежурные не успевают принимать пальто. Шум, 
говор, некоторые беспокоятся: «Не опоздать бы!» 8 час. 
25 мин. В вестибюле никого нет. Основная масса уча
щихся, которая приучена к определенному часу подъема, 
прошла. Она спокойно готовится к первому уроку.

8 час. 27 мин. С шумом открывается дверь, и в вести
бюль не входит, а прямо врывается раскрасневшаяся 
ученица VII класса Таня О. На лице вопросы: «Опозда
ла? Нет? Звонок был?».

На ходу расстегивая пальто, она с размаху бросает 
его дежурному. Из кармана, точно назло, посыпались 
деньги. Таня с раздражением собирает их с пола, сует 
обратно в карман пальто, получает номер, бежит.

— Табель,— раздается голос дежурного.
—• Табель? Сейчас, сейчас,— неуверенно отвечает Та

ня, роясь в портфеле. Переворошив наспех все содержи
мое портфеля, она, к великому своему огорчению, не об
наруживает табеля.

— Забыла,— шепчет Таня.
— Без табеля не пустим,— заявляют дежурные.
— Девочки!...— молящим тоном произносит Таня, и 

мелкие капельки пота покрывают ее раскрасневшееся ли
чико.

— Ну, иди, последний раз пускаем,— снисходительно 
разрешает ответственный дежурный.

Раздается первый звонок. Шагая через две ступеньки, 
Таня стремительно поднимается на 4-й этаж, вбегает в 
класс. Не успевает она опомниться и отдышаться,, как 
открывается дверь, и на пороге появляется учитель ан
глийского языка.

— Девочки, разве сегодня есть английский? А я не 
приготовила урок, думала, английский завтра,— с горечью 
произносит Таня.

Так начался ее рабочий день. На третьем уроке она 
мало внимательна, не воспринимает объяснения учителя. 
По всему описанному выше мы узнаем, что она не успе
ла позавтракать, а сейчас ей так хочется кушать, что все 
старания учителя вовлечь Таню в работу — напрасны. 
Последние уроки для нее проходят бесполезно: не вос
принимаются объяснения учителя, понижен интерес к ра
боте.

Только звонок с последнего урока оживляет Таню. Ни
какие вопросы к учителю, ни консультации не интересу
ют ее, она быстро покидает класс, уходя с плохо усвоен
ным материалом, небрежно записанными уроками.

Так начинаются, проходят и заканчиваются очень 
многие учебные дни Тани и подобных ей учащихся. Одни 
из них опоздали на урок, другие выполнили не то домаш
нее задание, третьи вообще ничего не учили, четвертые 
забыли табель, тетрадь, нужную книгу. Совершенно яс
но, как все это мешает и тормозит процесс обучения.

Все эти «тани» — из тех семей, где нет определенно
го распорядка жизни, нет определенного режима. Сегодня 
дети учат уроки в одно время, завтра — в другое, после
завтра — придут гости и уроки вообще не будут выпол
нены. Дети не ложатся спать в определенный час, вста
ют с опозданием; постель убирают наспех, а чаше всего 
вообще не убирают; они не приучены готовить все необ
ходимое для школы вечером; утром им не всегда хватает 
времени привести в надлежащий порядок свое платье, 
руки, шею, уши. Определенный семейный режим, строгое 
и точное выполнение его вырабатывают у детей нужные 
навыки поведения, которые переходят в привычки; соз
навая пользу их, дети всю жизнь не отступают от них.

Создавая определенный режим, родители должны осо
бо планировать рабочее время ребенка. Часы работы над 
домашними заданиями, часы отдыха и прогулок. Пра
вильное чередование труда с отдыхом способствует хо
рошей учебе школьников.

Любой труд является прекрасным средством воспи
тания ребенка. Дети, которые в раннем возрасте приуче
ны убирать за собой игрушки, в младшем школьном воз
расте убирают книги, в среднем школьном возрасте охот-



Но и легко включаются з помощь родителям, в стар
шем возрасте полностью обслуживают себя. Все дети, 
которые приучены к труду, как правило, уважают и це
нят труд других. Семьи, которые с раннего возраста 
приучают детей к труду, воспитывают в них волю, раз
вивают творческую инициативу, жизнерадостность, бод
рость, умение ценить фактор времени.

Дисциплинированны, энергичны, жизнерадостны имен
но те дети, которые воспитываются в труде.

Посмотрите, как различно ведут себя в классе трудо
любивые и ленивые ученики. Трудолюбивые всегда гото
вы к ответу, они всегда хотят отвечать, они задают во
просы учителю, они внимательны к каждому слову учи
теля, они выполняют все его распоряжения и указания, 
сознавая и понимая необходимость вести себя так и 
только так.

А вот на последней парте, развалившись, с безраз
личным видом сидит мальчик. Ворот рубашки расстегнут, 
ремень ослаблен. На предложение учителя отвечать он 
медленно поднимается, нехотя, вяло, с безразличным рав
нодушием дает ответ. Лень мешает ему слушать объяс
нения, а это снижает интерес к занятиям. Отсутствие ин
тереса к занятиям рождает другие интересы — шалость, 
озорство, безобразия.

Дисциплина у школьников воспитывается всем семей
ным укладом, всем образом жизни семьи, хорошими по
ложительными примерами родителей и старших членов 
семьи.

«Ну, посмотрите на Петю, какой он хороший маль
чик! Как он много помогает матери и как хорошо учит
ся. Мы не слышим, чтобы его когда-нибудь ругали мать 
или отец. А ведь моему говоришь, говоришь — все равно 
никакого толку»,—■ говорила мать шестиклассника Ви- 
ти К. Она беседует с классным руководителем по поводу 
плохого поведения своего сына.— «Неужели вы думаете, 
что я его этому учу?»

Безусловно, нет. Все советские родители хотят видеть 
в своих детях достойную себе смену. Разница только в 
том, что одни понимают, знают и умеют воспитывать, 
другие же не умеют, не знают и допускают ошибки.

Вот и мать Вити не понимает, что мальчика Петю 
именно и воспитал таким послушным спокойный, но тре
бовательный тон его отца и матери. За этим спокойным

тоном Петя всегда чувствовал непреклонную волю своих 
родителей. Родители Пети разъясняли, когда нужно, це
лесообразность того или иного требования. Последова
тельность и разумность требований воспитывала у Пети 
сознание необходимости выполнять эти распоряжения.

Не помогает воспитанию дисциплины, если родители 
занимаются бесконечными разъяснениями, убеждениями, 
уговорами.

Это не значит, что мы снижаем воспитательную роль 
беседы. Нет! Мы хотим сказать, что недопустимо все 
воспитание ребенка строить на беседе, и совсем плохо, 
если ваши слова расходятся с вашими делами. Это рас
хождение слова с делом воспитывает неуважение к ва
шим словам, утверждает в сознании детей неверие в це
лесообразность распоряжений воспитателя.

Мать Милы, ученицы IV класса, возмущена поведе
нием дочери в школе. Ее непослушание, плохое отноше
ние к учебе приводят мать в отчаяние. «Ну, я ли ей не 
говорю? Я ли ей не внушаю?» — начинает говорить нам 
мать. Хорошо зная семью Милы, мы понимаем, почему 
не действуют на одиннадцатилетнюю девочку речи роди
телей. Неискренность отношений между отцом и матерью, 
недоверие между старшими членами семьи, бестактность 
матери по отношению к отцу, грубость отца по отноше
нию к матери — все это не ускользало от внимания Ми
лы, калечило ее душу. Частая ругань матери надоедала 
Миле, рукоприкладство вызывало ее протест.

— Ты не имеешь права меня бить! В нашей стране 
не бьют людей,— начинала кричать Мила.

— Не бьют хороших, а врунишек и непослушных 
бьют,— отвечала мать.

Вся энергия и мысли Милы были направлены на то, 
чтобы «перевоспитать» мать, заставить ее сложить послед
нее оружие против дочери, избавить себя от унизитель
ных сцен.

Надо отдать справедливость Миле, что проделала 
она это все очень искусно. Об этом с нескрываемым 
удивлением рассказала сама ее мать.

Узнав об очередном невыполнении урока, мать взяла 
ремень.

•— Мамочка, не бей, подожди минуточку,— необык
новенно спокойно и равнодушно заявила девочка.

— Жду, что тебе надо? — продолжала мать.



—  Я сейчас умру,— невозмутимо спокойно продолжа
ла Мила.

— Умирай, мне легче будет! — кричала сгоряча и не 
помня себя мать.

Мила подошла к дивану, легла, вытянула руки и но
ги, закрыла глаза.

— Знаете, мне показалось, что она сильно поблед
нела,— обращаясь к нам, продолжала рассказывать 
мать.— Я перепугалась, ремень выпал из моих рук; 
я бегу на кухню, беру стакан с водой и лью на нее.

Мила спокойно открывает глаза. Обрадованная мать 
начинает плакать. Мать и дочь примирились. Получив 
деньги на кино и мороженое, «воскресшая» Мила ухолит 
гулять, а на другой день по секрету сообщает своей ба
бушке: «Знаешь, бабушка, отучила я свою мамашу 
драться. Как легла, да как сказала, что умираю, так и 
ремень упал и за водой побежала».

Вот куда направили родители своим поведением энер
гию дочери. Вот каких результатов добились они, когда 
их слова стали противоречить их делам.

В воспитании сознательной дисциплины немалую роль 
играют поощрения. «Похвалить человека очень полезно. 
Это поднимает его уважение к себе, это способствует раз
витию в нем доверия к своим творческим силам»,— пи
сал А. М. Горький. Умелое использование поощрений 
развивает у детей чувство собственного достоинства, 
уважение к личности человека, вселяет веру в свои силы, 
желание быть еше лучше.

Поощрения детей имеют форму подбадривания, одо
брения, похвалы и награды (подарки). Очень важно, что
бы поощрения применялись не только в момент, когда 
ребенок достиг цели, поставленной перед ним, но и в 
момент, когда его поведение еще неустойчиво, но он хо
чет быть лучше.

Ученик IV класса Володя очень беспокоил своим по
ведением учительницу, мешал работе класса. Плохое по
ведение на уроке отрицательно сказывалось на успевае
мости мальчика.

Частые беседы учительницы с Володей не приносили 
должных результатов, не помогали и беседы с роди
телями. Володя каждый раз обещал исправиться, но 
проходило несколько времени, и он снова начинал безо
бразничать.

Товарищи по классу часто говорили Володе: «Ты са
мый плохой ученик в нашем классе, ты безобразник». 
«Ну и пусть буду самый плохой», — отвечал Володя.

И, словно желая показать, какой он плохой, Володя 
еще больше мешал работе класса.

В IV классе Володя был оставлен на второй год. 
С первых же дней учебного года Володя-второгодних в 
новом коллективе повел себе еще хуже. Но новый опыт
ный, понимающий душу ребенка учитель быстро понял, 
чГо Володя может быть хорошим учеником, что это он 
делал «назло», по привычке. Первая беседа учителя 
тронула мальчика до слез. Володя, как и прежде, искрен
не обещал исправиться.

Мария Васильевна, так звали нового педагога, на
звав его умным, добрым и способным мальчиком, пообе
щала ему помочь стать дисциплинированным, хорошим 
учеником. Трудно было 11-летисму мальчику изменить 
свое поведение, его стараний хватило на два-три дня.

Но каждое усилие Володи Мария Васильевна от
мечала, подбадривала его и перед всем классом похва
лила. Володя любил рисовать, и учительница часто по
казывала его рисунки классу, посылала на общешколь
ную выставку. И сколько радости было написано на лице 
Володи, когда мальчики говорили: «Володя у нас лучше 
всех рисует».

В поведении Володи было много срывов, но ни за 
один из них он не был назван безобразником, никогда 
ему не напоминала учительница о его прошлых поступ
ках.

— Ты очень многое изменил в своем поведении. Ты 
стал хорошим и можешь быть еще лучше. Я знаю это и 
верю в это,— начала однажды свою беседу с Володей 
Мария Владимировна.

— Не сердитесь, простите, вот увидите, я больше 
этого делать не буду,— молящим тоном просил Володя 
учительницу.

— Верю. Ты честный и правдивый,— заключила учи
тельница.

Настойчиво и упорно Мария Владимировна развива
ла в Володе лучшие стороны его характера, вселяла ему 
уверенность в достижении поставленной цели. И резуль
таты ее труда были налицо: мальчик стал хорошим, дис
циплинированным учеником.



Не умаляя значения поощрений, мы не должны их пе
реоценивать. Поощрения, часто применяемые без доста
точных к тому оснований, могут нанести вред воспита
нию ребенка.

Нам иногда в разговоре с родителями приходится 
слышать: «Вы, пожалуйста, с ней поласковее, она не 
любит грубость».

Это чаще всего идет речь о заласканных детях, о тех, 
которые привыкли, чтобы их без конца хвалили, подчер
кивали их достоинства, но не указывали бы на их недо
статки. В некоторых семьях родители чрезмерно хвалят 
своих детей, подчеркивая их преимущества перед други
ми, указывая на какие-то особые дарования. «Вы послу
шайте, как он прекрасно читает стихотворения»,— гово
рят одни родители. «Вы знаете, он самый способный 
ученик в классе»,— говорят другие.

И все это говорится в присутствии детей. Это и раз
вивает у детей зазнайство, чванство, протест к справед
ливым замечаниям сарших товарищей.

В заключение остановимся на наказаниях. Наказание 
в системе коммунистического воспитания применяется как 
крайнее средство и после того, как все было использо
вано для внушения ребенку необходимости исправить 
поведение. Наказания не должны оскорблять личность ре
бенка или принимать форму мести, вызывать у него чув
ство отчаяния, злобы против тех, кто применил эти нака
зания. Наказания, которые мы применяем, должны 
помочь осознать ошибки, вину, должны помочь воспиты
вать у ребенка чувство ответственности за свое поведе
ние. Применяя наказание, мы тем самым говорим ребен
ку, что ни одно безобразие, ни один дурной поступок 
не может остаться вне поля нашего зрения. Однако 
повторяем, что чем реже мы наказываем, тем лучше мы 
воспитываем, тем эффективнее наши наказания.

Какой же вид имеют наказания?
Порицание, сделанное авторитетным воспитателем в 

тактичной форме, имеет большую воспитательную силу.
— Наташа, неужели это все правда, что рассказал 

мне про тебя учитель математики? Я бы не поверила, 
если сказал кто-то другой...,— говорит с упреком, искрен
не удивляясь, мать Наташи.

Густая краска заливает щеки Наташи, ей страшно 
потерять доверие любимой матери, она готова признать 
и осудить свой дурной поступок.

— Ты, мама, не расстраивайся, этого больше не бу
дет. Я не подумала, что так может получиться.

Дети ценят уважение воспитателей к себе и бережно 
его хранят. Грубый окрик, раздражение в голосе, оскор
бительный тон в замечаниях рождают чувство обиды, а 
иногда и озлобление.

Не прощают дети воспитателям бестактных замеча
ний, нотаций в присутствии уважаемых людей или това
рищей. Особенно болезненно это переносят мальчики.

Мать троих сыновей не задумывалась над тоном сво
его разговора с детьми. Для нее совершенно одинаковы 
были все: все они дети, а она мать. Это особенно не 
нравилось старшему — Диме. Он — член комитета 
ВЛКСМ, ученик VIII класса, ему скоро 16 лет, его ува
жают в школе, считаются с его мнением, а вот мать 
не хочет его отличать от других. На этой почве неод
нократно были семейные «конфликты», об одном из ко
торых вот что нам рассказала сама мать.

Дима вместе со своим товарищем Сашей дожидался 
третьего товарища, чтобы коллективно подготовиться к 
завтрашней контрольной по алгебре. Вошедшая мать 
потребовала, чтобы Дима пошел в магазин. Дима пы
тался объяснить невозможность выполнить ее требова
ние. Мать не хотела слушать и настаивала на своем, 
требовала подчинения. «Не пойду»,— дерзко заявил Ди
ма в ответ на несправедливое требование матери.

«Не помню, как это случилось, но я ударила его по 
щеке»,— рассказывает мать. Дима точно замер. Резко 
повернувшись другой щекой, он вызывающим тоном за
явил: «Ну, бей еще, доставь себе удовольствие». Я ра
стерялась и не знала, как отойти от него. Вот уже це
лую неделю он со мной не разговаривает. За обедом я 
даю ему больше сметаны в ущерб малышам. Подумайте, 
сметану съедает, а со мной не разговаривает»...

Напрасно хотела мать Димы лишней порцией смета
ны заставить забыть об оскорбительной сцене, которая 
произошла к тому же в присутствии товарища.

Наказание не должно быть оскорбительным, оно мо
жет выразиться в форме лишения различного рода удо
вольствий, запрещения, серьезного выговора со стороны



родителей, обсуждения поступка в присутствии всех чле
нов семьи, но никак не в форме телесных наказаний. На 
недопустимости телесных наказаний хочется еще раз 
остановиться.

Телесные наказания — метод воспитания буржуазной 
педагогики. Телесные наказания порождают страх, ложь, 
лицемерие, убивают инициативу, самостоятельность, вы
зывают озлобление.

Мы встречали мальчиков, которых сурово наказывали 
дома ремнем, а в школе ставили единицы, но это не дей
ствовало на них. Они держались независимо, гордо, 
всем своим существом говоря: «бейте, бейте, а я все рав
но буду делать вам назло». И они не склонят голову 
перед палкой, вы не добьетесь от них раскаяния, слез.

Но посмотрите, какое впечатление на них производит 
уважение, ласковое слово, даже осуждение со стороны 
того, кого они уважают!

Воспитанию сознательной дисциплины в настоящее 
время уделяется исключительное внимание. Приказ ми
нистра просвещения РСФСР от 12 декабря 1951 г. обя
зывает школу и советскую семью укреплять дисциплину 
у школьников.

Воспитание дисциплины — сложный и длительный 
процесс, требующий от воспитателей большого упорства 
и воли. Семья воспитывает дисциплину всем своим семей
ным укладом, распорядком. Создание твердого разумного 
режима, контроль за его исполнением, высокая требова
тельность, сочетаемая с глубоким уважением личности 
ребенка,— важнейшее условие воспитания сознательной 
дисциплины в семье.

Разумная организация детского труда в семье, уме
лое применение мер поощрения и взыскания также спо
собствуют воспитанию дисциплины.

В период постепенного перехода от социализма к 
коммунизму все возрастающие требования к коммуни
стическому воспитанию обязывают семью и школу на
править общие усилия на воспитание сознательных строи
телей коммунизма.

Г. П. БАРИНОВ

ТОВАРИЩ ЕСТВО И Д Р У Ж Б А  СОВЕТСКИХ 
Д ЕТЕЙ
«Чувство товарищества, классовой 

дружбы надо всячески развивать у моло
дежи, Это одно из самых социалистиче
ских качеств. Оно нужно всюду...».

М. И. К а л и н и н
Коммунистическое воспитание подрастающего поколе

ния требует привития детям и юношеству чувства уваже
ния к коллективу, правильного понимания содержания 
товарищества и дружбы, так как товарищество и дружба 
определяют нормы взаимоотношений с окружающими 
людьми. Иметь хороших товарищей и преданных друзей 
люди стремились всегда. О друзьях и дружбе создано 
много легенд, преданий, пословиц. Великий грузинский 
поэт Шота Руставели писал: «Кто не ищет дружбы с
ближним, тот себе заклятый враг».

В результате построения социализма в СССР утвер
дилось и крепнет морально-политическое единство обще
ства, которое в первую очередь проявляется в сплочен
ности всех советских людей вокруг Коммунистической 
партии. Следовательно, товарищество и дружба стали 
важнейшими проявлениями новых моральных качеств 
наших людей. У нас окрепла дружба больших коллекти
вов: народов СССР, общественных и производственных 
коллективов.

Людей, которые стремятся к одной цели, которые со
вместно решают одни задачи, принято называть товари
щами. Борьба передовых людей за освобождение рабо
чего класса и всех трудящихся, в конечном счете, при
вела к образованию Коммунистической партии в нашей 
стране. А партия — это наивысшее выражение дружбы и 
товарищества. Еще в период подготовки к созданию пар



тии В. И. Ленин предельно просто и образно раскрыл 
сущность общих задач революционеров: «Мы идем,— 
писал Ленин,— тесной кучкой по обрывистому и труд
ному пути, крепко взявшись за руки. Мы окружены со 
всех сторон врагами, и нам приходится почти всегда идти 
под их огнем. Мы соединились, по свободно принятому 
решению, именно для того, чтобы бороться с врага
ми...» *.

