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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Уважаемые читатели, 1юллеrи - учителя, воспитатели, 
директора школ! 

Этот труд является итогом многолетней работы в шко
ле- итогом раздумий, забот, тревог, волнений. 

Тридцать три года безвыездной работы в сельской 
школе были для меня большим, ни с чем не сравнимы:м: 
счастьем. Л посвятил свою жизнь детям, и после длитель
ных раздумий пазвал свой труд «Сердце отдаю детям», 
полаrан, что nмею на это право. Хочется расскаэать педа
гогам - и тем, кто трудится в школе сейчас, и тем, кто 
придет в школу после нас,- о большом периоде своей 
жизни - периоде, который равен десятилетию. От того 
дня, когда маленький ребенок-несмышленыш, как часто 
мы, педагоги, называем его, приходит в школу, до той тор
жественной минуты, когда юноша или девушка, получая 
из pyi( директора аттестат за среднюю школу, становится 
на путь самостоятельной трудовой жизни. Этот перио;з; 
является периодом становления: человека, для уqителн же 
он - огромная часть его жизни. Что самое главное было 
в мое� жшши? Бев раздумий отвечаю: л ю б о в ъ R д е
т я м. 

Может быть, вы, уважаемый читатель, с чем-то в моем 
труде не согласитесь, воэможно, ч•rо-нибудь в нем: пока
жется вам странным, удивительным, заранее прошу вас: 
не рассматривайте Э'rу книгу как универсальное пособие 
по обучению детей, подростков, юношей, девушек. Если 
выразиться на нзЫI(е педагогической терминологии, то 
этот труд посвящен внеклассной воспитательной работе 
(или воспитательной работе в уэко:м: смысле этого поня
тия ) . Я не ставил своей :задачей охватить урок, все дидю\
тические детали процесса изучения основ наук. Если гово
рить на языке тонких человеческих отношений, то этот 
труд посвящен сердцу педагога. Я стремилен рассказать 
о том:, :как ввести маленького человека в мир познания 
окружающей действительности, как помочь ему учиться, 
облегчить его умственный труд, как пробудить и утвердить 
в его душе благородные чувства и переживанин, как воспи-
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7ать человеческое достьинство, веру в доброе начало в че
.ловеке, безграничную любовь к родной советской земле, как 
заронить в тошшй ум и •1уткое сердце ребешtа первые зер
на верности возвышенным: коммунистическим идеалам. 

Книга, которую вы сейчас взяли в руки, посвящена вос
питательной работе с начальными классами. Другими сло
вами, она посвящена миру детства. А детство, детский 
мир - это мир особенный. Дети живут своими представ
п:ениями о добре и зле, чести и бесчестии, человеческом 
достоинстве; у них свои критерии красоты, у них даже 
свое измерение времени: в годы детства день кажется го
дом, а год - вечностью. Имея доступ в сказочный дворец, 
имя которому - Д е т с т в о, я всегда считал необходи
мым ста·rь в какой-то мере ребенком. Только при этом 
условии дети не будут смотреть па вас как на чеJfовека, слу
чайuо пропикшего за ворота их сказочного мира, как на 
сторожа, охраняющего этот мир, сторожа, которому безраз
лично, что делается внутри этого мира. 

Еще одну оговорку хочется сделать в связи с содержа
нием книги и характером опыта. Начальная школа - это 
прежде всего •rворческий труд одного учителя. Поэтому я 
сознательно избегал показа труда педагогического ко.ллек
тИва, родителей. Если бы все это было показаво в книге, 
она выросла бы до огромных размеров. 

В книге о детстве невозьюжво было не сказать о семьях, 
ив которых nришли дети, о родителях. в отдельных семь
ях, особенно после Отечественной войны, была мрачная 
иногда удручающая обстановка, некоторые родители никак 
не могли стать примером для детей. Я не мог умолчать об 
этом. Если бы я не дал пол.нQй, правдивой характериетики 
семейвой обстановки, непонятна была бы направленность 
всей системы воспитательной работы. я· твердо верю в мо
rучуzо силу воспитания - в то, во что верили Н. R. Круп
ская, А. С. Макареmю и другие выдающиеся педагоги. 



<<ШКОЛА РАДОСТИ>> 

ДИРЕRТОР ШRОЛЫ 

После 10 лет педагогической работы я был на3начен 
директором ПаБлышской средней школы. Здесь 3аверши
lюсъ формирование моих педагогических убеждений, кото
рые складывались в первое 10-летие педагогического труда. 
Здесь мне хотелось увидеть· свои убеждения в живом твор
ческом деле. 

Чем болЬше я стремиJiся претворить свои убеждения 
г. практику, тем яснее становилось, что руководство учеб
но-воспитате.::rьной работой - это правильное сочетание 
решения идеологических и органи3ационных 3адач в мас
штабе всей школы с личным примером в работе. Роль ди
ректора школы как органи3атора педаt'огического коллеi>
тива неизмеримо повышается, если учителя видят в его 
труде пример высокой педагогической культуры, непосред
ственного воспитателя детей. 

Воспитание - это прежде всего nостоянное духовное 
общение учителя и ребепка. Великий русский педагог 
R. Д. Ушинский назвал директора главным воспитателем 
школы. Но при каких условиях осуществляется роль глав
ного воспитателя? 

Воспитывать детей чере3 учителей, быть учи'l·елем учи
'l'елей, учить нэуке и искусству воспитания - это очень 
важная, но только одна сторона многогранного процесса 
руководства школой. Если главный воспитатель только 
учит, как воспитывать, но непосредственно не общается 
с детьми, он перестает быть воспитателем. 

У же с первых недель директорской работы факты 
убеждали в том, что передо мною остане'l·ся навсегда 3а
крытым путь I� сердцу ребенка, если я не буду иметь с ню1 
общих иптересов, увлечений и стремлений. Бе3 прямоrо, 
непосредствеаного воспитательного влияния на детей я как 
директор потеряю самое важное качество педагога-воспи
тателя- способность чувствовать духовный мир ребят. 
Я завидонал классным руководителнм: они всегда с деть
ми. Вот воспитатель проводит 3адушевную беседу, вот оп 
собирается с воспитанниками в лес, на речку, на работу 
11 поле. Ребята с нетерпением ожидают тех дней, когда они . 



пойдут на эксR�·рсию, будут варить кашу и ловить рыбу, 
ночевать под открытым небом, всматриваться в мерцание 
звезд. А директор остается как бы в стороне. Он вынужден 
только организовывать, советовать, замечать недостатни 
и исправлять их, поощрять нужное и запрещать вежела
'l'ельвое. Без этого, конечно, нельзя обойтись, во я чувст
вовал веудовлетворенность своей: работой. 

Я знаю многих прекрасных директоров школ, приин
мающих актиnвое участие в воспитательной работе: дирек
тора �мелянской средней школы Черкасской области: 
Г. П. Михайленко, Богдановекой средней школы Кирово
градской области И. Г. Ткаченко, Александрийской cpeд
neii: школы .N2 13 И. А. ·Шевченко, Кормянекой сред- · 
вей школы-ивтервата Гомельской области М. А. Дмит
риева, Краевоярекой .восьмилетней школы .N2 8 Л. Н. Ши
ряеву, школы-интервата .N2 14 г. Киева А. Г. Каливичева. 
Это - подлинвые мастера педаz·огического процесса. Их 
уроки являются образцом для учителей. Они :с:ривимают 
активвое участие в жизни и деятельности пионерской и 
комсомозъской организаций. У них есть чему поучиться 
и учителю, и классному руководителю, и пионерскому во
iкатому. Но мне казалось, и это убеждение сейчас стало 
еще глубже, что высшая ступень воспитательного мастер
ства - это вепосредственное и очень длительное участие 
директора школы в жизпи одного из первичных учениче
ских коллективов. Мне хотелось быть с детьми, пережи
вать их радоС'l'И и горести, чувствовать близость ребенка, 
которая для воспитателя является одним из высших на
слаждений творческого труда. Время o·r времени я пытался 
включиться в жизнь того или иного детского коллектива: 
шел вместе с ребятами на работу или в поход по родному 
краю, ездил на экскурсии, помогал творить те неповтори
мые радоС'l'И, без которых нельзя представить полноцеп
ного воспитания. 

Но и я, и дети чувствовали какую-то искусственность 
этих отношений. Мне не давала покоя нарочитость педаго
rичеСI<ОЙ ситуации: ребята не забывали, что с нимu я буду 
только векоторое время. Настоящая духовная обЩность 
рождается там, где учитель надолго становится другои, 
единомышленником и товарищем ребенка в общем деле. 
Я чувствовал, что такая общиость необходима мне не толь
ко для радости творческого труда, во и для того, чтобы 
учить своих коллег науке и искусству воспитания. Живое, 
непосредственное, повседневное общение с детьми -
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петочник мыслей, педагогических открытий, радостей, пе
чалей, разочарований, без которых немыс.лимо творчество 
D нашем труде. Я пришел к выводу, что главный воспита
тель должен быть воспитателем небольтого детского кол
лектива, другом и товарищем ребят. Эта уверенность осно
вывалась на педагогических убеждениях, которые еложи
лись у меня еще до работы в Павлышской школе. 

Уже в первые годы педагогической работы мне стало 
я:сно, что подлинная школа - это не только место, где дети 
приобретают знания и умения. Учение - очень важная, 
но не единственная сфера духовной жизни ребенка. Че111 
ближе я присматривался к тому, чт6 все мы привыкли 
называть учебно-воспитательным процессом, тем больше 
убеждался, что подлиппая школа - это многогранная: 
духовная жизнь детского Jюллектива, в котором воспита
тель и воспитанник объединены множеством интересов 
и увлечений. Человек, который встречается с учениками 
только на уроке - по одну сторону учительского стола, 
а по другую учащиеся,- пе знает детской души, а кто не 
знает ребенка, тот не может быть воспитателем. Для та
Iюrо человека за семью печатями закрыты мысли, чувства 
и стремления детей. Учительский стол подчас становится 
той камеиной стеной, из-3а которой он ведет qнаступление» 
па своего <<nротивника>> - учащихся; но чаще этот стол 
превращается в осажденную крепость, Rоторую «Против
nию> берет измором, а укрывшийся в ней «военачальник• 
чувствует себя связанным по руiшм и ногам. 

С болью видишь, как даже у знающих свой предмет 
учителей воспитание иногда превращается в ожесточенную 
войну только потому, что никакие духовные нити не свя:
вывают педагога и ученИiюв, и душа ребенRа - застегнутая 
на все nуговицы рубашка. Главная причина уродливых, не
допустимых отношений: между наставником и питомцем, 
имеющих место в отдельных школах,-:- это взаимное недо
верие и подозрительность: иногда учитель не чувствует 
сокровенных движений детской души, не переживает дет
ских радостей и горестей, не стремится: мысленно поста
вить себя на место ребенRа. 

Выдающийся польский педагог Януш Rорчак в одном 
из писем напоминает о необходимости возвыситься к ду
ховному миру ребенка, а пе снисходить R нему. Это очень 
тонкая: мысль, в сущность которой нам, педаrогам, надо 
глубоко вникнуть. Не идеализируя ребенка, не приписы
вая ему каRих-то чудесных свойств, подлинный педаго:с не 
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может не учитывать того, что детское восприятие :мира, 
детская эмоциональная и нравственная реакция на ОI<ру
жающую действительность отличаются своеобразной яс
Н'остыо, тоююстью, непосредственностью. Призыв Януша 
Норчака возвыситься к духовному миру ребенка надо по
ни:мать как топчайшее понимание и чувствование детского 
познания мира - познания умом и сердцем. 

Я твердо убежден, что есть качества души, без которых 
человек не может стать настоящим воспитателем, и среди 
этих качеств на первом месте - умение проникнуть в ду
ховный мир ребенка. Только тот станет настоящим учите
лем:, кто никогда не забывает, что он сам был ребенко:м. 
Веда многих учителей (дети и особенно подростки назы
вают их сухаря:ми) заключается в том, что они забывают: 
ученик - это прежде всего живой человек, вс'l·упающий в 
мир познании, творчества, человеческих взаимоотношений. 

В воспитании нет разрозненных вещей, действующих 
на человека изолированно. Урок - важнейшая организаци
онная форма процесса познания мира учащимися. От того, 
как дети познаiот мир, какие убеждения формируютен у 
них, зависит весь строй их духовной жизни. Но познание 
м:йра не сводител только к усвоению знаний. Веда многих 
учителей в том, что они измеряют и оценивают духоввый 
мир ребенка только оценками и баллами, делят всех уча
щихся на две категории в зависимости от того, учат или не 
учат дети ур01ш. 

Но если в таком неприглядном положении оказывается 
учитель, односторонне понимающий многогранность духов
пой жизни, то что же мо.шно сRазать о директоре, I<oтopыii 
видит свою миссию только в том, чтобы осуществлять конт
роль за работой учителей, своевременно давать << общие ука· 
занию> ,  разрешать или запрещать? Его положение еще 
более неприглядное. Меня такая роль тяготила. Я страдал, 
когда, бывало, приходил к ученикам, а они чем-то увлече
ны со своим воспитателем. Ты обращаешьсн к ним, а они 
не замечают тебя: дети живут богатой духовной жизнью 
со своим воспитателем, у них свои тайны. Нужен ли такой 
директор школы? He'l', не нужен. Методы и формы руковод
ства, сложившиеся в дореволюционной школе, когда дирек� 
тор был по существу инепектором над учителем, чиновни
Iюм-администратором, в обязанности котарого входило 
с.11едить, прави.11ьно ли излагает педагог программу, не ска
зал ли оп чего лишнего или ошибочного, в наши дни стали 
анахронизмом. 
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Сущность руководства современной школой состоит в 
том, чтобы. в труднейшем деле воспитания на глазах учи
телей создавался, зрел и утверждался лучший опыт, во
площающий в себе передовые педагогические идеи. И тот, 
кто является творцом этого опыта, чей труд становится 
образцом для других воспитателей,- тот и должен быть 
директором школы. Без такого директора - лучшего воспи
тателя - нельзя себе представить в наши дни шнолу. Вос
питание - это прежде всего человековедение. Без знания 
ребенка - его умственного развития, мышления, интересов, 
увлечений, способностей, задатков, наклонностей - нет 
nоспитапия. :Как главный врач больницы не может быть 
настоящим врачом без своих пациентов, так и директор 
школы не может руководить воспитателями, если у него 
нет своих воспитанников. С в о и х в том смысле, что оп 
с первых дней пребывания ребенка в школе до получения 
аттестата зрелости поднимается с ним со ступеньки на 
ступеньку, непосредственно заботится о его умственном, 
нравственном, эстетическом, эмоциональном, физическом 
развитии, имеет с ним общие духовные интересы, передает 
ему свои духовные богатства. 

:Кто является центральной фигурой в шноле? В какой 
сфере воспитательного процесса дирентор школы должен 
быть образцом, на который равняются другие воспитатели? 
Главная фигура школы - это воспитатель первичного дет
ского коллектива - классного коллектива. Он и учитель, 
дающий учащимся знания, и друг детей, и руководитель их 
многогранной духовной жизни. Учение - это лишь один 
из лепестков того цветка, который называется воспитанием 
rs широком смыеле этого понятия. В воепитании пет глав
ного и второстепенного, как нет главного лепестна ереди 
многих лепестков, создающих краеату цветка. В воспита
нии все главное - и урон, и развитие разпосторонних инте
ресов детей вне ypor\a, и взаимоотношения воспитанников 
В· коллективе. 

После 6 лет работы директором школы я стал воепита
телем классного коллектива. Хочу еделать оговорку: это 
не едипственнRЙ путь непосредетвенного духовного обще
ния директора и воспитанников. Но этот путь в конкрет
ных условиях был для меня наиболее целесообразным. 
Работу в качестве непосредственного воспитателя детского 
ноллектина я раесматриваю каи очень длительный экспери
мент, поетавленный в естественных условиях. 

Прежде чем перейти к расе«азу о том, I<ai\ и что дела-



лось na пр(')тяжении ряда лет, останомюсь на характерис
тике еще одного Еажноrо положения, определяющего в зна
чительной мере содержание и целенаправленность практи
ческой работы. Исключительно важную роль в формирова
нии человеческой ш::чности играют годы детства, дошколь
ный и младший школьный возраст. Глубоко прав великий 
писатель и педатог Л. Толстой, утверждая, Ч'l'О от рождения 
до nятилетнего возраста ребенок берет из окружающего 
мира во мноrо раз больше для своего разума, чувс.тв, воли, 
характера, чем от пятилетнего возраста до конца своей 
жизни. Ту же мысль повторил и советский педагог А. Ма
каренко: человек стапет тем, чем он стал до пятилетнего 
возраста. 

Януш 1\орчак, человек необыкновенной нравственной 
Г{расоты, писал в книге <<:Когда я снова стану маленьким», 
что никто не знает, больше ли получает школьник, когда 
смотрит ва доску, чем когда непреоборимая сила ( сила 
солнца, поворачивающая голову подсолнечника) заставляет 
его взглянуть в окно. Чтб полезнее, важнее для него в тот 
миг - логический мир, зажатый в черной классной доске, 
или мир, плывущий за стеклами? Не насилуйте душу чело
века, внимательно приглядывайтесъ н законам естествен
ного развития каждого ребенка, н его особенностям, стрем
лениям, потребностям;. 

Мне вапомнились на всю жизнь эти слова из маленькой 
ннижечки в серой обложке на польском языке. :Когда я 
вскоре после войны узнал о героическом подвиге Януша 
1\орчака, его слова стали для меня заветом на всю жизнь. 
Януш 1\орчак был воспита'lелем сиротского дома в варшав
ском гетто. Гитлеровцы обрекли несчастных детей на ги
бель n печах Треблинки. :Когда Янушу 1\орчаку предло
жили выбрать жизнь без детей или смерть вместе с детьми, 
он без колебаний и сомнений выбрал смерть. «Господин 
Гольдшмит,- сказал ему гестаповец,- :мы знаем вас как 
хорошего врача, вам не обязательно идти в Треблинку» .  <<Я 
не торгую совестью» ,- ответил Януш 1\орчак. Герой пошел 
на смерть вместе с ребятами, успокаивал их, заботясь, 
чтобы в сердца малышей не проник ужас ожидания смерти. 
Жизнь Януша 1\орчака, его подвиг изумительной нравст
венной силы и чистоты явилисъ для меня вдохновение�I. 
Я понял: чтобы стать настоящим воспитателем детей, надо 
отдать им свое сердце. 

1\. Ушинский nисал, что мы можем сильно любить че
ловека, е которым постоянно живем, и не ощущать этой 
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любви, пока какое-нибудь несчастье не покажет нам всю 
глубину нашей приввзанпости. Человек может прожить всю 
жизнь и не знать, как сильно он любил свое отечество, 
если случай, например долговременное отсутствие, не обна
ружит для него самого всю силу этой любви. Я вспоминаю 
эти слова каждый раз, когда длительное время не вижу 
детей, не чувствую их радостей и огорчений. С каждым 
годом у меня все больше крепло убеждение: одна из опре
деляющих черт педагогической культуры - это чувство 
приввзанности к детв:м:. Но если чувству, по словам К. Ста
писJiавского, «приказывать нельзя» ,  то воспитание чувс·rв 
учителя, воспитателя является самой сущностью высокой: 
педагогической культуры. 

Без постоянного духовного общенив учителя и ребенка, 
без взаимного прониквовенив в 11шр мыс.11ей, чувств, пере
живаний друг друга немыс.пима эмоциональная культура 
как плоть и кровь культуры педагогической. Важнейший: 
источник воепитанив чувств педагога - это многогранные 
эмоциональные отношения с детьми в едином, дружном 
коллективе, где �rчитель - не только наставник, но и друl', 
товарищ. Эмоциональные отношения немыслимы, если учи
тещ. встречается с учениками только на уроке и дети чув
ствуют на себе влияние педагога только в классе. 

Конечно, нельзя противопоставлять <<мир, зажатый в 
черной классной доске» ,  и «мир, плывущий за стеклами». 
Нельзя даже допустить мысли о том, что обязательное обу
чение - это насилие над душой человена, классная доска -
порабощение детской свободы, а мир за окнами - подлин
ная свобода. 

В годы, предшествовавшие работе в Павлышской школе, 
я много раз убеждалсв в том, какую огромную роль играет 
в жизни ребенка учитель начальных классов. Он должен 
быть для ребенка таким же дорогим и родным человеком, 
как мать. Вера маленького школьника в учителя, взаимное 
доверие между воспитателе:&r и воспитанником, идеал чело
вечности, который видит ребенок в своем воспитателе,
это элемептарные и вместе с тем самые сложные, самые 
мудрые правила воспитания, постигнув которые, учитель 
становится подлинным духовным наставнином. Одно из 
самых ценных качеств воспитателя-- человечность, глу
бокая любовь к детям, любовь, в которой сочетается 
сердечная лас1ш с мудрой строгостью и требователь
ностью отца, матери. 

11 



Детство - важнейший период человеческой жизни, не 
подrотовi{а к будущей жизни, а настоящая, яркая, само
бытная, неповторимая жизнь. И от того, как прошло дет
ство, кто вел ребенка за руку в детские годы, что вошло 
n его разум и с,ердце ив окружающего мира - от этого 
в решающей степени зависит, каким человеком станет се
годняшний малыш. В дошкольном и младшем школьном 
возрасте происходит формирование характера, мышления, 
речи человека. Может быть, веё то, что приходит в ум и 
сердце ребенка ив книги, ив учебника, ив урока, как раа 
и приходит лишь потому, что рядом с книгой - окружаю
щий мир, в котором малыш делает свои нелегкие шаги от 
рождения до того момента, когда он сам может открыть 
и прочитать книгу. 

В детстве начинается длительный процесс познания -
познания и умом и сердцем - тех нравственных ценностей, 
которые лежат в основе коммунистической морали: без
граничной любви к Родине, готовности отдать жизнь за се 
счастье, величие, мог�·щество, непримиримость к врагам 
Отечества. 

В течение 33 лет я ивучал словарный запас детей млад
шего, среднего и старшего возраста, а также взрослых лю
дей. Передо мной. открылась поравительнал картина. Семи
летний ребенок ив обычной семьи колхозника (отец и 
;,.1ать --люди со средним. образованием, в семье - библио
'J.•ека - 300--400 книг) к моменту поступления в школу 
попинает, чувствует эм:оциональную окраску 3-3,5 тыс. 
слов родЩ>й речи, ив них свыше 1,5 тыс.- в его активноJ\t: 
еловарпои запасе. Рабочий, колхозник со средним образо
ванием в 45-50-летием возрасте понимает, чувствует эмо
циональную окраску 5-5,5 тыс. слов родной речи, ив них 
в ero активном словарном запасе не больше 2-2,5 тыс. 
слов. Этот факт наглядно свидетельствует о том, какое зна
чение имеют годы детства в жизни человека. 

Твердая убежденность в том, что дошкольный и млад
ший школьный Iюзраст n большой мере предопределнет 
будущее человека, висiюлько не отрицает возможностей 
перевоспитания в более зрелые годы. Силу перевоспитания 
бдестяще докавал своим опытом советский педагог А. Ма
каренко. Но он придавщr исключительное значение как 
раз младшему возрасту. Правильный путь воспитания не 
в том, чтобы исправлять допущенные в рапнем детстве 
ошибки, а в том, чтобi:J не допускать этих ошибок, преду
nреждать необходимость ПtJревоспитаниа. 
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Работая директором школы, я с горечью замечал, Kait 
пногда извращается естественная жизнь детей, когда учи
'l'ель видит восnитание только в том, чтобы вложить как 
:можно больше знаний в их гоаовы. 

Невозможно без глубокой сердечной боли смотреть на 
то, как уродуется естественпая жизнь ребенка не только 
во время уроков, но и в группах продленного дня. Есть, 
н сожалению, та:кие щколы, где после 5-6 уроков дети 
остаются в школе еще на 4-5 часов, и вместо того, чтобы 
играть, отдыхать, жить среди природы, снова садятся за 
книгу. Пребыванне ребят в школе превращается в бес
конечный, утомительный урок. Так не должно nродол
жаться!  Группы и школы продленного дня по своей" идее -
очень ценная форма воспитания. Именно здесь создаются 
благоприятные условия для того постоянного духовного 
общения воспитателя и детей, без которого немыслимо 
воспитание высокой эмоциональной культуры. Но беда 
в том, что прекрасная идея вередко извращается: пребы
nание в группе продленного дня зачастую превраща
ется в тот же урок, в то же сидение за партой от звонка 
до звонка, изнуряющее силы ребенка. 

Почему так получ!).ется? 
Потому, что вывести детей на лужайку, побывать с ни�ш 

в лесу, в парке - дело значительно более сложное, чем про
вести уроки. 

Очень обидно, что положительный опыт лучших школ 
продленного дня, хорошо обобщенный в педагогической 
литературе 1, во многих школах мало приживается. И глав
ной причиной здесь является общая слабость воспитатель
ной работы (в узком смысле этоl'о понятия) . 

Мы живем в такое время, когда без овладения науч
ными знаниями невозможны ни труд, ни элементарная 
культура человеческих отношений, ни выполнение граж
данских обязанностей. 'Учение не может быть легкой и при
ятной игрой, доставляющей одни наслаждения и удовольст
вия. И жизненный путь подрастающего гражданина не бу
дет легкой прогулкой по укатанной дорожке. Мы должны 
воспитать высокообразованных, трудолюбивых, настойчи
вых людей, готовых преодолевать не менее значительные 
трудности, чем преодолели их отцы, деды и прадеды. 'Уро-

1 Например, JJ нвиrах: Э. Г. Костяш�ип. Школа продлеввоrо 
дня. Б. С. Кобаар. Орrавiвацiя вавчальво-виховвоi роботи в шно
лах подовжевоrо дня. 
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вень ввапий молодого человека 70-90-х rодов буде·t· веиа
меримо выше уровня знаний молодежи предшествующих 
десятилетий. Чем большим кругом япаний надо будет овла
денать, тем больше надо считаться С· природой человече
ского организма в период бурного роста, развития и ста
новления личности - в годы детства. Человек был и всегда 
оставетел сыном природы, и то, что роднит ero с приро
дой, должно использоваться для его приобщения к богат
ствам духоввой культуры. Мир, окружающий ребевка,
это прежде всего мир природы с безграничным богатством
явлений, с неисчерпаемой красотой. Здесь, в природе, веч
ный источник детского разума. Но вместе с тем с каждым 
rодом возрастает роль тех элементов среды, которые свл
вавы с общественными отношениями людей,· с трудом . 

Процесс познания окружаюЩей действительности явля
ется ничем не заменимым эмоциональным стимулом мысJIИ. 
Для ребенка дошкольного и младшего школьного возраста 
этот стимул играет исключительно важную роль. Истина, 
в которой обобщаются предметы и явления окружающего 
мира, становится личным убеждением детей при условии, 
что ·она одухотворяется яркими образами, оказывающими 
воздействие на чувства. Rак важно, чтобы первые научные 
истины ребенок пnзвавал в окружающем мире, чтобы 
источником мысли были красота и неисчерпаемая слож
ность природных явлений, чтобы ребенка постепенно вво
дили в мир общественных отношений, труда . 

С самого начала работы в Павлышской школе я заин
тересовался детьми младшего возраста, особепво перво
Iшассвикамн. С каким трепетным волнением переступают 
ребята пороr школы в первые дни с:воего обучения:, как 
доверчиво смотрят в глаза учителю! Почему же часто бы
вает, что через несколько месяцев, а то и ведель угасает 
оговек в их глазах, почему для некоторых ребят учение 
nревращается в мучение? Ведь все учителя искреиве хотят 
сохранить детскую непосредственность, радоствое восприя
'l'Ие и отирытие мира, хотят, чтобы учение было для детеii 
вдохновенным, увлеиательным трудом. 

Не удается это прежде всего потому, что учитель мало 
знает духовный мир каждого ребенка до поступления 
в школу, а жизнь в стенах школы, оrраничивающаяся 
учением, регламентированпая звонками, каи бы нивелирует 
малышей, подгоняет их под одну мерку, не позволяет рас
крыться богатству индивидуальпого мира. Конечно, я сове
товал и рекомендовал учителям начальных классов, как 
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развивать интересы, разнообразить духовную жизнь детей, 
но одних советов недостаточно. Важная педагогическая 
хrдея, сущность которой раскрывается во взаимоотноше
ниях между детьми и учителем, становится ясной тогда, 
когда она предстает перед глазами педаrогического кол
лектива как стройное здание, возводимое здесь же, в шко
ле. Вот почему я начал воспитательную работу с классньш 
коллективом, рассчитанную на 10 лет. 

Жизнь классного коллектива, о которой пойдет ре'IЬ 
ниже, не оторвана от жизни школьного коллектива. Во 
:м:нш·их с.л�гчаях .и касаюсь форм и методов воспитатеJiьной: 
работы в рамках всей: школы. Но к этому прибегаю только 
для того, чтобы ярче покаэать классный коллектив, таи 
как именно содержание воспитательной работы в классе 
является важнейшим уелоnием успеха всего школьного воеr
nитания. 

ПЕРВЫй ГОД - ИЗУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ 

Осенью 1951 г., за 3 недели до занятий, одновременно 
с приемом детей в 1 класс, школа взяла на учет 6-летних 
мальчиков и девочек, то есть тех, кому начинать учиться 
�.tерез год. С этими ребятами мне предстояло работать 
10 лет. 

Когда я собрал всех родителей вместе с детьми и пред
ложил послать ребят в школу за год до официального на
чала учения, мнения разделились: одни родители одобря;ш 
мое намерение, считая, что при отсутствии круглогодичного 
детского сада (в те годы в селе бьш детский сад, работаю
щий только в летнес время) посещение детьми ш1юлы 
будет хорошей помощью семье, другие опасаJiись, что преж
девременное учение неблаrоnриятно скажется на здо
ровье детей. «Успеют насидеться: в классе,- говорила мать 
Любы.- Толыю и жизни детской, что до школы» .  Эти сло
ва еще раз заставили меня задуматься над тем, как вредна 
11езкая JIOMKa всего уюшда детской жизни в школе, как 
важно дать простор для развития естественных сил р@
бенка. Я рассназал, что посещение школы в течение года 
до занятий не будет сидением в классе. 

Год, предшествующий обучению за партой, был необ
ходим мне для того, чтобы хорошо узнать каждого ребеп
ка, глубоко изучить индивидуальные особеннос-ти его вос
приятия, мышления и умственного труда. Прежде чем 
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давать знания, надо научить думать, воспрИнимать, наблю· 
дать. Надо также хорошо знать индивидуальные особен· 
ности здоровья каждого ученика - без этого нельзя нор· 
мально учить. 

Умственное воспитание далеко не одно и то же, что 
приобретение знаний. Хотя оно невозможно без образо· 
nанпя, как зеленый листок невозможен без солнечного 
луча, тем не менее воспитание ума так же нельзя отож· 
дествлять с образованием, как зеленый листок - с солнцем. 

Педагог имеет дело с мыслящей :материей, способность 
ноторой в годы детства воспринимать и поанавать окружаю· 
щиii: мир в огромной мере зависит от здоровья ребенка. 
Эта зависимость очень тонкая и трудноуловимая. Изучение 
внутреннего духовного мира детей, особенно их мышления, 
является одной из важнейших задач учителя. 

РОДИТЕЛИ МОИХ ВОСПИТАННИКОВ 

Чтобы хорошо узнать детей, надо хорошо знать семью
отца, мать, братьев, сестер, дедушек и бабушек. В микро
районе пашей школы был 31 ребенок 6·летнего возраста, 
16 мальчиков и 15 девочек. Все родители согласились по· 
сылать детей в <<Школу радости» - так через некоторое 
время отцы и :м:атери назвали нашу группу дошкольников. 
Ив 31 человека 11 ребят не имели отцов, у двоих не было 
ни отца, ни матери. Судьба обоих мальчиков - Вити и 
Сашка - была трагична. Отца Вити - партизана Великой 
Отечественной войны - убили фашисты, nодвергнув жес· 
токим пыткам па глазах жены. Мать Вити не перенесла 
горя, лишилась рассудка. Мальчик родился через 6 меся
цев после этого трагического события. Мать умерла после 
родов, малютку с трудом удалось выходить. Отец Сашка по· 
х·иб на фронте, мать была уби'l·а во время боев за освобож· 
дение села от фашистских захватчиков. 

За несколько ведель до открытия «UUколы радости» я 
познакомился с каждой семьей. Меля тревожило, что в от· 
дельных семьnх не было атмосферы дружбы между роди· 
телn:ми и детьми, отцом и матерью, не было взаимного ува
жения, без которого невозможна счастливая жизнь ребеюш. 

Вот стоиr черноглазый, смуглый, курносый Коля. У него 
настороженный взгляд. Я улыбаюсь мальчику, а он еще 
больше хмурится. В эти мгновения. думаю о той ненор
мальной обс'fановке, которая сложилась в .этой семье. Отец 
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Коли до войны сидел в тюрьме, семья жила в Донбассе. 
Во время ф�шистской оккупации он вьiiiieл из заключения, 
и семья переехала в наше· село. Мать и отец исnользовали 
горе людей в целях наживы, занимались темными делами: 
спекулировали, перепрятывали вещи, награбленные фа
шистскими приелушниками - полицейскими. В трудные 
годы 1\iать воровала кур на колхозной птицеферме, научила 
Колю и его старшего брата ловить ворон. Дети убивали 
птиц, мать жарила их и продавала на рынке под видом ку
рятины ... Я смотрю на :мальчика, хочу, чтобы он улыбнул
ся, но в глазах вижу замкнутость, боязнь. Как пробудить в 
твоем сердце, Коля, добрые, человеческие чувства, что 
противопоставить уродливой атмосфере зла и презрения 
к людям, среди которых ты рос? Смотрю в равнодуш
ные, какие-то невидящие глаза :матери, и мне становится 
не по себе от этого равнодушия. 

Я долго думал, стоит ли писать об этих деталях в книге. 
Десятки раз зачеркивал и снова писал. Можно было, ко
нечно, дать обобщенную характеристику: отец и мать не 
Gыли для ребенка примером нравственной чистоты ... Но это 
было бы вредное приглаживание. Нет, нельзя закрывать 
глаза на то, что вокруг нас еще есть зло и мерзости. Ника
кой каменной стеной не оградить их от школы. Чтобы 
бороться и преодолевать это зло, очистить юные души от 
rрязи, унаследованной от старого :мира, надо смело смотреть 
правде в лицо. 

Беловолосый, х)·денький, с синими, как весеннее небо, 
глазами Толя. Он стоит рядом с матерью, держит ее за 
руку, смотрит почему-то в землю и лишь изредка подни
мает глаза. Отец мальчика погиб геройской смертью в Кар
патах, матери прислали несколько орденов: Толя гордится 
nапой, а о маме плохая слава в селе: ведет разгульную 
жизнь, совсем забросила ребенка ... Что делать, чтобы 
сердце 6-летпего человека не искалечило это большое 
горе? Что предпринять, чтобы мать опомнилась, чтобы в ее 
сердце пробудилось чувс·rво заботы-о сыне? 

Война оставила глубокие рубцы, не зажившие еще раны. 
Передо мной дети 1945, некоторые - 1944 года рождения, 
не один из ребят стал сиротой еще в утробе матери. Вот 
Юра, его отец погиб в предпоследний день войны на чеш
ской земле, мама без памяти любит сына, стремится удовле
творить малейший детский каприз. В семье есть дедушка, 
он тоже готов сделать все, лишь бы Юра жил беззаботно. 
Из тох·о, что я узнал об этой семье, было ясно: 6-лет-
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ний ребенок может nревратиться в маленького тирана. Сле· 
nая материнская любовь так же опасна, как и равнодушие. 

