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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ МАССОВЫЙ ^КУРНАЛ ПРО
СВЕЩЕНЦЕВ, ВЫПУСКАЕМЫЙ НИЖЕГОРОД
СКИМ КРАЕВЫМ ОТДЕЛОМ НАРОДНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И КРАЙПРОСОМ
АДРЕС РЕДАКЦИИ: Нижний-Новгордд, Кремль,

Дои Советев, Крайоно,
Телеф 22—7S. Приен ежедневно с 9 до 4 час.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА
на 1 год .....................................
. 9 нес.....................................

. 4 р. БО к.
. 3 р. 60 к.
. 2 р. 25 и.
. 1 р. 20 к.

Л. ЦЕХЕ? ,

Об овладении техникой и иауной 
органами и учреждениями 
народного образовании.

Речь тов. Сталина на Всесоюзной кон
ференции работников социалистической 
промышленности об овладении техни
кой всколыхнула дшфокие {круги пар
тийной и пролетарской общественности, 
просвещенческую массу, учащихся на
ших втузов, вузов, техникумов. Этот 
вопрос обсуждается на каждой фабри
ке, каждом заводе, в каждой хозяйствен
ной, профессиональной, комсомольской 
организации.

«Пора, давно пора отбросить старый 
лозунг, отживший лозунг о невмеша
тельстве в технику и стать самим спе
циалистами, знатоками дела... Техника в 
период реконструкции решает все».

«Мы отстали от передовых стран на 
I 50—ЮО лет. Мы должны пробежать это 

расстояние в десять лет. Либо мы сде
лаем это, либо нас сомнут».

В какой степени сказанное относится 
к культурному строительству? Совер
шенно очевидно, что в той же степени 
и к хозяйственному. Культурное строи
тельство стало одной из важнейших и 
органических частей всего соЦиалисти'- 

, ческого строительства. Мы должны в 
ближайшие сроки в области культуры 

j догнать и оставить за собой передовые 
капиталистические страны. Всякое за

медление темпов борьбы с бескуль
турьем, /неграмотностью, невежеством 
явится тормозом на пути к развитию 
социализма.

Задача овладения техникой, процес
сом производства, техникой руковод
ства становится центральной задачей 
социалистического строительства. По 
линии учреждений и органов народного 
образования задача овладения техникой 
и наукой должна развернуться в следую
щих направлениях:

1) по линии широко развернутой ра
боты учреждений народного образова
ния—педвузов, педтехникумов, комби
натов рабочего образования, комбина
тов совхозного и колхозного образо
вания, ФЗС; ШКМ и др., по внедрению 
технических знаний в массы, с обслужи
ванием в первую очередь предприятий, за
водов, фабрик, колхозов, совхозов, МТС;

2) по линии политехнизации массовой 
школы и работы с педагогическими и 
культурными кадрами;

3) по линии руководсі^^рацирнали- 
зации управления, перехода на новы\ 
формы и методы pa6£T<Wpi)WM І’ J 
органов народного офіаздвалия, • . у. Г
’Прежде всего Hec^xçgyiMg«помнить,Jj 

что процесс овладений, техникой явля/



ясь одной из основных хозяйственно
культурных задач, «сть задача дли
тельной работы самих масс над повыше
нием своей культурности, над повыше
нием своей квалификации, с целью ов
ладеть техническими знаниями. Поэтому 
при реализации лозунга т. Сталина надо 
безусловно устранять бюрократические 
тенденции, зацентрализовать движение 
масс за технику, путем организации 
штабов, кампаний и т. п. В то же время 
беспощадно бороться с проявлениями 
оппортунизма—самотеком. Горячий от
клик на лозунг т. Сталина со стороны 
самых широких масс трудящихся явля
ется залогом преодоления указанных 
крайностей.

Прежде всего учреждения народного 
образования, весь квалифицированный 
состав работников последних, учащиеся 
старших курсов, вузов и втузов долж
ны поставить ^іеред собой задачу—под
нять на более высокую ступень квали
фикацию и общий культурный уровень 
ударника завода, фабрики, колхоза, сов
хоза, МТС.

Ударник должен овладеть 
т е X н и к о й—вот что должно стать по
пулярнейшим лозунгом- как всей систе
мы народного образования, так и широ
ких трудящихся масс. Каждая школа 
путем организации курсов, производ
ственных кружков, школ техграмоты, 
вводных курсов в производство, орга
низации докладов на обще- технические 
и обще-производственные темы, орга
низации экскурсий—должна стать цен
тром пропаганды и распространения 
технических знаний среди рабочих и 
колхозников.

Учреждения народного образования 
совместно с органами промышленности, 
сельского хозяйства, профессиональны
ми и комсомольскими оранизациями 
должны поставить перед собой задачу 
введения всеобщего технического обу
чения и переподготовки ударников. На 
выполнение этой задачи должен быть 
мобилизован инженерно-технический и 
агрономический персонал.

Осуществление политехнизации шко
лы является .одной из решающих задач 
по овладению техникой, так как обучаю
щаяся в политехнической школе моло
дежь будет переходить из нее в произ
водство, вооруженная знаниями важней
ших процессов производства.

В связи с этим задача перестройки 
массовой школы в подлинную политех
ническую школу является одной из важ
нейших задач по осуществлению лозун
га т. Сталина об овладении техникой. 
Отсюда вытекает прямая необходимость 
политехнически переподготовить и под
готовить педагогические и культурные 
кадры, в особенности вновь влившийся 
педагогический молодняк.

Необходимо развернуть работу среди 
широких масс просвещенцев по повы
шению их производственной квалифи
кации, по изучению основ марксист
ско-ленинской педагогики, методологии.

Вместе с тем должна быть усилена 
борьба за качество работы школы, за 
ликвидацию брака в педагогической ра
боте через повышение активности уча
щихся, усиление коммунистического 
воспитания ів школе, максимальное сни
жение второгодничества, отсева неу
спеваемости, рецидивов неграмотности, 
и т. п.

С целью использования новейших до
стижений науки и техники, изучения 
ценного педагогического опыта школ 
передовых капиталистических стран іи 
применения его в наших условиях необ
ходимо в педагогических вузах и пед- 
техникумах усилить изучение (иностран
ных языков, особенно аспирантами, вы
движенцами и ударниками. На улучше
ние постановки преподавания иностран
ных языков в массовой школе необхо
димо обратить особое внимание.

Говоря об овладении техникой, педа
гогическим мастерством—необходимо 
помнить, что эта задача распространяет
ся и на технику руководства, управле
ния народным образованием. Сюда в 
первую очередь входит качественный 
подбор командного состава органов на
родного образования, инспектуры, ру
ководителей учебными и просветитель
ными учреждениями, повышение персо
нальной ответственности (единоначалие 
по существу, а не на бумаге) руководи
телей сложной многообразной сети на
родного образования, обеспечение си
стематического повышения квалифика
ции руководящего командного состава. 
Дифференцированное руководство рай
онами на основе тщательного изучения 
экономических, национальных и других 
особенностей последних. Перестройка 
методов работы как учреждений, таки 
органов народного образования с не



уклонным расширением количественно
го состава и качественным улучшением 
добровольной инспектуры, организация 
конкретной помощи имеющейся куль
турной армии из рабочих и колхоз
ников.

Социалистические методы труда, соц
соревнование и ударничество должны в 
учреждениях народного образования 
стать абсолютно доминирующими и в

кратчайший срок вытеснить старые, 
вредные реакционные методы.

Осуществление единого культплана, 
как орудия мобилизации производ
ственно-технической и культурно-поли
тической активности масс, как орудия, 
устраняющего разнобой, параллелизм, 
чересполосицу во всей культработе — 
будет мощным стимулом к овладению 
трудящимися техникой и наукой.

В. ВЕЙКШАН.

За тарксюстсно-ленинскую 
педагогику.
(К открытию Нижегородского отделения 
общества педагогов-марксистов).

Развернутое социалистическое насту
пление по всему фронту и необходи
мость завершения в 1931 году фунда
мента социалистической экономики не
умолимо требуют решительной пере
стройки научной работы, поворота тео
ретического фронта к разработке акту
альных проблем социалистического 
строительства и классовой борьбы про
летариата.

Эта перестройка теснейшим образом 
связана с последовательным проведе
нием марксистско-ленинской методоло
гии во всех областях науки и беспо
щадной борьбой с буржуазными влия
ниями, которые были вскрыты и разо
блачены в последнее время на самых 
разнообразных участках научно-иссле
довательской работы. «Буржуазное 
влияние сказалось в форме ряда анти
марксистских и ревизионистских тео
рий: меньшевиствующий идеализм ру- 
бинщины в экономике, механические 
теории в философии, политэкономии и 
других областях, меньшевиствующий 
идеализм группы Деборина в филосо
фии и естествознании, переверзевщина 
в литературоведении»1). Всем известно, 
что классовая борьба в науке нашла 
свое яркое отражение и в области марк
систской педагогики, по основным во
просам которой происходила в послед
ние годы весьма оживленная дискуссия, 
лиц, занимавшихся разработкой вопро-

’) Из пестановления ЦК ВКП(б) от 15 марта 
1931 года по докладу президиума Коммунистиче
ской академии.

сов советской педагогики и проблем 
культурного строительства. Педагоги
ческая дисскусоия была начата боевы
ми выступлениями т. т. Шульгина и 
Крупениной, открывших огонь по (ре
акционным писаниям А. Г. Калашникова 
и правооппортунистческим «научным» 
трудам А. П. Пинкевича, ревизовавшим 
и извращавшим марксистско-ленинскую 
методологию в ее отношении к главней
шим проблемам советской педагогики.

В своей книге «Очерки марксистской 
педагогики» А. Г. Калашников сделал 
попытку подменить материалистическую 
диалектику теорий равновесия, пытался 
исказить роль партийности в педагоги
ке, утверждая, что «партийное педагоги
ческое мировоззрение ограничено, обу
жено рамками своей социально-полити
ческой доктрины», іотрицал наличие клас
сового опыта у детей, рассматривая пе
дагогический процесс в целом, как про
цесс социального при9пособления на 
основе воспроизводства типических и 
общественно-необходимых навыков по
ведения, сложившихся в капиталистиче
ском обществе. Данный автор пытался 
отрицать своеобразие черт воспитатель
ного процесса в реконструктивный пе
риод, полагая, что воспитание в наши 
дни подчиняется тем же законам, кото
рые характерны для капиталистического 
общества и его воспитательной систе
мы. Этот теоретик целиком и полностью 
отражал взгляды классового врага и 
тогда, когда писал, что «необходимо от
бросить всякие мечтания о том, что вот-
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де скоро наступят времена, при которых 
противоречия между отсталой техникой 
сельского хозяйства и крупным инду
стриальным производством будут уни
чтожены».

Меньшевиствующий идеализм во 
взглядах А. Г. Калашникова выразился 
в том, что он, вслед за А. Дебориным, 
поучал советское учительство, что суть 
диалектики заключается в примире
нии противоположностей, извращая 
этим самым революционную сущность 
основного закона материалистической 
диалектики. Неправильно представил 
также данный автор взаимоотношение 
между политикой и педагогикой, не
смотря на то, что В. И. Ленин дал по 
этому поводу в свое время достаточно 
ясные указания. Реакционность, меха
ницизм, правый оппортунизм, эклекти
ка, меньшевиствующий идеализм, шко
лярство причудливо переплетаются 
в «Очерках марксистской педагогики» 
А. Г. Калашникова, указанная книга ко
торого вызвала бурю негодования со 
стороны революционного лагеря совет
ской педагогики. Что же касается роли 
и характера выступлений в этой дискус
сии А. П. Пинкевича, то надо заметить, 
что данный автор вначале пытался все 
свести к терминологическим разногла
сиям, но под ударами критики ряда то
варищей (Шульгин, Иоанисиани и др.) 
вынужден был признать наличие в своих 
работах серьезных политических и ме
тодологических ошибок, сводящихся 
к извращению роли марксистско-ленин
ской методологии в педагогике, так как 
А. Пинкевич рассматривал диалектиче
ский материализм, как одну из баз на
учного исследования, открывая этим са
мым двери для беспринципности и оп
портунизма при построении; теории на 
учной педагогики.

Эклектическое понимание педагогики, 
как социально-бирлогичеекой науки, 
сведение ее всего лишь к теории школь
ного воспитания, игнорирование про
блемы педагогики среды, которая совер
шенно не нашла разработки в многочис
ленных писаниях А. П. Пинкевича, не
правильное понимание классового прин
ципа в воспитании, либеральное отно
шение к буржуазному наследству в об
ласти педагогики нашли себе приют на 
страницах «Педагогики» и других про
изведений этого теоретика, отразивше
го сущность правооппортунистических

воззрений в области педагогической 
теории.

Говоря о педагогической дискуссии, 
нельзя пройти мимо «левацких» заско
ков, наиболее ярким представителем ко
торых является В. Ваганян, выдвинув
ший ряд положений об отмирании шко
лы й требовавший коренной ломки на
шей системы народного образования, 
якобы построенной на манер буржуаз
ных систем. Совершенно очевидно, что 
В. Ваганян стоит на безусловно непра
вильных позициях, так как он не пони
мает роли и значения политехнической 
школы, задачи и роль которой четко 
отмечены в программе коммунистиче
ской партии.

Теория отмирания школы нашла 
свое выражение также в высказываниях 
В. Шульгина, признавшего сейчас оши
бочность своих утверждений об отмира
нии школы и требующей решительной 
борьбы за создание и укрепление поли
технической школы, об отмирании ко
торой не может быть никакой речи.

В процессе дискуссии были подвер
гнуты резкой критике попытки прими
ренческого отношения со стороны от
дельных товарищей к извращениям 
марксистско - ленинской педагогики, 
а также резкий отпор был дан откровен
но- враждебным и контрреволюционным 
вылазкам из лагеря реакционной про
фессуры типа Рубинштейна, Белякова, 
Головковского и др.

Насущная потребность сейчас заклю
чается в том, чтобы внимательно изу
чить итоги педагогической дискуссии, 
наглядно показать, «какие вредные вы
воды для практической работы выте
кают из неправильных установок».

(Крупская).
Совершенно очевидно, что в условиях 

борьбы за марксистско-ленинскую мето
дологию в педагогике и развертываю
щейся культурной революции большим 
событием для нашего края является ор
ганизация в Н.-Новгороде общества пе
дагогов-марксистов, состав основного 
ядра которого недавно утвержден сове
том общества педагогов-марксистов при 
Коммунистической академии ЦИК СССР.

Это общество, как видно из устава, 
основной своей задачей ставит разра
ботку вопросов, выдвигаемых эпохой 
пролетарских революций и социалисти
ческим строительством в СССР. «Вся ра
бота общества, отмечается в уставе,



идет под знаком I борьбы против 
всех видов идеализма, против буржуаз
ных теорий в области культуры,, против 
чуждых и враждебных марксизму педа
гогических течений, за культурную ре
волюцию, за последовательное матери
алистическое мировоззрение, за комму
низм.

В этих целях общество об’единяет 
активные марксистские силы, работаю
щие в области культуры, и ведет пропа
ганду марксистско-ленинских идей в об
ласти культуры и педагогики среди ши
роких масс трудящихся». В зависимости 
от этих задач работа общества педаго
гов-марксистов ведется в следующих на
правлениях:

а) научная разработка и обсуждение 
проблем марксистско-ленинской педаго
гики и культуры;

б) изучение и оценка различных на
правлений педагогики и культуры за 
границей, а также борьба со всеми про
явлениями буржуазной идеологии в об
ласти культуры за границей и в СССР;

в) разработка методологии педагогики;
г) разработка основ формирования 

новых марксистских кадров среди про
свещенцев в целях расширения и углу
бления марксистского влияния на мас
сы;

д) популяризация и активная пропа
ганда задач культурной революции и 
основ марксистской педагогики среди 
широких масс трудящихся.

Что же касается состава общества, то 
необходимо отметить, что оно состоит 
из действительных членов и членов кор
респондентов, которыми могут быть 
только марксисты, работающие научно 
или практически в области культуры. 
Вокруг отделений общества должна 
быть развернута сеть групп содействия, 
куда необходимо вовлечь широкий 
актив работников просвещения из числа 
просвещенцев-ударников и выявивших 
себя общественников, работающих на 
фронте культурного строительства. 
Группы содействия, руководимые дей
ствительными членами общества, могут 
быть организованы при ДРП, технику
мах, школах и других политико-просве
тительных учреждениях. Президиум Ни
жегородского краевого отделения при
нимает сейчас меры к созданию район
ных отделений общества в Вятке, Че
боксарах, Ижевске, Выксе, Муроме и 
других местах, где имеются для этого

соответствующие условия, необходи
мые для правильной постановки работы.

Секционная работа общества мыслит
ся в следующем виде:
I. Теоретико - методологиче

ская секция:
а) Проблема воспитания в марксист

ско-ленинском понимании.
б) Социалистический город и пробле

ма воспитания.
в) Итоги педагогической дискуссии.

И. Секция политехнического
образования:

а) Пути форм политехнизации ФЗС и 
ШКМ.

б) Метод проектов в политехниче
ской школе.

в) Политехнизм в педвузах и педтех- 
никумах.
III. Секция политики и орга
низации народного образо

вания:
а) Единый культурный план, пути и 

формы его осуществления.
б) Единый план в социалистическом 

секторе.
Кроме этих секций в наших условиях 

крайне необходима организация нацио
нальных секций и комиссий по полит- 
просветработе и дошкольному делу, ко
торые в самое ближайшее время долж
ны быть созданы для развертывания со
ответствующей работы как в краевом 
центре, так и на местах. Само собой ра
зумеется, что Краевое отделение долж
но принять все меры к организации мас
совой работы с просвещенцами и культ
армейцами на основе пропаганды марк
сизма-ленинизма в деле культурного 
строительства и популяризации научных 
достижений в области марксистско-ле
нинской педагогики.

Мы выражаем твердую уверенность, 
что Нижегородское краевое отделение, 
взяв ударньіе темпы работы, широко 
применяя метод социалистического со
ревнования с другими братскими обще
ствами, имеющимися в Н.-Новгороде, 
сумеет быстро включиться в борьбу за 
марксистско-ленинскую педагогику и 
высокие темпы культурной . революции 
в нашем крае *).

’) Всякого рода запросы относительно работы 
Краевого отделения общества педагогов-маркси
стов следует направлять в секретариат общества 
по адресу: Н.-Новгород, Педагогический Инсти
тут, Тихоновская, 1.



ОЧЕРЕДНЫЕ ВОПРОСЫ
В. ВЕЙКШДИ.

Метод проектов. (Печатается в порядке обсуждения).

(Окончание. Cm. fis 4).

Классификация проектов.

Проблема классификации проектов 
принадлежит к числу мало разработан
ных вопросов проектной работы, хотя 
надо отметить, что за последнее время 
в этой области наметился некоторый 
сдвиг, позволяющий нам указать на сле
дующие принципы классификации про
ектов. В зависимости от охвата работы 
проекты делятся на общешкольные, 
групповые и бригадные; в зависимости 
от об’ема распадаются на большие и 
малые; от времени — на длительные и 
краткосрочные; по содержанию проек
ты делятся на: 1) производственно-тру
довые, 2) агитационно-пр(?пагандист- 
ские и 3) культурно-бытовые. По линии 
организации программного материала 
проекты бывают: а) комплексные, б) 
цикловые и в) специальные с охватом 
сравнительно узкого круга знаний пре
имущественно в области техники и 
технологических процессов. Само со
бой разумеется, что эта классифика
ция является условной, так как бурно 
развертывающаяся работа по методу 
проектов внесет не мало изменений и 
уточнений в классификационные схемы, 
намечающиеся в настоящее время. Осо
бенно условным является деление проек
тов по содержанию, так как для нас 
очевидно, что выполнение проекта 
должно быть целостным педагогическим 
актом, предусматривающим различные 
виды общественной деятельности и 
обеспечивающим единство теории и 
практики. Поэтому классификация про
ектов на производственно-трудовые, 
агитационно-пропагандистские и куль
турно-бытовые имеет смысл в том отно
шении, что в отдельных случаях, не гре
ша против истины, можно говорить 
о преобладании в проектной работе тех

или иных моментов, что придает проек
ту специфическую окраску.

Борьба с уклонами в проектной работе.
Внедрение метода проектов в практи

ку работу советской школы, несомненно, 
потребует решительной борьбы с раз
личными извращениями этого метода, 
представляющего собой крупное явле
ние на педагогическом фронте. Прежде 
всего, энергичный отпор должен быть 
дан тем педагогам, которые, не . видя 
в методе проектов ничего качественно
нового, пытаются скомпрометировать 
этот метод, утверждая, что он возвра
щает нас к старым краеведческим пла
нам работы и является подсобным ме
тодом в системе лабораторного плана, 
который некоторыми авторами понима
ется как наиболее совершенный план 
организации педагогического процесса. 
Подобный подход к оценке метода про
ектов имеется у А. Рындича, выступив
шего с рядом статей, в которых данный 
автор всячески пытается представить 
метод проектов с отрицательной сторо
ны, смазывая принципиальное значение 
проектной работы, основное достоин
ство которой, как мы уже показали, 
в том, что здесь устанавливается связь 
теории с практикой, утверждается един
ство физического и умственного труда.

«Мысль о непосредственном примене
нии на практике! каждого добытого 
в учебе отрывка знаний принципи
ально (подчеркнуто нами) неверна... 
Мы не можем,—отмечает далее А. Рын- 
дич,—всю систему учебы перестраивать 
применительно к практическим задачам 
текущего дня и данной местности». Спра
ведливо возражая против лоскутности и 
эпизодичности знаний, что иногда имеет 
место при неправильном построении



проектной работы, А. Рындич делает, 
однако, вывод, что метод проектов во
обще не может быть истолкован, как 
новая и наиболее совершенная система 
организации педагогического процесса. 
«В предложении перестроить систему 
учебных занятий целиком по методу 
проектов, — указывает А. Рындич, — 
заменить лабораторный план методом 
проектов мы имеем дело с тенденцией 
принижения или недооценки теории, си
стемы занятий, с преклонением перед 
практикой»г). Совершенно очевидно, 
что А. Рындич не понимает той простой 
истины, что лабораторный план в его 
теперешнем виде является такой систе
мой организации педпроцесса, при ко
торой речь идет об охвате этим планом 
лишь умственного труда, учебной рабо
ты, так как лабораторный план даже 
в его советском понимании не устраняет 
разрыва между физическим и умствен
ным трудом, не создает единства между 
теорией и практикой.

Вот почему ясно, что лабораторный 
план не может удовлетворительно спра
виться с новыми требованиями, пред’- 
являемыми к педагогическому процессу 
в эпоху развернутого социалистическо
го наступления. Самое важное для нас 
в настоящее время найти формы, пути 
устранения разрыва между теорией и 
практикой, так как только при условии 
устранения этого разрыва мы сможем 
не на словах, а на деле создать нужный 
нам новый план педагогического про
цесса, который действительно обеспе
чит быстрые темпы политехнизации на
шей школы.

В свете такой постановки вопроса мы 
не можем рассматривать метод проек
тов, как второстепенный метод работы, 
находящий себе место в числе других 
.методов в системе лабораторного пла
на, наоборот, мы полагаем, что лабора
торный план входит в подчиненном ви
де в метод проектов, как основной ме
тод работы политехнической школы.

Метод проектов, являясь основным 
методом работы советской школы, разу
меется, не исключает возможности 
использования педагогами и других ме
тодов и приемов .работы, но это исполь
зование должно быть поставлено таким 
образом, чтобы проектная работа бази-

.Обществоведение в трудовой школе’ № 5—6, 
1930 г., стр. 50.

ровалась на применении положитель
ных сторон различных методов и прие
мов, сложившихся ранее, которые вхо
дят ів метод проектов в подчиненном 
виде, приобретают новое качество, что 
позволяет этому методу наиболее 
удачно разрешить проблему единства 
теории и практики в ее; отноше
нии к воспитательно-образовательно
му процессу. Диалектическое отрица
ние — вот тот путь, которого должен 
придерживаться метод проектов в под
ходе к педагогическому наследству, 
оставленному предыдущим периодом 
развития педагогической теории и прак
тики. Суть же диалектического отрица
ния в том, что оно «не голое отрицание, 
не зрящное отрицание, не скептическое 
отрицание, — колебание, сомнение ха
рактерно и существенно в диалектике, 
которая, несомненно, содержит в себе 
элемент отрицания и при том как важ
нейший свой элемент, — н(ет, отрицание 
как момент связи, как момент развития, 
с удержанием положительного, т. е. без 
всяких колебаний, без всякой эклекти
ки» (Ленин). Метод проектов безуслов« 
но представляет собой определенный 
этап в развитии педагогической теории 
и практики, но момент развития здесь 
не в простом повторении ранее употреб
ляющихся методов, не в увеличении или 
уменьшении тех или иных форм и спо
собов воспитательно-образовательной 
работы, а в критической переработке 
старого наследия в области педагогики, 
в том новом, качественно-своеобразном, 
что дает в применении к учебному про
цессу диалектическое единство теории 
и практики.

Вот почему надо об’явить решитель
ную войну всякой недооценке метода 
проектов всяким попыткам компроме
тации этого метода, громадное значение 
которого в настоящий период не требу
ет сколько нибудь подробных доказа
тельств.

Вместе с тем надо бороться с теми 
авторами и педагогами-практиками, ко
торые, об’являя себя сторонниками мето
да проектов, извращают данный метод, 
представляя его не в том виде, в каком 
он выступает при правильной постанов
ке проектной работы. Здесь прежде 
всего следует отметить неприемле
мость для нас так называемых предмет
ных проектов, рекомендуемых цекрто-



рыми лицами, как образцы новых форм 
и методов педагогической работы.

Сторонники предметных проектов по
лагают, что при разработке какого-либо 
общественно-полезного задания вполне 
достаточно воспользоваться всего лишь 
каким-либо одним предметом для того, 
чтобы намеченное дело было выполне
но. Иногда утверждают, что проект 
«электрификация деревни» является 
предметным проектом, взятым из обла
сти физики, материал которого якобы 
вполне исчерпывает содержание наме
ченной работы. Вряд ли нужно доказы
вать, что в приведенном примере не мо
жет быть и речи об ограничении данно
го проекта рамками одной дисциплины, 
так как проблема электрификации, яв
ляясь проблемой глубокого политиче
ского и экономического значения, не 
может быть исчерпана одной наукой, а 
требует значительного расширения гра
ниц избранного проекта, теряющего в 
этом случае свою ограниченность, явля
ющуюся отрицательной стороной вся
кого исследования и педагогической ра
боты. Предметный проект, целевая уста
новка которого взята из самого пред
мета, не способствует всестороннему 
познанию окружающей действитель
ности, плохо увязывается с обществен
ной работой учащихся, по существу 
противоположен комплексности и в 
этом отношении не является жела
тельным в советской школе. Более того, 
мы должны бороться против попыток 
протащить в практику нашей школы, 
особенно 1-й ступени, предметные про
екты, так как последние не могут 
дать того качества педагогического 
процесса, который обнаруживается при 
комплексном построении проектной ра
боты. Но из этого нельзя делать того 
вывода, что все дисциплины должны 
быть непременно связаны с намеченным 
проектом. В старших группах ФЗС и в 
ряде других школ вполне нормально 
такое положение, когда при наличии 
общего и большого проекта в проработ
ке малых проектов, вытекающих из боль
ших, принимают участие 2—3 дисцип
лины, естественно увязывающиеся с 
проектной работой. Весьма опасно ме
ханически переносить приемы и формы 
камплексирования, применяемые в I сту
пени, на работу старших групп, где 
на сцену выступает циклирование, как 
разновидность комплексности, в виде

совместного участия в проработке про
екта ряда родственных дисциплин, но с 
непременным наличием того или иного 
раздела общественных наук, что даст 
возможность к каждому вопросу подхо
дить с классовой точки зрения, избегая 
узкого техницизма.

Здесь же мы должны решительно под
черкнуть, что опасность ограниченности 
проектов и неудачного цодхода к их 
построению может также обуславливать
ся неправильным пониманием роли пра
ктики в деле проектной работы. Нам 
известно, что нередко под практикой 
понимается только личный опыт уча
щихся, содержание которого определя
ет собой уровень теоретических знаний, 
что зачастую ведет к принижению тео
рии, к превращению теории в рецептуру, 
необходимую для осмысливания различ
ных мелких дел, выдвигаемых в процес
се проектной работы. Само собой разу
меется, что организация личного опыта 
учащихся является важнейшей задачей 
нашей школы, но из этого бесспорного 
положения не должно вытекать, что со
держание педагогического процесса 
сводится к этому опыту и не выходит 
за его границы. Планируя педагогиче
ский процесс, мы должны отчетливо 
представлять, что наше познание окру
жающего мира и необходимость его из
менения требуют более широкого пони
мания практики, без чего мы можем 
скатиться к суб’ективизму и эмпиризму,
опасность которых весьма очевидна 
при неправильной организации педаго
гического процесса по методу проектов.

«Вся человеческая практика, — указы
вал В. И. Ленин, — должна войти в пол
ное «определение» предмета и как крите
рий истины и как практический опреде
литель связи человека с тем, что нуж
но {человеку» і).

В своей речи на III с’езде комсомола 
В. И. Ленин, говоря о том, чему и как 
должна учиться молодежь, указывал* 2): 
«Но вы сделали бы огромную ошибку, 
если бы попробовали сделать тот вывод, 
что можно стать коммунистом, не усво
ив того, что накоплено человеческим 
знанием. Было бы ошибочно думать так, 
что достаточно усвоить коммунистиче
ские лозунги, выводы коммунистиче
ской науки, не усвоив себе той суммы

1) В. И. Ленин. Еше раз о профсоюзах.
2) В. И. Ленин. Задачи союза молодежи.



знаний, последствием которых является 
самый коммунизм».

Борясь с деляческим пониманием 
практики и сведением ее только к лич
ному опыту учащихся, ограничивающе
му нередко сумму знаний, получаемых 
учащимися, мы должны стремиться к 
тому, чтобы личный охват был тесней
шим образом связан как с опытом клас
совой борьбы всех трудящихся против 
эксплоататоров, социалистическим стро
ительством, так и усвоением «той суммы 
знаний, последствием которых является 
сам коммунизм». Только стоя на этих 
позициях, мы сможем дать отпор эле
ментам американизма в нашей проект
ной работе, так как именно в американ
ских проектах делячество и эмпиризм 
находят себе наиболее яркое выраже
ние, что стоит в тесной связи с теорети
ческими предпосылками американского 
метода проектов, уходящими своими 
корнями в философию прагматизма и 
эмпиризма.

Интересно отметить, что в американ
ской практике втречаются так называ
емые проекты-проблемы, сущность кото
рых состоит в том, что содержание от
дельных предметов разбивается на ряд 
заданий, проработка материала которых 
рассчитана на максимальную активиза
цию умственной деятельности учащихся, 
их сообразительности, находчивости, 
рассудительности и пр. Составляя про
ект-проблему, учитель ставит перед 
учащимся ряд более или менее сложных 
вопросв, для решения которых необхо
димо просмотреть учеоные пособия, спра
вочники, произвести наблюеения, погово
рить с общественными деятелями и т. п.

В результате подобной работы учащи
еся приходят к определенным выво
дам, показывающим, насколько удачно 
школьники справились с решением вы
двинутой проблемы, которое потребо
вало от них не усвоения готовых знаний, 
а преодоления ряда трудностей путем 
максимального напряжения умственной 
деятельности.

В качестве примера можно сослаться 
на такие проекты-проблемы, встреча
ющиеся в практике американской 
школы:

1) какова роль нашего города в про
мышленной жизни нашего района и 
штата;

2) какие взаимоотношения существу
ют между фермером и фабрикой;

3) какое количество сахара произво
дится в Соединенных Штатах;

4) почему Соединенные Штаты объяви
ли войну Германии;

5) выпадет ли завтра роса и т. п.
Если внимательно проанализировать

и организацию проблемных проектоз, 
то нетрудно заметить, что эти проекты 
в американской практике, преследуя на
илучшую постановку интеллектуальной 
работы учащихся, не направлены на 
сколько нибудь удовлетворительное раз
решение вопроса о единстве теории и 
практики, что свидетельствует о непри
годности проблемных проектов для со
ветской школы, которая должна стре
миться к тому, чтобы та часть проект
ной работы, которая у американцев из
вестна под названием проблемной, была 
у нас теснейшим образом связана с об
щественной деятельностью учащихся и 
их производственной практикой, а не 
фигурировала бы в качестве самодов
леющего фактора, выступающего вне 
отмеченных выше элементов советского 
педагогического процесса. Следует от
метить, что вопрос о пригодности про
ектов-проблем был нами практически 
проведен на опыте работы семинара по 
методу проектов в Канавинском районе, 
где выяснилось, что в советских услови
ях вряд ли будет правильным прово
дить разницу между проектами-делами 
и проектами-проблемами, так как и то и 
другое должно рассматриваться в из
вестном единстве, а не выступать изо
лированно в качестве независимых и 
самодовлеющих элементов воспитатель
но-образовательной работы. В совет
ской школе такие дела не должны быть 
оторваны от проблем, практика и тео
рия должны быть тесно связаны между 
собой, так как известно, что отсутствие 
этой связи составляло самую отврати
тельную черту старого буржуазного 
общества.