Члены партии хорошо представляли стоящие перед 
ними задачи. Борьба за претворение в жизнь партийной 
программы требовала самоотверженности, героизма, уме
ния поддержать товарища, готовности в любой момент 
дать отпор врагам, которые осаждали передовую ко
лонну в самых неожиданных местах и в самые неожидан
ные моменты.

Свободное, добровольное вступление в партию, тща
тельная проверка каждого, кто заявляет .̂о готовности 
быть в партии, обеспечивают единство партии, приводят 
к замечательному партийному товариществу.

Кроме товарищей, которые не всегда бывают нам 
лично известны, каждый человек хочет иметь друзей. Для 
личной дружбы недостаточно только общности интересов 
и целей, а требуется еще личная привязанность к чело
веку, которого называешь другом. Содержание личной 
дружбы в советском обществе также основано на новых, 
социалистических принципах. Советские люди и в личной 
жизни руководствуются принципами коммунистической 
морали.

К дружбе, к товариществу особенно стремятся дети, 
подростки и юноши, готовящиеся вступить в настоящую, 
трудовую жизнь. «В молодые годы,— писал М. И. Кали
нин,— человек наиболее расположен к дружбе, к коллек
тивной поддержке товарищей» 1 2. Однако расположение к 
дружбе еще не означает, что подросток или юноша будет 
дружить по-настоящему, в полном соответствии с требо
ваниями правил социалистического общежития. Поэтому 
задача школы, пионерской и комсомольской организаций, 
родителей заключается в том, чтобы помочь детям в вы
боре друзей, разъяснить и показать им на деле содержа
ние настоящего товарищества.

1 В. И. Л е н и н ,  Соч., изд. 4-е, т. 5, стр. 328.
2 М. И. К а л и н и н ,  О коммунистическом воспитании, изд-во 

«Молодая гвардия», 1945, стр. 15.

Как мы видим, товарищество и дружба являются ре
зультатом, следствием определенных воспитательных ме
роприятий. Советская педагогика исходит из того, что на
стоящий коллективизм воспитывается в коллективе, 
основанном на достижении общих целей, на обязанно
стях к товарищам, на долге по отношению ко всему кол
лективу.

Первым коллективом, с которым сталкивается ребе
нок, является семья, т. е. родители, братья, сестры и дру
гие родственники, живущие вместе с ребенком.

Семья — коллектив, так как здесь, наряду с общей 
жизнью, существуют общие интересы, общие радости, 
а при известном положении и общее горе. Но семья яв
ляется ячейкой общества, и интересы общества обяза
тельно отражаются в семье. Советская семья есть ячей
ка социалистического общества, поэтому в нормальной 
семье у нас не могут господствовать эгоизм, черствость, 
грубость. Если такие явления встречаются, то они встре
чают осуждение всей советской общественности. Дети, 
наблюдая за поступками родителей, слушая их рассуж
дения по разным вопросам, и сами начинают восприни
мать их мировоззрение. Конечно, вполне допустимо, что 
ребенок осуждает взгляды своих родителей. Но это про
исходит тогда, когда воспитательная система всех инсти
тутов общества находится в противоречии с воспитатель
ной системой семьи и ребенок встал на позиции обще
ственные.

Семья — важный воспитывающий фактор во всех от
ношениях, в том числе и в формировании правильного 
понимания товарищества и дружбы. Н. К. Крупская рас
сказывала, что отец В. И. Ленина Илья Николаевич 
Ульянов особое внимание обращал на распространение 
знаний среди многочисленных «инородцев» бывшей Сим
бирской губернии. Это сказалось на воззрениях юноши 
Ленина и на его последующей революционной деятельно
сти; все мы знаем, какую огромную работу проделал 
Владимир Ильич, закладывая основы дружбы народов 
Советского Союза.

Советская семья — в первую очередь трудовой кол
лектив. Взрослые члены семьи выполняют трудовые обя
занности на общественном производстве или в государ
ственных учреждениях. Обсуждение трудовых производ



ственных вопросов за семейным столом обязательно вы
зывает у детей интерес к производственному коллективу 
отца, матери, старшего брата или сестры и, в зависимо
сти от отношений взрослых к своему трудовому коллек
тиву, у ребенка появляется желание самому включиться 
в трудовой коллектив и осмыслить свое место в нем.

В советской семье отношения между супругами, а так
же между родителями и детьми основываются на взаим
ном уважении,, на взаимной помощи. Эти навыки, взгляды 
ребенок впоследствии перенесет и в другой коллектив, 
в котором он будет находиться.

Кроме того, в семье каждый выполняет определенные 
трудовые обязанности по дому. И ребенок очень рано, 
примерно с двух лет, должен чувствовать себя членом 
семейного коллектива, участвовать в трудовой деятель
ности старших членов семьи, выполнять доступные его 
возрасту поручения. Правда, в двухлетием возрасте ре
бенок еще не может выполнять какую-то сумму трудовых 
обязанностей, он преимущественно играет, но игра для 
ребенка, как утверждает А. С. Макаренко, является та
кой же жизненной функцией, как труд, работа в жизни 
взрослых. В процессе игры ребенок приобретает навыки 
общественного поведения и товарищеских отношений.

Трудовая производственная деятельность сплачивает 
людей, создает трудовой коллектив. Игра сплачивает де
тей, создает детский коллектив. Поэтому направлять игры 
детей значит помогать им правильно наметить линию 
в вопросах товарищества и дружбы.

До 4—5-летнего возраста ребенок предпочитает ком
натные игры, это — время игрушки. В этом возрасте ре
бенок может спокойно играть один, не нуждаясь в то
варищах. Такое поведение ребенка не говорит о его эгои
стических наклонностях, а объясняется исключительно 
возрастными особенностями. Задача родителей заклю
чается в том, чтобы эта стадия особенно не затянулась, 
чтобы во-время разбудить в ребенке интерес к товари
щам, желание играть с товарищами, сверстниками. Если 
дети посещают детский сад, то, естественно, их пребыва
ние в кругу других детей, направляющая роль педагогов 
быстрее обеспечат переход к групповым играм.

На первых порах переход к игре с товарищами харак
теризуется тем, что в детях сохраняются еще индивидуа

листические склонности, их товарищество не подчиняет
ся тем общим принципам, которыми руководствуются 
взрослые. Дети легко знакомятся друг с другом и так же 
легко расходятся. Как будто сейчас они очень дружны, 
но через полчаса один может заявить: «Я с тобой не 
вожусь» и отойти в сторону. Повод для такого «раз
рыва»— самый незначительный: один не уступил дру
гому игрушку.

Задача воспитателя — будь то педагог, родитель, 
старшая сестра — заключается в том, чтобы внушать де
тям необходимость уступать другим, организовывать 
своеобразные попечительства более сильных над сла
быми, восстанавливать, казалось бы, уже потухшие то
варищеские отношения.

С поступлением в школу круг товарищей ребенка ста
новится шире, его товарищами выступают все однокласс
ники и многие ученики из смежных классов. Но это пока 
еще коллектив детский и притом — детей младшего 
школьного возраста. В этом коллективе нет еще внутрен
ней организации, внутренней самодисциплины. Органи
зацию, дисциплину и необходимый контроль за классным 
коллективом осуществляет школа. В некоторых школах 
самый приход ребенка в школу связывают с интересны
ми организационными мероприятиями, которыми подчер
кивается вступление ребенка в новый школьный коллек
тив. Например, в 1-й Тушинской школе Московской об
ласти каждый первоклассник, поступая в школу, сажает 
дерево и затем опекает его. Коллективный труд в первый 
день учебного года сплачивает детей.

Однако в школе дети находятся только несколько ча
сов, остальное время они проводят дома, на улице. При 
потребности в товарищах, а такая потребность уже 
окрепла, они стараются свободное от уроков время про
водить вместе с другими детьми, наполняя это время, 
главным образом, играми.

Быть безразличными к выбору детьми товарищей даже 
в младших классах не могут ни родители, ни учителя. 
В то же время сводить воспитательные функции только 
к тому, чтобы указывать возможных товарищей и крити
ковать неприглянувшихся — было бы неправильно. Ребе
нок тянется к другому ребенку, старается быть с ним 
вместе не по прихоти, а в силу каких-то причин: или он 
знает его лучше, потому что они живут в одном дворе,



или у него имеется интересная игра, или он ему понра
вился какими-то внешними, часто трудно приметными для 
нас действиями, и т. д.

Чтобы руководить выбором товарищей, воспитывать 
уважение к их коллективу, необходимо изучать окружаю
щих ребенка детей. Чисто внешний, как бы созерцатель
ный прием в этом отношении не даст положительных 
результатов. Тем более это не откроет причин тяготения 
одного ребенка к другому. Общение с родителями дру
гих детей, постоянный контакт родителей с педагогом 
могут создать и, как правило, создают необходимые 
условия для руководства становлением ребенка, для вос
питания в нем чувства уважения к коллективу.

Все же, если в поле зрения родителей будет только 
их ребенок, если они руководствуются только принципом 
«исключения нежелательных товарищей», то направляю
щая сила родительского внимания будет незначительной. 
И, наоборот, если родители видят перед собой целую 
группу детей, если они воспитывают всю группу вместе 
с другими родителями, то эффективность таких воспита
тельных мероприятий будет большая. Тогда ребенок и 
сам будет чувствовать ответственность перед коллек
тивом.

Рассмотрим в этом плане только один пример. Уче
ник III класса заигрался с товарищами и не приготовил 
домашнего задания. Родители обращают внимание ре
бенка на то, что при подобном отношении к урокам 
мальчик останется в классе на второй год. На ученика 
III класса это не особенно сильно действует: он в 
III классе совсем не плохо себя чувствует. Если же ро
дители основное внимание обратят на коллектив: ты под
водишь свой класс, а это очень хороший класс,— то у ре
бенка возникает ответственность не только за себя, а и 
за других, он начинает руководствоваться интересами 
коллектива. Это и составляет основную цель воспитания 
в социалистическом обществе.

В средних классах школы товарищеской сплоченности 
помогает совместная работа над определенной те
мой. В VI классе одной школы девочки сначала были 
разделены на две группы. Ссоры, наговоры, нашептыва
ния мешали учению. Классный руководитель и пионер
ский вожатый организовали класс на совместное чтение 
материалов о положении детей за границей, о Советской

Родине, о коммунистах — борцах за дело народа. И де
вочкам их прежние ссоры показались ничтожными. От 
совместного чтения перешли к коллективным лыжным 
вылазкам, а затем появилась и товарищеская взаимопо
мощь.

С 11—12 лет ребенок уже сознательно подчиняется 
коллективной дисциплине, руководствуется коллектив
ными интересами. Это период формирования настоящего 
товарищества и настоящей дружбы.

Но будет ли эта дружба устойчивой? — такой вопрос 
волнует воспитателя. Она не будет устойчивой, если дети 
сошлись на случайных, привходящих интересах. Она бу
дет устойчивой, если имеет своей основой общественные 
интересы. Об этом ярко свидетельствуют исторические 
факты.

В 1826 г. 14-летний Герцен и его сверстник Огарев 
были на Воробьевых горах и там, обнявшись, присягнули 
пожертвовать жизнью во имя борьбы за счастье народа. 
Дружба Герцена и Огарева сохранилась в течение всей 
их жизни. Характеризуя эту дружбу, А. И. Герцен пишет 
в «Былом и думах»: «Дружба наша должна была с са
мого начала принять характер серьезный. Я не помню, 
чтобы шалости занимали нас на первом плане, особенно, 
когда мы были одни. Мы, разумеется, не сидели с ним 
на одном месте,— лета брали свое: мы хохотали и дура
чились, дразнили Зонненберга и стреляли на нашем 
дворе из лука; но основа всего была очень далека от пу
стого товарищества; нас связывала, сверх равенства лет, 
сверх нашего «химического» сродства, наша общая «ре
лигия». Ничто на свете не очищает, не облагораживает 
так отроческий возраст, не хранит его, как сильно воз
бужденный общечеловеческий интерес».

Серьезное значение в формировании товарищества и 
дружбы имеют пионерская и комсомольская организации.

Подросток в пионерском отряде. Уже само пребыва
ние в детской коммунистической организации наклады
вает на него сумму обязанностей перед своим звеном, 
своим отрядом, дружиной, всей пионерской организацией. 
Поэтому наблюдение за своевременным выполнением 
поручений пионерского отряда, за бережным отношением 
к пионерскому галстуку уже воспитывает уважение к то
варищам.



Было бы ошибочным считать, что контроль за отно
шением пионера к своей организации может полностью 
осуществить только пионерский вожатый или классный 
руководитель.

Пионерский вожатый должен держать в поле зрения 
целый пионерский отряд с довольно многообразными 
формами его деятельности.

Родители также следят за работой своих детей в пио
нерской организации и, подчеркивая большую призна
тельность ей, тем самым дисциплинируют, приучают их 
считаться с коллективом товарищей, уважать его. Осо
бенно важно воспитывать чувство ответственности перед 
товарищами в том случае, если они оказали школьнику 
доверие, выбрав его на какой-нибудь пионерский пост.

Содержание пионерской работы не ограничивается 
только внешними формами, атрибутами. Еще в апреле 
1932 г. ЦК ВКП(б) так определил направление пионер
ской работы: «В центре внимания пионерорганизации 
поставить задачу выработки социалистического отноше
ния к учебе, труду и общественно-практической работе 
как в своих пионерских рядах, так и среди детей. Добить
ся такого положения, чтобы «каждый пионер» везде и 
всюду — в школе, в семье, на улице, в пионерклубе, 
в пионерлагерях и т. д. был действительно «всем детям 
пример».

Над решением этой задачи упорно, настойчиво рабо
тают комсомол, школа, пионерские руководящие органы. 
Не может стоять в стороне и семья.

Развитое чувство товарищеской взаимопомощи в среде 
детей помогает выполнению больших общественных дел.

Сошлюсь на один почти рядовой пример. В 1951 г. 
в 96-й московской школе у одной ученицы серьезно за
болела мать. Гале — так звали ученицу — трудно стало 
учиться: она должна была ухаживать за матерью и ма
леньким братом, выполнять всю домашнюю работу. На 
помощь Гале пришло звено: девочки по очереди каждый 
день приходили к Гале и выполняли вместе с ней домаш
ние работы. Выздоровевшая Галина мать говорила па 
совете дружины: «Подруги моей дочери поступили как 
настоящие пионерки. В трудную для нашей семьи минуту 
рни помогли Гале в учебе, сделали все, чтобы она не от
стала от класса. Когда я лежала прикованная к постели,

то, откровенно говоря, думала, что у Гали пропадет 
учебный год, что не выдержит она. Но разве человек 
у нас может остаться одиноким? В тяжелые для семьи 
дни Галю во-время подхватили ваши товарищеские руки. 
Это были руки коллектива. Как хорошо работать и жить, 
если тебя везде и всюду поддерживают эти дорогие 
руки!» Г

Нас не интересует, сами ли пионеры догадались ока
зывать помощь своей подруге или им кто-то подсказал 
это, но, безусловно, что они без всякой тяжести выпол
няли даже черную домашнюю работу и испытывали при 
этом чувство удовлетворения за свой поступок, потому 
что это поступок товарищеский, потому что они действо
вали сообща во имя выполнения своего пионерского 
долга.

Этот пример является замечательным в том отноше
нии, что показывает трудовую деятельность, которая осо
бенно помогает сплочению людей. И все школьники 
класса действовали сообща, организованно. Сообща все 
обдумали, сообща решили и сообща выполняли свое ре
шение. Здесь уже выступает важный момент — дисцип
линированность.

Значительно больше воспитывает в духе товарище
ства и дружбы комсомол: устав ВЛКСМ вменяет в обя
занность своим членам «быть честным, правдивым, удер
живать товарищей от дурных поступков, уважать пра
вила социалистического общежития, бороться с пьян
ством, хулиганством, с остатками религиозных предрас
судков, с нетоварищеским отношением к женщине».

Честность и правдивость перед коллективом всегда 
свидетельствуют о развитом чувстве товарищества. Уме
ние предъявлять требования к себе и другим говорит об 
ответственности за поступки товарищей и поднимает 
каждого в глазах товарищей.

Л. Т. Космодемьянская пишет: «Меня беспокоило, не 
слишком ли Зоя строга к другим, не отделяется ли она 
от класса. Выбрав свободный час, я зашла к Лидии Ни
колаевне.

— Зоя очень прямая, очень честная девочка,— задум
чиво сказала, выслушав меня, Лидия Николаевна.— Она 
всегда напрямик говорит ребятам правду в глаза. Сна- 1 1

1 Газ. «Московский комсомолец» от 25 сентября 1951 г.



чала я побаивалась, не восстановит ли она против себя 
товарищей. Но нет, этого не случилось. Она любит по
вторять: «Я за справедливость»— и ребята видят, что 
она и в самом деле отстаивает то, что справедливо... 
Знаете,— с улыбкой добавила Лидия Николаевна,— на 
днях меня один мальчик во всеуслышание спросил: «Ли
дия Николаевна, вот вы говорите, у вас любимчиков нет, 
а разве вы Зою Космодемьянскую не любите?» Я, при
знаться, даже опешила немного, а потом спрашиваю его: 
«Тебе Зоя помогала решать задачи?» — «Помогала»,— 
отвечает. Обращаюсь к другому: «А тебе?» — «И мне по
могала».— «А тебе? А тебе?» Оказалось, почти для всех 
Зоя сделала что-нибудь хорошее. «И как же ее не лю
бить?»— спрашиваю. И они все согласились со мной... 
Нет, они ее любят... И, знаете, уважают, а этого не про 
всякого скажешь в таком возрасте».

Лидия Николаевна еще помолчала.
«Очень упорная девочка,—- снова заговорила она.—- 

Ни за что не отступит от того, что считает правильным. 
И ребята понимают: она строга со всеми, но и с собой 
тоже; требовательна к ним, но и к себе. А дружить с 
нею, конечно, не легко».

Я привожу этот отрывок из книги «Повесть о Зое и 
Шуре», так как он очень показателен во многих отно
шениях.

Во-первых, здесь превосходно раскрывается сущность 
товарищества в среде школьников: товарищеская взаимо
помощь, товарищеская требовательность, принципиаль
ность, распространявшиеся в первую очередь на себя, 
развитое чувство чести, тревога за свой коллектив, в дан
ном случае — за свой класс, за свою школу.

Во-вторых, в приведенном отрывке хорошо видно, 
как заботится о правильном воспитании своих детей 
вдумчивая, серьезная мать: она знает характер дочери, 
тревожится об ее положении в коллективе и потому на
правляется в школу на консультацию. Но не менее хо
рошо знает своих учеников и учительница Лидия Нико
лаевна; поэтому она и дает матери исчерпывающий и уте
шительный ответ.

В-третьих, этот отрывок составляет основу для про
ведения содержательной беседы о товариществе и дружбе 
с учениками средних и старших классов школы. Зоя —

живой герой нашей современности, она, как писал 
М. И. Калинин, «поднялась на высшую ступень патрио
тизма и морального величия», а каждого подростка и 
каждого юношу интересует вопрос о формировании и со
держании характера Зои.

Литература вообще представляет превосходный мате
риал для бесед на нравственные темы, в том числе и для 
бесед о товариществе и дружбе. Руководить детским чте
нием значит активно вмешиваться в формирование ка
честв подрастающего поколения. Но руководство чтением 
нельзя сводить только к подсказыванию, рекомендации 
книги юному читателю, надо обратить его внимание на 
моменты, которые будут воспитывать. Предположим, под
росток прочитал рассказ Джека Лондона «Любовь к 
жизни». Этот рассказ написан сжато, сильно, эмоцио
нально. И все же большинство юных читателей запомнит 
в рассказе только вторую его часть, где говорится о под
виге человека, старающегося сохранить жизнь. Но ведь 
в начале рассказа участвовали «они», а затем остался 
только «он». Куда же делся спутник? Где Билл? «Он» 
оставил другого, когда тот вывихнул ногу. Вот мораль 
капиталистического общества — «каждый за себя» — в 
действии, на практике. Замечательный пример идейной 
дружбы показывают молодогвардейцы, о которых рас
сказано в романе А. Фадеева «Молодая гвардия». Мать 
Олега Кошевого Е. Н. Кошевая пишет: «Трогательна
была сила дружбы, с которой молодогвардейцы протя
нули друг другу руки на смерть и победу. Она была 
прекрасна. Пусть комсомольская эта дружба послужит 
примером для наших пионеров, для всей нашей моло
дежи. И пусть знает наша молодежь: дружба сама со
бой не приходит, права на нее нужно завоевать».