Петрика привели мать и дедушка. Я много слышал о 
нелегкой жизни мат&ри мальчика. Первый ее муж оставил 
семью еще до войны. Женщина вышла замуж второй раз, 
во и это замужество не было счастливым: оказалось, что 
у отца Петрика где-то в Сибири есть семья; после войны 
он уехал. Гордой женщине пришло в голову убедить сына, 
что его отец погиб на фронте. Мальчик рассказывал детям 
о вымышленных nодвигах своего отца. Сверстники не ве
рили ему, говорили, что у него отец - обманщик. Петрик 
плакал, шел со слезами к матери. По всему было видно, 
что недобрые люди заропили в душу ребенка зерна неве
рия в человека и ожесточенность. Что делать, чтобы ребе
нок поверил в добро? 

Косте было уже 7 лет, но он еще не nоступал в 1 класс. 
В школу мальчика привели отец, мачеха и дедушка. Смер· 
тоносный ветер войны шrалил и этого ребенка. Через не
сколько недель после освобождения села от фашистских 
захватчиков беременная :Костей мать (тогда она со дня 
на день ожидала родов) нашла где-то несколько металли
ческих предметов и дала поиrрать первому, семилетнему, 
сыну. Среди предметов оказался запал мины. Произошел 
взрыв, ребенок погиб. Мать повесилась. Подоспевшие люди 
вынули ее из nетли, и в предсмертной агонии женщина ро
дила Костю. Мальчик выжил чудом: спасло его то, что 
соседка кормила в это время грудью своего ребенка. 
С фронта возвратился отец. Он души не чаял в сыне, берег 
и лелеял его, любwш мальчика и мачеха - nрекрасная 
женщина, и дедушка. Но не исполни.ч:ось Косте и 5 лет, как 
nроизошло новое несчастье : нашел мальчик в огороде блес
тящий металлический предмет, стал стучать железкой, 
произошел взрыв: окровавленного ребепка отвезли в боль
ницу. Остался Костя на всю жизнь инвалидом: без левой 
руки и без левого глаза; в лицо навсегда въелись синие 
нрупинки nopoxa . . .  

Сколько надо отдать тебе, Костя, сердечной доброты и 
ласки, чтобы ты стал счастливым человеком? Как говорить 
с твоим отцом, доброй мачехой и дедушкой, чтобы их лю
бовь была мудрой и требовательной? Как ты будешь уqить
ся? Родные говорят, что у тебя часто болит голова. Как 
облегчить твое учение, укрепить здоровье и рассеять Уl'Не
тенное настроение? Отец расскааывал: ты иногда плачешь 
в одиночестве1 тебя не влl:'кут детские игры сверстников .•• 



Вот рядом: с матерью сероглазый задумчивый мальчик -
Слава. У его матери - нелегкаи судьба одинокой жен
щины. Ей уже под пятьдесят. В молодости она была некра
сивой. Девушка мечтала о счастье, но никто не хотел стать 
ее мужем. Уходила молодость, а л�ного счастья не было. 
И вот вернулеи с войны одинокий, как и она, человек, весь 
в рубцах от ран. Человек полюбил женщину, они пожени
лись. Но недолгим было счастье :  муж вскоре умер. Всю 
силу своей любви к му;ку женщина перенесла на сына , 
но воспитывала она его неправильно. Рассказывали, что 
Слава не любит людей, целыми днями сидит дома, стбит 
только спросить у него что-нибудь, в его глазах вспыхи
вает недобрый огонек. Вот и сейчас я посмотрел мальчику 
в глаза, и они сразу же стали колючими, настороженными. 

Чем ближе я знакомился с будущими воспитанниками, 
тем больше убеждался, что одной из ваЖ'Ных задач, кото
рые стояt• передо мной, является возвращение детства тем, 
кто в семье лишен его. 

За три года работы· в школе я знал несколько десятков 
таких детей. Жизнь утвердила убеждение в том, что если 
маленькому ребенку не удается возвратить веру в добро и 
справедливость, он никогда не может почувствовать чело
века в самом себе, испытать чувство собственного достоин
ства. В подростковом возрасте такой воспитанник стано
вится озлобленным, для него нет в жизни ничего святого 
и возвышенного, слово учителя не доходит до глубины его 
сердца. 

Выпрямить душу такого человека - одна из наиболее 
трудных задач воспитателя; в этом самом тонком, самом 
нроаотливом ·груде происходит, по существу, главное испы
тание по человековедению. Быть человековедом - значит, 
не только видеть, чувствовать, как ребенок познает добро 
и зло, но и защищать нежное детское сердце от зла. 

Всматриваясь в детские глаза - черные, синие, голу
бые - я думал: хватит ли во мне добра и теплоты, чтобы 
СОJ:.'Реть их сердца? Я вспомнил слова Н. R. Крупской: 
«Дли ребенка идея неотделима от личности. То, что' гово
рит любимый учитель, воспринимается совсем по-другому, 
чем то, что говорит презираемый ими, чуждый им чело
вею> 1• Я буду воспитывать словом и личным примером. 
Дети должны читать в моих словах и поступках добро, 

1 Н. К. Крупская. Об учите.пе. М., Изд-во АПН РСФСР, 
стр. 143-144. 
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nравду, красоту. За каждым моим словом должна стоять 
теплота, сердечность, душевность. 

Галю привел отец. Она и ее младшая сестра пережил11 
большое горе: умерла мама. Через год после смерти матери 
в семью пришла чужая женщина - добрая, честная, чут
кая. Она понимала, что nроисходит n детских сердцах, бьша 
осторожна в излиянии своих чувств, надеялась располо
жить к себе девочек. Но шли недели, месяцы, а Галя и ее 
младшая сестренка Валя не хотели даже говорить с маче
хой. Они каi{ будто не вамечаJIИ ее. 11-\енщина плакала, про
сила совета у мужа и у родственников - что ей делать? 
Намеревалась даже оставить семью, но потом у нее родид
ея мальчик. Думала, что появление ребенка согреет сердца 
девочек, но надежды не оправдались. Дети (особенно Галя) 
не хотели замечать маленького братика . Как прикоснуться 
к этому гордому сердцу? О чем говорить с отцом и маче
хой, что им советовать, ведь отец уже приходил в школу, 
изливал свое горе? Я сказал, что посоветовать что-нибудь 
смогу лишь тогда, когда хорошо узнаю Галю. 

КругленБКая, сероглазая, улыбающаяся Лариса сидит 
рядом с матерью, держи•r в руках хризантему. Я знаю, что 
на сердце :матери тяжелым камнем лежит горе. Ее оставил 
муж. Девочка не nомнит отца. А мама говорит дочке: 
«Отец придет».  И вот женщина вышла замуж за хорошего 
человека, рабочего машинно-тракторвой станции. Она су
мела убедить девочку в том, что этот человек и есть ее 
отец. Лариса любит отца, а у матери болит сердце: вдруг 
чье-нибудь неосторожно брошенное слово раскроет ее 
обман. Девочка счастлива, но ее сердце надо очень зорко 
оберегать от грубых прикосновений недоброго слова. Су
меем ли мы это сделать вместе с хорошими родителями? 
Перодной отец ... Каждому ребенку _такоГо бы родного отца, 
как у Ларисы неродной. Чем больше я узнавал этого чело
IIека, тем глубже убеждался в том, что настоящий отец тот, 
кто воспитал ребенка. Я часто бывал в этой семье и уди
влялся одному интересному явлению: в глазах девочки 
была та же доброта, ласка, чуткость, что и у ее веродного 
отца. Детские глава излучали то же восхищение, изумление 
nеред красотой, что и глаза отчима. Даже движения, ми
мику, выражение чувств удивления, настороженности, 
строгости - все это Лариса переняла от него. 

Федя .. . У него тоже nет отца, и мальчику уже не
сколько раз пришлось услышать колкое, оскорбительное 
слово, намекающее на то, что его мама вела себя далеко 
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не безупречно. Детсная дУша пережила смятенье: нак же 
это так, ведь мама говорит, что их отец погиб на фронте. 
Я с довоенных .ТJет знаю маму Феди. Ее жизнь во время 
войны сложилась несчастливо. Rан ввести мальчика в 
сложный мир чеJювеческих взаимоотношений, чтобы ре
бенка не тревожили мучительные вопросы? 

Часто мы, воспитатели, забываем, что познание мира 
начинается для маленьних детей с познания человех<а. 
Добро и зло открываются перед ребенном уже в том, 
наким тоном обращается отец к матери, накие чувства 
выражают его взгляды, двюi<ения. Я знал девочну, кото
рая уходила в глухой уголок сада и тихо плакала, ногда 
отец приходил с работы угрюмый и неразговорчивый, 
а мать наждым словом пыталась угодить ему. Сердце ре
бенка разрывалось от обиды на отца и чувства сострада
ния н матери . . .  

Но это лишь первые, поверхностные черточни человече
сних отношений, которые познает ребенок. А что происхо
дит в детсном сердце тогда, ногда из случайно брошенного 
слова, из спора между матерью и о.тцом маленький чело
век узнает, что отец и мать не любят друг друга и разо-
шлись бы, но их овязывает ребенок? 

· 

Сестры-близнецы Нина и Саша. В школу их привел 
отец. В этой многодетной семье (кроме Нины и Саши 
еще четверо) - свое горе:  уже неснолько лет мать прико
вана к постели тяжелой болезнью. Старшие сестры ведут 
хозяйство - отцу трудно. Нина и Саша знают, что такое 
труд. В семье у них очень мало радостей. Rогда девочки 
увидели .У одного мальчииа зелевый резиновый мяч, в их 
глазах вспыхнул радостный огонек, но сразу же угас, и я 
увидел такую глубокую тоску, что ком подстуnил к гор
лу. Rак дать этим малышам светлую, безмятежную ра
дость детства? Смогу ли я это сделать? Вот отец уже напо
минает мне: девочки будУт приходить в школу не больше, 
чем на час, они должны помогать ему дома. 

Мы сидим на лужайке в тени выеоной ветвистой гру
ши. Я говорю родителям о том, как представляю себе вос
питание ребят, говорю то, что можно сказать при детях, 
а из головы не выходят беды и тревоги каждой семьи. 
У каждого свое горе, и выносить его на мир, давать советы 
в присутствии других людей - это означало бы вывора
чивать наизнанку чужую душу, выставлять напоказ глу
боко интимное. Нет, все это я должен толы<о знать, во 
рассказывать об этом всем родителям нельзя. Если и при-



дется прикоснуться к самым сокровенным yгoJIRaм сердец 
родителей, то делать это надо только в личной беседе, ты
сячу раз обдумав и взвесив нюндое слово. Сердечные 
раны, невзго;�;ы, обиды, печали, тревоги, страдания у отцов 
и матерей, о которых я рассназал (в подавляющем боль
шинстве родители моих воспитанников - прекрасные 
люди) , настолько индивидуальны, что наного-то общего 
разговора не может быть. Когда передо м:цой раскрылось 
сложное переплетение хорошего и плохого в людях, сидя
щих рядом, я понял, что нет родителей, ноторые бы 
умышленно давали плохой пример своим детям. 

Читателю, может быть, понажется слишком много горя 
и невзгод- ведь речь идет только об одном детсном кол
лективе. Нельзя забывать, что все это раны войны. 
Далеко в прошлое отошли первые послевоенные годы, 
затянулись тяжелые душевные раны тех лет, выросли, 
стали матерями и отцами те, кто читал свое первое слово 
под сияние победных зарниц 1944- 1945 годов, дети наших 
питомцев первых послевоенных лет давно учатся в школе, 
некоторые уже приближаются к юности. Казалось бы, 
в нынешних моJюдых семьях все должно быть озарено 
счастьем, но в жизни это далеко не так. Есть и сейчас еще 
горе, несчастье, трагедии. . .  А о тех годах и говорить в:е
чего. Меня радовало, что среди родителей большинство 
отцов и матерей жили хорошей семейной жизнью, каi< 
говорится, в добре и согласии, хорошо воспитывали детей. 

Вот отец 7-летнего крепыша Вани. Он большой труже
ник, агроном, горячо влюбленный в землю и труд для 
людей. Ежегодно на свое:и приусадебном участке выращи
вает десятки саженцев яблонь и винограда и раздает их 
людям. Его жена - звеньевая-шелковод, хороший мастер 
в труде и добрый, отзывчивый, сердечный человек, забот
ливая мать. В трудные дпи 1933-1934 годов она взяла 
в семью четверых сирот, спасла их от голодной смерти, 
воспитала, как родных, и они называют ее матерью. 

Отец Люси, девочни с удивительно пышными черными 
косами,- человек очень честный и правдивый. Есть люди, 
о которых говорят, что они душевно прекрасны. В подав
ляющем большинстве таRие люди не совершают подвигов. 
Их духовная красота во взаимоотношениях с человеком. 
Вряд ли когда-нибудь отец говорил Люсе, что надо быть 
чутRой, отзывчивой. ЧутRости и человечности он учит де
тей своим поведением, отношением н жене. "У матери Люси 
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больное сердце и она работала на свекловодческой план
тации колхоза. Отец взял на себя всю работу по дому. 

Отец и мать Rати иревратили свой плодовый сад 
в своеобразный клуб для малышей: здесь вместе с четырь
мя их детьми с ранней весны до поздней осени отдыхают, 
играют и купаются под душем ребята из соседних дворов . 
От�ц Rати оборудовал во дворе маленькую спортивную 
площадку для малышей. Весь урожай фруктов в плодо
вом саду - это лако:мство для детей. 

Родители Сани - девочки с синими, всегда задумчи
выми глазами - добрые, сердечные люди . .  Из города к ним 
в гости на все лето приезжают три девочки - племянницы 
отца. Саня с нетерпением ожидает родственников. Отец 
Сани построил для малышей купальню на пруду. А сей
час мастерит моторную лодку, чтобы принести детям еще 
одну радость. 

Из прекрасной семьи пришла к нам Лида. Ее отец, 
рабочий вагоностроительного завода,- музыкант и певец. 
Он учит детей петь и играть на скрипке, устраивает им
провизированные концерты: в саду собирается человек 
двадцать детворы; ребята слушают музыку, разучивают 
народные песни. 

ДружнаЯ семья у Павла. Больше четырех лет была при
кована к постели мать мальчика. Отец сумел заменить ее:  
он не только трудился на производстве,  но и выполнял 
всю домашнюю работу. 

В семье Сережи - смуглого, черноглазого мальчика,
отец, мать, двое детей, и все очень дружны. Как только 
есть свободный день - всей семьей идут в лес. Там, на 
поляне, они посадили четыре маленькие липы. Дома ребя
та посадили по яблоньке - матери, отцу, дедушке и ба
бушке. Я часто заду:мывался: почему дети в этой семье 
так любят отца, мать, дедушку, бабушку? Наnернос, все 
доброе,  вложенное в детское сердце, возвращается к ма
тери и отцу во сто раз более сильной и чистой любовью. 

Любу привели в школу мать, отец, бабушка, старшая 
сестра и младший братишка. У девочки пятеро сестер и 
братьев, две бабушки и дедушка. Дух беспрекословного 
повиновения старшим основывается в этой семье на вза
имном доверии и уважении. Я много наслышался о том, 
как старшие в семье умеют уважать детей, дорожить их 
чувствами. 

Хорошие народные традиции живут в семье самого 
маленького мальчика Данька. Трое детей - 6, 8 и 9 лет -

23 



остаются на хозяйстве, когда мать и отец на работе. Малы
ши готовят обед и ужин, доят корову, ухаживают за рас
тениями на огороде. Когда в летний вечер мама и папа 
возвращаются с работы, им приготовлевы душ, чистое 
белье, горячиji ужин и. . .  букет п�шевых цветов на столе. 

В семье царит уважение к труду, можно сказать, культ 
труда и при этом нет нинакой спешки, торопливости. 

Отец Вали работает на машиностроительном заводе 
в Кременчуге, мать - в колхозе. В этой дружной семье 
все учатся: и родители, и трое детей. Дух увюненил к зна
ниям, школе, учителю, царящий в доме, нас, учителей, 
очень интересует и радует. Когда Валя поступила в <<Шко
лу радости» ,  открылась замечательная черточка этой 
семьи: оказалось, что старушка, которую все считали род
ной бабушкой Вали,- это <<чужая» женщина, у нее нет 
никого из родных, два ее сына погибли на фронте, семья 
Вали приютила ее, и старуха стала для детей родной. Валя 
даже не впала, что это <<чужая» женщина. 

Мать и отец - маленькой сероглазой Jlюды работают 
в колхозе. Родители привили детям большое уважение 
к простому труду на земле. В семье царит чувство фамиль
ной чести. «Все, что мы делаем для людей, должно быть 
красивым» ,- учит отец детей. Летом старшие ребята ра
ботают вместе с отцом на полевом стане. Люда несколько 
раз в месяц ездит к ним с матерью, эти поезДI{И для де
вочни - настоящий праздник. 

У Тани отец и мать работают на животноводческой 
ферме колхоза. Две дочери летом часто бывают там, где 
трудятся родители. Отец и мать сумели привить детям 
тобовь к труду. }7чителл не раз любовались такой карти
ной :  в уголке животноводческой фермы отец делает ма
ленькую загородку, помещал туда ягненка или теленка. 
Танл вместе со старшей сестрой заботливо ухаживают ва 
животным. Это любимал игра детей; она тем более привле
катсльва для них от того, что играют и мама, и папа. 

Отец Шуры - мальчика с черными, пытливыми, ласiю
выми глазами - работает на железной дороге, дома бывает 
раз в неделю. Приезды отца стали для Шуры, его брата 
и сестры событием, оставляющим в детской душе глубокий 
след. Дети с нетерпением ожидают отца : он всегда дарит 
им что-нибудь. Подарки его своеобразны: отец хорошо вы
резает из дерева фигурки животных, людей, фантастиче
ских существ. Каждому ребенку· он привозит по деревян
ной фигурке. Большое удовольствие доставляют детям и 
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рассказы отца. У пего редкий дар находить хороших лю
дей. Рассказы о хороших людях как бы открывают детям 
ОКНО В МИр. 

Отец Володи - строитель мостов. Мать работает в кол
хозе. Молодые родители горячо любят ciJoeгo первенца. Но 
в этой любви мало мудрости. Слишком уж много они да
рят мальчику всяких безделушек, стараясь побыстрее удо
влетворить капризы сына. Вот и сейчас Володя сидит ря
дом с маrерью и держит 2 резиновых шара. Он хочет что
то сказать матери, но она не замечает его, и сын надул 
губы, на глазах - слезы. 

У Вари - смуглой, тоненькой, как нежный стебелек, 
черноглазой девочки с кудрявыми волосами - мама рабо
тает на маслозаводе уборщицей, отец после фронта тяжело 
болен, о нем заботится вся родня, но состояние здоровья 
отца пока не улучшается. Трое детей чувствуют, что на 
плечи матери судьба возложила нелегкий труд, и всеми 
силами стремятся облегчить ее жизнь. Заработок у матери 
скромный, вечерами она вышивает рубашки и полотенца, 
зарабатывая дополнителью>l:е средства, необходимые для 
лечения мужа. Старшая сестра Вари уже научилась выши
вать и помогает маме. Варя тоже учится народной вы
шивке. 

Ребенок - это зеркало нравственной жизни родителей. 
Я задумывалея над хорошим: и плохим в каждой семье. 
Самая ценная нравственная черта хороших родителей, ·  ко
торая передается детям без особых усилий,- это душевная 
доброта матери и отца, умение делать добро людям. 
В семьях, где отец и мать отдают частицу своей души дру
гим, принимают близко к сердцу радости и горести людей, 
дети вырастают добрыми, чуткими, сердечными. Самое 
большое зло - эгоизм, индивидуализм отдельных родите
лей. Иногда это зло выливается в слепую, инстинктивную 
любовь к своему ребенку, как у родителей Володи. Если 
отец и мать все силы своего сердца отдают детям, если 
за ними не видят других людей,- эта гипертрофированная 
любовь в конце концов оборачивается несчастьем. 

Об этом я думал, рассказывая родителям о том, какой 
представлялась мне <<Школа радости>> .  Это был очень труд
ный разговор. Каждое СJюво, обращенное к родителям, 
должно учитывать все и хорошее и плохое, что есть в 
семьях. Когда я говорил о духе честности, правдивости, 
взаимного доверия, который будет царить в «Школе ра
дости», не давала покоя мысль о семье Коли. Но о зле 
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и пеправдивости, проиивывающих жизнь этой семьи, нель
зя было rоворить всем родителям: это могло оттолкнуть 
мать от школы, вряд ли она когда-нибудь больше при
шла бы. Здесь необходимо что-то другое, а что - я долго -
думал над этим и не мог найти правильный ответ па этот 
сложный вопрос. 

Я парисовал родителям перспектину воспитания детей. 
Сегодня ребята пришли в школу 6-летпими малышами, 
через 12 лет они станут зрелыми людьми, будущими отца
ми и матерями. Школьный коллектив будет делать все, 
чтобы дети были патриотами своей Родины, горячо любя
щими роднуrо землю и трудовой парод, честными, правди
выми, трудолюбивыми, добрыми и сердечными, отзывчи
выми и непримиримыми к злу и пеправде, мужественными 
и настойчивыми в преодолении трудностей, скромными и 
нравственно красивыми, здоровыми и физически вакален
пы�и. Дети должны стать людьми с ясным разумом, бла
городным сердцем, волотыми руками и возвышенными чув
ствами. Ребенок - зеркало семьи; как в капле воды отра
жается солнце, так в детях отражается нравственная чис
тота матери и отца. Задача школы и родителей - дать 
каждому ребенку счастье. Счастье многогранно. Оно и в 
том, чтобы человек раскрыл свои способности, полюбил 
труд и стал в нем творцом, и в том, чтобы наслаждаться 
красотой окру:ашющего мира и создавать красоту для дру
гих, и в том, чтобы любить другого человека, быть люби
мым, растить детей настоящими людьми. Только вместе 
с родителями, общими усилиями, учителя могут дать детям 
бс,льшое человеческое счастье.  Дети и родители идут до
мой, Я напоминаю: «Завтра, тридцать первого августа, на-
чинает жить наша «Школа радости» . · 

Что припесет мне этот день? Сегодня ребята держатся 
ва руку матери, а завтра придут одни. 'У каждого свои ра
дости. 'У каждого - солнечное утро, перед каждым - бес
конечная жизнь. Накануне этого дня меня больше .всего 
волноБало то, qтобы школа не лишала мэлышей детских 
радостей. Наоборот, надо так ввести их в школьный мир, 
чтобы перед НИli[И открывались Бсе новые � ноБые радости, 
чтобы познание не иревращалось в скучное учение. И вме
сте с тем, чтобы школа не преБратилась в бесконечную, 
внешне увлекательную, но пустую игру. Каждый день 
должен обогащать раву:м, чувства, волю детей. 
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ШКОЛА ПОД ГОJIУБЫМ НЕБОМ 

С волнением ожидал л малышей. В 8 часов утра при
шло 29 человек. Не пришла Саша (наверное, с матерью 
плохо) . Не было Володи, по-видимому, заспал, матери не 
захотелось будить мальчика. 

Почти все дети празднично одет�_>�, в новеньких ботиноч
ках. Это :меня встреJ!ОЖило: сельские дети издавна при
выкли в жаркие дни ходить босиком, это прекрасная физи
ческая заi<алка, лучший способ предупреждения простуд
ных заболеваний. Почему же родители стараютел защитить 
детские ножки от аемли, утренней росы и горячей, нюш
;Iенной солнцем земли? Все это ени делают ив добрых по
буждений, а получается плохо: с Rаждым годом все боль
ше сельских малышей зимой болеет гриппом, ангиной, 
коклюшем. А надо воспитать детей так, чтобы они не боя
лись ни :шол, ни холода . 

- Пойдем, дети, в школу,- сказал я. малышам и на
nравился в сад. Дети с нещ)умением смотрели на меня. 

- Да, ребята, мы идем в школу . Наша школа будет 
nод голубым небом, на веленой травке, под ветвистой гру
шей, на винограднике, на веленом лугу. Снимем вот здесь 
ботиночки и пойдем босиком, как вы привыкли ходить 
раньше.- Дети радостно ващебетали; им непривычно, 
даже неудобно ходить в жаркую погоду в бо·rинках.
А вавтра приходите босиком, в нашей школе это будет 
лучше всего. 

Мы пошли в виноградную аллею. В тихом, скрыто-и 
деревьями угоJIКе, раврослисъ виноградные ловы. Рассте
лившись на металлическом карнасе, они обравовали веlJе
ный шалаш. Внутри шалаша земля покрыта нежной тра
вой. Здесь царила тишина, отсюда, из велевого сумрака, 
весь мир казался зеленым. Мы расселись на траве. 

- Вот здесь и начинается наша школа. Будем смотреть 
отсюда на голубое небо, сад, село, солнце. 

Дети 'притихли, очарованные красотой природы. Между 
Jшствой висели янтарные гровдъл созревшего винограда. 
Детям хотелось nопробовать вкусных ягод. Будет и это, 
ребята, но сначала надо полюбоваться красотой. Дети смот
рят вокруг. Кажется, что сад окутан зеленым туманом, как 
в скааочпом подводном царстве. Поверхность земли - по
ля, луга, дороги - как бы дрожит в малахитовом тумане, 
а на освещенные деревья. сыплтся солнечные искорки. 

Солнышко рассыпает искорки1- тихо сказала Катя. 
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Дети не могли оторваться от очаровавшего их мира, 
а я начал рассказывать сказку о солнце. 

- Да, дети, хорошо сказала I\атя: Солнышко рассы
пает искры. Оно живет высоко в небе. У него есть два 
1\узнеца-великана и золотая наковальня. Перед рассветом 
l{узнецы с ошевными бородами идут к Солнцу, которое 
дает им два пучка серебряных нитей. Берут I\узнецы же
лезные молотки, кладут серебряные нити на золотую на
ковальн ю  и куют, куют, куют. Они выковывают Солнышку 
серебряный венок, а из-под молотков рассыпаются по 
всему миру серебряные искры. Падают искры на землю, 
вот вы и видnте их. А вечером уставшие I\узнецы идут 
к СОJшышку, несут ему венок; надевает Солнышко венок 
па золотые косы и идет в свой волшебный сад - отдох
нуть. 

Я рассказы11аю сказку и одновременно рисую ее: на 
белом листе альбома рождаются фантастические образы: 
у золотой наковальни - два Кузнеца-великана, из-под 
железных молотков рассыпаются серебряные искорки. 

Слушают дети сказку, очарованные волшебным миром, 
и кажется, что они боятся нарушить тишину, чтобы не рас
сеялось очарованье. Потом сразу засыпают вопросами: а 
что делают 1\узпецы-веJiиканы ночью? Зачем Солнышку 
КЮJЩЪIЙ раз новый венок? !\уда деваются серебряные ис
корки - ведь съmятся они на землю каждый день? 

Милые дети, обо всем этом я расскажу вам, у нас еще 
будет мноrо времени, а сегодня я угощу вас виноградо)t. 
Ребята с нетерпением ожидают, пока корзина наполняется 
гроздьями. Раздаю по две веточки: одну советую съесть, 
а другую попсети маме, пусть и она попробует ягод. Дети 
проявляют удивительную терпеливость: завбрачиваю·r 

. гроздья в бумагу. А меня беспокоит мысль : хватит ли этой 
терпеливости на вею дорогу от школы_ до дома? Принесут 
ли Толя и Rоля виноград матерям? Нине я даю несколь
ко гроздьев : для больной матери, для сестренки и для 
бабушки. Варя берет 3 кисточки для отца. Зарождаетсн 
мысль: J\ак только у детей будет достаточно сил, каждый 
ребенок заложит свой виноградник. . .  У Вари надо поса
дить этой осенью с десяток саженцев, которые плодопо
еили бы уже через год,- это будет лекарство для отца . . .  

Мы выходим из сказочного зеленого сумрака. Я говорю 
детям: 

- Завтра приходите перед вечером1 в шесть часов. Не 
забудьте. 
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Я вижу: детям не хочется уходить. Но онИ расходятся, 
прижимая к груди белые сверточки. Rак бы мне хотелось 
звать, кто из них не донесет вивоград домой! Но об этои 
спрашивать у ребят нельзя; если кто сам расскажет - бу
дет хорошо. 

Вот и кончился первый день школы nод голубым не
бом . . .  В ту ночь мне спились серебряные. солнечные искор
ки, а проспувшись рано утром, я долго думал, что делать 
дальше. Я не составлял детальпого плава: что и в какой 
день буду говорить детям, куда поведу их. Жизнь нашей 
школы развивалась из идеи, которая воодушевляла :rt1епя: 
ребенок по своей природе - пытливый исследователь, от
нрыватель мира. Тан пусть перед ним отнрывается чудес
ный мир п живых красках, ярких и трепетных звуках, 
в сказке и игре, в собственном твQрчестве, в красоте, во
одушевляющей его сердце, в стремлении -делать добро лю
дям. Через сказку, фантазию, игру, через неnовторимое 
детсrюе творчество - верпая доро1·а к сердцу ребенка. 
Я буду так вводить малышей в окружающий мир, чтобы 
они каждый день открывали в нем что-то новое, чтобы 
каждый ваш шаг был п у т е ш е с т в п е м к и с т о к а :м: 
м ы m л е н и я и р е ч и - к чудесной Брасоте природы. 
Буду заботиться о том:, чтобы каждый мой питомец рос 
мудрым мыслителем и исследователем, чтобы каждый шаг 
познания облагораживал сердце и закалял волю. 

На второй день дети пришли в школу перед вечером. 
Догорал тихий сентябрьский день. Мы вышли из села, рас
положились на высоком кургане. Перед на:м:и открылся 
чудесный вид па широкий, как будто пылающий под солн
цем луг, па стройвые тополя, далекие курганы па гори
зонте. Мы пришли к истокам мысли и слова. Сказка, фаu
тазия - это ключик, с помощью которого можно открыть 
эти истоки, и они забьют животворными ключами. Вспо:м:
пилось, юш Rатя сказала вчера : -<<Солнышко рассыпает 
искорки ... ». Забегая вперед, скажу, что через 12 лет, закап
чиван школу, она писала сочипение о родной земле и, вы
ражая чувство любви к природе, повторила этот образ. Вот 
какова сила сказочного образа в детском мышлении. Я ты
сячу раз убеждался, что, населяя окружающий мир фанта
стическими образами, создавая эти образы, дети откры
вают не только красоту, по и истину. Без сказки, без игры 
воображения ребенок не может жить, без сказки окружа
ющий мир превращается для него в красивую, но все же 



нарисованную на холсте Jtартину; сказка заставляет эту 
:nартину ожить. 

Сказка -это, образно говоря, свежий ветер, раздуваю
щий оrонек детской мысли и речи. Дети не только любят 
слушать сказку. Они создают ее. Показывая ребятам мир 
через зеленую стену виноградной листвы, я знал, что рас
скажу им сказку, по не предполагал, какую именно. Толч
Iюм для полета моей фантазии бьши слова Кати: «СОJI
пыmко рассыпает искорки . . .  » Какие правдивые, точные, 
художественпо выразительные образы творят дети, на
сколько яркий, красочный их язык! 

Я стремился к тому, чтобы прежде чем открыть кпиrу, 
прочитать по слогам первое слово, ребята прочитали стра
ницы самой чудеспой в мире книги - книги природы. 

Здесь, среди природы, особенно отчетливой, яркой была 
м:ысль: мы, учителя, имеем дело с самым нежным, самым 

. тонким, самым чутким, что есть в природе,- с мозгом ре
бенка. Коrда думаешь о детском мозге, представляешь 
нежный цветок розы, на котором дрожит капелька росы. 
Каная осторожность и нежность нужны для того, чтобы, 
сорвав цветок, не уронить каплю. Вот такая же осторож
ность нужна и нам каждую минуту: ведь мы прикасаемся 
к тончайше:му и нежнейшему в природе - к мыслящей 
материи растущего организма. 

Ребенок мыслит образами. Это значит, что, слушая, на
пример, рассказ учителя о путешествии капли воды, оп 
рисует в своем: представлении и серебристые волны утрен
него тумана, и темную тучу, и раскаты грома, и весенний 
дождь. Чем ярче в е1·о представлении эти картины, тем 
глубже осмысливает он закономерности природы. Нежные, 
чуткие нейроны его мозга еще не окрепли, их надо разви
вать, укреuл;ять. 

Ребенон мыслит . . . Это значит, что определенпая групnа 
нейронов коры полуmарпй его мозга воспринимает образы 
(:картины, предметы, явления, с.11ова) окружающего мира 
и через тончайшие нервпые клетки - как через каналы 
связи - идут сигналы. Нейроны «обрабатывают>> эту ин
формацию, систематизируют ее, групnируют, соnоставля
ют, сравнивают, а новая информация в это время посту
пает, ее надо снова и снова воспринимать, <<обрабатывать» .  
Для тоrо чтобы справиться и с приемом все новых и новых 
образов, и с «обработкой» информации, нервная энергия 
нейронов в чреввычайно короткие отрезки времени мгно� 
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венно первключается от восприятия образов lt .IIIX <<обра• 
ботке» .  

Вот э•rо изумительно быстрое переключенив нервной 
энергии нейронов и есть то явление, которое мы называем 
мыслью,- р е  б е н о к д у м а е т ... Клетки детского мозга 
вастолько нежные, настолько чутко реагируют на объекты 
восприятия, что нормально работать они могут только при 
ус.ловии, что объектом восприятия, осмысливания является 
образ, который можно видеть, слышать, к которому можно 
прикоснуться. Пере:ключение мысли, которое является 
сущностью мышления, вовможно лишь тогда, когда перед 
ребепко111 или наглядный, реальный образ, или же настоль
ко ярко совданный словесный образ, что ребенок как будто 
видит, слышит, осязает то, о чем рассказывают (вот по
чему дети так любят сказки) . 

Природа мозга ребенка требует, чтобы его ум воспиты
ваJIСЯ у источника мысли - среди наглядных образов, и 
прежде всего среди природы, чтобы мысль переключаласЪ 
с наглядного образа на «обработку» информации об этом 
образе. Если же изолировать детей от природы, если с пер
вых дней обучения ребеноi{ воспринимает толъ:ко слово, то 
клетки мозга быстро утомляются и не - справляются с ра
ботой, которую предлагает учитель. А ведь 'этим клеткам 
надо развиваться, крепнуть, набираться сил. Вот где при
чина того явления, с :которым многие учителя часто встре
чаются в начальных :классах: ребенок тихо сидит, смотрит 
тебе в глава, будто внимательно слушает, но не понимает 
ни слова, потому что педагог все рассказывает и рассказы
вает, потому что надо думать над правилами, решать зада
чи, примеры - все это абстракции, обобщения, нет жи
вых образов, мозг устает . . .  Здесь и рождается отставание. 
Вот почему надо развивать мышление детей, укреплять 
умственные силы ребенка среди природы - это требование 
естественных закономерностей развития детского организ
ма. Вот почему каждое путешествие в природу есть урок 
мышления, урок развития ума. 

Мы сидим на кургане, вокруi' нас звучит стройный хор 
кузнечиков, в вовдухе аромат степных трав. Мы молчим. 
Детям не надо li[HOro говорить, не надо пичкать их расска
зами, слово - не забава, а с.11овесное пресыщение - одно 
ив самых вредных пресыщений. Ребенку нужно не только 
слушатr, слово воспитателя, но и молчать; в эти мгновенъя 
он думает, осмысливает услышанное и увиденное. Для 
учителя очень важно соблюдать меру в рассказывании. 
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Нельзя превращать детей в пассивный объект восприяти.s1 
слов: Чтобы осмыслить каждый яркий образ - наглядный 
или словесный, надо мпоrо времени и нервных сил. Уме
иие дать ребенку подумать - это одно из самых тонких 
качеств педагога. А среди природы ребенку надо дать воз
можность посJiушать, посмотреть, почувствовать . . . 