Вот почему понятно, что механиче
ское перенесение американских проек
тов-проблем на советскую почву дол
жно встретить решительный отпор с на
шей стороны, ибо требования советской 
школы идут значительно дальше амери
канских попыток активизации и раци
онализации педагогического процесса с 
целью его максимального приближения 
к условиям американской жизни, лома
ющей старую схоластическую школу,



но не способный к действительно рево
люционной перестройке дела народного 
образования.

Надо, наконец, указать и еще на одно 
обстоятельство, которое следует иметь в 
виду в1 процессе проектной работы. Речь 
идет об опасности выхолащивания ме
тодологии различных научных дисцип
лин, содержание которых часто сводит
ся к голой рецептуре, обслуживающей 
общественною работу школьников.

Методологическая опустошенность 
особенно опасна для средних и старших 
групп (школы), высших учебных заведе
ний, где учащиеся должны не только 
получать знания, но и овладеть методо
логией диалектического материализма 
и методами различных наук, наличие и 
установившаяся классификация которых 
имеет об’ективное основание, о чем пи
сал Ф. Энгельс в своей «Диалектике 
природы»: «Классификация наук, из ко
торых каждая анализирует отдельную 
форму движения или ряд связанных 
между собой и переходящих друг в дру
га форм движения, является также клас
сификацией, иерархией, согласно при
сущему им порядку, самих этих форм 
движения, и в этом именно и заключа
ется ее значение». Известно, что на эту 
сторону дела американская школа обра
щает мало внимания, так как в амери
канских условиях не столь важна мето
дология и система подлинно научного 
мировоззрения, сколько конкретные 
знания, изучение которых определяется 
степенью их полезности. Ведь в этом 
как раз и заключается одна из самых 
характерных черт философии прагма
тизма и инструментализма, против ко

торых мы должны вести самую ожесто
ченную борьбу.

В наших условиях проектная работа 
должна быть поставлена таким обра
зом, чтобы методологическая вооружен
ности наших учащихся на основе марк
систско-ленинского мировоззрения ни 
в какой мере не пострадала от перехода 
советской школы на метод проектов. 
Мы полагаем, что это может быть до
стигнуто путем:

1) выбора проектов большого обще
ственно-политического и педагогическо
го значения и обеспечения их партий
ности, все это должно предполагать на
личие и малых проектов, входящих в 
состав больших проектов;

2) правильного в духе марксизма-ле
нинизма понимания роли практики, как 
критерия познания и ее взаимоотноше
ния с теорией, как руководством к дей
ствию ;

3) внимательного подхода к внутри
проектной планировке теоретического 
материала с целью обеспечения единства 
и связи отдельных частей его;

4) комплексного построения содержа
ния проектной работы с целью всесто
роннего познания и активного измене
ния окружающей среды в интересах со
циализма;

5) ведущей роли общественно-полити
ческих дисциплин, выдержанных в духе 
марксизма-ленинизма.

При соблюдении этих требований 
проектная работа) в советской школе бу
дет свободна от тех недостатков, кото
рые присущи американскому методу 
проектов, элементы которого в том или 
ином виде проникают в проработку 
работы советской школы 1).

Без непримиримой борьбы с буржуазными теориями на 
базе марксистско-ленинской теории невозможно добиться 
полной победы над классовыми врагами (Сталин).

’) Помещенная в «Нижегородском Просвещенце» статья автора о методе проектов далеко не ис
черпала всей сложности проблемы проектной работы в советской школе. Надо заметить, что на целом 
ряде других вопросов, анализирующих эту проблему, мы останавливаемся в своей работе .Метод 
проектов в советской школе“, подготовленной в настоящее время к печати. В. Вейкшан.



А. КЛИНОВ.

В поход за овладение агротехникомъ
«Мы отстали от передовых стран на 50—100 лет.
Мы должны пробежать это расстояние в 10 лет.
Либо мы сделаем эю, либо нас сомнут». (И. Сталин,-.

Колхозное движение открывает не
ограниченные возможности реконструк
ции всего сельско-хозяйственного про
изводства. Трактор и комбайн, машина 
и электричество приходят на смену со
хе и дедовским обычаям. Уже в текущем 
году в СССР открывается 1040 МТС, 
а в нашем крае 21 МТС. Но культурная 
отсталость и техническая; неграмотность 
масс трудящихся крестьян, об’единяе- 
мых в колхозы, мешают и (если мы их 
не преодолеем) будут мешать победо
носному движению трактора и комбай
на на колхозных полях.

Поэтому совершенно ясно, что лозунг 
тов. Сталина об овладении техникой 
в области борьбы за агротехнику в сель
ском хозяйстве имеет актуальнейшее 
значение. «Нам нужно овладеть 
агротехникой так же, как 
нужно овладеть во что бы то 
ни стало всей техникой веде
ния хозяйства» (Яковлев).

За реализацию лозунга овладеть 
техникой должна выступить немед
ленно вся советская общественность де
ревни, каждый колхоз в целом и каж
дый колхозник в отдельности.

Просвещенец — организатор похода.

В борьбе за овладение агротехникой 
просвещенцы деревни должны сыграть 
роль организаторов похода. Работу 
сельскохозяйственных кружков, сель
скохозяйственных курсов- агрочас на 
ликпункте и весь агроликбез-поход на
до подчинить походу за агротехнику. 
При каждой школе, избе-читальне, биб
лиотеке и уголке необходимо создать 
кружки по изучению агротехники. Су
ществующие формы и методы изучения 
агротехники надо самым решительным 
образом перестроить. До сих,пор у нас 
кружки занимаются только в помеще
нии. На курсах прочитывается ряд лек
ций, и тем дело кончается. Связи тео
рии с практикой нет. Все курсы и круж
ки надо превратить в практикумы, с обя
зательной работой на машинах. Надо 
строить кружки и курсы по отдельным 
отраслям сельского хозяйства, особен

но по линии изучения технических куль
тур и животноводства.

До сих пор было принято думать, что 
агрокружки могут работать только зи
мой. надо со всей решительностью бо
роться с этим весьма ошибочным пред
ставлением. Увязать теорию с практи
кой можно только в процессе производ
ства. Основные сельскохозяйственные 
машины работают летом. В это время 
и надо усилить работу по завоеванию 
техники, организуя изучение сельско
хозяйственных машин во время работы.

Походом за изучение сельско-хозяй
ственной техники в различных отраслях 
сельского хозяйства необходимо охва
тить поголовно всех колхозников. Осо
бенное внимание надо сосредоточить на 
изучении трактора и сложных сельско
хозяйственных машин. В каждом колхо
зе, имеющем трактор, должны быть со
зданы кружки по изучению трактора.

Агротехнический персонал колхозов, 
сельско - хозяйственной кооперации и 
трактористы колхозов должны быть 
привлечены к работе в кружках, к изу
чению трактора и сел.-хоз. машин.

Необходимо вовлечь в поход за овла
дение агротехникой женщину-колхозни
цу. Женщины-колхозницы, пришедшие 
в колхозы подчас неграмотными, явля
ются наиболее отсталой частью колхоз
ного населения. Здесь безусловно надо 
в первую очередь добиться ликвидации 
неграмотности. Вместе с этим надо раз
вернуть поход и за овладение техникой.

На ликпунктах необходимо в обяза
тельном порядке ввести агрочас. Для 
грамотных женщин нужно создавать от
дельные кружки по различным видам 
сельско - хозяйственного производства 
(доение, уход за скотом, огородное де
ло и пр.) и вовлекать женщин-колхоз
ниц в общие кружки по изучению агро
техники.
Перестроить работу
просветучреждений.

Под углом зрения овладения агро
техникой просвещенец должен пере
строить все содержание работы просве
тительных учреждений.



ПочинкоЕСкая ШКМ.

Изба - читальня и красные 
уголки должны стать организующим 
центром похода за овладение техникой. 
В избе-читальне необходимо организо
вать агротехнические уголки, отражаю
щие достижения агротехники и резуль
таты ее применения в своем колхозе, 
в колхозах своего района. В каждую из- 
бу-читальню и красный уголок необхо
димо выписывать журналы по отдель
ным отраслям сельского хозяйства, в за
висимости от направления сельского хо
зяйства района («Свиновод», «Сад и 
огород», «Коневодство», «Зерновая фа
брика» и др.). При всех избах-читальнях 
надо организовать консультацию по 
агротехнике как в порядке периодиче
ских дежурств агроперсонала района 
или учащихся сельхозтехникумов и 
ШКМ, так и заочную консультацию 
в виде книги вопросов и ответов по 
агротехнике и пр.

Библиотеки надо также шире 
привлечь к походу за технику. Органи
зация выставок, продвижение агротех
нической литературы в массы и распро
странение литературы по сельскому хо
зяйству, консультация и т. п. — все это 
должно занять в работе? библиотеки 
большое внимание.

Школа I ступени должна обра
тить особое внимание на дело изучения 
агротехники в школе. Проведение лет
ней школы позволяет значительно шире 
поставить дело политехнизации ее через 
агрономизацию. Внимание учащихся на
до сосредоточить на изучении сельско
хозяйственных машин и опытнической 
работе. Надо по всем школам создать 
кружки юных техников, развернуть кон
структорскую работу среди детей, при
влекая и детей колхозников, уже окон
чивших школы I ступени.

Каждая школа должна взять на себя 
организацию опытнической работы кол

хоза. Пришкольные участки необходи
мо превратить в опытные участки кол
хоза.

ІІІКМ — штаб похода за агротехнику.

Ведущую роль в борьбе за овладение 
агротехникой должны сыграть ШКМ.

ШКМ готовит квалифицированных 
работников массовых профессий для. 
колхозов. Подготовить работников, во
оруженных современной агротехникой* 
ШКМ могут лишь при условии повсе
дневной органической связи с колхозом.

Подготовка работников с.-х. в ШКМ 
должна строиться на основе лозунга 
«овладеть техникой».

Переход с текущего года всех ШКМ 
на непрерывный учебно-производствен
ный год дает школам широкие возмож
ности выступить в поход за агротехнику 
развернутым фронтом.

Поход ШКМ за агротехнику должен 
включить в свое содержание, с одной 
стороны, усиление работы ШКМ за овла
дение техникой учащимися и, с дру
гой — работу ШКМ по организации и 
проведению похода за агротехнику 
в колхозах.

В отношении борьбы за овладение 
агротехникой учащимися ШКМ, основ
ными моментами работы ШКМ в летний 
период, по нашему мнению, являются 
следующие:

1) дальнейшая борьба за политехни
зацию ШКМ;

2) пересмотр программ производ
ственного обучения под углом зрения 
усиления внимания трактору и сельско
хозяйственным машинам;

3) организация специальных кружков 
по изучению трактора в тех ШКМ, где 
тракторное дело не включено в про
грамму;

4) создание при всех ШКМ кружков 
юных техников и конструкторов и 
кружков юных натуралистов;

5) развертывание опытнической рабо
ты в колхозах на особо выделенных 
участках;

6) шефство над отдельными отрасля
ми хозяйства колхозов (сад, питомник, 
огород, животноводство и др.);

7) шефство над машинным хозяй
ством колхоза.

ШКМ являются организаторами по
хода зй овладение агротехникой масса
ми колхозников и всех трудящихся 
превращаясь' в штабы этого похода.
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В этой области ШКМ необходимо:
1) во всех ближайших колхозах и 

совхозах организовать кружки-практи
кумы по агротехнике, охватив ими по
головно всех колхозников;

2) организовать в ШКМ постоянную 
консультацию по вопросам агротехни
ки;

3) создать при колхозах уголки агро
техники и технические библиотечки;

4) организовать и обеспечить своим 
руководством сельскб - хозяйственные 
кружки для молодежи и женщин по от
дельным отраслям сельского хозяйства;

5) развернуть массовую работу по 
пропаганде агротехнических знаний 
(массовые лекции с проекционным фо
нарем, выставки и др.);

6) организовать продвижение агро
технической литературы в массы;

7) обеспечить с своей стороны по
мощь в организации и проведении по
хода за агротехнику хизбам-читальням 
и школам I ступени — через прикрепле
ние к ним учащихся ШКМ;

8) организовать учет и пропаганду 
результатов применения агротехники 
в колхозах;

9) усилить свое непосредственное 
участие в проведении агротехнических 
мероприятий в колхозе (борьба за 
агрозооветминимум и др.)

В борьбе за овладение агротехникой 
мы неизбежно встретимся с попытками 
классовых врагов всячески помешать 
осуществлению этой задачи. Попытает
ся и кулак пустить злостную антисовет
скую агитацию. Попытаются и попы 
с сектантами, с помощью христа и всех 
сгятителей, выступить против техниче
ского похода, повторяя свои сказки 
о дьявольском навождении, спекулируя 
на остатках темноты и невежества кре
стьянских масс.

ШКМ должны предвидеть это и орга
низовать решительный отпор классово
му врагу и на этом участке борьбы за 
социализм.

Повысить агротехнические знания 
просвещенца.

Справиться с задачами агротехниче
ского похода просветительные учре
ждения не сумеют без повышения агро
технических знаний просвещенца. Как 
ни странно, но есть еще много просве
щенцев совершенно неграмотных агро
номически.

Есть еще ШКМ, где, кроме агронома, 
никто не может установить сеялку для 
посева и составить раствор для протра
вливания семян или опрыскивания 
яблонь. Есть еще избачи, не знающие 
количества высеваемого на га клевера и 
других культур.



Поход за агротехнику — поход за по
вышение агротехнических знаний про
свещенца. Все сельско - хозяйственные 
машины (их устройство и работу) дол
жен знать деревенский просвещенец. 
В деле организации хозяйства крупного 
колхоза, в способах обработки земли 
и?т. и. учитель должен быть достаточ
но грамотным.

Лето 1931 года необходимо исполь
зовать для повышения агротехнических 
знаний просвещенца.

В этих целях необходимо:
а) постоянное изучение вопросов 

агротехники в кустовых об’единениях;
б) проведение курсов - практикумов 

при колхозах, совхозах и МТС, с обя
зательным прохождением производ
ственной практики;

в) проведение экскурсий просвещен
цев в крупные машинизированные сов
хозы и колхозы;

г) организация заочной переподго
товки.

Большую роль в повышении агротех
нических знаний массового учительства 
должны сыграть ШКМ и педтехникумы, 
где имеется агроперсонал. Вместе с этим 
необходимо как можно шире вовлечь

в это дело агротехнический персонал 
МТС, совхозов, колхозов и райзо.

За овладение агротехникой должен 
взяться и просвещенец города, являю
щийся в большинстве своем совсем не
грамотным агрономически.

Политехнизация школы имеет в виду 
необходимость ознакомления учащихся 
с основами сельско-хозяйственного про
изводства. Руководящая роль города 
в переустройстве деревни, постоянная 
помощь деревне со стороны рабочих 
организаций выдвигают и перед город
ской школой задачи непосредственного 
участия в социалистическом строитель
стве деревни. В борьбе за овладение 
агротехникой городская школа должна 
помочь подшефному колхозу и дере
венской школе. Отсюда совершенно 
очевидна необходимость повышения 
агротехнических знаний просвещенца,, 
включения его в поход за овладение 
агротехникой.

По-боевому включимся в большевист
ский поход за овладение техникой!

По-боевому, по-большевистски, про
ведем его и обеспечим «такие тем
пы, о которых сейчас мы не 
смеем мечтать»! (Сталин).

А. СТАВРОВСКИЙ.

Организация сельскохозяйственного 
труда в политехнической школе ’).

Изучение в теории и на практике 
сельско - хозяйственного производства 
является неот’емлемой частью политех
низации как сельской, так и городской 
школы.

В решениях I с’езда по политехниче
скому образованию совершенно четко 
сказано: «независимо от типа предприя
тия и разнообразия его технологиче
ского процесса все учащиеся изу
чают сельское хозяйство и 
работают в нем, проводя это по линии 
применения механических средств (ма
шины), химии, энергетического хозяй
ства и процесса созидания органиче
ского вещества (биология, животновод
ство и т. д.). Целесообразно сравнитель
ное изучение и работа в разнообразных

’*) Из подготовляемого к печати сборника ,В 
помощь всеобучу* переработанная выдержка.

формах коллективизированного и не- 
коллективизированного сельского хо
зяйства».

«Учащиеся должны чувствовать рез
кую грань между коллективным трудом 
и его возможностями в колхозах с ме
ханизированной, химизированной ба
зой и его препятствиями в индивиду
альном хозяйстве, не обладающем всеми 
элементами современной техники».

Таким образом, каждая школа должна 
организовать изучение сельского хозяй
ства в связи с непосредственным уча
стием всех учащихся в производитель
ном сельско - хозяйственном труде. 
С этой целью необходимо в максималь
ной степени использовать летнюю 
школу.

Чтобы яснее представить, как долж
ны быть организованы изучение и ра
бота учащихся в сельско-хозяйственном 
производстве, более подробно опреде



лим основные задачи сельско-хозяй
ственного труда учащихся политехни
ческой сельской и городской школы.

Прежде всего, учащиеся должны 
в теории и на практике изучить и осмыс
лить технологию растениеводства и жи
вотноводства, т. е. приобрести знания 
о сырье (почва, семена, удобрения, воз
дух, корма и т. д.), процессах его обра
ботки (обработка почвы, удобрение 
почв, подготовка семян к посеву, посев, 
уход, подготовка кормов, физиология 
животного и растительного организма и 
т. д.), и, наконец, знания об энергии и 
орудиях труда (энергия солнца, воды, 
ветра, электричества, пара, двигателя 
внутреннего сгорания — трактора, авто
мобиля, и различные сельско-хозяй
ственные орудия и машины). Î

Следующая задача сельско-хозяй
ственного труда учащихся, неразрывно 
связанная с первой задачей, это приоб
ретение производственно - технических 
навыков для научного ведения основных 
технологических процессов сельско-хо
зяйственного производства. При этом, 
помимо овладения установившимися 
в растениеводстве и животноводстве на
учными производственно - технически
ми приемами, необходимо направлять 
творческую мысль и изобретательские 
способности ребят на развитие массово
го с/хоз. опытничества и изобрета

тельства, т. е. на отыскание и испытание, 
в целях повышения производительности 
сельского хозяйства, новых культур, 
сортов и пород, новых агротехнических 
приемов и приемов применения в сель
ском хозяйстве современной техники, 
начиная с самых простых технических 
улучшений (рациональные кормушки, 
пойлушки, инвентарь и пр.), кончая бо
лее сложными (искусственное дождева
ние, мульчирование, использование от
работанного пара предприятий для пар
ников, применение электричества и т. п.).

«Надо увлечь учащихся романтикой 
современной техники»,—говорит Н. К. 
Крупская.

Третья задача сельско-хозяйственного 
труда детей—овладение организацион
ными навыками в коллективном труде, 
навыками социалистической организа
ции труда, навыками планирования и 
учета коллективной работы и необхо
димыми знаниями и навыками для ак
тивного участия в социалистическом 
переустройстве сельского хозяйства. Не
обходимо «всюду—и в центре іи в самом

глухом углу на наглядном материале 
воспитывать в наших ребятах понима
ние плановости хозяйства» (Н. К. Круп
ская).

Основная база с/х оз. тру
да детей — хозяйство совхо
за, колхоза, МТС, пригород
ное кооперативное и рабочее 
коллективное хозяйство.

«Школа всеобщего первоначального 
обучения свою агрономизацию должна 
строить на тесной связи с передовой 
с/хоз. техникой и, кроме того, органи
зовать участие детей в производствен
ном труде в колхозах». Так решил I с’езд 
по политехническому образованию. Не
обходимо установить конкретные фор
мы, через которые начальная школа 
^сможет осуществить эту центральную 
задачу.

Отдельное пришкольное хозяйство та
кой формой организации сельско-хо
зяйственного труда детей, соединенного 
с их обучением, оставаться не может. 
Никакой пришкольный участок, как бы 
образцово он ни был оборудован, не 
может обеспечить воспитания и образо
вания будущих работников крупного, 
хорошо машинизированного и механи
зированного коллективного хозяйства. 
Только само настоящее коллективное 
хозяйство с его богатыми перспектива
ми в отношении вооружения современ
ной техникой и создания новых форм 
труда и быта может быть основной ба
зой политехнической подготовки строи
телей социалистического сельского хо
зяйства. Поля, сады, огороды, птичники, 
крольчатники, свинарники, скотные дво
ры, мастерские, машинные базы и про
чие предприятия и организации колхо
за, совхоза, МТС—вот огромное учеб
ное хозяйство школы.

Поэтому главнейшей задачей каждой 
школы должна быть борьба за коллек
тивизацию, за создание новых и укреп
ление существующих колхозов, совхо
зов, МТС, пригородных хозяйств; борь
ба за правильную организацию труда и 
укрепление энергетической базы в кол
хозах, совхозах, пригородных хозяй
ствах; борьба за улучшение качества и 
повышение производительности труда.

Таким путем школа будет создавать и 
укреплять свою политехническую базу.

Вполне понятно, что сделать колхоз, 
совхоз, МТС, пригородное хозяйство 
основной базой политехнического обу
чения возможно только при активном



участии масс рабочих, колхозников, аг
рономов, бригадиров и самих детей на 
основе заключения специальных дого
воров между школой, пионеротрядом и 
колхозом, совхозом, МТС, пригородным 
хозяйством.

Как же быть с пришкольными участ
ками?

В условиях колхозного окружения на
до добиваться, чтобы те из существую
щих пришкольных участков, которые 
обладают всеми возможностями стать 
опытными полями колхозов (достаточ
ные размеры, подходящий рельеф и 
пр.), были превращены в такие опытные 
поля, питомники, сады, огороды колхо
зов, на которых сам колхоз организует 
опытную работу, а школа в ней участ
вует и ставит разнообразные опыты и 
наблюдения учебного характера.

В условиях неколлективизированной 
деревни пришкольные участки, вне вся
кого сомнения, необходимо сохранить. 
Они здесь являются почти единствен
ной базой учебно-производственного 
труда и, кроме того, при надлежащей 
постановке дела, могут быть прекрас
ными агитаторами («примером») за кол
лективизацию, и техническую рекон
струкцию сельского хозяйства.

Наряду с работой в пришкольном хо
зяйстве школа должна организовать 
производственный труд учащихся в хо
зяйствах своих родителей и в хозяй
ствах бедноты в порядке общественной 
помощи. При этом вся работа должна 
тесно увязываться с общественными и 
хозяйственно-политическими задачами, 
стоящими перед сельсоветом, райзо, 
производственной сельско-хозяйствен
ной кооперацией.

В условиях городской школы на таких 
же принципах, что и в колхозе, учебно
производственный труд детей организу
ется в хозяйстве пригородного совхоза, 
колхоза, на коллективном рабочем или 
жактовском югороде, свинарнике, птич
нике, крольчатнике, на откормочных 
пунктах ЦРК, Нарпита и т. п. С этой 
целью необходимо каждой городской 
школе заключить договоры с соответ
ствующими предприятиями и разрабо
тать конкретный план работы.
Организация и охрана детского труда 

в колхозе, роль и задачи учителя.
Опыт организации детского произво

дительного труда в колхозе привел к 
следующим основным положениям.

Для руководства и регулирования 
детского труда при правлении колхоза 
(дирекции совхоза, МТС) создается 
учебно-производственная комиссия в со
ставе представителей: правления колхо
за, ячейки ВЛКСМ («организатор дет
ского труда»), пионеротряда (вожатый) 
и школы (учащийся и преподаватель— 
педагогический руководитель детского 
труда).

При об’единении колхозом ряда селе
ний (отделения колхоза) такие же ко
миссии создаются в каждом отделении. 
«Организатор детского труда» освобож
дается от всех других работ и оплачи
вается как бригадир производственного 
участка. Учебно-производственная ко
миссия учитывает всех детей школьни
ков и всех детей колхозииков, не охва
ченных школой по возрастным груп
пам от 8 до 10 лет, от 10 до 12, от 13 
до 14, от 14 до 16 лет и организует из 
них учебно-производственные бригады 
школьников (в ШКМ—с обязательным 
привлечением детей единоличников и 
отдельно бригады детей и подростков, 
неохваченных школой (желательно так
же с привлечением детей единолич
ников).

Основное ядро бригады составляется 
из группы пионеров. Величина бригады 
не должна превышать 8—10 человек. 
Каждая бригада выделяет из своей сре
ды бригадира-хозяйственника (прини
мает и сдает инвентарь) и учетчика (ве
дет учет работы по нарядам, ведет днев
ник, в котором отмечает, кто, когда и 
что делал, как делал; что сделано по 
соцсоревнованию и пр., организует пи
сание статей в стенгазету).

Каждый член бригады по возможно
сти должен быть 'осмотре^ ' Грачем. 
Учебно-прозводственная комиссия уста
навливает конкретно, в каких видах 
труда и отдельных трудовых процес
сах, предусматриваемых рабочим кален
дарным планом колхоза (совхоза, МТС), 
должна участвовать каждая возрастная 
группа ребят. При этом необходимо, 
чтобы детско-подростковый труд, во- 
первых, был разнообразным по содер
жанию, способам и орудиям работы, во- 
вторых, укреплял физическое здоровье 
ребят, для чего переход от одной от
расли хозяйства к другим—более труд
ным и сложным— совершался • бы по
степенно в соответствии с возрастными 
и половыми особенностями детей; в-
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третьих, давал ребятам навыки и зна
ния культурного ведения разных отрас
лей хозяйства, подготовлял их к уча
стию в крупном машинизированном 
производстве.

Детско-производственный труд дол
жен носить учеоно-производственный 
характер, т. е. должен быть соединен с 
учеоой в школе или с обучением в бри
гадах и индивидуально. «Нельзя себе 
представить идеала будущего общества 
без соединения обучений с производи
тельным трудом молодого поколения: 
ни обучение и образование без произ
водительного труда, ни производитель
ный труд без параллельного обучения и 
образования не могли бы быть постав
лены на ту высоту, которая требуется 
современным уровнем техники и состоя
нием научного знания», писал В. И. Ле
нин.

Поэтому на основе установленных ви- 
дов труда и конкретных трудовых про
цессов, в которых будут принимать уча
стие дети, школа должна детально раз
работать минимум знаний, навыков и 
умений для усвоения их ребятами раз
ных возрастов в связи с учебно-произ
водительным, трудом. Таким путемі бу
дет разработана целая система проек
тов производственного и общественно
го характера. «Надо прежде всего со
здать проекты для бригад, чтобы ребя
там было легко понять, как надо орга- 
низоваться^ Необходимо, чтобы один 
учащийся проходил через целый ряд 
бригад разнообразного типа», говори
ла Н. К. Крупская на I Всероссийском 
с’езде по всеобучу.

Следовательно, для каждого вида 
детской трудовой деятельности должен 
быть разработан ряд небольших проек
тов, а для каждого проекта должен 
быть установлен необходимый тип бри
гад и форма организации детей внутри 
бригады с целью рационального выпол
нения работы по проекту. Например, 
участие детей в весенней посевной кам
пании может происходить путем вы
полнения таких частных проектов: «при. 
Мем участие в вовлечении новых членов 
в наш колхоз», «поможем колхозу свое
временно подготовить машины, орудия 
и инвентарь к весеннему севу», «примем 
участие в сортировании семян для кол
хоза и бедняцких хозяйств», «выра
стим рассаду капусты -и произведем ее 
посадку на колхозном огороде» и т. Д- 
Вполне понятно, что выполнение каждо

го из названных проектов потребует ор
ганизации различных типов оригад в 
соответствии с трудовыми процессами, 
на которых распадается выполнение то
го или иного мероприятия.

Так, выращивание рассады и посадка 
капусты распадается на следующие, в 
разное время происходящие, трудовые 
процессы:

1) подготовка почвы рассадника и по
сев семян (при наличии Парника—за
кладку парника и посев);

2) полка и поливка при уходе за рас
садником (при наличии парника—пол
ка, поливка, проветривание и пр. уход 
за парниковыми посевами);

3) пикировка рассады;
4) подготовка почвы капустника и по

садка капусты.
При рациональной организации этих 

трудовых процессов структура бригад 
(количественный состав и распределение 
труда) будет для каждого процесса раз
ной. Подготовка почвы и посев семян в 
рассадник потребует бригаду, пример
но, в 7 человек, между которыми труд 
распределится соответственно 5 опера
ций:

1) отмеривание гряд шнуром и про
травливание бороздой—1 человек^

2) рыхление поверхностей вспаханной 
почвы железными граблями—2 человека;

3) посев семян и засыпка их землей — 
2 человека;

4) поливка из лейки через сито—1 .че
ловек, и

5) засыпка речным песком политых 
бороздок—1 человек.

При такой расстановке сил каждый 
член бригады будет занят и не будет ne-, 
ребоев в работе. Если же, например, по
ставить на поливку двоих, то севщики 
не успеют сеять и один из поливщиков 
будет так или иначе лишним. Звено 
«землемеров» кончит работу несколько 
раньше других и его придется поставить 
на помТпць севцам. По овладении соот
ветствующим навыком звенья могут ме
няться местами.

Другой процесс—посадка капусты по
требует бригаду уже в 10 человек, соот
ветственно следующим 6 операциям:

1) разделка поверхности вспаханной 
почвы граблями—2 чсявивца»----

^одельным 

т -из 'ф&ййаимика* ее

2) наметка мест і 
маркером на шиурі

3) выкопка расс4 
сортировка по качеству й’Жр«ж»ска р 
корзинах к месту пбсадкиз^З человека;
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4) разноска рассады к намеченным 
маркером ямкам—1 человек;

5) посадка рассады с помощью са
жального колышка—2 человека;

6) подноска воды и поливка из лейки 
под корень—2 человека.

Конечно, данная расстановка сил яв
ляется примерной. В разных условиях 
(водоснабжение, удаленность рассадни
ка и пр.) потребуется и разная расста
новка сил в бригаде.

На этом примере видно, что от шко
лы потребуется большая работа по ме

sa

тодической разработке проектов и ио 
рационализации детского производи
тельного труда. Только при этом усло
вии будет обеспечена действительно 
трудовая политехническая подготовка и 
разностороннее умственное развитие 
детей.

Через учебно-производственную ко
миссию детско-подростковые бригады 
должны получать ежедневные (или на 
целую пятидневку) наряды на работу по> 
следующей примерной форме:

Наряд детской бригады 4-й гр. школы I ст. при колхозе им. М. И. Калинина.
о
о

%
г

Фамилия, имя

На''4 июня 1931 года

Отсутст

вуют
Название
работы

Часы

работы

Оценка
качества
и колич. 
работы

Какие
навыки
приобр.

Приме
чание

1 Кувыкин Коля .... Посадка С 9 ч. у.
2 Бобылева Вера .... капусты до 11 ч. дня
с Шарутина Нина .... разных
4 Телехова Вера .... сортов на
ь Голованова Шура опытном
b Миронов Павел .... участке
7 Миронов Миша ....
8 Соколова Зина ....
{ Булавкина Валя ....

10 Шохин Рома . .

Руководитель работ колхоза
Организатор детского труда

Заведующий школой

Учет и оценка работы производится 
организатором детского труда или же 
преподавателями и взрослыми бригади
рами, работающими на том же участке, 
путем отметок в наряде об отсутствую
щих и о количестве и качестве выпол
ненной работы. Кроме того, учет рабо
ты ведется в дневнике учетником брига
ды (см. выше) и через соответствующие 
записи в ученических рабочих тетрадях, 
рисунки, чертежи, схемы, модели по вы
полнению того или иного проекта.

После отметок наряд сдается в учебно- 
производственную комиссию, которая 
составляет табель работы бригады по 
принятой в колхозе форме и сдает его 
в бухгалтерию колхоза для производ
ства расчетов.

Оплата труда ^етей >и подростков 
производится*^} ’ те же сроки, что и для 
взрослых и go ^ем же нормам, какие 
установлены, в данном колхозе, учиты
вая качество и количество обществен- 
но^необходимого труда.

Детям до 12 лет (школьникам І-й ст.) 
заработная плата выдается всему кол
лективу, т. е. идет в фонд культурно- 
бытового обслуживания детей и расхо
дуется на приобретение учебников, обу
ви, одежды для учащихся, на устрой-’ 
ство экскурсий школьников и т. п. План 
расходования этих средств и отчет об 
израсходовании правлением колхоза 
(дирекцией совхоза, МТС) нужно по-* 
ставить на обсуждение школьников и 
пионеротряда.

Зарплата детей от 12 до 14 лет, как 
правило, выдается родителям. Начиная 
с 14 лет, подростки получают свою зар
плату непосредственно в руки.

Сдельные работы должны быть кате
горически запрещены для детей.

На первом плане в детском производ
ственном труде необходимо поставить, 
качество работы, поэтому и социалисти
ческое соревнование между бригадами 
дѳлжно развертываться по линии каче
ства работы, ее рационализации, изо-
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бретательства, проявления инициативы 
в улучшении хозяйства колхоза, совхо
за, МТС. За качественно лучшую, более 
организовнную и рационализаторскую 
работу бригады и отдельные опытники- 
рационализаторы премируются.

Для детских учебно-производствен
ных бригад устанавливается сокращен
ный рабочий день. Школьные бригады 
работают согласно учебного плана и 
расписания школьных занятий. Вообще 
дети до 12 лет допускаются на работу 
только в том сучае, если эта работа 
связана с учебой в школе.

Продолжительность физического тру
да школьников в день ориентировочно 
может быть принята в следующем виде: 
для 1 группы (в основном, 8-летки)—1 
час, для 2 и 3 групп (9—10-летки)—Р/а 
часа, для 4 и 5 гр. (11—12-летки)—2 ча
са, для 6 и 7 гр. (13—14-летки)—2%— 
3 часа. Продолжительность учебных (об
разовательных) занятий в школе может 
быть принята для 8—12-леток (І-я сту
пень)—-2—3 часа, для 13—14-леток 
(ШКМ, ЗФС)—3 часа. (Нормы взяты из 
методического путеводителя сельской 
школы «В помощь соцсоревнованию» 
М 7—8 за 1930 г.).