Но роман А. Фадеева дает также достаточно мате
риала для показа ложной дружбы. Я имею в виду в пер
вую очередь образы Выриковой и Лядской. Писатель 
показывает ответственность родителей за порочное миро
воззрение их детей, которые, в конечном счете, стали из
менниками. «Вырикова и Лядская не то, чтобы дру
жили,— они были одинаково воспитаны в понимании 
своей выгоды, а такое воспитание не располагает к друж
бе,— они просто понимали друг друга с полуслова, имели 
одинаковые интересы и извлекали обоюдную пользу из 
общения друг с другом. С детских лет они перенимали



у своих родителей и у того круга людей, с которыми об
щались их родители, то представление о мире, по кото
рому все люди стремятся только к личной выгоде и целью 
и назначением человека в жизни является борьба за то, 
чтобы тебя не затерли, а, наоборот,— ты преуспевал бы 
за счет других».

Дружба бескорыстна. Об этом люди знают издавна. 
А у Выриковой и Лядской на первом плане стояла имен
но корысть, выгода. В результате самые светлые нрав
ственные понятия для них сводились только к словам: 
они были органически неспособны дружить. В силу этого 
требует самого пристального внимания каждое конкрет
ное проявление дружбы, чтобы во-время подсказать де
тям и юношам, что в их дружбе хорошее, а что является 
наигранным, ложным, не отвечающим требованиям ком
мунистической морали.

Серьезным средством воспитания дружбы и товари
щества является занятие спортом, если увлечение спор
том не превращается во всепоглощающую страсть. Со
ветский спорт основан на развитом чувстве товарище
ства, когда выступает коллектив, каждый член которого 
использует свою тренировку для победы всего коллек
тива, всей команды. Во время многодневной велогонки 
Москва — Харьков — Москва на этапе Харьков — Курск 
у одного гонщика произошел прокол резины; товарищ по 
команде отдал ему свою машину, так как первый лиди
ровал во время пробега.

Задача воспитателен заключается в том, чтобы 
у мальчика или девочки, занимающихся спортом, вызы
вать в первую очередь гордость за успехи своего коллек
тива, своей организации и только затем гордость за лич
ные успехи. При этом необходимо умерять всякую хваст
ливость, воспитывать уважение к силе противника, обра
щать внимание на организованность, тренировку, дис
циплину в команде.

Дети в большинстве случаев сами сознают это, уста
навливают свою внутреннюю дисциплину. Вспоминая 
свое детское увлечение футболом, Г. Федоров в «Запи
сках футболиста» рассказывает: «Родители не подозре
вали, что между нами, ребятами, действовал раз и на
всегда принятый уговор: в школе отстал, на пустырь 
лучше не приходи. Не то, что играть, смотреть на игру

не позволим. Не хотели, чтобы нас разогнали из-за од
ного лодыря. Уговор выполнялся твердо».

Особенно много для воспитания дружбы и товарище
ства дает такой вид спорта, как туризм. В течение не
скольких лет с учениками старших классов школ Бау
манского района я отправляюсь в дальние туристские 
походы: мы побывали в Армении, в Грузии, в Азербай
джане, в Поволжье, на многих замечательных стройках. 
И в период подготовки к походу и в самом походе ре
бята хорошо узнают друг друга, проявляют истинно то
варищеское внимание к тем, кто нуждается в помощи. 
Вот девочка натерла ногу. Смотришь, ее рюкзак у кого- 
то из товарищей. Участник похода проявил некоторые 
свои плохие качества (в школе их трудно было заметить), 
товарищи, во время очередного привала или даже в пути, 
предъявляют решительные требования, чтобы он испра
вился.

Стремясь иметь хороших, преданных друзей, подростки 
и юноши в ряде случаев допускают неверное понимание 
дружбы. Это находит свое выражение в подсказках на 
уроках, в скрытии плохих поступков товарищей, в лож
нотоварищеской сентиментальности, когда «дружба» вы
ливается в беспредметные разговоры. Каждое такое не
верное проявление требует вмешательства воспитателей.

Воспитание коллективизма, товарищества и дружбы 
обязательно предусматривает разъяснение — не за один 
раз, а последовательно, систематически — понятий 
«дружба», «товарищество», «коллектив» в том высоком 
их значении, которое придает им наше социалистическое 
общество.

Воспитательный процесс в то же время сводится не 
только к объяснениям и толкованиям, а имеет целью вос
питание качеств, необходимых воспитателю. Поэтому 
вполне закономерно с педагогической точки зрения, что 
воспитатель может достичь положительных результатов 
только тогда, когда сам представляет отчетливо свою 
воспитательную цель и хорошо разбирается в материале, 
которым он оперирует в работе.

Воспитать правильное понимание товарищества и 
дружбы значит показать подчиненность личной друж
бы общему делу. «Мы все служим рабочему классу,— 
говорил И. В. Сталин,— и если интересы личной дружбы 
расходятся с интересами революции, то личная дружба



должна быть отложена на второй план. Иначе мы не 
можем ставить вопрос, как большевики» '. В письме 
т. Шатуновскому И. В. Сталин опять возвращается к 
этому вопросу: «Вы говорите о Вашей «преданности» 
мне. Может быть, это случайно сорвавшаяся фраза. Мо
жет быть... Но если это не случайная фраза, я бы сове
товал Вам отбросить прочь «принцип» преданности ли
цам. Это не по-большевистски. Имейте преданность рабо
чему классу, его партии, его государству. Это нужно и 
хорошо. Но не смешивайте её с преданностью лицам, 
с этой пустой и ненужной интеллигентской побрякуш
кой» 1 2.

Если каждый подросток глубоко усвоит мудрость 
этих положений, то и в последующей его жизни они бу
дут служить ему верным компасом при решении во
проса о том, с кем дружить и как дружить, как относить
ся к коллективу и найти в нем свое настоящее место.

1 И. С т а л и н ,  Соч., т. 12, стр. 2.
2 И. В. С т а л и н ,  Соч., т. 13, стр. 19.

А. Г. ЧЕНТИМИРОВА

СОВМ ЕСТНАЯ РА БО ТА  Ш КОЛЫ  И СЕМ ЬИ 
ПО РЕЖ И М У ДНЯ Ш КОЛЬНИКА

В числе вопросов, которые особенно волнуют коллек
тивы учителей, руководителей школ, родителей, да и са
мих учащихся, не последнее место занимает вопрос о ре
жиме дня школьников. Правильное разрешение этого 
вопроса способствует развитию у детей моральных ка
честв и повышению их успеваемости.

Постановку вопроса о воспитании сознательной дис
циплины, о воспитании в детях дисциплинированности и 
организованности нельзя рассматривать в отрыве от 
проблемы нравственного воспитания в целом, от общих 
целей воспитания, стоящих перед нашей школой, перед 
нашей страной.

Школа призвана разрешить очень сложную, но и 
очень почетную задачу — воспитать будущих членов ком
мунистического общества.

Она решает вопрос воспитания такого типа поведе
ния, таких характеров, таких личных качеств, которые не
обходимы советскому человеку в период построения ком
мунизма.

В сумме вопросов о воспитании человека нашей эпохи, 
о воспитании советского школьника огромное значение 
имеет вопрос о воспитании дисциплинированности и ор
ганизованности.

Дисциплина и организованность нужны не только для 
решения какой-нибудь отдельной задачи, для выполне
ния какого-то одного практического дела,— они нужны 
нашим людям для того, чтобы своим трудом укреплять 
наше государство, способствовать его дальнейшему 
расцвету.

Вот почему задача воспитания привычек организован
ности и дисциплинированности должна рассматриваться



в плане нравственного воспитания как одна из важных 
задач школы.

Навыки общей организованности и дисциплинирован
ности включают:

1) выполнение правил внутреннего распорядка в 
школе;

2) выполнение режима школьника в семье;
3) выполнение соответствующих правил для учащих

ся в семье, в школе, в общественных местах.
Огромное значение в воспитании общей организован

ности и дисциплинированности учащихся имеет строго 
определенный режим дня школьника в семье.

Время вставания и отхода ко сну, время для приня
тия пищи, приготовления домашних заданий, для отдыха 
и прогулок должно быть установлено в соответствии с 
возрастом детей и сменой занятий в школе.

Часто причиной неуспеваемости школьников является 
то, что одни из них занимаются поздно вечером, другие 
совсем почти не работают, не успевают готовить уроки 
только потому, что не знают, как работать, как органи
зовать свое время, как его распределить. Это и заставило 
нашу школу заняться трудной и чрезвычайно важной 
проблемой — организацией режима учащихся дома.

Вопрос об организации режима дня учащихся стал 
предметом обсуждения на совещании классных руково
дителей. Было принято решение провести целую систему 
мероприятий, направленных на организацию режима:

1) обсудить вопрос о режиме на классных учениче
ских собраниях;

2) на родительских собраниях;
3) провести специальные пионерские сборы;
4) организовать пионерские посты по проверке вы

полнения режима дня учащимися.
Классными руководителями были проведены спе

циальные собрания учащихся с обсуждением вопроса 
о введении режима дня. С учащимися младших классов 
были проведены беседы, для старших— организованы до
клады о роли и значении режима дня в жизни каждого 
человека. Материалом для бесед послужили статьи из 
«Пионерской правды», из методического сборника 
«О классном руководстве», высказывания Н. К- Круп
ской, беседы врача о гигиене школьника и т. д.

Одни классные руководители начали с того, что по
казали на ярких литературных примерах, на примерах 
из жизни великих людей роль режима; рассказали об их 
отношении к этому вопросу, о том, какое решающее зна
чение имел строгий, правильный режим в их напряжен
ной работе.

Цель бесед и докладов сводилась к тому, чтобы убе
дить учащихся в целесообразности введения режима дня, 
вызвать у них яркими эмоциональными примерами есте
ственное желание подражать.

Были приведены примеры соблюдения и нарушения 
режима учащимися данного класса, и было показано, как 
это повлияло на их успеваемость. Другие классные руко
водители начали с того, что заслушали на классном со
брании сообщения хороших и плохих учениц.

Ссылаясь на этн сообщения и приводя литературные 
примеры из жизни великих людей, классные руководите
ли показали, как надо и как не надо работать, как ор
ганизовать свой день. Они подвел-и учащихся к естествен
ному и неизбежному выводу о необходимости соблюдения 
определенного режима.

Вслед за ученическими (классными) собраниями 
были проведены родительские собрания с постановкой 
вопроса о режиме дня учащихся. Семья, родители при
званы помогать школе; они обязаны знать ту работу, ко
торую школа проводит по воспитанию детей, и в тесном 
контакте с нею продолжать эту работу дома. Постановка 
Еопроса о режиме дня учащихся была хорошо принята 
родителями. Мы постарались привлечь родителей к кон
тролю за выполнением режима дня детей. Но одного ро
дительского контроля (надо сказать, что дома учащиеся 
часто совсем не имеют этого контроля в силу того, что 
многие родители заняты днем на работе) оказалось 
недостаточно. Необходим был контроль со стороны обще
ственности. С этой целью для проверки режима дня, в 
помощь классным руководителям, были организованы 
пионерские и комсомольские посты, привлечены родители 
учащихся по классам и отрядные пионерские вожатые. 
Работа по проверке режима оказалась очень трудоемкой 
и, конечно, длительной.

Пионерские посты, выделенные от каждого класса, пе
риодически проводили проверку, неожиданно появляясь 
в том или ином доме. Это очень подтягивало всех, а осо



бенно неопрятных и ленивых учениц, и если долго не по
являлся пионерский пост у таких учащихся, родители вы
ражали свое нетерпение. Так, мать ученицы VI «г» клас
са приходила в школу напомнить о том, что у ее дочери 
давно не проверяли режим дня и она боится, что девочка 
перестанет своевременно вставать, убирать в комнате, 
приводить себя в порядок. Мать просила не ослаблять 
контроль за дочерью до тех пор, пока выполнение режи
ма войдет у нее в привычку. Для нас это был лучший 
показатель целесообразности и необходимости борьбы за 
внедрение режима.

У той же ученицы дома был проведен совет дружи
ны во главе со старшей пионерской вожатой. На обсуж
дении стоял один вопрос — «Успеваемость и дисциплина 
Юли». Каждая из 13 присутствующих членов дружины 
выступила и дала свою оценку поведению Юли. В сове
щании совета дружины принимал участие отчим Юли.

Та часть родителей, которая серьезно, с интересом от
неслась к введению режима дня, выразила готовность 
помогать школе.

В VII «в» классе при обсуждении вопроса о режиме 
дня учащихся родители вынесли постановление посетить 
семьи детей-одноклассников, посмотреть, как выполняет
ся ими режим дня, почему одни из них успевают приго
товить уроки, почитать, погулять и выполнить домашние 
поручения, а другие или не успевают, или делают это кое- 
как. Класс разделили на четыре группы (по местожи
тельству). На следующем родительском собрании родите
ли сообщили итоги своего обследования. Материал был 
интересный. Он во многом убедил родителей-маловеров и 
помог наладить работу. Так, выяснилось, что у Гали Б. 
есть все условия для того, чтобы хорошо учиться, но 
учится она плохо, потому что не выполняет режима: 
встает и ложится не во-время; готовит уроки и в то же 
время слушает радио и т. п. Родители редко ее контро
лируют.

Совсем иная картина в семье ученицы Ани Д. К 12 час. 
дня у Ани уроки уже сделаны, она успевает читать, мно
го помогает по дому, занимается рукоделием. Аня — фи
зически здоровая девочка.

Трудно вводить режим, начиная со старших классов. 
Устанавливать для детей определенный режим дня нуж
но с самого раннего их возраста. Чем меньше ребенок,

тем легче его подчинить режиму, легче выработать при
вычку к организованности. Привычки, как известно, име
ют очень важное значение в жизни человека, в его по
ступках и действиях. Целый ряд действий мы совершаем 
автоматически. Эти автоматические действия образуются 
в результате многократных повторений. Зате,м они пере
растают в черту характера. Таким образом, воспитание 
привычек оказывает большое влияние на формирование 
характера, недаром говорят: «Привычка — вторая нату
ра». Поэтому воспитание привычки к организованности 
является одной из важных задач школы и семьи.

При проведении нами режима дня школьника не все 
было до конца продумано и учтено. Вопрос о технике 
проверки выполнения режима пионерскими постами не 
был решен, никакой специальной формы проверки выпол
нения режима не было предложено классным руководи
телем. Объясняется это отчасти и тем, что сам вопрос 
был новым, не имевшим места в практике работы школы. 
Надо было дать возможность в полной мере, проявиться 
инициативе; надо было, чтобы форма родилась в процес
се самого дела. Так и произошло.

Результаты проверки выполнения режима стали пред
метом обсуждения на общешкольных линейках. Предсе
датели советов пионерских отрядов готовили рапорта, ко
торые составлялись и подписывались ими совместно с 
классными руководителями. Одна из форм рапорта при
влекла наше внимание, так как она помогла учащимся 
четко определить свои задачи в проверке режима дня. 
Вот эта форма:

Часы
посе

щения

В каком 
виде за

стали 
девочку

В каком 
виде 
была 

комната

В каком 
порядке 

книги

Висит ли 
расписа
ние уро
ков и ре
жим дня

По каким 
предметам 
приготов

лены уроки

Какие
остались

непри
готов

ленными

Автор ее — классный руководитель (VI «д» класс) 
К. Н. Иванова. Форма эта, поставленная на обсуждение 
классных руководителей, была ими принята.

Таким образом, вопрос о технике проверки был в ка
кой-то степени решен. Далее форма видоизменялась, по



являлись новые графы: «Проводит ли зарядку»?, «Когда 
встает?», «Когда ложится?». Отпала необходимость в 
графе 4 — «Висят ли распорядок дня и расписание?»

Уже первая проверка показала, что многие ученицы 
не выполняют режим.а: поздно встают, не готовят уроков 
в указанное время. Вот несколько примеров. Нина В. из 
V «б» класса, когда к ней пришли с проверкой, спала, 
а было уже 11 час. утра; Вера Р. в 11 час. также еще не 
принималась за выполнение домашних заданий; у Ани К. 
в 11 час. еще не была убрана постель; Катя С. также 
не занималась уроками в указанное время, в комнате 
у нее был полный беспорядок. Юлю Г. (VI класс) девочки 
застали в 11 час. неумытой, непричесанной, в неубран
ной комнате. Зина П. и ТаняМ.— VII «а» — не убирают 
за собой свое рабочее место, пришлось им поставить на 
вид (решение принято внутри класса).

Результаты проверки суммировались и обсуждались 
на классных собраниях, на общешкольных линейках и в 
стенных газетах.

В старших классах мы столкнулись с таким положе
нием, что некоторые учащиеся при всем желании не мог
ли выполнять общий для школьников режим в силу то
го, что одни из них занимались музыкой, другие—в круж
ках при МГУ, третьи — должны были больше внимания 
уделять домашнему хозяйству. Классные комсомольские 
бюро предложили этим девочкам каждой составить свой 
индивидуальный распорядок дня. В старших классах 
контроль за выполнением режима возлагался на комсо
мольское бюро класса (все комсомолки привлекались по 
очереди для проверки подруг). Вскоре после первой про
верки выполнения режима были проведены пионерские 
сборы и комсомольские собрания на тему «Как я готов
лю уроки», с сообщениями хорошо успевающих и неус
певающих учащихся. Выяснилось, что многие учащиеся 
неправильно готовят уроки: сначала делают письменные 
упражнения, а затем учат правила, нужные для выпол
нения этих упражнений, или читают несколько раз текст 
урока, не поняв его, а стараясь просто механически за
помнить.

В помощь учащимся в школьной стенгазете появился 
раздел «Как учить уроки», в котором помешались состав
ленные учителями памятки для учащихся по всем пред
метам. Большую помощь оказали и последующие хорошо

продуманные и проведенные пионерские сборы на темы: 
«Поговорим о самом длинном и коротком дне», «Минута 
час бережет» или «Пионер, не теряй ни минуты». Зани
мательно и убедительно звучали слова сбора: «А знаете 
ли вы, что такое минута? За одну минуту землесосный 
снаряд переносит 20 куб. метров земли на расстояние до 
4 километров, заменяя труд 10 тысяч рабочих. Ткачиха- 
стахановка вырабатывает в минуту около 3 метров тка
ни. За это же время печатная машина выпускает 
2 380 экземпляров «Пионерской правды». Вот что значит 
одна минута».

После проведения таких сборов учащимися лучше вос
принимался вывод, сделанный пионерской вожатой: «Ре
жим дня — ваш лучший помощник и друг. Он приведет 
вас во-время в школу, не позволит отвлекаться посторон
ними делами, особенно, когда дома нет взрослых, он уса
дит вас за уроки, прикует ваше внимание к работе, по
требует аккуратности, не позволит бросить начатую ра
боту на середине. Вы все успеете сделать, ваш день бу
дет длинный. На все хватит времени».

Во всей нашей разъяснительной работе по режиму 
дня красной нитью проходила мысль о том, что будущие 
строители коммунизма обязаны быть собранными, подтя
нутыми, организованными; они должны уметь ценить 
фактор времени. Все мероприятия способствовали вне
дрению режима дня, увеличению числа выполняющих ре
жим, повышению ответственности, и самое ценное во 
всем этом то, что многие учителя объясняют повышение 
успеваемости учащихся внедрением режима дня, возрос
шей их организованностью.

Повысился качественный рост успеваемости по пред
метам. Можно привести целый ряд фактов, говорящих о 
положительном влиянии режима на успеваемость и орга
низованность учащихся. Стали значительно лучше выпол
няться домашние задания; стали более подтянутыми, дис
циплинированными такие девочки, которые раньше отли
чались крайней неорганизованностью и недисциплиниро
ванностью. Так, Ксения О. (V класс) раньше готовила 
уроки с 10 час. вечера до 1 часу ночи, имела двойки. Те
перь она стала учиться значительно лучше. Беспорядоч
ные, неопрятные девочки стали внешне подтянутыми, по
высили свою успеваемость.