Мы вслушиваемся в 'хор кузнеЧиков. Я рад, что дети 
увлеклись этой изумительной музыкой. Пусть в их памяти: 
навсегда сохранится тихий вечер, насыщенный ароматом 
полей и переливами чудесных звуков. Когда-нибудь они 
создадут сказку о кузнечике. 

А теперь задумчивые взоры детей устремлены на сол
нечный закат. Солнце скрылось за горизонтом, по небу 
разлились нежные краски вечерней зари. 

- Вот и ушло Солнышко па отдых,- говорит Лариса, 
и ее лицо становится грустным. 

- Кузнецы принесли Солнышку серебряный венок . . .  
Куда же оно девает вчерашний венок? - спрашивает 
Лида. _ 

Дети смотрят на меня, ожидая продолжения сказки, по 
я не решил, какой из образов выбрать . Мне помогает 
Федя . 

- Венок расплылся по небу, - тихо говорит он. 
Напряженное молчание, все мы ожидаем, что же рас

скажет Федя. Ведь это продолжение сказки, которую маль
чик уже, очевидно, сложил, и то, что он молчит, может 
быть объяснено детской стеснительностью. Я помогаю 
Феде: · 

- Да, вепок расплылся по небу . Эа день он накаляется 
на огненных косах Солнышка и становится мягким, как 
воск. Прикоснулось к нему Солнышко горячей рукой - он 
полился золотым ручейком по вечернему небу. Последние 

пучи уходящего на отдых Солнышка озаряют ручеек, вот 
видите, оп играет розовыми краска ми, переливается, тем
веет - Солныuшо уходит все дальше. Вот оно скоро войдет 

в свой волшебный сад и на небе загорятся звездочки . . .  
- А что же та:tюе звездочки? Почему они загораются? 

Откуда приходят? Почему их не видно днем? - спраши
вают дети. Но нельзя пресыщать сознание ребят множест
вом образов. На сегодня достаточно, и я первключаю вни
мание детей на другое. 

- Посмотрите на степь. Видите, как темнеет в доли
нах, на лугу, в нивменпостях? Посмотрите па те холми
I<И - они стали как будто мягкими, словно плывут в вечер-
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ней мгле. Холмики становятся серыми, всмотритесь в их 
поверхность --= что вы там видите? , 

- Лес . . .  Кустарник . . .  ·стадо коров . . .  Овцы с пастухом . 
• Люди остановились ночевать в поле, разожгли костер, но 
костра не видно, в воздухе струится лишь дым . . .  - вот что 

рождает детская фантазия при взгляде на быстро темнею
щие холмики. Предлагаю детям идти домой, но им не хо
чется. Просят: посидим еще минутi{у. В этот вечерний час, 
JIOI'дa мпр как бы облекается в таинственное покрывало, 
бурно разыгрывается детская фа"!!тазия. Я только упомя
нул о том, что вечерний сумрак и ночная темнота плывут, 
как реки, из далеких долин и лесов, а в воображении детей 
уже родилисъ образы сказочных существ - Темпоты � 
Сумрака. Саня рассказывает сказку об зтих сущ�ствах: 
живут опи в далекой пещере, за лесом-пралесом, на день 
опускаются в темную бездонную пропасть, спят и взды
хают во сне (почему вздыхают? - известно только автору 
сказки . . .  ) . А J{ак только Солнышко уходит в свой волшеб
ный сад, они выходят из убежища. Их огромные лапы 
покрыты мягкой шерстью, поэтому никто не слышит их 
шагов. Сумрак и Темнота - добрые, мирные, ласковые су
щества, никого пе обижают. 

Дети г<Jтовы создать сказ1tу о том, как Темнота и Сум
раi{ убаюкивают малышей, но' на сегодня хватит. Мы идем 
домой, детям хочется и завтра прийти вечером, «когда хо
рошо сказi{И складываются» ,  rro словам Вари. 

Почему ребята охотно слушают сказки, почему они так 
пюбят вечерние сумерки, когда сама обстановка распола
гает к полету детской фантазии? Почему сказка развивает 
речь и мышление сильнее любого другого средства? Пото
му, что сказочные образы ярко эмоционально окрашены. 
Слово сказiШ живет в детском сознании. Сердце замирает 
у ребенка, когда он слушает или произносит слова, создаю
щие фантастическую картину. Я не представляю обучения 
11 школе не только без слушания, но и без созда�ия сказки. 
Передо мной сказки и рассказики, составленные малень
КИIIIИ в первые 2 месяца жизни <<Школы радости». В них 
мир детс1шх мыслей, чувств, желаний, В!3глядов. 

Зайчик (Шура) 
Мама подарила мне м 11ленькоrо плюшевого эаiiЧИRа. А эrо 

было перед Новым годом. Я поставил ero на елку среди ветвей. 
Dce легли спать. На елочке гopeJia маленькая-маленькая лампо•r
IШ. Вишу - зайчш� спрыгвул с веточки л бегает вoiq>yr етш. 
Попрыrа.'l-попрыi·ал и оп лт1. вnзвратился на елку. 
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Uодсолиечвик (Каrя) 
Взошло солнышко. Проснулось птички, подиялея в небо жаво

ронок. ПроспуJiся и подсолиечник. Встрепенулся, стряхнул со своих 
лепестков росу. Повернулся к солнышиу: «ЗдРавствуй, солпЫШRо. 
Я долго ждал тебя. Видишь, мои желтые лепестки понипли без 
'I Воего тепла. А теn:ерь они поднялись и радуются. Я круглый 
И ЗОЛОТОЙ, ПОХОЖИЙ Па тебя, СОЛНЫШRО». 

Rак вспахали поле (Юра) 
Rомбайном скосили пшеницу. Выполз ежик из норки и видит1 

пет пшеницы, не шумят колосья. Покатился колобком по стерве. 
Л навстречу ему ползеt огромное страшилище - метаJIЛичесЮIЙ 
жук. Шумит, грохочет. За ним - плуги. Остается позади черное 
вспаханвое IIOJie. СиДIIт ежюt в своей норке, выглядывает и удив4 
ляется. Ду-мает: сОткуда взялся этот громадный жук?» А это тр111(4 
тор. 

Два портрета Ленина (Вапя) 
Мою старшую сестру Олю приняли в октябрята. У нее красная 

ввездочна. А на ввездочке маленький портрет Ленива. ТелерЪ 
у нас два портрета Владимира Ильича Ленина. Один па стене, 
дРугой на Олиной ввевдочне. Ленив боролся за счастье трудящих� 
ся. Папа говорил: Лепив учился в школе очень хорошо. Я то,ке 
буду учи rься хорошо. Буду юным ленивцем. 

Желудь (Buna) 
Повеял ветер. Упал с дуба желудь. Желтый, блестящий, как 

выкованный из меди. Упал и думает: «Так хорошо было на ветвях, 
а теnерь я на земле. А отсюда не видно ни реки, ни леса». За
грустил желудь. Просится: «Дуб, возьми меня на ве1ку». А дуб 
отвечает: «Гпупыii ты. Посмотри, JI тоже вырос из земли. Пускай 
быстрее корень, расти. Станешь высоким дубом&. 

Детей волнует не только то, что происходит в природе. 
Ребята хотят, чтобы на земле был мир. Они знают, что 
есть силы, замышляющие войну. Вот сказка, в которой 
з·rи темные силы изображены в фантастическом образе 
s�teн. 

Как мы победили Железного Змея (Сережа) 
Он шил в боJште , далено-далеко за океаном. Ненавидел ваш 

11а род. ДеJТал атомные бомбы. Наделал их много-много, взял на 
lfpЫJIЫI и полt>тел. Хотел бросить на солнце. Хотел потушить солн
це, чтобы м ы погибли во мраке. Послал я ласточен против Желез
ного 3мея. Взяли ласточки по иснре солнечного огня в клювы 
и догнали Змея. Бросили оrонь па его нрылья. Уnал Желеаный 
Змей в болото, сгорел вместе с бомбами. А солнышко играет. И 
ласточки всеело щебе чут, радуются. 
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В этой сказке проявилось своеобразие детского миро
воззрения. Торжество добра над злыми силами ребенок не 
мож�т представить без участия птиц и зверей. Когда-то 
А. Гайдар говорил, что сказка должна кончаться тан: 
«Красные :еа:.�били бел�, а зайчик сидит и радуетсю> . Ми
�ые детскому сердцу заичики и ласточки - не просто ека
вочные с�щества . Они - воплощение добра. 

Каждый день приносил новое открытие в окружающем 
:ttJ!pe. �{a,lJ\�OO откр!iтие облекалось в сказку, творцами 
кртороu бЬiлц р;ети. Сказоч"\,Iые образы помогали малышам 
Ч}11Вствовать красоту родной земли. Кра,сота родного края:, 
открывающаяся благодаря сказке, фантазии, творчест
vу,- это источник любви к Родине. Понимание и чувство
вание величия, могущества Родины приходит к человеку 
цостепенно и имеет своими истоками красоту. Хочется 
nосовето11ать молодому педагогу, воспитывающему малень
ких детей: вдумчиво, осмотрительно готовьте ребевна к 
тому МО!\-rенту, когда вы nровзнесете свое первое слово 
о веJrичии и могуществе родной земли - Советского Сою
за. Слово это должно быть вдохновенным, одухотво�енным: 
бдагородными чувствами (пусть говорят высокоnарно 
не бойтесь этого , если в душе у вас чистые и возJ�ышенные 
чувства) . Но чтобы слово это заставило учащен:п:о биться 
детские сердца, необходимо, образно говоря, тщательно 
вспахать и засеять семенами красоты поле деткого со
знания. 

Пусть ребенок чувствует красоту и восторгается ею, 
пусть в его серце и в памяти навсегда сохранятся образы, 
в которых воплощается Родина. Красота - это кровь и 
плоть человечности, добрых чувств, сердечных О'l'Ношений. 
Л радовался, замечая, как постепенно оттаивают зачерст
вевшие сердца Толи, Славы, Коли, Вити, Сашка. Улыбка, 
восхищенИе, изумление перед красотой представлились 
мне ки.к (fbl тропинкой, которая должна привести к детским: 
сердцам:. 

Жизнь <<Школы радости» не была стеснена строгим 
регламентом. Не было установлено, сколько времени дошк
ны находиться дети под I'олубым: небом. Самое главное -
чтобы ребятам не надоело, чтобы в детские сердца не за
ираJюсь тоскливое ожидание того мгновенья, когда учи
тель скажет:  <(Пора домой» .  Я старался окончить работу 
нашей школы в тот момент, когда у детей обострился ип
терес к предмету наблюдения, к труду, которым они в а ·  
пяты. Пусть малыши с нетерпением: ожидают завтрашнего 
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дня, пусть он обещает им новые радости, пусть ночью спят
ся им серебряные искорки, которые рассыпает по зе:мло 
Солнце. Один день дети находятся в школе под голубым 
пебом 1 - 1 1/2 часа, другой день -4 часа,- все зависит от 
того, сколько радости воспитатель сумел дать ребятам се
годня. И еще очень важно, чтобы каждый ребенок не толъ4 
ко чувствовал радость, по и творил ее, вносил крупицу 
своего творчества в жизнь коллектива. 

В ту осень долго стояла теплая, сухая погода, до сере4 
дины ОI{тябрп не желтели листья на деревьях, несколько 
раз гремел гром, как будто воввращалось лето, по утрам па 
траве блестели капельки росы. Это создавало благоnрият
ные условия для работы. Несколько раз мы приходили 
па с в о й курган и «путешествовали» по облакам. Эти 
•шсы осrавили у детей незабываемые впечатления. Белые, 
пушистые об:rака · были для н и х  миром удивительных от
крытий. В их причудливых, быстро меняющихся очерта
llиях ребята впде.11и зверей, сказочных великанов: детская 
фантазия быстрокрылой птицей устремлялась в заоблач
ные дали, sa синие моря и Jieca, в далекие неизвестные 
страnы . И в этом полете ярко раскрывалея индивидуаль
ный мир ребенка. Вот плывет по небу прнчудливое облако. 

- Что вы видите в пе:м:, дети? 
- Старик-чабан в соломенпой шляпе опирается па 

щ�лку,- г<_>ворит Варя .- Глядите, вот рядом с пим отара 
овец. Впереди баран с крутыми рогами, а за пим ягнята . . .  
А у старина торба висит, и из торбы выглядывает что-то. 

- Это не старик, - возражает Павло.- Это снеговая 
баба, такая, ка:к мы Jrеnили зимой. Смотри1'е, вот и метла 
у нее в руке. А па голове вовсе не соломенная шляпа, 
а ведро. 

- Нет, это ne снеговая баба, а стог сена,- говорит 
Юра. - На стоге два пастуха с вилами. Видите, бросают 
сено вниз, а внизу тeJI:ei'O . Какой же это баран? Не бара.н, 
а телега. Это ду-rа, а не рожки . . .  

- Это огромный-преогромный заяц. Я видел такого 
во сне. И внизу вовсе не телега, а хвост зайчика. 

Хочется, чтобы фантавировали все, по :Коля, Слава, 
Толя, Миша почему-то молчат. Мое сердце сжимает боль, 
когда я вижу на лице :Коли снисходительную пренебрежи
телъность, которую можно заJ1.1етить у взрослых, считаю
щИх ниже своего достоинства детские забавы. В чем же 
дело, ведь я уже видел в глазах мальчuа огонек восхище
ния красотой... Я тогда еще мало задумывалея над этим, 
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но Ч�"Вство подсназывало: до тех пор, пока ребенка не уда
лось увлечь детскими радостями, пока в его глазах не про
будился неподцельный восторг, пока ::мальчик не увлекся 
детскими шалостями - я не имею права говорить о како)l
то воспитательном влиянии на неrо. Ребенок должен быть 
ребенком . . .  Если, слушая сказку, он не переживает борьбу 
добра и зла, ecJiи вместо радостных огоньков восхищения 
у него в глазах иренебрежение - это значит, что-то в дет
ской душе надломлено, и мноrо сил надо приложить, чтобы 
выпрямить детскую душу. 

-

Вот на горизонте появилось облако с причудливыми 
очертаниями, оно похоже на чудесный дворец, окружен
ный высокими стенами и сторожевыми башнями. Детская 
фантазия восполняет неясности контуров дворца, и !Ора 
уже рассказывает сказку о волшебном царстве, которое 
находится за тридевять эемель, о. злой Бабе-Яге и смелом 
богатыре, спасающем нрасавицу. А воображение Вити 
создало другую · сказку. Где-то далеко, за рубежами нашей 
страны, в горах живет страшное существо, замышляющее 
войну. Крылья фантазии несут ::мальчика на воздушном 
Iюрабле, способном в одно МI'новенье оказаться над пеще
рой, где живет темная сила, уничтожить зло и утвердить 
на земле в ечный мир. 

Потом расеназываю о далених тропических странах, о 
вечном лете и причудлиnых созвездиях, о лазурном океа
не и стройных nальмах. Здесь сказочное переплетается 
с реальным , я как бы приотi<рьтваю окошко в далекий. ::мир. 
Рассказываю о земле и народах, о ::морях и океанах, о бо
гатстве растительного и животного мира, о природных яв
зениях. 

Наqинаю рассказывать о мире, где человек nорабощает 
человека. Яркие картины с1·раданий трудящихся, особенно 
детР.й, пробуждают в сознании ребят тревожную мысль 
о том, что в мире происходит жестокая борьба добра и зла, 
что наш народ является борцом за счастье, честь и сво
боду человеitа. П стремился к тому, чтобы с маJ[ЫХ лет 
каждый мой питомец чувствовал непримиримость к соци
альному злу - экоплуатации человека человеком, чтобы 
наша страна была безгранично дорога для него как первая 
в мире страна свободного труда. Одну из самых важных 
воспитательных задач я видел в тоъr, чтобы зло в сознании 
ребенка было не какой-·rо абстракцией, а реальной силой, 
nраждебвой всем честным людям земли. Н рассказывал 
детям о странах, где богатства принадлежат кучке капита-
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JlИстов и помещиков, а трудящийся человек лишен самого 
необходимого. Л не спешил с тем, чтобы детр осмыслили 
абстрактное понятие «империализм» .  Придет время - онл 
его осмыслят. Б том возрасте, о котором я рассказываю, 
решающее значение имеют яр1ше представления и их эмо
циональная окраска. Rогда я рассказал, что в Италии ты
сячи матерей, доведеппые до отчаяния бедностью, вынущ
дены продавать своих детей американским богачам, дети 
почувствовали, что это зло, основанное па большой неспра
ведливости: один владеет богатствами, не создавая их, 
другой создает богатство, но лишен куска хлеба, одежды, 
человеческого жилья. 

Рассказы воспитателя, разделяющего с детьми все ра
дости и горести,- обязательное условие полноценного 
умственного развития ребенка, его богатой духовпой жиз
ни. Боспитательное значение этих рассказов в том, что дети 
слушают их в обстановке, рождающей сказочные представ
ления: в тихий вечер, когда на небе загораются первые 
звезды; в лесу, у костра, в уютной избушке, при свете тле
ющих в печурке углей, когда за окном шумит осенний 
д;ождь и поет унылую песню холодный ветер. Рассказы 
должны быть яркими, образными, небольшими. Нельзя на
громождать :множество фактов, давать детям массу впечат
лений - чуткость к рассказам притупляется, и ребенка 
пичем уже не заинтересуешь. 

Л советую восnитателям: воздействуйте на чувства,  во
ображение, фантазию детей, открывайте окошко в безгра
ничный мир п о с т е п е н н о, не распахивайте его сразу 
во всю ширь, не иревращайте в широкую дверь, через ко
торую помимо nашего желания. увлеченные мыслями о 
предмете расскаяа, устремятся малыши - выкатятся, как 
шарики. . .  Они вначале растеряются перед :множеством 
J:'lещей, потом эти вещи, в сущности еще не знакомые, при
мелькаются, станут пустым звуком - не больше. 

Школа под голубым небом учила меня, как открывать 
перед детьми окно в окружающий мир, и эту науку жизни 
и познания я стремился донести до всех учителей. Л сове
товал им: не обрушивайте на ребенка лавину знаний, не 
стремитесь расскавать на уроке о предмете изучения все, 
что вы знаете,- под Jtавиной знаний могут быть погребены 
пытливость и любознательность. Умейте окрыть перед ре
бенком в окружающем мире что-то одно, но открыть так, 
чтобы кусочек жизни заиграл перед детьми всеми краска
ми радуги. Оставляйте всегда что-то недосказанное, чтобы 
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ребенку захотелось еще и еще раз возвратиться к тому, 
что он узнал. 

Достижения человеческой мысли безграничны. Чело
век, вапрцмер, создал множество кш1г. Покажите детям 
Itpacoтy, :.t:удрос·rь, глубину мысли одной книги, но пока
'J{ите тaJt, чтобы I<аждый ребенок навсегда полюбил чтение, 
был I·отовым выйти в самостоя·rельное ПJiавание по нниж
�ому морю. .Я: делился с учителями своими мыслю1и о 
f!X у т е щ е с т в и я х» к и о т о к а м ж и в Q г о с JI о в а - ·  
'fliR я назuал ярщsе, нратl(ие, эмоциональво насыщенпые 
рассназы малышей о пред:!\Jетu и явле:uиях онружающего 
мира, ноторые они видят своими глазами. Учителя начаJJ L

:11ЫХ к.лассо:е по моему примеру стали совершать такие же 
<ш у т  е ш е  с т в и я» .  Распахнулись двери Iшассных ном
ват, дети стали выходить на зеленую тра:вну, под свежий 
ветерон. Уроки чтения и арифметики, особенно в 1 и 2 
JSлaccax, стали все чаще проводиться под голубым небом. 
�то не был отказ от урока или уход от нниги, науки в мир 
природы. Наоборот, это обо�ащало урок, оживляло книгу, 
науку. 

Часто в учительсной, после уроков, собирались все 
учитеJш начальных Iшассов и советовались, I<ак добиться 
того, чтобы познание окружающего мира, усвоение зна
ний о природе и обществе никогда не превратилось для 
ребеш{а в скучное, надоедливое дело. В этом коллентивном 
творчестве родилась новая мысль - о познании ребенном 
сельскохозяйственного труда и техники, о пос'!'епенном 
озшнюмлевии с творчеством лучших людей. Учителя на
Ч_l\льпых классов В. П. Новицная, А. А. Нестеренко, 
М. Н. Верховинина, намечая <<nутешествия» своих учени
ков к истокам живого c,пoJ,Ja, по моему совету определили 
круг природных явлений и связанных с ними видов сель
с:Rохозяйственного труда, которые наиболее целесообразно 
�спользовать для развития мышления и речи весной, Jie
'1'6м, осенью, зимой, 

НАШ УГОЛОК МЕЧТЫ 

Недалеко от шнолы, за селом - большой овраг,
· 
зароG

ший кустарнином и деревьями. Для малышей это - д.;ре-
1\!УЧИЙ лес, полный таинственного и неизвестного. Однаж
ды я заметил в стене оврага вход в пещеру. Внутри пе
щера оказалась просторной, с прочными сухими стенками. 
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Да это же целое сокровище! Здесь будет наш Уголок меч
ты. Трудно передать восторг ребят, когда я впервые повеJI 
пх в пещеру. Дети визжали, пели, перекли:кались друг 
с другом, играли в прятки. В тот же день выстлали пол 
сухой травой. 

Сначала мы просто наслаждались таинственным угол
ком, обживали его, создавали уют: прикрепили к стенам 
несколько :картинок, расширили вход, сделали столик. 
С восторгом дети приняли предложение уr-троить печурку, 
время от времени �ротапливать ее. 

Мы выкопали углубление для печки, пробили отверстие 
для трубы. Выносили лишнюю землю, приносили глину и 
кирпич. Труд был нелегкий, но у нас была мечта - печка. 
Строили мы ее недели две. Работа увлекла всех; не могли 
остаться в стороне ни Rоля, ни Слава, ни Толя - дети, 
равнодушие которых ко всему, что делал наш коллектив, 
очень тревожило меня. Теперь все чаще загорались их ГJiа
за, и огонек ув:.rеченности долго не угасал. Воодушевило 
интересное дело и таких робких, застенчивых и нереши
тельных детей, нак Сашко, Jlюда, Валя. Все больше я убеж
дался, что эмоциональное состояние коллектива - состоя
шiе радости, воодушевления - бодьmая духовная сида, 
объединяющая детей, пробуждающая в равнодушных серд
цах интерес к тому, что делает кодлектив, чем он занят. 

И вот мы разожгли огонь в печке. Веседо запылали су
хие ветки. На земдю опускается вечер. В нашем жищ1ще 
светло и ую1·но. Мы смотрим на деревья и кусты, покрыв
шие склон оврага, и оттуда, из тапнетвенной чащи, к на�I 
идут сказочные образы. Они как будто напоминают, про
сят : расскажите о нас. Деревья и кусты обволакиваются 
полупрозрачной дымiюй вечернего сумрака, какой-то си
зой, потом -сиреневой; в этой дымке деревья приобретают 
самые неожиданные очертания. 

В такие минуты дети · охотно фантазируют, создают 
СIЩЗКИ. 

<<На что похожи деревья, разбросанные по склону овра
га ?»  - спрашиваю я, ебращаясь не столько к детям, сколь
ко I\ своим собствеnным мыслям. Мне они кажутся зеле
ным водопадом, стремительно падавшим с обрыва и теперь 
· застывшим, превративпшмся в огромные то ли базальто
вые, то ли малахитовые изваяния. Интересно, будет ли раз
виваться мысль хоть у одного ребенка в том направлении, 
что и у меня? В этот вечерний час есть время для того1 
чтобы понаблюдать за тем1 как ребята думают. 
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. И вот я вижу, что у одного ребенка поток мыслей течет 
бурно, стремит(>льно, рождая :все новые образы, у друго
го - как широшт, полноводная, могучая, таинственная 
.в своих глубинах, но медленная река. Даже незаметно, 
сеть ли у этой реки течение, но оно сильное и неудержи
мое, его не повернуть в повое русло, в то время как быст
рый, легкий, стремительный поток мысли других ребят 
:можно как бы преградить, и он сразу же устремится в об
ход. Вот Шура увидел в кронах деревьев стадо коров, но 
стоило СеР.еже спросить:  <<А где же они пасутся, ведь там 
нет травы? » - как мысль Шуры устремилась по новому 
руслу: это уже не  коровы, а облака; опустивmиеся к ночи 
отдохнуть на землю. Так же быстро, стреми·rельно парит 
и мысль IОры. А вот Миша и Нина смотрят молча, сосре
доточеино - что они видят? Над на�и nронеслись уже де
сятки образов, рожденных детской фантазией, а Миша и 
Нина молчат. Молчит и Слава. Неужели в их головах не 
родилась ни одна мысль? Уже пора идти домой. И вот 
Миша, самый молчаливый из всех мальчик, говорит :  

- Это разъяренный бык бросился рогами на скалу, не  
�мог одолеть ее  и остановился. Смотрите, вот сейчас он каr< 
будто напрягается, вот-вот отодвинет обрыв . . . 

И TY'l' все образы, которые как будто столшшись вокруг 
нас, отлетают. Мы видим, что куча деревьев в самом деле 
удивительно похожа на застывшего в бессильной ярости 
быка. Дети защебетали: вот как он уперся ногами в дно 
оврага ; смотрите, как выгнулась у него шея - наверное, 
жилы дрожат, а рога воткнул в землю . . .  

Вот тебе и придумал Миша! В то время, как над наши
ми головами трепетали яркие, живые образы, река ero 
мысли текла своим руслом. Он внимательно прислуши
вался к словам товарищей, но ни один образ не увлек его. 
Фантазия мальчика самая яркая, самая земная. Ребенок 
увидел то, что, наверное, видел в жизни, что запечатле
лось в его сознании. А ведь такие вот молчаливые туго
думы ой как страдают на уроках. Учителю хочется, чтобы 
�тченик побыстрее ответил на вопрос, ему мало дела �о 
тоi·о, как мыслит ребенок, ему вынь да положь ответ и полу
чай отметку. Ему и невдомек, что невозможно ускорить 
течение медленпой, но могучей реки. Пусть она течет в со
отвРтствии со своей природой, ее воды обязательно достиг
нут намеченного рубежа, но не сnешите, пожалуйста, не 
нервничайте, _не хлещитt> могучую реку березовой лозин
кой: отметки - ничего не поможет. 
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. . .Каждый ли уч.итель задумывалея над тем, что период 
развития организма - от рождения до зрелости - .у  чело
века самый длительный по сравнению с другими предста
вителями животного :мира? До 20 лет и дольше человече
ский организм растет, развивается, крепнет. В длитель
ности периода развития человеческого организма -
болыдал тайна природы. Этот период как будто сама 
природа отвела для развития, укрепления, воспитания 
нервной системы - коры полушарий головного :мозга. 
Человен именно потому и ст�nовится человено:м, что в те
чение очень продолжительного времени он переживает 
период :м л а д е н ч е с т в а н е р в н о й с и с т е :м ы, д е т
с т в а :м о з г а. 

Ребенон появляется на свет со :многими миллиардами 
IШетон, тонко реагирующих на окружающую среду и спо
собных - при определенных условиях - выполнять :мыс
лительные фующии. Эти клетки составляют :материальную 
основу его сознания. Ни одной новой клетки за период от 
рождения до зрелости, от зрелости до старости природа 
не прибавляет. В nериод младенчества нервной системы 
клетки :мыслящей материи должны повседневно упраж
няться в активной деятельности, и основой для этих упраж
пений является живое восприятие, наблюдение, созер
цание. 

Прежде чем науч.иться глубоко проникать в сущность 
причинно-следственных связей явлений окружающего 
:мира, человек должен пройти в детстве период :мыслитель
ных упражнений. Эти упражнения представляют собой 
видение предметов и явлений; ребенок видит живой образ, 
потом вообрашает, создает этот образ в своем представле
нии. Видение реального предмета и создание фантастиче· 
ского образа в представлении - в этих двух ступеньках 
мыслительной деятельности нет никакого противоре• 
чия. Фантастический образ ска:ши воспринимается, мыс
лится ребенком и создается им же самим как яркая ре
альность. Создание фантастических образов - это самая 
благородная почва, на которой развиваются буйные рОСТI{И 
:мысли. 

В период детства :мышления мыслительные процессы 
должны быть как можно теснее связаны с живыми, ярки
ми, наглядными предметвми окружающего мира. Пусть ре
бенок вначале не задумывается над причинно-следствен
ными связями, пусть он просто рассматривает предмет, 
открывает в нем что-то новое. Мальчик увидел разъярен .. 



пого быка в окутапной вечерним сумраком куче деревьев. 
Это не просто игра детской фантазии, но и художествен· 
пый, поэтичеСI{ИЙ элемент мышления. Другой ребенок ви· 
дит в тех же деревьях что-то другое, свое - он вкладывает 
в образ индивидуальные черты восприятия, воображения, 
мышления. Rаждый ребеноi< не только воспринимает, во 
и рисует, творит, создает. Детское вИдение мира - это 
своеобразное художественное творчество. Образ, восприня
тый и в то же время созданный ребенком, несет в себе 
яркую эJ.юциональную окраску. Дети переживают бурную 
радость, воспринимая образы окружающего мира и nри
бавлил к ним что-нибудь от фантазии. Эмоциональная на
сыщенность восприятия - это духовный заряд детского 
творчества. Я глубоко убежден, что без эмоционального 
подrьема невозможно нормальное развитие клеток детского 
мозга. С эмоциональностью связаны и физиологические про
цессы, которые происходят в детоком мозгу: в моменты 
напряженности, подъема, увлеченности происходит уси
ленное питание клеток коры полушарий. Н.л�тки в эти пе
риоды расходуют много энергии, но в то же время и много 
получают ее от организма. Наблюдая в течение многих 
лет умственный труд учеников начальных классов, я убе
дился, что в периоды большого эмоционального подъема 
мысль ребенка становится особенно ясной, а запоминание 
происходит наиболее интенсивно. 

Эти наблюдения по-новому осветили процесс обучения 
детей. :Мысль ученика начальных классов неотделима от 
11увств и переживаний. Эмоциональная насыщенность про
цесса обучения, особенно восприятия окружающего мира, 
это требование, выдвигаемое законами развития детского 
мышления . 

. . .  Наступили удивительно теплые дни бабьего лета. Мы 
не сидели на месте, ходили по полям и рощам, лишь иногда 
заглядывая в Уголок мечты . В двух километрах от села 
ребята нашли холмик, с которого открывается чудесный 
ьид на утопающее в садах село, на далекие поля, синие 
I<ур<аны и лесополосы. Воздух стал удивительно чистым, 
нрозрачным, над землей п:�ыли серебряные паутинки, 
в I'Олубом небе все чаще появлялись ключи перелетных 
птиц. Недалеко от нашего холмика раскинулась роща, на 
опушке которой было мноrо Rустов шиповника. Мы любо
вались пурпурпыми бусинками ягод, серебряными паутин
ками, повисшими :ы:а веточках, запоминали очертания каж 
дого Rустика, приематривались R садам и рядам стройных 



тополей на окраине села. Каждый день дети открывали 
что-то новое, на наших глазах зеленая: роща одевалась 
в багрянец, листья: переливались удивительным богатст
вом красок. Эти открытия: доставляли детям огромную 
радость. 

Источники живого слова и творческой мысли были 
столь богаты и неисчерпаемы, что если бы каждый Час мы 
могли делать одно открытие, то этих открытий хватило бы 
на многие годы. Вот перед нами усыпанный пурпурными 
гроздьями куст шиповника, от ягоды к ягоде - серебрис
тые паутинки с дрожащими капельками ,У'I'ренней росы. 
Капе.11ъкп кажутся: янтарными. Очарованные, стоим возле 
куста, и на наших г.тrаэах происходят удивительные вещи: 
с концов паутинок капельки, как живые, двигаются, будто 
с.ползают на .провисшую середину, сливаются одна с дру
I'ОЙ, но- почем�· они не увеличиваются и не падают на зем
лю? Мы поглощеиы наблюдением: оказывается, капельки 
росы быстро исцаряются, на глазах уменьшаются: в объ
еме, потом совсем исчезают. 

- Это Солныmко пьет росинки,- шепчет Лариса. 
Образ, созданпый фантазией ребенка, заинтересовал детей, 
и вот рождается повал сказка. Здесь, возле куста шипов
ника, у истока живого слова перед детьми открылся новыii 
изумительный ручееi<. Может быть, это случайность, но 
когда-нибудь она должна была произойти: Лариса заметила 
созвучие слов росинки, паутинки, бусинки. У дивительвое 
сьвпадение кait бы озарило детей. До сих пор ребята знали 
стихи, услышанные от старших братьев и сестер, а стар
шие вычиты�али их из книг, здесь же стихи рождались 
из живого слова, из окружающего мира: 

Но"'ью �-пали росинки 
на серебряные паутинки,-

1·оворит Лариса, и в ее глазах загорелисъ радостные огонь
IШ. Все молчат, но я вижу, что мысль каждого ребенка как 
uы вз.\ffilлa птицей от чувства изумления перед силой слова. 

- И задрожали, затрепетали янтарные бусинки, 
продолжает Юра. 

Вот что происходит, когда человек приближается: к пер
мисточнику вещей, когда в слове для него - не только 
обозлачение вещи, но и аромат цветов, запах земли, му
зыка родных степей и лесов, собственные чувства и перс
живания:. 



По правилам педагогики, наверное, надо было предло
)кить детям составлять с'Jихи дальше, но у меня вылетели 
из головы эти правила, и я, увлеченный потоком детского 
творчества, выпалил: 

Выпило Соллышво росинки, 
умылись серебрявые паутинки, 
улыбнулись пурnурные бусишш ... 

Мы IipичaJIИ, бегали вокруг куста, nовторяли состав
ленное стихотворение. Мне хотелось поскорее рассказать 
учителям об этом порыве вдохновения, источником кото
рого является окружающий мир. Хотелось посоветовать: 
nервые уроки мышления должны быть не в классе, не пе
ред классной доской, а среди природы. И еще хотелось 
сказать : подлиппая мысль всегда nропикпута треn�тпым 
чувством; если только ребенок nочувствовал аромат слова, 
его сердце охватывает вдохновение. Идите в поле, в парк, 
лейте из источника мысли, и эта живая вода сделает ва
ших питомцев мудрыми исследователями, пытливыми, J.JЮ
бозпательпыми людьми и поэтами. Н тысячу раз убеж
дался : без поэтической, эмоционально-эстетической струи 
невозможно полноцепное умственное развитие ребенка. 
Сама природа детской мысли требует поэтического твор
чества. Красота и живая мысль таr( же органически свя
заны, как солнце и цветы. Поэтическое творчество начи
нается с вИдения красоты. Красота природы обостряет вос
приятие, nробуждает творческую мысль, наполняет слово 
индивидуальными переживаниями. Почему человек в годы 
детства овладевает столь большим количеством слов род
ной речи? Потому, что nеред пим в этот период впервые 
открывается красота окружающего мира. Потому, что в 
каждом слове он не только видит смысл, по и чувствует 
тончайшие оттешш красоты. 