Продолжительность рабочего дня 
учебно-производственных бригад под
ростков, не охваченных шолой, устана
вливается в 6 часов для 12—13-леток и 
в 8 часов для 14—15-леток.

Сдельные работы категорически за
прещаются.

Работа должна сопровождаться пере
рывом для отдыха; чем меньше возраст 
и чем труднее работа, тем чаще и про
должительней должны быть перерывы.

Для каждого вида работы, будет ли 
это подготовка почвы под ту или иную 
культуру, посев моркови или овса, по
садка капусты или томат и т. д., необ
ходимо найти не только наиболее раци
ональное разделение труда, но и наибо
лее рациональный ритм работы, отве
чающий законам физиологии труда и 
соответствующий данному трудовому 
процессу, возрасту и полу ребят. Необ
ходимо установить для разных групп 
ребят такое чередование труда и отдыха 
при различных трудовых процессах, та

кую продолжительность непосредствен
ного физического труда и следующего 
за ним перерыва для отдыха, при кото
рых бы получалась наименьшая утом
ляемость и наибольшая производитель
ность труда.

При такой постановке работы труд 
ребят будет действительно рационально, 
организованным, оздоровляющим, ин
тересным и радостным трудом.

За выполнением норм труда следят са
ми ребята, пионеротряд, школа и учеб
но-производственная комиссия.

Роль учителя в этой перестройке 
школьной работы особенно велика и от
ветственна. Учитель вместе с пионерот
рядом и правлением колхоза (дирек
цией совхоза, МТС) должен организо« 
вать учебно-производственные бригады; 
выбрать из календарного рабочего пла
на колхоза (совхоза, МТС) конкретные! 
трудовые процессы, в которых буду« 
принимать участие дети вместе со взрос
лыми; должен тщательно продумать, ка
кие знания, навыки и уменья необходи
мо дать ребятам разных групп в связи 
с их производственным трудом в дан
ных конкретных условиях, как органи
зовать это соединение обучения с про
изводственным трудом на основе мето
да проектов, как использовать взрослых 
колхозников для инструктажа и полу
чения детьми правильных агротехниче
ских навыков, как организовать учебно
опытную работу школьных бригад на 
опытном участке колхоза; как увязать
работу детско-подростковых бригад 
между* собой и с работой бригад взрос
лых колхозников; как организовать учет; 
и контроль за работой детско-подрост
ковых бригад с помощью взрослых бри
гадиров-колхозников, особенно комсо
мольцев (педагогов-общественников) и 
т. д.

Учитель должен стать организатором 
и руководителем педагогического про
цесса в «учебном цехе» колхоза, совхо
за, МТС—«в школе, являющейся орга
нической частью всего колхоза и рабо
тающей по единому плану как производ
ственной, так и всей общественной ра
боты колхоза».
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К вопросу о переходе школ 
на непрерывный учебный год.

Коллегия Наркомпроса 8 мая с. г- 
вынесла специальное решение о пере
воде части школ с лета 1930/31 учебно
го года на непрерывный учебный ітод 
(см. газету «За коммунистическое про
свещение» от 14 мая І931 года № 112). 
Этим решением переводятся на непре
рывный учебный год все районные 
опорные школы, все школы колхозной 
молодежи, 30% фабрично-заводских се. 
милеток и отдельные школы I ст., име
ющие к этому необходимые организа
ционные и материальные предпосылки 
(школа должна иметь не менее трех 
комплектов, находиться при крупном 
колхозе или совхозе и т. п.).

В нашем крае школы колхозной мо
лодежи уже перешли на непрерывный 
учебный год, и для них поэтому дан
ное постановление только закрепляет 
юридически существующее положение 
дела-

Иначе обстоит дело с ФЗС. До на
стоящего времени они обычно распус
кали {эебят с середины июня месяца. В 
текущем году здесь необходим реши
тельный поворот. На непрерывный год 
должны быть в первую очередь пере
ведены ФЗС промышленных центров: 
Сормова, Канавина, Н.-Нов. Свердл. р., 
Балахкы, Автостроя, Дзержинска, Пав
лова, Выксы, Кулебак, Ижевска, Вятки, 
Слободского, Омутнинска и ФЗС при 
крупных железнодорожных станциях, в 
затонах.

Из школ I ступени, кроме районных 
опорных школ, необходимо перевести 
на непрерывный год ряд многоком
плектных кустовых школ и те из рядо
вых, которые прикреплены к крупным 
колхозам или совхозам или которые 
находятся в районах МТС-

Какие же преимущества мы получа
ем в деле воспитания и образования 
детей при работе школы в течение це
лого года?

Во-первых, мы организуем непрерыв
ное влияние нашей советской школы 
на учащихся и тем самым повышаем ее 
воспитательную роль.

Во-вторых, мы получаем дополни
тельные возможности в развитии поли
технического кругозора детей, так как 
втягиваем их практически в изучение 
сельского хозяйства путем организо
ванного участия в производственной и 
общественно-политической жизни кол
хоза или совхоза.

В-третьих, можем организовать пра
вильный режим жизни детей, их учеб
ной нагрузки и разумного досуга в те- 
чеиие всего года.

Летняя школа, ее программа работы 
должны .составлять органическую часть 
непрерывного года.

При помощи летней школы мы доби
ваемся организованного участия уча
щихся в летней колхозной работе. Кро
ме того, получае^і возможность нала
дить массовые выезды пионеров и 
школьников в лагери, благодаря чему 
усиливаем физкультурную и оздорови
тельную работу среди детей, приучаем 
их к широкому использованию в труде 
и игре солнца, воды и воздуха. Летняя 
школа поможет нам оградить дётей и 
подростков как от чрезмерной экспло- 
атации их родителями на летних поле
вых и домашних работах, так и от не
разумного использования свободного 
времени.

В летней школе должны найти орга
ническое сочетание производственный 
труд детей в сельском хозяйстве, их 
общественно-политическая работа м ра- 

-зумно использованный досуг.
Для ФЗС выезд учащихся в деревню 

имеет особое значение. Дети фабрич
но-заводских поселков и городов нуж
даются больше,, чем какая-либо другая 
группа ребят, в ознакомлении с сель
ским хозяйством и в укреплении своего 
здоровья. Если невозможен длительный 
выезд школы в деревню, тогда необхо
дима организация длительных экскур
сий и кочевок с целью ознакомления с 
сельскохозяйственным производством и 
общественной жизнью деревни. Для по
добных экскурсий необходимо исполь
зовать я пригородные коспколхозы, 
совхозы, пришкольные сады и ог.ороды,



Содержание летней работы школ 
колхозной молодежи определено уже 
существующими программами. Здесь 
вопрос более или менее ясен.

Но на ШКМ необходимо возложит^ 
еще одну задачу—оказание всемерной 
помощи школе I ст. в организации рам 
бот- В этой помощи будет чрезвычайно 
нуждаться педагог массовой школы, 
еще недостаточно подготовленный в об
ласти сельского хозяйства.

В связи с осуществлением непрерыв
ного учебного года права педагога ни
коим обрдзом не должны подвергаться 
какому-либо ущемлению. Двухмесячный 
непрерывный отпуск должен быть сох
ранен. Но этот отпуск может даваться 
преподавателю в любое время года.

В ФЗС и ШКМ новый порядок отпус
ков и необходимость присутствия в лет
ний период преподавателей сельско-хо
зяйственных дисциплин, естествознания, 
физкультуры, пения, музыки, рисования 
и обществоведения вызовут перестрой, 
ку учебной сетки и на зимние месяцы: 
у одних преподавателей более сильная 
нагрузка будет зимой, у других—весной 
и летом. А отсюда вытекает вопрос об 
изменении расчетов в порядке оплаты 
труда педагога- Педагог в месяц должен 
получать одну двенадцатую от общего
дового количества часов, вне зависимо
сти от фактической нагрузки в каждый 
данный месяц. В отношении оплаты от. 
пуска должны быть сохранены все су
ществующие правила.

В школе I ст. уходящего в отпуск пе
дагога заменят остающиеся педагоги 
при помощи культармейцев, в одноком" 
плектных же школах—учащиеся послед
них групп ШКМ, культармейцы, вожа
тые пионеротрядов, колхозники, комсо
мольцы и т. п.

Те массовые школы, которые в теку
щем году не переходят на непрерывный 
учебный год, должны развернуть ряд 
мероприятий, подготовляющих почву 
для осуществления непрерывного учеб
ного года в будущем году.

В основном эти мероприятия сводя'тся 
к следующему:

а) борьба за бесперебойное посещение 
детьми школы в течение весенне-летне
го периода.

Выпуск седьмых групп ФЗС и четвер
тых групп I ст. в ‘текущем году должен 
бать не раньше I июля-

Si

Школа на 150 чел. в селе Ильинском, Починков- 
ского района. Выстроена из материала разобран
ной по постановлению колхозников деревянной 

церкви.

Таким образом, школа должна обеспе
чить посещаемость детей в мае и июне 
месяце. Между тем, настрой части школ 
и даже районной инспектуры, не же
лающей серьезно бороться за летнюю 
школу, идут в разрез с этой установкой.

Правда, нельзя отрицать того, что на
пор родительской массы на отрыв ре
бенка от школы довольно серьезен. Ро
дители берут ребенка из школы ранней 
весной по разным мотивам: одни из-за 
того, что уезжают на лето из города, 
другие—нуждаются в рабочей силе. К 
этому присоединяется еще и отсутствие 
налаженного в школе питания.

Вполне понятно, что питание имееі 
огромное значение и наша задача—< 
драться за его организацию. Но даже и 
при отсутствий питания нельзя допус
тить того, чтобы учащихся одного за 
другим неорганизованно вырывали из 
школы. Нужна огромная раз’яснитель- 
ная работа среди родителей, привлече
ние общественного внимания к вопро
сам летней школы, оказание помощи 
со стороны хозяйственных, профсоюз
ных и др. организаций.

Задача школы—бороться за педаго
гически правильную организацию труда, 
в особенности в индивидуальном секто
ре сельского хозяйства и, главным об
разом, за охрану труда батрачат и ня. 
нек. Школа, совместно с пионероргани- 
зацией и комсомолом, должна наладить 
организацию специальных детских бри
гад с особым режимом и нормировкой 
их трудового дня, наладить контроль, 
наладить связи со школой.

б) Провести во всех школах I ст. ФЗС 
и ШКМ прием в первую группу в тече
ние июня месяца. С вновь принятыми 
детьми рабочих, колхозников и батрачат 
в первую очередь в рабочих районах, в 
районах МТС и в районах с большим



Общежитие Починковской ШКМ. (Отстроено кол 
хозоы из материала разобранных кулацких по

строек).

процентом коллективизированных хо
зяйств, необходимо организовать систем 
матические занятия в форме нулевых 
групп.

Такие занятия помогут детям из со
циально-ценных групп населения подго
товиться к зимней работе, разовьют их 
Кругозор.

в) Вывоз в лагери возможно большего 
Количества городских ребят, в первую 
очередь детей рабочих-

г) Организация работы в городе и 
деревне на пришкольных огородах, 
дветниках; организация кружков натура
листов и т. а.

д) Организация летних площадок для 
детей на весь летний период; организа
ция длительных экскурсий, кочевок, мас
совых вылазок, физкультзанятий.

е) Организация массовых игр, празд
ников, развлечений.

ж) Борьба за своевременное начало 
учебного года.

Учебный год у нас начинается 1 сен
тября. Занятия должны начаться свое
временно.

Вне зависимости от этого, перед ши
рокими массами учительства уже пора 
поставить вопрос о перенесении начала 
учебного года с 1 сентября на 1 января.

Вызывается это такими соображения
ми: начало учебного года будёт совпа
дать с началом хозяйственного года, 
что весьма удобно для ведения всяких 
финансовах расчетов и составления

планов. Кроме того, »летний 'период, с 
началом сева и уборкой урожая, не бу
дет разорван на самостоятельные части, 
относящиеся к двум различным годам 
обучения; начало учебного года будёт 
ісовпадать с началом подготовки к ве
сенней кампании и конец его—с за
вершением сельско-хозяйственных ра
бот в колхозе; и наконец более равно
мерно будет распределяться нагрузка 
летней и зимней учебы на различные 
отрезки учебного года.

В связи с этим необходимо выдвинуть 
также « задачу перехода школ на се
местровую систему занятий. Первый се
местр охватит период с января по июль, 
второй—с июля по январь. Перерывы 
между занятиями можно устроить с се
редины июня по .1 июля и с середины 
декабря по 1 января. .

В текущем году летний перерыв для 
учащихся школ, не переходящих на 
непрерывный год, дается на июль и ав- 
густ. ! ' і і àf®

Перерыв для учащихся школ, перехо
дящих на непрерывный под, устраивает
ся для различных школьных групп в раз
личное время. Длительность его опре
деляется таким образом: для учащихся 
ШКМ и ФЗС в течение года должно 
быть отведено на перерывы 50 дней, а 
для учащихся I ст. 60 дней; отсюда де
лается вычитание длительности зимних 
перерывов и остаток определяет дли
тельность летнего перерыва.

Перевод школ на непрерывный учеб
ный год диктуется всем ходом социа
листического строительства, социали
стической реконструкции педагогиче
ского процесса, задачами политехниза
ции и коммунистического вюспитания. 
Этот перевод должен быть сделан по 
всей массе школ в течение 1931 и 
1932 года. Текущий год должен явиться 
годом первых побед на этом участке.

За политехническую школу, за непрерывный учебный год!



Врач НОЯОВЙЧ.

Об организации и проведении 
летней оздоровительной работы 
среди детей и подростков в 1931 г«

Воспитание и подготовка молодых 
пролетарских кадров с наибольшим раз
витием физических и умственных сил, 
снижение из заболеваемости являются 
важнейшей предпосылкой к повышению 
производительности труда, повышению 
эффективности всей учебно-воспита
тельной, производственной работы дет
ско-подросткового контингента и боль
шего развертывания творческих сил и 
инициативы его в социалистическом 
строительстве. Эти основные задачи 
определяют и всю работу органов здра
воохранения и народного образования 
по оздоровлению детей и подростков на 
данном этапе: 1) обслуживание рабочих 
подростков, в связи с вовлечением их в 
производственный труд, 2) обслужива
ние школьного детского населения в 
•связи со всеобщим обучением, 3) оздо
ровление и рационализация детского 
труда в связи с политехнизмом, 4) об
служивание дошкольного детского на
селения в связи со значительным вовле
чением женщин в производство. Вместе 
е этим, не менее актуальной задачей ра
боты по охране здоровья детей и под
ростков является оздоровление детской 
пионерской массы и ликвидация дет
ской беспризорности. Одним из могу
щественных факторов этой работы,яв
ляется ежегодно проводимая оздорови
тельная кампания среди детей и под
ростков. Оздоровительная кампания ны
нешнего года должна иметь своей ос
новной политической установкой содей
ствие социалистическому строительству, 
реконструкции промышленности и на
родного хозяйства путем организации 
планомерного обслуживания детско-тру
дового населения оздоровительными ме
роприятиями. В соответствии с этим в 
рабочих районах, колхозах, совхозах и 
особенно в районах нового строитель
ства должна быть выдвинута задача 
массового охвата детей и подрбстков 
различными оздоровительными меро
приятиями. Эта задача может быть раз
решена только при условии об’едкнения 
на местах сил и средств всех организа

ций, заинтересованных »в деле охраны 
здоровья детей и подростков.

Организаторами и руководителями оз
доровительной кампании должны быть 
органы здравоохранения,, на которые 
ложится ответственность за подготовку 
и проведение кампании. Но к активному 
участию в кампании должны быть при
влечены органы ОНО, ВЛКСМ, СФК, 
профсоюзы, ДТК, ОДД,, хозяйствен
ные и кооперативные организации (жак
ты, жил союзы и т. д.). ОНО должны 
принять меры к перестройке работы су
ществующих детучреждений (детдома, 
детсады, интернаты и др.) по типу лет
них оздоровительных колоний и площа
док, обеспечить эти учреждения соот
ветственно подготовленными {педаго
гическими силами, организовать ряд 
временных оздоровительных мероприя
тий для широкого охвата всей массы де
тей и подростков. На советы ФК ложит
ся ответственная задача—широко раз
вернуть работу по физической подго
товке подрастающего поколения, обес
печив возможность пользования суще-' 
ствующими на месте спорт-площадками, 
стадионами, водными станциями, орга
низовать специальные детские группы 
для занятий различными видами спорта, 
туризма и экскурсий, подготовив для 
этого кадры инструкторов(-руководи- 
телей.

Во всех мероприятиях по оздоровле
нию детей и подростков организатором 
самодеятельности масс детско-подрост
кового населения является комсомол, от 
активного участия которого в значи
тельной степени зависит успешность 
проведения оздоровительной кампании. 
Каждая из перечисленных организаций 
выделяет и уполномочивает работника, 
ответственного за своевременную под
готовку и проведение кампаний. Созда
ется постоянное совещание (оздорови
тельная комиссия) из представителей 
ВЛКСМ, здравоохранения, ОНО с при
влечением, по мере необходимости, и 
представителей др. организаций (ДТК, 
ОДД, профсоюзов и т. п.), на которой



планируется 51 согласовывается в единый 
план вся оздоровительная работа. На 
общих собраниях рабочих, колхозни
ков, бедняков, комсомольских ячеек, 
учащихся, родителей и т. п. ставятся до
клады, на которых освещается значение 
оздоровительной кампании, вырабаты
ваются практические мероприятия, вы
деляются комиссии по проведению оз
доровительной кампании и изысканию 
средств. Своевременно органами здра
воохранения должен быть проведен ме
дицинский осмотр детей и подростков и 
распределение их на различные катего
рии, смотря по нуждаемости их в тех 
или иных видах оздоровительных меро
приятий, в зависимости! от состояния 
здоровья.

При разработке плана организации и 
проведения оздоровительных меро
приятий, особое внимание следует 
уделить организации мероприятий, 
рассчитанных на массовый ох
ват детско-подросткового населения, 
при чем особое внимание должно быть 
обращено на первоочередный охват им 
рабочих подростков основных промыш
ленных предприятий, комсомольцев, 
пионеров, считаясь с социально-быто
выми условиями и степенью активности 
в общественно-полезной работе.

Все санаторно-оздоровительные ме
роприятия (саилагери юных пионеров, 
ночные и дневные санатории, санколонии 
раб. подростков, оздоровительные дет
площадки) в основном должны быть ор
ганизованы на средства органов здраво
охранения с привлечением средств хо
зяйственных, профессиональных, коопе
ративных и добровольческих организа
ций и должны войти в сеть учреждений 
органов здравоохранения.

При организации массовых оздорови
тельных мероприятий по линии ОНО, 
ВЛКСМ, юных пионеров и др. органи
заций (массовые лагери юных пионеров, 
летние школы, массовые детплощадки, 
массовые лагери молодежи и т. п.) орга
ны здравоохранения обязаны обеспе
чить эти мероприятия систематическим 
медицинским надзором, прикрепив к об
служиванию последних весь медперсо
нал как врачебный, так и средний, за
крепив ответственность медперсонала 
за определенным^ детскими учрежде
ниями с таким расчетом, чтобы ни одно 
из детско-подростковых оздоровитель
ных учреждений не было открыто бе?

медицинского осмотра ребят и не оста
лось бы вне санитарно-профилактиче» 
ского обслуживания.

Перечисленные массовые мероприятия 
имеют своей задачей организацию здо
рового отдыха основной массы детей и. 
подростков, не нуждающихся по состоя
нию здоровья в специальном режиме.

Реализация этих мероприятий идет 
по линии широкого вовлечения в актив
ную работу по ОЗД комсомола, педаго
гов, инструкторов ФК, родителей, кото
рые должны знать все формы использо
вания естественных оздоравливающих 
факторов и суметь организовать поль
зование ими в крайнем случае и без. 
помощи врача.

Поэтому каждый педагог, комсомо
лец, культармеец должны иметь хотя оы 
элементарное представление о технике 
пользования солнцем, воздухом и во
дой. , * .
Использование естественных оздоравли

вающих факторов.
При оздоровительной работе всевоз

можные физиотерапевтические проце
дуры должны занять определенное ме
сто в режиме дня; наиболее удобные ча
сы от 10 до 12 дня.

Солнечные ванны следует проводить 
в специально отведенном для этого ме
сте. Лучше устроить и оборудовать для 
этих целей солярий (см. материал сан.- 
тех. оборудования оздоровительных уч
реждений).

Показателями к применению солнце
лечения служат: рахит, малокровие пос
ле перенесенных инфекционных заболе
ваний, малокровие, (появившееся в ре
зультате плохих социально-бытовых ус
ловий, туберкулез желез и костей.

Противопоказаниями являются: повы
шенная температура, все инфекционные- 
заболевания, органическое и резкое 
функциональное заболевание сердечно
сосудистой системы, туберкулез легких 
в активной стадии, всякие, хотя бы и 
случайные заболевания желудочно-ки
шечного тракта, резкие степени ма
локровия.

Хроническая малярия, хроническое 
воспаление почек -не служат противо
показателями для приема солнечных 
ванн.

Техника пользования солнечными ван
нами в основном сводится к следующим; 
празилам:



1) Необходимо предварительно под
готовитъ организм ребенка, для чего 
выпускать детей в течение 4-5 дней в 
трусиках на солнце.

2) Ванны принимаются спустя 1—1% 
часа после приема пищи, дри чем ребе
нок за это время не должен утом
ляться.

3) Во время приема ванн тело ребенка
вытирается насухо от появляющегося 
пота. ? » * •

4) Ванны принимаются лежа, с защи
щенной навесом головой.

5) Продолжительность солнечных ванн 
начиная с 1 минуты, при общем осве
щении постепенно доводится до 30—40 
минут.

6) Через каждые 1—3 минуты, необхо
димо менять положение тела. ,

7) Для больных детей можно приме
нять метод постепенного освещения те
ла, начиная с нижних конечностей.

8) Рекомендуется делать перерывы 
после каждых 3-4 ванн по 1 дню.

9) Допустимо для детей, плохо пере
носящих продолжительную солнечную 
ванну, разбивать ее на 2-3 приема в 
день1.

10) После солнечной ванны необходим 
10-20-минутный отдых в тени, после 
чего следует обливание тепловатой 
(начиная с 30° С.) водой, или купанье^

11) При появлении сердцебиения, 
одышки, головокружения, головных бо
лей, потери аппетита, тошноты, бессон
ницы, раздражительности, повышения 
температуры — необходимо на время 
ваньші прекратить.

Пользование воздушными ваннами.
Воздушные ванны*—самый доступный 

способ закаливания.
Необходимые условия—сухая почва, 

тихая погода, подходящая температура 
воздуха.

Общее правило—начинать воздушные 
ванны с теплых, при температуре возд/- 
ха от 18 до 24° С, постепенно переходя 
к холодным (6-12° С).

Правила применения:
1) Воздушные ванны следует прово

дить только на. свежем воздухе, обяза
тельно в тени, для чего желательно 
иметь специальные навесы, защищенные 
от ветра.

2) При сильном ветре, ненастной по
годе можно использовать для этой цели 
комнату с открытыми окнами.

3) Необходимо следить за тем, чтобы 
у ребенка не появилось озноба или ис
парины (при теплых ваннах).

4) Во время ванны можно проделы
вать легкие, не утомляющие движения,

5) Если ребенок пользуется и солнце
лечением, то для воздушных ванн реко
мендуются вечерние часы—от 5 до 7.

6) Нельзя принимать воздушные вав- 
ны натощак и ранее Р/а—2 часов после 
приема пищи.

7) Продолжительность ванн от 1C до 
30 минут.

8) После ванны рекомендуется тепло
ватый душ или обтирание.

Пользование водой.

Закаливание организма больных •.де
тей водой следует начинать с ежеднев
ных обтираний тепловатой водой, по
степенно понижая ее температуру.

От обтираний переходят к частичным 
омываниям тела, а затем к полному об
ливанию.

Более здоровые дети могут присту
пить к купаньям и без предварительной 
подготовки, при температуре водь»—не 
ниже 20° С.

Купанье должно начинаться с минут
ного пребывания детей в воде, не дово
дя выше чем до 10 минут при теплой 
безветряной погоде.

Лучшее время для купанья—утренние 
и предвечерние часы, не ранее 2-х ча
сов после приема пищи.

Солнечные ванны после купанья при
нимать не рекомендуется.

Показателями и противопоказателя
ми к купанию служат те жіе болезненные 
состоящий, что и к солнечным ваннам^
Физические упражнения в летних оздо

ровительных учреждениях.
Применение физупражнений, как 

средства оздоровления и физического 
развития, в летних оздоровительных уч
реждениях может иметь следующие 
формы:

1) Зарядовые утренние упражнения в 
массовых пионер-лагерях.

2) Утренние гигиенические упражне
ния в учреждениях для физически ос- 
пабленных и больных детей.

3) Специальные часы физупражнений, 
которые применяются главным образом 
із форме игр.

4) Экскурсии и трудпроцессы.



Работу по физвоспитанию с детьми 
.дошкольного и младшего школьного 
(I ст.) возрастов пров эдит педагог, в 
учреждениях для старшего школьного 
возраста—инструктор под наблюдением 
и контролем врача.

Для оздоровительных учреждений ос
новным материалом, которым заполня
ются часы, отведенные для занятий фиэ- 
упражнениями^ являются коррегирую- 
щие и дыхательные упражнения, по воз
можности построенные в форме игр и 
развлечений.

Для дошкольников и школьников 
младшего возраста имитационные и 
подвижные игры, рассчитанные на уси
ление обмена веществ, улучшение дыха
ния и укрепление костно-мышечной си
стемы.

Для школьников старших возрастов и 
подростков рекомендуется волей-болл, 
упражнения и игры с медицинболлом, 
игры с мячем типа итальянской лапты, 
городки.

Необходимо учесть особенности и 
аномалии телосложения школьников и 
подростков и выделить в особую груп
пу имеющих те или иные аномалии со 
стороны костно-мышечной системы, 
явившиеся результатом влияния проф
вредностей и учебы.

С этой группой следует повести за
нятия строго индивидуализированными 
коррегирующими упражнениями, с уче
том результата последних.

При проведении экскурсий допустим 
следующий максимум расстояния для 
однородных переходов:

. 7— 9 ......................................................f ,
, 10—12 ............................................................з
, 13-15............................................................5 .
, 15-18 ........ 7 .

Скорость движения в среднем—2Н 
кил. в час для дошкольников и 3—ЗУэ 
для остальных возрастов.

Каждое проводимое в оздоровитель
ном учреждении занятие трудпроцессом 
(самообслуживание, работа в огороде, в 
мастерских) должно быть строго рас
считано в зависимости от состояния 
здоровья отдельных ребят. К тем или 
иным работам, связанным с усиленной 
физической или умственной работой, 
ребята допускаются только по усмотре
нию врача.

Результаты пребывания детей и под
ростков в оздоровительных учрежде
ниях должны быть учтены по возмож
ности об’ективными методами. Получен
ные данные подвергаются анализу с 
целью выявления эффективности воз
действия режима, питания, физупражне- 
ний и физиотерапевтических процедур в 
зависимости от форм заболевания и со
циально-бытовых условий; такой анализ 
должен послужить в дальнейшем для 
уточнения показателей и противопокэ- 
зателей к отбору детей в те или другие 
оздоровительные учреждения.



ВОЗЬМЕМ БОЕВЫЕ ТЕМПЫ В ЛИКБЕЗРДБОТЕ! 
ВЫВЕДЕМ НИЖНИЙ В ПЕРЕДОВЫЕ ШЕРЕНГИ „{«“j,

Ф. БОРОНИН.

В бей за первенство.
(К ито га га работы центрального пленума ликбезпохода).

Нижний в хвосте. Л1 ’ г ,

Закончившийся 2S марта 1931 г. пле
нум центрального штаба ликбезпохода 
имеет громадное значение для дальней
шей работы по ликвидации неграмот
ности.

Пленум подытожил имеющийся поло- 
зкйтельный опыт работы краев и обла
стей, выполнивших взятые на себя обя
зательства по ликвидации неграмотно
сти и наметил общие пути ликвидации 
прорывов отстающих-

Нижняя Волга, Ивановская 
промышленная область, Ле
нинград идут впереди и уже 
вплотную подошли к выпол- 
нениювзятыхна себя обяза
тельств по проведению пол
ной ликвидации неграмот
ности.

Эти результаты достигнуты благодаря 
гибкому и умелому руководству, широ
кому применению методов культштур
ма, культэстафеты, развернутого соцсо
ревнования как внутри края, так и с дру
гими краями и областями и умелого ис
пользования лучшего опыта других 
краев и областей, мобилизации широ
кой общественности вокруг дела' ликбе
за при возведении ликбезпохода на выс
шую принципиальную, политическо-хо- 
зяйственную высоту умелого сочетания 
обучения с общественно-политической 
и хозяйственной жизнью села, сельсо
вета, района и т. д.

Нижегородский край в 
ли/кбеэработе позорно от
стал не только отпередо- 
вых, ноиотзанимающихсре- 
Йнее место/обліастей. Он ;йдет 
в колонне последних (Восточная Си
бирь, Дальне-Восточный край), не вы
полняя директив партии и правитель
ства.

Такое позорное отставание пленум 
об’ясняет:

а) оппортунистическим отношением к 
делу ликвидации неграмотности со сто
роны районных, низовых, партийных, 
комсомольских, профсоюзных, совет
ских организаций, штабов и ОНО;

б) неумением использовать опыт пе
редовых областей (Нижняя Волга, Ады
гея, Северный Кавказ, Москва, Ленин
град, Ивановская область);

в) бездействием райисполкомов, сель
советов большинства районов указан
ных областей и краев, противопоставле
нием всеобщего обучения ликбезу;

г) неумением связать хозяйственно
политические кампании с работой по 
ликбезу.

В отношении Нижегородского края к 
этому необходимо добавить:

—Кампанейностью проведения ликбе
за и всеобуча—с осени все силы на 
всеобуч, с января поворот на ликбез-

— Чрезвычайно нищенским обеспече
нием агитационно-раз’яснительной ра
боты литературой по ликбезу, плаката
ми, лозунгами.

—Отсутствием достаточно работоспо
собного аппарата по ликбезу в комитете 
по всеобучу и Крайоно.

—Абсолютным отсутствием работы с 
культармейцами и методической рабо
ты по ликбезу в крае и районах.

В некоторых националь
ных областях имеются зна
чительные результаты л и к- 
безработы.

Адыгея имеет 100%: охват обучением 
неграмотных, Кабардино-Балканская об
ласть близка к 100%i

Крайне отстают — Ингушетия (около 
28%), казаки, киргизы, Вотская, Марий
ская области, ЧАССР и т. д.

По прикреплению пленума ликбезпо
хода Нижегородский край должен взять 
шефство над ЧАССР.



Очередные задачи.

От ликпункта и школы ма
лограмотных—к 3-летней про
изводственно- политической- 
школе.

За летнее обучение.
За качество работы лик

без-похода, за практиче
ское приспособление про
граммы ликбеза, .за созда
ние литературы для мало
грамотного.

РАПП должен включиться 
вкудьт поход.

В атом перечне вопросов заложена 
основа крутого поворота ликбезработы 
на новые рельсы- Пленум центрального 
штаба вполне правильно и своевремен
но сигнализирует необходимость подго
товки к переходу на новые методы ра
боты.

Страна крайне нуждается s грамотных 
культурных, квалифицированных кадрах; 
старый ликпункт, школа малограмотных 
этих требований ни в коей степени не 
смогут удвлетворить; в то же время ряд 
краев и областей уже реально подходит 
к финишу сплошной первоначальной 
элементарной грамотности и естествен
но впрос ю повышенном политехниче
ском образовании взрослых, вчера не
грамотных, стал ребром.

С другой строны, летний перерыв при 
недостаточно высоком качестве обуче
ния неграмотного взрослого порождает 
рецидив (возврат к неграмотности), а 
поэтому естественно встает задача за

крепления грамотности. И она, в основ
ном. разрешается проведением летней 
школы и повышением качества работы 
школы ликбеза, приближением ее к про
изводству, к месгным условиям, сочета
нием обучения с выполнением общест
венных обязанностей обучающихся.

Борьба с отсевом, борьба за 100%' по
сещаемость далжна быть возложена на 
самих обучающихся под руководством 
культармейца. На пленуме было заявле
но, что «на производстве ликвидировал 
прорыв не мастер, а сам рабочий». Это 
положение надо запомнить, и в походе 
за качество ликбезработы его необ
ходимо учитывать-

И, наконец, выполнение всех этих за
дач возможно тогда, когда изба-читаль
ня, клуб, красный уголок, библиотеки

совместно и серьезно возьмутся за ра
боту по закреплению грамотности обу
чающихся, а РАПП вместе с созданием 
технической беллетристики, создаст и 
литературу производственно-техниче
скую для малограмотных.

Новая школа требует нового гибкого 
руководства.

Нижняя Волга сумела через организа
ции шефкорреспондентов в селениях 
иметь теснейшую связь с местами и 
дифференцировать руководство так, 
что имела возможность переноситъ луч
ший опыт по краю и быстро исправлять 
ошибки мест. Ивановская область через 
телефон связала областной штаб почти 
со всеми районами и крупными пред
приятиями, что дало возможность по
лучать своевременно сведения о ходе 
работ и знать состояние дела в« районах.