Раньше у некоторых девочек не хватало силы воли



на то, чтобы в определенное время вставать и ложиться 
спать, в определенные часы работать. Например, Лена 
(V класс) долгое время не могла организовать свое вре
мя, не успевала готовить уроки, читать художественную 
литературу, и поэтому она в начале учебного года имела 
двойки и тройки, хотя могла бы учиться даже без троек. 
Медленно внедрялся режим, но все-таки Лена стала го
раздо лучше учиться, сейчас она успевает не только го
товить уроки, но и занимается музыкой, читает художе
ственную литературу, ежедневно гуляет. Родители ее, как 
и родители других учениц, выражают благодарность 
школе за организацию режима дня учащихся.

Примеры, подобные этим, можно было бы продол
жить. Все они говорят о том, насколько важно правиль
но организовать режим дня школьников.

Учитывая тот факт, что многие родители не имеют 
возможности полностью лично проверять режим своих 
детей (в силу своей занятости на работе), школа в дан
ном случае всю тяжесть этого дела взяла на себя.

Но это не значит, что родители вообще могут само
устраниться. В стенах школы учащиеся поставлены в оп
ределенные и одинаковые условия в смысле организации 
работы, в то время как дома все они находятся в совер
шенно различных условиях и зачастую лишены контроля, 
предоставлены самим себе. Этот разрыв между воспита
нием дома и в школе и должен быть ликвидирован вне
дрением режима дня в домашнюю жизнь детей.

Работа по организации и внедрению режима дня 
очень трудоемкая, очень длительная. Наша школа рабо
тает над этим вопросом 3-й год. Администрации и кол
лективу учителей, пионерской и комсомольской организа
циям приходится много думать над тем, чтобы поддер
живать к этой работе у учащихся постоянный интерес; 
для этого необходимо держать их в состоянии мажора, 
обновляя методы работы, внося в них элементы занима
тельности и акцентируя в то же время внимание на су
ществе дела. И самое важное — постоянно отмечать 
связь их успехов в учении и во внеклассной работе с вы
полнением определенного режима.

Е. Д. ЛЕНТИНА-ЯРИКОВА

О ДОСУГЕ, К У Л ЬТУ РН Ы Х  ИНТЕРЕСАХ 
И К У Л ЬТУ РЕ ПОВЕЛЕНИЯ ДЕТЕЙ

Ребенок вернулся из школы, пообедал, приготовил 
уроки, и наступают часы так называемого досуга, часы 
отдыха. Частенько мы, родители, считаем: уроки сделаны, 
и теперь ребенок может отдыхать и тешиться, как и где 
ему вздумается. Это неверно и порой приводит к пла
чевным результатам. Как часто приходится наблюдать 
следующую картину: девочка-подросток слоняется по
комнате, вздыхает, зевает и «трагически» произносит: 
«Как скучно! Ах, какая тоска!» От скуки идет на кухню 
послушать сплетни, а порой и перепалку повздоривших 
соседей. В другой квартире в коридоре общего пользова
ния крик, шум, гам; от него болит голова не только 
у взрослых, но и у самих расшалившихся ребят. И, на
конец, некоторые родители предоставляют детей полной 
и постоянной безнадзорности, двору, улице со всеми вы
текающими отсюда последствиями.

Пусть не поймет читатель, что ребенку нельзя поша
лить, пошуметь, побегать и поиграть во дворе. Нет, орга
низация досуга и культурных интересов детей в семье 
отнюдь не означает, что нужно взять большой лист бу
маги, расчертить его и составить расписание, куда и ко
гда пойти, что посмотреть, о чем с ребенком говорить 
и т. д. Нет, такие расписания, как бы они ни были кра
сиво и разумно написаны, чаще всего предаются забве
нию, оказываются ненужными. Нельзя не предоставить 
ребенку возможности проявлять свою инициативу и ре
шать вопрос, чем именно и в какой час он должен и мо
жет заниматься во время отдыха. Речь идет о том, что
бы организация досуга и удовлетворение культурных за
просов наших детей стали неотъемлемой частью нашего



быта, чтобы дети чувствовали себя в семье хорошо, по- 
настоящему хорошо. Чтобы в награду за хорошую учебу 
их по вечерам в семейном кругу ждали интересные увле
кательные беседы, а порой и игры со взрослыми, чтобы 
выходной день был полон ярких и содержательных впе
чатлений, чтобы в лице папы и мамы дети видели и стро
гих воспитателей, и чутких, внимательных и даже весе
лых товарищей. И тогда много недоразумений, много се
мейных конфликтов, много недопониманий между отцами 
и детьми будет устранено.

Как часто родители приходят в недоумение от гру
бости детей, их лени и других пороков и не видят ни 
явных причин, ни средств к их избавлению.

Словно гром в ясную погоду, разразилась для группы 
родителей следующая тяжелая история. Собралось не
сколько девочек-подростков (из семей, где внешне как 
будто все обстояло благополучно) и решили подшутить 
над пожилой женщиной, их соседкой. По всем правилам 
разыграли они междугородный вызов ее по телефону: 
«Ждите у телефона, вас вызывает Харьков». И затем со
общили: «Ваша сестра с ребенком попали под автобус». 
С женщиной, у которой оказалось больное сердце, сде
лалось плохо. Три дня она страдала и переживала; до
ставала билет на поездку, вызвала по телефону родствен
ников и, наконец, узнала, что сестра и ее ребенок живы и 
здоровы. Напуганные своей жестокой выходкой, девочки 
молчали; у них не нашлось мужества сознаться в своем 
поступке и успокоить женщину. Конечно, все они сурово 
наказаны, их поведение было подвергнуто жестокой кри
тике и в школьных организациях. Но факт остается фак
том, а предпосылки к такому дурному поведению школь
ниц следует искать в семье. Повидимому, здесь культура 
была только внешней: наряды, хорошее питание, хоро
шая обстановка в квартире — вот все. Театр, книги в 
этих семьях не были в почете. Дети больше воспитыва
лись в общем коридоре и на лестницах, чем дома.

Второй случай: ученица X класса Ж. была единствен
ной дочерью в семье. Отец и мать — ответственные работ
ники. Девочку очень баловали, мало заботясь о привитии 
ей подлинной культуры. Наоборот, родители на ее гла
зах позволяли себе нарушать элементарные правила куль
турного поведения. Они постоянно ссорились с соседкой, 
одинокой больной женщиной, третировали ее. Дочь, глядя

на родителей, позволила себе грубую выходку. Она толк
нула женщину, когда та потребовала прекратить чистку 
обуви на кухне. Женщина сильно ушиблась о плиту. 
Дело было передано в суд. Ж. была исключена из ком
сомола и переведена в другую школу.

Можно привести и примеры того, как, лишенные 
культурного воспитания и разумного досуга и отдыха, 
дети начинают курить, играть в карты, хулиганить, сквер
нословить.

Сил и энергии у ребят много и, чтобы предотвратить 
плохие поступки, надо умело эту кипучую энергию на
правлять. Речь идет о том, что досуг, отдых детей дол
жен, как и учеба в школе, воспитывать наших детей, спо
собствовать расширению умственного кругозора, разви
тию их культурных интересов и укреплению здоровья.

Воспитание будущих строителей коммунистического 
общества— это большая, серьезная и ответственная за
дача; она лежит на семье и школе. Об этом нам, роди
телям, необходимо постоянно помнить и прилагать все 
усилия к тому, чтобы дети наши выросли образованны
ми, всесторонне развитыми и культурными в полном 
смысле этого слова; чтобы они были крепкими и здоро
выми, выносливыми и ловкими. Вот почему наша обязан
ность создавать условия не только для успешной учебы, 
но и для интересного, здорового отдыха детей.

*  *  *

Много путей и возможностей для воспитания культур
ных интересов и запросов у детей. Остановимся на ос
новных.

Лучший друг человека — книга. А. М. Горький гово
рит: «Всем хорошим во мне я обязан книге». Мастера ху
дожественного слова — писатели вдохновляют нас на по
двиги, на борьбу за лучшие идеи человечества, за комму
низм. Книга учит ненавидеть врага, ненавидеть лицеме
рие, фальшь, алчность и прочие пороки. Прививать де
тям любовь к чтению необходимо с малых лет: вначале 
читать ребенку вслух, а с момента, когда он сам научил
ся читать,— умело подбирать для него книги, беседовать 
о прочитанном. Иногда слышишь от матери: ребенок не 
любит читать. Совсем немного надо приложить стараний, 
и успех обязательно будет обеспечен. Расскажите ре
бенку содержанке интересной сказки или повести, по



читайте ему вслух увлекательную книгу и на самом ин
тересном месте прервите чтение; при этом спокойно за
явите: «Ну, а теперь дочитывай сам». В дальнейшем — 
несколько удачно подобранных по вкусу ребенка книг, 
и книга станет его любимым другом.

Если в семье книга занимает почетное место, если 
взрослые любят читать и в доме беседуют о прочитанном, 
то дети наверняка станут большими поклонниками чте
ния. Вот что говорит по этому поводу лучший советский 
педагог А. С. Макаренко: «Культурное воспитание в 
семье дело очень нетрудное. Но это справедливо только 
в том случае, если родители не думают, что культура 
нужна только для ребенка, что воспитание культурных 
навыков составляет только педагогическую их обязан
ность. В той семье, где сами родители не читают газет, 
книг, не бывают в театре или в кино, не интересуются 
выставками, музеями, разумеется, очень трудно куль
турно воспитывать ребенка. В этом случае, как бы роди
тели ни старались, в их стараниях будет много неискрен
него и искусственного, ребенок сразу это видит и сразу 
поймет, что это не такое уже важное дело. И, наоборот, 
в той семье, в которой сами родители живут активной 
культурной жизнью, где газета и книга составляют необ
ходимую принадлежность быта, где вопросы театра и 
кино задевают всех за живое, там культурное воспита
ние будет иметь место даже тогда, когда родители как 
будто и не думают о нем».

Каждой семье необходимо, по возможности, иметь 
свою домашнюю библиотеку. Хорошая книга — это не 
случайная вещь. Ее с удовольствием читаешь и перечи
тываешь по многу раз. Растет уровень знаний, растет 
наш житейский опыт, и снова с огромным удовольствием 
мы перечитываем книгу, потому что совсем по-новому, 
по-разному воспринимаем мы жизнь, события и поведе
ние героев, читая ее в разные периоды нашей жизни, 
скажем, в 16 — 20 — 30 и 40 лет. Как хорошее музы
кальное произведение и песню можно слушать десятки и 
сотни раз, как бесконечно можно любоваться одним и 
тем же прекрасным пейзажем, так и хорошую книгу 
можно с наслаждением читать много раз.

Книги нужны нашим детям и как пособие при изуче
нии литературы, истории, географии и других предметов. 
Если мы хотим добиться прочных знаний и широкого

культурного кругозора у наших детей, надо их приучать 
готовить уроки не только по учебнику.

Часто родители тратят изрядные суммы денег на на
ряды, на тряпки, на украшение жилища, на безделушки 
и совсем мало заботятся о приобретении книг. А ведь 
лучший подарок нашим детям — это хорошо подобран
ная домашняя библиотека. Наличие дома хорошей биб
лиотеки дает широкую возможность для организации си
стематического детского чтения, для тщательной работы 
ребенка над книгой.

О прочитанных книгах интересно побеседовать, по
спорить в семейном кругу и незаметно в живой и увле
кательной форме помочь ребенку правильно разобраться 
в прочитанном; правильно оценить изображенные в кни
ге факты, события, поведение героев.

Говоря о значении книги для воспитания, не следует 
забывать самого главного, а именно: за тем, что читает 
ребенок и как он читает, надо следить. Часто дети не чи
тают книг, а, как говорят, проглатывают их. При этом 
многое пропускают, гонятся только за тем, чтобы узнать 
фабулу, содержание, интересуются — «чем кончится», 
пропускают страницы с описанием красот природы, важ
ных экономических, исторических и географических фак
тов. С таким поверхностным чтением надо бороться, оно 
не оставляет глубокого следа, прочитанное быстро из
глаживается из памяти. Вред приносит чтение без си
стемы. При таком чтении ребенок не получает системати
ческих знаний, определенного характера и объема эмо
циональных впечатлений, требуемых его возрастом. Не
редко подростки, стараясь казаться взрослыми или не 
желая отстать от товарищей, пользующихся бесконтроль
ностью, читают именно то, что по возрасту совсем не по
ложено, и не оставляют времени на чтение рекомендован
ной в школе и библиотеке литературы.

Следует ли подростка 13— 14 лет вводить в круг пе
реживаний, свойственных взрослым людям? Следует ли 
подросткам и детям очень рано перегружать душевный 
мир серьезными крупными произведениями вроде «Войны 
и мира» и «Анны Карениной» Л. Толстого, целого ряда 
произведений М. Горького и других писателей. Помимо 
того, что чтение книг не по возрасту перегружает па
мять, дети могут неправильно понять и истолковать ряд 
серьезных вопросов, так как они к этому еще не подго-



товлены. Ведь мы не станем преподносить ребенку изуче
ние физики или анатомии до тех пор, пока его знания и 
возраст не будут подготовлены для изучения этих дис
циплин. Так почему же некоторые родители даже хва
стают тем, что вот-де, мол, наш 9-летний Саша или 
12-летняя Тоня уже читают такие произведения, как 
«Иван Иванович» Коптяевой или «Приваловские милли
оны» Мамина-Сибиряка?

Наряду с книгой стоят журналы и газеты. В нашей 
стране не могут и не должны воспитываться равнодуш
ные к окружающему, к общественным явлениям аполи
тичные люди. Уже с детства надо приучать детей к чте
нию газет: «Пионерской правды», а позднее и «Комсо
мольской правды».

Дети должны знать прошлое нашей Родины не только 
по учебникам. Рассказы отца, матери, дедушки и бабуш
ки о тяжелой бесправной жизни трудящихся, о их борьбе 
за свои права, за революционное преобразование обще
ства, эпизоды из собственной их жизни и революционной 
деятельности слушаются детьми с огромным интересом и 
волнением. Часто мы слышим от ребят: «Папа (мама), 
расскажи что-нибудь о себе, о своей жизни, как вы учи
лись, что интересного переживали?» Эти рассказы «о себе» 
они готовы слушать без конца. Наша обязанность еще и 
еще раз объяснить им, как хороша и прекрасна Совет
ская Родина, каких больших усилий стоила нашему на
роду победа революции в нашей стране; рассказать о та
кой же борьбе трудящихся других стран, о славной дея
тельности людей доброй воли за мир во всем мире и т. д.

В свободное время хорошо всей семьей взяться за ре
шение кроссвордов, помещаемых в журнале «Огонек» и 
ряде газет. Решение кроссвордов, ребусов, шарад и зага
док способствует общему развитию детей, обогащению их 
речи, повышает сообразительность, умение быстро смек
нуть, догадаться. Взрослые наводящими вопросами мо
гут облегчить ребенку решение сложных вопросов. Когда 
попадаются незнакомые ему новые слова, лучше всего 
их объяснение посмотреть в словаре или энциклопедии, 
где можно получить точное и научное их толкование.

Часто преподаватели гуманитарных наук — литера
туры, истории, географии — жалуются, что дети плохо 
(устно или письменно) излагают свои мысли, что некото
рые из них, имея хорошие знания, порой так скудно их

излагают, что создается представление о плохой подго
товке ими урока. Некоторые ребята с трудом одолевают 
грамматику, делают много ошибок в письменных рабо
тах. И здесь родители могут и должны незаметно в часы 
досуга помочь школьнику изжить этот недостаток. Н а
ряду с чтением и пересказом прочитанного вслух, повы
шению грамотности способствуют ведение учащимися 
дневников, краткая запись содержания прочитанных 
книг, аннотации или письменные отзывы о книгах, вы
писка интересных цитат, переписка с родными и товари
щами во время каникул и отъезда и т. д. Все это, несо
мненно, помогает повышению успеваемости учащихся по 
русскому языку и литературе.

Есть целый ряд игр, также способствующих развитию 
речи и повышению грамотности школьников. Можно по
рекомендовать игру «У кого больше слов». За стол уса
живаются все члены семьи. Им раздаются листки бумаги 
и карандаши. Берется какое-либо слово, желательно та
кое, в составе которого несколько гласных. Это слово все 
пишут наверху страницы. И затем на 5—7 минут объяв
ляется абсолютная тишина, и каждый самостоятельно 
составляет новые слова из букв, входящих в это слово. 
Например, возьмем слово: кораблекрушение. Какие из 
него могут быть созданы новые слова? Кубок, бурка, 
шок, лоб, куб, буран, колба, рок, кора, акр, рак, раб’ 
бор, лак, кол, брак, нора, блок, бал, кошка, река, бак, 
бок, шар, рука, краб, норка, бра и т. д. Затем начинает
ся чтение вслух. У кого больше слов, каких именно? Для 
детей эта игра очень полезна. Она интересна и взрослым. 
Игра приучает к внимательности, обогащает лексикон; 
дети узнают новые слова, значение которых им тут же 
следует объяснить. Л главное, выбирая по буквам и са
мостоятельно составляя слова, они твердо запоминают 
их правильное начертание.

Интересны и полезны игры в города, реки, горы.
В книжных магазинах продаются маленькие книжеч

ки о описанием игр и развлечений для детей. Их следует 
приобретать, они помогут ребятам весело и разумно про
водить в семье часы отдыха и досуга.

Когда дети рассказывают что-либо, мы должны не
устанно следить за чистотой их речи, приучать их расска
зывать коротко, ясно и содержательно'. Если ребенок го
ворит очень медленно, растягивая слова, очень длинно и



долго, постарайтесь тут же показать ему, как эту же 
мысль можно высказать коротко и быстро. Следует вни
мательно прислушиваться к правильности произношения, 
ударениям в словах. Речь наших детей должна быть 
культурной, четкой и ясной.

В присутствии детей взрослые должны избегать раз
говоров и бесед на вольные темы, совершенно нетерпимы 
непристойные анекдоты, фривольные шутки и обыватель
ские суждения. Порой чувство ложного стыда мешает 
нам остановить взглядом или словом расходившегося 
раосказчика-героя, который, не щадя детского слуха, не
сет всякую ахинею, не задумываясь над тем, как отра
зится его «рассказ» на ребенке. Дети не только любозна
тельны, но и любопытны. Их уши слышат даже и тогда, 
когда нам кажется, что они заняты другим делом.

Научите ребенка внимательно слушать то, что ему 
можно и нужно слушать; пусть, не перебивая педагога, 
вообще взрослого, он терпеливо подождет окончания бе
седы, а затем уже задает интересующий его вопрос, при
учите его разговаривать тихо, спокойно, не размахивая 
руками, скромно говорить о себе, не хвастаясь своими 
успехами.

Резко и непримиримо мы, родители, должны искоре
нять из речи наших детей всякого рода вульгарные слова 
и грубые выражения и беспощадно изгнать позорящие 
человека скверные слова. В своей «Книге для родителей» 
А. С. Макаренко пишет: «Не все понимают такую про
стую, абсолютно очевидную вещь, что матерное слово 
есть неприкрашенная мелкая, бедная дешевая гадость, 
признак самой дикой, самой первобытной культуры,— ци
ничное, наглое, хулиганское отрицание и нашего уваже
ния к женщине, и нашего пути к глубокой и действи
тельно человеческой красоте».

Воспитывая в детях черты культурного характера, 
надо напоминать им о том, чтобы они были вежливы, и, 
обращаясь с просьбой к кому бы то ни было, не забы
вали говорить: «пожалуйста», «будьте добры», «изви
ните» и т. п., чтобы они приветливо здоровались, а не 
буркали на ходу нечто нечленораздельное.