, ПРИРОДА - ИСТОЧНИК ЗДОРОВЬЯ 

Опыт убедил пас в том, что примерно у 85 % всех п�ус
певающих учеников главпая причина отставания в учебе -
lJЛ()XOe состояние здQровья, какое-нибудь недомогание или 
заболевание, чаще всего совершенно неваметвое и поддато
щееся излечению только совместными усилиями матери, 
отца, врача и учителя. Скрытые, замаскированные детской 
живостью, подвижностыо недомогания и заболевания сер-
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дечно-сосудистой системы, дыхательных путей, желудоч
но-кишечные очень часто являются не болезнью, а откло
нением от нормального состояния здоровья. Многолетние 
наблюдения показали, что так называемое замедленное 
мышление - зто во многих случаях следствие общего не
домогания, которого не чувствует и сам ребенок, а не ка

§ИХ-то физиологических изменений или нарушений фунн
�ии клеток коры полушарий. У отдельных детей можно 
заметить болезненно бледные лица, отсутствие аппетита. 
Малейшие попытки улучшить питание вызывают реак
цию: на теле выступают прыщики. Самые тщательные ана
Jrизы ни о чем не говорят : все как будто благополучно. 
В большинстве случаев оказывается, что мы имеем дело 
с тем нарушением обмена веществ, которое возникает в 
результате длительного пребывания в комнате. При этом 
нарушении ребенок теряет способность к сосредоточен
ному умственному труду. Особенно возрастает число недо
моганий n период бурного роста организма и половой зре
лости. 

Единственным радикальным лечением в таких случаях 
явлнется изменение режима труда и отдыха: продолжи
тельное пребывание на свежем воздухе, сон при открытой: 
форточке, ранний отход ко сну и ранний подъем, хорошее 
питание. 

Отдельные дети на вид кал;утся здоровыми, а при вни
мательном изучении их труда открывается какой-нибудь 
скрытый недуг. И вот что интересно: скрытые недуги и не
домогания оказываются особенно заметными тогда, когда 
учитель стремится наполнить каждую минуту урок� на
пряженным умст.вепным трудом. Некоторым детам совер
шенно пелосилен курс учителя на то, чтобы «не пропала 
ни одна мину'l'а урока >> .  Я убедился в том, что этот <<уско
ренный>> темn в елосилен .и вреден даже для совершенно 
здоровых детей. Чрезмерное умственное напряжение при
водит к тому, что у детей тускнеют I'Лаза, затуманивается 
взгляд, движения становятся вялыми. И вот ребенок уже,_ 
ни па что не способен, ему бы только на свежий воздух, 
а учитель держит его <<в упряжке» и понукает : скорее, ско
рее . . .  

Первые педели работы <<Школы радости» я внимательно 
изучал здоровье детей. Несмотря на то, что все ребята вы
росли в селе, на лоне лрироды, отдельные из них были блед
ные, ro слабой грудью. А у Володи, Rати, Сани, как гово
рят, были кожа да 1юсти, до того они были худенькие и ела-

46 



босильные. Питание почти у всех дома хорошее, главной 
причиной слаб<Jсти и болезненности отделы.rых малышей 
бЫло то, что они жили как бы в теплИчной обстановке; 
матери оберегали их от малейшего дуновенья: ветерка. 
Ребя:та быстро утомля:лись, в первые дни Лшзви <<Школы 
радости» они с трудом проходилJJ какой-нибудь километр. 
Матери жаловаJшсь на плохой аппетит �их детей. 

Л убедил родителей н том, что чем больше они будут 
оберегать малышей от простуды, тем слабее будут дети. 
Все согласились с моей настолтельной просьбой посылать 
детей в жаркие дни в школу босиком: - для: ребят это было 
большой радостью. Однажды нас настиг в поле теплый 
ливень. Домой ребятам пришлось идти ц_о лужам; вопре:ки 
опасению родителей никто не заболел. С большим трудом 
удалось добиться: того, чтобы родители не кутали детер. 
в сто оде;I�ек, не надевали на них фуфаек и свитеров «n�o 
запае» ,  «на велкий случай» .  У нас стало правилом: ни о[I.
ной минуты :s осенние, весенние и летние дни дети io 
должны находиться: в помещении. в первые 3-4 неделИ 
« Школы радости» ребя:та проходили ежедневно 2-3 кило
метра; во второй меся:ц - 4-5, в третий - 6. И все это 
среди полей и лугов, в рощах и в лесу. Пройденное за день 
расстояние незаметно для: детей, потому что не ставится: 
дель - пройти столько-то километров; движение, ходьба -
средство достижения: других целей. Ребенку хочется: идти, 
потому что он чувствует себя: открывателем мира. Дети при
ходили домой усталЫе, но счастливые, жизнерадостные-. 
А без усталости не может быть здоровья:. Здоровье вли
вается: в детский организм животворным источником тогда, 
когда после трудового напряжения: ребенок отдыхает. 

На чистом воздухе, после того как пройдено нескольцо 
километров, у детей развивается:, по словам родителей, 
«волчий аnпетит» .  В те дни, когда мы с маЛышами собира
лись в лес, я: советовал им брать с собой хлеб, лук, соль, 
воду и несколько сырых картофелин. Родители вначале 
сомневались: разве дети будут есть это? Ведь дома они 
отказываются: от более питательных вещей. Но оказалось, 
что и хлеб, и лук, и картофель в лесу - самая: вкусная: 
пища. Да к тому же у ребя:т развивалел аппетит, и они 
с удовольствием съедали дома предложенную им тарелку 
супа или борща. Уже через меся:ц порозонели щечки у са· . 
мых бледных малышей, а матери не могли нахвалиться 
хорошим аппетитом ребят: исчезли капризы, дети едя:т все, 
что ни дай. 
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Быть в движении - одно из важных условий физиче
СJюй закалки. Дети любят бегать, играть. Для них сделал11 
игровую nлощадку. Здесь было все необходимое для игр 
и развлечений на свежем воздухе, на...я мечтал о большем. 
Мне хотелось сделать детскую карусель, детские качели; 
хотелось, чтобы подвижные игры были связаны со сказ
кой, питались фантазией. Л уже представлял себе фигур
ки конька-горбунка, слона, серого волка, хитрой лисы, 
стоящие на деревянном круге нашей карусели; ребеноi< 
будет не только кататься, но и переживать волнение от 
того, что он оседлал конька-горбунка или серого волка. Все 
это пока только планы, но я твердо верил, что через пол
года, может быть, через год добьюсь своего. Л достал ма
териалы для монтирования карусели. Думал я и о том, 
чтобы подготовить детей к зиме, чтобы зимой они I<ак 
можно больше находились на воздухе. 

Многолетние наблюдения за физическим развитиеr.1 
младших школьников убедили меня в том, какую большую 
роль играет ПОJIНоценное, здоровое питание ребенка. В пи
ще многих детей не хватало важных веществ, необходимых 
для укрепления организма, предотвращения простудных 
заболеваний и нарушений обмена веществ. Только · в 8 
семьях был мед, а мед - это, образно говоря, кусочек солн
ца на тарелке. Я беседовал с родителями, убеждал их n том, 
какое большое значение для здоровья детей имеет ·употреб
ление меда. Уже в конце сентября 13 родителей приобрели 
по одной-две семьи пчел. Весной пчелы были уже в 23 
семьях. 

Осенью я посове'l·овал :матерям запастись на зиr.fу ва
реньем ив шиnовника, терна и других богатых витаминами 
плодов. Пришлось поговорить с роДителями также о точ, 
чтобы каждая семья имела достаточное количество плодо
вых деревьев, особенпо яблонь. Всю зиму должны быть 
свежие фрукты - в сельских условиях это очень легко, 
надо только nотрудиться. 

Эликсиром здоровья является воздух, насыщенный фи
тонцидами злаковых растений - пшеницы, ржи, ячменя, 
гречихи, а также луговых трав. Я часто водил детей в поле, 
на луг - пусть дышат воздухом, настоянным на аромате 
хлебных растений. Посадите под окном спальни ваших 
детей несколько ореховых деревьев, советовал я родителяJ\1. 
Uто растение насыщает воздух фитонцидами, убивающими 
многие болезнетворные микробы. Заnах ореха не переносят 
вредные насеtюмые. Там, l'Де есть орехи, нет мух и кома-
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ров. Позаботился я и о том, чтобы в каждой семье во дворе 
был летний душ. 

Уже несколько лет :меня волновал вопрос: почему у мно
I·их детей плохое зрение? Почему уже в 3 классе ребенку 
приходится пользоваться очками? Наблюдения над многи
ми детьми младшего возраста привели к выводу, что дело 
здесь не столько в переутомлении от чтения, сколько в не
нравильном режиме, особенно в том, что питание бедно 
витаминами, что ребенок не закаляется физически, легко 
nоддается простудвым заболеваниям. Некоторые заболева
ния, перенесенвые в детстве, отражаются на зрении. Пра
вильный режим, полноценное питание, физическая за
Iшлка - все это nредохраняет ребенка от заболеваний, дает 
ему счастье наслаждения I<расотой окружающего мира. 

Годы наблюдений над детьми столкнули меня с тревож
ны�rи явлениями: весной, начиная с марта, у всех детей 
с.11абеет здоровье. Ребенок как бы выдыхается; ослабляется 
сопротивляемость оргапинма простудным заболеваниям, 
снижается работоспособность. Особенно заметно в весенние 
месяцы ухудшается зрение. 

Объяснение этим явлениям я нашел в трудах медиков 
и психологов : в весенние месяцы резко изменяется ритм 
взаимодействия систем организма. Причина в том, что в 
организме исчерпываетсJL запас витаминов, к весне дает 
о себе знать резкий спад активности солнечной радиации, 
и продолжи·rельная напряженная умственная деятельность 
nриводит нервную систему в состояние усталости. 

Я задумывалея пад тем, как ослабить действие этих 
факторов. Родители стали больше заботиться о запасе про
дуктов, богатых витаминами, специально для весенних 
месяцев. Каждый солнечный день зимой и весною мы стре
милисЪ максимально использовать для прогулок на све
щем воздухе. Мне не давала покоя мысль о том, что в ве
сенние месяцы напряженность умственного труда должна 
с.ниматься, путь к этому я видел в разнообразии умствен
ной деятельности. I'ак можно больше мыслительных про
цессов должно происходить не в классе, а среди природы, 
сочетаться с физическим трудом. Постепенно это стало 
одним из правил учения в весенние месяцы. 

В первые послевоенпые годы многие дети были явно 
nредрасположены к неврозам. У отдельных моих воспитан
ниiюв (особенно у Толи, Коли, Славы, Феди) это выра
жалось в угнетенности, какой-то отрешенности от жизни. 
Я стремился ne допустить, чтобы скованность, робость, не-
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решительность, болезненная застенчивость детей развились 
в неврозы. Часто советуясь, как добиться того, чтобы кол
лективная жизнь доставляла детям радость, мы, учителя 
начальных классов, пришли к выводу, что особенно важно 
сглаживать в школьной среде те беды, огорчения, кон
фликты, с которыми жизнь сталкивает ребенка в семье. 
Педагоги стремились з н а т ь, что происходит в душе каж .. 
доrо ребенка, с чем он пришел в школу,- чтобы не допус .. 
титъ ни одноrо болезненного прикосновения к чутким дет .. 
ским сердцам. Все, что назалось эаслуживающим присталь
ного внимания в духовпой жизни того или иного ребенка, 
Мьt обсуждали на своих совещаниях, названных <шсихоло ... 
J;'ическими семинарами>> .  Школьный коллектив должен рас .. 
сеиватъ детские горести и печали. 

Особенно большого внимания требовали дети, душа ко
торых уже была надломлена х-орестными переживаниями. 
Нервы Rоли, Сашка, Толи, Петрика, Славы временами 
были напряжены до предела. Стоило прикоснуться к ком�· 
нибудь из них, и ребенок мог <<вспыхнуты, <<взорваться»,  
В о·rдельные дни ребят нельзя было спрашивать. Система 
воздействий, эффективная в воспитании других, к этим: 
детям была совершенно неприменима. В научных труда:J 
медиков я встретил понятие «:м е д и ц и н с к а я п е д а г о· 
г и к а» ,  наиболее точно выражающее сущность воспитания 
детей, у которых болезненное состояние психики наклады
вает отпечаток на поведение. Главными принцилами м:еди� 
цинекой педагогики являются : 1 )  щадить лепю уязвимую 
болезненную психику ребенна ; 2)  всем стилем, укладои: 
школьной жизни отвлекать детей от мрачных мыслей и пе
реживаний, пробуждать у них жизнерадостные чувства! 
3 )  ни при каких обстоятельствах не дать понять ребенку, 
что к нему относятся,- кан к больному. 

Выл в школе ребенок, предрасположенный н истериче
скому неврозу,- Володя. У мепя большую тревогу вызыва .. 
ло то, что отец и мать иалъчином восхищались. Они сами 
внушали себе, что их сын исключительный ребенок. Я бо
ялся:, что с наступлением неизбежного разочарования 
у малъчпка может развиться ненависть к родителям и во
обще к старшим. Главным средством лечения таких детеii:, 
по моему убеждению , является воспитание скромности 
и уважеuия It другим: людям. Я стремился н тому, чтобы 
Володя чувствовал человека в наждом из близких. 

Особое место в медицинской педагогине уделяется детям 
с замедленным, угнетенным мышлением . Вялость, инерт .. 
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вость клетоR Rоры полушарий головного моага надо таR 
же вдумчиво и терпеливо лечить, как и ааболевание сер
дечной мышцы или Rиmечника. Но лечение это требуе·r 
в тысячу ра:з большей осторожности и педагогического 
мастерства, глубоRого анавия индивидуальных особенвос
'i'ей каждого ребенка. 

ИАЖДЫй РЕБЕНОК - ХУДОЖНИК 
Уже через неделю после начала аанятий в <<Школе ра

достИ >> я сказал малышам: <<Принесите аавтра аJiьбомы 
и карандаши, будем рисоватЬ» .  На следующий день мы рас
положились на лужайке школьной усадьбы. Я предложщх 
детям: « Посмотрите вокруг себя. Что вы видите красивое, 
что вам больше всего нравится, то и рисуйте» .  

Перед нами был школьный сад и опытный участок, осве .. 
щенные осенним солнцем. Дети аащебетали: одному нра ... 
вцлись красные и желтые тыквы, другому - склонившиеся: 
н земле головки подсолнеqню{а, третьему - голубятня, чет
вертому - виноградные гроадья. Ш�·ра любовался легкими 
пушистыми облаками, плывущими по небу. Сереже нрави .. 
лись гуси на зеркальной Jlовсрхности пруда. Даньку аахо .. 
телось нарисовать рыбок - он с воодушевлением расска ... 
зывал о тol\r, ках-t однажды с дядей ходил на рыбалку: ниче.,.. 
го не поймали, но аато увидели, как <<играют» рыбки. 

- А я хочу рисовать сшшышко,- сказала Тина. 
Настуnила тишина. Дети рисовали с увлечение)t. 

Я много читал о методике уроков рисования, а теперь пере
до мной были живые дети. Я увидел, что детский рисунок, 
nроцесс рисования - это частица духовной жиани ребен
ка. Дети не проето переносят на бумагу что-то иа окружаю
щего мира, а живут в этом мире, входят в него, как творцы 
красоты, наслаждаются nтой красотой. Вот Ваня:, весь по
глощенный своей работой, рисует улей, рядом - дерево, 
на котором огромные цветы, над цветком - nчела, почтп 
таная же большая:, как и улей. У :мальчика раекрасвелись 
щеqки, в глазах огонек вДохновения, который приносит 
большую радость учителю. 

Творчес1:во детей - это глубоко своеобразная: сфера их 
духовной жи3ни, самовыражение и самоутверждение, в ко
тором ярко раскрывается индивидуальная самобытность 
наждоrо ребенка. Эту самобытность невозможно охватить 
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l(аtшми-то правилами, единствеппыми - и  обязательнЫми 
для всех. 

Коля не сказал, чтб ему понравилось, и меня оч:ень вол
нует, что же он нарисует. В альбоме мальчика я увидел 
ветвистое дерево с большими круглыми плодами,- значит, 
это яблоня; дерево окружено роем маленьких звездочек 
в орf!оле лучей, высоко над деревом - серп луны. Как хо
чется мне прочитать в этом интересном рисунке сокровен
ные мысли и чувства ребенка - ведь я вижу у него в гла
зах такой же огонек вдохновения, каi( в те минуты, когда 
мы набшодали мир. 

- Что же :-�то за звездочки над яблоней? - спрашиваю 
у Коли. 

- Это не звездочки, - говорит мальчик.- Это _серебря
ные искорки, Iюторые падают на сад с луны. Ведь у луны 
тоже есть Кузнецы-великаны, правда? 

- Конечно, есть, - отвечаю я, изумленный мыслями, 
которые волновали ребенка в тихие вечерние часы. Зна
чит, он смотреJI на ночное небо, любовался лунным с.ияни

ем, заметил этот трепещущиii ореол бледного сияния над 
нб.чонями. 

-- Но канне же нити куют эти Кузнецы-великаны 
ночью? - в раздумье говорит мальчик, и мне показалось, 
что он не столько обращается к учителю, снолько н своим: 
воспоминаниям: о ночном небе, о бледном сиянии луны, о 
хороводе звезд. Л боялся потревожить творческое вдохно
вение маш.чика. Сердце забилось от радостного открытия: 
творчество открывает в детсi<ОЙ душе те сокровенные угоJI
ки, в которых дрем.lJют источники добрых чувств. Помогая 
ребенку чувствовать красоту окружающего мира, учитеJIЪ 
незаметно прикасается н этим уголl(ам. 

По примеру Ларисы я стал рисовать Кузне__цов-велика
нов . Мне казалось, что я рисую неплохо. Кузнецы полу
чилисЪ похожими на настоящих молотобойцев, наковаль
ня - такая же, ка!( в колхозной кузнице. Забыв, что я 
взрослый человек, персшивал радоствое чувство : мои Куз
нецы, конечно, будут лучше, чем у Ларисы. Но на моем 
рисунке детскис взгляды не задерживались, зато вокруг 
Ларисы образовалась целая толкучка. «Что же она нари
совала?» - думал я. Посмотрел через головы ребят: как 
будто бы вичеi'О особенного нет в детском рисунке, но по
чему все восхищаются, а на мой не обращают внимания? 
Чем больше я всматривался в рисунок девочки, тем яснее 
становилось, что у малышей свое видение мира, свой язык 
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художествеввых изобразительных средств, под этот язык 
пе подделаешься, сколько бы ни пытался. У меня Кузнецы
великаны в обычных шапках, в фартуках, с J(Jiиввыми бо
рода,ми, в сапогах. А у нее - вокруг пышных волос на го· 
ловах могучих Кузнецов пылает ореол из и.скр. И бороды -
не просто бороды, а огненвые вихри. Громадвые молоты 
почти в два раза больше голов ... Для ребенка это не отступ
ление от правды, а яркая правда - правда фантастической 
силы, ловкости, сказочной общности могучего человека и 
огненпой стихии. Нельзя подгопять этот чудесвый язык 
детской фантазии под ваш язык, язык взрослых. Пусть дети 
говорят друг с другом на своем языке. Учителям началь
ных классов я советовал: учите детей законам пропорции, 
персnективы, соразмерности - все это хорошо, во в то же 
время дайте простор и для детской фантазии, не ломайте 
детский язык сказочного вИдения мира . . .  

Наждому ребенку хотелось рассказать о том, что он на
рисовал. И в :>тих рассказах( как самоцветы, сверкали яр
кие образы, сравнения. Рисование развивало речь детей:. 

В поле, в лес мы теперь почти всегда шли с альбомами 
и карандашами. Старшие школьники сделали для малы
шей маленькие альбомы, которые можно было положить 
в карман. Весной, через. несколько месяцев после того кait 
начала жить ваша школа, я сделал большой альбом, в ко- _ 
тором каждый ребенок рисовал по желанию любимый уго
лок окружп.ющего мира. Я записывал в этот альбом коро
тенькие рассказы. Это целая страница жизни и духовного 
развития нашего коллектива. 

ЗАБОТА О ЖИВОМ И ПРЕКРАСНОМ 

Меня очень беспокоиJю равнодушие отдельных детей 
к живому и ирекрасному в окружающем мире, тревожили 
поступки, свидетельствующие о пепопятной, с первого 
:взгляда, детской жестокости. Вот мы идем по лугу, над 
травой летают бабочки, шмели, жуки. Юра, поймав жука, 
11ыну:л из кармана осколок стекла, разрезал насекомое по
полам и «исследует» его внутренности. В одном глухом 
уголке школьпой усадьбы много лет подряд живет не
сколько семей ласточек. 1-\ак-то мы пошли туда, и не успел 
.н СI(азатъ даже нескольких слов о ласточкиных гнездах, 
кан Пlура бросил камешек в птичье жилище. Все учащиеся 
берегли красивые цветы канн, растущие во дворе, а Люся 
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пошла к клумбе, сорвала растение. Все эти факты имели 
место уже в первые дни жизни «lllколы радости» .  Меня 
поражало, что восхищение детей красотой переплеталось 
с равнодушием к судьбе Itрасивого. Задолго до встречи со 
своими воспитанниками я убедился, что любование кра
сотой - это лишь первый росток доброго чувства, которое 
надо развивать, иревращая в активное стремление к деп
тельности. Особенно 'Iревожили меня поступки Коли и То
ли. У Коли была какая-•rо страсть к уничтожению воробьи
ных гнезд. Рассказывали, что неоперившихсп птенцов, вы
павших из распотрошенных гнезд, он бросает в канализа
ционную трубу маслозавода. Воробышки долго пищат, 
а Коля приложит ухо к стене трубы, слушает. Детская 
жестокость проявлялась не только у Коли, видевшего зло 
в семье, но и у де'Iей, живущих в нормальном окружении. 
И самое тревожное в том, что дети не понимали предосу
дительности тех «мелких» проявлений зла и равнодушия 
к красоте и жизни, из которых постепенно развиваетси 
тупая бессердечпость. 

1\ак пробудить у ребят светлые, добрые чувс'),'ва, как 
утвердить в их сердцах доброжелательность, заботливое 
отношение к живому и нраспвому? Во время одной из про
гулок в nоле мы нашли в траве жаворонка с подрезанным 
крылышком. Птичка перепархивала с одного места на дру
гое, но улететь не моrла. Дети поймали жаворонка. Ма
Jiенький комочеit жизни затрепетал в руках, испуганные 
глаза, как бусинки, смотрели в голубое небо. Rоля сжал 
его в руке, и птица жалобно запищала. Дети зас1t1еялись. 
<<Неужели ни у кого из них нет сострадания к птице, остав
ленной своими собратьями в опустевшем поле? » - подумаJI 
я и посмотрел на ребят. На глазах у Лиды, Тани, Данька, 
Сережи, Нины появились слезы. 

- Зачем ты мучишь птичку? - жалостным голосом: 
обратилась Лида к Коле. 

- А тебе жалко? - спросил мальчик. - Возьми и уха
живай за ней, -- и бросил птичку Лиде. 

- И жалко, и ухаживать буду,- сказала девочка, п:ас
кая жаворонка . 

Мы расположились на опушке леса. Я рассказал детяАt 
о '!ОМ, что осенью перелетные птицы собираются в дале
БИЙ путь. В опустевших полях остаютсn одинокие птички -
у той крылыш1ю подрезано, та вырвалась из когтей хищ
ник�! искалеченная . . . А впереди суровая зима с метелями 
и морозами. Что ожидает этого жаворонка? Замерзнет бед-
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ненький. А как красиво он поет, наполняя весноii и летом 
степь чарующей музыкой. Жаворонок - это дитя солнца. 
В сказке говорится: «Родилась эта птичка из солнечного 
огню> . Поэтому наш народ и назвал ее жаворонком 
жар - воронок . . .  А кто из вас не знает, как больно, когда 
в сильный мороз деревенеют пальцы, когда жгучий ветер 
забивает дыхание. Вы спешите домой, к теплой печке, 
1( ласковому огоньку . . .  А куда денетсц птица? Кто приютит 
ее? Превратится она в мерзлый комок. 

- А :мы не дадим погибпуть жаворонку,- сказала Ва
ря. - Поместим его в теплый уголок, сделаем гнездышко, 
пусть себе ожидаt'т весны . . .  

Дети стали наперебой предлагать, как устроить жилище 
жаворонка. Каждому хотелось взять птичку на зиму к себе 
домой. ?v�олчали только Коля, Толя и еще несколько маль
чикоJi. 

'"""' Зачем же брать жаворонка домой, дети? Сделаем 
дл� него тепленькое гнездышко в школе, будем кормить и 
лечить, а веспой выпустим в голубое небо. 

Мы принесли жаворонка в школу, nоместили в клетку, 
nоставили ее в комнату, которая уже была отведена для: 
малышей. 1\аждое утро :кто-нибудь из ребят приходи;r 
к жаворонку. Малыши припоеили корм. 

Чt'рез несколько днt'Й Катя принесла дятла: отец нашел 
птицу в десу, она побывала, наверное, в лаnэх хищника 
н чудом спаслась.

' 
Крылыш1ш дятла безжизненно свисали, 

па спинке запеклась кровь. Птицу поместили вместе с жа
воропиом. Никто не знал, какой корм давать дятлу - жуч
ков, что ли? Где их искать - под корой? 

- А я знаю,- х1,1астливо заявил Коля.- Оп ест не 
только жучков и мушек. Любит ивовые почки, семена тра
вы. Л видел . . .  - еще что-то хотел сказать мальчик, но за
стеспялся. Наверное, приходилось ему охотиться на дятлов. 

- Ну, что же, раз ты знаешь, как кормить дятла, до
ставляй ему корм. Видишь, как жалобно он смотрит. 

Rоля стал ежедневно приносить корм птичке. У него 
еще не было чувства жа1юети к живому существу. Ему 
nро'сто доставляло удовольствие восхищение товарпщей; 
вот какой у нас Коля, знает, чем кормить птиц. Но пусть 
пробуждение добрых чувств начинается и с самолюбия -
не беда. Пусть доброе дело стапет привычкой, потом оно 
пробудит сердце. 

Л вспоминал сотни ответов мальчишек на вопрос: каким 
человеком тебt' хочется стать? - Сильным, храбрым, му-
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жествевпым, умным, находчивым, бесстрашным. . .  И никто 
не сказал: добрым. Почему доброта не ставится в один ряд 
с такими доблестями, как :мужество и храбрость? Поче.\\<I'У 
мальчишки даже стесняются своей доброты? Ведь без доб
роты - подлишюй теПJiоты сердца, которую один человеr< 
отдает другому,- невоз:мошна душевная красота. Я заду
мывалея также над тем, почему у мальчишек меньше Д0-
броты, чем у девочек? Может быть, это лишь нажется? He·r, 
это действительно так. Девочка более добра, от11ывчива, 
Jrаскова, наверное, потому, что с малых лет в ней живет 
еще пеосознанпый инстию<т материнства. Чувство заботы 
о жизни утверждается в ее сердце задолго до того, как она 
становится творцом новой жизни. Корень, источник доб
роты - в созидании, в творчестве, в утверждении жизни 
и красоты. Доброе неразрывно связано с красотой. 

Празднином для малышей было утро, когда Федя при
пес в школу иволгу. Эта птичка тоже почему-то не летала, 
мальчик нашел ее в кустах возле животноводческой фер
мы. Дети не могли оторвать 1·лаз от ирасивых разноцвет
ных перьев иволги. У <<nтичьей лечебницы» (так ребята 
вазвали уголон в своей комнате )  :мы встречали день и рас
ставались до завтрашнего дня. Костя принес хилого, ТЩ0-
душного воробышка, подобранного у обочины дороги. Воро
бышек не хотел клевать ни зерна, ни хлебных крошек. 
Мальчик переживал болезнь птички. Мы все переживали, 
когда наш воробышек умер. Костя плакал. Планали де
вочки. Стал угрюмым, неразговорчивым Коля. 

Мне вспомнились с.лова Януша Корчака : «Светлый ре
бячий демократизм не знает иерархии. Прежде времени 
печалит ребею(а пот батрака и голодный ровесник, влал 
доля Савраски и зарезанной курицы. Близки ему собака 
и птица, ровня - бабочка и цветок, в камушке и ракущке 
оп видит брата. Чуждый высо1юмерию выскочни, ребенок 
не знает, что душа только у человека» 1• Да, все это так, 
но д о б р ы й р е б е н о к не сваливается с неба. Его надо 
воспитать. 

Во время одной прогулки в балке ребята наПiли зай
чонка с искалеченной ножкой. Принесли его в свою ком
вату, поместили в новую клетку. Образовалась еще одна 
лечебница - звериная. Через неделю Лариса принесла то
щеJ·о, дрожащего от холода котенка. Его поместили в одну 

1 Нпуш Корчап. Избравные педаrоmческие nроизведеиия. М.1 
«Просвещение»1 i9661 стр. 271. 
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клетку с зайчонком. У детей появилось много забот: они 
приносили морковку зайчонку и молоко котенку. Трудно 
nередать словами детское восхищение, когда однажды ут-

. ром мы увидели, как котенок и зайчик, прижавшись друг 
· J< другу, сладко спали. Боясь разбудить животных, детп 
разговаривали шепотом . . .  

Зимой в «птичьей лечебнице» полвилось несколько си
ничек - ребята Подобрали их возле кормушек, устроенных 
для зимующих птиц. . .  И еще одно событие очень обрадо
вало меня : некоторые малыши дома оборудовали свои 
<1птичьи лечебницы» и живые уголки. А после того, кан. 

· в  пашей комнате появился аквариум с маленькими рыб
ками, дети стали умолять родителей: устройте аквариум 
дома. Многие родители приходили в школу, спрашивали, 
IiaK это сделать. Трудно было достать для аквариумов рас
тения и рыбок. Н елегко было с кормом. Но все эти труд
ности преодолевались благодаря настойчивости детей: ре
бята не давали покоя ни родителям, ни мне. Пришли ма
тери Славы и Тины: дети не дают покоя, у других есть 
золотые рыбки, а у вас нет. Пришлось обращаться за по
мощью к старшим школьникам. В те годы школьных мас
терених еще не было, и заботы об аквариумах заставили 
оборудовать nервую мастерскую для пионеров и комсо
мольцев.  

Никогда не забыть тех вечеров, когда мы сидели у осве
щенного маленькой лампочкой аквариума и любовались 
иолотыми рыбками. Я рассказывал детям о глубинах океа
на, о необычайно интересной жизни морских обитателей. 
Мои воспитанники, давно окончившие школу, ставшие 
взрослыми людьми, на всю жизнь запомнили эти вечера. 
Коля недавно сказал мпе : 

- Эта лампочка часто спилась мпе. Ее огонек был пер
ВЫ!\[ источником знаний. Хотелось знать побольше о таип
етвенных морских глубинах, о диковинных рыбах . . .  

Еслп 24-летпий человеi{ с такой теплотой вспоминает о 
рыбках, значит, это не мелочи. Это один из ручейков доб
рых чувств. С замиранием сердца ждал л, когда красота 
окружающего мира пробудит в самых равнодушных серд
цах добрые чувства - ласку, сострадание.  Никогда не за
буду первых осевних заморозков в тот год. М:ы пошли 
в сад, к кусту роз, увидели ярко расцветающий цветок, на 
нежных лепестках - капельки росы. Цветок чудом сохра
нился в холодную но•хь, мы смотрели на него и у всех на 
душе было грустно: скоро мороз ногубит эту красоту. Я 
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встретился глазами со взглядом :Коли: впервые увидел в 
его глазах грусть, тревогу - чистые детские чувства. Пото� 
мы пошли в теплицу, где стояло несколько горшков с ред .. 
:кими в нашей местности цветами - рододендроном, кait .. 
тусом. Сели у маленького алого цветочка - расцвел кактус. 
Долго любовались цветком. 

Забота о живом и пренрасном постепенно вошла в жизнь 
детей. Поздней осенью 1 951 г., когда с деревьев опали 
листья, мы пошли в лес, выкопали маленькую ;JJицку, при· 
несли ее на школьную усадьбу, посадили. Деревцо стало 
нашим другом. Мы мечтали, фантазировали, создавали: 
о

-
нем ска:зки, I\aK о Живом существе, способном чувство• 

В!J.ТЬ и переживать наши заботы и волнения. Ребята радо· 
вались, когда шел теплый дождик: 11ашему другу нужно 
много влаги. Мы переживали, когд� землю сковал мороз и 
над полями . гулял пронизывающий ветер : нашему другу 
�олодно. Дети собирали снег, засыпали ствол липки. Де
вочни принесли: несколько стеблей камыша и обвязали 
ствол деревца. С наступлением весны мы часто ходили к 
своему другу, с волнением смотрели : не раскрываются JIИ 
ночки. Первые зеленые листики вызвали у ребят бурю вос
торга : дерево живет. Летом мы поливали свою липку. 

Накал огромная сила - коллективное чувство ласки 
и доброты, коллективной доброжелательности. Оно, Kai-\ 
бурный поток, увлекает самых равнодушных. Я радовался, 
JIИДЯ, как :Коля, Толя, Слава, Петрик с волнением ш.Iи 
It своему другу - зеленой лиnке, как загорались у них 
глаза, когда они кормили рыбок в аквариуме. 

Стали взрослыми, зреJiыми людьми те, у кого трепетало 
сердце при мысли о том, что маленькой липке холодно в 
вимнюю стужу. Наш друг стал большим, ветвистым дере
вом, и: вот теперь к нему приходят юноши и девушки, мо
лодые отцы и матери, и волна добрых чувств наполняет их 
сердца, когда они вспоминают о золотой: осени: своего дет
ства.  

Опыт подтверждает, что добрые чувства должны ухо
дить своими: корнями в ;з;етство, а человечность, доброта, 
Jiacкa, доброжелательность рождаются в труде, заботах, 
волнениях о красоте окружающего мира. Добрые чувства, 
амоциональнан культура - это средоточие человечности. 
Если добрые чувства не воспитаны в детстве, их никогда 
не воспита�шь, потому что это подлинно человеческое ут
верждается в душе одновременно с познанием первых и 
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важнейших истин, одновременно с переживавнем и чувст
вованием тончайших оттенков родного слова. В детстве 
человек должен пройти вмоционалыiую ШКОJ1у - школу 
воспитания добрых чувств. 

НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ В МИР ТРУДА 

<<Как добиться, чтобы труд стал важнейшей духовной 
потребностью детей? » - йтот вопрос волновал весь наш пс
дю·огический коллектив. Учителя начальных классов 
В. П. Новицкая, А. А. Нестеренко, М. Н. Верховинина, 
В. С. Осьмак, Е. М. Жаленко с первого дня воспитания во
uлеi<али детей в посильный труд в школьном саду, на учеб
но-опытном участке. Вместе с В. П. Новицкой мы постро
или малепъкую теплицу, где дети трудилисъ зимой. Сове
з-уясъ, как одухотворить детский труд высокими идейными 
побуждениями, учителя решили: давайте ежегодно, в день 
Победы над фашистской Германией, сажать один дубои. 
Это будет живая летопись нашей радости. С того времени 
каждый год в нашей Дубраве Победы появляется еще одно 
столетнее дерево - так дети называют дуб. 

Мы видели важную воспитательную задачу в том, чтобы 
детей окружал не только мир природы, но и мир труда, 
творчества, строительства. Человеческая красота раскры
вается нрче всего в труде. 