Помимо этого, во впереди идущих 
областях значительная часть средств 
расходовалась на подсобные подгото
вительные мероприятия: издательство 
литературы, подготовку кадров, содер
жание аппарата ликбезработников. Об- 
щественйикам-культармейцам оказыва
лась значительная методическая и ор
ганизационная помощь.

Стоимость обучения в передовых об
ластях снижена за счет привлечения к 
работе общественности и общественных: 
средств. Ставка на культармейца-об- 
щественника. требует умелого руковод
ства культармией — массами, требует 
умения использовать каждого добро
вольца, правильно расставить многочи
сленные силы.

Нижняя Волга, возложившая на пле
чи культармейцев основную часть лик
безработы, приняла меры к поощре
нию, стимулированию их работы, и ле
том 1930 года для 600 культармейцев 
была устроена экскурсия в Москву. ЦЧО 
выдвигает вопрос о создании специаль
ного дома отдыха для культармейцев, 
Московская область и др. для подготов
ки культармейцев организовали культ
армейский университет.

Словом, мы видим попытку передо
вых областей создать для культармей
ца нормальные условия работы, 'заинте
ресовать его, привлечь к его работе об
щественное внимание и 'Организовать 
общественную заботу о нем. В то же



29
время по отношению к неграмотным, 
злостно не желающим обучаться, 
принимаются твердые меры: обществен
ное презрение, товарищеские суды, эмб
лемы неграмотности, черные кассы, чер
ные доски и т. д. Наряду с этим преми
руются по-ударному обучающиеся (крас
ная доска, внеочередное получение зар- 

,платы, промтоваров—эмблемы грамот
ности и т. д.).

Борьба за производственно-политех
ническую школу, за качество работы, за 
овладение техникой требует еще более 
гибкого и качественно высокого руко
водства. В первую очередь нужно 
пред'явить требование к самим руково
дителям ликбеза—овладеть ів Совершен
стве техникой обучения, знанием мето
дики и организации дела.

Основное сейчас — развер
тывание летней школы среди 
новостроек, транспортных 
рабочих, сезонников и допри
зывников 1909 года.

Прорывы на транспорте—болячка во 
всей системе народного хозяйства. Лик
видация прорыва должна быть тесней
шим образом связана с ликвидацией не
грамотности, так как ударные больше
вистские темпы немыслимы без долж
ной грамотности рабочих транспорта.

Осенью молодежь рождения 1909 года 
пойдет в армию. Неграмотный красно
армеец — плохой защитник; поэтому 
мы должны дать армии грамотных бой
цов. Каш лозунг: «ни одного неграмот
ного допризывника».

Транспорт, новостройки, сезонники, 
молодежь 1909 года — главные звенья, 
за которые необходимо ухватиться, 
чтобы вытащить всю цепь.

ОДН невыполняетсвоихобя- 
заиностей, не является при
водным ремнем партии к мас
сам.

ОДН — организация, кото
рая должна перестроиться.

■ Пленум в лице своих делегатов кате
горически заявил, что ОДН еще ^.яв
ляется организатором масс в походе за 
грамотность. Формы и методы работы 
ОДН отстали от форм и методов культ
похода. Пленум подчеркнул, что ОДН 
должен иметь оперативные функции и 
вполне конкретные задания- Вместе с 
этим указывалось, что ОДН нужна по
мощь от ОНО и штабов ликбеза на

местах: без помощи, без четкого опре
деления места и функций ОДН в культ
походе обществ не сумеет оказать 
надлежащей помощи в ликбезе.

Что нужно для ликвидации прорыва.
Нижегородский край имеет своеоб

разные условия, которые необходимо 
учесть в дальнейшем наступлении на не
грамотность и малограмотность.

Это:
а) большая территориальная разбро

санность (масса селений по 5-15 домов 
на расстоянии 7-15 километров);

б) разнообразная экономика: тяжелая 
индустриальная промышленность, ку
старная промышленность, лесное хозяй
ство, огородничество, зерновое, льно
водно-животноводческое х-во и т. д.;

в) насыщенность нацменьшинствами 
(удмурты, марийцы, чуваши, татары, 
мордва и т. д.);

г) чрезвычйное развитие социально- 
бытовых болезней: есть целые районы, 
пораженные) сифилиоом, трахомой „»пр.,;

д) значительная религиозность, ряда 
районов, особенно нацобластей (в Уд
муртской области в ряде мест до сего 
времени сохранились жертвоприноше
ния, советы старейшин и т. д.);

Все это требует особо четкого и диф
ференцированного руководства делом 
ликбеза при большей опоре на массы и 
привлечении к руководству обществен
ного актива.

Учитывая географические, экономи
ческие, национальные особенности Ни
жегородского края, пленум Центрально
го штаба ликбеза выдвигает перед про
светительными учреждениями и культур
ными силами края следующие неотлож
ные задачи:

1- Качественно улучшить руководство 
комитета всеобуча и ликбеза и Крайоно, 
для чего увеличить количественно и по
добрать качественно работоспособный 
аппарат. Как минимум в аппарате дол
жно быть:

а) в Крайкомитете всеобуча и ликбеэа 
один ответственный секретарь;

б) в аппарате Крайоно старший инс
пектор групп, инспектор по промышлен
ным предприятиям, сельско-хозяйствен
ный сектор, по нацмен и методист.

2. Увеличить долю расходов на под
собные мероприятия по ликбезу (изда
тельство брошюр, методических писем,
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плакатов, лозунгов, подготовку культ- 
-армии й т. д.).

3. Организовать методическое руко
водство по. краю. Поставить вопрос об 
организации журнала для малогрмот- 
ных, через который путем методических 
разработок провести краеведческое при
способление программ школ грамоты к 
местным условиям.

4. Дифференцировать руководство 
комитета всеобуча и ликбеза и Крайоно 
по основным отраслям производства и 
сельского хозяйства.

5.,. Взять ставку на обучение неграмот
ных ’ силами общественников-культар- 
мейцев, для этого организовать подго
товку, переподготовку культармии и 
оперативное руководство ею через ус
корение организации краевого культар- 
мейского университета и организации 
филиалов его в отдельных промышлен> 
ных районах (Сормово, Ижевск, Выкса, 
Павлово, Кулебаки и т. д.).

Разработать ряд . мероприятий, сти
мулирующих работу культармейца (пре
мирование, организация дома отдыха, 
экскурсий и т. д.).

6. Провести подготовку и развернуть 
летгіюю школу ликбеза, для этого вы
пустить ряд брошюр и методических 
разработок, развернуть работу по под
готовке и переподготовке культармей- 
цев на летний период.

7. Закрепить полученные результаты 
совместной работы с буксиром Иванов
ской области, обеспечить внедрение 
всех положительных опытов работы 
Ивановской области, Нижней Волги и 
Ленинграда и ряда районов по краю- 
Опыт работы буксира осветить в специ
альной брошюре.

8. Обеспечить надлежащую помощь 
ОДН в развертывании работы, связать 
более крепко с комитетами всеобуча и 
ликбеза, отвести ОДН определенные 
оперативные участки работы :,и помочь 
организовать выполнение их. ОДН-ра- 
бота не должна выпадать из поля зре
ния повседневной работы инспектуры и 
комитетов, как в крае, так и на местах.

9 Крайоно необходимо сейчас же при
ступить к практической разработке 3-х 
летней школы обучения и повести под
готовительную работу по краю.

10. До 15 мая провести райконферен- 
ции по ликбезу и в конце июня—крае
вой с’езд.

11. Обеспечить развертывание работы 
среди транспорта, новостроек, сезонни
ков и допризывников 1909 года.

Вся культурная общественность края 
должна помнить о позорном отставании 
края на фронте ликбеза и всемерно со
действовать быстрейшему переходу с 
последнего йа одно из первых мест.

©
я. стйвгевеккЁ. ,
О нодгетевве ва переподготовке 
кадров народного образования в 1031 г.

Мощный размах индустриализации 
страны и социалистическая реконструк
ция сельского хозяйства на базе коллек
тивизации со всей категоричностью по
требовали осуществления всеобщего 
начального обучения и политехнизации 
всех звеньев системы народного обра
зования;

В деле проведения всеобуча и пере
стройки школы на политехнической ос
нове «рабочий класс и трудящиеся на
шей страны под руководством партии и 
советов, при активном участии профес
сиональных и комсомольских организа
ций, добились определенных успехов»

(постановление 1-го і Всероссийского- 
с’езда но всеобучу): 98,2%; детей школь
ного возраста охвачено обучением в 
нашем крае. Нацавтономии края идут, 
впереди: в УАО охвачено 99>,2%', в 
ЧАССР—98,6% и в МАО—98,1%’ детей 
школьного возраста.

В рабочих районах в основном завер
шен перевод всеобуча на базу семилет- 
кего обучения.

Надо закрепить эти успехи и немедля 
итти дальше по пути улучшения каче
ства политехнической школы и форси
рованного перевода всеобуча на базу, 
семилетки во всех районах и областях.



Этого требуют бурные темпы социали
стического строительства промышленно« 
саги и сельского хозяйства.

Одним из «узких мест» в разрешении 
фандиозных задач всеобуча является 
обеспечение его педагогическими кадра- 
ма как в качественном, так и в количе
ственном отношении. ЦК ВКП(б) в своем 
постановлении от 21/И—31 г. совер
шенно ясно говорит: «Важнейшим ус
ловием, обеспечидаающійм дальнейшее 
развертывание всеобуча и перестройки 
школы на политехнической основе, яв
ляется подготовка и переподготовка пе
дагогических кадров в соответствии с 
дальнейшим развертыванием всеобщего 
обучения и с требованиями, пред’явлен- 
ными к учителю задачей, политехниза
ции школы».

Эту директиву наш край должен вы
полнитъ во что бы то ни стало, моби
лизуя всю общественность, все заинте
ресованные хозяйственные, кооператив
ные, советские, пионерские, комсомоль
ские и партийные организации.

Чтобы удовлетворить полностью по
требность края в новых кадрах народно
го образования, необходимо подгото
вить через краткосрочные курсы:

1) 2575 учителей начальной школы к 1 |ІХ—31 г. 
(4-месячные курсы для окончивших 7-летку и 5-ме
сячные—-для окончивших 6-летку).

2) 4134 работника дошкольных летних учреж
дений на 2-месячиых курсах к маю.

3) 1248 работников дошкольных стационарных 
учреждений к 1ІХІ—31 г. на 5-месячных курсах 
(95% летней сети должно быть закреплено, как 
стационарная сеть).

4) 5000 ликвидаторов малограмотности к 1ІІХ— 
31 г. (месячные курсы).

5) 500 методистов-ликвидаторов неграмотности ■ 
и малограмотности кііѴІІ—31 г. (месячные курсы).

6) 160 обществоведов в ШКМ и ФЗС к ПѴНІ— 
31 г. (месячные уурсы).

7) 120 ликвидаторов в ШКМ и ФЗС к 1JVIII— 
31 г. (месячные курсы).

8) 240 физико-математиков в ШКМ и ФЗС к 
ІіѴІП—31 г. (месячные курсы).

9) ЮОхимико-биологов в ШКМ и ФЗС к ІіѴИІ— 
31 г. (месячные курсы).

10) 80 агрономов в ШКМ и ФЗС к 1|ѴІ1І—31 г. 
(6-месячные курсы).

11) 100 избачей-методистов к ljVII—31 г. (1-ме
сячные курсы).

12) 260 методистов-антирелигиозников к 1|ІХ— 
31 г. (полмесячные курсы.

13) 175 методистов военно-физкультурников к 
ІІѴІІ-31, г.

Кроме того, по заданию Нарком
проса в 1931 г. вся армия просвещенцев 
края должна пройти через соответствую
щие курсы по политехнической, обще
ственно-политической и методико-педа
гогической переподготовке.

В условиях борьбы за качество рабо
ты, за овладение техникой, повышение 
квалификации кадров народного обра
зования приобретает исключительно, 
важное политическое значение.

Образовательная подготовка просвет^ 
кадров нашего края характеризуете» 
следующими данными.:

ос
Категории работников.

Образование.
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1 Учителя 1 ст. (данные по 
20 районам на 2854 ч.) 11« 77,3% 11,7%

2 Учителя ФЗС (данные по 
19 районам 38 школ) . 30% 63% 7%

3 Учителя ШКМ (данные 
по 87 районам, 124 
школы) ... 23% 71% 6%

4 Районная инспектура (98 
районов, 271 чел.) 2% 82% 15%

5 Библиотекари . 4% 62% 34%
6 Избачи 18,5% 81,00/0

Что’ касается специально политехни
ческой подготовки, то надо прямо ска
зать, что у 99% работников такой под
готовки не имеется.

Приведенные данные говорят о весь
ма неблагополучном положении с обра
зовательной и политической подготов
кой кадров народного образования.

Важнейшими мероприятиями по по
вышению квалификации работников 
просвещенцев являются:

1. Переподготовка социально-ценных 
молодых кадров ьсеобучников (срочно 
подготовленных в\ прошлом году). К' 
1/ЕХ—31 г. необходимо провести до 
2000 человек через месячные курсы при 
ЗКС подтехиикумов.

2. Переподготовка к 1/ІХ—31 г. на 2- 
месячных краевых курсах руководящих 
кадров—районных инспекторов (240 ч.), 
работников районных школ (450 чел.), 
выдвиженцев—зав. ФЗС и ШКМ (95 ч.) 
и работников ШКМ, ФЗС, I ст.—мето
дистов по политехнизации массовых 
просвещенческих кадров (50 чел.).

3. Переподготовка на месячных кур
сах массовых просвещенческих кадров,, 
в первую очередь, не получивших специ
альной педагогической общественно-по
литической и политехнической подго
товки, требуемой от работников данно- 
ног® типа просветучреждения. Такой.
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яареподготовкой необходимо охватить 
дѳ 8000 работников начальной школы, 
не имеющих подготовки в об’еме пед- 
техйикума, свыше 1000 работников ФЗС 
и ШКМ, не получивших подготовки в 
об'еме педвуза, не менее 80 руководи
телей политехнического труда в ФЗС и 
ШКМ, до 100 работников дошкольных 
стационарных учреждений, не имеющих 
специальной подготовки в об’еме до
школьного отделения педтехникума, до 
200 работников детдомов, не имеющих 
среднего (педагогического образования, 
до 2000 работников различных учреж
дений политпросвета (избачи, библиоте
кари, красноугольцы, работники по са
мообразованию—особенно техническо
му и агрономическому) и до 200 чел. 
пионерских и внешкольных работников.

4. Военно-физкультурная переподго
товка не менее 50% просвещенцев края 
на 10-дневных районных курсах-конфе
ренциях.

5. Наконец, общеобразовательна-я и 
методическая подготовка я переподго
товка многотысячной культармии из 
рабочих, колхозников, бедняков и сере
дняков путем Дружков, конференций, 
слетов, заочного обучения, организа
ции культармейских университетов и 
г. д., при установке на закрепление 
культармейцев на культурной работе и 
подготовку ;из них работников вечер
них политехнических школ взрослых.

Указанными мероприятиями необхо
димо обеспечить на базе ликбеза 75% 
переподготовку нацменкадров.

Кроме мероприятий курсовой пере
подготовки перед всеми просвещенцами 
выдвигается задача поголовного вовле
чения в заочную переподготовку. В пер
вую очередь необходимо охватить за
очной переподготовкой молодые кадры 
всеобуча с тем, чтобы в течение ближай
ших трех лет они могли закончить курс 
заочного педтехникума.

Также в течение трех лет все учителя 
Ï ст., не имеющие специально педагоги
ческого образования, обязаны заочно 
«роработать курс педтехникума, а имею
щие подготовку в об’еме педтехникума 
—заочно проработать курс педвуза с 
тем, чтобы передвинуться в старшие 
группы ФЗС и ШКМ.

Преподаватели ФЗС и ШКМ, не имею
щие высшего педагогического образо
вания или не закончившие педвуза пол
ностью, обязаны к 1934 году заочно

получить законченную подготовку в 
об'еме педвуза.

Преподаватели, имеющие высшее пе
дагогическое образование, должны за
очно проработать вопросы марксистско- 
ленинской теории и новейшие пробле
мы педагогики, методики и методоло
гии (политехнизм, метод проектов, диа
лектика в педагогике, комвоспитание, 
новые формы я методы работы просвет- 
учреждений и пр.).

По такому же принципу должны быть 
охвачены заочной переподготовкой и 
все другие категории просветработни- 
ков (дошкольники, политпросветработ
ники). і

На всёх этих важнейших и неотлож
ных мероприятиях подготовки и пере
подготовки должен быть сосредоточен 
огонь всех советских, хозяйственных и 
партийно-комсомольских организаций. 
Ведомственным путем, силами одних 
органов народного образования я пу
тем только бюджетных ассигнова
ний с этими колоссальными задачами не 
справиться. Только при] надлежащем 
внимании всех организаций и проведе
нии неослабного общественного контро
ля можно обеспечить выполнение как 
количественных показателей, так и осо
бенно качественных. Мало того, чтобы 
подготовить 2575 новый всеобучников, 
5000 ликвидаторов, 700 работников ФЗС 
и ШКМ я т. д., надо обеспечить и над
лежащее качество их в отношении со
циального и партийного состава и дей
ствительной политической, теоретиче
ской и практической подготовки.

С этой целью проводится мобилиза
ция 1000 комсомольцев на курсы всеобу
ча, происходит отбор 700 (по 5-6 чел. 
на район) лучших в социальном и пе
дагогическом отношении учителей I ст. 
для выдвижения и подготовки их в ка
честве преподавателей ФЗС и ШКМ. Та
кой же отбор будет проводится в райо
нах в отношении методистов-антирели- 
гиойников, военно-физкультурников и 
работников других категорий.

Совместно с партийными, комсомоль
скими, профсоюзными и общественны
ми организациями необходимо вовлечь 
лучших рабочих, колхозников, бедня
ков и середняков в просвещенческие 
ряды.

В отношении социального состава не
обходимо добиться для учителей I ст.— 
всеобучников не менее 20% рабочих и
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батраков, 50%' колхозников и бедняков, 
В отношении партийного состава долж
но быть не менее 20% партийцев и 50%, 
комсомольцев. В отношении образова
тельной подготовки необходимо до
биться для всеобучников образования 
в об’еме семилетки, а для выдвигаемых 
в ФЗС и ШКМ—образования в об’еме 
педтехникума или девятилетки с пед- 
уклоном.

Чтобы курсовая подготовка и пере
подготовка была обеспечена в каче
ственном отношении, необходимо на 
местах заочно-курсовые сектора педтех- 
никумов, пединститутов, СПШ и др. 
опорные базы) мобилизовать внимание 
советских, с. шественных, хозяйствен
ных, пионерских, комсомольских и пар
тийных организаций на общественный 
контроль по следующим основным мо
ментам, обеспечивающим качество ра
боты.

1. Своевременная вербовка на курсы 
социально-ценных работников и свое
временное открытие курсов.

2. Обеспечение курсов общежитием, 
питанием и надлежащими культурно-бы
товыми условиями.

3. Мобилизация местных средств со 
стороны общественных, хозяйственных, 
кооперативных, профсоюзных и совет
ских организаций, поскольку не может 
быть и речи о полном обеспечении всех 
мероприятий за счет краевого бюджета.

4. Укомплектование курсов качествен
но-ценным ядром лекторов руководи
телей и обеспечение бесперебойной ра
боты курсов.

5. Выполнение программы и обес
печение активных методов курсовой ра
боты, для чего необходимо добиться та
кого соотношения методов: не более 
20% лекций и не менее 35%: лаборатор
ных занятий, 15%' экскурсий, 20% прак
тики и 10% конференций.

6. Обеспечение курсов настоящей по
литехнической производственной базой 
путем заключения договоров с пред
приятиями, МТС, союзом, колхозом на 
организацию в них производственной 
политехнической практики и выделение 
руководителей инженеров, техников, аг

рономов, квалифицированных рабочих 
и опытных колхозников.

7. Своевременная разработка и выпол
нение докурсовых и послекурсовых за
даний.

8. Своевременное окончание работы 
курсов (для всеобучников не позднее 1 
сентября) и использование актива кур
сантов для проведения майских и осен
них производственных конференций 
всех работников просвещения, для пла
номерного развертывания систематиче
ской работы курсовых методоб’едине- 
ний просветработников и для проведе
ния практикумов, семинаров и курсов 
переподготовки на местах—в районах, 
при педтехникумах, СПШ и других 
опорных базах.

9. Разверстка окончивших курсы все
обуча по многокомплектным школам и 
прикрепление окончивших к опытным 
передовым просвещенцам тотчас же по 
окончании курсов.

С целью мобилизации пролетарской, 
колхозной и бедняцко-середняцкой об
щественности на дело переподготовки и 
особенно подготовки кадров всеобуча 
Наркомпросом организована специаль
ная эстафета «За педкадры», старт кото
рой в нашем крае установлен 12 апр., а 
финиш—7 ноября. Необходимо немед
ленно каждой школе, каждой профсоюз
ной, пионерской, комсомольской орга
низации, всем педтехникумам, педвузам, 
штабам всеобуча, ОНО и др. организа
циям включиться в активное проведение 
эстафеты.

При заочно-курсовых секторах пед- 
техникумов, СПШ, педвузов, во всех 
районах необходимо создать сквозные 
бригады, которые бы взяли на себя по
вседневный контроль и оказание помо
щи в проведении всех моментов подго
товки кадров всеобуча, а также подго
товки и разнообразной переподготовки 
вообще всех просвещенческих кадров.

Каждая местная бригдда^-лалжаване- 
медленно установить./связь и ^ардзъ^Нр- 
лумесячные сводки Д Краевой отгаб^ста- 
феты (Н.-Новгоро^ре-^о^'^йв®> ’пло
щадь, Пед. Институт или Л>$£рдяовскай, 
5, ИПККНО). \



Е. ГУЛЕВИЧ.

За боевую подготовку 
дошкольных кадров.

Новая волна колхозного движения в 
связи с весенней посевной кампанией, 
вовлечение 800 тысяч женщин в произ
водство, в ряды активных участников 
социалистического строительства ста
вят задачу обеспечения рабочих и кол
хозных районов и районов МТС 100%' 
охватом детей дошкольников сетью до
школьных учреждений.

Но развертывание летней сети упира
ется в острый недостаток и даже полное 
отсутствие дошкольных кадров. По ми
нимальному, очень грубому подсчету, 
необходимо для обеспечения летней се
ти подготовить больше 4 тысяч человек 
работников летних дошкольных площа
док да одну тысячу с лишним работни
ков постоянно действующих учрежде
ний.

Откуда же черпать дошкольные кад
ры?

В. основном, конечно, из рядов кол
хозниц, работниц, жен рабочих, батра
чек, которые выявили себя уже как об
щественный актив дошкольных учреж
дений, из рядов культармейцев до
школьного похода, из рядов всего куль
турно-бытового актива колхозов.

Такие кадры имеют большую обще
ственно-политическую ценность, но они 
приходят на работу с низкой подготов
кой, часто не имея даже начального об
разования, иногда—попадают прямо с 
ликпункта.

Необходимо развертывать более дли
тельные (не менее 2-х мес.) курсы по 
подготовке дошкольных работников. Во 
многих районах есть тенденция снизить 
этот срок до 1 месяца, 3 недель и даже 
2 недель. Это совершенно недопустимо. 
Нельзя' останавливаться перед отсут
ствием средств. Надо ставить вопрос пе
ред общественными организациями о 
принятии ими на себя в порядке едино
го культплана обязательств по содержа
нию курсов (питание, общежитие, сти
пендия и т. д.).

Крайоно и ИПККНО заключены до
говоры с Крайколхозсоюзом, Промкас
сой, Садоогородсектором и Животно- 
водсоюзом на подготовку дошкольных 
кадров, в количестве 1Уг, тысяч человек.

Места, районы должны использовать 
эту возможность и добиться во что бы 
то ни стало мобилизации местных 
средств путем заключения соглашений 
на основе краевых договоров и догово
ров между районными организациями. 
Краевой бюджет сможет обеспечить 
лишь небольшую материальную помощь 
дошкольным курсам—всего по краю 70 
тыс. рублей.

Второе, что необходимо для улучше
ния качества дошкольных кадров—это 
обеспечение бесперебойной учебой ра
боты курсов (подбор преподавателей, 
снабжение литературой и т. д’) и обеспе
чение слушателей базой педагогической 
практики. В некоторых случаях необхо
димо силами самих курсантов организо
вать дошкольное учреждение, где кур
санты в процессе самой организации по
лучат опыт общественно-педагогической 
работы.

И, наконец, третье—обеспечить отбор 
наиболее общественно-ценных и подго
товленных людей. Здесь необходима 
связь с теми организациями (колхозы, 
совхозы, МТС, профсоюзы, месткомы, 
завкомы, комсомол), которые вербуют 
курсантов, с тем чтобы они знали, кого 
они командируют на дошкольные кур
сы, на курсы будущих воспитателей но
вой коммунистической смены.

В настоящее время в районах мы ви
дим чрезвычайно пеструю картину по 
подготовке кадров, по развертыванию 
курсовой работы.

Есть районы лучшие, как Сормово, Ка- 
навино, Свердловский район, Свечин- 
ский, Вадский и др., которые сумели 
обеспечить отбор лучших более подго
товленных и общественно активных лю
дей для курсов, уже развернули курсо
вую работу, обеспечили курсы препода
вательским составом путем обществен
ного обслуживания в порядке ударниче
ства и соцсоревнования при минималь
ных денежных затратах. Есть районы, 
которые развернули курсы и проводят 
их, но без достаточной к тому подго
товки. В таких районах работа курсов 
протекает стихийно, самотеком.



Рисуют, лепят, клеят.

Есть районы, как Кстово, Бор, кото
рые надеются на краевые организации, 
а сами недостаточно активны или со
всем бездеятельны в продвижении во
проса о подготовке кадров.

И наконец большинство районов ни
чего не дают о себе знать; совершенно 
неизвестно, что они делают, как органи
зуют эту работу у себя в районе.

В настоящее время всего по краю раз
вернуто курсов на 2000 чел.( сведения из 
26 районов и одной автономии). Осталь
ные районы сведений не дают, а потому

точной картины того, что делается в 
районе, как идет подготовка дошколь
ных кадров,—нет.

Необходимо, не медля ни минуты, раз
вернуть курсы там, где они еще не ра
ботают. Необходима борьба с надеждой 
на кого-то, со ставкой на самотек, на 
стихийность. Борьба за качество кадров, 
за своевременную информацию о ходе 
развертывания курсов, за исправление 
ошибок на ходу должна быть постав
лена на первую очередь.

©
Е. СИБИРЯКОВ

О летней дошкольной работе.
В настоящий момент дело дошкольно

го воспитания самой жизнью поставле
но на одно из первоочередных мест.

Мы имеем бурный рост колхозов в 
■сельско-хозяйственных районах, мы 
имеем постановление ЦК партии о во
влечении по Союзу 1.600.000 женщин в 
производство, следствием чего является 
насущная необходимость освобождения 
женщины от детей для участия ее в 
строительстве социализма как в городе, 
так и в деревне.

Кроме того, нам нужна новая, здоро
вая,, коммунистически воспитанная сме
на, а воспитание этой смены надо начи
нать с самого раннего возраста.

Эти положения заставляют нас обра
тить серьезнейшее внимание на разви
тие дела дошкольного воспитания.

В настоящий летний сезон мы должны 
во что бы то ни стало осуществить ло
зунг 100% охвата дошкольным воспи
танием детей рабочих районов, колхо

зов, совхозов и бедняцко-середняцких 
масс.

Условия летней работы позволят про
вести в жизнь этот лозунг с наимень
шей затратой сил и средств, так как:

1) летние дошкольные учреждения, 
как примитивы, стоят дешевле стацио
наров.

2) Тип летних детучреждений уже за
воевал авторитет среди трудящихся, что 
обеспечивает привлечение средств об
щественности и трудящегося населения 
на организацию этих детучреждений.

3) Летние детучреждения не требуют 
постоянных помещений, так как вся ра
бота проводится на воздухе.

4) К работе в летних детучреждениях 
можно привлечь культармейцев, т. е. 
делегаток, комсомолок, дежурных мате
рей и др. после небольшой предвари
тельной подготовки.

Это значительно помогает разрешить 
трудный вопрос о кадрах работников.
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5) И, наконец, в летних условиях го
раздо легче охватить различными до
школьными мероприятиями тех ребят, 
которые все же не смогли попасть в дет- 
учреждения.

Залогом успешности летней дошколь
ной работы будет активное участие са
мых широких слоев населения и обще
ственности как в организационной сто
роне дела, так и в практической работе 
с детьми и населением.

Если мы не сумеем привлечь к летней 
дошкольной работе массы, то не вы
полним намеченных ,рами заданий.

Самый распространенный тип летних 
дошкольных учреждений—это летняя 
детская площадка.

В условиях города летние детплощад
ки! организуются » {при производствах, 
жактах, клубах, советских учреждениях, 
различных общественных организациях 
и т. д.

В сельско-хозяйственных районах — 
при колхозах, совхозах, сельско-хозяй
ственных коммунах, артелях, а в дерев
нях—в помещениях школ, изб-читален 
и т. д.

Летняя детплощадка работает еже
дневно 6-8-10 часов, в зависимости от 
занятости матерей на работе; в сельско
хозяйственных районах дети мо,гут быть 
на детплощадке в течение 12 часов и 
даже оставаться на всю ночь. Грудных 
детей можно приносить с 3-4-х часов 
утра.

В колхозах обычным типом является 
детплощадка-ясли, где об’единяются 
дети от грудного возраста до 8 лет; если 
не взять у матери грудных, она не смо
жет отпустить и 6—7-летку, которые яв
ляются уже нянькой.

Летняя детплощадка, как уже было 
отмечено, ведет работу на открытом 
воздухе и нуждается в закрытом поме
щении на случай дурной погоды, для го
товки пищи, хранения инвентаря, а в 
городских условиях часто и для прове
дения детского сна, если детплощадка 
находится в шумной части города и не 
имеет чистого*двора или сада.

При выборе места для детплощадки 
хорошо останавливаться на помещениях 
—школ, клубов, красных уголков, луч
ше с садом, чистым уединенным двором, 
вдали от пыльной улицы и шума.

Если совсем нет никакого закрытого 
помещения, то можно или использовать 
террасу, или же в саду или во дворе

Санитарный уголок (детплощадка при ФЗС 
им. Сталина).

устроить навес со стеной с северной 
стороны.

Необходимо озаботиться устройством 
отдельной уборной для детей.

Оборудование летней детплощадки в 
принципе не должно ничем отличаться 
от оборудования нормального детсада, 
но все же оно может быть наиболее 
примитивным: так, вместо индивидуаль
ных крашеных столиков и стуликов на 
детплощадке могут быть большие сто
лы, высотой 49,5 и 58,5 см. и длинные 
Ькамьи, но непременно сделанные по 

определенному размеру для детей двух 
возрастных групп: высота ножек—26,6 
и 31,1 см., ширина сиденья 27,8 и 
31,1 см.

Вместо шкафов для посуды, материа
лов и пособий могут быть сделаны ши
рокие полки. Вместо постоянных инди
видуальных вешалок-шкафчиков можно 
устроить примитивные вешалки из гвоз
дей и катушек и т. д.

Важно только, чтобы все это было 
приспособлено к росту детей.



Можно также обойтись с минималь
ным количеством посуды и белья, все 
это могут дать родители приз отсут
ствии средств на закупку.

Подбор пособий, игрушек и материа
лов будет зависеть от наличия их на 
рынке >и ’имеющихся' у детплощадок 
средств.

О необходимости для детей питания 
на детплощадке говорить сейчас не бу
дем. В связи с рыночными затруднения
ми, придется каждой детплощадке при
норавливаться к местным возможно
стям. Надо отметить лишь, что кормить 
ребят надо 3 раза в течение напр. S-ча
сового их пребывания на детплощадке.

Приводим примерный режим для дет
площадки в сельско-хозяйственном рай
оне в рабочую пору.

3 часа утра. Приносят многих детей, 
которых надо уложить спать.

6— 7 часов. Приходят остальные дети 
—осмотр, купанье маленьких, переоде
вание всех детей.

7— 8 часов'. Первый завтрак.
8— 10 часов. Работа в цветнике или 

на огороде и свободные занятия.
10%—12% часов. Маленькие спят; 

старшие гуляют, принимают солнечные 
ванны, купаются.

12%—1 час. Обед.
1—2%і часа. Сон.

2%—4 часа. Организованные занятия, 
беседы, чтение, рассказывание.

4—4% часа. Чай.
4%і—6% часов. Прогулка и игры.
6%—7 часов. Уборка игрушек.
7—7%) часов. Ужин.
7%'—8% часов. Переодевание и уход 

домой.
Кроме детплощадок, в летнее время 

можно об’единять детей детской комна
той—дневной или вечерней, постоянной 
или временной, летучей, как их назы
вают.

Детские комнаты организуются также 
при клубах, красных уголках, избах-чи
тальнях, рабочих общежитиях, в сель
ско-хозяйственных коммунах и проч.

В деткомнате ребята бывают 2-3-4 ча
са, если нельзя организовать питания и 
сна.

Постоянными деткомнатами обычно 
обслуживаются дети, матери которых 
посещают клубные кружки, курсы.