Говоря о часах досуга и отдыха, прежде всего вспо
минаешь выходной день. День, который с особым удо
вольствием ждут ребята. Вся семья в сборе, наведен 
праздничный уют, вкусно пахнет пирогами, никто никуда

не торопится. Всем приятно сознание заслуженного от
дыха. Но, к сожалению, далеко не во всех семьях умеют 
отдыхать, культурно и весело использовать свое свобод
ное время. Так, некоторые любители поспать встают в 
выходной день в 12 час., спят до одури, до головной боли. 
Глядя на них, спят и дети, а потом встают вялые, блед
ные. Некоторые умудряются все дела скопить обязатель
но на выходной день: и баню, и стирку, и уборку, и т. п. 
В результате в такой семье никто не отдыхает, а, наобо
рот, устают больше, чем в обычный трудовой день. А ведь 
можно, правильно распределив в семье все обязанности, 
сделать все заранее, а выходной день посвятить исключи
тельно отдыху. Большинство ребят в обычные дни мало 
видят родителей, редко бывают с ними вместе, поэтому 
выходной день нужно обязательно посвящать им, а за
одно с ними отдохнуть и самим. Какое неизгладимое впе
чатление оставляет у ребенка коллективное, вместе со всей 
семьей, посещение музея, выставки, кино, театра, поезд
ки за город, зимой на лыжах, летом в лес за грибами, 
ягодами и цветами. Посещение музеев и выставок не 
только обогащает знания детей, но и развивает их вкусы, 
воспитывает у них умение понимать живопись, скульп
туру и другие виды искусства. Поездки за город, на лоно 
природы, в парки важны не только для здоровья. Об 
огромном влиянии природы на детей замечательно ска
зано у знаменитого педагога К. Д. Ушинского: «А воля, 
а простор, природа, прекрасные окрестности городка, 
а эти душистые овраги и колыхающиеся поля, а розовая 
весна и золотистая осень, разве не были нашими воспи
тателями? Зовите меня варваром в педагогике, но я вы
нес из впечатлений моей жизни глубокое убеждение, что 
прекрасный ландшафт имеет такое огромное воспита
тельное влияние на развитие молодой души, с которым 
трудно соперничать влиянию педагога».

Неправильно поступают те родители, которые безраз
лично относятся к туризму, а порой и совсем не пускают 
детей в походы, организуемые школой и пионерской ор
ганизацией.

Говоря о разумном использовании досуга детей дома, 
следует напомнить, что дети очень любят животных и 
растения, и интересным занятием для них может явиться 
уход за аквариумом, выращивание комнатных растений.



Прекрасной школой познания жизни, человеческих 
взаимоотношений, умения правильно оценить хорошее и 
осудить плохое являются театр и кино. Талантливая игра 
артистов делает еще более близкими и понятными образы 
героев, делает еще более ясными факты и события. Но, 
прививая вкус к театру и кино, необходимо руководить 
их посещением, учитывать возрастные особенности детей 
при выборе пьес; придерживаться просмотра пьес и филь
мов соответствующего репертуара. Посещение театра и 
кино не должно идти в ущерб учебе, в ущерб режиму дня, 
в ущерб здоровью школьника. Это относится, в первую 
очередь, к телевидению. Телевизор, как и радиоприемник, 
стал прочно входить в наш быт. На многих крышах мо
сковских домов можно уже насчитать десятки телевизион
ных антенн. Телевизор — замечательное достижение со
временной техники. Приятно у себя дома, удобно распо
ложившись в кресле, посмотреть спектакль МХАТа или 
Малого театра, балет или оперу Большого академиче
ского театра, новый кинофильм и футбольный матч на 
«Динамо». Но нельзя забывать, что очень часто этот са
мый телевизор оказывает «медвежью услугу» нашим де
тям, если все предоставить самотеку. Часто, не желая 
лишать себя удовольствия, взрослые включают телеви
зор в то время, когда у детей еще не приготовлены уроки 
или когда им давно пора спать. Передачи бывают, за 
исключением четвергов, ежедневно с 7 до 11 —12 час. 
ночи, а в воскресенье почти в течение всего дня. И мно
гие дети, с молчаливого согласия или очень робкого про
теста родителей, просматривают всю эту огромную не
дельную программу.

Ясно, что это тяжелая, ненужная, а порой и вредная 
перегрузка детей.

Ведь не придет же нам в голову разрешить ребенку 
съесть целую банку варенья или коробку шоколадных 
конфет! Для всех ясно, что это вредно'. Но разве не 
вредно ребенку 7—8 и даже 10—12 лег смотреть подряд 
две серии большого серьезного политического кинофиль
ма или такие пьесы, как «На дне» Горького, «Живой 
труп» Толстого или пьесы Островского? Если з семье 
одна комната, разумные родители должны лишить себя 
удовольствия просмотреть пьесу или фильм, но создать 
детям необходимые условия для подготовки уроков и 
своевременного сна. Подчинить свои интересы правиль

ному воспитанию детей — это безоговорочный долги обя
занность родителей.

Говоря о театре и кино, следует остановиться на очень 
важном моменте, каким является уменье слушать и смот
реть пьесу, оперу, балет, фильм. Поведению ребенка в 
театре следует уделить большое внимание с самых ма
лых лет. Неуменье сосредоточиться, внимательно слу
шать, быть усидчивым и терпеливым приводит часто к 
тому, что некоторые дети уходят из театра или кино и 
сами неудовлетворенные и изрядно помешав артистам 
играть, а соседям слушать. Это — дети, которые все вре
мя шушукаются во время действия, вертятся, задают 
бесчисленное количество ненужных вопросов, забегая 
вперед и желая во что бы то ни стало с самого начала 
обязательно знать, а чем все кончится. Нужна большая 
кропотливая работа, чтобы изжить у ребенка все эти не
достатки, привить ему выдержку, уменье сохранять спо
койствие, когда это необходимо; развить в нем чувство 
уважения к другим — к соседу в театре, к артистам, к ор
кестру, ко всем окружающим. Иногда приходится приме
нить и наказание: «Ты не умеешь себя вести, поэтому не 
пойдешь в театр до тех пор, пока не дашь слова вести 
себя как следует». Хорошим уроком может послужить 
решительное поведение родителей в том случае, когда 
ребенок не желает вести себя как полагается. Таким уро
ком на всю жизнь может послужить такое наказание: 
мать посреди спектакля уводит ребенка из театра.

Большим злом является нездоровое преклонение пе
ред артистами, свойственное некоторым подросткам и де
вушкам. Мальчиков следует отучить от выражения во
сторга в виде свиста, улюлюкания и топанья ногами. Что 
касается девочек, то им необходимо разъяснить все не
приличие порой истерических криков восторга: «бис», 
«браво» (когда в зале уже давно погасли огни), беготни 
за сцену и к служебному ходу в надежде увидеть понра
вившегося артиста. Дома родители волнуются, что так 
долго нет их детей после спектакля, а в это время группа 
неуравновешенных и невоспитанных девиц стоит у зад
ней двери Большого театра и ждет выхода «самого» те
нора до тех пор, пока не выйдет убеленный сединой ка
пельдинер, покачает укоризненно головой и скажет: 
«А ведь тенор-то давно уж дома и небось уж третий ста
кан чая допивает».



Чаще всего подростки начинают свое «преклонение» 
перед тем или иным артистом, желая показать, что они 
уже взрослые; обычно одна или две девочки в классе, 
разыгрывая из себя взрослых и очень понимающих це
нительниц искусства, увлекают и других. Здесь должны 
прийти на помощь родителям учителя. Нельзя пропускать 
ни один подобный случай мимо своего внимания; в са
мой суровой, осуждающей форме следует разъяснить 
школьницам всю нелепость и неприличие такого их пове
дения.

*  *  *

Музыка, пение, танцы и спорт являются неотъемле
мой частью жизни культурного человека. Дети, система
тически занимающиеся спортом и танцами, растут фи
зически крепкими и ловкими, сильными и вместе с тем 
изящными. Такие дети легко и бесшумно ходят, быстро 
и умело все делают, ничто не валится у них из рук. Если 
в комнате или зале тесно, они пройдут, никого не задев, 
не наступив на ноги, их юношески ловкие движения и 
походка приятно ласкают ваш взор. Девушка, с малых 
лет занимающаяся и спортом, и танцами, ловко, без 
суетни и шума накроет на стол и уберет со стола, по
даст, не опрокинув, не пролив, стакан чая, тарелку супа. 
Любой труд и лишения им не страшны, они закалены, 
они никогда почти не болеют и, если понадобится,—-такие 
юноши и девушки в любой момент смогут стать на защи
ту своей Родины.

Песня и музыка всегда были любимы нашим народом. 
Привить любовь к музыке, к песне — дело взрослых, ро
дителей. Обучать детей игре на каком-нибудь инструмен
те — наша обязанность. Бывает так, что, избегая труд
ностей, дети не хотят учиться музыке, но, занимаясь сю 
по нашему настоянию, входят во вкус и затем проявля
ют недюжинные способности. Часто, войдя во вкус, они 
начинают понимать и любить искусство и уже в старших 
классах, когда довольно трудно выкраивать время для 
занятий музыкой, заявляют: «Теперь хоть ты меня и уго
варивай, все равно музыку не брошу», и находят время 
для занятий. В школах надо расширять сеть драматиче
ских кружков, кружков художественного чтения, хоров. 
Как приятно на школьных концертах и у себя дома слу
шать выступления детей! Нам, родителям, художествен
ная самодеятельность детей часто доставляет гораздо

больше эстетического удовольствия, чем выступления 
профессиональных артистов.

Дома в дни революционных праздников, новогодних 
елок и других торжественных дней следует позаботиться 
не только об угощении, но хорошенько подумать и о 
культурных развлечениях детей и взрослых. Можно под
готовить коротенькую пьесу, решение шарад, показ фо
кусов, музыкальные и вокальные номера.

Часто родители ссылаются на отсутствие материаль
ных и других возможностей для обучения детей музыке, 
пению и танцам. Это не верно. Сейчас во всех школах 
имеются кружки. Хочется привести пример того, как при 
желании дети умеют преодолевать любые трудности-.

Это было вскоре по окончании войны в районе, не
давно освобожденном от фашистской оккупации. Дерев
ня, о которой идет речь, была сожжена, население юти
лось в землянках. После войны в первую очередь было 
отстроено временное помещение для школы. Заботливые 
шефы привезли из города в школу пианино. И вот одна 
школьница из семьи, где отец погиб на фронте, а мать 
осталась с 7 ребятами на руках, начала заниматься му
зыкой. Несмотря на то, что девочке приходилось, помимо 
школьной учебы, очень много помогать матери и дома 
и в поле, она ежедневно раньше всех приходила в школу 
и упорно овладевала музыкальным искусством. Школу 
посетила французская делегация, члены делегации спро
сили девочку, кем она мечтает быть, она твердо заяви
ла — композитором. Недоверчивое и скептическое отно
шение членов делегации быстро сменилось восторгом, 
когда она, усевшись за инструмент, сыграла несколько 
замечательных для своего возраста музыкальных компо
зиций. В этой же школе группа мальчиков заявила, что 
они в будущем будут скульпторами, показали свои за
мечательные работы из глины.

*  % *

В часы досуга дети любят что-нибудь мастерить, маль
чики увлекаются планерным, столярным, переплетным 
делом; девочки любят шить, кроить, вышивать, рисовать. 
Родители должны поощрять любовь детей к труду, по
могать им, учить их обращаться с инструментами, с иг
лой, тогда у детей будут хорошие, умелые руки. Но, к 
сожалению, вместо поощрения, ребенка одергивают; он



мастерит, творит, старается, а на него кричат: «не сори, 
не грязни, брось глупостями заниматься!» Так, правда, 
делает только тот, у кого нет желания терпеливо, настой
чиво учить своего ребенка умению, и тот, кто не приучил 
его после труда и игры аккуратно за собой убирать. 
И честь и хвала тем родителям, которые передают свои 
знания не только своим, но и чужим детям,— приходят 
в школу и там руководят кружками.

Так, в 235-й школе Москвы родители горячо отклик
нулись на решение VII пленума ЦК ВЛКСМ, взяли обя
зательство организовать и руководить кружками. В шко
ле организовано, четыре драматических кружка, которы
ми руководят родители: режиссер Полчинецкий, домаш
ние хозяйки Черепова, Сергиенко и Зорина. Кукольным 
театром руководит режиссер Васюков-Барановский, ба
летным кружком — артистка ГАБТ Ларионова, кружком 
рукоделия — домашняя хозяйка Нефедова, кружком тех
нических знаний — инженер Абаджев. Родители участву
ют в организации коллективных посещений театров, ки
но, музеев, парков, планетария и т. д. Они помогают в 
устройстве вечеров, утренников, елок, пошивке костюмов 
для спектаклей, в оформлении стенгазет младших клас
сов. Отец ученицы Чернявской организовал встречу наших 
учениц с бывшими партизанами демократических респуб
лик, несколько раз делал доклады о международном по
ложении для учащихся старших классов. Театралов ор
ганизовал ряд концертов, Смирнов устраивал встречу 
учащихся с артистами — участниками кинофильмов «Мо
лодая гвардия», «Сын полка» и др. Им же устраивался 
просмотр новых кинофильмов. С помощью Сорокина на
ши школьницы побывали почти на всех спектаклях 
Центрального Детского театра.

По инициативе членов родительского комитета Чере
повой и Молдавской были организованы встречи детей 
с их любимыми писателями: Алигер, Барто, Благининой, 
Дик, Кавериным, Кассилем, Кальма, Мусатовым. На тор
жественные пионерские сборы и комсомольские собрания 
приходили родители — старые большевики, участники 
гражданской и Великой Отечественной войн, коммуни
сты с воспоминаниями о своей работе в пионерской ор
ганизации и комсомоле. Они принимали также участие 
в выпуске школьных радиогазет.

Абаджев организовал ряд экскурсий в метро, где де
тей знакомили не только с красотой подземных станций, 
но им объясняли и процесс строительства метро и работу 
эскалатора и другие вопросы техники. Отец ученицы 
инженер Милкис организовал ряд экскурсий на фабрику 
«Детская книга».

Родители приходили в школу не только в качестве 
докладчиков и беседчиков, но и организаторов концертов 
и литературных вечеров. Мать ученицы нашей школы, 
пианистка Ольга Бирбрайер приготовила с группой уча
щихся девятых классов музыкально-литературный вечер, 
посвященный композитору Глинке. Выступления этой 
группы девочек на школьном вечере для учащихся, а за
тем на концерте для родителей доставили всем огромное 
эстетическое наслаждение, В 235-й школе вопросы зани
мательного досуга детей и развития их культурных ин
тересов систематически обсуждались и на педагогическом 
совете, и на родительских собраниях, и на заседаниях 
родительского комитета. Во время обследований, прово
димых родительским комитетом, активисты, проверяя ус
ловия учебы и причины отставания некоторых учащихся, 
всегда интересовались — как ребенок проводит часы до
суга в семье, как проходит в семье выходной день, бы
вают ли родители с детьми за городом, в кино, в театре. 
Тут же на месте, в задушевной беседе, активисты дели
лись своим опытом в вопросах организации разумного 
отдыха и воспитания у детей культурных интересов.

Книга, журнал, газета, кино, театр, музей, прогулки 
в природу, беседы, игры, хорошая организация работы 
комиссии содействия во дворе—все это могучие средства 
в руках родителей. И если их умело использовать, если 
ввести их прочно в наш быт, знания наших детей будут 
прочными, сами они будут расти культурными, будут 
стремиться делать все хорошо, умело, жить красиво.



В. Г. Я К У Б О В С К А Я

Ф И ЗИ Ч ЕС К О Е ВОСПИТАНИЕ Ш КОЛЬНИКА 
Б С ЕМ ЬЕ

Физическое воспитание ребенка представляет собой 
комплекс мероприятий, направленных на укрепление здо
ровья и правильное физическое развитие, растущего орга
низма. Сюда входят: условия жизни ребенка, питание, 
режим, широкое использование воздуха, солнца и воды, 
физические упражнения и игры.

Воспитать здоровое, крепкое поколение — патриотиче
ский долг каждой советской семьи. Видеть своих детей 
полными сил, подвижными и веселыми — естественное 
желание отцов и матерей. Конечно, не все дети рожда
ются здоровыми, выносливыми и ловкими, но укрепить 
их, содействовать их развитию — вполне доступная и 
выполнимая для родителей задача.

К сожалению, еще далеко не все правильно подходят 
к решению этой задачи. Так, некоторые заботу о здо
ровье детей проявляют в усиленном «пичканье» ребенка 
едой и лакомствами, чрезмерно кутают в любое время 
года, оберегая от дуновений ветерка и свежего воздуха, 
запрещают бегать, прыгать и возиться с товарищами 
и т. п. В результате такой неправильной заботы родите
лей дети растут упитанными, но рыхлыми, плохо владею
щими своими движениями, неспособными выдержать да
же незначительную физическую нагрузку.

Часты случаи, когда родители, проявляя много заботы 
о физическом воспитании детей в дошкольном возрасте, 
перестают думать в указанном направлении, как только 
ребята поступают в школу. Это тоже неправильно, так 
как школьник продолжает большую часть времени нахо
диться в семейной обстановке. Следовательно, забота о 
физическом воспитании детей школьного возраста долж
на распределяться между семьей и школой.

В школе, на специальных уроках, дети учатся пра
вильно ходить, бегать, прыгать, лазать, преодолевать 
препятствия и т. д. Они учатся передвижению на лыжах, 
упражняются на гимнастических снарядах. Со школьни
ками проводятся различные игры, в которых они при
учаются действовать смело, ловко, дружно и организован
но, сочетать свои интересы с интересами коллектива. Эти 
учебные занятия проводятся по государственной програм
ме, составленной с учетом возрастных особенностей 
школьников и обеспечивающей, в результате обучения, 
всестороннее физическое развитие учащихся. Посещение 
уроков физической культуры обязательно для всех уча
щихся, не имеющих в здоровье отклонений от норм.

Школьники, успевающие в учебе по всем предметам, 
могут по личному желанию посещать дополнительные 
внеклассные занятия кружка физической культуры для 
III—IV классов и секций коллектива физической куль
туры для V—X классов. В секциях продолжается работа 
над всесторонним физическим развитием учащихся и со
вершенствование в избранных ими видах спорта (гимна
стика, лыжи, коньки, спортивные игры и т. п.).

Ребята, систематически занимавшиеся физическими 
упражнениями, с 14 лет допускаются к сдаче норм на 
значок «Будь готов к труду и обороне» (БГТО), а с 16 
лет — на значок «Готов к труду и обороне» (ГТО). Вы
полнение нормативных требований значка является по
казателем хорошей физической подготовки.

Режим школьного дня, санитарно-гигиенические усло
вия учебы, организация горячих завтраков, постоянный 
врачебный и педагогический надзор обеспечивают все
мерное содействие нормальному росту и развитию школь
ника. Весь педагогический коллектив обращает особое 
внимание на воспитание осанки школьника.

Многие моменты физического воспитания школьника 
в семье более или менее знакомы родителям, как-то: не
обходимость соблюдать чистоту в помещении, мыть и 
опрятно одевать ребенка, во-время кормить его, придер
живаться определенного распорядка дня и т. д. Однако 
в вопросах руководства физическими упражнениями и 
играми детей в домашнем быту значительная часть ро
дителей проявляет неуверенность и незнание дела.

Как можно наладить занятия школьников физически
ми упражнениями и играми в условиях семьи?



Чтобы правильно руководить этими занятиями, уметь 
подобрать интересные и полезные упражнения, игры, на
до иметь представление об особенностях развития и фор
мирования организма детей младшего и среднего школь
ного возраста. Ученики старших классов в особой опеке 
со стороны родителей в области занятий физкультурой 
и спортом не нуждаются. Достаточно только, чтобы роди
тели не препятствовали увлечению спортом, конечно, если 
оно не наносит ущерба учебе.

Возраст 7—11 лет (младшие школьники) характерен 
тем, что мальчики и девочки продолжают расти, но не
сколько медленнее, чем раньше. У них наблюдается при
бавка веса, так как мышцы тела крепнут и увеличива
ются в объеме. Однако это увеличение мышечной массы 
идет довольно медленно и постепенно. Вот почему дети 
не обладают еще способностью к значительным силовым 
напряжениям, они им вредны. Кости у детей этого воз
раста становятся крепче, но все же (особенно у семи- 
восьмилеток) еще есть много хрящевых тканей. Особен
но гибок и податлив к искривлениям позвоночник. По
этому надо обращать большое внимание на то, как сто
ит, сидит и ходит ребенок. Напоминать ему, чтобы он не 
горбился, не опускал головы. Надо следить за тем, чтобы 
стол, за которым он готовит уроки, был не слишком 
высок (получается боковое искривление). Если же стол 
низок и ребенок сидит, согнув спину, у него развивается 
сутулость.