Начались «путешествию) нашей: « Школы радости» в 
мир труда. Никогда не забудется детям первое <<nутешест
вие >) - в 1юлхозные зернохранилища. Дети увидели вороха 
пшеницы - тысячи центнеров хлеба. Отец Вани рассказал 
nам о людях, которые выращивают высокие урожаи сель
скохозяйственных культур. Комбайнер Григорий Андре
евич повел детей в поле - оно рядом с селом, сразу же за 
зернохранилищем. <<Вот на этих ста гектарах,- сказал 
он,- я собрал в этом году четыре тысячи центнеров хлеба. 
А всего за десять лет я убрал своим комбайном столько 
хдеба, сколько надо для такого города, как Александрию) .  

Это познание мира не только разумом, но  и сердцем. 
Детей изумляет красота человека-труженика. Они пере
живают чувство гордости за человека. Еще глубже это 
чувство становит�я тогда, когда во время <<nутешествиЙ>) 
1:1 мир труда дети встречаются со своими отцами и мате
рями. На животноводческой ферме они узнали, что матr. 
Тапи обеспечивает молоком полторы тысячи человtЧ{. 
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В теплый осенний день мы поехали на машиностроитель
вый завод. Там нас встретил отец Вали. Он повел детей в 
питейпый цех, выплавляющий чугун. Это была, наверное, 
самая интереспал из всех сказок, которые дети слышали 
и Iюторьrе составляли сами: человек иревращал твердое 
вещество в багровую огненную реку, река волею и трудом 
человека превращалась в металлические слитки. Я с боль
шой радостью увидел, как детское творчество наполнилось 
новым содержанием: ребята стали составлять сказки о бо
гатырях, создающих огненные металлические реки, рисо
вали рабочих-металлургов. Первое посещение литейного 
цеха произвело незабываемое впечатление. Дети как бы 
по-иному увидели то, что они видели раньше : человек не 
мог бы жить и трудиться ни один день, если бы не было 
металла. Рабочие, м·еталлурги, машиностроители - это 
подливвые творцы жизни. R ним у моих питомцев утвер
дилось чувство гдубокого уважения. 

Интересными были ваши <<nутешествия» к умельцам ·
мастерам машинно-тракторвой станции - слесарям, тока
рям. Здесь дети увидели, как из куска металла рождается 
деталь для трантора, номбайна. Затаив дыхание, они смот
рели, кан умелые руки отца Ларисы создают винт, без но
тороrо не может работать машина. 

Отношение человена к человену, его общественная 
жизнь раскрываются прежде всего в труде на благо людей. 
В том, как человек трудится для других, выражается его 
гуманизм. Одной из первых моих забот было то, чтобы 
J.t окружающей детей среде раскрывалась именно эта сто
рона нашей социалистической действительности. Я стре
мился к тому, ч'l·обы детей восхищало, одухотворяло не 
только то, что связано с красотой природы, но и то, что 
составляет самую сущность нового человека нашей стра
ны - его служение Родине, обществу. людям. Jiюбовь ре
бенка к людям труда - ис·rочник человеческой нравствен
ности. 

МЫ СЛУШАЕМ МУЗЫКУ ПРИРОДЫ 

Музыка, мелодия, красо'lа музыкальных звуков - важ
ное средство нравственного и умственного воспитания че
ловека, источник благородства сердца и чистоты души. 
Музыка открывает людя1-r глааа на красоту природы, 
нравственных отношений, труда. Благодаря музыке в чо-
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ловеке nробуждается представление о возвышенном, вели· 
чес·rвевном, прекрасном не только в окружающем мире, во 
и в самом себе. Музыка - могучее средство самовоспи• 
танин . 

Многие годы цаблюдений над духовным развитием 
одних и тех же воспитанников от младшего возраста до 
зрелости убедили меня в том, что стихийное, неорганизо
ванное воздействие на детей :кино, радио, теJrевидения не 
('.nособствует, а скорее вредит nравильному эстетическому 
восnитанию. Особенно вредно обилие стихийных музыкаль
ных вnечатлений. Я видел одну из важных задач восnита
ния детей в том, чтобы восприятие музыкальных nроизве
дений чередовалось с восnриятием того фона, на котором 
tJ:еловек может nонять, nочувствовать красоту музыки 
тишины nолей и лугов, шелеста дубравы, nесни жаворонка 
в голубом небе, шеnота созревающих колосьев пшеницы, 
жужжанья nчел и шмелей. Все это и есть музыка- nрироды, 
'l'OT источни�, из которого человек черnает вдохновениР-, 
создавая музыкальную мелодию. 

В эстетическом восnитании вообще и в м:узыкальноl\1 
в особенности важны nсихологичесюrе установки, которыми 
воспитатель руRоводствуется, nриобщая детей к миру nре
красного. Для меня главной была установка на воспитание 
с п о с о б н о с т и эмоционально относиться к красоте 
и n о  т р е б  н о с т и впечатлений эстетического характера. 
Важную цель всей системы воспитания я видел в том, что
бы школа научила человека жить в мире nрекрасного, 
чтобы он не м:ог жить без красоты, чтобы красота мира 
творила красоту в нем: самом:. 

В «Школе радости» больше внимания уделялось слу
шанию музыrш - музыкальных произведений и музыки 
nрироды: Первой задачей, которая при этом: ста:нПJiаСЬ, было 
вызвать эмоциональную реакцию на мелодию и потом nо
степенно убедить детей, что красота музыки имеет своим 
источником красоту окружающего мира; музыкальная ме
лодия как бы nризывала человека - остановись, прислу
шайся к музыке nрироды, наслаждайся красотой мира, бе
реги эту красоту и умножай ее. Многолетний оnыт убеж
дает, что человек овладевает и родной речью и азбукой 
музыкальной культуры - сnособностью воспринимать, nо
нимать, чувствовать, переживать красоту мелодии - толь
ко в годы детства. То, что упущено в детстве, очень трудно, 
nочти невозможно наверстать в зрелые годы. Детская 
душа в одинаковой мере чувствительна и к родному слову, 
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и к красоте природы, и к музыкальной мелодии. Если в 
раннем детстве донести до сердца ирасоту музыкального 
произведения, если в звунах ребенон почувствует много� 
гранные оттенни человечесних чувств, он поднимется на 
тю<ую ступельну ну.11ьт;уры, ноторал не может быть достиг.. 
нута никюшми другими средствами. Чувство ирасоты му .. 
зьшальной ме.11одии отнрывает перед ребенком собственную 
красоту - маленьний человек осознает свое достоинство. 
Музыкальное воспитание - это не воспитание музыканта, 
а прежде всего воспитание человена . 

. . . Ранней осенью, ногда в прозрачном воздухе отчет.11иво 
�.11ышится наждый звуи, в предвечернюю пору мы сиде.11и 
С детьми па зеленой .11ужайке. Я пред.11ожил прослушать 
мелодию <<Полет шмелю> из оперы <<Сназна о царе Салта• 
не >> Н. Римского-Корсакова. Муzына нашла у детей эмо .. 
циональный отюшк. Малыши говорили: <<Шмель то при� 
блил;ается, то отда.11нется. С.пышно щебетанье мале:а.ъких 
нтичен . . . » Еще раз слушаем мелодию. Потом идем R цве
тущей медоносной траве. Дети слышат пчелиную арфу, 
жужжалье шмеля. Вот он, бо.11ыпой, лохматый, то подни
мается над цветr<ом, то опускается. Дети в восторге : ведь 
это почти такая же ме�одия, как и записанная па пленку, 
но в музыка.11ьном произведении есть каная-то своеобраз
ная нрасота, ноторую композитор подслушал в природе и 
передал нам. Детям хочется еще раз услышать записанную 
на пленну мелодию. 

Через день идем на участок цветущего медоноса утром . 
Ребята вслушиваются в звучание пчелиной арфы, пыта
ются уловить жужжалье мохнатого шме.11я. В том, что до 
сих пор каза.11ось им обычным, открылась ирасота - такова 
сила :м.узыни. 

Я подбирал д.11я мушани:я ме.11одии, в которых в ярких 
, образах, попятных детям, передано то, что они слышат 
вокруг себя : щебетанье птиц, шелест .11истьев, рокотание 
I-рома, журчание ручья, завывание ветра . . . При этом я обе
регал ребят от обилил впечатлений. Еще раз повторяю, что 
обилие музына.11ьных образов вредно для детей; оно может 
вызвать сиятенье, а потом и совсем притупить эмоционаш,
ную отзывчивость. Я использовал не бо.11ьше двух мелодий 
в месяц, но в связи с каждой мелодией проводил большую 
Iюспитате.11ьную работу, це.11ь которой - пробудить у детей 
жеJiапие еще и еще раз пос.11ушать музыку, добиться того, 
чтобы каждый раз ребята открывали в произведении но
вую красоту. Очень важно, чтобы м,ежду с.11ушанием мело-
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ди:й, Rоторому придается определенное значение в овла· 
дении азбуRой музыRально:й культуры, не было никаRИх 
стихийных, беспорядочных впечатлений. После слушания 
мелодий дети должны вс.чушиватъся в тишину полей и 
между воспрйятием двух мелодий познавать Rрасоту при .. 
роды. 

Вот мы идеl\1 в дубовую рощу. Тихий солнечный день 
«бабьего лета» ,  под лучами солнца горит разноцветное 
убранство деревьев, слышится пение осенних птиц, доно
сится роRотанье трактора, в небесах лазури - мюч уле
тающих гусей. Мы слушаем «Осеннюю песню (Октябрь) • 
П. ЧайковсRого. Мелодия помогает почувствовать неповто
римую Rрасоту того, что дети до сих пор не замечали в 

окружающей природе тихого трепетанья листьев на жел
теющих дубах, аромата проврачиого воздуха, увядания 
ромашки на обочине дороги. 

У ребят бодрое, радостное настроение, но мажорная 
мелодия навевает и легкую грусть. Дети чувствуют при
б.nиже:rше пасмурных, дождливых дней, холодных метелей, 
ранних сумереi{. Под впечатлением музыRальной мелодии 
они говоря·r о красоте лета, о первых днях золотой осени. 
Каждый ребенок запомнил что-то яркое, выразительное, 
и теперь образы лета и осени предстают в детском созна
нии во всей красоте. Лариса, например, говорит : «Мы с от
цом ходили в овраг. На склонах оврага зеленая стена -
лес, лес, лес, залитый солнцем. Где-то за!:!орковала горли
ца. И таR в лесу красиво, так красиво . . .  Хочется идти и ид
ти, чтобы всегда сияло солнышко. Когда воркочет горлица, 
кажется, что листочRи на деревьях замирают, прислуши
ваютсю> .  

Вспоминает Шура: «Мама взяла меня в поле. Она рабо
тала возле комбайна. Я ездил с дядей - комбайнером:. 
А потом захотелось спать. Мама положила меня в Rопну 
свежей соломы. Я смотрел в синее небо, И вот Rопна со
Jюмы поплЫJiа, поднялась высоко, высоRо ·над землей. Я то 
nриближался R маленькой птичке,- а птичка все трепе
тала в небе,- то отдаля.nся от нее. И вместе со мной по
«•'Iыли кузнечики - целым хором пели, летели навстречу 

� �-Птичке. Таи я и уснул. Проснулся,- а птичRа все трепе
'\ Щет в небе, и громче поют кузнечiШИ» .  

' Мы еще раз слушаем мелодию П .  ЧаЬовского, и я чуn
- �·rвую, что дети находят в ней милые их сердцу воспомина

:JJия о красоте незабываемых летних и осенних дней. Дети 
,слушают новые восnоминания. 
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«Мы с отцоАr везли воз сена. Я лежала на сене, а в не
бе мерцали звезды. В поле пел перепел. И звезды стали 
такими близкими, что, I<азалось, подними руку и бери звез
дочку, как фонарИК)).  

Это воспоминание Зины. Я слушал девочку и изум
лялся. Ведь молчала же всегда Зина, слбва из нее не вытя

нешь. А вот музыка заставила заговорить. 

Как радостно, что музыка обостряет эмоциональнуrо 
отзывчивость, nробуждает представJiения, павеявные кра
сотой музыкальных образов. Хочется, чтобы каждый ребе
нок под вJiиянием музыки мечтаJI, фантазировал. Музыка 
угJiубляет поэтическое, мечтательное в натуре детей -

как это хорошо. Меня радует, что и Коля, и ToJiя, сJiушая 
ваволпованные рассказы Тапи и Ларисы, сидят задумчи
вые - они тоже что-то вспоминают. 

:Музыка - могучий источник мысли. Без музыкального 
воспитания невозможно полноцепное умственное развитие 
ребешш. Первоисточпиком музыки является не только 
окружающий мир, но и сам человек, его духовный мир, 
мышление и речь. Муэыкальный образ по-новому раскры
вает перед людьми оеобеппости предметов и явлений дей
�твительности. Внимание ребепБ.а как бы сосредоточива

ется па предметах и явлениях, которые в новом свете 
открывала перед ним музыка, и его мысль рисует яркую 
I<артину; эта картипа просится в слово. Ребенок творит 
словом, черпая в мире материал для новых представлений 
и размышлений. 

Музыка - воображение - фантазия - сказка - твор
чество - такова дорожка, идя по которой, ребенок разви:
мет свои духовные силы. Музыкальная мелодпя пробуж
дает у детей яр1ше представления. Она ни с чем не сравни
мое средство воспитания творческих сил разума. Слушая 
мелодии Э. Грига, дети рисовали в своем представле
нии сказочные пещеры, непроходимые леса, добрых и злых 
существ. Самым молчаливым хотелось говорить; детские 
руки тянулись к карандашу и альбому, хо·rелось запечат
леть па бумаге скавочпые образы. Музыка пробуждала 
энергию мышления даже у самых инертных детей. КазR� 
лось, она вливает в клетки мыслящей матери какую-то чу-'-
додейственную силу. В этом подъеме умственных еил IffiД 
nлиянием музыки ff видел эмоциональный источник мыш- ' 
ления. 

В зимние дни, когда снегом засыпало все наши тр6-
пинки, :мы сидщrи в школьпой комнате, слушали мелодиJI-.. 
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-П. Чайiювскоrо, Э. Григэ , Ф. Шуберта, Ф. Шумана. В су-
-мерках особенно большую радость приносило детям елу-
щание сRазочных мелодий. Я расеказал ребятам украин
ску.rо народную сказку о Бабе-Яге, а потом мы слушали 
мелодию П. Чайковекого «Баба-Яга>> . Трудно передать сло
вами богатство фантастических образов и представлений, 
родившихся под влиянием этой музыки. Дети в мечтах 
устремлились за далекие горы, за лес-пралес, за синие 
моря, в таинственные пещеры и ущелья. Я с изумлением 
слушал, казалось, совершенnо невероятные истории, сочи
ненные ребятами. Отдельные из них запомнились мне на 
JЮЮ жизнь. В воображении Юры злая колдунья Баба-Яга 
превратилась в человеконенавистника, посягнувшего на 
радость людей - на песню. <<Она взяла большой горшок, 
села па ступу, полетела по всему миру. Rак только услы
шит песню, прилетает туда, где поют и радуются люди, 

. стукнет горшком по ступе, люди умолкают, забывают, каi( 
петь, потому что . песня в горшке запрятана. Так упрятала 
Баба-Яга все песни. Остался один-еди нственный поющий 
мальчик-пастушок. Он играл на свирели и пел песни. Сколь
ко ни етучэла колдунья горшком по ступе, ничего не могла 
сделать: свирель была волшебной. И вот сидит злющая
презлющая Баба-Яга на своей горе, на горшке с песнями, 
а в мире тихо, никто не поет и не радуется, только маль
чик-пастушок играет. Лег он спать. Баба-Яга украла у 
· него свирель. Проснулея мальчик. Собрал смелых ребят 
и пошел и Бабе-Яге . . .  » Дальше Юра фантазировал о тои, 
каи мальчии-пастушои освободил песни, иаи к людям вер
нулась радость. Изумительное я:вление:  под влиянием му
ЗЫRИ ребенои создает н своем представлении настолько 
яркие образы СI{азочных существ, воплощающих добро и 
зло, что становится как бы участником борьбы за спра
ведливос'lъ. Музыка наполнЯет сказочные образы живым 
биением сердца и трепетом мысли. Музыка вводит ребенка 

· в мир добра. 
Rаждый раз, иогда я замечал инертность мысли детей, 

я вел их в дубраву юш в сад, и мы слушали музыку, про
буждающую яркие пред<',тавл�ния о добре и зле. Музы
кальная мел-одия как бы открывала родники мысли. 

В зимние дни в нашей шиоле открывались все новые и 
новые мвчтател и. Маленький Данько был таким застенчи
вым, что, казалось, слова от него не дождешься. И вот 

. мальчи� рассr{ааал свою сказку о Бабе-Яге. Правда, она 
была похожа на сказиу Юры. У Данька Баба-Яга поле-
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тела на ступе по всему миру и сорвала все цветы; прил:е ... 
'!'ела на свою адскую кухню, поставила горшок в печку -
п все цветы погибли. «Но я,- ребята часто ставят себя 
на место доброго героя сказки,- собрал семена всех цве
тов и посеял их на земле. Цветы опять зацвели. Ro rдa Ба
ба-Лrа узнала об этом, она со элостп поломала свою ступу 
и костяную ногу, и теперь уже не може·r делать людям 
ЗJi a » .  

После этих рассказов мы беседовали с учителями о 
трудностях и недостатi<ах воспитания. Пришли к едино
душному выводу: забывает наша педагогика , что ученик 
добрую половину всех лет обучения в школе остается: 
прежде всеrо ребенком . Втискивая в голову детям I'отовые 
истины, обобщения, умозаключения, учитель подчас не 
дае·r ребятам воз:м:ожности даже приблизиться к источнику 
мысли и живого слова, связывает крылья мечты, фанта
зии, творчества. Из живого, активного, деятельного суще
ства ребепохt передко превращается как бы в запоминаю
щее устройство . . .  Нет, так не должно быть. Нельзя отго
раживать детей от окружающего мира каменной стеной. 
Нельзя JIИШать ученика радостей духовпой жизни. Духов
нан жизпь ребенка полноцеnпа лишь тогда, когда он жи ... 
вет н мире игры, сказни, музыки:, фантазии, творчества. 
Без этого он - засушенный цветок. 

Разумеется, учение не может быть легкой игрой, 
сплошным и постоянным удовольстn'Ием. Оно, прежде все
го труд. Но, организовывая. этот труд, надо учитывать осо
бенности духовного мира ребенка па каждой ступени его 
умственного, нравственного, эмоциопал:ьпого, эстетического 
развития. Умственный труд детей отличается от умствен
ного труда взрослого человека. Для ребенка конечная 
цель овладения знаниями пе может быть главным стиму
лом его умственных усилий, RaK у взрослого. Источник 
желания учиться - в самом характере детского умственно
го труда. в эмоциональной окраске мысли, в интеллектуаль
ных переживания.х. Если этот источник иссякает, ника� 
IШh-Ш прпе.мами не наставишь ребенка сидеть за книгой:. 

Я никогда пе забуд�· первой зи.111ы «Школы радос·rю> .  
Если бы не  музыка , н е  фантазия, пе творчество, теплыii 
уютный КJiacc быстро опостылел: бы. Музыка наполняла 
окружающий пас мир изумительным 

-очарованием. Во мгле 
январских вечеров, в сиянии серебряных ковров под лу
ной, в вихрях метелей, в тресне замервшего пруда - везде 
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мы видели сказочные существа, созданные нашим вообра
жением. 

Пришла первая весна <<Школы радости» ,  зажурчашr 
ручьи, зацвели подснежнцкп, зазвучала пчелиная , арфа 
в белом разливе яблонь и груш. Б эти дни мы слушали му
:Jыку весеннего леса, голубого неба, Jiугов и степей. 

Б тихий вечер мы пошли на луг. Перед нами - задум
чивые вербы в нежной листве, в пруду отражался бездон
ный небосвод, в чистой лазури летели ключи лебедей. Мы 
велушивались в музыку прекраспого вечера. Бот где-то на 
nруду послышался удивительный звук - как будто кто-то 
слеша прикоснулся к клавишу фортепиано, казало�ь, за
звучал пруд, зазвучали берега и голубой небосвод. <<Что ато 
такое? >> - прошептал Баня. {<Это музыка весенних лугов,
говорю детям.- В пруду вы видите отражение голубого 
небосвода. На большой глубине - огромный колокол Из 
хрусталя. Там, в чудесном дворце, живет красавица Весна . 
Золотым молоточком прикоснулась она к хрустальному 
колоколу - и разлилось это по лугаю> .  

Звуi{ раздался еще раз. Рi.олЛ улыбнулся: <<Да это же 
лягушi{И <<ку:мкают>> . Я боялся, что дети рассмеются, исчез
нет очарование, охватившее всех. Но никто даже не ше
лохнуJIСЯ. <<Может быть, лягушка, а может и не лягуmна,
сказал Сашко.- А если и лягушка - ну и пусть,- ведь 
поет-то луг» .  

Rак будто в ответ ва его слова зазвенело где-то над со
седним прудом, через несколько мгновений откликнулся 
далекий луг. Мы стояли, очарованные удивительной музы
кой весенних лугов. Эта музыка - животворный источниr< 
оптимистичеСiюго :мировосприятия. Она помогала детям 
понять, открыть, почувствовать радость бытия в красоте. 
Гармония красоты представляется мне тем лучезарньП.I 
ореолом, который всю жизнь окружает в наших воспоМII
наниях незабываемые дни детства. 

В первый солнечный апрельский день, когда в мареве 
д:рожат древние нурганы, мы вышли в степь слушать пес
ню жаворонr.а. Вот трепещет в небесной лазури серый 
комочек жизни, до нашего слуха доносится неЖн;ый эвон 
серебряноrо rюлоJюльчюш; вдруг колокольчик <!амирает, 
серый комочек падает к земле; над нежной Зеленью ози
мой пшеницы птичка распрямляет нрылья и медщщ:ло, ка� 
будто НаТЯГИВаЯ незримую НИТЬ, ПОДНИМаеТСЯ: ВСе nkiШe JI 
выШе. Мы слышим уже не звон колокольчика, а звуЧание 
серебряных струн ... Мне хочется, чтобы эта чудесная музьt-
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r::-� доmл 11 до детrютх с ердец, открыл а глаза па красоту 
o t<pyiiшJc Щui o мира. Н я расска зываю сназку о жаворонке. 

- Это - дитя солнца. Зимой солнышно уходит от нас 
далеко-далеrю, землю засыпает снег и сковывают морозы. 
Мсдленно-1\нщленно возвращается н нам солнышко, трудно 
е:му ра стопить снег. Бросает оно горячие искры в снежные 
сугробы. Там, где упадут �скры, появляются проталины, 
оживает номочек земли и рождается чудесная птичка -
жаворопт�. Поднимается она в голубое небо и летит па
встречу СОЛJ;IЦУ. Летит и поет . А солнце р ассыпает сереб
ряные искры. Висит жаворонок в небесдой лазури, смотрит 
па землю, высматрив ает самую ярitую искорку. Увидев ее, 
он камнем лети1· 11: земле, подхватыв ает искру, которая 
мгновенно превращается в тоненькую серебряную пить. 
Оп� стил жаворонок один конец нити к земле, повисла нить 
па стебеJrьке пшеницы, а другой 1юпец потянул все выше 
и выше н солнышку, к гоJrубому небу. Видите, как ему не
легко подниматься вверх, .как трепещут ero серые кры
JlЫШIШ. Играет серебряпая нить, нан струпа , и чем выше 
поднимается жаворонон, тем выше звун юща ет струна. 
Протягивает жаворонок серебряную пить к самому сол
нышку и снова воввращается к земле, снова высматривает 
искорку. 

. .... 

Не затруднит ли ска зна познание истипных закономер
ностей природы? Нет, наоборот - облегчит. Дети иренрас
но понимают, '!ТО комочек ве�ши не может стать живЫ:"�-! 
существом, как понимают они и то, что нет 1\узпецов-ве
ли.канов, Бабы-Яги и Rащея Бессмертного. Но если бы у 
детей ne было всего этого, если бы они не переживали 
борьбу добра и ала, пе чувствовали, что в сказке отражены 
представления человека о правде, чести, красоте, - их мир 
бы.тi бы тесным и неуютпым. 

Сказка о жаворонке помогла детям: понять музыку при
роды, подготовила к слушанию музыкальной мелодии. Мы 
возвращаемся в школу, слушаем << Песню жаворонка & 
П. Чай1юнского. Ребята восхищаются, уловив в чудесных 
авуi<ах музыки и звон серебряного .коло:колъчика, и пере
ливы тонкой серебряной струны, соединяющей зеленую 
ниву с солнцем. Не один ра.в мы слушаем эту песню:  и в 
ясное погожее утро, и в серый ненастный день. И всегда 
дети вспоминают залитый солнцем чудесный мир, голубой 
небосвод, серый комочек жизни, безбрежную ширь полей. 
Малышам хочется воплотить свое представление о сказоч
ной птичке в ярком образе : . они рисуют екавочные образы 
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жаворонка , серебряную искорку, струну, натянутую от 
земли к солнцу. 

Пос.тепенво у нас создается альбом музыкальных прои:J
ведений, полюбившихся детям. Время от времени мы при
ходим в свою комнату, слушаем музыi<у. Я называю аль
бом <<музьшальной шкатушюй» ,  детям это нравится, о ш1 
говорят с гордостью: <<У нас есть музыкальная шкатулка >> . 
Появляется мысль : будем из года в год брать из сокровищ
ницы музыкальной культуры самое лучшее, создадим «м у
зыкальную компату» , в которой будем наслаждаtься кра
сотой, созданной природой и человеiюм. Будем петь, будеи 
учиться играть па скрипке и фортепиано, но это в буду
ще:r.r, а пока что попробуем играть на нашей нехитрой сви
рt1ЛИ. 

В пасмурный день мы пошли в рощу, вырезали из бу
rсины свирель. О.тшлифова.11и ее, прорезали дырочки. Я за
играл мелодию украинской народной песни о веселом пас
тушке. Трудно передать словами восторг, охвативший де
тей. Каждому ребенку хотелось поскорее испытать сво11 
силы, все �ечтали о своих музыкальных инструментах:.  
J{аждый сделал свою свирель. У Лиды, Ларисы, Юры, Ти
nы, Сережи, Кости обнаружился тонкий му::Jыюшьный 
слух, чуткость к мелодии, и уже через несколько дней дети 
играшr мелодии народных песен и танцев. Никогда ие за
буду тихого вечернего часа, когда Тина воспрои;jвс:ша ме
лодию украинсttой народной песни << Ой на горi та й женцi 
жнуты . У девочки горели глаза, расttраснелись щечки. 
Мать рассказ ывала мне, что Тина подолгу сидит дома в 
саду со свирелью, что-то <<nридумывает» ,  'наигрывает ме
лодии, а иногда мечтателЬно смотрит на небо и на деревья. 

Однажды д пришел в школу рано утром. Воl\руг - ти
шина. Вдруг откуда-то из глубины сада донеслись тихие 
звуки свирели . Я пошел им навсrречу. Кто-то играл свое, 
музыкальная мелодия была я-вной импровизацией:. Ч&рез 
всю мелодию красной нитью проходила грусть - свет.п:ая, 
чис·rая. Осторожно, чтобы Hf.' потревожить :музыканта, я 
подошел к 1<уt.ту розы. На траве сидела :Гина. Казалось, 
свирель стала частицей ее существа. Девочttа смотрела на 
цветущие розы, глава ее были ласковые, мягкие. Теперь 
мне стала попятной мелодия : девочttа играла о прекрасном 
цветке, о синем весенпем небе. То, что показалось мне 
грустью, было 'l'ревогой:: девочка передавала в звуках свою 
думу о будущем. 
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У влекся свирелью· и f{остя. Мальчику трудно было 
играть одной рукой, по он быстро научился воспроизводить 
мелодии нескольких народных песен, а потом стал «прnду
мываты - фантазировать, передавать в музыке свои мыс
ли, чувства , пережи.в ания. Однажды веспой в грозу мы 
сидели в « Уголке мечты>>. Отгремел rром, над землей по
висла радуга - все мы молчали, любуясь красотой кар
тины. Послышалась тихая мелодия - Иrрал Костя. В му
зыке улавливалось журчанье ручья, которое сменилось 
тревожнЪiм рокотапьем - приближается rрозовая туча, 
вдали гремит гром. Мальчик забыл, что его слушают, он 
весь отдался творчеству. Спохватись, оп увИАеJI задумчи
вые лица товарищей, застеснялся. .. Далеко не каждый из 
них станет музыкантом, но я глубоко верю в то, что чув
ство восхищения музьmальпой мелодией можно развитr� 

у :каждого человека. 
Увлечение этой нехитрой народной музыкой было на

шим rлубоко Jшчвым делом:. Временами появлилось свос
образоое «музыкаJiьное настроение• :  ребятам:· хотелось 
сесть и поиграть. Чаще всего это бывало в тихие вечера, 
после заиата, иогда земля еще некоторое время озарялась 
отблесиами солнца, скрывmегося за горивонтом. Высшим 
счастьем для нас было уже то, что музы:ка дает нам радос.ть 
и удовлетворение. 

У Коли был тонкий музыкалыiый слух, и мальчик бы
стро научился воспроизводить мелодии народных песен. 
Однажды, когда мы возвращались из лесу домой, я сказа.11 
Коле:  << lioмниmL, ты нарисовал 1-\узнецов, которые куют 
серебряный венок? Вот попробуй рассиазать об этих Куз
нецах на свирели: каи опи куют, как сыпятся на землю 
холодные искорки . . . >> 

- Они не холодные, нет, - горячо возразил мальчик. 
Они горячие, ой, иание горячие . . . 

-- Да, конечно, они горячие. .. Ведь не может из-под 
молота и наковальни вылетать что-то холодное. Л тоже 
попробую рассказать о Кузнецах на свирели. О солнечных 
"Кузнецах. 

На второй день утром мы пришли в школьный сад. Бес
хитростными мелодиями своих сопилои мы рассказали о 
•rудеспых Кузнецах. Мы ne только понимали друг друга, 
но и чувствовали настроение, под влиянием иоторого рож
дались наши мелодии. Л вслушиваюсь в музыку Колиных 
<'Кузнецов» .  Мальчик не только передал тонкий перезвон 
их молотков, но и восхищался силой. Он изумJrен красотой 
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серебряных россыпей, падающих на поля и сады, опеча
лен тем, что не может охватить nзором всю землю. Ему хо
чется у-видеть красоту, которую он смутно чувствует no 
»сем. 

Да, н увидеJt троц_юшу к сердцу этого ребенка. :Музы
I\аJiьная мелодия воспитывает душу, очеловечивает чув
ства. В музыке, как и в слове, выражается подлинно чело
ве_ческое.  Развивая чуткость ребенка к музыке, мы облаго
�аживаем его мысли, , стремления. Задача заключается в 
том, чтобы музыкаJiьная мелодия отк_рыла в каждом серд
це лшвотнорвыii родник человеческих чувств. Как в жи
вом, трепетном слове J!JOJI;HO.ii речи, так и в музыкальной 
мелодии перед ребенком раскрывается красота окружаю
щего мира. Но мелодия · - этот язык чеJiовеческих 
чувств - доносит до детской души не тоJiъко :красоту ми
Р!!· Оиа открывает пер_€'д людьми человеческое величие и 
достоинство . В :ыинуты наслаждения музыкой ребенок 
чувствует, что он настоящий человек. Душа ребенка - этt> 
душа чуткого музыка!!_та.  В ней - туго натянуты струны, 
11 если вы сумеете лрикосн,утъся к ним - зазвенит чарую
ЩаJII :\-Iузыка. И не только в nереносном, но и :в прямом: 
смысле. Детство так же цевозможно без музыки, как невоз
можно без игры, без сш1sки . 

Оп ыт подтверждает, что музыка - это самый благопри
ятный фои, на ROTOJIQ� возникает духовная: общность вос
пита·rеля и детей. Она как бы открывает сердца людей. 
С�ушая мелодию, nеР.еживая и восхищаясь ее красотой, 
учитель и ученик стаиевятся роднее, ближе. 

В минуты того сопереживания, которое достигается 
тол:r.ко музыкой, воспитатель видит в ребенке то, что ни
когда бы не увидел без музыки. Под воздействием музы
кальных ЗВУI{Ов, к9rда ;цуша очарована возвышеНИЪiми 
переживавиями, ребенон пonepJIIeт вам свои тревоги и вол
нения. В один из таких часов Коля рассказал мне, что у 

него есть аJiьбом, в котором он рисует все, что волнует, 
радует и трево�кит его. Потом мальчип показал свои ри
сунки. Пере до мной открылся мир мечты. Коля хотел уп
равлятi. трактором, стоя1·ь на пох·раничном посту. 

ЗИМНИЕ РАДОСТИ И ЗАБОТЫ 

Зима . . . Какие прекрасные возможности для воспитания 
и развитиц дствй нроются в этой замечателJ>:поj лоре. 
Глубоко заблуждаются те, кто считает периодом оsдоров-
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лепил дэтей то.l!ЬКО лето. Есдп не пспоJrьзов.ана дл я укреп
ления здоровья зима - с умеренными морозами, мягкими, 
обильными - снегами, то и лето не припесет nользы. Я nрп
учал малышей быть па морозе, дышать чистым морозным 
воздухом. 

Утром мы шли в шнольпую теnлицу встречать восход 
солнца, ноторое окрашивало в алый цвет nричудливые 
узоры на замерзших стеклах в коридоре теnлицы. На наж
дом стеклышке паше воображение рисовало удивитеJrьньrе 
миры: мы видели фантастичесних зверей, таинственные 
I'Орные ущелья, облака, цветы. Здесь, у замерзших стекоJr, 
дети создали ие одну CI{aзr<y. Здесь они учились читать, 
о чем я расскажу позже. 

Встретив солнце, ребята открывали двврь из коридора 
D теnлицу и вc·rynaJIИ в мир цветов. Зимой у нас в одноii 
из теплиц цветут хризантемы. У каждого ребенка здесь 
был свой цветон - свой друг. Дети nоливали цветы . Это 
были радостные минуты: в маленьких капельках загора
лась радуга, дети с восхищением смотрели на нее, мечтали 
о лете. . .  Здесь родилась сказка о солнечном мосте - золо
той радуге. 

После каждой метели, когда обновлялось белое покры
вала земли, мы шли смотреть на снежпые сугробы в 
школьном саду. Удивительный это мир - снежные сугро
бы; такой ше таипетвенный и неожиданный, как и облака. 
В причудливых сугробах дети находили и сказочные тере
ма на вершипах непристуnных гор, и застывшие морские 
волны, и беJiого Jiебедл, и серого волка, и хитрую лису. 
Однажды природа как будто специально для нас создала 
сказочный кора бль - с nарусами и каnитанским мости
ком, с якоре:\t и пиратами, всматривающимися вдаJiь. Не
сколько дней подряд, пока ветер и солнце не разрушили 
корабль, мы ходили смотреть 'на него . А вечером дети со
бирались в школе, чтобы послушать мой рассказ о пиратах 
и добрых людях - освободителях слабых и несправедливо 
обиженных , о борьбе добра и зла, о победе правды над 
несправедливостью. 

В сильный холод мы не ходили на прогулки. Если мо
роз был небольшой, детп находились на воздухе. А когда 
наступила оттепель, у нас нача.ц_ся настоящий праздник . 
Пионеры помогли нам постгопть снежный городок. Иа 
снежных rrлит сложили убежище , получилось что-то по

хожее на пещеру. И здесь отдыху и труду то>ке сопутство
вали сказка и игра. Мы играли в полярников. Я рассRазы .. 
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вал детям сказки о велИiюм ледяном безмолвии. В них пс
реплеталас:Ь фантастика с подлиппыми , героическими по
двигами человека. С грустью ра�ставались малыши со 
своим убежищем, растаявшим под лучами солнца . 