Временные, летучие деткомнаты уста
навливаются на дни различных с’ездов,,

конференций, собраний, выставок, вече
ров, кино-сеансов и пр., чтобы дать воз
можность женщинам-матерям участво
вать в этих мероприятиях в то время, 
как их дети остаются в приготовленных 
на этот случай помещениях под надзо
ром педагогов-делегаток, комсомольцев, 
старших пионеров и пр. культармейцев.

Подготовительная работа по органи
зации летних детплощадок должна на
чинаться с ранней весны, главным обра
зом в направлении изыскания обще
ственных средств.

Здесь рекомендуется создавать меж
дуведомственные комиссии из предста
вителей ОНО, ОЗД, женсектора, проф
союзных организаций, кооперации, 
ОДД, комсомола, пионеров и педагогов.

Эта комиссия намечает сеть детпло
щадок и пункты для них; намечает план 
дальнейшего изыскания средств (отчис
ления фубр’а, от отработки женщин 8 
марта, части прибылей кооператива, из 
культфонда профсоюзов, ОДД, средства 
ОНО и самих родителей).

Надо своевременно озаботиться под
готовкой основных работников дет
площадок и вербовкой и подготовкой 
актива в помощь основным работникам.

Работа летних дошкольных учрежде
ний распадается на следующие разделы:

1) Физическое оздоровле
ние детей и привитие им ряда 
санитарн о-г игиенических на
выков.

Вся оздоровительная работа детпло
щадок должна вестись при непосред
ственном участии врача, под руковод
ством которого составляется режим 
дня, меню, может быть, проведение сол
нечных ванн, обливаний, купанья и т. д. 
Вся работа детплощадок проводится на 
свежем воздухе. За лето нужно при
учить детей мыть руки, полоскать рот, 
содержать в чистоте все свое тело, 
одежду, постель, помещение и т. д.

2) Коллективистическое, ан
тирелигиозное, интернацио
нальное и политехническое 
воспитание.

В наших детучреждениях мы воспи
тываем нового человека, который дол
жен уметь жить и работать в коллекти
ве; поэтому вся жизнь и работа ребят 
на детплощадке должна строиться на 
основах коллективного труда.

Новый человек должен быть антире- 
игаозно настроен.



Поэтому нам мало безрелигиозного 
воспитания, т. е. такого, когда мы не 
обращаем внимания на то, какие пред
ставления о боге и религии имеются у 
детей; нельзя думать, что если детей не 
заставлять молиться, то они и не будут 
религиозными. Это неверно.

Наши сознательные враги—попы, сек
танты, кулачье и несознательные враги 
в лице сердобольных бабушек и тету
шек легко могут подчинить ребят рели
гиозному влиянию и сильно усложнить 
этим дело их перевоспитания.

Ребенок будет застрахован от этого 
только тогда, когда он на детплощадке 
или дома получит соответствующую ан
тирелигиозную зарядку.

Нам нужно определенное антирелиги
озное воспитание с четкой подчеркну
той классовой сущностью ре
лигии.

Нужно проводить с ребятами беседы, 
.читать, рассказывать, петь песенки, со
ставлять альбомы из журнальных выре
зок на антирелигиозные темы.

Прекрасным средством антирелигиоз
ного воспитания и освобождения ребят 
от различных суеверий и предрассуд
ков является труд в природе; потому 
необходимо на детплощадке организо
вать работу на участке, т. е. в цветнике 
или на огороде.

Наш новый человек должен быть ин
тернационалистом.

С раннего возраста мы должны вос
питывать в наших детях чувства брат
ской дружбы к трудящимся всего мира 
и ненависти к их угнетателям, т. е. ми
ровой буржуазии.

Для этого надо читать и рассказывать 
детям о жизни трудящихся других 
стран; о том, как их угнетают капитали
сты; рассказать детям о МОПР’е, его 
значении, может быть вступить всем де
тям в юные друзья МОПР’а. Надо про
водить и отмечать с детьми праздники 
и различные моменты международного 
значения, как 1-е Мая, международную 
детскую неделю, МЮД и пр. Надо свя
заться с нацменскими детскими учреж
дениями (в крайнем случае путем пере
писки), об’единяясь на совместной рабо
те и игре.

Чтобы успешнее шло дело нашего 
строительства, надо, чтобы все населе
ние было политехнизировано, т. е. уме
ло бы науку связывать с практической

производственной работой. Поэтому а 
ребят мы должны с детства приближать 
к производству, знакомить их с жизнью 
завода, устройством машин; надо дать 
возможность ребятам строить и изобре
тать. В школьных учреждениях необхо
димо проводить политехническое воспи
тание, чтобы подготовить ребят к даль
нейшему этапу— к политехнической 
школе.

Поэтому надо беседовать с детьми, 
читать, составлять те же альбомы про
изводственного характера; надо дать 
ребенку политехническую игрушку, дать 
ему работу с инструментарием столяр
ным или другим, надо проводить с деть
ми экскурсии на производство, исполь
зуя в работе бросовый материал—сло
вом нужно работу детплощадок крепко 
связать с іжизнью производства.

В этой области больше, чем в какой- 
либо другой, педагогу придется порабо
тать над собой .

Многие ли из нас могут самым при
митивным способом провести, напри
мер, электричество на небольшом участ
ке стены, установить радио и т. д., что
бы дать детям самые элементарные, но 
правильные сведения об этом?

Наша неподготовленность здесь ужа
сающа! Надо учиться!

3) Работа с населением. Боль
шим разделом в работе летней детпло
щадки будет работа со взрослым насё- 
лением и обслуживание дошкольными 
мероприятиями ребят, не попавших в 
детучреждения за неимением мест.

Пропаганда вопросов дошкольного 
воспитания среди населения необходи
ма по многим соображениям:

1) Чтобы расширить сеть дошкольных 
учреждений нужна помощь трудящихся 
масс, а они отдадут свои силы и сред
ства на это дело только тогда, когда 
оно будет для них понятным и близким.

2) До тех пор, пока мы не распола
гаем достаточным количеством до
школьных учреждений—воспитание ре- 
бят-дошкольников находится почти це
ликом в руках родителей, которые 
обычно не имеют никакой педагогиче
ской подготовки. Надо научить их пра
вильно воспитывать детей. Надо также 
помочь семьям и чисто практически, т. с. 
обслужить их хотя бы эпизодически 
различными дошкольными мероприя
тиями.



Какую же работу с населением нужно 
вести летней детплощадке?

1) Работа с советом детпло
щадки. Прежде чем получить, от со
вета практическую помощь, надо его 
членов ввести в курс работы, подгото
вить из них актив, который и будет в 
дальнейшем руководить всей работой 
детплощадки.

2) Работа с родителями. Ре
бята полдня проводят дома, и, если дет
площадка, например, будет вести анти
религиозное воспитание, а дома будут 
говорить ребенку, что на небе живет бо
женька, что он накажет за то-то и за 
то-то и т. д.—ясно, что и работа детпло
щадки пойдет впустую, и у ребенка в 
голове будет тяжелая путаница.

Значит надо вести воспитательную 
работу е самими родителями—на роди
тельских собраниях ставить доклады- 
беседы по вопросам правильного воспи
тания ребенка; устраивать с родителями 
вечера, выставки, экскурсии, втягивать 
их во всю общественную жизнь страны, 
проводя с ними вместе революционные 
праздники, все кампании и выполняя 
очередные задачи партии и соввласти; 
привлекать матерей к дежурствам на 
детплощадках в целях практической по
мощи, а главное, для ознакомления с 
основными принципами воспитания; по
ручать им посильные задания, как на
пример обследование семей, организа
цию снабжения ребят обувью и одеж
дой.

Таким образом детплощадка будет 
вербовать из родителей актив для рабо
ты с еще более широким населением и 
одновременно воспитывать родитель
скую массу.

3) Летняя детплощадка дол
жна быть очагом культуры в 
своем районе и вести работу 
с общественными организа
циями и населением всего 
района.

Видов и форм работы здесь чрезвы
чайно много и самых разнообразных, 
как по педпропаганде, так и по общим 
вопросам нашего строительства.

Обычно вся работа идет вокруг рай
онного клуба или избы-читальни:

а) проводятся доклады, беседы по во
просам воспитания детей;

б) организуются кружки и курсы по 
этим вопросам для более систематиче
ской проработки;

в) устраиваются выставки;
г) проводятся экскурсии в детучреж- 

дения, на производство, в природу с об
разовательной целью;

д) освещаются нужные вопросы в 
стенгазете клуба;

е) проводятся вечера вопросов и отве
тов, агитсуды и пр.;

ж) организуются примитивные педа-. 
готические консультации, т. е. даются 
советы населению по вопросам воспита
ния детей;

з) продвигается в массы литература 
по дошкольным вопросам и через клуб
ные библиотеки, и через книгоношество;

и) большим успехом пользуется ку
кольный театр как агитационное сред
ство;

к) все праздники, демонстрации и др. 
массовые мероприятия детплощадками 
должны по возможности выноситься за 
стены учреждения, т. к. служат прекрас
ным средством пропаганды за дошколь
ное дело;

л) время от времени такие массовые 
мероприятия надо проводить и с неор
ганизованными ребятами района, при
влекая здесь в помощь к работе свой 
актив.

Очень важно всю работу детплощадок 
постоянно увязывать со всей жизнью 
района. Так, при организации в районе, 
напр., сельско-хозяйственной выставки 
детплощадка должна включиться туда 
своим разделов—«как детплощадка по
могала в борьбе с вредителями полей».

При проведении антирелигиозной 
кампании или в борьбе за промфинплан 
надо провести по району детскую де
монстрацию с лозунгами вроде таких: 
«В рождество если гуляешь, то буржу
ям помогаешь» и пр.

Конечно необходимо педагогу* быть 
в курсе всей жизни района, состоять 
членом культкома того, же клуба, а мо
жет быть и правления. Важно хорошо 
наладить работу по извещению населе
ния о проводимых мероприятиях,—от 
этого часто зависит весь успех дела. 
Здесь надо использовать силы школьни
ков, пионеров, молодежи и др. культ
армейцев; надо развешивать везде пла
каты, лозунги, об’явления, информиро
вать о проводимом мероприятии на всех 
собраниях; в сельско - хозяйственных 
местностях хорошо прямо обходить на
селение по избам, поделив улицы между



ребятами, беседовать с женщинами на 
посиделках; хорошо организовать под
вижные рекламы на украшенных повоз
ках.

Так ведется работа по педпропаганде 
среди населения.

Вся работа летней детплощадки долж
на планироваться и учитываться хотя 
бы по простейшим схемам. И конечным 
моментом в работе каждой детплощад
ки должно быть закрепление ее на зиму 
в постоянный детсад или очаг.

Еще среди лета надо поднимать во
прос об этом и на совете детплощадки 
и перед родителями, нужно выявить все 
имеющиеся материальные возможности 
и, главное, позаботиться о помещении.

Если детплощадка сумеет завоевать 
авторитет среди населения и обществен

ности, то успех закрепления ее на зиму 
несомненен. і '

Здесь, как и везде в нашей советской 
системе, надо опираться на массы.

Таким образом хотя летняя детпло
щадка и является примитивом,—содер
жание и принципы ее работы не долж
ны быть иными, чем в стационарных 
детучреждениях.

Развернув широко сеть летних дет
площадок и закрепив их в постоянные 
учреждения в возможно большем коли
честве, мы быстрыми шагами пойдем по 
пути массового участия населения в раз
вертывании дошкольного похода, а 
этим самым поможем проводить в жизнь 
все директивы партии и соввласти по 
развертыванию и усилению темпов на
шего социалистического строительства.

Культурно-бытовая кооперация—могучее средство моби
лизации внутренних ресурсов на дошкольное дело.

Шире развернем соцсоревнование и ударничество за тем
пы, за качество дошкольного похода.

Через общественный буксир, шефство и нультштурм под
тянем отстающие участки дошкольного фронта.

Создадим дошкольные культпоеты в каждом новострое, 
МТС, колхозе, совхозе, руднике, жакте.



ИЗ ПРАКТИКИ МЕСТ,
Единый план культурно-просветн* 
тельной работы учреждений 
и организаций татарского 
района ЧАССР на 1931 год.

Основные задачи.
Реконструкция сельского хозяйства 

на основе коллективизации и последних 
достижений техники и науки требует ог
ромного под’ема культурно-политичес
кого уровня трудящихся масс района. 
XVI партс’езд указал, что «проведение 
всеобщего первоначального’ обучения и 
ликвидация неграмотности должны 
стать боевой задачей партии в ближай
ший период». Введение всеобуча для де
тей от 8—10 лет, подростков от 11—15 
лет, поголовная ликвидация неграмот
ности и малограмотности граждан в воз
расте до 50 лет к маю 1931 года, поли
технизация школы, решительное усиле
ние антирелигиозного, интернациональ
ного, физического и художественного 
воспитания в школах и среди населе
ния, полная ликвидация отсева и второ
годничества в школах на основе орга
низации материальной помощи бедноте 
(организация горячих завтраков, под
воза детей из дальних деревень, органи
зация общежитий, помощи сильных уча>- 
щихся слабым, 100%! посещаемость), 
усиление всей общественной и массовой 
работы на селе на основе единого пла
на культработы и максимальное вовле
чение в работу актива деревни с целью 
безусловного выполнения плана коллек
тивизации сельского хозяйства на 30% 
к весеннему севу и 40% к осеннему—вот 
наши первоочередные задачи.
Сеть культурно-просветительных учреж
дений, общественных, профсоюзных и 
комсомольских организаций и кадры 
культармейцев, участвующих в культур

но-просветительной работе района.
В районе 54 школы I ст., 5 6 леток, 

Ï профшкола, 1 учебно-показательная

мастерская, 17 школ подростков, 3 
ШКМ, 9 годовых ликпунктов, 6 школ 
малограмотных, 13 изб-читален, 5 парт
школ, 57 пунктов индивидуально-груп
пового обучения.

В школах I ступени и 6-летках—4367 
учащихся, в ШКМ—461, в школах под
ростков—680 человек, в профессиональ
ных учебных заведениях—148 человек, 
в годовых ликпунктах—455 чел.

Профсоюз РП об’единяет 185 чле
нов, ССТС—35 чел., МТС—27 чел., СХЛР 
—300, Связи—15.

Общественные организа
ции :

ОДН в 28 яч. об’единяет 526 членов;
ОСО в 63 яч. об’единяет 3150 членов;
Безбожник в 15 яч. об’единяет 400 чл.£
Мопр в 19 яч. об’единяет 150 членов;
Комсомольские организа

ции: 39 ячеек—693 члена.
Пионеров в 73 отрядах—3074.
Коопераци я—в 40 отделениях 

11100 человек членов;
Кресткомы 137' пунктов, 3800 хо

зяйств, 4385 человек;
Колхозов — 52 экономии, 1600 

членов.

Обязательства организаций по культур
но-просветительной работе.

Райисполком организует сеть 
культурно-просветительных учреждений, 
обеспечивает необходимым количеством 
платных работников, учебниками и учеб
ными пособиями, организует обследова
ние и инструктаж, выполняет по колдо- 
говору обязательства.

Райзо дает школам земельные наде
лы, не менее 2 га на каждую, организует



совместно с Рабпорсом и опорными 
школами летнюю опытную работу школ 
на участках, добивается выделения 
культгектаров в фонд всеобуча и ликви
дации неграмотности, организует агро
обслуживание.

Райколхозсоюз организует культ- 
обслуживание колхозов через школы, 
своими средствами организует в колхо
зах не менее 5 яслей и 3 детплощадок, 
организует практику ШКМ-овцев и 
детский труд в колхозах. Добивается 
выделения не менее 10%: общественно
го фонда на организацию горячих зав
траков в школах, добивается поголов
ной ликвидации неграмотности и мало
грамотности своих членов в возрасте до 
50 лет и своими силами обучает 100 не
грамотных и 80 малограмотных.

Райпо проводит своими силами 
учет неграмотных и малограмотных чле
нов кооперации и добивается поголов
ной ликвидации неграмотности и мало
грамотности среди, них. Выполняет за
каз Рика на обмундирование детей бед
ноты и на учебные пособия и организует 
совместно с СРП во всех школах горя
чее питание. Через свой актив и сов
местно с СРП организует массовую раз’- 
яснительную работу по привлечению 
членов в кооперацию и колхозы. Нужно 
вовлечь в кооперацию не менее 5000 че
ловек. Силами кооперации будет содер
жаться одна изба-читальня. В центре и 
на местах нужно организовать книжные 
полки и книгоношеские бригады из уча
щихся школ по распространению книг. 
Кооперация берет обязательства обслу
живать район 4-мя кино-передвижками. 
Организует на свои средства не менее 
5 дет. яслей и трех детплощадок.

Кресткомы (К КО В) проводят 
учет неграмотных и малограмотных в 
возрасте до 50 лет и на обучение их от
пускают 325 руб. 60 коп. Выделяют 
средства на организацию горячих зав
траков. Проводят мобилизацию средств 
на другие культурные нужды. Выделяют 
культсекторы в фонд всеобуча и ликбе
за. Помогают орудиями и физической 
силой в обработке школьных участков. 
Организуют вновь не менее 6 крестко- 
мов с 400 хозяйствами. Вовлекают не 
менее 115 хозяйств из ККОВ в колхозы. 
Распространяют не менее 411 экземпля
ров разной печати на 500 рублей. Орга
низуют тяговую силу для полного об

служивания безлошадных бедняков, ба
траков и колхозников.

Опорные школы регулярно за
слушивают отчеты прикрепленных к ним 
школ о постановке учебно-воспитатель
ной, общественной и хозяйственно
практической работы. Проводят обсле
дования школ по методу бригад и дают 
указания не реже 3 раз в год. Отвечают 
наравне с прикрепленной школой за по
становку агрономической работы летом 
на участках, а зимой в сельско-хозяй
ственных кружках прикрепленных школ. 
Помогают политехнизации школ. Орга
низуют кружки политехнизма и руково
дят ими.

Профсоюзы: 1) СРП, полностью 
повернувшись лицом к производству, 
борется за поголовное вовлечение сво
их членов в активную общественную ра
боту по переустройству сельского хо
зяйства) и быта населения. Вовлекает 
своих членов в практическую работу по 
ликвидации неграмотности и малогра
мотности в качестве ликвидаторов и ме
тодистов. Добивается ликвидации не
грамотности и малограмотности своих 
членов и поголовного вовлечения их в 
ОДН, ОСО, кооперацию и колхозы. 
Своими силами СРП обучит не менее 
950 чел. неграмотных и 1200 малогра
мотных.

Не менее 75% своих членов вовлечет 
в заочники педтехникумов и педвузов. 
Организует кружки самообразования 
просвещенцев и решительно усилит по
литико-воспитательную работу своих 
членов и учащихся школ. Мобилизуя 
внимание масс, во всех школах органи
зует горячие завтраки, подвоз учащих
ся, общежития. Добьется полной ликви
дации второгодничества и отсева. Во
влечет школы и просвещенцев в соцсо
ревнование и ударничество. Добьется 
полного выполнения договора соцсо
ревнования с Аликовским районом. Ор
ганизует периодическое освещение ра
боты в печати и информацию Райкульт
штаба. Будет бороться за политехниза
цию школы, превращая опорные шко
лы в очаги политехнизма, за увеличение 
количества учебных дней в школах ми
нимум до225. Своими силами вовлечет 
не менее 1600 хозяйств в колхозы и реа- 
лизирует заем «Пятилетка—в четыре 
года» на сумму 20000 рубле. Вовлечет 
всех женщин-просвещенок в ряды РОКК.
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ССТС организует шефскую работу 
советских учреждений и членов проф
союзов по переустройству сельского 
хозяйства и быта. Проводит учет всех 
неграмотных и малограмотных в союзе 
и добивается полной ликвидации их не
грамотности іи малограмотности. В фонд 
ликбеза выделяет 400 рублей (за 75 не
грамотных и 25 малограмотных). Следит 
за тем, чтобы ни один ребенок 
члена ССТС не был вне школы. 
Добивается стопроцентного вовле
чения своих членов в колхозы и свои
ми силами вовлекает не менее 300 кре
стьянских хозяйств. Проводит кратко
срочные курсы по подготовке колхоз
ных счетоводов на 40 человек. Органи
зует стенную газету в райцентре.

СХРЛ проводит учет неграмотных 
членов союза в возрасте до 50 лет, обя
зывает их аккуратно посещать ликпун- 
кты. На ликвидацию неграмотности 
50 и малограмотности на 30 человек вы
деляет 150 рублей. Своими силами и 
средствами ставит один громкоговори
тель. На выписку литературы для батра
ков выделяет 181 руб., всего на культур
ные нужды 531 руб. Вовлекает всех чле
нов в ОСО, Безбожник, и не менее 50% в 
политшколы, 137 членов в колхозы.

МСТ и лечебные учрежде
ния района проводят учет и доби
ваются поголовной ликвидации негра
мотности и малограмотности своих чле
нов до 50 лет. Кроме того своими си
лами обучают 41 неграмотного и 40 ма
лограмотных. Оірганизуют' систематиче
скую работу по переквалификации и 
политическому воспитанию своих чле- 
нов.~Организуют не менее 20 ячеек по 
борьбе с трахомой и 20—по борьбе с 
алкоголизмом. Налаживают работу про
изводственных совещаний в детучрежде
ниях. Организуют соцсоревнование и 
ударничество. Решительно усиливают 
санобслуживание колхозов путем при
крепления работников к определенным 
пунктам и налаживают профилактиче
скую работу среди населения и детей 
школ. Организуют 20 ячеек РОКК. 2 ра
за в году проводят обследование школ. 
Принимают экскурсии школ, дают им те 
или иные об’яснения из области практи
ческой медицинской деятельности, орга
низуют и проводят курсы-совещания по 
оказанию первой помощи.

Союз и органы связи, ОДР 
проводят учет неграмотных своих чле
нов в возрасте до 50 лет и отвечают за 
поголовную ликвидацию 'неграмотности 
и малограмотности. Совместно с Рабпрос 
добиваются распространения печати так, 
чтобы пришлось не менее одной газе
ты-журнала на два двора по району. 
Организуют 4 сельских ячейки селько
ров и систематическое освещение рабо
ты в печати. Совместно с ОДР развер
тывают работу по постановке радио
приемников и ставят громкоговорите
ли в деревнях (не менее одного). Орга
низуют 9 кружков радио, 15 ячеек ОДР, 
12 радио-слушательскіих коллективов, 
один кружок изобретательства в школах. 
Совместно с СРП организуют экскур
сию школ и дают раз’яснения по связи 
(телефон, телеграф, радио). При всех 
школах, избах-читальнях и ликпунктах 
организуют стенные газеты. В район
ном центре организуют радио-газеты. 
По радио, телефону, телеграфу прово
дят не менее 36 лекций.

Общественные организации.
1. ОДН своими силами обучает 260 

неграмотных и 105 малограмотных. Ор
ганизует не менее 39 ячеек ОДН и во
влекает 780 человек в члены о-ва. Орга
низует совместно с СРП агитационно- 
разяснительную работу среди неграмот
ных, следит за посещаемостью, вовлека
ет в общественную работу, организует 
политическое воспитание. Распростра
няет не менее 300 экземпляров Крестьян
ской газеты, 150—Канаш, 300 Ес Хер- 
арам, 3Ö0—Пиран-Иал.

2. МОПР поставит не менее 100 до
кладов и лекций о международном и 
внутреннем положении. Организует 
вновь 17 ячеек МОПР и вовлечет не ме
нее 170 человек в члены. В школах сов
местно с СРП организует интернацио
нальное воспитание—25 кружков юных 
друзей МОПР, распространит журнал 
«Интернациональный маяк»—75 экз., 
«Спутник МОПР»—35 экз.

3. Осоавиахим, райсовет 
физкультуры, РОКК добьются ве
дения систематических занятий по физ
культуре и военному обучению. Органи
зуют 15 кружков физкультуры с 400 
членами, 20 ячеек ОСО с 400 членами,
5 ячеек РОКК с 150 членами, 10 круж
ков первой помощи со 100 членами, 25
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кружков обороны с 250 членами, 25 
стрелковых кружков—500 членов и 30 
военных уголков. Проведут краткосроч
ные курсы по подготовке физкультак
тива для колхозных кружков, с пропус
ком не менее 20 членов. Проведут 20-ча
совой семинарий по подготовке кадров 
судей по ‘Спортивным играм. Добьются 
учета неграмотных и малограмотных 
допризывников и поголовной ликвида
ции их неграмотности и малограмотно
сти, обязав их аккуратно посещать лик- 
пункты. Распространят журнал ОСО в 
количестве не менее 150 экземпляров, 
«Сыха-Тар»—500 экземпляров, журнал 
«Физкультура и спорт»—не менее 75 эк
земпляров, «Физкультура в школе»—60 
экз., газету «Физическая культура»—200 
и разных брошюр не менее 1000 штук.

4. Безбожник организует 21 
ячейку безбожника и вовлечет в них 
300 членов, 30 антирелигиозных круж
ков—450 членов. В школах организует, 
совместно с СРП, систематическое ан
тирелигиозное воспитание по новой 
программе. Создаст не менее 60 кружков 
юных друзей Безбожника іи вовлечет в 
йих не менее 1000 детей. Распространит 
не менее 300 экз. газеты «Безбожник». 
Организует не менее 5 диспутов.

Комсомол обучит 450 неграмот
ных, 80 малограмотных. Вовлечет 50 
детей пионеров и 500 октябрят и сов
местно с СРП решительно усилит пи
онер-работу. Детскими бригадами со
берет Ю тонн утиль-сырья, 10 тонн -зо
лы, 2 тонны железного ломц. Усилит 
антирелигиозное, интернациональное и 
физическое воспитание в школах. Раз
вернет соцсоревнование и ударничество 
среди детей. Примет активное участие 
в распространении газет и журналов. Во
влечет всех комсомольцев и 400 кресть

9
В. ИВАНЦОВА.

Нижегородское ОДД после с‘езда.
В деле коммунистичёского воспита

ния огромная роль выпадает на обще
ство «Друг детей», которое должно мо
билизовать и организовать широкие 
массы трудящихся вокруг вопросов 
коммунистического воспитания детей, 
осуществлять общественный контроль 
над делом воспитания детворы и оказы
вать всемерную поддержку ДКО.

янских хозяйств в колхозы. Совместно с 
СРП и опорными школами будет бо
роться за политехнизацию школы. В те
чение 1931 года завершит сплошной 
переход района на многополье.

Коопсоюз охватит не менее 50 
процентов населения производственной 
кооперацией. 500 крестьянских хозяйств 
вовлечет в колхозы, 5 поселковых това
риществ переведет на устав сельско-хо
зяйственной артели. Организует не ме
нее 5 детских яслей при колхозах. На 
ликпункты выделит 500 руб. На прове
дение осенней сельско-хозяйственной 
выставки—200 руб. Своими силами рас
пространит не менее 3000 экземпляров 
разной литературы.

Сельисполкомы организуют 
население для проведения всех массово- 
политических кампаний. .Организуют 
субботники крестьян по перевозке леса 
и других стройматериалов для строи
тельства культурно - просветительных 
учреждений. Совместно с профсоюзами 
решительно усилят работы по коллек
тивизации сельского хозяйства. Всех 
членов СИК вовлекут в колхозы. В 
культфонд выделят не менее 50 процент 
тов от самообложения, что составит 
15000 руб. На основе соцсоревнования и 
ударничества, совместно со всем акти
вом села выполнят и перевыполнят все 
задания правительства.

Поверку фактического выполнения 
даваемых организациями обязательств 
провести в феврале, марте, апреле, 
мае, августе и декабре 1931 года.

Невыполнение данных организациями 
обязательств влечет за собой ответст
венность перед вышестоящими соответ
ствующими организациями и директив
ными инстанциями.

Нижегородская краевая организация, 
обсудив задачи общества на II Кра
евом с’езде, в настоящий момент су
мела включиться в единый план работы 
со всеми организациями, ведущими ра
боту с детьми. Общество после с’езда 
организационно оформилось, имеет 
Краевой совет, растут и крепнут район
ные советы.



В течение трех месяцев в 12 районах 
организовались ячейки ОДД, общее чис
ло членов ОДД возросло на 200 чел., 
т. е. на 45%.

ОДД приняло активное участие в про
ведении всеобуча и ликбеза.

К практической работе в этой области 
было привлечено через бригады ОДД 
3500 человек. Бригады в Муромском рай
оне помогали в обеспечении беднейших 
учащихся обувью, одеждой и горячими 
завтраками, в Сергаче силами культар
мейцев из членов ОДД проведено 36 бе
сед о всеобщем обязательном обучении, 
в Балахнинском районе на Бумстрое чле
нами ОДД организована татарская дет
площадка на 40 человек детей, матери 
которых учатся на ликпункте. На дело 
всеобуча и ликбеза собрано членами 
ОДД 4200 рублей.

Значительное участие приняло обще
ство в политехнизации школы. В Н.
Новгороде, Выксе, Сормове и других 
районах ряд ячеек прикрепились к про
изводственным предприятиям и колхо
зам; в Богородском районе ячейка ОДД 
собрала инструменты и организовала 
детскую рабочую комнату при школе. В 
фонд политехнизации собрано 895 руб
лей.

Совместно с ДКО и ОНО общество 
«Друг детей» приняло участие в прове
дении внешкольного похода, проводя 
работу, направленную на развитие и ук
репление пионердвижевия и максималь
ный рхват детей трудящихся^ ( вне
школьной работой. Организация дет
ских клубов, детских технических и 
сельско-хозяйственных станций и дру
гих внешкольных учреждений стала оче
редной задачей общества.

В месячник штурма дошкольного по
хода ОДД включилось в единый план 
по развертыванию детских дошкольных 
учреждений в крае и наметило органи
зовать на свои средства 50 детплощадок 
и. 10 яслей. В настоя дее время сведения 
с мест говорят о том, что эта работа 
практически развертывается. Помимо 
того, что на местах организуется сеть 
детучреждений, из актива ОДД выдви
гается в данное время до 150 членов на 
курсы по дошкольному воспитанию,при 
чем о-во борется за то, чтобы в число 
этих членов вошли наиболее ценные по 
социальному положению работницы, 
колхозницы, актив домохозяек. Вовле
кая рабочую и колхозную обществен-

Тов. Пятницына—одна из активнейших 
членов ОДД.

ноетъ в дело дошкольного дохода, об
щество имеет целью создание новых 
ячеек «Друг Детей», содействующих де
лу комвоспитания.

Для привлечения внимания советской 
общественности к задачам, стоящим пе
ред обществом, Крайсовет ОДД ис
пользовал краевой с’езд советов, с’езд 
всеобуча, колхозный с’езд и конферен
цию матмлада, ^чтобы развернуть сре
ди делегатов широкую раз’яснительную 
работу.

Тут же была проведена массовая вер
бовка членов ОДД, а также распростра
нялись значки о-ва, журнал «Друг де
тей» и литература по коммунистическо
му воспитанию.

Нижегородская краевая организация 
«Друг детей» об’явила себя мобилизо
ванной на выполнение задач, постав
ленных партией и советской властью 
и заключила договор на социалисти
ческое соревнование с Ивановской об
ластью для достижения наилучших по
казателей в работе.

Отмечая достижения в работе Ниже
городской краевой организации, нельзя



Ответственный секретарь Муромского районного 
совета ОДД т. Хоперская.

умолчать и о ряде недостатков, имею
щихся в этой работе.

Прежде всего нужно указать, что ком
сомол до сих пор не принимает никако
го участия в работе ОДД. Например, 
в Сормове районная конференция ком

сомола дала обещание создать в цехах, 
в школах ячейки ОДД, но прошло 4 ме
сяца, а сормовский комсомол до сих 
пор не раскачался.

Есть некоторая недооценка целей и 
задач о-ва. Так, Крайздрав не дает вра
ча в Пильненский район для деткон- 
сультации, несмотря на то, что послед
няя членами ОДД оборудована уже 3 
месяца тому назад. Хорошее начинание 
заглохло в кабинетах Крайздрава. До 
сих пор не развернута работа ОДД в на
циональных областях. Из 98 районов в 
крае районные советы имеются только 
в 68 районах.

Очередными задачами краевой органи
зации «Друг детей» является: привлечь 
новые силы пролетарской обществен
ности на выполнение и перевыполнение 
задач культурной пятилетки; сделать 
организацию подлигіно-массовой; че
рез практическую работу членов об-ва 
включиться в борьбу за всеобуч, поли
технизацию, за овладение наукой и тех
никой, за ликвидацию уличной беспри
зорности.

Общество «Друг детей» должно по
мочь государству обеспечить выполне
ние лозунга о внедрении женского труда 
в производство, пойдя по линии органи
зации детплощадок, яслей и других дет
ских учреждений, обеспечивая общест
венным контролем данные учреждения.

А главное — общество «Друг детей» 
должно немедленно же бросить все свои 
силы на 100%і охват коммунистическим 
воспитанием всего подрастающего по
коления.

Д. ЛЕБЕДЕВ. ѵ

ІИтурвяует бескультурье.
Если Маробласть с полным основа

нием считают самой отсталой частью 
Нижегородского края, то Звениговский 
кантон можно считать наиболее отста
лой частью не только края, но и обла
сти. Район Петьяльского сельсовета ни
сколько не идет впереди других сельсо
ветов кантона. И все же о культурной 
революции, проникшей в захолустья 
марийских деревень, хочется сейчас по
делиться впечатлениями...
I. Времена исторические.