Ребята 7—11 лет очень подвижны. Неподвижное по
ложение, требующее длительного напряжения мышц 
(особенно спины и живота), им трудно сохранять, а 
движение дает возможность чередовать напряжение с 
расслаблением. Если мы понаблюдаем за игрой детей, 
мы заметим, как они все время чередуют работу мышц 
с отдыхом.

Стремление ребенка к движениям надо поощрять, это 
его естественная потребность, содействующая нормаль
ному развитию. Однако надо следить за тем, чтобы дети 
не переутомлялись. В этом возрасте они еще не умеют 
соразмерять свои силы. Желание не отстать от товари
щей может повести к излишней перегрузке сердца и лег
ких, которые еще находятся в стадии развития. В работе 
сердца ребенка есть слабая сторона. Нервные аппараты 
сердца, управляющие его деятельностью, еще недоста

точно совершенны. Поэтому режим сердечных сокращений 
легко нарушается, а частые излишние нарушения нор
мальной работы могут повести к заболеванию.

Несмотря на то, что дети младшего школьного возра
ста не отличаются большим терпением и выдержкой, что 
нет еще у них умения сдерживать свои порывы, надо 
добиваться все же, чтобы они проделывали упражнения 
точно и четко. Однако не следует подбирать слишком 
сложные упражнения.

Возраст 12— 14 лег называют «переходным», так как 
он совпадает с периодом полового созревания. В этот 
период в организме происходит много глубоких измене
ний. Особенно это касается системы внутренней секреции 
(половые железы) и нервной системы. Можно сказать, 
что в этом возрасте организм школьника временно вы
ходит из равновесия. Вот почему к подростку надо под
ходить особенно бережно, относиться терпеливо и спокой
но к его неровному поведению. Внешний вид подростка 
типичен своей длинноногостыо. Кстати, главным образом, 
конечности усиленно растут в длину. У большинства де
тей в начале переходного периода вес тела отстает от 
роста. Затем вес тела и мышц начинает увеличиваться. 
Быстро растет и мышечная сила. Из-за усиленного роста 
сердце подростка с трудом справляется со своей работой. 
Дети часто жалуются на боли в области сердца, на пере
бои. Однако эти явления носят временный характер и по
степенно исчезают. Все же следует, несмотря на большое 
влечение подростков к спорту и к соревнованиям, огра
ничивать их и не допускать чрезмерных, длительных за
нятий. Нужно оберегать сердце и легкие подростка, по
мнить о том, что в течение переходного периода происхо
дит усиленный рост и развитие этих важнейших органов.

Дома день школьника должен начинаться выполне
нием 6—8 упражнений утренней гимнастики. Занимаясь 
ежедневно гимнастикой, дети получают хорошее физи
ческое развитие, закаляются и укрепляют здоровье. То, 
что упражнения надо делать сразу после пробуждения 
и, не валяясь в постели, быстро встать, действует орга- 
низующе, воспитывает волевые качества. Приучить ре
бенка к утренней гимнастике очень просто. Елавное, надо 
добиться того, чтобы упражнения проделывались каждый 
день. Терпеливо и настойчиво требовать этого от ребенка. 
Личное участие родителей в утренней гимнастике наибо



лее быстро втягивает детей в выполнение этой процеду
ры. Кроме того, надо разъяснять ребенку большую поль
зу и необходимость ежедневных упражнений. Рассказать,, 
что многие знаменитые люди нашей страны — 
В. И. Ленин, А. В. Суворов, И. П. Павлов и др.— зани
мались утренней гимнастикой. Пионеры обязаны сами 
быть примером, выполняя утреннюю гимнастику, так как 
пионерская организация ставит перед ними эту задачу.

Обязательным условием для проведения утренней 
гимнастики является свежий воздух. В холодное время 
года в комнате должна быть открыта форточка. В теп
лую погоду надо открыть окно. Ребенок надевает трусы, 
майку и тапочки. Если есть хоть небольшой половичок 
или коврик, упражняется босиком. Наличие коврика дает 
возможность разнообразить подбор упражнений, проде
лывать их не только стоя, но сидя или лежа на полу.

Комплекс упражнений утренней гимнастики обычно 
разучивается в школе, родителям надо только последить 
за тем, как дети выполняют его. Каждое движение долж
но быть точным, энергичным, дыхание должно произво
диться через нос. Признаком задержки дыхания во время 
выполнения упражнений будет сильное прокраснение 
лица и прерывистое дыхание после выполнения упраж
нения. Дети не должны чувствовать усталости после 
гимнастики, наоборот — быть в бодром состоянии. В слу
чае жалобы на плохое самочувствие надо обратиться за 
советом к врачу.

Комплексы утренней гимнастики могут составлять и 
сами родители. Вначале подбираются легкие, простые уп
ражнения. Через 2—3 недели вводятся новые упражне
ния. Комплекс становится несколько сложнее. Трудность 
выполнения упражнения и физическая нагрузка посте
пенно увеличиваются. При самостоятельном составлению 
комплекса можно пользоваться консультацией учителя 
физического воспитания школы или специальной литера
турой по этому вопросу, которая есть в любой библио
теке.

Если родителям известно, что их ребенок в школе 
отстает от товарищей в освоении движений, надо тотчас 
включить в утреннюю гимнастику упражнения, которые 
помогут ему ликвидировать это отставание. Например: 
если не дается лазание по канату, где требуется иметь 
крепкие мышцы рук и брюшного пресса, надо в комплекс.

утренней гимнастики включить упражение в сгибании 
рук в упоре и поднимании прямых ног вверх из положе
ния лежа на спине. Сначала дается упор рук в край 
стола, затем о стул и в конце — упор лежа на полу. Под
нимание ног надо начинать с поднимания одной выпрям
ленной ноги до угла в 90° из положения лежа на спине, 
а потом перейти к выполнению этого упражнения обеи
ми ногами одновременно.

Ученикам V—VII классов полезно повторять на утрен
ней гимнастике зарядку или вольные движения ВЕТО. 
Надо только напомнить им об этом. В период занятий 
по лыжам, по легкой атлетике родители, по совету учи
теля физического воспитания, могут помочь ребятам 
разучить ряд специальных подготовительных упражнений 
для этих видов спорта. Это окажет большую помощь в 
освоении учебного материала.

Дети среднего и старшего школьного возраста могут 
делать упражнения гимнастики по радио, так как эти 
школьники более самостоятельны. Мы приведем здесь 
примерные комплексы упражнений для учащихся I — 
IV классов.

Для детей 7—8 лет

У п р а ж н е н и е  1. Медленная ходьба на месте с постепенным 
убыстрением шага. Остановиться через 30 сек.— 1 мин.

У п р а ж н е н и е  2. Исходное положение1: стойка пятки вме
сте, носки врозь. Руки опущены вдоль тела.

Выполнение: медленно поднимаясь на носки, отводя руки слег
ка назад, поднять их через стороны вверх, хлопок в ладоши над 
головой! (посмотреть па руки, вдох); медленно опуская руки через 
стороны вниз, вернуться в исходное положение (выдох). Проделать 
5—6 раз.

У п р а ж н е н и е  3. Исходное положение: стойка ноги врозь, 
руки на голову. Сделать вдох.

Выполнение: быстро наклонить туловище как можно больше 
вперед и сделать хлопок под правым коленом, ноги немного согну
ты в коленях (выдох); медленно выпрямиться, руки слегка отвести 
назад, пригибаясь, положить па голову (вдох). То же с хлопком 
под левой йогой. Проделать 8 раз.

У п р а ж н е н и е  4. Исходное положение: стойка ноги вместе, 
руки на пояс.

Выполнение: быстро присесть, не отрывая пяток от земли, ко
лени вместе, достать руками пятки (выдох); вернуться в исходное 
положение (вдох). Проделать 6—8 раз.

1 Положение, которое принимают для начала выполнения 
упражнения.



У п р а ж н е н и е  5. Исходное положение — стойка ноги вме
сте, руки на пояс, сделать вдох.

Выполнение: быстро поднять согнутую в колене правую ногу 
вперед, хлопнуть в ладоши под коленом (выдох); медленно опу
стить ее вниз и приставить к левой ноге (вдох). То же с левой 
ногой. Проделать 4—6 раз каждой ногой.

У п р а ж н е н и е  6. Исходное положение: стойка ноги врозь, 
руки перед грудью, сделать вдох.

Выполнение: повернуть туловище вправо, отвести правую руку 
в сторону, посмотреть на нее (выдох); вернуться в исходное поло
жение (вдох). То же в другую сторону. Проделать 4—6 раз в каж
дую сторону.

У п р а ж н е н и е  7. Исходное положение: стойка ноги врозь,
руки на пояс.

Выполнение: прыжки на месте на двух ногах; рекомендуется 
прыгать на носках, держа ноги вместе. Дыхание свободное. Проде
лать 30—40 прыжков.

У п р а ж н е н и е  8. Быстрая ходьба на месте с энергичным 
размахиванием рук и подниманием ноги, согнутой в колене, вперед. 
Постепенно перейти на медленную ходьбу. Продолжительность 
упражнения 1 мни.— 1 мин. 30 сек.

Для детей 9—10 лет 

(упражнения с маленьким мячом)

У п р а ж н е н и е  1. Ходьба на месте, перекладывая через каж
дые 8 шагов мяч из правой в левую руку. Проделать в течение 
30 сек.— 1 мин.

У п р а ж н е н и е  2. Исходное положение: стойка ноги вместе, 
руки опущены вниз, мяч в правой руке.

Выполнение: поднимаясь на носки, поднять руки через стороны 
вверх, смотреть на руки (вдох); переложить мяч из правой в ле
вую руку, медленно опуститься на всю ступню, опустить руки через 
стороны вниз (выдох). Проделать 6—8 раз.

У п р а ж н е н и е  3. Исходное положение: стойка ноги вместе, 
руки на пояс, мяч в правой руке, сделать вдох.

Выполнение: присесть, не разводя коленей, положить мяч на 
пол перед собой (выдох); выпрямиться, сделать хлопок в ладоши 
перед собой (вдох), присесть, взять мяч левой рукой (выдох); вы
прямиться, руки на пояс (вдох). Проделать 6—8 раз.

У п р а ж н е н и е  4. Исходное положение: стойка пятки вместе, 
носки врозь, руки в стороны, мяч в правой руке, сделать вдох.

Выполнение: быстро поднять прямую правую йогу вперед как 
можно выше, передать мяч под ногой в левую руку (выдох); мед
ленно опустить ногу, вернуться в исходное положение (вдох). То 
же, передавая мяч в правую руку под левой ногой. Проделать 
8— 10 раз.

У п р а ж н е н и е  5. Исходное положение: стойка ноги врозь, 
руки перед грудыо, мяч в правой руке, сделать вдох.

Выполнение: не сдвигая ног с места, повернуть туловище
вправо, развести руки в стороны, смотреть на мяч (выдох); вер
нуться в исходное положение, передать мяч перед грудью в левую 
руку. То же в другую сторону. Проделать 8— 10 раз.

У п р а ж н е н и е  6. Исходное положение: стойка ноги на ши
рине плеч, руки вверх, мяч в обеих руках, сделать вдох.

Выполнение: быстро наклонить туловище вперед, положить мяч 
перед собой на пол (выдох); слегка прогибаясь, руки поднять че
рез стороны взерх, выпрямиться с хлопком над головой (вдох); 
быстро наклонить туловище вперед, взять мяч обеими руками (вы
дох), вернуться в исходное положение, посмотреть на мяч (вдох). 
Проделать 8—10 раз. При наклоне туловища вперед колени не 
сгибать.

У п р а ж н е н и е  7. Исходное положение: стойка ноги вместе, 
руки вниз, мяч в правой руке.

Выполнение: прыжки на месте, на двух ногах, с ударами мяча 
об пол, отбивая его поочередно правой и левой рукой. Проделать 
40—50 прыжков.

У п р а ж н е н и е  8. Быстрая ходьба на месте с постепенным 
замедлением шага. Положить мяч на установленное место. Дли
тельность ходьбы 1 мин.— 1 мин. 30 сек.

После выполнения комплекса гимнастики надо при
учить детей к обтиранию тела водой, предварительно 
намылив шею, подмышные впадины и руки до локтя.

Вначале обтирание производится водой комнатной 
температуры. Когда дети привыкнут к этой процедуре, 
можно перейти к обтиранию водой из-под крана. После 
обтирания следует, вытираясь, растереть спину, руки и 
грудь полотенцем до покраснения. Утренние ежедневные 
обтирания являются прекрасным закаливающим сред
ством.

Вторым моментом занятий школьника физическими 
упражнениями при активном участии родителей являют
ся ежедневные прогулки. Эти прогулки должны стать та
ким же обязательным, систематически проводимым меро
приятием, как и утренняя гимнастика. Время, когда бу
дет школьник гулять, зависит от установленного для 
него режима дня.

В процессе прогулки дети должны побегать, попры
гать, поиграть. Па все это существует известная мера. 
Однако дети не всегда правильно используют прогулки. 
Так, некоторые, увлекаясь футболом, только бегают за 
мячом. Другие без конца прыгают через вращающуюся 
веревку. А мы уже знаем, что это далеко не полезно для 
здоровья детей.

Следовательно, дети во время прогулки нуждаются 
в надзоре, который могут осуществить родители, могут 
направить и переключить деятельность ребят на другие, 
не менее интересные, чем футбол и скакалка, игры и уп
ражнения.



Совсем не обязательно, чтобы все родители сидели во 
дворе. Можно установить очередное дежурство, что прак
тикуется в ряде домов Москвы.

Интересен опыт работы актива родителей домоуправ
ления № 45 по организации прогулок и свободного вре
мени детей. Во дворе этого домоуправления, объединяю
щего пять больших домов по переулкам Трехпрудному 
и имени Садовских, в 1951 г. был устроен детский ста
дион. В строительстве этого стадиона во дворе приняли 
активное участие инициатор этого дела А. И. Мищенко, 
родители и дети. Проделана большая работа, в резуль
тате которой дети могут заниматься бескетболом, волей
болом, теннисом и легкой атлетикой. Зимой заливается 
каток. Для малышей устроена площадка для игр.

При домоуправлении создан совет из родителей, 
установлены дежурства. Родители проводят экскурсии и 
походы, организуют подвижные игры.

Все отмечают, что благодаря занятиям физкультурой 
и спортом не только в школе, но и дома, дети стали 
организованнее, стали лучше учиться.

К устройству и оборудованию площадок во дворе в 
обязательном порядке привлекаются дети, а главное, 
подростки. Известно, что ребята больше ценят и бере
гут то, что сделано ими самими, а не преподнесено «го
товеньким».

Какие же упражнения и игры наиболее любимы деть
ми и что с ними следует лучше проводить летом и зи
мой?

Летом одной из наиболее доступных и интересных 
игр для младших школьников будет «круговая лапта». 
В процессе этой игры у детей развивается ловкость, мет
кость, увертливость. Соблюдение правил игры содейству
ет воспитанию коллективизма, приучает бороться за ин
тересы команды.

Приводим описание игры «круговая лапта».
По краям площадки, размером примерно 6 X 1 8  м, 

проводятся две черты «города» на 1,5—-2 м от лицевой 
линии. Играющие выбирают двух «маток» и делятся на 
две команды с равным количеством игроков. Бросается 
жребий, чья команда водит, т. е. находится в «городе». 
У игроков команды «города» имеется средней величины 
резиновый или баскетбольный мяч, которым они стара
ются осалить находящихся в «поле» игроков другой

команды. От мяча можно увертываться. Брать мяч можно 
только тогда, когда он коснулся земли. Мяч, попавший 
в игрока с воздуха, выводит его из игры. Осаленный 
отходит за боковую линию площадки. Чтобы его выру
чить, надо поймать «свечу», т. е. брошенный противни
ком мяч с воздуха. Как только все игроки, находящиеся 
в «поле», осалены, команды меняются местами.

Эту игру можно проводить, как соревнование. На
пример: заметив время начала и конца игры обеих 
команд, установить, чья команда быстрее пересалила про
тивников. Можно вести подсчет количества бросков мя
ча, затраченного командой игроков «города», чтобы 
выиграть. Выигрывает более меткая команда, имеющая 
меньший счет бросков.

Дети с большой охотой будут участвовать в такой 
игре-соревновании, особенно если кто-либо из взрослых 
будет «судить»,— это придаст игре большой спортивный 
интерес.

Можно рекомендовать для проведения на площадке 
игры «Караси и щуки», «Пионерская лапта», «Перестрел
ки», «Охотники утки». С описанием этих игр родители 
могут познакомиться в пособиях или получить инструк
таж.

На уроках физической культуры в школе дети изуча
ют много разнообразных игр. Следует только напомнить 
им, что во время прогулки можно поиграть в эти знако
мые им игры.

Упражнения со скакалкой (прыгалка) — одно из лю- 
бимейших занятий детей на прогулке, по очереди и груп
пами они прыгают через длинную, примерно, трехметро
вую веревку, которую вращают двое ребят. С неменьшим 
увлечением они упражняются в прыжках через короткую 
скакалку.

Родителям легко и доступно сделать своим детям это 
несложное пособие из веревки толщиной примерно в 
палец. Чтобы концы веревки не распускались, надо их 
обшить плотной материей или же просто завязать тугим 
узлом.

Дети мастерски придумывают себе различные упраж
нения со скакалкой и легко перенимают их друг ст 
друга.

Родителям надо знать, что, наравне с пользой, кото
рую дети получают, упражняясь в прыжках (развитие



ловкости, чувства ритма, благотворное влияние на сердце 
и легкие), неумеренное выполнение их может нанести 
ущерб здоровью. Особенно это касается девочек, для ко
торых частые и сильные колебания внутрибрюшпого дав
ления, при слабости тазового дна, могут повести к рас
тяжению связочного аппарата матки, а дальше даже к 
опущению. Поэтому надо следить за продолжительностью 
выполнения упражнений со скакалкой, допуская их не 
более 30—40 мин. с перерывами на отдых.

Упражнения с бросанием и ловлей мячей любых раз
меров надо широко использовать на прогулках, так как 
они очень полезны для развития ловкости, меткости, си
лы, глазомера и умения владеть своим телом. Надо так
же приучать ребят бросать мяч в цель, которую можно 
нарисовать на фанере, листе картона и далее просто на 
стене дома, где нет окон. Размер такой мишени может 
быть в 50— 100 см2) мишень подвешивается на уровне 
глаз ребят.

Что касается упражнений в бросании и ловле мяча, 
то дети знают и изобретают их сами в большом количе
стве, надо только предложить им заняться этими упраж
нениями во время прогулки.

Подростки быстрее и легче находят способы занятий 
физическими упражнениями, особенно если есть баскет
больная или волейбольная площадка. Все же и они ну
ждаются в некоторой помощи родителей в вопросах ор
ганизации. Так, надо принять участие в составлении по
стоянных спортивных команд по волейболу, баскетболу 
и городкам. Выявить среди детей наиболее сильных и 
знающих правила игры, чтобы привлечь их к обучению 
новичков и к судейству. Предложить детям провести со
ревнования с командами других домоуправлений.

Родителей интересует вопрос, можно ли разрешать 
детям играть в футбол и с какого возраста.

Если ребенок здоров и достиг 12 лет, ему можно раз
решить участие в этой игре, но при соблюдении некото
рых условий. Площадка для игры подростков должна 
быть меньше, чем у взрослых, т. е. 36 м на 70 м. Высота 
ворот 2 м, длина 6 м. Продолжительность игры не пре
вышает 50 мин., с перерывом 10 мин. в середине игры. 
Мальчики 12—14 лет имеют право участвовать не более 
чем в одной игре в день. Игра происходит по тем же 
правилам, что и у взрослых. Только при соблюдении

всего, что здесь перечислено, игра в футбол не принесет 
вреда.

В зимнее время на дворе, на площадке дома надо 
обязательно сделать хоть небольшой каток, снежную 
горку, построить снежную крепость.

Дети до 14 лет будут охотно посещать свой каток, 
потому что это позволит им любую свободную минуту 
провести с пользой и интересом на свежем воздухе. Ка
тание на коньках, которое дает возможность двигаться 
на зимнем воздухе,— развлечение не только приятное, 
но и полезное, имеющее большое оздоравливающее и за
каливающее значение. Кроме того, заставить детей про
сто идти гулять зимой, когда на улице холодно, довольно 
трудно. Возможность надеть коньки, выйти на лед сразу 
вызовет большое желание выйти погулять.