Дважды зимой мы ездили в лес, один раз автомашн
nой и один раз па лошадях. Леший морозец обжигал щсюr, 
но никто не жаловался на холод. Дни, проведеиные в зи:vr
пем лесу, н авсегда остались в памяти детей. Мы слушаш1 
музьшу зимнего леса, наблюдали за жизнью птиц. В лес
ном овраге папши незамерзающий источник . Грелись у 
костра , варили I<ашу. Любовались и:расотой вечерней зари, 
на наших гJшзах менялась окраска ветвей, поирытых сне
гом, они быЛи то бл едно-розовые , то оранжевые, то баг
ровые, то фиолетово-голубые. Сказка о Солнышке обога
тилась новыми образами . захват���:вшими детей своей фап
таетической необычностью и красотой. Здесь мы составпли 
стихотворение, в котором дети передали свое впечатление 
о зимнем лесе. Rатя , любулсь красотой сосны, одетоii 
в снежный наряд, сказала:  

- Соси а спит. 
3иn:а нарисовала болеР яркий образ : 
- Сос.на уснула до лета . . .  
- Сосна уснула до весны, - сказал Сережа , и все по-

чувствовали напевпос.ть этих елов. Детям хотелось продол
жи·rь мысль товарища . 

- Ей снятся, спятся, спятся сны,- произносит кто-то 
из ребят . 

Сосна уснула до весны, 
ей снятся, снятся, снлтся сны,-

пели мальчики и девочки, переживая чувство гордости от 
того, что сами сложили песню. Этот зимний вечер открьш 
передо мной целый :мир духовных богатств ребенка. 
Я окончательно утвердился в убеждении : учить думать, 
развивать умственные силы и способности детей надо не
посредственно у источника мысли и слова.  

Rто из малышей не любит лепить снежную бабу, ка
таться па салазi<ах l При умерепном морозе в тихую погоду, 
особенно когда ярко светило солнце, мы проводили целые 
дни па воздухе. На окраине села устроили ледяную горку . 
;(еревянныс и металлячеекие сани нас не удовлетворяли -
недостаточно быстро они скользили, и мы сделали десяТI{а 
два ледяных салазок: брали солому, смешивали с наво-



вом, обливали водой, придавая этим сооружениям форму 
1·нездышка. Салазки были совершенно безопасны. 

Мне вспомнилось собственное детство. . .  Мы нашли кo
Jieco от телеги, вставили ось в прорубь на пруду, лед ско
вал оеь, и колесо превратилось в ледяную карусель. Дети, 
держась за палки, привязанные к колесу, скользили по зер
кальной nоверхности пруда. В этих играх и забавах про
ходили целые дни. Слабенькие дети - Саня, Володя, :Катя, 
:Костя - стали румяными, краснощекими. 

Своеобразная красота зимней природы особенно ярко 
раскрывалась перед ребятами в тихие безоблачные мороз
ные вечера. Мы стояли где-нибудь в саду, смотрели па 
алую зарю, ожидали nервых звездочек. Озаренные вечер
пим сввтом, снега казались розовыми, потом - светло-фио-: 
летовыми. В эти минуты чуRСтва, охватившие детей, выра
жались в слове и музыкальной мелодии. ПрипоминалисЪ 
мелодии народных песен, созвучных неповторимой красо·rе. 
Очарованные, мы шли в школу, разжигали огонь в пеЧI{е 
и пели песни . 

В тихое зимнее утро дети любовались зарей. Они стоя· 
Jtи молча, созерцая красоту. Им хотелось найти слова, 
чтоб выразить свое восхищение. Я помогал в nоисках 
слова. :Каждая находка пробуждала не только радость, но 
и была новым зарядом мыслительной энергии. 

ПЕРВЫЙ ПРАЗДНИК ЖАВОРОНКА 

Зимой у клеток nтичьей и звериной <шечебниц>} мы 
мечта.тrи о теплом весеннем дне, когда наши маленькие 
друзья nолетят в гоJiубое небо, попрыгают в рощу. И вот 
настаJI долгожданный праздник. Через день пocJie того, юш 
в небе nоявился первый жаворонок, мы вынесли КJiетки 
с nтицами и зверюшками на вершину кургана. Степь аве
nела птичьими roJiocaми. Ребята открыли клетки - и жа
воронок, дятел, иволга, заяц оказались на вoJie. Вот наш 
жаворонок уже nоет в небе; вот он уже устремился к зюi
ле. . .  Мы стоим, очарованные красотой, и nереживае�I 
радость от того, что сохранили жизнь живым существам. 

В эти мгновснья в моем nредставлении рисоваJiось бу
дущее: кажды:П год мы приходим на вершину кургана, 
чтобы отметить праздник iНаворонка. 

Праздник жаворонка стал кэк бы рубежом, отделяю
щим: весну от лета. Дети считали для себ.11 честью спасти 



Ж!f:шь птен;�а . У каждого ребенка иоявил(,)я свой «уголок 
жизни и красоты» .  Образ жаворонка, неповторимая мeлo
,lii.J!II, звенящая над залитыми солнцем полями , - все это 
иавсегда вошло в дух овный мир детей. Ребята с нетерпе
н:и" м: ожидали праздник еще и потому, что с этим днем 
�вязывались волнения художествениого творчеетва :  вме
сте � матеiJями они делали иа белого пшеничного теста 
:м аленьких жаворонков, лас.точек, скворцов , снегирей, со
рок, Сбловьев , синичек и приносили свои изделия в школу. 
Дети в�ЕJiощалп :в свои маленькие создания чувство люб
l'IИ к природе, каждый ребенок по-своему выращал свое 
ПJЩ7J;GтавJiение о красоте. 

Осевью ребята с грустью прощались с перелетными 
птицами. �то грусть, облагораживающая человеческое 
сl!lрдце. Без нее нет доброты . 

I<AK МЫ }тЧИЛИСЬ ЧИТАТЬ 
И flИСАТЬ 

Расскажу о том, как малыши учились читать и nисать: 
13'1ё то, о чем будет идти речь, не рассматривайте, дорогой 
читатель, кан иовый метод обучения грамоте. Я не заду
мывалея на;щ научным обоснованием нашего творчества, 
а это именно творчество детей, воспитательная работа, по
могающая обучению, - и далек от мысли, что оно может 
11 какой-=-то мере заменить методы обучения грамоте, про
вереиные десятилетиями. Э'Iо творчество, родившесся 
cpeдrr полей и лугов, в тени дубрав и под горячим степным 
ветром, на заре летнего дня и в зимние сумерки. 

Я уже не один I'ОД думал-: каким трудным, утомитель
ным, неинтересным делом для ребенка становится в пер
вые цни его mнольной жизни чтение и письмо, нак много 
неу,D,;ач постигает детей на тернистом пути к знаниям ·
и всё оттого, что учение превращается в чисто книжное 
дело. Я видел, как на уроке ребенок напрягает усилия, 
чтобы различить буквы, как эти буквы прыгают у него 
перед глазами, сливаются в узор, в котором невозможно 
разобраться . И в то же время я видел, как легко запоми
пают дети буквы, слагают иа них слова, когда это занятие 
озарено какиl\I-ТО интересом, связано с игрой, и что осо
бенпо важно, IIOI'дa от ребенка никто не требует : обяза
тельно запомни, не будешь анат�, - плохо тебе будет. 
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С первых дней школьной жизни на тернистом пути уче .. 
ния: перед ребенком появляется: идол - отметка. Для: од
ного ребещ(а он добрый, снисходительный, для другого -
<нестокий, безжалостный, неумолимый. Почему это так, 
почему он одному покровител:ъствует, а другого тиранит -
детям непонятно. Ведь не может 7 -летний ребенок nонять 
зависимость оценки от своего труда, от личных усилий -
ДJIЯ него это пока еще непостижимо. Оп старается: удовлет
ворить или - на худой конец - обмануть идола и посте
пенно привыкает учиться: не для: личной радости, а для: 
отметки. Я далек от намерения: вообще изгнать отметку из 
школьной жизни. Нет, без отметки не обойтись. Но опа 
должна прийти н ребенку тогда, когда он уже будет пони
мать зависимость начества своего умственного труда от 
личных усилий, затраченных на учение. 

И самое главное, что, на мой .взгляд, требуется: от от
метю:r в начальной школе,- это ее оптимистическое, жиз
нерадостное начало. Отметка должна вознаграждать трудо
;>Iюбие , а не карать за лень и нераДивость. Если учитель 
усматривает в двойке и единице ннут, которым можно под
стегивать ленивую лошадь, а в четверке и пятерке пря:ник, 
то вскоре дети возвенавидпт и кнут и пря:ник. Двойиа 
и единица - это очень острый и тонкий инструмент, кото
рый у мудрого, опытного учителя: начальных нлассов 
всегда лежит в запасе, и он им никогда не пользуется:. 
Если хотите знать, в начальной школе- .э.тот инс•rрумент 
для: того и должен существовать, чтобы им никогда не 
пользоваться:. Педагогическая: мудрость воспитателя: в том 
n зашпочается:, чтобы ребенон никогда не потерял веры 
в свои силы, никогда не чувствовал, что у него ничего ne 
nолучается. Каждая: работа должна быть для: ученика 
хот-я бы маленьким продвшкением вперед. Семилетний 
малыш, только что переступивший порог школы, еле на
учившийся: различать а и б, вдруг получает двойку. Он 
не понимает, в чем дело, и вначале даже не испытывает 
ни горечи, ни тревоги. Он просто ошеломлен. <<В изумле
нии останавливается: подчас разумный ребенок перед агрес
сией язвительной седовласой глупости» ,- писал Лнуш 
Корчак. «Уважайте детснос незнание» - эти слова поль
ского педагога запомнилисЪ мне на всю жизнь. Лишь 
тогда, ноrда у<штель овладеет самой высокой мудростью 
человековедения - умением уважать детснов незнание, 
двойка будет самым острым, самыи тонким, но НИiюгда 
не примсняюпшмсн в начальной Шiюле инструментом. 
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За несколько лет до рождения << IПко.ч:ы радостю> про
изошло таrюе событие . Мы пошли с маJiенькими детьми -
G-летними дошкольниками - в рощу, расположились на 
опушке, п я стал рассказывать о бабочках и жуках. Наше 
внимание привлек большой рогатый жук, ползавший по 
траnе. Несколько раз он пытался подняться в воздух, и все 
не мог оторваться от травы . Малыши изучюrи насекомое 
во всех его деталях. Передо мною лежал альбом , и я нари
совал ж�:ка. Rто-то из детей попросил подписать. Я подпи
сал большими печатными буквами - ЖУК. Любопытные 
малыши начали повторять это слово и расёматривать бук
вы, Iюторые были для них рисунка ми . Rто-то повторил 
эти буквы-рисунки на песке, кто-то сплел слово из стебель
ков травы. R:э.ждая буква что-то напоминала ребятам : на
пример, в букве ж они увидели нашего жука-неудач.ника 
R то вре:мя, когда он, ря.справив крылышки, пытаJIСЯ взле
теть . . .  Через несколько :месяцев я пошел на урок к те�r же 
ребятам - они уже учились в школе . У чптельница жало
вал ась: трудно с чтением. Надо же было случиться пшому 
совпадению : как раз на этом уроке изучали букву ж. Лица 
детей расцвели в улыбке, в -классе послышалось жуж
жанье: малыши повторяли слово жуп, выделяя ж. Потя
вулись вверх руки, учительница с недоумен ием услышала, 
что все дети _могут написать слово жуп. Rаким радостным, 
веселым был этот урок . . .  Это был для меня один из уроков, 
1юторые жи:шь преподала педагоrю<е . 

И вот теперь в << Школе радости» я вспомнил об этом. 
Дети должны ла�ть в мире красоты, игры, сказки, музыки, 
рисунка, фантазии, творчества. Этот мир ·должен окружать 
ребенна п тогда , когда мы хотим научить его читать и пи
r.ать. Да, от того, как будет чувствовать себя ребенок, под
нима ясь на первую ступен_ьну лестницы познания, чтб он 
будет пережиnать, завпсят весь его дальнейmиji путь к зна
ниям. Просто страшно подумать, что эта ступенька стано
вится для многих малышей ка:r.rнем преткновения. При
смотритесь к жизни школ, и вы увидите, что именно в пе
риод обучения грамоте многие дети теряют веру в свои 
силы. Давайте же подниматься, дорогие коллеги, на эту 
ступеньку так, Чтобы дети не чувствовали ус·rалости, что
бы каждый шаг к знаниям был гордым взлетом птицы, а 
не усталой ходьбой обессилевшего путника, изпемогаю
щеiо под непоспльной ношей за спиной. 

Л cтaJI проводить с детьми «путешествия» к истокаr-1 
слова: отнрывал ребятам глаза на красоту мира и в то же 
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время с·rремился донести до детского сердца музыку слова. 
Я добиваJюя того, чтобы слово было для ребенка не просто 
обозначением вещи, предмета, явления, по несло в себе 
эмоциональную окраску - свой аромат, тончайшие оттеп-

. ни. Важпо было, чтобы дети велушивались в слово , как 
в ч)·десную мелодию, чтобы красота слова и ирасота той 
частицы мира, ноторую это слово отражает, nробуждала 
интерес I< тем рисуш<ам, 1юторые передают музыку з вуков 
человеческой речи - н буi<вам. Пона ребенок не почувст

вовал аромата слова , не увидел его тончайших оттенков 
нельзя вообще начинать обучение грамоте , и если учитель 
делает зто, то он обрекает дитя на тяжелый труд (ребеноit 
в конце нонцов преодолевает эту тяжесть, но Itакой це
ной! ) .  

Процесс обучения письму и чтению будет легним nри 
условии, если грамота станет для детей ярким, захватыва
ющим куском жизни, наполненным живыми образами, 
звуками, мелодиями. То, что ребенок обязан запомнить, 
nрежде всего должно быть интересным. Обучение грамоте 
надо тесно связьшатъ с. рисованием. 

В <<nутешествия» к истокам слова :иы шли с. альбомами: 
и карандашами . Вот одно из наших nервых «путешествий� .  
Я поста вил целью пока зать детям красоту и то нчайшие 
оттенки слова Ауг. Мы расположились под склонившейся 
пад прудом вербой. Вдали зеленел освещенный солнцем: 
луг. Говорю детям: <<Посмотрите, какая красота перед 
нами. Над травой летают бабочки, жужжат пчелы. Вда
ли - стадо коров , похожих на игрушки. Кажется, что 
луг - зто светло-зеленая река , а деревья - темно-зеленые 
берега . Стадо купается в реке . Смотрите, сколько краси
вых цветов рассыпала ранняя осень . nрислушаемся К му
ЗЫКе луга : слышите тонкос жужжанье мушеi<, песню куз
нечика? » 

Я рисую луг в своем альбоме; рисую коров и гусей , рас
сыпавшихся, как белые пушинки , и еле заметный дымок, 
и белое облачно над горизонтом. Дети очарованы нрасотой 
тихого утра и тоже рисуют. Л подписываю рисунок : <<Jlyг >> . 

Для большинства малышей буквы - это рисунки . И наж
дый рисунон что-то напоминает. Что же? Стебелен травы. 
ПерегнуJI стебелек - и поJ1учился рисунок JI. Сложил 
2 стебелька - вот и новый рисунон - У. Дети подписы

вают рисунки словом Ауг. Пото:и мы читае:м зто слово. 
Чутность к му зыке природы помогает детям почувствовать 
звучание слова. Запоминается начертание каждой бу1шы, 
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дети вкладывают в каждый рисунон живое звучание, n 
буюза Jrегко запоминается. Рисунок слова воспринимается 
кан что-то целое, слово читается - это чтение является 
не результатом длительных упражнений по звуковому ана
лизу и синтезу, а сознательным воспроизведением звуко
r.ого, музыкального образа, соответствующего зрительному 
обраау, только что нарисованному детьми. При таком един
стве зрительноi'О и звукового восприятия, проникнутого 
богатством эмоци:онаJiьнЬiх оттенков, вложенных и в зри
тельный образ и в музыкальное звучание слова - одно
временно запоминаются и буква и :маленькое слово. Доро
гой читатель, это не открытие какого-то нового метода обуче
ния грамоте. Э1·о практичес.кое осуществление того, что дока
зано наукой : легче запоминается то, что не обязательно 
запомнить; эмоциональная окраска воспринимаемых об
ра зов играет исключительно большую роль в запоминании. 

Единство зрительного образа, звучания и эмоциональ
ной окраски слова ни в коей мере не игнорирует самостоя
'l'ельного , отдеJrъного звукового анализа. Наоборот, вслу
шиваясь в звучание слова луг, дети выделяют в нем каж
дый звук, понимают, что слово состоит из отдельных зву
Iюв и каждому звуку соответствует буква. 

Через несколыю дней - ноl!ое «nутешествие >> .  Мы при
ходим утрuм в школьпыn сад, встречаем солнце. Трава на 
лужайкЕ', шrстья на деревьях, гроздья винограда, желтые 
груши и сизые сливы - все усыпано капельками росы. 
В каждой капе-л ьке I'орпт со.11нечная искорка. Искорни ис
чезают в одном месте и появляются в другом. Как будто 
одни напельни солнце выпивает, а другие рассыпает. Но 
это так кажется. Искорi<а появляется в капельне росы 
тогда, когда солнце освещает ее. Но нуда же девается 
роса? Одни капельки испаряются, другие медленно снаты
ваются по стебелькам травы вниз, их выпив.ает земля. Если 
бы не было росы, трава и цветы засохли бы. Потом мы 
смотрим на сверкающие капельки росы на цветках астр, 
настурций, каiш, роз. Я рисую стебелек травы, цветок 
настурции, солнце и капельки росы с горящими искорна
ми. Дети тоже рисуют. Под картинками ставим подпись: 
« Роса>> .  Эти бунвы напоминают детям солнце, капельки 
росы. Читае;и буквы-рисунки. Каждый: ребенон по-своему 
рисует бунвы, передавая в нарисованном свои представле
ния об ОI{ружающем мире. Вот Сережа говорит товарищам: 

- Это напелька росы висlirт н а  стебельке травы, - т аи 
o:cr представляет бу�ву Р.- Сноро она скатится на землю. 
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Эта капелька ждет - не дождется солнца,- такой видит 
мальчи:к букву 0.- А в этой капельке уже rорит солнеч
ная искорка.- Сережа еще раз обводит :карандашом 
контуры буквы С. 

Предлагаю каждому ребенку нарисовать стебелек травы 
с капельками росы. Дети подписывают свои рисунки сло
вом роса. Это легко сказать: дети нарисовали и подписали. 
Для них и рисунок и подпись - это целый мир образов, 
звуков, красок, •rувств. Каждая буrша в сознании ребенка 
связывается с наглядными образами, поэтому легко запо
минается и все слово, и каждая буква. 

В течение нескольких дней мы снова и снова любуемся 
капелы<ами росы, снова и снова рисуем и подписываем:. 
И каждый новый рисунок - это не очередное упражне
пие, а творчество. Со словом роса ·наше творчество связано 
на протяжении двух-трех недель. Каждый ребенок несколь
ко раз рисуе1 1·от стебелек или ту веточку, которая ем:у 
нравится, вслушивается в звучание слова, выделяет в нем: 
отдельные звуни, обозначает их буквами. Сходство букв 
с предметами окруii<ающего мира - это по существу фан
тазия, сказка, творчество детей. 

Я пишу щt обложне альбома заглавие: «Наше родное 
слово» .  <<Этот альбом мы будем: хранить мноrо лет,- гово
рю детям,- пока вы не занончите шнолу и не станете 
взрослыми люды.1п. У наждого из вам: будет свой альбом: 
с рисунками и словами, а это наш общий альбом» .  

Шли дни и недели, м ы  совершали все новые и новые 
«путешествия» к истокам живого слова. Особенно интерес
ным было зна1юмство со словами село, бор, дуб, ива, лес, 
дым, лед, гора, тюлос, небо, сено, роща, липа, ясень, яблопя, 
обла-по, кургап, желуди, листопад. Весной мы посвящали 
(!nутешествия» словам цветы, сирепь, лапдыш, ·а-пация, 
випоград, пруд, репа, оаеро, опушпа, ту.мап, дождь, гроаа, 
ааря, голу.би, тополь, вишня. В альбом <<Наше родное сло
во �> наждый раз рисовал свою картинку тот ребенок, у но
торщо слово пробуждало самые яркие представления, чув
ства, воспоминания. Нинто не оставался равноДfШным к 
красоте родной речи; уiке к весне 1952 r., то есть месяцев 
через 8 после начала нашей работы, дети впали все буквы, 
писали слова и читали. 

Здесь надо предостеречь от попытон механичееного ва
и:мствования опыта. Обучение чтению :и ПИ%му по этому 
методу - творчество, а BCfiiiOe творчес.тво не терпит шаб

лона. Заимствовать что-1·о повое можно только творчесJШ. 
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· Очень важно то, что перед детьми не ставилась обаза
тельная задача выучить буквы, научиться читать. На пер
вую ступеньку познания ребкта поднимались в процессе 
игры; их умственная жизнь ОдУхотворялась красотой, сказ
кой, музыкой, фантазией, творчеством, игрой воображения. 
Дети глубоко запоминали то, что взволновало их чувства, 
очаровало красотой. Меня поражало горячее желание мно
гих ребят не только словами выразить свои переживания, 
но и написать слова. 

Однажды мы спрятались в лесной сторожке от дождя. 
Гремел rром, вспыхивали стрелы молний. На землю посы
палисъ маленыше бусинки града. Они и после дождк не
которое время лежали на зеленой траве. Выглянуло солнце 
из-за тучи, и маленькие градинки стали зел�ными. Дети 
вскрикивали от восхищения: как это красиво\ На другой 
день малышам захотелось нарисовать то, что они видели 
вчера. А Юра, Сережа, Шура, Галя даже подписали свои 
рисунки. Они уже хорошо читали, и я увидел их первые 
сочинения. Вот о ии :  «Туча рассыпала на траве град» , <<Бе
лые градинки в зелепой траве» ,  «Солнышко рае-топило бе
Jrые градинки», « Гром высыпал белые градинки» .  

На этом примере я еще раз убедился: чем ближе дети 
к первоисточнику мысли и слова - к окружающему ми
ру, тем богаче и выразительнее будет их речь. Я верюr, 
что скоро все мои малыши будут составлять сочинения
миниатюры. Моя уверенность оправдалась летом 1952 г. 

В одном из уголков шнольной усадьбы был посеян мак. 
Я повел детей тогда, когда маковые стебельки вспыхпули 
сотнями разноцветных огоньков. Красота пробудила в дет
сiсих сердцах волну радостных переживаний. Мы долго 
любовались цветками, слушали жужжание пчел. На следУ
ющий день пришли в этот уголок с альбомами и цветными 
карандашами. Дети рисовали, я рассказыва.л им сказку о 
маковом зерпышl{е, о том, нак радуга подарила ему кра
соту семи цветов. Многие дети Зах-отели словами выра
зить свое восхищение и написали яркие, выразительные 
сnчинения: «Цветет маковый коврик» (Таня) , <<Маковый 
новрик покрыл землю» (Нина) , << Зацвели маки, радУется 
солныmiю» ( Зина) , <<Жужжат пчелы над маковым коври
ком» ( Галя) , « Солнышко рассыпало по земле цветки: си
ние, - розовые, красные, голубые» (Лариса) , <<Мохнатый 
шмель в голубых леnестrшх» (Сережа) , «Колышутся цветы · 
па тонких стебельках» (Шура) , «Солnышко играет в мако-
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вых цветочках>> ( Ноля) , <<Упали с неба голубые лепестки, 
зацпе.11 коврик на земле>� (Натя ) . Эти соqинения с рисун
ками дети перенесли из своих альбомов в альбом <<Наше 
родное СЛОВО» .  

11\ивым ключом, яркими образами играло воображение 
детей во время наших «путешествий;> к подсолнечникам, 
к цветущему полю гречихи. Чем больше волновала детей 
нрасота оr<ружающего мира, тем глубже запоминались 
буr<вы, хотя эта цель ню<агда не выдвигалась на первое 
место. Я все больше убеждался, что образное вИдение мира 
и стремление передать чувство красоты словом - это дУШа 
и сердце детского мыш.чения. Детское мышление - художе
ственное, образное, эмО'Циональпо насыщенное мышление. 
Чтобы ребенок стал умным, сообразительным, надо в ран
нем детстве дать e:\fy счастье художественного вИдения 
мира. 

Rакие неисчерпаемые ключи фантазии, творчества,  жи
вой мысли открываются в детском сознании, когда ребе
нок видит и чувствует прекрасное!  Я никогда не забуду 
одного из наших «путешествий>> к истокам живого слова. 
В летний день мы пошли на колхозную пасеку. Дед-пасеч
ник угостил нас свежим медом, холодной ключевой водой. 
Дети сели под яблоней, любовались красотой цветущего 
поля гречихи. Пчелы, возвращаясь в ульи после полета в 
степь, кружились над маленьким ручейком с холодной 
ключевой водой и тихо жужжали. <<Они рассказывают друг 
другу 'о цветах и рощах, о гречихе и подсолнечнике, о яр
ких маковых головках и синих цветочках клевера>> ,- го
ворили дети. 

Пройдет 5 лет, мои малыши станут учениками 4 клас
са, я предложу им написать сочипение-сказку <<0 чем жуж
жат пчелы>> ,  и незабываемые впечатления этого июньского 
дня выльются в яркие образы, в живой поток мыслей. Да, 
то, qто полюбилось в рапнем детстве, никогда не забыва
ется. Пусть же в годы детства навсегда запечатлится в со
знании ребят красота родного слова, окружающего мира. 
Пусть первый шаг на крутой и нелегной лестнице знаний 
будет одухотворен красотой! 

По мере того как дети овладевали грамотой, в их ду
ховную жизнь все больше входила книга. Мы создали 
маленькую библиотечку книжек-картинок. Н сожалению, 
в книжных магазинах не удалось найти ничего xopomero, 
и мне самому пришлось рисовать и писать книжки. Первой 
Iшижкой-картинкой, которую я нарисовал, была украин-
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ск·ая народная сказка о Деде Морозе, злой мачехе, доброй 
падчерице и ленивой дочери. Книжка получилась нема
ленькая - свыше 30 страниц, на каждой из которых кар
тинка и несколько предложений (иногда одна фраза) . 
К весне 1952 г. большинство детей умело бегло читать. 
Особенно хорошо читали Варя, Коля, Галя, Лариса, Сере
жа, Лида. Вот мы сидим на лужайке, кто-нибудь из детей 
открывает книжну-картинку и читает ... Это не просто ч·rе
ние слов и составление из них предложений. Это творче
ство. Читая сказку, ребенок как бы уходит в мир, изобра
женный на рисунках. Интонации его чтения передают тон
чайшие оттенки чувств и стремлений доброго Деда Моро
за, злой мачехи, трудолюбивой и сердечной падчерицы, 
ленивой и бездушной дочери. Дети глубоко переживают 
то, о чем читают: ненавидят зло, радуются торжеству 
добра.  

И вот что интересно : 1ребята десятки раз читали сказку, 
и тем не менее всегда слушали с большим интересом. 
Я вспоминал озабоченность педагогов : почему дети читают 
так монотонно, невыразительно? Поче11rу в детском чтении 
редко можно услышать эмоциональную окраску? Потому 
что во многих случаях чтение отрывается от дУХовной" жиз
ни, от мыслей, чувств и представлений детей. Ребема вол
нует одно, а читает он о другом. Чтение обогащает жизнь 
детей лишь при условии, когда слово затрагивает сокро
венные уголки их сердец. 

Мы стали создавать новые книжки-картинки. Картишщ 
рисовали Юра, Сережа, Катя, Лида, Люба, Лариса . Не было 
ни одного ребенка, которому не хотелось бы рисовать. 
Трудности овладения грамотой преодолевались главным 
образом благодаря интересу к рисованию. 

Летом 1952 г. дети начали читать небольшие печатные 
детские книжки: народные сказки в обработке Л. Толстого 
и 1юротенькие рассказы из <<Родного слова» К. Ушинского, 
с.тихи А. Пушкина , М. Лермонтова, Н. Некрасова, Т. Шев· 
ченко, Леси Украинки, И. Франко. Как-то прочитав из 
<lРодного слова» 1\. Ушииеного стихотворение «Дети, в шко· 
лу собирайтесы , малыши тут же запомнили его. Радуясъ 
этому, я с тревогой думал о неуклюжих стихотворениях, 
ноторыми изобилуют многие книги для чтения, начиная 
с бунваря . Сухие, написанные канцелярским языком стихи 
скорее убивают поэтическое чувство, чем воспитывают лю ... 
бовь к слову. 

Каждой своей удачей, наждой трудностью я делился 



с у •шп'люrи. По)l,rотовна дошко.лышiюn к обу'rению n 
1 нл ассе cтaJia ноJiл ентивной заботой педагогов начальных 

кла\:сов нашей школы. В творческом опыте учителей 
М. Н. Верховининой, Е. М. Жаленко , Р. R. Зазы, А. А. Не
стере нко, В. С. Осьмак, В. П. Новицкой с каждым - годом 
в с е  бОJrьше совершенствуются, углубляются методы nоспи-· 
тапия, точнее внеклассной и внешкольной воспитательной 
работы, способствующие единству умствепного развития 
детей и приобретению ими элементарных практичееких 
умений , необходимых для того, чтобы успешно учиться. 
Среди этих умений на перво:м месте стоит чтение . 

Уже в течение нееко.тtьюrх лет учителя, приступающие 
к воепитанию дошкольников, достигают того, что их питое\I
цы к началу обучения в кла ссе умеют читать . Это в зна
чительпой мере облегчает весь процесс обучения не только 
n наqальных, но и в средних и старших классах. Наш мно
J ·олетний коллщ{·rивный опыт позволяет сделать очень важ
ный 1зывод, каеающийся роли беглого, выразительпоrо, со
знательного чтения в интеллектуальном развитии ребенка, 
:в творческом умственном труде в процеесе учения. Этот 
вывод занлючается в следующем: чем раньше ребепон на
чал чИтать, чем органичнее связано чтение со всей его ду
хонnой ашзнью , тем еложнее мыслительные процеееы, про
текающие во время. чтения, тем больше цает чтение для 
умственного развития. У ребенна , научившегоея читать 
до 7 лет, вырабатывается очень ценное умение : его зритель
ное и :мы сJiительное воеприятие слова и части предложе
ния опережает произноmепие вслух. Читая, ребенок не 
прикован к слову, он имеет возможность па какую-то долю 
секунды оторвать свой взгляд от книги и в это время ду
мает, осмысливает, что будет СI<азано вслух. Таким обра
зом. ребенок одновременно читает и думает, осмысливает, 
соображает. 

Наш коллективный опыт, особенно опыт учителей 
Е. М. Жаленно и М. Н. Верховининой, убеждает в том, 
что именно такое беглое чтение является одним ив важ
нейших условий сознательного учения . 

ТЫ ЖИDЕШЬ СРЕДИ ЛЮДЕй, МОй СЫН 

В глухом уголке школьной усадьбы пионеры посадили 
хризuнтемы. R осепи здесь расцвели белые , синие, розов ы& 
цветы . В яспыii теплый день я nовел сюда своих малышей.. 
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Дети были в восторге от обилия цветов. Но горький опыт 
убедил меня в том, что детское восхищение красотой часто 
бывает эгоистичным. Ребенок может сорвать цветок, не 
видя в зтом ничего предосудительного. Так получилось и 
па этот раз. Вот я вижу в руках у ребят один, ,другой, тре 
тий цветок. Когда осталось не больше половины цветов, 
Катя вскрикнула: 

- А разве можно рвать хризантемы? 
В ее словах не было ни удивления, ни возмущения. Де

вочi\а просто спрашивала. Л ничего не ответил. Пусть этот 
день станет уроком для детей. Ребята сорвали еще несколъ
IЮ цвет1юв, красота уголка исчезла, лужайка выглядела оси
ротевшей. Порыв восхищения красотой, вспыхнувший в 
детсi<их сердцах, угас. Малыши не знали, что делать с цве
тами. 

- Ну как, дети, красивый этот уголок? - спросил я:. -
1-\расивы эти стебельки, с которых вы сорвали цnеты? 

Дети молчали. Пото!k сразу заговорило несколько че
ловек: 

Нет, не11:расивые . . . 
- А где теперь мы будем любоваться цветами? 
- Эти цветы посадили пионеры, - говорю детям.-

Они придут сюда любоваться красотой - и что же увидят? 
Не забывайте, что вы живете среди людей. Каждому хо
чется любоваться Rрасотой. У нас в школе много цветов. 
Но что получится, если каждЬIЙ ученик сорвет по одному 
цветку? Ничего не останется. Людям нечем будет любо
ваться. Надо создавать нрасоту, а не ломать, не разрушать 
ее. Придет осень, наступят холодные дни. Мы пересадим 
зти хризантемы в теплицу. Будем любоваться красотой. 
Чтобы сорвать один цветок, надо вырастить десять. 

Через несколько дней мы пошли на другую лужайку 
здесь росло еще больше хризантем. Дети уже не срывали 
цветов. Они любовались красотой. 

Детское сердце чутко к призыву творить красоту и ра
дость ДJIЯ людей - важно только, чтобы за призывами 
следовал труд. Если ребенок чувст-!Jует, что рядом с ним 
люди, что своими поступками он приносит им радость, оп 
с малых лет учится соразмерять собственные жеJrания с ин
тересами людей. А это чрезвычайно важно для воспитанщr 
доброты и человечности. Тот, кто не знает границ своим же
ланинм, никогда не станет хорошим гражданином. Эгоисты, 
шкурники, люди, равнодуmные к горю и невзгодам других, 
нак раз и вырастают из тех, нто в детстве знает ·лишь свои 
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телания и не обращает внимания на интересы коллектива. 
Умение управJшть желания111и - в этой, казалось бы, самой 
простой, а на самом деле очень сложной человеческой при
ъычке -- источник человечности, чуткости, сердечности, 
внутренней саl\юдисциплины, без которой нет совести, нет 
настоящего чt>ловека. 

И sдесь опять надо подчеркнуть значение МJiадшего воз
раста в восиитаиии человечности. Нравственные· убежде
ния, взгляды, привычки - все это тесно связано с чувства
ми. [Iувства - это, образно говоря, живительная почва дли 
высоконравственных поступков. Там, где нет чуткости, 1'0H
Iюcrn восприя'l'ия окружающего мира, вырастают бездуш
ные, бессердечные люди. Чуткость, впечатлительность 
души формируются в детстве. Если упущены детские 
годы - упущенного никогда не наверстаешь. 

В11ести ребенка в сложный мир человече�ких отноше
ний - одна из важнейших задач воспитания. Дети не могут 
жить без радостей. Наше общество делает все для того, 
чтобы детство было счастливым. Но радости не должны 

- быть беззаботными. Rогда малыш, срывая плоды радости 
с. дерева, заботливо выращенного старшими, не думает 
о том, чтб останется людям, он теряет важнейшую челове
ческую черту - с.овесть. Прежде чем ребенок ооознает, что 
он - будущий гражданин социалистического общества, оп 
должен на�тчиты·.я платить добром за добро, со:щавать сво
ими руками счастье и радость для людей. 