До революции район обслуживался 
двумя школами, с двумя комплектами

и... одной церковью. Поп успевал, ко
нечно, и обедни служить и ребятишек 
в обеих школах закону божьему обу
чать. Только очень уже маленькая ауди
тория у него была. В двух школах обу
чалось всего 83 человека детей, из них 
девочек было 5—7. При этом оканчива
ли школу с «дипломом» всего-навсего 
3—4 человека. Бюджет школ был очень 
низок. Летопись Петьяльской школы за 
1914 год говорит, что в ученической би
блиотеке имелось 63 названия книг— 
уже по этому видно, насколько школа 
была обеспечена учебными пособиями.



Церковь — рассадница «христовой» 
веры среди «диких инородцев» и рядом 
с ней старинная вера марийцев в своих 
«кереметей» и «обжу»—причудливо со
четались в этом глухом углу. И это' со
четание живо до сих пор. Еще в 1920 
году, когда голод и суеверия заставля
ли народ искать помощи у своих ста
рых языческих и новых христианских 
боі ов,—около Петьяла произошло гран
диозное моление мари о ниспослании 
милости с неба. На моление с’ехались 
мари из многих і деревень, издалека, 
приезжали даже из-под Уфы. Молились 
в священной роще, по старым обрядам— 
старым богам; по новым обрядам—Гу
рию-молитвеннику и заступнику перед 
богом. О Гурии распространена масса 
легенд. Будто бы он священную рощу 
эту часто посещал и гнал из нее всю 
нечистую силу. Мудрено ли, что и вы
строенная церковь была посвящена 
Гурию.

Скверное наследство досталось ма
рийцам от царской власти и хваленой 
земской деятельности. Море неграмотно
сти грозило затопить) ничтожные ост
ровки культуры—школы с выпусками 
в 4—3 человека в год.

Темнота, социальные болезни, тьма 
всевозможных суеверий и предрассуд
ков, алкоголизм, забитость женщин — 
вот элементы царского наследия, кото
рые обязывают все местные культурные 
силы работать, не покладая рук.

II. От 1917 г. до 1930 г.

Когда чехо-словаки подступали к Ка
зани, когда учителя были мобилизова
ны партийным комитетом, когда сви
репствовал голод,—© культурной рево
люции некогда было думать.

Перелом наметился только в 1922 г. 
В районе открылись 3 школы с 4 ком
плектами. О строительстве школьных 
зданий тогда еще не было и помина. За
нимались в наемных помещениях, чуть 
ли не в курных избах. Плохо было 
с оборудованием. Но сдвиг все же был 
очевиден. Число школьников возросло 
до 250 человек (по сравнению с довоен
ным временем — рост в 3 раза).

С 1922 года стала работать изба-чи
тальня. В 1929 году бригада Московско
го медтехникума работала по борьбе 
с трахомой.

Столярничают.

Ш. По району об’явлен всеобуч.

Подготовительная работа к введению 
всеобуча началась в апреле месяце 
.1930 г. Уже тогда были взяты на учет 
все дети от 8 до 9 лет. 1 мая школы 
дали досрочный выпуск к набрали в I 
группу всех детей, подлежащих обу
чению. Это было первое начинание на 
фронте всеобуча, первая попытка соз
дать летнюю школу. Досрочный же вы
пуск ускорял подготовку так необхо
димых Маробласти кадров. Однако, 
летнюю школу не удалось создать. По
сещаемость в школах в связи с весенне- 
полевыми работами сильно упала. Шко
лы принуждены были распустить учени
ков 17 июня, за две недели до конца за- 
нятий. Для работы на школьных участ
ках были организованы детские брига
ды. Но они работали плохо по вине 
учителей, которые предались отпускным 
настроениям и даже думать забыли 
о школе.

Осенью ни одна школа не начала за
нятий своевременно. Все три школы не 
были укомплектованы учителями. Учи
теля прибыли лишь 1 и 15 октября. Уве
личился значительно контингент приня
тых детей — об’явили всеобуч и для 
10-леток. Сейчас школы охватывают 
уже 309 учеников. Число комплектов 
увеличилось с 4 до 8.



Ни сельсовет, ни кооперация, ни дру
гие организации не хотели уделить все
обучу должного внимания. На этом 
участке фронта культурного строитель
ства работали исключительно учителя. 
И надо сказать — не плохо работали. 
К вопросам всеобуча было привлечено 
внимание масс. Дело тормозили сельсо
вет и кооперация.

Сельсовет работал до того плохо, что 
даже не знал, есть ли у него учителя и 
что они делают.

Кооперация, обещая организовать го
рячие завтраки, не организовала их.

Только новый состав сельсовета до
статочно внимательно стал относиться 
к всеобучу. И недавно кооперация, под 
нажимом сверху, стала снабжать бед
нейших учеников одеждой. Но горячих 
завтраков она не дала. Из трех школ 
только одна Н. Азьяльская организова
ла у себя горячие завтраки. Очень при
митивные завтраки—всего-то навсего 
картофель «в мундире». В Петьяльской 
школе ученики отказались от таких за
втраков. Но здесь есть вина самих 
школ: не расходуют средств самоснаб
жения (их собрано около 1 тысячи руб
лей).

В отношении политехнизма делаются 
первые робкие шаги. Отсутствие инстру
мента, материала, отсутствие подготов
ки у учителей еще тормозят введение 
политехнизма. Кое что делается в от
ношении агрономизации школ.

Школы считаются прикрепленными 
к колхозам. Весна покажет, насколько 
крепка связь колхозов со школами.

Пока школы участвуют активно в об
щественных кампаниях.

Перевыборы совета. Ученики 
писали и разносили повестки, установи
ли дежурство в сельсовете в помощь 
сельисполнителям, няньчились во вре
менных детских яслях.

Л и к б е з. Старшие ученики (3 и 4 гр.) 
все прикреплены к неграмотным и за
груженным домашним хозяйством жен
щинам и ликвидируют их неграмот
ность.

К настоящему времени все дети охва
чены начальным обучением. Есть 20 че
ловек, оставшихся вне школы из-за 
дальности расстояния, но они обучают
ся в ликпунктах. Хотя не совсем нор
мальное положение, но приходится 
с ним мириться.

Теперь построены новые школы 
в Петьяле и Н. Азьяле. Только Б. Сос- 
новская школа страдает отсутствием по
мещения. Вернее, помещение-то есть, но 
мебели нет.

Учебными пособиями школы обеспе
чены плохо. Зато в отношении бумаги 
и карандашей кризисов не ощущается.

Очень плохо в районе положение учи
тельства. Восемь человек учителей не 
живут, а страдают, нищенствуют. Ни 
Кантисполком, ни Райпо, ни союз Раб- 
прос не обращают внимания на пре
скверное положение учителей. Кантис
полком не выплачивает зарплату меся
цами. А когда учителя просят выпла
тить хоть немного — завконо отвечает, 
что мировая революция не пострадает 
от того, что учителя жалованья не по
лучают. Учителя зимой ходят в туфлях 
и сандалиях. Нормы рабочего снабже
ния произвольно снижаются; квартир
ные условия скверные. Ясно, что групп- 
ком СРП и Обпрос вопрасами жизни и 
быта своих членов очень мало йнтере- 
суются, так как никогда не выступают 
на защиту их интересов.

IV. Ликбез.
С ликбезом в районе до самого 1931 г. 

дело обстояло очень плохо. Комсомол 
не участвовал в работе. Профсоюзы — 
тоже. Обучали платные ликвидаторы — 
и все.

Штурм прорывов по ликбезу начал 
новый состав сельсовета. Комсомол вы
делил культармейцев, члены сельсовета 
добровольно стали культармейцами, 
учителя тоже с нового года приступили 
к занятиям по ликбезу. Район близок 
к 100%‘ охвату неграмотных.

Охват дойдет до 500 человек. Это на
ше задание’: На 1 февраля обучается 
450 человек, из них 270 силами культ
армейцев. Однако, на ликбез-фронте 
не все гладко. Нет базы. Нет помеще
ния, нет керосина. Только энтузиазм 
культармейцев поддерживает уверен
ность в том, что дело культурной рево
люции будет выполнено. Организуются 
новые ячейки ОДН.

Все учащиеся ликпунктов и культар
мейцы вступают в общество «Долой не
грамотность».

Теперь нужно: кооперации выделить 
премиальный фонд для тех неграмот
ных, которые по-ударному ликвидируют 
свою неграмотность, а работникам лик-



,беза яочаще устраивать общественно
показательные суды по отношению к не
посещающим ликпункты, как это де
лают культармейцы в деревне Петьял.
V. В деревнях произошел общий 
сдвиг.

В деревнях за 13 лет произошел мО- 
щмй сдвиг. Из отсталого Гіетьяльский 
район становится передовым. В районе 
имеется 3 колхоза. В 6 деревнях созда
ны инициативные группы по организа
ции колхозов. Пробудился интерес к 
знанию: учатся в лесных школах ФЗУ 
20 человек, в техникумах—5 человек, 
ежемесячно уезжают несколько человек 
на всевозможные курсы.

В религиозности населения растет 
прорыв. Его уже не могут заполнить все 
старания церковного совета и попа — 
притянуть в церковь побольше народу. 
Ни хор, ни бас дьякона уже не привле
кают молодежь в церковь. .Часто стали 
выноситься постановления — не празд
новать какого-нибудь праздника. Прав
да, некоторые не утерпят — выпьют 
в праздник, но массового пьянства не 
бывает.

В Петьяльской школе учителя произ
вели обследование религиозности де
тей. Из 100 человек только 10 нашлось

«актизных» защитников церкви. Другие 
бывают в церкви только раз в году на 
пасхе. Носящие кресты подвергаются 
насмешкам со стороны нерелигиозных 
ребят—тут уж поневоле крест снимешь.

И так общий рост и культуры, и эко
номики — выполнение контрольных за
даний по заготовке, платежам и т. д. 
без нарушения классовой линии.

Деревня Петьял превращается в центр 
культурной жизни района, об'единяю- 
щего 3500 жителей. Клуб, изба-читаль
ня, большой колхоз, почтовое агент
ство, агропункт (а с будущего года и 
ветпункт), детские ясли и колхозная 
столовая, кооператив — все это притя
гивает к себе население района и будит 
инициативу в других деревнях. И уже 
теперь заметно соревнование между де
ревнями. Деревня Азьял, раньше Петьял, 
об’явила сплошное наступление на не
грамотность и первая осуществила это 
наступление.

По Петьяльскому району, целиком 
нацменовскому (марийскому), развер
нуто по всему фронту наступление на 
бескультурье.

Петьяльский- район становится райо
ном сплошной грамотности и недалеко 
время, когда он будет районом сплош
ной коллективизации.

£. ЛАВРЕНТЬЕВА.

Заглянем-ка в школу!
<Мз материалов нультбригады по Просницкому району).

Ï. Прявудиловцы.

Вопрос труддисциплины в школе — 
вопрос больной и острый, но говорят 
о не/м обычно только в стенах школы.

Впрочем, есть «попытки» вынести его 
за пределы школы, перед очи обще
ственности.

Чепецкая школа Просницкого района 
«приковала внимание» общественности 
к этому делу. Председатель сельсовета 
является на уроки для «усмирения ху
лиганов». Он же, совместно с завом 
школы, с секретарем местной партячей
ки, е председателем коммуны «провел» 
общешкольное собрание, на котором по
становили «всех, кто нарушает дисци
плину — отправить в колонию».

И здорово подействовало! В детской 
«теягазете заметка по этому поводу:

«вынесенные на обсуждение ученики 
исправились» (привожу дословный 
текст).

Завшколой, «опытный» педагог-ста- 
жист, додумался до еще более радикаль
ного средства. Применяет «домашний 
арест» над школярами.

10-летнего дезорганизатора, по сло
вам того же зава,—«просто непоседу- 
мальчишку», которому тошно от плесе
ни словесной учебы (а кроме ее в этой 
школе ничего живого не встретишь!), за
садили на целую 5-дневку под «домаш
ний арест» (термин, получивший в «Че- 
пецкой-трудо?ой» права гражданства), 
задав ему «читать, писать, считать». 
А родителям наказали его «никуда не 
пущать».

— Ну и что же? — спрашиваю я зава 
о результатах.



— Результаты прямо-таки хоро
шие! — с воодушевлением раз’ясняет 
зав, — «арест» кончился уже давно, а он 
не выходит на улицу.

— Ав школу?
— Ив школу... тоже... не идет...
— ?!.
Как тут покажешься, когда все ребя

та кричат: «Арестованный, арестован- 
нйи»!

Да,, приемы!
А вот со стены — крик ребят о том, 

что им нужно нечто другое, чем аресты 
и колонии. Здоровый детский инстинкт 
подсказывает здоровый выход: '

Когда же для нас откроют сто
лярную мастерскую? — вопят они в га
зете.

А возможности есть. В двух шагах 
от школы столярная мастерская, обору
дованная ШКМ, которая сама «набива
ется» с услугами к школе I ст. Только 
вчера в Просницком нарсуде «вынеслй 
общественное порицание» заву другой 
школы за применение к ребятам I сту
пени принудработ. «Принудиловцы» из 
I ступени за нарушение дисциплины 
распилили и раскололи сажень дров.

— Тоже труддисциплинка!

II. Бедноты у них нет.

Волминская школа помещается в быв
шем поповском доме. Грязь на удивле
ние!

Интересуюсь фондом бедноты.
Угрюмый молодой зав отвечает: 

«У нас нет фонда, сельсовет ничего іе 
отпускает».

— А как ребята обеспечены обувью, 
одеждой? пытаю я.

— У нас все ходят, все обуты, бедно
ты нет. Мануфактуры выдали всем за 
деньги поровну.

— А завтраки есть горячие? не уни
маюсь я.

— Завтраки? Есть. Беднота «обе
дает» дома.

(Тут оказалась и беднота).
— А как рабочая комната?
— Нет.
— А пробовали вот то-то сделать?
На все односложное: нет, нет, нет.
Пионеров тоже ни одного нет из 

174 ребятишек-школьников.
Одним словом, «бесклассовое обще

ство», настоящее «царство социализма»: 
бедноты нет, классовой борьбы нет.

Ну и школы... тоже нет. Вместо нее 
пустое место!
Ш<Под крылышком Роно.

В самих Просницах выстроено новое, 
большое, светлое школьное помещение.

Вот где простор, думаю. Ну уж эта 
школа не имеет права жаловаться на 
тесноту и неудобства. Еще бы, Роно 
ведь рядом!

И действительно рядом, под одною 
крышей даже, 3 школьных комнаты за
няты «районным начальством».

Инспектор Роно Перевозчикова, нар
судья, отсек райкома ВЛКСМ — целые 
шесть человек ютятся здесь.

У зав. школой слезы на глазах, когда 
она говорит, что рабочая комната не от
крывается за недостатком помещения. 
Общежитие скучено, для пионеррабо- 
ты комнаты нет.

А'гости чувствуют себя великолепно, 
лучше чем хозяева.

IV. Воинствующие безбожники на бегах.
Опять о Чепецкой школе, которой 

особенно гордится Роно: там все «бла
гополучно» и даже есть «достижения».

Школа рядом с церковью. Около* 
церкви к вечеру больше десятка подвод 
с коврами, бубенцами и парни с гармо
никой ‘ и образами. Свадьба. Ватага 
школьников принимает горячее участие 
в церемонии.

После венчания — гонки лошадей. 
Ребята захвачены, носятся по селу. Да 
что ребята! Сам предсельсовета из во
рот сельисполкома любуется свадебны
ми поездами. Тут же гуляет преподава
тельница с сынишкой и тоже развлека-- 
ется зрелищем.

Вечные враги — школа и церковь 
мирно уживаются друг с другом и это 
там, где крепнет местная коммуна 
им. Ворошилова, в которой (замечание 
кстати) из 3 местных жителей-педагогов 
ни один не состоит членом.
V. Строят.

Просницкое Роно ценит только 
«опытных» педагогов в роде зава Че
пецкой школой.

А под боком у Роно, им незамечен
ные, в Пыжинской школе две молодые 
комсомолки заправляют всем делом. 
Дисциплина—просто не верится!

Спокойный, выдержанный тон со сто
роны юных преподавательниц, ни одно



го- окрика, ни одной угрозы, в роде 
«колоний» и «ареста».

В школе чисто, спокойно, деловито. 
Ребята так и шныряют по хозяйствен
ным делам. Зав. показывает новую ру
башку для батраченка:

— Ну поглядите, какая новая, чи
стенькая,—іи любовно ее поглаживает.

Обе комсомолки заняты до ночи — 
торопятся везде поспеть, все ухватить.

И ни одного слова нытья.
Вот эти строят!

МАРКО ГіАИЯШ.

В закоулнаж поиетовой веры.
Понеты.

Этого слова в орфографическом сло
варе Устинова мы не нашли. Нет его и 
в политическом.

Осталось одно—итти на место его 
рождения, к истокам народного слово
творчества. Ближайшим таким пунктом 
оказалась дер. Чаглава.

Чаглава — обыкновенная деревня, 
осевшая на скате полей, зады ее чуть 
не доходят до леса. По средине улицы 
каменные кладовые, крепкие, широкие. 
Они похожи на толстомясые бородавки, 
которые ногтем не сковырнешь.

Деревня, как деревня.
«Понеты? что это значит?»—спраши

ваем мы.
Наша собеседница, средних лет ж»н- 

щина, словоохотливая, рассудительная.
— Понеты—это вера,—говорит она,— 

попросту «спасав соглас».
Возникновение религии.

Попы любят рисовать этот момент 
особенным подбором красок, привлекая 
на помощь фантазию. В возникновении 
божества таинственность на каждом 
шагу: тут и пророчество, и непорочное 
зачатие, воскрешение из мертвых и то
му подобные манипуляции. И только 
после «чудес» возникает религия, до
стойная своего апостола. Так повест
вуют попы.

В жизни же все это бывает куда про
ще.

В километрах трех от Чаглавы село 
Мокрое. Большое кулацкое. Про мок- 
ринских по округе говорят: «озорной 
народ», «жулик народ». В среднем на 
каждые три месяца там возникает убий
ство. Убивают из мести, режут по пья
ной лавочке.

Нехороший тяжелый фон для рожде
ния божества, но это никого не сму

щает... Как. раз на этом фоне, пропитан
ном раздробленными мозгами человече
скими, особенно живо и ярко расцве
тают бутны сектантства, возникают іи 
зарождаются соцветия новых религий.

В овраге, около бань, в закоулке жи
ла в Мокром старушка по прозвищу 
«Мышиные тропки». За что прозвали 
так старушку, не помнят. Не понрави
лись старушке православные попы, не 
нравились ей и имеющиеся в селе ста
рообрядцы. Металась ее темная душа, 
перешла она в какую-то новую секту, 
стала верить в бога и іисповедывать его 
по-новому. У старушки появились после
дователи. Старообрядцы косо смотрели 
на дезертиров из своей общины, гово
рили им: «пошли к «Мышиным троп
кам». Год, два, три возглавляла осно
вательница новую секту. В’елась она, как 
деготь в дерево. Со злобы перенесли 
старушкино прозвище на божественную 
догму. Возникла в селе Мокром новая 
секта под названием «Мышиные троп
ки».

Старуха умерла, но секта ее не распа
лась, только стала называться по ино
му, именем своего наставника, не знай, 
не «Чивикиной» ли верой. Таковая в 
Мокром и сейчас есть.

Таким же образом возникла в Чагла- 
ве, по всей вероятности, и секта «поне
ты». Паутиной времени заткалось про
исхождение этой секты, основатель ее 
умер, но тень его всюду витает в Чагла- 
ве.

Волосяная «революция».
До революции Чаглава целиком была; 

поражена сектантством. Тут были и 
«спаоов соглас», и «поморцы», и «еван
гелисты» и другие. Была «ключевская 
вера», т. е. поповская. Наставники не
рушимо блюли уставы своей секты, зор
ко следили за своей паствой. В молен
ную женщины приходили в темных са



рафанах, в платках на распустишку, му
жики и парни стриглись «под горшок» 
(в «кружало», в «скобку»). Парню Рябо
ву показалось это зазорным. Заразился 
он духом времени, остригся по модно
му, «под польку». Несмотря на модный 
парикмахерский зачес, остался он вер
ным сыном своего бога и к очередному 
богослужению пришел в моленную. 
Наставник Ефрем, глава ефремовой ве
ры, зорким взглядом увидел непорядок 
на парнячьей голове, подошел к Рябо
ву, взял за руку и вывел вон: «Чтобы 
и духу твоего поганого здесь н£ было!»

Ефрем знал, что делал. Рябов потом 
сам сознавался: «сгорел я со стыда. Не 
знал куда деваться».

Такому же гонению подверглись и 
девки, вздумавшие одеть узкие платья. 
Было это после Октябрьской револю
ции.

Но пример Рябова оказался зарази
тельным. Октябрьскую революцию ча- 
главские парни встретили стрижены
ми «под горшок». Волосы у них были 
длинными, а парнячьи пути-дороги еще 
длиннее. Ходила холостежь гулять 
по соседним деревням, тянуло ее к чу
жим девкам, как м-окринскую старуху 
«Мышиные тропки» к незнакомой вере. 
А волосы у чаглавских парней пю-ста- 
ринному, и пунерские «ли елховские 
девки смеялись над ними. Хоть сиди на 
печи.

Приехал в деревню человек, умеющий 
владеть ножницами и работать ими на 
человечьей голове не хуже, чем садов
ник в питомнике. Добрались парни, ско
пом ударили приезжему челом: .

— «Стриги по-модному!»
Щелкали ножницы до поздней ночи, 

сыпались\ на пол клочья волос. Утром 
все парни поголовно оказались нару
шившими устав—остриженными «под 
польку». Так произошла «волосяная 
революция» в чаглавском масштабе. Бы
ла она напориста, перед ней сробил на
ставник Ефрем.

Теперь парни ходят с короткими во
лосами, Ефрем умер. Молодежь основ
ной массой ушла на производство, яв
ляясь в Чаглаву только в дни отдыха.

В результате революционных сдвигов 
должна была завещать и умереть по 
примеру своего наставника и «понет- 
ская» вера. Наша собеседница говорит: 
«Теперь у нас проще насчет религии, 
уж и не спорят. Нет крепкого народу».

Но так может показаться только на 
первый взгляд.

В Чаглаве 120 человек неграмотных и 
малограмотных. Ликпункт посещают че
ловек 6—10. И они отсеваются, словно 
рожь в сортировке.

Что это? Народ по темноте не хочет 
учиться? Или какие другие причины?

Мы ходим из дома в дом с целью вы
явления причин отсева... Мы попадаем 
к Марфе Малышевой. Это еще молодая 
женщина, от роду только 23 года. Де
тей двое. Под фартуком округлился жи
вот—ждет третьего. Марфа говорит с 
нами чистосердечно: «Одну зиму учи
лась, читать умею, да плохо. Научиться 
охота, да только теперь другие дела 
скачать надо. Крута гора подходит, о 
ней все думаю, о родах».

От печки выплывает старуха, с типич
ным обликом старообрядки. На лбу у 
ней очки, для разговора с нами она 
оторвалась от чтения божественной 
книги.

«Чего старых тащить на пункт,—го
ворит она,—зовите учить молодых. 
Идите по ним».

Мы идем по молодежи. Неграмотные 
почти в каждом дому. Вот Мышинова, 
девочка-подросток.

«Некогда,—отвечает она на вопрос 
«почему учиться не ходишь»,—сетку 
взяла, вязать надо. Сегодня два часа, 
завтра два». Она рассуждает, как боль
шая, о своей загруженности.

На лавке сидит ее отец. Он вскаки
вает, размахивая руками, и кричит: «Я 
за нее ответчик, я! Я отец своему дети
щу или нет? Вправе я распоряжаться, 
ты скажи?».

С губ его летит слюна, глаза осолове
лые. Он пьян. У него заплетается и не 
сдерживается язык. Кричит на всю из
бу: «Куда будем девать ученых? Куда? 
Ты думаешь я каждый день пьян? Не-ет! 
Я нрчным караульщиком был, зашел на 
свадьбу. Ну и поднесли... И-и-ккк...».

Со двора входит его жена.
«Да замолчи ты,—говорит она,—со

всем не сетка. И не ют того, что мы не 
пускаем. Просто связались со своей по
другой, той лень. Ну и наша на нее гля
дя отстала».

Первое межсловие.

У Пелевиной Анны подруг много: 
Нюрка, Ганейка, Таиска, Талька и дру-



гис. Она даже спуталась, считая по паль
цам. В общем на каждый прожитый ею 
год надает чуть не подруга. Сама Нюр
ка малограмотная, дошла до второй 
группы и остановилась. Об этом по
вествует мать: «Пасха подходила. Нуж
но было избу мыть. Я ее задержала. Она 
и отстала и бросила».

На несколько лет закрылся для Нюр
ки семафор на пути к знанию. Переклю
чили ее шаги на огни ефремовской ве
ры.

Нынешней осенью стала Нюрка хо
дить на ликпункт. Ходила со своими 
подружками. Как на грех, привезли в 
деревню пряжу для плетения рыболов
ных сетей. Нюрка стала вязать сеть и 
запуталась в ней, как рыба.

Рыба, бывает, из нее уходит, а чело
веку это сделать и совсем просто. Могла 
бы из них выпутаться и Нюрка. На беду 
подружкам учиться стало лень, глядя 
на них перестала ходить на ликпункт и 
Нюрка. Прощай, азбука и ликвидаторша 
Поля. Приходит Поля раз, приходит 
два, от Нюрки один ответ: «Некогда 
мне, сетку надо вязать».

Но сетка только отговорка. Причины 
Другие.

Нюрке 12 лет от роду. Не то. она, не 
то другая ее подружка в момент наше
го прихода была занята куклой. Она 
кутала и ухорашивала тряпочную ба
рышню.

Но Нюрка знает не только кукольные 
радости. Она уже играет, в «Матани». 
Всю зиму сидит на посиделках. Их во
семь подруг: Ганейка, Таиска и др. Всем 
им лень учиться. Шутка ль! Приходили 
в сиденье парни с балалайками. Устраи
вали пляску, пели песни. Было весело, 
была сетка, а в ней билась и бьется 
Нюрка со своими подругами.

Нёсмотря на свою неграмотность и 
детский возраст, Нюрка думает, как 
большая.

«Чего, — говорит ее мать, — пальто 
хоть сейчас покупай!»

Девочка-подросток уже развращена 
по линии нарядов.

После долгих уговоров написала нам 
Нюрка в тетрадке : «Я Пелевина Ан
на жилаю и буду учится».

Мы встретили и Нюркиного >холостя- 
гу. Ему тринадцать лет, малограмотный. 
Зовут Ананий.

— Почему, Анашка, учиться не хо
дишь?

Анашка—гразговористый парень.
— Как-то все некогда. Сегодня, зав

тра собирался, время и ушло.
— Врет, говорит мать,—не дела, а 

другое задерживает. Свадьбы, сговоре
ны, сиденья. Ты подумай: сопляк, а как 
вечером долго гулять не выйдет, его не
весты все налишники оборвут. Приле
пятся к окошку, скулят, гулять зовут.

А невесты эти: Нюрка с Ганейкой, со 
всеми подругами. «

Улица в два порядка. В окошки вид
ны ворота противоположного дома. Они 
пестры: на сером фоне пятна недав
нишней строжки. Это следы парнячьей 
мести к девушке—ворота вымазаны дег
тем.

Мы притворяемся невеждами, профа
нами, спрашиваем Анашку:

— Почему это такие пестрые ворота? 
Отчего?

Анашка мнется.
— Я... я... не знаю кто...
За Анашку начинает давать об’ясне- 

ния его мать. Она вводит нас в подроб
ности, когда и почему парни мажут во
рота. Но в ее пространном об’яснении 
отсутствует маленькая деталь,—техника 
и процесс мазни.

В избе сидит старший ее сын. Всту
пает в разговор он.

—Одним дегтем ерунда! Вот керосину 
если подбавить да яиц толкнуть, тогда 
на-век. Мы так одним вымазали, а во
рота новые... перевертывать доски 
пришлось...

Он еще молодой, но уже отгулял 
свою десятину, женился и успел разве
стись и поэтому о своих прошлых по
хождениях рассказывает не стесняясь. 
Анашка весь насторожился; слушает 
эту мудрость внимательно, разиня рот.

— Так как же, Анашка, пойдешь 
учиться?

— Не знаю...
Второе отступление о подружках.
На страницах комсомольской печати 

много писали об индивидуальной обра
ботке девушек; неодушевленный пред
мет—гармонику—растягивали и вдоль 
и поперек газет. Опытные поэты и жур
налисты наспех чинили ей меха и голо
са, покрывали красным лаком крышки 
и подновленную тащили на службу ком
сомолу. Гармонь призвали к почетной и 
ответственной роли*—сорганизовать мо
лодежь для участия в социалистической'
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стройке. В печати шли атакой на то
варищей из чуждых, которые присасы
вались к отдельным комсомольцам и 
разлагали их. А вот «подружка», с ко
торой делятся заветными мечтами и о 
«милых», и о платках, нигде и никем не 
затронута, не выявлена роль подруги в 
жизни Нюрки Пелевиной, не изучено 
влияние Нюрки на Ганейку, Ганейки на 
Гаиску и классового врага на всех их 
«месте. Приступить к этому изучению и 
к практическим выводам из него надо. 
Слишком велико влияние подруги на 
девушку, особенно подростка.

Пелевину Нюрку оттянула от лик
пункта подружка да еще сетка, изгото
вляемая для ловли каспийских сельдей. 
Тайку Кузнецову сгубила льняная коса. 
Коса разубрана разноцветными лоскут
ками и вывешена на шесте из слухово
го окна избы.

Это вывеска: знай, прохожий, знайте, 
бабы, девки, знайте, парни,—здесь неве
ста! Но замуж просватывали не саму 
Тайку, а ее подруг. В рождественский 
мясоед на них пришел настоящий раз
гром—просватали «штук» (на штуки счи
тают в Чаглаве и девок и невест) де
сять. Прежде чем войти в дом жениха, 
невеста дней 10—14 сидит, «сговорен
ной» у одной из подруг—у «заветной». 
Тайка была «любимой», «старостой», 
распорядительницей. Нужно было по ве
черам угощать жениха, петь про него 
льстивые песни, величать опьяненных го
стей. Захлестнули Тайку свадебный угар 
и винные пары чужого похмелья. Что— 
нибудь надо делать одно: либо молить
ся, либо учиться.

Выбрала она первое. Откатилась от 
ликпункта, как куколь на сортировке - 
змейке, в мусорный ящик отживших об
рядов. Î

Свой рейс по неграмотным мы начали 
с верхнего конца улицы и чем ниже спу
скались под горку, тем мрачнее стано
вилась картина. То и дело попадались 
дома с двумя—тремя неграмотными, бы
ли целые гнезда, пораженные безбук
венной слепотой. Ответ слышишь один: 
«Некогда нам, мы сетку вяжем».

Сетка... сетка... сетка... Она у всех на 
языке. Все словно только и думают о 
предстоящей путине в советских водах. 
На самом же деле этот «сетчатый по
рыв» с творческим энтузиазмом масс 
ничего общего не имеет. Сквозь ячейки 
сетки ясно видны еще крепкие, правда,

начавшие ржаветь цепи сектантства, це
пи кулачества. Сквозь ячейки сетки про
свечивает тень наставника понетовой 
веры.

Чем ниже мы спускались по улице, тем 
мрачнее смотрели на нас лики угодни
ков из передних углов, строже были 
божницы, іи народ упористей.

Подросток 'Тетерин Митька окончил 
две группы- Самого его мы нашли на 
дворе и попросили зайти в избу. Мить
ка неохотно оставил большую корзину 
для соломы, с которой возился и по
плелся за нами.

Обычное, трафаретное начало: что, 
как, гіЬчему перестал учиться?

Мать его лежит на печи, свесив голо
ву над приступками и разговаривает с 
нами: «Учился он хорошо, и хотелось. 
Да нужда. Оставили мы его дома с ма
ленькими водиться, выняньчил троих. 
Ну потом с отцом в бондарку работать 
пошел».

Митька стоит перед нами. Лицо из’е- 
дено оспой, это делает его наивным и 
простоватым. Ясное дело, мужичья нуж
да с малых лет наложила лапу на пар
нишку и стала душить. Теперь сам Мить
ка окреп, можно начинать сбрасывать 
гнет. Но не тут-то было!

— Так как же, будешь учиться?
— Не хочется,—отвечает Митька. Но 

ответ его звучит вяло и неуверенно. Мы 
просим показать нам, как он пишет. 
Митька берет карандаш, выводит «Те
рин». Заметив ошибку, пишет снова 
«Тетерин», на этот раз уже правильно.

И кажется—нажми на его «не хочет
ся» мать с печи, Митька сразу ответит 
«пойдѵ». Но это не случается.

— Комсомолец? спрашиваем мы.
Митька молчит. Громово кричит с 

печи его мать:
— Не очень эти сомольцы нам нужны, 

не очень!
Митька под этим окриком сразу из

менился. Зло махнул карандаш на стол, 
повернулся рывком:

— Очень нас..ть мне на ваше ученье! 
И направляется к двери.

Мы просим его остаться и поговорить 
по душам. Мы об’ясняем, что пришли 
агитировать не в комсомол, а на лик- 
пункт. «В комсомол тебя еще не знай и 
примут ли». Эту шпильку мать пропу
стила мимо ушей. Не меняя положения 
головы, она начинает говорить более 
спокойно: «Как хочет».