Дети 7—9 лет и даже старше будут охотно кататься 
на санках с горы. С санками можно провести соревнова
ния — кто дальше скатится, кто проедет, не задев во
ротца, составленные из двух скрещенных лыжных палок, 
кто сумеет подобрать по пути разложенные заранее пред
меты (флажки, чурки, палочки, кубики и т. п.).

Кататься с горки хорошо при легком морозе — в 5— 
10— 12°. Однако надо, чтобы дети катались не больше 
часа, так как вхождение на горку дает довольно боль
шую физическую нагрузку. За детьми, катающимися с 
горы, надо присматривать, особенно если горка высокая. 
Надо наблюдать за тем, чтобы дети не толкались на 
площадке, откуда начинается спуск, соблюдали очеред
ность и не наезжали друг на друга.

На больших дворах можно кататься па лыжах, одна
ко этот вид упражнений более подходит для прогулок за 
горпд в выходной день, о чем мы скажем ниже.

Игра в снежки обычно очень увлекает детей, особен
но если на дворе построена снежная крепость. Нужно 
только следить за тем, чтобы дети делали не очень ту
гие снежки и не брали льдинок, так как удары таких 
снежков могут причинить боль. Надо порекомендовать 
ребятам устроить соревнование на лучшего метальщика 
снежков в цель (такую же, как в упражнениях с мячом). 
Можно, нарисовав мелом круг на стене дома или сарая 
и разделив детей на две команды, устроить соревнова
ние — кто быстрее залепит снежками пространство 
круга.



Занятия физическими упражнениями и играми нужно 
широко включить в прогулки и экскурсии, которые легко 
может организовать семья. Летом это будут пешеходные 
прогулки за город, в поле и лес. Зимой — вылазки на 
лыжах, на коньках. Дети 7—8 лет могут идти на рас
стояние 4—6 км со скоростью движения 2,5—3 км в час. 
Через каждый километр пути делается отдых на 5— 
10 мин. В середине пути надо отдохнуть не менее одного 
часа. Длина перехода для детей 9— 10 лет: для дево
чек — 6 км, для мальчиков — 8 км, со скоростью движе
ния 3—3,5 км в час. После каждых двух километров 
дети отдыхают. В середине перехода делается привал на 
один час. Детям 11 —14 лет расстояние увеличивается. 
Девочки могут идти на 10—16 км, а мальчики — на 12— 
20 км. Скорость движения определяется 4 км в час, с от
дыхом через каждые 2—4 км. Одежда детей должна 
быть легкой, не следует чрезмерно обнажать тело, во из
бежание ожогов; на голове надо обязательно иметь го
ловной убор. Во время прогулки надо наблюдать за тем, 
чтобы дети не горбились, шли ровным, широким шагом, 
глубоко дыша полной грудью и энергично работая ру
ками. Если по пути встречаются небольшая канавка, ру
чей, поваленное дерево, учите преодолевать препятствие 
прыжком. Если встретится лежащее на земле дерево 
(с обрубленными сучьями), надо предложить детям прой
ти по стволу, не теряя равновесия. Можно устроить со
ревнование в беге по узенькой тропинке, с условием не 
заступать во время пробежки за ее края.

Подобные упражнения легко могут придумать роди
тели. А какое большое оживление и разнообразие внесут 
они в прогулку! Кроме того, благодаря этим упражне
ниям, ребенок в естественных условиях повторит то, что 
проходилось на уроках в школе, проверит, хорошо ли он 
владеет своими движениями.

Зимой в выходной день надо пойти с детьми на лы
жах. Движение на свежем зимнем воздухе, красивый 
зимний вид природы, ощущение простора и тишины по
сле гула шумного города оказывают благотворное дей
ствие на детей.

Все это позволит укрепить здоровье детей, закалить 
организм, а главное, занять их досуг полезной дея
тельностью.

А. Г. ДЕМИНА

КАК ПОМ ОГАТЬ Д ЕТЯ М  УЧИТЬСЯ
Вопрос успеваемости, вопрос качества знаний уча

щихся является центральным вопросом в работе нашей 
школы. Успешно овладеть знаниями основ наук нашим 
питомцам должна и может помочь семья.

В этой статье мы попытаемся рассказать о том, как 
родители могут помогать детям учиться и какое влияние 
оказывает семья на успешное обучение детей в школе.

Среди неуспевающих учащихся много способных де
тей, которые могут хорошо учиться, но отсутствие систе
мы в работе, неумение организовать учебный труд дома, 
бесконтрольность со стороны родителей мешают им до
биваться успехов.

В беседах с детьми нам часто приходится задавать 
им вопрос: «Можешь ли ты хорошо учиться?» — и, как 
правило, мы слышим ответ: «Могу». И это —• не слова.

Действительно, как правило, учатся хорошо и отлич
но именно те дети, которые ответственно относятся к 
своим учебным занятиям, прилежны в учебе.

Практика работы убеждает нас в том, что есть еще 
родители, которые мало уделяют внимания обучению 
своих детей. Они, ссылаясь на занятость, целыми меся
цами не заглядывают в тетради детей, не просматрива
ют дневник», не беседуют с детьми о школьных занятиях.

Первое и главное, с чего должна начинать семья 
свою помощь детям в учебе,— это воспитывать у них 
чувство ответственности за учебу, воспитывать требова
тельное отношение к себе, разъяснять повседневно, на
стойчиво и терпеливо замечательные слова М. И. Кали
нина: «Учиться хорошо и отлично — это самое главное 
патриотическое дело советских ребят».

Беседы родителей с детьми о школе, об успехах в 
учебе, посещение школы родителями, знакомство роди-



Телей с жизнью класса, школы, просмотр тетрадей, днев
ников, табелей свидетельствуют о заинтересованности 
родителей в успешном обучении детей, а это, в свою 
очередь, повышает ответственность детей за учебный 
труд.

Как правило, в семьях, которые проявляют интерес 
к учебе детей, школьники ответственно относятся к свое
му труду. С первых шагов обучения такие семьи вну
шают детям понимание важности и значения учебного 
труда.

Отец и мать семьи Куликовых работают, а Леня и 
Коля, их сыновья, учатся в школе. Успехи завода, на 
котором работают папа и мама,— предмет частых разго
воров за семейным столом. Внимательно слушают Коля 
и Леня рассказы отца о новых достижениях цеха, кото
рым он руководит. Мальчики чувствуют, как замечатель
но работают их родители, как они любят трудиться и ка
кое счастье приносят им результаты труда.

— Папа, что такое те.хучеба?
— Токарь какого разряда — 5-го или 1-го — работает 

лучше?
— Папа, а зачем тебе опять учиться надо? — спра

шивает мальчик отца.
Затаив дыхание, слушают дети увлекательные расска

зы отца о новых замечательных машинах и станках, о 
новой технике, о новаторах производства.

— Ну, а что же у вас нового в классе? — часто спра
шивает отец сыновей. Мальчики охотно рассказывают о 
своих делах в школе. Отец внимателен к рассказам, 
просьбам и нуждам своих сыновей. Сыновья охотно 
показывают ему тетради, дневники, контрольные работы: 
они хотят убедить его в том, что они тоже трудятся и 
добиваюся успехов.

Когда Коля и Леня получают отметку «пять», то обя
зательно дневник «нечаянно» оставляется там, где его 
непременно увидит пришедший с работы отец. Как бы 
ни был утомлен отец, он просмотрит дневник. И всегда, 
когда отец видит «пятерку», он как-то особенно улыб
нется ей, с лица его исчезнет усталость, он становится 
оживленным, веселым. И лучшее вознаграждение за 
«пятерки» — это игры с отцом, чтение журналов, реше
ние кроссвордов. В этих играх, рассказах, беседах отец 
познает своих сыновей. Большой праздник в семье Ку

ликовых — начало и конец учебного года. Мама печет 
какой-то необыкновенный вкусный пирог, папа дает сеанс 
одновременной игры в шахматы на двух досках, Колю 
и Леню все поздравляют, словно именинников. Похваль
ную грамоту, которую получил пятиклассник Коля, мать 
поместила в позолоченную рамку и повесила на самом 
видном месте, рядом с «почетной грамотой» отца. 
Сколько радости принесло это Коле! Каким чувством 
гордости наполнилось его сердце!

Третьеклассник Леня делал большие усилия, чтобы 
скрыть перед родителями и братом чувство зависти, по 
не мог.

— Пап, ведь я тоже старался, но третьему классу 
почему-то не дают похвальных грамот,— как бы оправ
дываясь, говорит Леня отцу.

Для успешного обучения каждый школьник должен 
быть обеспечен всеми учебниками и учебными принад
лежностями. Учебники дают возможность систематиче
ски изучать и повторять программный материал, учеб
никами учащийся постоянно пользуется при выполнении 
домашних заданий. Наличие письменных принадлежно
стей хорошего качества — непременное условие нормаль
ной работы ученика в школе и дома.

Для каждого школьника совершенно необходимы те
тради соответствующей разлиновки, ученическая ручка, 
перо, мягкий карандаш, резинка, чернила, линейка, го
товальня для черчения и др. К сожалению, на эти «ме
лочи» родители далеко не всегда обращают внимание. 
Некоторые не замечают, каким пером пишет первокласс
ница, не обращают внимания на толстую ручку, которая 
утомляет ребенка, разрешают пользоваться авторучками 
учащимся V—VI классов.

Как правило, в конце каждого урока учитель дает 
домашнее задание, которое является продолжением 
учебной работы, начатой на уроке. Домашнее задание 
учащимся дается для того, чтобы материал, пройден
ный на уроке, был прочно усвоен и закреплен.

Систематическое, аккуратное и точное выполнение до
машних заданий — важнейшее условие успешного овла
дения знаниями основ наук, воспитания навыков само
стоятельной работы у школьников. Нерегулярное, небреж
ное выполнение домашних заданий тормозит процесс 
обучения, порождая неуспеваемость школьников.



Домашние задания по своему характеру могут быть 
разнообразными. Они преследуют цель повторения дру
гих упражнений и закрепления нового материала; бы
вают задания, которые расширяют полученный на уроке 
материал; есть задания, которые предполагают предва
рительное собирание учащимися материала к уроку, оз
накомление учащихся с фактами и явлениями из окру
жающей жизни.

Все домашние задания, которые получают школьни
ки, как правило, не представляют для детей ничего не
преодолимого, если они . были внимательны на уроке и 
усвоили предыдущий материал.

В школе учителя тщательно разъясняют цель, содер
жание, объем, последовательность каждого задания, 
неоднократно разъясняется детям методика выполнения 
домашних уроков, т. е. как выполнять домашние задания. 
Каждое домашнее задание рассчитано на определенное 
время.

«Не понимаю», «очень трудно, не могу», «я не успел 
выполнить», «не знаю, как начать» — говорят про до
машние задания те школьники, которые плохо работали 
на уроке.

Естественно, что в организации домашней учебной 
работы школьника может и должна помочь семья. По
нимая всю важность и значение домашних заданий, ро
дители должны создать для их выполнения все необхо
димые условия.

В каждой семье ребенку необходимо иметь свое по
стоянное рабочее место, где он может готовить уроки. 
Совсем хорошо, если ребенок имеет отдельный стол, 
шкаф или полочку для книг. Это рабочее место должно 
быть хорошо освещено, стул и стол должны быть удоб
ными для ребенка: неудобная мебель утомляет детей, ве
дет к неправильной посадке и искривлению позвоночника.

Во время выполнения домашних заданий детьми в 
комнате должна быть тишина: ни радио, ни разговоры— 
ничто не должно отвлекать школьника от работы.

Установление определенного часа для выполнения 
домашних заданий и создание нормальной обстановки 
во время работы школьника играют исключительную 
роль в успешном обучении, дисциплинируют школьника 
и приучают его к соблюдению твердого распорядка дня,

гарантируют ежедневное выполнение им домашних зада
ний, воспитывают чувство ответственности.

Родители, создающие нормальную обстановку для ра
боты школьников, тем самым показывают им свое ува
жение, подчеркивают значение и важность их учебного 
труда.

«Если все старшие, папа и мама так следят за выпол
нением заданий, не мешают работать, создают порядок, 
значит, это очень важно»,— думает школьник, и неволь
но сам проникается чувством уважения к своему и чужо
му труду.

Трудно передать, какой вред наносит детям отсут
ствие распорядка в их учебной работе дома, отсутствие 
нормальной обстановки.

Ученица II класса Ира М. часто опаздывает в школу, 
является с плохо выполненными или совсем не приго
товленными уроками. На уроках Ира бывает невнима
тельна, при выполнении классных заданий небрежна. 
Внешний вид девочки оставляет желать много лучшего: 
то головка не причесана, то ленты измяты, то грязный 
воротничок, то длинные и грязные ногти, то не вымыты 
руки, шея. Классные санитары часто, возмущаясь, заяв
ляют: «Опять грязная, последний раз пускаем в класс».

Когда учительница делает Ире - замечания, девочка 
густо краснеет, а иногда и плачет. Чувствуется, что де
вочке не безразличны эти замечания; она тяжело пере
живает, когда в перемену ее упрекают подруги: «Опять 
не выучила уроки, лентяйка». Но это — несправедливо: 
Ира — не лентяйка. Она очень старательная девочка, но 
у нее ничего не получается. Почему? А вот почему. Не
смотря на то, что семья Иры имеет нормальные квартир
ные условия, девочка не имеет определенного рабочего 
места. Домашние задания она выполняет за разными 
столами, которые одинаково неудобны для ее маленько
го роста. Если маме, папе или старшей сестренке по
требуется именно этот стол, Ире незамедлительно ска
жут: «Пожалуйста, побыстрее пересядь туда»; если де
вочка просит уступить место для приготовления уроков, 
то ей отвечают: «Подожди, успеешь, тебе некуда торо
питься». Сколько раз приходилось девочке пристраи
ваться на кухонном столе или дожидаться ухода знако
мых, чтобы сесть за приготовление уроков. Во время



■приготовления домашних заданий в семье Иры мало 
беспокоятся о нормальной обстановке; если идет хоро
шая передача, то могут включить приемник, а ей скажут: 
«А ты не слушай, делай, что тебе задано»; если 3-летний 
братишка дома, то он непрерывно будет стаскивать со 
стола тетради, учебники, кричать и мешать девочке.

Девятилетняя Ира не знает определенного времени 
отхода ко сну. Она может лечь в постель в 10, в 11 час., 
а если задержатся гости, то и в 12 час. С трудом Ира 
встает утром, наспех собирается в школу, забывает взять 
все необходимое; боясь опоздать, она не может приве
сти себя в должный порядок, отказывается от завтрака.

Подобная домашняя обстановка нервирует, калечит 
детей. В школе с них спрашивают, а дома родители не 
считают нужным обеспечить нормальные условия.

В таких условиях рождается детская неряшливость, 
небрежное отношение к делу, безответственность и рав
нодушие к учебе. Такая обстановка в семье мешает нор
мальной работе ребенка и на уроке.

Мы остановились только па вопросе организации 
учебной работы школьника дома; однако очень большое 
значение для успешного обучения детей имеет весь до
машний распорядок, режим школьника в семье. Уста
новление режима в семье способствует лучшей органи
зации всего времени ребенка, дисциплинирует его, воспи
тывает навыки самостоятельной работы, укрепляет здо
ровье.

Создавая нормальные условия для выполнения до
машних заданий, родители должны установить система
тический контроль за их выполнением.

При контроле за домашними заданиями мы рекомен
дуем главное внимание обращать на систематичность, 
аккуратность, точность работы учащихся.

Ежедневно дети получают задания на дом, однако 
далеко не все ежедневно их готовят. Некоторые школь
ники начинают усиленно готовить уроки, когда ждут 
опроса, контрольной работы; находятся и такие, которые 
начинают готовить уроки после того, как получат пло
хую отметку.

*  *  *

-— Вася, почему ты не учишь уроки? — спрашивает 
мать.

— Как не учу? Я уже выучил,— отвечает сын.

— Так быстро?
— А нам сегодня почти ничего не задали.
Мать доверяет словам сына.
В другой раз этот же пятиклассник Вася, поев после 

прихода из школы, бежит на улицу гулять.
— А уроки когда будешь учить? — беспокоится мать.
— Нам сегодня ничего не задали', только повторять, 

а я это знаю,— не задумываясь, отвечает Вася.
Если у Васи много уроков, это его тоже не очень 

смущает, он «быстро» с ними справляется. Правила он 
не учит, а сразу берется за выполнение упражнения. 
В примерах и задачах частенько не сходятся ответы, ну 
и это не беда. «Ошибка в ответе»,— успокаивает себя 
Вася.

Выполняя задание по русскому (письменному), Вася 
не утруждает себя точным знанием грамматических 
правил:

«Не люблю зубрить»,— говорит он. Пишет наспех, 
небрежно, допускает пропуск букв, недописывает слова. 
Когда учительница снижает ему оценку за ошибки, Вася 
недовольно говорит: «Я на правило сделал только две 
ошибки, а это я просто букву пропустил, а тут недопи- 
сал».

Вася настолько уверен в том, что пропуски букв, не
дописки слов, перестановка букв в словах не являются 
ошибками, что внушил это и своей матери. Мать Васи, 
вызванная в школу по поводу плохой успеваемости сына 
по русскому языку, заявила:

— Нет, это несправедливо, посмотрите, ведь боль
шинство его ошибок не на правила. Нельзя же ставить 
«2» за рассеянность.

— А вот, посмотрите, как небрежно он выполняет 
классные и домашние задания,— продолжает убеждать 
ее учитель русского языка.

— Ну что же, это его неусидчивость: ему всего 
12 лет.

Бывает и другая крайность.
Из бесед с родителями мы узнаем, что некоторые 

школьники очень долго сидят за выполнением домашних 
заданий. «Она (или он) у нас никуда не ходит, все вре
мя учит уроки, а толку нет»,— говорят родители. Подоб
ное положение не может их не беспокоить, беспокоит 
оно и школу: просиживание, бесполезная трата времени



на приготовление домашних заданий — явно ненормаль
ное явление.

Чаще всего это объясняется следующим:
Во-первых, школьники недостаточно хорошо усваи

вают объяснения учителя на уроке, поэтому им прихо
дится много учить заново самостоятельно. Если школь
ник плохо слушал или совсем не слушал объяснения 
учителя, ему чрезвычайно трудно, а иногда и невозмож
но разобраться в новом материале.

Во-вторых, по разным причинам школьник имеет про
белы в курсе того или другого предмета: это вызывает 
у некоторых из них большие затруднения, мешает даль
нейшему движению вперед.

В-третьих, это засиживание за выполнением уроков 
объясняется простой ленью, невнимательностью, неуме
нием сочетать труд и отдых, неумением спланировать свое 
время. Садится ученик за уроки, но понятия не имеет, 
что ему учить к завтрашнему дню, он не знает, с чего 
начать. Присмотритесь внимательнее, сколько времени 
он тратит на простое перелистывание и общий обзор 
одного, другого задания (на то, чтобы решить, с чего 
начать свою работу). Но вот он начал. Понаблюдайте, 
сколько раз он отвлекается: то остановится и просто на
чинает о чем-то думать, что-то вспоминать; то ему необ
ходимо встать из-за стола, что-то взять, что-то отнести, 
спросить; вдруг он решает сменить перо, очинить каран
даш, разбавить чернила и т. д. Одним словом, такой 
школьник лишь создает видимость, что он долго учит 
уроки.

Есть школьники, которые не соблюдают элементар
ных правил гигиены умственного труда. Приходя из 
школы, не отдохнув, начинают учить уроки. Они не дела
ют в работе перерыва, а хотят сделать все сразу и по
том отдыхать, они не знают, что начинать приготовление 
уроков надо с наиболее сложного, что перед тем как 
выполнять письменные упражнения, необходимо хорошо 
знать правила, законы. Поэтому они часами просижи
вают над выполнением простых заданий; все, что они 
прочли, часто путается в их голове.

Все перечисленные случаи требуют пристального вни
мания родителей, немедленного совета учителя. Учащие
ся не должны все свое время тратить только на приго
товление уроков. У них должно оставаться время и для

отдыха, и для спорта, и для общественной работы, и для 
посещения музеев, кино, театров.

Для каждого класса установлена определенная нор
ма времени на выполнение домашних заданий.