Не один год до того, как была создана <<Школа ра
дости» ,  меня тревожило то, что многие родители, lilслеплеп
l'�"Ые инстинктивной любоnью к своим детям, видят в ребен
ке ТОЛЬI\0 КраСИВОе, Не замечая ОТрИЦателЬНЫХ черт. fiом
НЮ такое:  4-летн:Ий мальчик, вместо того, чтобы пойти 
Is уборную, исправил: свою нужду во дворе, на виду у ма
терУI и ее соседки. Мать пе возмутилась, а умилилась: 
« Вот видите, какой у нас сынок - ничего ие боится>.} ,  
В капризном взг.Тiяде, в надутых губах, в презрительвой 
усмешке 4-летнего балбеса уже угадЫвалось мерзкое суще
СN)О, из которого может получиться подлец, если его не 
одернуть, не заставить взглянуть иа самого себя глазами 
других людей. 

Не один раз мне приходилось беседовать с матерью Во
лоди. Rак только она начинала что-нибудь говорить, сын 
теребил ее платье, хватал за руку - у него всегда было 
что-то неотложное. Навязчивость, раввя3ность - это дет
ская разновидность индивидуализма� источником которого 
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лвляются всепрощение, сюсюв:анье и безнав:азанность. Кое
нто из родителей (в: сожалению, и отдельные педагоги) счи
тает, что в разговоре с детьми надо всегда придерживаться 
в:ав:ого-то детсв:ого тона; в этом тоне чутв:ое ухо ребенш\ 
улавливает сюсюв:анье. На детсi\ИЙ лепет взрослого челове
в:а неиснушенное детСiюе сердце откликается напризами. 
Я всегда остерегалея опасности сбиться на этот тон и, ни 
на мгновенье не забывая, что передо мной дети, видел в ма
,ТJ.еньком человеке будущего взрослого гражданина. Мне ка
залось иснлючительно важным таное обращение тогда, 
ногда речь шла о труде д.тrя людей. Самое плохое, что не
редrю сопровождает труд детей, это мысль, что они делают 
большое одоJrжение взрослым и поэтому заслуживают 
большой похвалы, даже награды . 

. . .  Осенью мы выиопали хризантемы и перенесли их n 
теплицу. Для сельсв:их детей это посильный труд. Ребята 
в:аждый день поливали rпересаженные кусты и с нетерпе
нием ожидали, когда появятся первые цветы. Теплица пре
вратилась в чудесный уголон . <<А теперь давайте пригла
шать сюда гостей,- посоветовал я детям. - Rого мы при
r ласим? l)  'У многих были младшие братишки и сестренки. 
Малыши nриводили их в теплицу, руки мальчиков и дево
чек тянулись к хризантемам, но мои воспитанники не раз
решали срывать цветов. 

«Если мы сумеем вырастить много цветов, то на празд
ник 8 Марта подарим всем вt�.шим мамам по хризантеме >> ,
rв:азал я ребятам . Эта цель воодушевила детей, и к началу 
марта у нас было достаточно цветов. На праздник пригла
сили мам, пов:азали им оранжерею и вручили по красивому 
цветку. В школу пришла мачеха Гали, и девочка препод
несла ей хризантему. Много раз я говорил с Галей о ее 
отношении к :мачехе, убеждал, что она - добрый человеr\, 
и мои слова дошли до сердца ребенв:а. Я радовался, что на 
праздник пришли мамы Rоли и Толи, бабушка Сашка и 
неродная мать Кости. 

Многого маленькому ребенв:у еще невозможно растол
ковать . Прекрасные слова о благородстве далеко не всегда 
доходят до его сознания. Но почувствовать сердцем кра
соту человечности способны даже малыши. И с первых дпей: 
жизни <<Шв:олы радости» я стремился к тому, чтобы I<аж
дый воспитанник переживал радость, горе, печаль и невз
годы другого че.тювека. Осенью и весной мы часто ходили 
в гости к нолхозному пас.ечнику дедушке Андрею. 'У стари
ка не было семьи, одиночество - его большое горе .  Дети 
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почувствовали, что дедушка Андрей радуется каждому на
шему посещению. Перед тем как идти на пасеку, я совето
nал ребятам: понесе�I дедушке яблоки, виноград, сливы --
он обрадуется; соберем полевые цветы - это будет для него 
радость. Сердца малышей становились все более чуткими 
к настроению, переживаниям, чувствам человека. Дети сами 
стали искать, какую радость можно принести С'I'арику. 
Однажды !IIЫ варили кашу в лесу. Сколько радостных пере
живаний приносит детям мгновенье, когда запылает кос
тер . . .  И вот как раз в эту минуту радости Варя задумчиво 
сказал а :  

- А дедушка Андрей сейчас один. 
Дети призадумаJiись. Может быть, кому-нибудь из 

в:�рослых эта картипа nокажется сентиментальной, может 
Gыть, кто-то подумает :  разве способны 7-летние дети на 
такой ду ховный порыв? Да, дорогие товарищи педагоги, 
если вы именно в этом возрасте будете оттачивать душев
ную чуткость ребенка, есл:и донесете до его сердца великую 
истин у :  ты живешь среди людей, - ребенку захочется поде
литься своими радостями с другими Людьми, ему будет 
мучительно больно от мысли, что он веселится, а его друг 
оДинок. 

Дети решили поделиться радостыо с дедушкой Анд• 
реем. << Понесем ему каши с салом . . .  >> - сказа.11 Костя. Эти 
t�Jюва были встречены с восторгом. Малыши принесли 
столько каши, что вряд ли ее мог бы съесть самый голод
ный человек. На пасеке :мы обедали еще раз - вместе 
с дедушкой. 

ЧуТiюсть к радостям и горестям воспитывается только 
в детстве. В этом возрасте сердЦе особенно чувствительно 
R человеческим страданиям, беде, тосне, одиночеству. Ребе
нок кан бы nеревоплощается, представляя себя на :мес•rе 
другого человека. Помню, как однажды, возвращаясь из 
:recy, 111ы проходили :мимо одинокой, открытой всем ветрам 
хаты. Я рассказал детям о том, что тут живет инвалид 
Великой Отечественной войны; он болен, не может поса
дить яблони, виноград. В детских глазах появились сле
зы. Каждый ребенок переживал одиночество больного че 
ловека. Мы посадили 2 яблони и 2 куста винограда - :>то 
был наш подарок человеку. А приобрели самое бесценное 
радость создания счастья ДJIЯ другого человека. 

Воспитание чуткости, отзывчивости к горю и страда
ниям других людей - важная задача советской школы. 
Человек может стать другом, товарищем и братом другого 
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челове1ш лишь nри условии, когда горе другого стаповитсq 
его личным: горем. Чтобы ребепоп чувство вал сердцем дру
гого человепа - так можно сформулировать важную вос
nитательную задачу, которую я поставил перед собой . 

Если ребенку безразлично, чтб в сердце его 'l'Оварища, 
друга, матери , отца, любого соотечественника, с которым 
он lJСтретюiся, если ребенок не умеет виде'fЪ в глазах дру
ГОI'О человена, чтб у него па сердце, - он диногда не станет 
вастояiЦим

'
человеком. Я стремился так отточить у своих 

воспитаниинов чутностъ сердца, чтобы они видели чувства, 
nереживания, радости и горести в глазах людей, с кото
рыми соприкасаются не толыю повседневно, но и <<слу-
чайно» .  . 

Мы с детьми возвращались из лесу. Видим, у дороги 
сидит на траве дедушка . Он чем-то расстроен. <<Что-то слу
чилось у человена, - говорю я детям. - Может быть , оп 
заболел в дороге? Может быть, что-то потерял? » Подходим 
к старику, спрашиваем: «Чем вам помочь, дедушна? >> Ста
рик тяжело вздыха ет. <<Спасибо, дети, - говорит он,- наr< 
бы BJ>I ни хотели мне помочь - не сможете. Горе у меня 
большое. Старуха умирает в бо:Iьнице. Вот еду н ней, ожи
даю автобуса . Помочь вы не поможете , а все же легче : есть 
па свете хорошие людИ>> .  Дети притихли, умолкло беззабот
ное щебетанье . Домей они расходилисЪ под впечатлением 
печальных слов старика. Собирались еще поиграть немного, 
по как-то само собой получилось, что забыли об игре, разо
шлись по домам. 

Учить чувствовать - это самое трудное, что есть в вос
nитании. Школа сер;:�;ечности, чуткос1и, отзывчивости, уча
стливости - это дружба, товариiЦество, братство. Ребенок 
чувствует тончайшие nереживании другого человека тогда, 
когда он делает что-нибудь для счастья, радости, душев
ного спонойствия людей. Любовь маленького ребенка к ма
тери, отцу, бабушке, дедушке, если она не одухотворена 
творением добра, nревращается в эгоистическое чувство :  
ребенок любит маму постольну, носкольну мама является 
источником его радостей, нужuа ему для радостей. А надо 
воспитать в детском сср;�;де подлинно человеческую лю
бовь - тревогу, волненил, заботы, переживапил за судьбу 
�ругого человека. П одлинная лrс бовь рождается толъно 
:в сердце, nережившем заботы о судьбе другого человека . 
1\ак важно, чтобы у детей был друг, о котором надо забо
титься. Таким другом моих восnитанникоц стал пасечнин 
дедушка Андрей. Я убеждался, что чем больше ребенок 
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заботится о другом �1еловеке, тем более чуцшм становител 
его сердце к товарищаlv!, к родителям . Я рассказал малы
шам о трудной жизни дедушRи Андрея : два его сына по
гибли на фронте, жена умерла. Он чувствует себя оди
ноним. 

- Будем, дети, почаще ходи·rь к дедушке. Каждый раз 
надо чем-нибудь порадо:вать ei'O. 

Когда мы собираемся в гости, каЖ]JiЫЙ думает : чем по
радовать дедушку? Ребята преподнесли ему альбом , в ко
тором каждый из нас нарисовал картинку. На берегу реки 
собрали много разноцветных камней - и подарили их де
Душl{е Андрею. Дедушка сделал из дерева шкатулку, уло
жил туда камушки и подарил нам. . .  Мальчики сплели из 
соломы шляпу для своего. друга . Дедушка вырезал нам и:з 
дерева несколько фигурок животных - зайчика, лису, 
овцу . . .  

Чем больше душевной заботы отдавали дети своему дру� 
ry, тем больше невзгод, печалей, тревог замечали вокруг 
себя. Они обратили внимание на то, что Нина и Саша 
иногда приходят в школу грустные, в глазах у них - пе
чаль, .задумчивость. Роблта расспрашивали сестер : как 
чувствует себя мать? Матери плохо, поэтому девочки пе
чальны. . .  Доброе чувство утверждается в сердце тогда, 
когда ребенок что-то делает, чтобы облегчить горе товари
ща. Мы несколько раз ходили в семью Нивы и Саши, унич
тожали сорняки в саду, помогали убирать картофель в ого
роде. Каждый раз, когда ребята собирались в лес, всех тре
вожил вопрос : а смогут ли пойти с нами Нина и Саша? 
ВедЬ бывало, что они оставаЛись дома - надо было помо
гать отцу. И мы шли в семью Нины и Саши накануне дня 
нашей общей радос1·и, помогали, ЧIЗМ могли. 

Жить в обществе - это значит уметь поступиться свои
ми радостями во имя благополучия, покоя других людей. 
Наверное, каждому ив нас приходилось вс1•речатьс.я с такиJ\1 
.явлением :  перед ребенком горе, нес •rастье, слезы, а он на
с.лаждается сnоими радостями. А бывает и так, что мать 
пытается отвлечь внимание ребенка от всего мрачного, 
грустного, заботясь о том, чтобы сын не пролил ни одной 
ItaШIИ ив полной чаши радости. Это ничем не прикрытая 
школа эгоизма. Не уводите ребенка от мрачных С1'орон 
человеческой жизни. Пусть дети знают, что в нашей жиз

ни есть не толыю радости, но и горе. Пусть горе других 
людей входит в сердце ребенка. 
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Нравственный облик личности зависит в rюнечном счете 
от того, И3 каких источников черпал человек свои радости 
в годы детства. Если радости были бездумными, потреби
тельскими, если ребенок не узнал, что такое горе, обиды, 
страдания, он вырастет эгоистом, будет глухим к людям. 
Очень важно, чтобы наши воспитанники узнали высшую 
радость - радость волнующих переживавий1 вызванных 
заботой о человене. 

НАШ RОЛЛЕRТИВ - ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ 

С первых дней аmзни «Illколы радости» я стремился 
ввести в коллентиn дух семейвой сердечности, задушев
nости, отзывчивости, взаимного доверия, помощи. , В сен
тябре -· день рождения троих ребят: Вити, Вали, Rоли. Мы 
всем коллектШiо:м отмечали его: в школьвой столовой пекли 
пирОI', дарили именинникам рисунки, книги. Л с удивле
нием уз пап, что в семье Rоли ниногда не отмечали дня 
рождения ли детей:, ни родителей. Это был первый празд
нин в жизnи мальчина. Внимание товарищей �зволновало 
ребенка. 

В tоды детства наждый человек требует участия, ласни. 
Если ребенон вырастает в обстановке бессердечности, оп 
становится равнодушным к добру и нрасоте. Школа не 
может в nолной· мере замепить семью и особенно мать, во 
если ребенок лишен дома ласки, сердечности, заботы, мы, 
воспитатели, должны быть особенно внимательны к нe:r.Iy. 

У нашего маленьного коллентива появились свои ма-
1'ериальные ценпости, тайны, заботы и огорчения. В шкафу 
хранились игрушки, карандаши, тетради. В Уrолне мечты 
был «продовольственный снлад» - мы хранили там нар
тофель, нрупу, :масло, лун,- все это необходимо было для _ 
тех вечеров, когда за стеиоii осенний дождь. Все члены 
нашей Се!\IЬИ - маленьвне де·rи, но среди них было ве
снольно ребят особенно маленьних _,;, Давько, Тина, Валя. 
В дороге, в лесу все считали cвomr долгом помогать малы
шам. 

Если отдельные дети оставались дома по неизвестной 
причине, то вечером R ним шли товарищи, узнавали, не 
заболел ли I<то. Это стало хорошей традицией. Чувство 
привязанвости: - основа важнейшей духовной потребности, 
без rюторой нельзя представить коммуви:стичес:ких взаимо
отношений :между людьми, - потребности в человеке. 
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Я стремился к t·ому, чтобы источником радости, полноты 
чувств и переживаний для каждого ребенка было общение 
с товарищами, взаимный обмен духовными ценностями. 
Каждый до:тшеп вnосить в коллектив что-то свое, творить 
счастье и радос.ть д.'Iл других людей. 

В процессе работы я встретился со многими трудностя
ми n воспитании детсrшго коллектива, и чтобы преодолеть 
их, советовался, беседовал с опытными педагогами, учите
лями начальных кл:1ссов, тонко чувствующими душу ре
бенка, биение nульса коллектива, с В. П. Новицкой, 
М. А. Лысак, Е. М. ЖаJrенко, М. Н. Верховининой. Время 
от времени мы собирались по вечерам, когда в школьном 
здании и на усадьбе у:М:олкали детские голоса, и делились 
мыслями о том, как каждый из нас представляет себе мно
гогранность жизни детс1юго ноллектива. Все мы хорошо 
знаем, что познание человека начинается в семье - начи
нается с того момента, когда, убаюкиваемый материненой 
песнью, ребенок впервые улыбается маме. Как важно, что
бы первые мысли о добром, сердечном, самом прекрасnо'\r, 
что есть в мире,- о любви человека к человеку - пробуж
дались на лИчном опыте, чтобы самыми дорогими дш1 
ребею\а стали мать и отец: Но если этого подлинно челове
ческого в семье нехватает или вовсе нет - в какой мере 
может дать это коллектив? Как открыть перед Чутким и 
впечатлительным детским сердцем доброту, красоту чело
веческой души? 

В эти часы вечерних бесед, советов, раздумий у нас по 
крупице Сlюжилась большая, на м.ой взгляд, педагогическая 
идея, ставшая убеждением нашего педагогического кол
лектива :  детский коллектив лишь тогда становится воспи
тывающей силой, Iюгда он возвышает каждого человена, 
утверждает в наждом чувство собственного достоинства, 
уважения к самому себе. Ведь подлинная материнская п 
отцовская любовь своей духовной сердцевиной имеют то, 
чтобы сын, дочь, почувствовав уважение к самому себе, 
переживали стремление быть хорошими людьми. У опыт
ных педагогов я находил ценнейшие крупицы творчества, 
·смысл которого сводился к тому, чтобы ребенок гордился 
сам собой, своими поступками, оберегал свою честь, до
стоинство. 

Бережно собирая драгоценные россыпи педагогического 
опыта лучших воспитателей нашей школы, я стрю.!ился 
к 'l'ому, чтобы желание быть хорошим находило свое вы
рюш.•вие в сердечных, задушевных отношениях между 
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детьми в r<оллсктиве. Душевность, сердсчпосТJ, коллеi\ТII
вис ·rских отношений стали nредметом моей постоянной за
боты . Многогранность жизни детс1юго ноллентива стала 
представлиться мне не только как содружество единомыш
ленников, объединяемых едиными целями, общим трудом, 
но и как взаимная чуткость друг к другу, душевпал спо
собность познавать и умом и душой чужие радости и го
рести. :Как раз в этой сердечности, душевuости коллекти
вистских отношений и заключается благородство стре!\I
ленил быть хорошим: не на показ, не для TOI'o, чтобы тебя 
хвалили, а из органической потребности чувствовать свое 
благородство. 

Все последующие годы моей воспитательной рабо'l'Ы 
были по существу годами заботы о возвышении человече
ского достоинства ребенка, подростка , юноши, девушки . 
На этом строились и сейчас строится коллективистские 
отношении. Задаче воввышении человека и всегда стре
милеи подчинить жизнь детского коллеi>тива нак частицы 
общества. Этой же задаче подчинилось творчество детей, 
развитие их задатков, способностей, дарований. 

МЫ Ж И ВЕМ В САДУ ЗДОРОВЬЯ 

Осталса месяц до того дня, когда мои питомцы станут 
учениками. Прпблюкалси чудесный месяц лета - август. 
В л\аркпе июльсюrе дни дети приходили: в школу рано 
утром или перед вечером. :Кое-кому далеко было идти до
мой обедать, и иногда человек 6-7 оставались обедать 
в школьпой столовой. У меня зародилась мысль: пусть с 
месяц поживут малыши не дома, а где-нибудь в саду, на 
берегу пруда. Место обJJюбовали рядом с прудом ; в за
рослях деревье:в лионеры помогли нам соорудить несколь
ко шалашей - в таких шалашах целое лето живут сторожа 
колхозных баштанов. В шалаши наложили соломы, сде
лали столики для рисования.� нашим шалашам прилегал 
большой колхозный сад. Садовод разрешил: сад будет глав
ным местом нашего отдыха. Ридом с шалашами nостроили 
кухню, колхоз дал нам продукты, назначил повара. Отец 
Сани соорудил Rуnальню , рядом о ней стоила моторная 
лодка, при виде ко·rорой у мальчишек загорались глаза. 

Началась жизнь нашего коллектива в Саду здоровья -
'l'ai\ назвали наше жилище и место отдыха родители детей. 
Целый месяц мы были на воздухе. Просыпались на заре -
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до восхода солнца. Rупались в пруду, делали зарядку, зав� 
ракали и отправлялиш7 куда-нибудь на прогулку - в лес, 
сад, поле . В этот месяц у нас были самые интересные <<nу
тешествия:» к истокам слова. Наблюдали утреннюю варю 
и восход солнышка с вершины степного кургана; видели, 
как сотни ласточек, готовясь к отлету в теплый край, соби
раются в стаи ; как солнышко и утренний ветерок разго
няют белую пелену тумаН"а, покрывшую реку. В поле, на 
лугу или в лесу дети завтракали второй раз: ели яблоки, 
груши, сливы, молодой вареный картофель со свежими 
огурцами, арбузы, дыни, вареные початки кукурузы, поми
доры . Август - месяц фруктов и овощей ; в эти дни каж� 
дый ребенок съедал не меньше двух килограммов яблок 
и груш. Rаждый день дедушка Андрей приносил нам мед. 
Утром и вечер ом дети пиJIИ свежее молоко. Повар rотови.."'I 
нам вкусный борщ со свежими овощами . 

Загорелые, в тр�·сиках и майках, босиком дети отправ
ля:лись каждый день в путешествие, Rатались на моторной 
лодке . 

Сочетание здорового питания:, солнца, воздуха, воды, 
nосильного труда и отдыха - все это стало целебным и 
ничем не заменимым: источником здоровья:. 

МЫСЛИ HARAHYHE ПЕРВОГО 
УЧЕБНОГО ГОДА 

ПоДходила к Rонцу жизнь нашей «Школы радости». 
Скоро мои воспитанники станут учениками,- от этой мыс
ли мне было и радостно и тревожно. Радостно оттого, что 
еще не один rод буду вести своих малышей по тропинке 
жизни, tруда и познания:, что за год мои малыши окрепли, 
стали смуглыми, загорелыми . 

Rогда кончились дни нашего nребывания: в <<Школе ра
дости» , я: мысленно сравнил, какими были Володя:, Rатя:, 
Саня:, Толя:, Варя, Rостя: го� тому назад и какими стали 
сейчас. Были бледные, хилые, с синими жилками под rла .. 
вами. А теперь все румяные, загоревшие ; о таких детях 
rоворя:т : кровь с молоком . Радостно было и оттого , что без 
душного класса, без доски и мела, без бледных рисунков 
И разрезанных букв дети- поднялись на первую ступеньку 
познания - научились читать и писать. Теперь им будет 
несравненно ле1'че, '!ем тому, для: кого эта ступенька начи .. 
вается с прямоугольной рамки массной доски. 



Я глубоi{О уважаю дидактику и ненавижу прожектер
ство. Но сама жизнь трЕ-бует, чтобы овладение знаниями 
начиналось исподволъ, чтобы учение - этот самый серьез

ный и самый кропотливый труд ребёнка - было в то же 
11ремя и радостным трудом, укрепляющим духовные и фи
зичесние силы детей. Это особенно важно для малышей, 
1юторые еще не м01 ут понять цели труда, сущности труд
rюстей. 

Тысячу раз сказано : учение - труд, и его нельзя ире
вращать в игру. Но нельзя поставить питайсную стену 
между трудом и игрой. Присмотримся внимательно, накое 
место занимает игра в жизни ребенна , особенно в дошноль
ном :возрасте. Для него игра - это самое-серьезное дело. 
В игре раснрывается перед детьми мир, раснрываются твор
чесние спо_собности личности. Без игры нет и не может 
бы1-ь полноценного умственного развития. Игра -- это 
огромное светлое онно, через ноторое в_ духовный мир ре
бенна вливается живительный потон представлений, повя
тий об онружающем мире. Игра - это исх<ра, зажигающая 
огоиен пытливости и любознательности. Таи что же страш
ного в том, что ребенон учится nисать играя, что на наном
то этапе интеллектуального развития игра сочетается с тру
д<>м, и учитель не таи уж часто говорит детям! <<Ну, по
играли, а теперь будем трудиться! ))  

Игра - широкое и многогранное повятие. Дети играют 
не тольно тогда, ногда бегают, соревнуются в быстроте 
и резвости. Игра может заключаться и в большом напря
жении творчесних способностей, воображения. Без игры 
умственных сил, без творчесного воображения невозможно 
представить полноценного обучения, особенно в дошноль
вые годы. Игра в широком смысле понятия начинается там, 
где есть нрасота. Но таи как труд малевьного ребенка не
мыслим без эстетическоr·о начала , то, следовательно, тру
довая деятельность в младшем возрасте тесно связана с 
игрой. Торжественный день начала уборки уроа>ая на 
шнольвом участие - дети приходят праздвичво одетые;  
первые срезаввые нолосья стоят в вазе на столе, понры
то:м: скатертью. В этом - игра, наполненная глубони:м 
смыслом:. Но игра теряет воспитательную ценность тогда, 
когда она искусственно «привязываетсю> н труду, и в нра ... 

с.оте не выражается эмоциональная оценка человеном окру
жающего мира и самого себя . 

Остается верешеиным вопрос: ногда наиболее целесо· 
образно начинать обучение грамоте .... тогда, когда ребенок 



сел за парту и стал учетшвом 1 .юrасса, или, может быть, 
песвольно раньше , в дошкольные I'Оды. Опыт убедил наш 
педаго1'ический коллектив, что школа не должна вносить 
резкого перелома в жизнь детей. Пусть, став учеником, 
ребенов продолжает делать сегодня то, что делал вчера. 
Пусть новое nоявляется в его жизни постепенно и не оше
Jюмляет лавиной впечат;rхений. 

Я убежден, что обучение грамоте, тесно связанное с ри
сованием, с игрой, как раз и может стать одним из мости
хюв, соединяющих дошкольное воспитание и обучение 
в школе. В рисуннах букв моим воспитанникам открылась 
11расота солнечных искр в I<апельках росы, могучего сто

Jtетнего дуба, свлонившейся над прудом вербы, журавли
ного ключа в лазурном небе, уснувшего после горлчего 
июльсвого дня луга. Пусть ребята еще не очень I<расиво 
умеют рисовать буквы - не это главное, зато они чувст

nую·r - биение жизни в каждом рисунке . Радовало мепя и 
то, что дети начали постигать оттенви' красок и :музыки 
слова: в их сознании заложена прочпая основа яркого, 
образного, поэтического :мышления . Рисование вошло 
JJ духовную жизнь детей. Ребята стремились выразить в ри
сунке свои чувства, мысли, переживания. Духовпой потреб

ностью моих воспитанников стало слушание музыки. 
Радостно волвовало и то, что дети сделали первый шаг 

в нргвствепвом развитии : они встуnили в мир красоты 
человеческих поступков, в их сердцах nробудилась чут
Iюсть к радостям и горестя1.1 других людей, они уже познали 
счастье творения красоты и радости для человека. Много
Jtетnий процесс nоспитанин - от того времени, когда ре
бепон впервые переступает порог шнолы, до вступления 
в мир зрелой, всесторонне развитой личности,- предстаn
;пяется мне прежде всего нак воспитание чувств человека :  
тот, кого мЫ воспитываем, должен глубоко чувствовать, 
что у живущих рядом с ним людей могут быть такие же 
rope, страдания, огорчения, невзгоды, Rак и у меня . Я стре
мился R тому, чтобы добрые постушш моих восnитанников 
основываJшсь в годы детства прежде всего на чувстве чело
:r.еRа. Меня радовало, что малыши научиnись сопереживатЬ, 
быстро nроникались чувствами, волновавшими их ровес
ников или старших товарищей, родителей и вообще взрос

лых людей . Наибольшей радостью для меня было то, что 
в каждом , с r<ем дети соприкасались в жизни, они видеш� 
прежде всего человещ\, 
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Вместе с чувством радости я лереживал и тревогу. По
вседневный умственный труд станет главной обязанностью 
детей - сумею ли я поддержать живой интерес к окружаю
щему миру? Каждый ребенок по-своему видит окружаю
щий мир, по-своему воспринимает вещи и явления, по-сво
ему думает - сумею ли я ввести в мир познания и стре
мительный, бурный ручей, и тихую полноводную реку с еле 
заметным течением? 

Еще больше тревожил меня духовный мир каждого 
ребенка. Передо мной - чуткие, нежные, восприимчивые 
сердца. Чем больше я соприкасаюсь с детьми, тем отче·r
.иивее вижу, нак обостряется восприимчивость сердца и ра
зума наждого ребенка R мопм словам, взгляду, тону моих: 
советов и замечаний. П ередо мной 31 ребенок - это 31 мир. 
Мне вспомнилисъ слова Г. Гейне : <<Каждый человек - это 
:ыир, который с пим рождается и с ним умирает. Под каж
дой могильной плитой лежит всемирная история» .  Какие 
они разные уже с.ейчас, в дошнолъные годы - Коля и Кос
тя, Варя и Тина, Данъко и Лариса, Володя и Слава . . . А ведь 
свое, индивидуальное, глубоко личное с наждым днем, 
с каждой неделей будет проступать все ярче и заметнее. 
Где-то в самом сокровенном уголке сердца у наждого ре
бенка своя струна, она звучит на свой лад, и чтобы сердце 
отозвалось на мое слово, �·жно настроиться самому на тон 
этой струны. Я уже не раз замечал, какие тяжелые пере
живапил рождаются в детском сердце, ногда ребенок чем
то встревожен, огорчен, а воспитатель не знает об этом. 
Сумею ли я знать, чем живет ребенок каждый день, что 
у неrо на душе? Буду ли я всегда справедлив с детьми? 

Но самый главный вопрос, который не давал мне покоя 
на протяжении всех лет работы, это вопрос о том, как 
ввести маленьких шiюлъников в большой мир обществеи
ной жизни, как добиться того, чтобы каждый ребенок видел 
не только свое село, красоту реки, на берегах которой про
шло его рапнее детство, но и огромный, необъятнЬ1й мир 
своей Родины? Чтобы не только любил красоту природы 
и человеческой души, но и ненавидел враждебную силу, 
порабощающую народы,- империализм. Чтобы был гото
вым отстаивать завоевания советского народа - социали
стическиi! строй, свободу, честь, дружбу народов нашей 
страны. Как слить гражданское воспитание со всесторон
пим развитием? Воспитание младших школьников - это 
очень сложная проблема, удастся ли мне решить ее так, 
как требуеr возраст? 
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ГОД Ы  ДЕ Т С Т В А  

ЧТО ТАКОЕ НА ЧАЛЬПАЛ ШКОЛА 

В тихое солнечное утро последнего дня августа 1952 г. 

па зеленую лужайку перед школьным зданием пришли все 
школьники, учителя, родители. Этот торжественный день, 
предшествующий началу учебного года , уже давно стал: 
у нас традиционным правдником школы и книги. Особенно 
волнующим был праздник в :'\ТО утро . 

Как зе�rлепроходец, отправляясь в далекие, неизв�стные 
земли, смотрит в глава своих спутников и товарищей, таи 
и я всматривался в глаза моих малышей . Вот они стоят, 
1 6  мальчиков и 15 девочек. Вместе с ребятами пришли ро
дители, многие бабушки и дедушки. Вот матери Коли п 
Толи . На плечо Гали положила руку мачеха, и девочка не 
нахмурилась, кан это было год назад. Все поздравляЮт нас, 
желают доброго пути. ДесятинласснИiш подходят к малы
ша�r, подносят каждому памятный подарок - книгу с вад
писыо:  «Доброго пути тебе, маленький друг. Береги эту 
книгу. Пусть она всю жизнь напоминает тебе о празднине 
школы, о --дне, когда ты стал учеником. Пусть всегда хра
нится в библиотеке 'l'воей семьи» .  ( Прошли годы, мои вос
nитанпИI<И стали: .113рослыми людьми, и каждый из них 
храпит эту кпи:гу как святыню, кан бесценную память 
о золото�! детстве) .  

Идем в школьный сад - :малыши с родителями, учи
теля, десятиклассники. Юноши и девушки бережно выко
пали яблоню, перевеели ее с большим комом земли на дру
I·ое место и дружно опустили в ямку. Каждый :малыш взя;I 
горсть земли - ямка засыпана. Дети полили деревцо и ра
зошлись домой. Завтра они придут в школу, начнется их 
первый урок. Четыре года ребята будут учениками началь
ной школы, четыре года я буду их учить и воспитывать. 
Нанануне этого дня :меня тревожили раздумья: «Что такое 
начальная школа?>> О большой, решающей роли началь
ной шнолы говорят много. <<Прочный фундамент знаний 
закладывается в начальных нлассах>> ,  <<Начальные клас
сы - это основа основ» ,- эти слова часто слышишь, когда 
р'ечь идет о недоста тках и просчетах в обучении учеников 
средп1,1х и старших классов1 о поверхностных, непрочных 
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знаниях . Начальную школу обвиняют чаще всего в ТО\1, 
что она не дала детям определенного круга знаний и уме
ний, необходимых для дальпейшего обучения. 

Да, опыт убеждает в том, что начальная шнола прежде 
всего должна научить учиться. Об этом писали выдающие
ел педагоги - Ян Амос :Коменсний, К Д. УшинСiшй . 
Ф.-А. Дистервег. Это подтверждается практИI{ОЙ, опытом 
учителей. Важнейшая задача начальной школы - дать уче
никам определенный круг прочных знаний и умений. Уме
ние учиться включает в себя ряд умений, связанных с овла
дением знаниями: умение читать, писать, наблюдать явле
ния окружающего мира. думать, выражать свою мысJIЪ 
сJiовами. Эти умения являются, образно говоря, и:нструмен
тами, без ко rорых невозможно овладеть знаниями. 

Готовясь к обучению �етей в начальных классах, я стре
мился точно определить, чтб дети должны глубоко запом
нить и твердо хранить в памяти , чтб они должны уметь . 

Но этим задачи начвльноii: ШI<олы не исчерпываются . 
Нельзя ни на минуту забывать, что в началь:ных классах 
учитель и:иее·r дело с ребенком. 

В годы обучения в 1 -4 классах - от 7 до 1 1  лет -
происходит становление человека. :Конечно, этот процесс 
не заканчивается до окончания начальных классов, но как 
раз на эти годы приходится наиболее интенсивный отрезок 
человечешюй жизни . Ребенок в этот период обязан пе 
только готовиться к дальнейшему учению, накапливать 
багаж з наний и умений, чтобы успешно учиться дальше. 
Он должен жить богатой духовной жизнью. Годы обучения 

.. 
n начальных Iшассах - это целый период нравственного, 
интеллектуального, эмоциональноrо, физического, эстети
ческого развития, ноторое будет реальным делом, а не 
пустым разговором лишь в том случае, когда ребенок живет 
богатой жизнью сегодня, а не только готовится к овладе
нию знаниями завтра. 

Тысячи и тысячи прекрасных учителей начальных клас
сов есть в школах нашей страны. :Каждый из них - не 
только светоч знаний для ребенка, но и наставник, учитель 
жизни в подлинном смысле этого понятия. Начальная 
школа в советской · стране - это прочный фундамент все
общего среднего образования . Но нельзя умолчать о том, 
что многие начальные школы и: особенно начальные клас
сы в восьмилетних и средних школах не свободны ·от серь
езных недостатков. Судьба ученИI{а начальных классов 
в некоторых школах представлялась мне иезавидной: у ре-
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бенка за спипой мешок, в который учите.nь стремится вло
жить как можно ббльшпй груз. Донести этот груз до опре
деленного рубеа>а, то есть до обучения в средних и старших 
классах - в этом передко видит учитель смысл жизни и 
деятельности ученика. 

Начальная школа должна давать ученику твердый круr 
знаний. Всякая неясность и неопределенность 

·
в этом во

просе ослабляет не только начальную школу, но и после
дующие звенмr обучения. Без четкого определения круга 
знаний, умений, практических навыков, которые надо дать 
ребенку, нет m1юлы. Одним из серьезных недостатков на
чаш�ного звена обучения во многих школах является имен
но то, что учитель передко упускает из виду, какие прави
ла, определения ребенок должен глубоко осмыслить и за
помнить на первом, на втором и т. д. годах обучения:, какие 
слова он должен научиться правильно писать и никогда не 
забывать их правоnисания. Стремясь максимально облег
•шть умственный труд детей, отдельные учителя забывают 
о том, что ребенок должен не только узнать, заинтересо
ваться чем-то, но и глубоко заnомнить и навсегда сохра
нить в памяти. В настоящее время много говорят об общем 
развитии ученика начальных классов. Конечно, общее раз
витие - это исключительно важный элемент учения и вос
питания, но столь же большую роль играют те элементар
ные знания, без запоминания и прочноrо сохранения в па
мяти которых не может быть и общего развития:, потому 
что общее развитие - это постоянное овладение знащями, 
а для этого необходимо умение учиться:. 