слышав лязганье воротной защелки, 
она вскочила на печь и легла в дальний 
угол, лицом вниз.

— Ты что, Анна, учиться бросила? і 
— Неохота,—тянет с печи Нюрка.
Но невесте (правда еще не просватан

ной) было стыдно, она не шевелилась, 
не показывала своего лица. Потом ос
воилась, осмелилась, присела среди пе
чи и оттуда вела дальнейший разговор 
о великом девичьем походе к культуре. 
Она так и не слезла на пол.

— А Клавдейка Железнова пойдет? А 
Дыренкова?»—спрашивала она нас о 
своих подругах. Она не хотела без них.

С Нюркой мы договорились, что с чи
стого понедельника начнет учиться. 
Мать у ней тоже неграмотная. Эта жен
щина сидела у стола и спокойно гово
рила: «Я не держу, как хочет».

Как Митьке Тетерину, мы задаем 
Нюрке вопрос:

«Ты не комсомолка?».
Сидевшая у стола женщина рвану

лась, подняла кверху кулаки, словно на 
нее нападали и закричала:

«Не позволю этого! Не позволю!.. Не 
позволю!!».

Она не позволяла Нюрке не только 
итти в комсомол, но даже и разговари
вать о нем.

— Вы старообрядцы?
— Нет,—отвечает женщина,—я в пра

вославие перешла, а она по старой вере. 
Не хочет, как ни уговариваю... Твердая!

В этом основная причина.
Старики хитры, они мало разговари

вают >о вере, зато усилили воспитание 
молодежи в своем, понетовском, духе. 
Не дедушка Ефрем стал хранителем ве
ры, а подросток Нюрка. И это не шутка.

Железнова Анна от одного приближе
ния ликвидаторши Поли от стыда залез
ла на печь, Железнова Дунька свое «не 
хочется» произносила, опустив глаза. 
Но не так вела себя их подруга Князе
ва Клавдия. Одетая в короткое черное 
платье, с прямым пробором гладао при
чесанных волос, стянутых в узел, она 
была похожа на героиню из пошлень
кой пьесы. Она стояла, прислонившись 
к двери, іи резко отвечала: •

— Учиться не хочется! Него делала? 
Сетку вязала. Теперь некогда, мясоед. 
Маленькая не научилась, теперь ни к 
чему!

— А тебе сколько лет? ;?-"а .'- 7 :
— Шестнадцать.

Как будто соглашается поучиться и
Митька.

«Так вот, завтра и приходи,—говорит 
ликвидаторша Поля,—днем».

Голова, висящая над приступками, за
двигалась, ощетинилась.

«Это в воскресенье-то? Не пущу! Из- 
за этого-то вот мы и не любим вас, не 
любим!».

Она не сдержала свою злость и стала 
откровенной. Шутка ль, покушение на 
понетову веру?

Полукаменный дом старообрядцев 
Железновых. Хозяева только что верну
лись из бани. Старик нежит свои распа
ренные кости на кровати. У него негра
мотная внука, шестнадцатилетняя Дунь
ка. Она на минуту забежала домой от 
сговоренной. Отвечает нам коротко: «Не 
хочется».

Дуньке, как девке на-выданьи, гово
рить даже о ликвидации своей негра
мотности много не полагается. Она си
дит, ужав губы, модится. За нее говорит 
бабушка:

— Раз неохота, не к чему и говорить.
— Постановление есть, кто ликпункт 

не посещает, того на работу, бревна ка
тать!

Старуха щетинится.
—- Не пошлете! Всю зиму говорите, а 

не посылаете. Если власть ваша, посы
лайте, если нет, нечего и языком тре
пать. Не пойдет она и все!

Старуха колола нас в самое больное 
место. Постановление «о посылке» на 
работы отклоняющихся от ликвидации 
неграмотности было принято еще 
осенью, в момент прохождения культ
эстафеты. Но оно осталось на бумаге, 
над ним смеются. Председатель сельсо
вета, бондарь, работавший даже на за
воде, когда ему говорят о постановле
нии, машет рукой и жест этот неслучай
ный. Это постановление он должен при
менить в первую очередь к себе. У него 
у самого неграмотная жена, она первая 
начала отлынивать от ликпункта.

«Некогда. Маленькая два года учи
лась, а теперь, скажи, все буквы забыла.
Ни одной не помню».

В дому у председателя крашеные по
лы, зеркальная горка и... вековая не
культурность.

Ликвидаторша Прля к Князевой Ан
не шла четвертый раз агитировать ее 
посещать ликпункт. Нюрка сидела под 
окном. Заметив Полю у угла избы и за



— Клавдия, подумай, как ты будешь 
жить неграмотной?

— Проживу. Мало нам расписываться 
приходится! ,

— Да ведь ты только жить начи
наешь!

От этих слов Клавдея страшно оби
делась.

— Что это? Только жить начала? Я 
живу уже 16 годов! Да еще как живу! 
Учиться, убейте не пойду? Что хотите 
делайте, не буду!

Такого циничного отношения к азбу
ке мы не встречали ни в одном доме. 
Эта девушка, скорее подросток, не стес
няясь высказывала свое пренебрежение 
к мероприятиям советской власти и 
партии. Слова «не пойду», «убейте» с ее 
губ слетали, как плевки.

Глава семейства настроен 
за нас, он смотрит на упор
ствующую дочь и говорит:

Я сам посылаю учиться, да что сде
лаешь, она не хочет».

После длинных переговоров -и дока
зательств Клавдейка начала сдаваться.

— Подумаю, может пойду.

— Завтра и приходи,—грворит ликви
даторша Поля.

Наконец-то!
Но тут вмешался отец: «Нет, завтра 

не пойдет. Некогда нам. Мы с женой на 
свадьбу пировать уезжаем. Она домов
ничать останется».

Как он ни хитер, но выдал себя: не са
ма Клавдейка нейдет, а он задерживает 
ее.

Свой рейс по неграмотным мы начали 
с верхнего конца улицы, и чем ниже 
спускались под горку, тем мрачнее ста
новилась картина. Мрачнее смотрели на 
нас лики угодников из передних углов, 
строже были божницы и народ упори- 
стей. «Волосяная революция» парней 
не развилась в широкий поток против 
старых устоев. И в ответах подростков 
«не хочется»», и в мазаных воротах, и в 
льняной косе, привязанной к венику, чув
ствовалось одно: тень наставника Еф
рема, аромат секты «Мышиные тропки» 
и омерзительнейшее; развратнейшее 
влияние на молодежь понетовой кулац
кой веры.

©

На ликпункте.



В БОЯХ ЗД ГРАМОТУ,
М. САБРЕКОВ.

I. Ни шагу назад.

(Всеобуч и ликбез в Юкашеиском еросе 
Удмуртской области).

Подготовка к проведению всеобуча и 
ликбеза в еросе была начата еще в мар
те 1930 года. Начиная с марта, не про
ходит в еросе и сельсоветах ни одного 
собрания, конференции, с’езда, где бы 
не стояли вопросы всеобуча' и ликбеза, 
как боевые политические вопросы. В 
прошлую весеннюю и осеннюю посев
ную кампанию в еросе был организован 
засев свыше 200 культурных га на нуж
ды всеобуча и ликбеза. С лета же были 
переданы кулацкие дома под школы. 
Своевременно был проведен необходи
мый, неотложный ремонт школьных по
мещений.

В июне—августе планы всеобуча и 
ликбеза были доведены до каждого кол
хоза и селения.

Все бригады, работающие в деревнях, 
вопросы всеобуча и ликбеза тесно увя
зывали со всеми хозяйственно-полити
ческими вопросами. Попытки кулаче
ства, сектантов, попов сорвать важней
шее мероприятие советской власти, их 
агитация против всеобуча и ликбеза по
лучили должный организованный отпор 
со стороны самой массы. Над попами, 
кулаками был организован ряд судеб
но-показательных процессов. Отдельные 
председатели сельсоветов и другие 
должностные ' лица, переоценивающие 
всеобуч и ликбез как боевую полити
ческую задачу, были подвергнуты адми
нистративным и партийным взысканиям. 
Организация бригад, ударничество, соц. 
соревнование—все эти социалистиче
ские методы работы, помогли ликвиди
ровать те препятствия, которые стояли 
на пути осуществления всеобуча и лик
беза.

В результате этого Юкаменский ерос 
по ликбезу и всеобучу по нашей области 
стоит на первом месте. Ликбезом охва
чено 5961 чел., из них выпущено и пе
реведено в группы малограмотных 937 
чел. Задание областного штаба по охва

ту неграмотных выполнено на 188%. 
Малограмотных охвачено 2880 чел., ие 
них выпущено 228 чел. Задание област
ного штаба выполнено на 91%. Ликви
дация неграмотности в еросе проводит
ся исключительно силами культармей
цев, в числе которых просвещенцы, кол
хозники, единоличники и учащиеся, 
всего 1511 чел.

Платного ликвидатора кет ни одного, 
методическое и организационное руко
водство ликбезом осуществляется шко
лами, в районе своей деятельности юко
лы созывают методические совещания 
культармейцев, на которых подводят 
итоги работы, выявляют положитель
ные и отрицательные моменты в работе 
и намечают дальнейший путь.

Школы же через учителей на месте 
проверяют и направляют работу каждо
го культармейца. Кроме всего, в каждой 
деревне имеется старший ликвидатор- 
культармеец и култуполномоченный, 
которые руководят ликбезом и всеобу
чем в деревне, ведут учет и отчетность, 
обеспечивают культармейцев учебника
ми и пр. В школах, правда не во всех, 
ввёден час ликбеза.

В ОДН состоит членов 9S0 чел. и дру
зей 97 чел.

На мартовском еросном с’езде по 
всеобучу и ликбезу ряд культармейцев 
ударников из колхозников, .единоличви- 

'ков-крёстьян и учащихся премированы 
за лучшую работу плугами, сапогами, 
ботинками, одеждой, библиотеками, вы
пиской газет.

Всеобщее начальное обучение детой 
8—11 лет и переростков 11—15 лет осу
ществлено на 100%'.

Горячие завтраки организованы во 
всех школах, охвачено ими учащихся на 
53,7%. Коллективный подвоз организо
ван во всех деревнях, где это необходи
мо. Посещаемость ребятами школьных 
занятий в среднем 99%.



SS

Момент передачи Красного знамении гра
моты Облисполкома Удмуртской области 
Юкаменскому еросу (району) за лучшую 
работу по всеобучу и ликбезу на с'езде 
всеобуча и ликбеза 15 и 16 марта 1931 г. 

Ижевск, Облоно.
По политехнизации имеют заключен

ных договоров 23 школы—50%; дого
воры школами и колхозами выполняют
ся аккуратно.

Для проведения и подтягивания вы
полнения планов по ликбезу и всеобучу 
в сельских советах организовались 
культманевры по линии еросного штаба 
и сельских советов в порядке буксира.

Материально правовое положение 
учительства лучше, чем в других еро- 
сах. Так, например, к марту месяцу 
зарплата учителям была выдана уже за 
февраль, продуктами и промтоварами 
они обеспечиваются своевременно.

Последний мартовский еросный с’езд 
всеобуча и ликбеза прошел под лозун
гами повышения качества школьной 
работы и ликбеза, политехнизации 
школ, коммунистического, интернацио
нального и антирелигиозного воспита
ния, осуществления обучения на родном 
языке. С’езд об’явил двухмесячник по
хода за качество школьной работы и 
ликбеза. Юкаменцы взяли на обществен- 
ный буксир соседние отстающие еро- 
сы—Глазовский и Ярский.

Еросный с’езд по всеобучу и ликбезу 
в числе 260 делегатов колхозников, ра
бочих, просвещенцев, культармейцев 
заверил, что они будут биться до пол
ной победы, и красное переходное зна
мя обисполкома, присужденное им X 
юбилейным областным с'ездом советов 
из рук не выпустят.

П. СИМОНОВ.

II. Есть достижения!
(Всеобуч и ликбез в Алатырскош районе ЧАССР).
(Работа бригады нижномвузцев).

Наш Оргинфак с 15 января по 1 мар
та был откомандирован на практиче
скую работу. Основной нашей задачей 
были—ликбез, всеобуч и участие в ве
сенней посевной кампании. Все студен
ты Оргинфака, в количестве 25 человек, 
были направлены бригадами в районы 
.МТС. Нашей бригаде, состоящей из 2-х 
комвузцев и 1 работницы с фабрики 

Красный Октябрь, пришлось работать в 
Алатырском районе, Чувашской респуб
лики.

Алатырский район имеет 42 населен
ных пункта с 10500 хозйствами, с 28 
колхозами.

По приезде в районный центр брига
да, кратко ознакомившись с культрабо

той в районе, Райкомом ВКП(б) была 
направлена в пункты наихудшего со
стояния ликбеза и всеобуча.

2-я культэстафета, проведенная до 
приезда нашей бригады, имела следую
щие показатели: по всему району (без 
города)'охват населения ликбезом не 
превышал 29%', охват школами малогра
мотных—16%, ; всеобучем—96%, при 
чем отсев учащихся достигал в Чувар- 
леях 10%, в Ямско-Посадской школе 
19%, а в Ахматове 26%. В селах Ямской 
посад, Ахматово, Злобино, Кувакино — 
полное отсутствие ликбезработы. Обна
ружив прорыв на фронте культурного 
строительства, бригада по договоренно
сти с Райкомом и Риком об’явила с 1
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Буква за буквой, слово за словом...

по 25 февраля штурм прорыва. На лик
видацию прорыва дополнительно был 
мобилизован последний курс педтехни
кума. ï

Кулачество, доживая последние дни, 
всяческими способами и приемами пы
талось сорвать культработу. В резуль
тате агитации кулачества против ликбе
за и всеобуча имелись такие слу
чаи: в двух селах (Стемас и Ахмато
во) родители требовали введения пре
подавания в школе закона божия; не
которые из них злостно не пускали сво
их детей в школу, голословно заявляя: 
«там их не учат, а калечат, а потому им 

.делать в школе нечего. Мы были негра
мотными и жили, пусть и они так жи
вут». Или: «Нам мануфактуры не дают, 
так пусть дети прядут лен». В с. Злоби- 
но отказались вводить горячие завтра
ки, а сельисполком по докладу бригады 
отказался принимать какое-либо реше
ние, ограничившись резолюцией «при
нять к сведению». Подобную же карти
ну мы видим и в деле ликбеза. Нам 
и другим товарищам, проводившим эту 
работу, приходилось по нескольку раз 
делать подворные обходы по неграмот
ным и непосещающим школу детям с це
лью вовлечения их в учебу, дети зача
стую нас встречали бранью: «Давай ману

фактуры, керосину, сахару, не дадите, 
так мы не пойдем учиться, нам прясть 
надо». Выдвигалось и много других 
«доказательств», внушенных попами, 
кулаками. Только после упорной и дли
тельной работы на этом поприще уда
лось сломить кулацкую агитацию.

К недостаткам работы по всеобучу и 
ликбезу необходимо отнести—слабое 
участие общественности в культстрои- 
тельстве. Вина здесь лежит в первую 
очередь на Рике, не проявившем долж
ной инициативы в привлечении к рабо
те общественности. Так например ко
митет всеобуча при Роно ни разу не 
заседал, а общественные организации, 
как комсомол, профсоюзы, кооперация, 
на долю которых падает обучение 70% 
всех неграмотных, даже не знали об 
этом, а частью не хотели работать по 
ликбезу. Такое же отношение к вопро
сам культстроительства мы имеем со 
стороны деревенских организаций: яче
ек ВКП(б), комсомола, колхозов, проф
союзов и советов. Ячейки ВКП(б) Ям
ского Посада, Чуварлей, Кувакйио ни 
разу не обсуждали эти вопросы, а кол
хозы с. Кладбищ, Чуварлей не знают, 
сколько у них неграмотных колхозни
ков. Советы в большинстве случаев сва
ливают эту работу на одних школьных
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работников. Местами имеем бездействие, 
пассивность в ликбезе и самих учителей. 
Так, например, некоторые учителя из с. 
Ахматово, Кувакино, Ямской Посад кс 
принимают в этой работе никакого уча
стия.

Но, кроме теневых сторон, в работе 
ликбеза не мало проблесков удач и до
стижений; так, в селе Явлен охвачено 
ликбезом 80%, а в селе Кладбищи— 
92%і всех неграмотных/

Вопросы политехнизации в районе 
только в зародыше. Сдвиг этому первой 
важности вопросу дало районное парт- 
совещание по политехнизации 'школы, 
на котором была, наконец, внесена яс

ность в понимание вопросов политехни
зации.

После партсовещания в ряде школ и 
сел организованы кружки по политехни
зации с коллективной проработкой .во
просов и практическим проведением по
литехнизации в школе (с. Кладбищи).

Несмотря на целый ряд трудностей в 
деле культурного строительства, на 
ожесточенную классовую борьбу, на
ша бригада, под руководством Райкома 
ВКП(б), совместно с советскими и об
щественными Оргйнизациями, добилась 
успехов. К 1 марта охват всеобучем был 
97%-, ликбезом 57%. охват малограмот
ных 44% и подростков 93%.

В. В. ПЕТРОВ

Ш» Ое отступать перед трудностями.
(Всеобуч м ликбез в Личедеевсном районе).

По ликбезу.
В результате работы бригады по лик

видации прорыва в работе по ликбезу и 
всеобучу в Личадеевском райо
не—охват обучением неграмотных по
высился с 20—25%’ до 90%;. Организо
ван ряд ликпунктов группового и инди
видуального обучения. Были перебои в 
обучении неграмотных из-за отсутствия 
керосина, букварей и карандашей. Все 
эта нехватки удалось устранить, кроме 
недостатка букварей, которых в районе 
до сих пор нет. Средств на ликбезработу 
ни один сельсовет не отпускал, несмотря 
на то, что были суммы, собранные из 
самообложения.

По всеобучу.
Охват детей школой I ст. доведен до 

99—100%, посещаемость в среднем 
80—90%. Дровами школы обеспечены, 
но не на весь учебный год. Часть дров 
осталась в лесу невывезенной.

В с. Б. Туманове удалось полу
чить под школу дом, занимаемый по
пом. Помещением там теперь обеспече
ны. Горячих завтраков при школах нет. 
В некоторых районах дают чай с сахар
ным песком. Обувь для школьникоз 
прислана малых размеров, и ее роздали 
в дома беднейших учащихся за плату 
для детей дошкольного возраста. В от
пуске средств на школы, даже из сумм 
собранного самообложения прошлого 
года. Шерсти некий сельсовет не
смотря на настойчивые , требования

членов бригады, категорически отказал, 
ссылаясь на то, что Рик не' разрешает.. 
Этот же сельсовет ведет явно оппорту
нистическую линию в отношении все
обуча—важнейшего мероприятия совет
ской власти: грубо обращается с учи
тельством, задерживает выдачу зарпла
ты работникам просвещения, даже при- 
наличии денег. Материал, характери
зующий деятельность этого сельсовета, 
передан в Крайпрос- для привлечения 
сельсовета к судебной ответственности.

В с. Котихе, Селяковского 
сельсовета, уполномоченный селения не 
сказал бригаде никакого содействия. 
Перелома в ликбезработе в этом селе 
так и не удалось достичь: обучается на 
ликпункте в селе 30—40 чел., а негра
мотных в возрасте до 50 лет в селе око
ло 150-t-170 человек. К учительству от
ношение не терпимое. В школу к учи
тельнице Макаровой во время занятий 
ворвался крестьянин и стал при учени
ках ругать ее за то, что она неправиль
но, обучает. На ее жалобу сельсовет не 
обратил'внимания.

Село Сектантское. На. уполно
моченного села составлен акт для при
влечения его к ответственности за без
действие по ликбезу и всеобучу и отказ, 
в помощи члену бригады.

В районе у большинства учительства, 
главным образом у молодежи, настрое
ние—уйти с работы. Причина—почти-



непреодолимые трудности и материаль
ная необеспеченность. Самовольно ушли 
с работы гр. Арамаев и гр. Пивоваров 
(оба окончили педтехникум) и учитель
ница Плеско. РайонЬ сообщил об этом 
в Крайоно, но адреса дезертиров с куль
турного фронта неизвестны.

Охват обучением подростков.
Подростки в районе охвачены шко

лой на 98—99%.
В д. Волчихе школа подростков 

состояла из 15—18*летних и занималась 
два раза в неделю по два часа. Работа 
школы была перестроена по программе 
для школ подростков.

Политехнизация школ.
Было сделано два доклада на кусто

вых собраниях, где подробно прораба

тывали вопрос о политехнизации шко
лы. Выяснилось, что учительство с по
литехнизмом абсолютно не знакомо, 
во всех 9 школах района нет никаких 
элементов политехнизма.

Удалось добиться заключения 3 дого
воров школ с колхозами, чего до сих 
пор в практике школ не существовало.

Удалось провести 2 пленума сельсове
та, 2 заседания президиума сельсове
та, 2 кустовых собрания работников 
просвещения совместно с культармейца
ми, одно заседание школьного совета, 
одно общее собрание населения и др. 
заседания, на которых ставились докла
ды о ликбезе и рсеобуче, давшие ряд 
практических постановлений. Теперь 
можно смело сказать, что внимание об
щественности к вопросам ликбеза и все
обуча в Личадеевском районе привле
чено.

И. А. МАРЧЕНКО.

О культурной революции 
и ее людях.
(Из блок"кота уполномоченнаго).

I.
Проклятой памяти ирсшедшее.

«Сегодня Дыба покажет, гже рами зимуют, завтра—куда 
Макар телят не гонял, послезавтра—куда ворон костей не за
носил, а в заключение об'яснит, как кузькину мать зовут!

Вот сколько наук!»

В этом комплексе «наук» царского все
народного, общедоступного «универси
тета» нехватает одной из важнейших — 
«просвещающего» всех света христова, 
при помощи тех же тайных советников 
Удава и Дыбы, весьма усердно внедряв
шегося в головы верноподданных его 
императорского величества.

Но об этой «науке» Салтыков должен 
был молчать — никакой эзоповский 
язык не помог бы протащить кощунст
венные, богохульные писания через 
цензуру.

И он молчал, хотя внедрение света 
христова составляло предмет неусып
ных забот всех помпадуров, концертан
тов, историографов всех классов и чи
нов без различия ведомств.

Если в границах теперешнего Кикнур- 
екого района было добрых два десятка

(М. Саягыкое-Щедрин. «Пяеьма к тетушке»). 

Удавов и Дыб волостного и сельского 
масштаба, в чинах от рядового страж
ника до господина станового пристава, 
то одновременно было и 25 божьих хра
мов— этих рассадников столь полезно
го христова света.

И что это были подчас за храмы: ка
менные хоромы с высоченными колоколь
нями, издалека еще видными, когда под’- 
езжаешь к какому-нибудь селу, над при
землившимися избушками которого они 
возносятся. Но зато школ было всего 
16 и учителей человек 30.

А что это были за школы?
Позаимствуем описание их у Щедри

на же:
«Учение было самое первоначальное, 

читать, писать, поверхностные сведения- 
иа грамматики, первые четыре правила 
арифметики, краткая •вященная исто-



рия, — вот и все. Старались, чтобы в 
год, много в два, ребенок познал всю 
премудрость.

За строгим соблюдением программы, 
в особенности в смысле ее нерасшире- 
ния, наблюдал местный священник.

... Обучались исключительно одни 
мальчики.

... Учительница каждую неделю пере
ходит из одной избы в другую, так что 
квартира насадительницы знаний пред
ставляет для обывателей своеобразную 
натуральную повинность».

И для учительницы Салтыков видел 
один путь: от унижений мелкими подач
ками попечителя школы, воротилы ка
батчика Василия Дрозда, через постель 
сластолюбивого помещика'—в омут у 
мельницы.

Многим ли отличалась /предреволю
ционная сельская школа от школы, опи
санной Салтыковым-Щедриным ?

Не та же ли забота о том, как бы по
меньше научить?

Не то же ли строгое наблюдение за 
нерасширением программы со стороны 
попа и замена в церковно приходских 
школах всех наук преимущественно 
светом христовым?

Не тот же ли кабатчик Дрозд в роли 
попечителя школы и не та же ли безра

достная участь находящегоря в подчине
нии у попа, урядника и Дрозда школь
ного учителя или учительницы?

II.
Немного цифр.

Храмы божии, правда, в районе все 
еще функционируют—в 1924 году был 
даже построен еще один — ни один не 
закрыт и в отношении антирелигиозной 
работы район находится в девственном 
состоянии, ко изменились времена и из
менились люди, и недаром вздыхают о 
прошедшем мало показывающиеся днем 
на улицах, как и большинство парази
тов, попы: с падением ревности к свету 
христову пали,—увы !—и доходы, а 
служители божии, как известно, не хле
бом единым, но и мясом также • сыты 
бывают.

Но покончим с мрачными тенями и 
осколками прошлого—перейдем к на
шей сегодняшней действительности, к 
тому, как осуществляется культурная ре
волюция в таком глухом сельском 
районе.

Если в 1929 году в районе действова
ло 39 школ I ступени, то сейчас их 52 
со 150 учителями.

Всеобщим обучением охвачено 98,1% 
детей школьного возраста, т. е. факти-



чески все (надо учить дефективных, сле
пых и т. п.).

И это цифра, которая не снижается и 
не снизится. Борьба ç отсевом, помощь 
бедноте — одна из основных забот шко
лы. Организован подвоз детворы на 
3245 человек, устроены общежития для 
дальних на 600 с лишним ребят, в тре
ти школ организованы—хотя и немуд
рящие — горячие завтраки, — за сче^ 
бедняцкого фонда (собрано его тысяч 
шесть) — бедняцкие ребята снабжаются 
обувью и одеждой.

А если находятся малосознательные 
родители, которые не посылают детей в 
школу, то после уговоров и убеждений 
применяется и более чувствительная 
мера — штраф по постановлениям пре
зидиума сельсовета.

Хоть и небольшой штраф 3 — 5 — са
мое большое 10 рублей, но действует он 
сильно.

Оштрафованные чувствуют себя весь
ма сконфуженными, словно их застали 
за каким-то нехорошим, стыдным 
занятием.

Мне пришлось говорить с одним, та
ким оштрафованным середнячком.

— Не то жалко, что трешница — что 
теперь трешница «Лешак’с ней с треш- 
ницей-то!—почесывая всей пятерней 
затылок, смущенно формулировал он 
свое отношение к факту оштрафования 
его,— а то обидно, за что оштрафован? 
Ну добро бы я во-время налог не упла
тил или, скажем, в ’бор на работу не вы
ехал, или там еще чего государству не 
сделал — за это штрафуй. А то ведь на 
—в школу, бесплатно іведь Ванятку не 
послал — словно я себе враг, пользы 
своей не понимаю... А все ты, Марья, 
виновата,— неожиданно перешел он в 
наступленье на молча слушавшую наш 
разговор жену—«Ох! да ох! Ванятке - 
то нашему словно' что-то не можется да 
оболочка, у него старенькая, плохо гре
ет,— пусть дома посидит!». Вот и поси
дел дома — теперь хоть на сходку ' не 
ходи — засмеют — «а-а, штрафованно
му!».

Вот это чувство, что он опростоволо
сился, стал смешным — государство ему 
давало, а он, как дурак, 'не взял и за это 
с него же взяли штраф — это чувство 
обще и другим оштрафованным за непо- 
сылку'детей в школу.

Школьное строительство в районе раз
вертывается, строятся две новых четы- 
рех-комплектных школы, из них одна в 
марийском Шаптинском сельсовете.

Школа второй ступени превращается 
в колхозно-экономический техникум, 
который будет готовить планово-эконо
мических и финансово-счетных работ
ников для колхозов.

Батрацкая школа в селе Кокшаге, где 
крупная коммуна «Красный Факел» (сто 
хозяйств) перестраивается лицом к сель
ско - хозяйственному обобществлен
ному производству.

Школа колхозной молодежи марий
ская в селе Цекееве приобретает надеж
ную опору в лице организовавшихся за 
последние дза месяца на территории 
Цекеевского сельсовета 4-х колхозов.

Так смыкаются задачи социалистичес
кой реконструкции сельского хозяйства 
с задачами культурной революции.

III.
Граждане социалистического общества.

Школы не только дают известкую сум
му знаний — они воспитывают нового 
человека, пригодного для активной де
ятельности в новой обстановке строи
тельства массами социализма.

Необходимые для строительства ка
чества с молодых ногтей вырабатыва
ются в нашей школе.

Не говоря уже о внутришкольной об
щественной активности, самодеятель
ности, работа пионеротряда, школьники 
активно, в меру силенок своих конечно, 
участвуют в хозяйственно - полити
ческой жизни, кипящей за стенами шко
лы и постоянно врывающейся и в самую 
школу.

Не только учительство проводит хо
зяйственно-политические кампании, 
школьники тоже ходят агитировать за. 
колхозы и собирают утиль, распростра
няют облигации займов и билеты лоте
реи Осоавиахима, продают массовую 
литературу и вербуют подписчиков на 
газеты, помогают проведению различ
ных заготовок и проверяют подготов
ленность организаций к весеннему севу.

Сегодня кустовой слет школьников 
2-й школы.

Среди ребят волнение: идет борьба 
за первенство по участию школ в хозяй
ственно-политических кампаниях. Под
водятся итоги своей работы, обсужда-



феля и вытеребила л ного льна в; колхо
зе—кто то окажется первым?

Передо мной сводка по Кикнурской
школе первой ступени, составленная
самими ребятами:

яотся шансы соседних школ, о работе 
которых кое-что известно: одна школа 
много распространила займа, зато дру
гая собрала много утиль-сырья для .гос
торта, а третья выкопала много карто

1. Распространено займа .Пятилетка в 4 года* на
2. » подписки на газеты и журналы
3. Агитировали в деревнях за всеобщее обучение
4. Помога/и перевыборам сельсовета (плакаты

И пр )................................................„ ■ • ■
5. Распространено билетов лотереи Осоавиахима

на ... .......................................................
6. Распространено книг по сельскому хозяйству

на...............................................................................
7. Помогали колхозу рыть картофель, теребить

лен, сортировать семена .......................................
8. Делали опыты сажания картофеля разрезан

ного и неразрезанного, с золой и без золы .

I гр. А. I р. Б. И гр. III гр. IV гр.

17 р. 87 р. 50 к. 40 р. 105 р.
8 экз. 16 экз. 6 экз. —

все - • 11 ч. все все

все - все все все

- 13 р. 79 р. 25 р. 20 р.

65 р. 1 р. 80 к. 5 р. - 20 р.

- все все все все

— - все - все

Много еще других пунктов имеется в 
этой сводке: агитация за взносы наі по
стройку дирижабля «Правды», устрой
ство постановки «против кулака», с ко
торой ходили в соседние деревни, налет 
•бригад на районные организации, ве
дающие подготовкой к весеннему севу, 

•и др.
И все это делается методами ударни

чества, социалистического соревнова
ния. Между II, III и IV группами за 
ключей договор о соревновании на луч
шее участие в хозяйственно-политиче
ских кампаниях при само собой разу
меющейся борьбе за лучшие успехи в 
учении.

В конце учебного года будет подведен 
'«тог и выявлен победитель в этом со
ревновании.

Сейчас кандидатом на первенство яв
ляются II и IV группы, но III группа не 
.дремлет—она подтягивается и ликвиди
рует свое отставание и прорывы по от
дельным кампаниям.

Такова школа, 'в которой воспитыва
ется юная смена—будущие граждане со
циалистического общества, которые 
сменят отцов своих, в £том году завер
шающих построение фундамента социа
листической экономики в нашей стране!

Члена правления Райльноводсоюза, за
ведующего оперативным отделом,—об
ступило 5 мальчуганов.

У самого маленького из них только- 
только голова торчит над столом.

Это—бригада школы I ступени по 
проверке того, как Льноводсоюз приго
товился к весеннему севу. Бригадиры 
хоть и шмыгают носами—держат себя 
с подобающей серьезностью и достоин
ством, спокойно и настойчиво расспра
шивают:

— Сколько имеется семян вики?
— Сколько завезено извести и мине

ральных удобрений?
— Почему мало продано плугов?
Все ответы подробно записываются в 

пять тетрадей с косыми линейками.
И надо видеть, как молчаливый, всег

да занятый Алексей Григорьевич Касья
нов, у которого у самого, как будто, 
троица удалых сорванцов, обстоятель
но и точно отвечает на все расспросы 
юной бригады, всем членам которой 
вместе взятым разве не многим больше 
лет, чем ему.

И, право, иным значительно более «ав
торитетным» комиссиям с правом «ре
шить и вязать»—Алексей Григорьевич 
дает об’яснения значительно менее об
стоятельно !

IV.
Андрей Белый и ШКМ.

Плохим признаком было уже то, что 
парадное крыльцо с новенькой большу
щей вывеской на марийском и русском 
языках «Цекеевская марийская школа 
колхозной молодежи» -оказалось зако
лоченным и что пришлось итти неудоб-



ной черной лестницей, мимо пахучих 
уборных.

Это уже указывало на заботу о фаса
де, о вывеске и пренебрежение к содер
жанию.

Это первое впечатление только под
твердилось при дальнейшем ознакомле
нии со школой. (

При школе есть агроном, но он, соб
ственно, только гео названию агроном, 
этот двадцатилетний паренек, ушедший 
со П-го курса... Педагогического Яран- 
ского техникума.

Школа называется школой Колхоз
ной молодежи, но никакой помощи 
колхозному движению до сих пор не 
оказала, и в трех марийских сельсове
тах, которые она в основном обслужи
вает, к моменту посещения был только 
один маленький колхозик из 6 хо
зяйств.