Для учащихся I класса — не более 1 часа в день; 
для II класса— 1,5 часа; для III класса — 2 часа; для 
IV класса — 2 — 3 часа; для V—VII классов — 2,5 — 
3,5 часа; для VIII—X классов — 3 — 4 часа.

Совершенно естественно, что контроль родителей не 
должен ограничиваться только проверкой выполнения 
домашних заданий. Контроль имеет своей целью свое
временно вскрыть пробелы в учебе детей и установить 
необходимые меры к их ликвидации; контроль должен 
отмечать и успехи детворы. Во-время заметить и поо
щрить успехи ребенка значит вселить у него веру в свои 
силы, вызвать стремление работать еще лучшё.

Что и как контролировать?
Прежде всего, работу школьника на уроке, его под

готовленность к уроку, активность, усвоение им мате
риала, объясняемого учителем, отношение к делу, дис
циплину на уроке. Все это можно узнать частично из 
беседы с ребенком и путем просмотра его классных те
традей, письменных контрольных работ.

Однако, чтобы составить полное представление о ра
боте школьника, этого недостаточно. Родителям необхо
димо установить тесную связь со школой. Личная бесе
да с учителем, посещение родительских собраний, лекций 
и бесед на педагогические темы могут дать родителю 
полное представление об успехах и пробелах в работе 
его ребенка.

Дневник — важнейшее средство связи школы с семь
ей, документ, отражающий повседневную работу школь
ника. Он помогает родителям контролировать успевае
мость и дисциплину учащихся. Систематический про
смотр дневника своего ребенка может дать родителям 
представление о его текущей успеваемости. Контроль же 
родителей за текущей успеваемостью предупредит мно
гих школьников от так называемых «случайных двоек», 
которые получают за «случайно» не выученный урок; 
он заставит школьников работать равномерно в течение 
всего года, отучит некоторых из них получать двойки, а 
затем их исправлять на тройки.



Каждая низкая, плохая отметка должна служить 
сигналом, вызывать у родителей беспокойство за состоя
ние текущей успеваемости их детей.

Однако это не значит, что, видя плохую отметку, ро
дители должны отказываться подписывать табель, заяв
ляя детям: «Не буду подписывать, пока не исправишь 
двойки».

Родители очень ошибаются, полагая, что отсутствие 
их подписи в табеле поможет ребенку исправить отмет
ки. Отсутствие подписи родителей в табеле часто ставит 
в затруднительное положение учителя: учитель не может 
быть уверенным, знают ли родители о пробелах в учебе 
своих детей. Отказ родителей подписывать табель с «двой
ками» толкает некоторых школьников на подделку под
писи родителей.

Нс :*с ф

Периодическая проверка учебных письменных при
надлежностей (чистота п аккуратность в тетрадях, поря
док на рабочем столе, в ученической сумке, наличие хо
рошего пера, карандаша, принадлежностей для черчения, 
состояние учебников и др.) приучает детей к аккуратно
сти, бережному хранению своего и школьного имущества.

Немалую роль играет контроль за внешним видом, 
опрятностью костюма школьника. Родители, которые сле
дят за внешним видом своих детей, приучают их к стро
гому выполнению требований, указанных в правилах для 
учащихся, тем самым влияют на воспитание у них акку
ратности, бережливости, старательности.

Дети, которые не терпят грязного костюма, грязной 
шеи, рук, мятого галстука, непричесанной головы, не по
терпят и кляксы в своих тетрадях, они внимательны к 
своему письму, хранят в отличном состоянии свои учеб
ники. Кому непонятно значение подобных навыков?

Не может оставаться без родительского контроля и 
свободное от учебной работы время школьника. Нера
зумная трата свободного времени, чрезмерное увлечение 
различного вида играми, спортом, кино, театром может 
нанести вред учебе ребенка. В свою очередь, организа
ция культурного досуга способствует хорошей! его учебе.

Главное значение мы придаем организации и про
верке внеклассного чтения. Учащимся каждого класса 
дается список книг для внеклассного чтения. В свободное

от учебной работы время учащиеся должны систематиче
ски заниматься чтением этой литературы.

Книга расширяет их кругозор, способствует развитию 
устной и письменной речи, книга — источник знаний, она 
способствует успешному овладению основами наук. Быть 
в курсе того, что читают дети, как реагируют на прочи
танное, какие любимые герои детей, побуждать детей к 
систематическому чтению значит помогать им хорошо 
учиться.

Посещение музеев, выставок, экскурсии обогащают, 
развивают, углубляют знания, полученные в школе.

Способствует закреплению и углублению знаний уча
щихся работа в различного рода кружках, организован
ных в школе и детских внешкольных учреждениях. Маль
чики большой интерес проявляют к таким кружкам, как 
фото-, электро-, радиокружки, «юный физик», «юный кон
структор» и др.

Ценность этих кружков заключается в том, что они 
являются прекрасным средством закрепления знаний и 
применения их на практике.

Игры для детей служат не только отдыхом, но и 
средством развития сообразительности, находчивости.

Кино, театр и беседы по просмотренным фильмам и 
пьесам способствуют культурному росту детей.

Однако и здесь нужно быть очень осторожным и не 
допускать чрезмерного увлечения: некоторые дети на
столько увлекаются кино, что забывают свои обязанно
сти и готовы один и тот же фильм смотреть по несколь
ко раз.

Желая добиться хороших успехов в учебе своих де
тей, некоторые родители оказывают им систематическую 
непосредственную помощь в выполнении домашних за
нятий. Безусловно, многие родители тем самым помогают 
своим детям лучше учиться.

Но мы хотим предупредить родителей от «помощи»,, 
которая мешает учебе ребенка. Домашние задания рас
считываются на самостоятельную работу учащихся, но 
некоторые родители, не зная этого или желая облегчить 
труд детей, вместе с ними выполняют домашние задания, 
подсказывают ход решения задач, а иногда сами решают 
за них задачи. Желая помочь детям, они наносят им 
вред. В младших классах бывают школьники, которые не 
начнут выполнять задание, пока с ними не сядут мама



или кто-нибудь из старших. Во время выполнения урока 
они без конца спрашивают: «А как, а почему?», «А сколь
ко это будет?» Они даже не пытаются приложить усилие 
для преодоления самых незначительных трудностей, 
а ждут готового ответа от старших.

Такая опека мешает воспитанию у детей навыков са
мостоятельной работы, мешает прочному и осмысленному 
усвоению основ паук, вселяет у детей неуверенность в 
свои силы и способности. При такой «помощи» дети ме
ханически выполняют работу, не понимая цели задания, 
его связи с предыдущим материалом, не могут применить 
ранее полученные знания и навыки.

Дети, которым оказывают дома такую «помощь», пы
таются получить ее и в школе от своих товарищей. Они 
часто списывают у соседей по парте, просят на контроль
ной работе шпаргалку, ждут подсказок при ответе у 
доски.

Родительская помощь в выполнении домашних зада
ний не должна быть навязчивой и лишать детей само
стоятельности, наоборот, надо всячески содействовать 
тому, чтобы дети в школе и дома работали самостоя
тельно, преодолевая трудности, с которыми они встре
чаются.

Практика работы убеждает нас в том, что прочные 
глубокие знания имеют те школьники, которые умеют ра
ботать самостоятельно, преодолевают препятствия, не 
боятся их. А сколько радости приносят школьнику ре
зультаты самостоятельного учебного труда!

В чем же должна выражаться родительская помощь 
при затруднениях? Кто может оказывать эту помощь? 
В каких случаях оказывается школьнику помощь?

Учить детей может только учитель, человек, который 
имеет специальную для этого подготовку; родители, не 
имеющие специальной подготовки, не могут обучать 
своих детей.

Поэтому, прежде чем начать оказывать ребенку по
мощь, родители должны посоветоваться с учителем, вы
яснить пробелы 'в знаниях ребенка, установить пути и 
средства их ликвидации.

Многие родители заявляют, что помочь первокласс
нику, второкласснику нет ничего сложного. Это глубокая 
ошибка: труднее всего обучать детей, помогать им на пер
вых порах обучения. Для помощи детям младших клас

сов требуется хорошее знание методики обучения, и те, 
кто не владеет ею, могут только путать ребенка, мешать 
ему закреплять знания, полученные в школе. «Мама, 
а нам учительница не так объясняет. Задачу тоже не так 
надо решать»,— заявляет второклассница Рая.

Ученица I класса неправильно пишет буквы, не умеет 
держать ручку, читает по буквам, а затем произносит 
все слово.

— Тамара, слушай, как надо правильно читать,— го
ворит ей учительница.

— А мама говорит — вот так надо,— возражает уче
ница.

Это «разнообразие» в методике обучения путает ре
бенка, мешает нормальному усвоению знаний.

Нам #приходится слышать от родителей и такие заяв
ления: «Я ему каждый день объясняю, как надо решать; 
он как будто понимает, а как придет в школу, снова ни
чего не понимает».

Совет, консультация учителя должны предшествовать 
помощи, которую будет оказывать родитель.

Как правило, родители оказывают непосредственную 
помощь детям начальных классов, и это вполне понятно: 
помощь учащимся средней школы требует от родителей 
больших знаний.

Поэтому мы остановимся, главным образом, на по
мощи учащимся младших классов.

Научить ребенка читать бегло, правильно и вырази
тельно, научить пересказывать прочитанное значит ока
зать ему большую помощь.

Умение читать и понимать прочитанное облегчает 
труд школьника, помогает ему лучше учиться по всем 
предметам. Дети, которые хорошо владеют техникой чте
ния, много читают, как правило, владеют хорошо устной 
и письменной речью; русский же язык составляет основу 
обучения как в начальной, так и в средней школе.

Большое число отстающих учащихся — по русскому 
языку, поэтому очень важно помогать детям изживать ма
лейшие пробелы в знании русского языка. Научить де
тей читать, конечно, дело не сложное. Систематическое 
чтение вслух развивает технику чтения, беседа по прочи
танному помогает ребенку уяснить главное содержание, 
пересказ прочитанного обогащает его словарный запас.



Чтобы научить ребенка читать, можно и нужно поль
зоваться не только учебником; детские рассказы, сказки 
и повести вызывают у детей большой интерес к чтению. 
Они любят, когда им читают взрослые, читают вырази
тельно, соблюдая соответствующие интонации; они це
лыми часами будут слушать, затаив дыхание.

Очень хорошо и правильно делают родители, когда 
обращаются с просьбой к детям почитать им что-нибудь. 
Многие дети охотно соглашаются и, подражая старшим, 
начинают читать выразительно.

Встречаются и такие дети, которые не любят сами 
читать. Чаще всего это можно объяснить следующим: во- 
первых, плохой техникой чтения, неумением понять про
читанное, во-вторых, тем, что ребенку дают книги, кото
рые его не интересуют.

Особого внимания и систематической работы требует 
от школьника приготовление письменных уроков по рус
скому языку. Надо знать грамматические правила, но 
знать их — эго значит уметь их применять при письме.

Чем можно объяснить большое количество ошибок 
у детей, которые «назубок» знают грамматические пра
вила? Отсутствием достаточной тренировки в письме и 
работы над изжитием ошибок.

Поэтому важно, чтобы семья добивалась системати
ческой работы школьника по выполнению домашних за
даний, имеющих целью овладение правилами грамма
тики и умением применять их на практике.

Большое количество тренировочных письменных работ 
различного характера — одно из важнейших средств 
борьбы за грамотное письмо школьника.

Простое списывание текста, выполнение различных 
заданий: дописать, вставить пропущенную букву, поста
вить слово в нужном падеже, диктанты на упражнение 
в том или другом грамматическом правиле, диктанты на 
повторение и закрепление целого отдела — вот что мож
но порекомендовать родителям для занятий с детьми.

Но опять напоминаем, что это можно сделать только 
после того, как получены все разъяснения и указания от 
учителя, иначе это не принесет желаемых результатов.

Арифметика, основной предмет начальной школы, так
же вызывает немало затруднений у некоторых детей. 
Основная трудность заключается в неумении детей ре
шать задачи. С примерами ребенок легче справляется,

а вот задачи ставят его в тупик. Почему? Дети младшего 
класса иногда не умеют правильно прочесть задачу, 
а следовательно, и не представляют ее, не могут понять, 
что дано и что требуется узнать. Это — дети, которые не 
умеют читать. Если им прочитают задачу, они ее быстро 
могут решить. Вполне понятно, что такого ребенка нуж
но научить правильно читать, добиваться, чтобы он по
нимал смысл прочитанного.

Однако это — не главное. Подавляющее большинство 
детей свободно передает содержание задачи, но решать 
ее не может: не понимает содержания, не представляет 
условия. Такие дети нуждаются в том, чтобы родители, 
старшие помогли проанализировать задачу. Проанали
зировать с ребенком задачу — значит довести до его со
знания ее условия, добиться осмысленного понимания 
всех входящих величин, добиться ясного представления 
вопроса задачи.

Анализ задач делает их понятными детям, и многим 
из них этой помощи будет достаточно. Если же ребенок 
затрудняется в решении задачи и после ее анализа, 
можно допустить подсказывающий вопрос, подсказать 
первый вопрос, но не решать за него и после этого не 
спрашивать: «Ну, теперь понял?». Дети почти всегда от
вечают: «Понял»,— и удовлетворяются простым списы
ванием.

Чтобы дети научились решать задачи, их надо при
учать к правильной постановке вопроса, а уже затем на
зывать действия, которыми будет решаться этот вопрос.

Нельзя мириться с тем, чтобы дети не формулировали 
вопроса или формулировали его неточно, неграмотно.

— Первым вопросом надо умножить 50 X  15, а потом 
разделить на три,— начинает мальчик.

— Правильно, а потом сложить что получится с 
200 — и вся задача,— подсказывает отец.

Такого рода помощь приносит только вред. Правиль
ная постановка вопросов — это главное, без чего нельзя 
научить детей решать задачи, умело подходить к их ана
лизу. Родители, желающие помочь детям в решении за
дач, должны получать консультацию учителя.

Во время решения задач некоторые дети допускают 
небрежность в вычислениях, которая приводит к непра
вильному ответу. Одни дети на это реагируют недопусти
мо халатно. «Я правильно решил, в ответе ошибка»,—



спокойно заявляют они. Других неправильный ответ сби
вает с толку, и они начинают заново, другим способом 
решать задачу.

Приучать детей к аккуратности в вычислениях, к точ
ному знанию таблицы умножения — значит способство
вать развитию и лучшему усвоению курса арифметики.

Встречаются с затруднениями и дети, невнимательные 
к объяснению, инструктажу учителя по выполнению до
машних заданий. В таких случаях требуется разъяснить 
цель задания, подсказать, какое правило, закон, какие 
теоремы требуются для его выполнения. Однако мы да
леки от мысли рекомендовать родителям ежедневное 
разъяснение содержания всех домашних заданий. Уста
новив, что ребенок не понимает цели домашнего задания, 
нужно побеседовать с учителем и выяснить причину, вы
зывающую затруднения. Если это просто невнимание, то 
нужно требовать от ученика усилить работу на уроке; 
если ученику требуется дополнительное разъяснение, то 
это может и должен сделать учитель. Обязанность учи
теля объяснить урок так, чтобы всем и все было понятно. 
На уроке учитель неоднократно спрашивает учащихся: 
«Кому что неясно? У кого есть какие-либо вопросы?» На 
все неясные вопросы учитель дает дополнительное разъ
яснение тут же на уроке или после уроков.

Распространенной формой помощи является разъясне
ние содержания отдельных статей, идейного замысла 
произведения, разъяснение непонятных слов, выражений, 
сравнений.

Для уяснения содержания целого параграфа или 
статьи, следует читать их небольшими отрывками, содер
жащими законченную мысль, после чего заставить ре
бенка повторить, затем читать следующую часть и т. д. 
Следует следить за тем, чтобы дети не зазубривали, не 
формально запоминали, а понимали смысл прочитанного. 
После чтения по частям необходимо прочесть всю статью 
полностью и рассказать содержание ее.

*  *  *

В заключение ответим кратко на вопросы, которые 
часто задают родители.

1. «Можно ли поощрять детей за хорошую учебу? 
Как поощрять?»

2. «Можно ли наказывать за плохие отметки? Как 
наказывать?»

Поощрять ребенка за хорошую учебу надо, но поощ
рять — это не значит платить ребенку подарками за хо
рошие отметки; подкупать его и обещать — в случае ис
правления — деньги и подарки.

О д о б р е н и е ,  р о д и т е л ь с к а я  п о х в а л а ,  
у м е н и е  п о д м е т и т ь  в о-в р е м я н о в ы й  у с 
пех,  п о м о ч ь  р е б е н к у  з а к р е п и т ь  е г о  — 
г л а в н ы й  в и д  п о о щ р е н и я .

Необычайную радость и гордость за свой труд при
носит детям то, что родители как-то отмечают начало 
или конец учебного года, учебного полугодия. По оконча
нии учебного года можно подарить детям те предметы, 
которые необходимы им, будут способствовать их разви
тию (конструктор, шахматы, книги, коньки, лыжи, хоро
шую готовальню). Это домашнее торжество надо устраи
вать не только для отличников, но и для тех, кто учится 
хорошо и удовлетворительно. Следует учесть, что многие 
дети прилагают большие усилия в учебе, но в силу ряда 
обстоятельств учатся не очень хорошо. Поощрять надо не 
за способности, а за старание, настойчивость, упорство в 
труде.

Можно и наказывать детей, можно и нужно — за пло
хое поведение на уроке, за халатное отношение к своим 
обязанностям, за невыполнение домашних заданий и т. п. 
Но неправильно делают родители, когда ничем не помо
гают своему ребенку в учебе, а за каждую плохую отмет
ку накладывают на него взыскания. Наказания в подоб
ных случаях могут только понизить интерес ребенка к 
учебе, убить в нем веру в собственные силы.

Н а к а з а н и е  д о л ж н о с п о с о б с т в о в а в ь  
у с т р а н е н  и ю п р и ч  и н, п о р о ж д а ю щ и х  х а- 
л а т н о с т ь ,  н а р у ш е  н и е д и с ц и п л и н ы, н е- 
в ы п о л н е н и е  д о м а ш н и х  з а д а  н и й.

Если ребенок чрезмерно увлекся шахматами и забыл 
об уроках, наказанием может быть лишение возможности 
играть в шахматы до исправления положения с выполне
нием домашних заданий.

Ребенок любит читать, поздно ложится спать, опаз
дывает на уроки. Лишение возможности увлечения чте
нием в данном случае будет наказанием.

Ребенок дружит с товарищем, который подбивает его 
на различные проступки,— запретить дружбу, пока не 
прекратятся проступки.



И совершенно бессмысленно и вредно применять в ка
честве наказания лишение прогулок и развлечений, когда 
ребенок, в силу слабой подготовки или других причин, 
нуждается в помощи. «Ну, ни на шаг больше никуда не 
пущу, сиди и учи»,— говорит родитель. Подобное нака
зание может только расшатать здоровье ребенка.

Очень пагубно действуют на детей грубость и бес
тактность родителей: «Ну, ты, бестолочь, что тебе ни 
говори — все равно не поймешь». «Ты — такая тупица, 
разве ты сможешь перейти в следующий класс!». Как 
бы ни был огорчен, взволнован родитель, он не должен 
так бестактно и унизительно говорить с детьми.

Совместные усилия школы и семьи могут принести 
положительные результаты. Школа обучает детей и несет 
ответственность за них перед государством. Семья так
же несет ответственность за своих детей. Обязанность 
семьи — оказывать всемерную помощь, поддержку школе, 
создавать необходимые условия для нормального обуче
ния детей в школе, создавать условия для успешной их 
учебной работы дома.

Вместе с учителем, школой, пионерской и комсомоль
ской организациями семья воспитывает у каждого школь
ника чувство ответственности за учебный труд, сознание 
главного патриотического долга — учиться хорошо и от
лично, быть дисциплинированным. Высокая ответствен
ность семьи за обучение, прежде всего, предполагает со
здание нормальных условий для учебной работы детей. 
Установление систематического всестороннего контроля 
за работой каждого школьника, контроля, помогающего 
своевременно вскрывать пробелы в его учебе и исправ
лять их, борьба за единые требования к ребенку школы 
и семьи, выполнение требований, предъявленных шко
лой,— таковы основные задачи семьи в обучении детей.