Школа является марийской не только 
на вывеске, но и по составу учащихся, 
но обществоведение преподается на рус
ском языке, арифметика преподается на 
русском языке.

Имеется кабинет русского языка (ка
бинета родного языка мы не видели), 
но это просто плохо подметенная ком
ната с затхлым воздухом, с четырьмя 
партами и с прошлогодними выцветши
ми лозунгами, от которых уцелели толь
ко половинки, сирыми сиротинушками 
свисающие с грязных стен. В шкафу, 
запертом щепочкой, небольшая библио
течка русских авторов. Но что за под
бор!

Два томика Серафимовича, Некрасов, 
Неверов, Гоголь, Пушкин, «Комиссары» 
Либединского, несколько томов Бориса 
Пильняка, «Человек, которого убили» 
Кальницкого, «Литературные пародии» 
Архангельского и полное собрание со
чинений... Андрея Белого!

Полное собрание сочинений Андрея 
Белого в марийской школе колхозной 
молодежи !

Такого анекдота и нарочно не выду
маешь.

Но зато нет ни «Брусков» Панфероба, 
ни «Лаптей» Замойского, ни Кочина, 
ни Ставского, ни Кушнера, и т. д. и т. п. 
Вместо всех этих книг, изображающих 
происходящую перестройку деревни, 
классовую борьбу в ней, социалистиче
ское строительство—вместо них—ко
сноязычная полузаумь «Серебряного

голубя», «Котика Летаева», «Петер
бурга»!

Да, скверно в Цекеевской школе кол
хозной молодежи,

И это тем досаднее, что в ней хоро
ший человеческий материал, с которым 
можно многое сделать.

Надо только поглядеть, как активно 
работают бригады учащихся, выделен
ные для участия в подготовке к весен
нему севу, с каким рвением они помога
ли проведению заготовок, как помогают 
подшефному Шаптинскому сельсовету. 
Районные (Организации должны обеспе
чить, чтобы в Цекеевской ШКМ хоро
шей была не только новенькая, яркая 
большая вывеска.

V,
О тиграх и Метерлинке.

Заговоривши об Андрее Белом з 
ШКМ, нельзя не сказать вообще о книге 
в Кикнурском районе. Книгой торгует, 
именно «торгует», как торгуют кероси
ном и селедками, Райпо.

За три месяца моего пребывания в 
Кикнуре я не заметил, чтобы в лавке 
появилась хоть одна новая брошюра.

Об ассортименте говорить нечего. До
статочно сказать, что из ста названий, 
выпущенных в 1930 году Краевым от
делением ОГИЗ’а, в наличии оказалась 
одна: А. Таньпетер «Пятилетка Пар- 
мурмета»!

Это в Кикнурском районе, где до 
1931 года единственным промышленным 
предприятием <была гидро-электростан
ция с 2 рабочими и 3500 руб. годовой 
продукции.

А такой книги, как Н. Варенцов «В 
помощь колхознику» не оказалось, да 
ее и не было в Райпо вовсе, как не было 
и других десятков краевых изданий—в 
частности по вопросам сельского хозяй
ства.

Не было іи нет плаката об устройстве 
силосной ямы, но зато в правлении 
Райпо на видном месте, бросаясь всем 
в глаза, висит яркцй плакат о способе 
и выгодности выделывания шкуры- 
кото бы вы думали?—тигра?!

Это в Кикнурском-то районе!
Какую дубовую голову нужно иметь, 

чтобы такой плакат прислать в Кикнур, 
но и какие же головы надо «меть, »то 
бы его там вывесить!



Не слишком хорошо обстоит дело с 
подбором книг и в районной библиоте
ке-читальне. Если выписывается «Крас
ная Новь», то зато нет «Октября».

Если есть «Последние усадьбы» Ивана 
Новикова, то едва ли найдутся «Бруски» 
или «Станица» Ставского.

Но зато в изобилии имеются Мей, 
Майков, Тютчев, Фет, Немирович-Дан
ченко, Ибсен, Метерлинк, Оскар Уайльд 
и прочие «актуальные и созвучные» 
современности авторы.

Очевидное наследство какого-нибудь 
сельского «батюшки», духовные запро
сы которого с избытком удовлетворя
лись «Нивой» - по годовой подписке с 
приложениями.

VI.
«Свет жизни».

Совсем уже свечерело, когда мы с 
председателем Кикнурского Райпрофсо- 
вета т. Гаварской приехали в большую 
деревню Пама (до 70 хозяйств).

В этой деревне два месяца существо
вала инициативная колхозная группа из 
12 хозяйств, а накануне на общем собра
нии, граждан было постановлено от ор
ганизации колхоза пока-что воздержать
ся. И как сказано было в протоколе: 
«желающих записываться в инициатив
ную группу среди граждан деревни Па
мы—не оказалось».

Приехав в Цекеевский сельсовет, мы 
застали председательницу его т. Ков
рижных в большом по этому случаю 
смятении—председательствовал на соб
рании в Паме один из учредителей ини
циативной группы член президиума 
сельсовета Смотрин—это чрезвычайно 
осложняло положение. Да тут еще в 
двух деревнях план весеннего сева по 
первому разу отказались принять, да на 
производственном совещании, как раз 
происходившем, явно проваливался 
план расширения посевов льна и завоза 
сельско-хозяйственных машин и мине
ральных удобрений.

— Ни к чему нам машины эти. Мо
жет где плуги и годятся, а у нас почва 
не позволяет, да и лошади не смогают, 
—уперлись на своем деревенские агро- 
уполномоченные—и кончено.

Понятно смятение и тревога т. Ков
рижных, когда к тому же распалась пер
вая и единственная в отсталом нацио
нальном сельсовете колхозная инициа
тивная группа. j ..

Повоевав на производственном сове
щании и добившись принятия плана по
сева льна и снабжения машинами, мы 
решили вечером же выехать в Паму 

на «место происшествия» и там разо
браться в обстановке.

Найти дом учителя Памской школы 
Николая Андреевича Захарова, к кото
рому мы, как к одному из членов ини
циативной группы, решили заехать, не
смотря на темноту, оказалось не труд
ным—он живет как раз напротив шко
лы. Николай Андреевич стал нас уве
рять, что не надо придавать так много 
значения вчерашнему протоколу—на 
сходке не было почти никого из ини
циативной группы—кто работает в лесу, 
кто с грузом уехал,' а кто и по своим 
делам на мельницу или в лес отлучился.

Этим и об’ясняется принятие поста
новления о воздержании от вхождения 
в колхоз. Сами же члены инициативной 
группы твердо стоят на своем.

А если они за два месяца не стали 
колхозом, то здесь доля вины есть на 
сельсовете и Колхозсоюзе, которые за 
два месяца не удосужились никого прис
лать для раз’яснения имеющихся еще у 
некоторых недоумений и практического 
оформления принятием устава превра
щения группы в колхоз.

В избе десятского, спугнув собрав
шихся попрясть лен соседок, мы собра
ли инициативную группу вместе с бед
нотой. Пришло человек двадцать.

Разговариваем.
Выясняется, что действительно груп

па была предоставлена вполне сама се
бе. Собирались два-три раза, толковали 
о том, как да что,—да с тем и расходи
лись. Смущала неизвестность—ведь кру
гом на 20 километров ни одного колхо
за нет. Первые были бы. С непривычки 
то и боязно.

А кулацкие подпевалы не дремлют —- 
тоже о колхозах все говорят, да только 
одно плохое:—вот, даве, у колодца тет
ка Дарья рассказывала, что в Кокшай- 
ской коммуне, бают, и лаптей-то нет, 
хоть босиком по снегу ходи, а есть, дают 
по норме—по фунтику на день и, кроме 
хлеба, нет тебе ничто.

—А то Прохор Митрич восеть в Яранск 
на завод ездил, так говорил, что 
в колхозах то весь лен в поле под сне
гом остался, да и картофеля половина 
в земли зимует.



И смущается дух от этих шепотков да 
разговоров—в колхоз войти ведь это 
не поле перейти—это ведь всю жизнь 
изменить.

Да и у самих пример плохой на гла
зах был—организовалась тут, в деревне, 
Пай-Булатово артель в прошлом году.

Только народ-то не баский собрался— 
работать-то не больно любят, а больше 
попировать бы—пропили все кредиты, 
да потом и разругались меж собой—их 
и распустили—так и теперь еще все вы
плачивают долги.

Вот робость-то и берет—вдруг как не 
пойдет дело, да не поладимся, что тог
да будет?

Раз’ясняем недоумения, рассказываем, 
что знаем о положении Кокшайской бед
няцкой коммуны, о Яранских колхозах, 
убеждаем не робеть, организовать кол
хоз и начать готовиться к весне.

Уходим с обещанием как только при
едут из леса какие-то Иван да Петро, 
так и организовать колхоз, не отклады
вая больше этого дела.

Действительно, через несколько дней 
в Кикнур в колхозеоюз' принесли для 
регистрации устав... Памской сельхозар
тели «Свет жизни».

Среди подписей учредителей первой 
была подпись учителя Памской школы 
Захарова.________

Николай Андреевич Захаров—сын за
житочного крестьянина—уже 17 лет учи
телем в Паме.

А всего он уже 21 год вместе с женой 
учительствует. У них и восемнадцатилет
ний сын тоже уже учителем в соседнем 
сельсовете.

И только девятилетняя Лия как-будто 
не обнаруживает склонности к учитель
ской деятельности. По крайней мере сей
час ей определенно больше нравится 
проплясать сербияночку и русского и 
тоненьким голоском, прижавшись к ма
миной юбке, спеть деревенскую частуш
ку:

«На столе стоит бутылка—
Золотое горлышко,
До свидания, ягодинка,
Закатилось уже солнышко».

Обоим—мужу и жене нелегко дались 
эти 21 год учительства—прихварывают, 
оба врачами освобождены от обществен
ной работы—и оба работают.

На столе я увидел тетрадку—это днев- 
ничек общественной работы Николая 
Андреевича, любящего во всем систему

и порядок. Попросил разрешения посмо
треть этот любопытный человеческий 
документик. . :, !

Перелистываю.
Ноябрь-
Декабрь...
Январь...
Февраль...
Краткие, но красноречивые записи. 
...Ходил в деревню, проводил собрание

о хлебозаготовках. План самообязг- 
тельств приняли.

...Ходил проводить собрание о само
обложении—принято в размере 75% к 
сельхозналогу.

...Проводил собрание по льнозаготов- 
кам—приняли только 50%.

...второе собрание по льнозаготов- 
кам—50%'.

...третье собрание по льнозаготов- 
кам—приняли.

...собрание инициативной колхозной 
группы.

...собрание о всеобуче и ликбезе.

...ходил проводить собрание о пере
выборах члена сельсовета.

...собрание инициативной группы у 
меня.

И много еще таких записей—тут и 
сено-соломо-заготовки, тут и проверка 
у крестьян квитанций на сдачу хлеба и 
льна, тут и отчетное собрание пайщикоз 
потребкооперации, тут и мясо-заготов
ки...

И он ходит и проводит—он, освобож
денный врачем от этого хождения, ибо 
он знает, что он, учитель, культурная 
сила -— единственная культурная сила в 
темной еще деревне—не может стоять в 
стороне, не может не участвовать в за
хватившем всю страну грандиозном про
цессе перестройки, его долг помочь 
этой перестройке и он, сколько сил 
хватает, помогает...

А пойдите к нему в школу.
Чисто,—видно, что часто моют, везде 

порядок, все прибрано, на стенах пор
треты, карты, плакаты, диаграммы, ло
зунги текущего момента. Висят расписа
ния занятий, планы участия школы в 
кампаниях, календарные планы внутри 
школьной общественной работы.

Это—не мерзость запустения, которая 
угнетает при ознакомлении с Цекеез- 
ской ШКМ.

Скажут—это все внешнее, а вот како
во содержание и идейная направлен
ность работы?



Ну, что же—интересующихся отсылаю 
в районную инспектуру народного обра
зования—я не слышал плохих отзывов 
о работе Памской школы I ступени.

VII.
Нина и Валя.

(О молодых педагогах).
Большое количество—не менее одной 

трети—учителей—молодежь только со 
школьной скамьи.

Им, как новым, в большинстве прихо
дится работать и в новых школах, т. е. 
худших по материальной обстановке: 
школьное строительство далеко не пос
певает за темпом развертывания школь
ной сети и новым школам приходится 
большей частью помещаться не в спе
циально выстроенных зданиях, а либо в 
отобранных кулацких домах, либо в 
арендуемых обычно у середняка изб.

Скверные условия не угаш а ют,однако, 
бодрого духа и рвения в работе.

Нина и Валя—подруги. Вместе учи
лись они в педтехникуме, вместе и учи
тельствуют сейчас в сельской школе. Ни
на—комсомолка, дочь служащего; Ва
ля—беспартийная, дочь рабочего.

Обеим идет восемнадцатая весна.
Обе еще только первый год работают 

в школе—школа новая. Помещаются ее 
две группы—одна в кулацком доме, хо
тя и просторном, но с плохогреющей и 
неисправной печью, от которой часто 
жестоко угорают и ученики и учитель
ница, -а другая—в арендованной избе, 
в которой живет и сама хозяйка с че
тырьмя ребятами (сам -с осени на лесо
разработках), что не особенно содей
ствует тишине и спокойствию во время 
занятйй, да и свету or маленьких под
слеповатых оконец мало,—приходится 
зимой с утра при лампе заниматься, а 
иногда у хозяйки что-нибудь незаладит- 
ся со стряпней—такого чада напустит, 
что и латипу еле видно.

Деревня большая, в ней теперь по
мещается сельсовет. Ребятишек много— 
больше, чем по 40 приходится на груп
пу.

Понятно, что при таком количестве и 
у Нины в кулацком доме и у Вали 
в арендованной избе отчаянная теснота, 
а о свежести воздуха нечего и говорить.

В таких условиях проводится каждый 
день 5—б часов.

Мудрено ли, что, приходя с занятий 
в свою маленькую комнатку, чистенько 
прибранную, Нина и Валя валятся на 
кровати и только отойдя с час прини
маются за еду.

И вы думаете они ноют? Хныкают? 
Собираются бежать?

Поговорите с ними, расспросите их, 
и после законного возмущения суще
ствующими условиями работы они 
с увлечением расскажут ,вам, какую за
мечательную школу построит в этом го
ду сельсовет на средства самообложе
ния — больше половины бревен уже 
привезена — как в ней будет светло, 
тепло и просторно и как можно будет 
там организовать горячие завтраки, — 
словом как хорошо будет в ней учить 
ребят и как чудесно...

Но тут более степенная Валя напоми
нает увлекшейся блестящими перспек
тивами работы в новой школе Нине, что 
уже вполне пора итти Нине в соседнюю 
деревушку на собрание о хлебозаготов
ках («Ооой! как на дворе метет — ну, 
да ничего — близко, добегу!»), а ей 
в свою школу заниматься с неграмотны
ми, и вот уже закутавшись в полу
шалки, в легоньких пальтишках побежа
ли обе выполнять свой общественный 
долг — долг культурных сил в деревне, 
выполнение которого им, как и десят
кам и сотням тысячам других Нин и 
Валь по всему Союзу не кажется че^і-то 
принудительным, а кажется вполне есте
ственной, само собой разумеющейся 
вещью — составной частью их незамет
ной маленькой жизни и работы.

Иной придирчивый читатель, страдаю
щий, вероятно, несварением желудка 
или, что еще хуже действует на ха
рактер — камнями te •• печени, начнет 
довольнб явственно ворчать себе под 
нос:

— Ты что же это, милый друг 
автор, сусальными пряниками нас пог
нивать хочешь? А разве нет учителей 
дезертиров, лодьірей, людей мертвых 
в общественной жизни? Ты, про них 
нам скажи, а то вишь какую раб- 
просовскую идиллию изобразил! Спешу 
успокоить строгого критика: прянич
ным производством я не занимаюсь, 
а в должной пропорции восхищаюсь 
действительно самоотверженной Энту-



зиастической (любатеіь громких слов 
сказал бы—героической) работой де
ревенских просвещенцев, многотысяч
ная армия которых в основном в огром
ном большинстве работает именно так, 
как я описываю.

Есть негодные элементы, есть при
таившиеся чужаки, есть вредящие ис
подтишка враги, есть просто лодыри и 
бездельники — есть это все, но не они 
задают тон, не ими определяется общий 
фон картины просвещенческой работы 
в деревне, они ничтожное меньшин
ство.

Во время моих раз’ездов мне прихо
дилось иногда от секретарей ячеек или 
председателей сельсоветов слышать жа
лобы на учителей, когда спрашивал об 
их участии в кампаниях, в заготовках, 
в общественной жизни деревни.

Признаюсь, подчас я так и не мог по
нять, на что, собственно, жаловались эти 
товарищи.

Спросишь: «Ну, а как учительство? 
Как оно у вас здесь работает? Как себя 
проявляет»?

С горькой улыбкой отвечают: «Да они 
у нас на лыжах катаются» или «да что

говорить, он все на охоту за зайцами 
ходит». il I '• ! .1

Когда, однако, начнешь расспраши
вать детальнее, оказывается, что и все
го-то учитель два раза за зиму сходил 
в выходные дни за зайцами, причем эта 
никак не отразилось на общественной 
работе, которую он безотказно все вре
мя ведет.

Получалось, что в глазах жаловавше
гося ходьба на лыжах или охота сами 
по себе, как таковые, рисуются, как 
барские затеи от безделья, совершенно 
не приличествующие советскому учите
лю и учительнице, которые в предста
влении таких товарищей, повидимому, 
должны денно и нощно, без отдыху и 
сроку находиться либо в школе на за
нятиях, либо в деревнях на тех или 
иных кампанейских собраниях. А неко
торые доходили до того, что и школь
ную работу не считали основной — мне 
приходилось встречаться со случаями 
2—3-дневного прекращения занятий 
в школах в виду посылки учителей на 
проведение кампаний в отдаленные де
ревни.

(Продолжение следует).

©
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И Е Ж Ä УМЕРЛА.
Г. Тимофеев. Межа умерла. Красно

полянский район сплошной коллективи
зации. Сельхозгиз. 1930 г. Тираж 30.000. 
Стр. 84. Цена 50 коп.

Бурными большевистскими темпами идет 
колхозная стройка. Под руководством партии, 
бедняцко-середняцких масс, строят новую 
жизнь на социалистических началах, преодоле
вая с упорством все трудности на своем пути.

Рецензируемая книжка Г. Тимофеева рас
крывает перед читателем картины этой бурной 

’ колхозной стройки в Краснополянском районе,
б. Ирбитского округа.

Колчак адмиральским сапогом пытался за
топтать завоевания Октября, бывшие партиза
ны/под руководством партии, преодолевая со
противление кулачества и трудности, стоящие 
на своем пути, настойчиво и упорно строят но
вую жизнь.

В книжке живо и ярко даны картины ве
ликой социалистической стройки. От малень

ких коммун, созданных через годы борьбы и 
работы, через горнило классовых боев, три 
района (Еланокий, Байкаловский и Зоомен- 
ский) приходят к сплошной коллективизации 
и образуют Краснополянский район.

Трудности и неудачи, бюрократическое отно
шение 'окружных организаций в первый пери
од колхозной стройки и другие Препятствия, 
не сломили бывших партизан.

Кулаки использовали все методы борьбы с 
колхозным движением: открытые выступления 
против колхозников, попытки разложения кол
хозов изнутри, поджоги, подкуп бедноты и се
редняков.

Но сопротивление кулачества сломлено. Кол
хозное движение победоносно развивается, и 
на площади в 150 тысяч гектар умирает межа.

Обо всем это и рассказывается в книжке 
тов. Тимофеева.

Для школ I ступени, ШКМ и ФЗС книжка 
то®. Тимофеева ценнейшее пособие.



Книжка написана живым и простым языком, Издана книжка хорошо и богато иллюстри- 
вполне доступным учащимся ШКМ и ФЗС, и рована, от чего делается еще более ценной и 
может быть использована в проработке курса доступной для учащихся,
обществоведения, сельского хозяйства и лите- Книжку тов. Тимофеева должна иметь каж- 
ратуры. дая школа, каждая библиотека.

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ СПИСОК
военно-пропагандистской, военно
художественной литературы для школ
I ступени городя и деревни.

Для учителей и руководителей,
а) Пособия по организации воен

ной работы® школе.
1. Пионерам о воздушном флоте. Бабаев. 

Изд. МСВ.
2. Первая помощь е несчастных случаях. 

Брук. «МНБ».
3. Устройство тира для стрелковых круж

ков. Лен. ГИЗ. 1927 г.
4. Пионерский лагерь. Рейхруд. МГВ. 1929 г. 

Цена 1 руб. 20 коп.
б) Руководящие статьи в журналах 

о военной работе в школе.
1. Клинберг. «Вопросы военной подготовки в 

школе». «На путях к новой школе». № 11.
1927 г.

в) Литература для учителей, не 
имеющих военной п о дг йт о в ки.
1. Библиотечка «На страже» и «Активиста».
2. Учебник для среднего комсостава запаса 

пехоты.
3. По организации армии.
4. По военно-санитарному делу.

Для учащихся.
X йд о жіе ст(в е н н а я литература.

1. Григорьев С. Паровоз Э-т 5324. Рис. Ба
ранского. ГИЗ. 1924 г. Стр. 54. Цена 20 коп.

2. Дроздов А. Внук коммунара. Повесть. Рис. 
В. Бохтеева. ГИЗ. 1929 г. Стр. 272. Цена 70 коп. 
В переплете 88 коп.

3. Каманин. Ванька и его собака. ГИЗ. 1927 г. 
Стр. 28. Цена 8 коп.

4. Кочетов С. и Морозова М. Между двух 
огней. Рис. С. Герасимова. 1926 г. Стр. 32. Це
на 6 коп.

5. Кравченко А. Как Саша стал красноармей
цем. Рис. С. В. Герасимова. 1925 г. Стр. 79. 
Цена 35 коп.

6. Ларина Л. Лодыри. ГИЗ. 1928 г. Стр. 13.
Цена 5 коп.

7. Неверов А. Мишка Додонов. Повесть. Рис. 
А. Баранского. ГИЗ. 1928 г. Стр. 142. Цена 
50 коп. В пер. 80 коп.

8. Никифоров Г. Красные воробьи. ГИЗ. 
1927 г. Стр. 32. Цена 6 коп.

9. Олейников Н. Танки и санки. Рис. А. Па
хомова. ГИЗ. 1928 г. Стр. 24. Цена 15 коп.

10. Остроумов М. Макар-следопыт. Повесть. 
Рис. Герасимова. ГИЗ. 1928 г. Стр. 430. Цена 
1 руб. 90 коп. В пер. 2 руб. 50 коп.

Игры (настольные) для старших 
групп и учителей.

1. «Красная Звезда».
2. «Разведчики».
3. «Военно-морская игра».
4. «Бой в поле». Изд. типогр. НКВМ.
5. «Военноттактическая игра» (только для 

учителей).
6. «Военное лото» (на различные темы).
7. «Красные и белые». Изд. «Начатки зна

ний».
8. «Война в воздухе».
9. «Химическая война».
10. «Артиллерийский бой».
11. «Красная атака».
12. Книга: «Как самим сделать настольные 

игры». Краснецкий. Изд. Пионер. 1929 г. Цена 
20 коп.

Художественные картины и пла
каты.

Портреты Ворошилова и членов РВС 
СССР.

Лубки: Бой под Перекопом, рис. худ. Ко
това; Бой с войсками Деникина под Ростовом; 
Буденовцы; Красные партизаны на Колчака.

Плакат: Готовим отпор. Худ. Меркулов.



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ.
Всем райношаш ВКП(б), профсоюзным, 
хозяйственным и общественным организациям.

Товарищи!

Под ленинским руководством ЦК и 
Крайкома ВКП(б), в условиях ожесто
ченного сопротивления классового вра
га, давая решительный отпор право-«ле- 
вому» оппортунизму, рабочий класс и 
трудящееся крестьянство Нижегород
ского края вступили в третий, решающий 
год пятилетки с громадными достиже
ниями во всех областях социалистиче
ского строительства. Третий, решающий 
год пятилетки является годом заверше
ния построения фундамента социалисти
ческой экономики, поэтому со стороны 
рабочего класса и всех трудящихся 
должно .быть проявлено еще больше 
трудового энтузиазма и большевистско
го напора в деле скорейшего окончания 
строительства гигантов заводов, выпол
нения планов сплошной коллективиза
ции и на ее основе ликвидации кулаче
ства как класса.

Громаднейшая роль и значение в деле 
успешного выполнения плана промыш
ленности и перестройки сельского хо
зяйства, в проведении 2-го большевист
ского сева возлагается на трудящихся 
женщин. В промышленность Нижегород
ского края в 1931 г. должно быть вовле
чено не менее 30.000 женщин, из них 
15.000 на сезонную работу.

Перед партийными, советскими, проф
союзными и всеми общественными орга
низациями ставится задача создания 
всех необходимых условий, в полной 
мере гарантирующих выполнение этой 
ответственной задачи. Особое внима

ние должно быть уделено на разверты
вание сети детсадов, очагов, площадок 
и т. п., в текущем году должна быть раз
вернута сеть дошкольных учреждений с 
охватом минимум 157.000 детей до
школьного возраста. На 100% должны 
быть обслужены дети рабочих и колхоз
ников; не менее 50%: дошкольной сети 
должно быть открыто к началу весенне
го сева.

Краевой комитет ВКП(б) для успеш
ного выполнения плана предлагает раз
вернуть широкий массовый дошкольный 
поход при активном участии масс рабо
чих, колхозников и трудящегося кре
стьянства, развернув работу по мобили
зации средств, по подготовке кадров 
дошкольных работниц из состава луч
ших ударниц предприятий, колхозов, 
совхозов и МТС, заранее обеспечив для 
развертывания сети дошкольных учреж
дений помещения, оборудование, орга
низацию питания и т. п.

Партийные, советские, профессио
нальные и все общественные организа
ции должны немедленно развернуть ши
рокую раз’яснительную работу среди 
масс за практическое развертывание се
ти дошкольных учреждений. Каждая ор- . 
ганизация должна наметить конкретный 
план участия в дошкольном походе, 
краевая и районная печать должна уде
лить максимальное внимание разверты
ванию сети дошкольных учреждений 
как очагов коммунистического воспи
тания детей. ;

Ответственный секретарь Ниж- 
крайкома ВКП(б) Столяр.



Постановление Ws 577 президиума 
Ншнкрайнсполкома от 2 июня 1933 г* 
о переходе школ на непрерывный 
учебный год.

Задачи социалистического строитель
ства в реконструктивный период требу
ют максимального повышения роли по
литехнической школы, усиления ее не
посредственного (И повседневного уча
стия в социалистическом .строительстве, 
повышения качества политехнического 
воспитания. Значительным тормозом в 
этом деле до сего времени были дли
тельные летние перерывы (каникулы), 
отрывающие школу от специальной 
стройки. !

Исходя из этого, Президиум Крайис
полкома постановляет:

1. С лета текущего года перевести 
на непрерывный учебный год все опор
ные школы первой ступени іи 30%; ФЗС.

В первую очередь на непрерывный 
учебный год переводятся ФЗС следую
щих промышленных центров: Н.-Новго
рода, Выксы, Кулебак, Балахны, Павло- 
ва, Дзержинска, Ижевска, Вятки, Авто
строя, (Дмутнинска, Слободского и ФЗС 
на транспорте.

Поручить Крайоно в пятидневный 
срок установить титульный список ФЗС, 
•переходящих на непрерывный учебный 
год.

2. Поручить районным исполкомам в 
10-дневный срок установить список 
сельских школ, переходящих на непре
рывный учебный год, кроме опорных 
школ, ряд многокомплектных школ 
первой ступени, находящихся при 
крупных колхозах, совхозах, МТС, име
ющих необходимые организационные и 
материальные предпосылки к этому.

3. Выпуск учащихся 7-х групп ФЗС, и 
4-х групп школ первой ступени, не свя
занных непосредственно со школой по
вышенного типа, произвести 4-го июля, 
выпуск учащихся ШКМ—30-го августа.

4. Провести во всех школах первой 
ступени, ФЗС и ШКМ весенний прием 
в 1-е группы между 1-м и 15-м июня.

При чем с 25°/°‘ принятых ребят в рай
онах, коллективизированных свыше 40 
и 50%, в рабочих районах организо
вать систематические занятия с соци
ально-ценными группами детей (рабо
чих, колхозников, бедняков) в форме 
нулевых групп.

Охват детей нулевками, при наличии 
условий, должен быть расширен по ус. 
мотрению исполкомов.

5. Поручить Крайоно по согласова
нию с Рабпрооом установить порядок 
отпусков для преподавателей и заме
щения их на время отпусков.

6. Для учащихся в течение года уст
раивать перерыв между занятиями об
щей продолжительностью в 50 дней по 
ФЗС и ШКМ и 60 дней по школам І-й 
ступени.

Поручить Крайоно в декадный срок 
установить время перерыва для разных 
типов школ и разных групп учащихся-

7. Предложить горсоветам, районным, 
опорным и кустовым школам, совмест
но с профорганизациями и комсомо
лом, развернуть общественную кампа
нию по переводу школ на непрерыв
ный учебный год и по привлечению 
помощи со стороны хозяйственных, 
профсоюзных и общественных орга
низаций в деле осуществления этого 
важного мероприятия.

8. Для подготовки культармейцев из 
состава рабочих, колхозников и уча
щихся старших групп ШКМ и ФЗС и 
пионер-работников для работы в каче
стве помощников учителей школ, пере
шедших на непрерывный учебный год, 
организовать в каждом районе при 
районных опорных школах и кустовых 
школах краткосрочные курсы или се
рии бесед по программа^ Крайоно.

9. Все средства, связанные с перево
дом школ на непрерывный учебный 
год, должны быть изысканы внутри 
районов- • ' ■ , м>- ; ï
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10. Поручить Крайоно в 2-декадный 

срок проверить на местах осуществле
ние постановления Президиума Край
исполкома от 21 января 1931 года о' пе. 
реводе школ на непрерывный учебный 
год и доложить Президиуму не позд
нее 1-го июля.

11. Соответствующие мероприятия на 
территории автономий проводятся ре
шениями Правительства ЧАССР и Обл- 
исполкомов.

Зам. пред. Крайисполкома
Михайлов.

В номере 4 „Нижегородского Просвещенца* допущены грубые 
опечатки:

1. В статье Б. ОРЛОВСКОГО „В поход за овладение техникой*, 
страница 7, напечатано:

„Взять на буксир лучших*.
Следует читать:
„Взять на буксир отстающих*.
2. На второй полосе обложки, в оглавлении номера, в разделе 

„На стройку политехнической школы“—напечатано:
„А. Поспелов*. „Оборудование рабочей комнаты и работа 

$ в ней*.
Следует читать:
„Ветлужский Педтехникум*. „Оборудование рабочей комнаты 

и работа в ней*.
РЕДАКЦИЯ.

Ответств. редактор А. А. РАЗУМОВСКИЙ.



ежемесячный массовый журнал
„НИЖЕГОРОДСКИЙ ПРОСВЕЩЕНЕЦ“

ОРГАН КРАЙОНО и КРАЙПРОСА 

Ответственный Редактор А. А. РАЗУМОВСКИЙ

. „НИЖЕГОРОДСКИЙ ПРОСВЕЩЕНЕЦ“ необходим каж
дому работнику просвещения, полезен всем, кто интере
суется вопросами народного образования, политехниче-? 
ским, дошкольным воспитанием, политпросветработой.

Задача журнала БЫТЬ ОРГАНОМ КОНКРЕТНОГО РУ
КОВОДСТВА ПРОСВЕЩЕНИЕМ В КРАЕ, МЕТОДИЧЕ
СКИМ И- ПРАКТИЧЕСКИМ ПОСОБИЕМ ДЛЯ ПРОСВЕ- 
ЩЕНЦЕВ ВСЕХ ТИПОВ ПРОСВЕТУЧРЕЖДЕНИЙ.

В условиях ускоренного темпа культурного строительства 
журнал освещает ВОПРОСЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО И ЭКО- 

' НОМИЧЕСКОГО ПОРЯДКА, ПРОПАГАНДИРУЕТ ЗАДА
ЧИ СОВЕТСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ СРЕДИ ТРУДЯ
ЩИХСЯ и обсуждает вопросы жизни и быта просвещен
цев, не замыкаясь в узкие ведомственные рамки.

Имеется литературно-бытовой отдел—показ творчества 
просвещенцев, консультация по основным вопросам про
свещения, литературы и проч.

„НИЖЕГОРОДСКИЙ ПРОСВЕЩЕНЕЦ" должен иметь 
самое шйрокое распространение среди населения города 
и деревни. Вопросы культурного строительства отныне 
становятся достоянием всех трудящихся

„НИЖЕГОРОДСКИЙ ПРОСВЕЩЕНЕЦ“ неуклонно пойдет 
по линии сближения с массовым читатёлем.
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Крайоно и Крайпрос особым обращением рекомендуют * 
подведомственным учреждениям выписывать „НИЖЕГО
РОДСКИЙ ПРОСВЕЩЕНЕЦ«“.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ

Н.-НОВГОРОД, УП. СВЕРДЛОВА, 12, ОТДЕЛ ПОДПИСКИ
ВО ВСЕХ ПОЧТ.-ТЕЛЕГР.ОТД. МАГАЗИНАХ и КИОСКАХ ОI ИЗ*Я
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