При всей исключительной важности задач, которые 
стоят перед начальной школой, нельзя забывать, что учи
тель имеет дело с человеком, переживающим бурный пе
риод становления нервной системы. Нельзя смотреть на 
мозг ребенка как на живое устройство, данное учителю 
в готовом виде для того, чтобы знания усваивались, запо
:мипались, хранились в памяти. Мозr детей в возрасте 7- t 1  
лет - в процессе бурного развития. И если учи·rель забы
вает, что надо заботиться о развитии нервной системы че
повека, об укреплении клеток коры полушарий, то учение 
отупляет ребенка. 

Учение пе должно сводиться к беспрерывному накоп
лению знаний, к тренировке памяти, к отупляющей, одур
манивающей, никому не нужной, вредпой и для здоровья 
и для умственного развития ребенка зубрежке. Я поставил 
целью добиться тоrо1 чтобы учение было частицей богатой 
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духовной жизни, которая содействовала бы развитию ре
бешtа, обогащению его ума. Не зубрежка, а бJ>ющая клю
чом интеллектуальная жизнь, протекающая в мире игры, 
сказки, красоты, музыки, фантазии, творчества- - таким 
б)·дет уч:ение моих питомцев. Хоч:ется, чтобы дети были 
nутешественниками, открывателями и творцами в этом 
мире. Наблюдать, думать, рассуждать, переживать радость 
труда и гордиться созданным, творить красоту и радость 
для людей и находить в этом творении счастье, восхи
щаться красотой природы, музыки, искусства, обогащать 
свой духовный мир этой красотой, принимать близко 
к сердцу горе и радости других людей, переживать их 
судьбы, как глубоко личное дело,- таков мой идеал воспи
тания. Вместе с тем нельзя забывать четкую, строго опре
деленную цель: что именно должны з н а т ь дети, какие 
слова они должны научиться писать и никогда не забывать 
правописание, какие арифметические правила навсегда за
помнить. Уже в «Школе радости& я составил список слов 
родного языка, которые дети твердо запомнят в 1 -4 клас
сах. 

В овладении методами, формами, приемами умственного 
труда я видел воспита'l·ельную задачу большой важности. 
�еня очень тревожило снисходительное отношение к на
чальным классам со стороны многих директоров школ и 
инспекторов. Приезжает в школу инспектор и интересуется 
прежде всего старшими и средними классами, а к млад
шим у неrо такое отношение, что как будто бы там: не на
стоящее образование, а детская игра. Умиление этой игрой 
сменяется тревожными мыслями о плохих знаниях, как 
только ученики переходили в 5 класс. 

Никакого умиления - такую задачу поставил я, при
ступая к работе с маленькими детьми. До окончания � клас
са они должны научиться столь бегло, выразительно и со
знательно читать, чтобы воспринимать I'Лаза:м:и как единое 
целое небольшив предложения и законч:еsные части боль
ших предложений. Чтение - это один из истоков :мышле
ния и умственного развития. Я поставил перед собой за
дачу учить такому чтению, чтобы ребенок, ч и т а я, д у
м а л. Чтение должно стать для ребенка очень тонким ин
струментом овладения знаниями и вместе с тем источни
ком богатой духовной жизни. 

В этой главе расскажу, как в течение 4 лет - с осени 
1952 г. по весну 1956 г. - я осуществлял единство двух 
одинаково важных задач начальной школы: во-первых, да-
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вал детям: глубокие, прочные знания; во-вторых, предотвра
щая зубрежну, заботился о богатой духовной жизни детей, 
об их здоровье. 

ЗДОРОВЬЕ, ЗДОРОВЬЕ И ЕЩЕ РАЗ 
ЗДОРОВЬЕ 

Л не боюсь еще и еще раз повторить: забот� о здо-. 
ровье - это важнейший труд воспитателя. От жизнерадост
ности, бодрости детей sавш�ит их духовная: жизнь, миро .. 
воззрение, умственное раввитие, прочность знаний, вера 
в свои силы . Если измерить все мои заботы и тревоrи о 
детях в течение первых 4 лет обучения, то добрая: половина 

их - о вдоровье . 
. Забота о здоровье нсвовможна без постоянной свя:з11 

с семьей. Подавляющее большинство бесед с родителями, 
особенно в первые 2 года обучения: детей в школе, - это 
беседы о вдоровье маш.ппей. Л объяснил родителям, что 
их детям не будут давать на дом ваданий. Правила и опре.:. 
целения: дети будут вапоминать ( ваучивать) на уроке. Дома 
ученикам надо выполнять главным образом упр-ажнения, 
цель которых - содействовать глубокому осмыслению ма

териала . Кроме того, дома дети будут читать, рисовать, на
блюдать за ввлени.я:м:и природы, составлять :маленькие со
чинения о пред:м:етах и я:влениях окружающею мира, учить 
наивусть полюби:вшиеся: стихи. До:м:аmн:ий умственный труд 
не должен бы:ть утомительным, но и обойтись без него не· 
воз:\lожно. Нельвя всерьез nринимать рассуждения: о то:м, 
что ва счет совершенствования методов обучения: на уро
ках можно вообще отказа тъся: от домашних заданий. Эти 
рассуждения: не отражают истинных целей и вакономер· 
ностей обучения уа;е потому, что нельвя: сосредоточить 
весь умственный труд ребенка в кание-то 3-4 часа подряд. 

Родители пообещали добиваться: того, чтобы дети боль· 
me находилисЪ на свежем: воздухе, рано ложились спать 
и рано вставали, сnали при открытой форточке. Все лето, 
в теплые осенние и весенние месяцы дети будут спать 
только на дворе - об этом мы тоже доrоворились с роди
телями. Отцы и матери оборудовали специаJIЬные «спаль
ные уголкю> - на сене, под навесами, защищающими от 
дождя. д�тям это очень повравилось. В каждой семье, где 
есть ученики, в садУ, па приусадебном участке должна 
быть - беседка1 в которой с ранвей весны до поодней осени 

102 



можно было бы читать, рисовать, отдыхать - об этом �ы 
договорилисЪ с родителями уже несколько лет тому назад. 
9та:ршие школьники помогли построить беседки для тех 
малышей, у которых мать сама не могла сделать этого. 

Уже в << Школе радости >) дети привыкли к утренней гим
настике. Теперь важно было добиться, чтобы эта привычка 
сохра нилась. Я убедился, что привычка делать зарядк;v 
эакрепляется именно в раннем детстве. Родители приучали 
детей поднииаться в одно и то же время. После ГИМJ!аст�ши 
на свежем воздухе дети умывались. Летом они nривыкли 
купаться в пруду; кроме того, многие родители сдещши 
душевые установки во дворах, в саду, и 6 месяцев в rоду 
(с мая по сентябрь) ребята принимали душ. Это стало на
столько прочвой привычко:й, что они обмывалисЪ водой по 
nояс и в зи;ч:ние месяцы, конечно, в ко.1ннате. 

С помощью родительской общественности были соору
жены на открытом: воздухе 6 душевых установок, кото
рыми полъзовались те, для кого это было особенно необхо
димо - Тина, Толя, Костя, Лариса, Нина и Саша, Слава. 
Я заботилс11 о 'l'Ом, чтобы nрипимали душ и занимались 
утреввей rимнастикой те девочки и мальчики, у которых 
от природы бы.п .кано:й-вибудъ недостаток, например суту
ловатость, непропор_ционалЬJiость в строении туловища. ли
ца.. .  Человек до..т.rжен быть не только здоровым, но и кра
сивым; красота же неотделима от адоровья, от гармориче
ского развипш организма. 

От питания n годы детства зависит гармония, пропор
циовальность частей тела, в частности правильное развитИе 
костной ткани и оосбевно грудной клетки. Многолетние на
блюдения поназывают, что при отсутствии в пище мине
ральных вещоотв И микроэлементов непропорционалъпо 
развиваются отдельные части скелета, что на всю жизнь 
отражается на осанке. Чтобы lle допустить этого, я забо
тился о nо.в:ноценнои витаминном шrтавии, о сочетании 
в пище витаминов с минеральными веществами. 

Наблюдения и специальные исследования, проведеиные 
перед этим в течение ряда лет. nривели к тревожному вы
воду: уходя в Школу, 25 % детей младшего возраста щ) 
завтракают - утром им ne хочет�я есть; 30% едят утром 
меньше половины тоrо, что необходимо для нормальноrо 
�тания; 23 %  детей едят половину полноценноrо завтрака 
� только 22 % завтракают так, :как требуют нориы. После 
нескольких часов пребыm1ния в нпассе у ребенка, в:е по
завтракавшего утром, сосет под ложечко.ii, пояuямсв � 
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ловокружение. Ученик приходит из школы, несколыю часов 
он не ел, но настоящего, вдоровоrо аппетита у него нет 
(родители часто жалуются, что дети не хотят есть простую 
здоровую пищу - суп, борщ, кашу, :молоко; и:м хочется 
поесть «что-нибудь вкусное » ) . 

Отсутстви� аппетита - rровный бич здоровья, источник 
болевней и недомоганий. Главная причина этого - :много
часовое сидение в душном классе , однообразие умственно
го труда, отсутствие равнообразной деятельности на све
жем воздухе и вообще «кислородное I'олодание» - ребенок 

целый день дышит воздухом, насыщенным углекислотой. 
Многолетние наблюдения привели :меня к еще одноr.1у 
очень неутешительно:му выводУ:  длительное пребывание 
в помещении, насыщенном углекислотой, ведет к заболева

ниям желез внутренней секреции, играющих важную ролъ 
в пищеварении . Причем эти заболевания становятся хро
ническими и пе поддаются никакому излечению. Серьезные 
заболевания органов пищеварения вызываются также и 
тем, что родители, стремясь пробудить аппетит, дают де
тям различные лакомства, в частности сладости . Не допу
стить <<кислородного голодания» ,  добиваться полноценного 
атмосферного режима - в это:м заключалась одна ив очепь 
важных предпосылок заботы о здоровье . 

Я советовал родителям готовить вкусную и здоровую 
пищу для детей, заготовлятr, на зиму побольше фруктов, 
богатых витаминами. У нас в то время было несколько 
семей пчел, и мы на зиму имели мед для питания малышей 
в школьной столовой. 

Благодаря тому что дети большую часть суток нахо
дились на свежем воздухе, много двигались, трудились фи
зически, не засиживались над учебниками сразу после 
школьных занятий, у них был прекрасный аппетит . Утром 
все ребята съедали полноценный завтрак; через 3 часа 
после ухода в школу (примерно через 2,5 часа после начала 
школьных занятий) обедали в школьной столовой: полу
чали горячий суп или борщ с :мясом, котлету, стакан :моло
ка, хлеб с :маслом. После занятий обедали дома (через 3-
3,5 часа после школьного обеда) .  

Вторую половину дня дети проводили на свежем воз
духе - дома или в школе. Только в дождь или :метель они 
находились в помещении. 

В гармоническом развитии ребенка все взаимосвязано. 

Здоровье зависит от того, какие домашние задания даются 
ребенку1 как и когда он их выполняет. Огромную роль 
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иrрает эмоциональная окраска самостоятельного умствен
ного труда дома. Если ребенок берется за книгу с нежела
rшем:, это не только угнетает его духовные силы, но и не
благоприятно о1ражается на сложной системе взаимодейст
вия внутренних органов. Л знаю много случаев, когда у 
ребенка, переживающего отвращение к занятиям , серьезно 
расстраивалось пищеварение, возникали желудочно-кишеч
ные заболевания . 

Осенние, весеиние и зимние каникулы мы всегда про
водили на -свежем воздухе, среди природы - в походе, на 
nривалах, в лесу, в игре . . . Уже в первые зимние каникулы 
все дети стали па лыжи, ходили в лес, катались с гороi{. 
Как и в зимнюю пору нашей << Школы радосТИ >) , построили 
снежный городок, соорудили ледяное колесо. Когда дети 
стали шюнера:ми, в лесу они проводили самые интересные 
сборы своего отряда. 

Очень важным источником здоровья был для нас труд 
в зимнее время на свежем воздухе.  При умеренном морозе 
(до - 10°)  8-летние дети трудились раз в неделю по 2 часа, 
9-10-летние - по 3 часа, 1 1-летние - по 4 часа: Они обвя
зывали стволы деревьев камышом, переносили снег на ма
ленышх носилках для защиты растений от холода и т. п. 
Этот труд на свежем воздухе - прекрасное средство за
калки организма и предупреждения простудных заболе
ваний. 

Летние каникулы дети проводили в походах, путешест
виях по лугам, полям, лееам. Месяцы непосредственноrо 
общепил с природой давэли очень много и для укрепления 
здоровья, и для умственного развития малышей. После 
окончания 1 класса де�и nровели август в колхозном саду 
и на пасеке. После окончания 2 - на колхозном баштане. 

Август - месяц щедрых даров природы, зенит расцвета 
ее красоты, время торжества труда. Воздух в это время 
rтановится особепво чистым, прозрачным, бодрящим, как 
будто пастбянным на аромате скошенной пшеницы, созре
вающих дынь, винограда и яблок. На рубеже между летом 
и осенью воздух в селе особенно насыщен фитонцидами. 
Если хотите закалить ребенка, предрасположенного к ле
гочным, простудным, ревматическим заболеваниям, пусть 
он в эти дни находится целые сутки на воздухе. 

Однажды дети провели день на колхозном баштане. Их 
щедро угощали арбузами и дынями. С грустью расстава
лись мы с очаровательным степным привольем. В тот же 
вечер председатель колхоза дал- распоряжение построить 
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на баштане 4 nonыx куреня:. Через день строительство б�rло 
закончено. Когда я сказал детям, что мы будем отдыхать 
на баштане, они не поверили : <<А разве нас пустят туда? » 
Поверили толыю 'Jогда, когда увидели поетроеиные ДJIЯ 
пих курени, поирытые соломой. Огромный восторr· вызвалн 
у детей вестr. о том, что здесь мы будем и ночевать . Зем
лю в куренях устлали ароматным сеном, принесли просты
ни и одеяла, поставили умывальники, родители соорудили 
I<ухню, обеспечи.11и детей пищей. В двух куренях распо
:rожилисъ мальчики и в двух - де.вочки. Месяц на баш
тапе остался в памяти детей на всю жизнь как очарова
тельная песня о голубом небе и ярком: солнце. 

:Мы поднимались на заре , любовались неповторимой кра
сотой пробуждающейся после ночного ·сна природы, бро
дили по росе, умывались ключевой водой, привезенной 
н бо.11ьшой деревянной бочке и налитой в умывальники. 
Все было для детей наслаждением: и утренняя гимнастика, 
и обl\lывание тела по пояс холодной водой, и вареный кар
тофель с помидорами, и арбузы. После завтрака мы тру
дились: помогали колхозникам собирать дыни и арбузы. 

В гости к нам приезжали городские ребятишки с роди
телями. Мы с гордостью показывали им баштан, уrощали 
арбузами и дынями. Дети научились по внешнему виду 
определять, созрел ли арбуз. Рядом с баштаном были по
сеяны медоносные травы, сюда в августе вывозили КОJI-
1.озную пасеку, и мы ежедневно ходили в гости к дедушке 
Андрею - воеили ему арбузы и горячие котлеты, приготоп
ленные для нас нашей кухаркой тетей Пашей. Дедушка 
Андрей подарил нашему классу улей с пчелами. <<Возьиите 
его на свой школьный участок» , - сказал он. Дети с инте
ресом наблюдали за жизнью пчел. 

Rаждый день ребята куnались в пруду, ходили в лес, 
собирали в степи полевые цветы, приносили их дедушr<е 
Андрею и тете Паше. В часы полуденного зноя забирались 
в курени и лошились спать, открыв в стенках несколыю 
<<окошек» для воздуха и завесив их стеблями полевых трав, 
запаха которых не перРносят мухи и комары. На дворе 
жара, а в куренях - прохладно. С первых дней существо
вания <<Школы радости» мы приучали малышей не бояться 
сквозняков; жизнь убеждала, что никакие сквозняки не 
страшны, если человек привык к ним с детства . Вырабu
татъ ветерпимость к душному воздуху иепроветренного по
мещения - так же важно, как и привить санитарно-гигие
нические навыки. 



Ногда жара спадала, реблта шли трудиться : в предве
черние часы на Gаштан чаще всего приезжали за арбузами 
и дынями . После захода солнца, когда полfl, холмы и луга 
окутывала с иреневая дымRа и на небе одна за другой заго
рались звезды, дети собирались возле одного куреня. В ве
черние часы особенно хочетr.я слушать сказки и рассказы 
о необыкновенных приключениях и путешествиях, о герои
ческих подвигах . Я рассказывал о сказочных сущест
вах, созданпых ф�нтазией нашего народа,- о русалках, 
мавках, о Красавице-Осени, которая , по народному 
поверью , разносит 11 тихие августовские ночи дары nлодо
родия. 

В тишине ночи мы пе раз слышали изумительную мело
дию : над nолями, 1·ам, где недавно скосили пшеницу, раэ
давался мелодичный звук, похожий на звонкую песню сви
рели. По-видимому, это пела неизвестная нам ночная пти
ца, но вообрашение детей создало образ доброго фантасти
ческого существа - маленыюго мальчю<а с венком из пше
ничных колосьев. Он играл на свирели, радовал людей. Это 
существо дети назвали Солнцеколосом. В их представлении 
Солнцеколос был дитям Солнца и плодородной Земли. Там, 
где колосится пшеница, рождается Солнцеколос. Убирают 
урожай - он перебирается в стог ароматнон соломы', по 
вечерам поет радоетную и вместе с тем печальпую песню: 
приближается зима, ему надо уходить :13 теплую землю, где 
дремлют животворные соки плодородия. А зазеленеет пше
ница, Солнцеколос снова выйдет на свои нивы и запоет 
прекрасные песни. 

Может показаться, что дети слишком часто одухотво
ряют природу и фан тазия мошет в какой-то мере увести 
их от действительности. Тысячу раз нет. Ведь это сказка 
о жизни, плодородии, о человеке, могучий источник вдох
новения. Одухотворенные сказочным образом существа, 
воплощающего в себе жиз:nь, красоту, плодородие, изоби
лие, дети составили песню о Солнцеколосе. Вот она, эта 
нехитрая песеюtа : 

Разбудило солнце землю, 
налился пmеничпый колос; 
нrо иrрает на свирели? 
Солице:колос, Солнценолос. 
На волшебнине одежда 
из iюлосьев, из nшеницы; 
:из зеленых остъев брови 
11 веселые ресницы ... 
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Когда дети находятся под впечатлением сказочных об
разов, происходит удивительное явление:  слово, когда-то 
услышанное или прочитанное, как бы пробуждается в тай
никах сознания, сверкает яркими красками, наполняется 
ароматом полей и лугов, - и ребенок творит, создавая поэ
тичесitие образы. 

Читатель может спросить: nочему на страницах, поевн
щенных здоровью, речь идет о сказке, о фантастических 
образах, о детском творчестве? Потому, что это детская 
радость, а без радости невозможна гармония здорового 
тела и здорового духа. Если ребенок, очарованный красо
той полей, мерцанием звезд, бесконечной песнью кузнечи
ков и заnахом полевых цветов, слагает nесню, значит, он 
находител на вершине этой гармонии - тела и духа. Забота 
о человеческом :здоровье, тем более о здоровье ребенка , 
это не просто номплекс санитарно-I·игиенических норм и 
правил, не свод требований к режиму, питанию, труду, от
дыху. Это прежде всего забота о гармонической полноте 
r.cex физических и духовных сил, и венцом этой гармонии 
является радость творчества.  

После окончания 3 1шасса мы провели летние каникулы 
тоже на баштане, но уже в другом месте, рядом с вино
I·радником. Дети трудились на плантации: помогали взрос
лым укладывать в корзины винОI'Радные кисти. Вечером 
и утром купались в nруду. Дети придумали· интересную 
игру: три лодки в их воображении превратились в кито
бойную флотилию, малепъное озе:{>О стало онеаном, мы хо
дили в разведиу, искали кптов . . .  3�сь мы сделали свирели; 
вечерами собирался наш музыкальный иружои. Игра.11и 
мелодии народных nесен, сочиняли музыку о летних вече
рах, о грозе и багровом небосводе, о таинственном омуте 
у плотины, о перелетных птицах. Музыка с иаждым годом 
все больше входила в нашу духовную жизнь. Где бы ре
бята ни отдыхал и, они с.11уmали записанные на магнито
фонную пленку произведения выдающихся композиторов 
и народные песни. 

Окончился 4 год учения, пришло лето 1956 г. Дети от
дыхали на лугу, рндЬм с дубовой рощей, на берегу озера. 
Построили из ветвей шалаши, паирыли их соломой. Роди
тели помогли нам соорудить купальню и кухню. Теперь 
дети помогали повару готовить пищу, ездили в 'село за хле
бом, картофелем, рыбой, молоком, овощами. На пашем по
печении было 20 телят и 2 Jюшади. Днем ребята пасли 
телят, а всчеро;�.f за гоняли и� в небольшой загон, сделан-
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ный у озера. Все научилисъ :кататься на лошадях и ездили 
11 село за продуктами. В этом деле строго соблюдалась оче
редность: каждому хотелось проскакать несколько нило
метров. Я очень радовался, что особенно хорошими наезд
никами оказаJrнсь ВоJюдя, Саня, Тиuа - верховая езда 
помогла им укрепить здоровье. 

В этом году все дети, купаясь в глубоком озере, научились 
хорошо плавать. Для купанья я выбрал безопасный учао
ток и отправлялся в заплыв каждый раз с одним ребенко�r. 

Особенно радостными были дни во время сен01юса. Мы 
помогали взрослым сушить и скирдовать сено, а вечером 
раслолагались на высокой скирде. Эти часы приносили 
детям особенное очарование : хотелось слушать рассказы 
о звездах, о далеких мирах. Под звездным куполом дети 
чувствовали себя лицом I< лицу со Вселенной и обращалисъ 
I{ воспитателю с вопросами: «Откуда все зто - Земля, 
Солнце, звезды? >> Я убедился, что такие вопросы рожда
ются в сознании детей при условии, когда разум и чувства 
охватывает удивление, изумление перед красотой и вели
чием природы. 

Никогда пе забуду, как после одного из расевазов о 
звездных мирах дети спросили: <<А что же там, дальше? !) 
У слышав, что и там, за :видимыми мирами, такие же Все
ленные, что их несметное множество, дети изумились: 
<<А где же кончается мир?»  Самой непостижимой для них 
была истина о бесконечности мира. Помню, как дети 
умолклп, потрясенные этой истиной, пытались представить 
бесконечность и не могли. В ту ночь малыши долго не спа
ли; не одному снились далекие солнца и планеты. На сле
дующий день время от времени мальчики и девочки воз
вращались к тревожившему их вопросу: что же такое бес
конечность? Этот nопрос во все школьные годы не потерял 
для моих воспитанников своей юзумллющей новизны . 

. . .  С первых недель воспитания детей в <<Школе радо
сти» л придавал большое значение спортивным иrрам. 
С помощью старших школьников мы оборудовали игровую 
площадку, поставили качели. У нас всегда было достаточ
ное хюличество мячей, уже во 2 классе дети стали играть 
в настольный теннис. Увлеклисъ дети также метанием 
диска и мяча, лазанием no шесту и канату. 

Все лето дети ходили босиком, не боялись дождя. 
В этом я видел особенно важное средство физической за
калки. В 1 и во 2 классах были три случал простудных 
заболеваний, в 3 и 4 - никто не болел. 
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Особенно важным я считал воспитание невосприимчи
вости к всевозможным насморкам. Много лет не довэло 
покоя это несчастье : в периоды резкого nзменен1fя погоды 
почти половина детей чихала. Даже когда у ребенка нет 
повышенной температуры, он не может в таком болезнен
ном состолнии нормально работать. Радикальных ле1�арств, 
1юторые излечивали бы насморк, нет. Медицинской нау
IЮЙ доitазано, что многие разновидпостп насморка - это 
пе инфенциоппое заболевание, а реакция чувствительного 
ор1·апизма на резкие изменения окружающей среды. Мно
голетний. опыт показал - особенно чувствительны ноги. 
Если ноги боятся малеi'шшrо охлаждения, человек подвер
жен неинфекционным наеморкам. Система укрепления ор
ганиз.иа, которая сложилась в нашей воспитательной рабо
те, начинается с закаливания ног; при этом, конечно, при
нима<>тся во внимание общее состояние ребенка. Для 
закаливания ног нет каких-то специальных упражнений, 
рассчитанных на определенный срок. Необходимо посто
янно соблюда'IЬ общий режим, не приучиватъ детей к теп
личной обстано:�ще, не проявлять излишних забот, которые 
ослабляли бы защитительные силы организма. Если ребе
нок не ходит в летнюю пору босиком - никакое купание 
и обтирание мокрым полотенцем не помогут . 

. . .  Итак, дети окончили начальную школу. Последний 
день каникул. Вот они собрались на зеленой лужайке после 
купания в озере - крепкие, загорелые, красивые. Им по 
11 лет, но они выглядят 12-13-летними крепышами. 
Даже маленький Данько, которого долго· все называли 
Крошкоi'I, по росту сравнялся с многими пятиклассниками. 

Каждый: год врэч нес1юлько раз проверял зрение, сердце 
и легкие детей. В 1 классе было четверо ребят с ослаблен
ным зрением:, во 2 - двое, в 3 - ни одного. Жизнь под"' 
твердила, что ослабленное зрение - это не болезнь глаз, 
а результат того, что в организме ребенка нет гармониче
ского единс·rна физического и духовного развития. Меди
цинсюiм обследованием в первые 2 года было установлепо 
у 3 детей симптомы сердечно-сосудистой слабости, у 2 -
остаточные явления после плевритов, у 2 - признаки брон
хита, у одного ребенка - nодозрение на скрытую форму 
туберкулеза. К моменту окончания начальных классов 
тqлько у одного ребенка были отмечены симп•rомы сердеч· 
но-сосудистой сзабости - гораздо менее ярко выраженные, 
че� в первые 2 года..-обучения. 
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УЧЕНИЕ - ЧАСТИЦА ДУХОВНОй 
жизни 

. 

Очень важно, чтобы изумительный :мир природы, uгр ы, 
нрасоты, :музыRи, фантазии, творчества, окружавший де
тей до ШRолы, не закрылся перед ребенком: классной 
дверью . Учение в первые :месяцы и годы школьной жизни 
не должно преврати1 Ъся в единственный вид деятельности. 
Ребенок лишь тогда полюбит школу, когда учителя щедро 
откроют перед ним: те же радости, которые были у него 
раньше. Вместе с тем: учение нельзя при:спосабливать к 
детским: радос'l·л:м, умышленно облегчать это . только ДJIЛ 
того, чтобы ребенку не поr<азалось скучно . Исподволь ре
бенка надо готовить к самому главному делу всей чело
веческой жизни - к серьезному, настойчивому, усидчи
вому труду, который невозможен без папряжевин мыслп . 

Важную воспитательную задачу я видел в 'I'О:М, чтобы 
постепенно прививать детям: навьши напряженного, твор
ческого умственного труда. Ребенок должен уметь отв.ле
паться от всего окружающего в д�нный момент, чтобы ум
ственные усилия направить на достижение цели, постав
ленной учителем: ШIИ самим собою. Л стремился к тому, 
чтобы дети привыкали к такой сосредоточенности. Липп, 
нри этом условии умственный труд может стать любимым 
делом. 

Задача начаJiьной школы - постепенно приучать уЧе
ников преодолевать трудности не только в физическом, но 
и в интеллектуальном труде. Дети должны понять самую 
сущность интеллек'l·уа.чьного труда, которая заюrючаетсл 
в напряжснпи умственных усилиИ, в проникиовении в раз
нообразные сложности и тонкости , детали и противоречия 
вещей, фактов, явлений. Ни в коем: случае Нf!льзя допу
скать; чтобы все давалось учащимся легко, чтобы ребенок 
не знал , что такое трудности. Наряду с процессом овла
дения знаниями воспитывается культура и са:модисцип
Jiина умственного труда. Интеллектуальное воспитание -
одна из тех сфер духовной жизни, где воздействие воспи
тателя органически сливается с самовоспитанием. Воспи
тание воли начинается r. :мысленной постановки цел:в пе
ред самим собой, сосред�точения умственных сил, осмыс
ливания и самоконтроля. Важная воспитательная задача 
·представлялась мне в том, чтобы дети именно в умствеп
ном труде почувствоваJIИ1 что такое трудно . 



Если ребенку в учении все достается легко, у ·него по
степенно воспитывается лень мысли, которая развращает 
человека, формир3тет у него легкомысленвое отношение 
к жизни. Rак это ни странно, во лень мысли развивается 
чаще у способвы11. детей, если процесс учения не откры
вает перед ними посильных трудностей. И развивается 
лень мысли больше всего в младших классах, когда спо
собвый ребенок, леrко овладев тем, что для других детей: 
связано с определенным напряжением умственных сил, по 
существу бездеJiьвичает. Не допустить безделив учащих
св - тоже своеобразная воспитательная задача. 

Наш 1 класс разместился в отдельном домике. Боль
шая, светлая комната, в которой мы завимались, выходила 
окнами на восток и па юг; в классе ·всегда много света. 
Под окнами - ореховые деревья, за ними яблони, груши, 
абрикосы, дальше - дубовая роща. Не только наш домик, 
но и другие школьвые помещения утопают n зелени. 
Лисrъя деревьев обогащают воздух кислородом. На школь
ной усадьбе всегда стоит тишина. R вашей классвой ком
вате примыкал большой коридор, из которого дверь вела 
еще в одно помещение:  здесь мы мечтали создать комвату 
сказки. 

Перед крыльцом вашего домика - бетонированная пло
щадка с устройством для мытья обуви (используется: за
пас дождевой воды) . От площадки · идут несколько доро
жек, обсаженных персиковыми деревьями, липами и 
каштанами. Одна дорожка - к большому винограднику, 
расположенному в центре школьного двора, другая - к на
шим ближайшим соседям - к домику двух 5 классов, 
третья - к зеленым лужайкам и рощам, четвертая - к 
овра1у, заросшему нустарвиком. . 

Мне уже тогда казаJrосъ целесообразным, чтобы 1 и 2 
нлассы завималnсъ в отдельном здании. У них, особенно 
в 1 классе,- свой особый режим учения, труда и отдыха. 
Для детей младшего школьного возраста особенно ведо
пустимы крик, cy'l'O,!IOI(a, характервые для болъшоi·о кол
лектива. Пусть маленькие школьники как можно дольше 
пользуются благом, необходимым для полноценного ум
ственного развития - тишиной. Многолетние наблюдения 
привели к убеждению, что обставовиа, в которую попадает 
ребенок в первые дни miюлъвой жизни, ошеломляет его. 
Дети устаю1· не столько от умственного труда, сколько от 
постоянного возбуждения, создаваемого криком, беготней, 
сутолокой на перерыnах и перед занятиями. В течение 
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5 п:ет я вел наблюдения за первшшассниками после боль
шого псрерыва. Полчаса дети находятся в обстановке шу· 
Ма, RpИRa, ТОЛRОТНИ, СУТОЛОRИ болЬШОГО ШRОЛЬНОГО RОЛЛеi�· 
тива. :Кончается ПtJрерыв, ученини идут в нласс, и первые 
10 минут урона опытные учителя тратят на то, чтобы ус
попоить детей. Иная нартипа наблюдалась там, где перво-

.. нласснюш отдыхали на персрыве своим небольшим RОJI

лентивом. На то, чтобы успокоить детей, снять возбужде
ние, шло не больше 2 минут. 

Бззудержный крик, беготня - не лучшие признаюi 
шнолы. I-\акой бы полноводной ни была рена детспой ра
дости, у нее должны быть берега, ноторые сдерживали бы 
порывы и желания. 

В настоящее время 1 и 2 нлассы у нас занимаются в 
уютном, уединенном домине, опруженлом зеленью. Обста
но.вна, созданная для малышей, способствует чередованию 
труда и отдыха. 

П-ервые недели я постепенно вводил детей в новую для 
них жизнь. Учение по существу еще мало чем отличалось 
от <<Шнолы радостю> , и кан раз R этому я и стремился. 
В сентябре мы были в RJiacce не больше 40 минут в день, 
в онтябре - пе боJrьше 2 часов. Это времн отводилось на 
ванятин по письму и арифметине. Остальные 2 часа мы 
лроводш1и на свежем воздухе. Дети с нетерпением ожи
дали н а с т о я щ е г о у р о к а - таи называли они нлас
сные заннтия. Я радовался этому желанию и думал: <<Если 
бы вы знали, дети, IШR ваши ровеснини, истомившиеся . 
в душном ил ассе, ждут не дождутся звою{а на перерыв . . .  :> 

Постепенность в подготовке детей к классным заин
тлям - необходимое усJювие полноценного трудового, 
правственного, физичесного и умственного воспитания. 
Rонечная цель в том, чтобы научить человена работать в 
разных условиях. Rлассные занятия - не наная-то печаль
ная необходимость, с ноторой хочешь не хочешь, а надо 
мириться. Это наиболее благоприятная обетаnовна для у,\1-
ственного труда, но R ней надо готовить ребенна посте
пенно - вот в чем специфина занятий с младшими шноль
нинами. Если же сразу заставить их трудиться в нлассе по 
4 часа ежедневно, то обстановна, ноторал в будущем стала 
бы благоприятной для умственного труда, пагубно отра
зится на здоровье детей. 

В ютассе мы читали бунварь, писали нружочни, палочll.и 
и бунвы, составляли и решали задачи - все это посте
пенно входило в многогранную духовную жизнь малышей, 
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не утомляло их однообразием. Нам не приходилосЪ много 
раз читать по букварю одно и то же - все ребята хорошо 
зна.тш буквы, и для выработки техники чтения я uрибега.'l 
к разнообразным видам антивной деятельности. Дети со
ставляли и записывали миниатюрные сочинения о при
роде, и это несравненно больше способствовало развитию 
�тмения читать, чем многократное чтение одного и того же 
тенета по букварю. 

Я следил за тем, чтобы у rшждого ребенка · выработа
лась необходимая технина чтения. Без упражнений, бе:з 
определенной нормы чтения ничего не добьешься. Мало 
знать буквы, уметь читать слоги и слова. Чтение - это 
окошrю в мир, важнейший инструмент учения, оно должно 
быть беглым, быстрым - лишь тогда этот инструмент бу
дет готов Ii действию. Я стремился н тому, чтобы разно
образные виды антивной деятельности - и выразительное 
чтение, и письмо, и рисование - способствоваJIИ nревра
щению чтения n полуавтоматический процесс, чтобы уже 
во 2 классе многосложные слова воспринимались зрительно 
как единое целое. И если я прибегал к составлению мини
атюрных сочинений о природе, если стремился пробудить 
у детей живой интерес к такой работе, то, по существу, это 
были <шедагогичеСiше ухищрения•> ,  необходимые для до
стижения одной цели - нау,rить ребят хорошо читать. 

Одним из таких <<ухищрений>> можно считать разнооб
раэие видов труда на уроках. Опыт показал, что на первых 
порах в 1 классе не должно быть <<чистых>> уроков чтения, 
письма, арифметики. Однообразие быстро утомляет. Rю< 
только дети начинали уставать, я стремился перейти к 
новому виду работы. Могучим средством разнообразия 
труда бьшо рисование. Вот я вижу, что чтение начинает 
утомлять ребят. Говорю: <<Откройте, дети, свои альбомы, 
нарисуем сказку, которую мы читаем>> .  Исчезают первые 
признаки усталости, в Д!:'ТСЮIХ глазах - радоствые огонь
ки:, однообразная деятельность сменяется творчеством . . .  
Аналогичная картина на уроке арифметики: замечаю, что 
детям трудно попять условие задачи, предложениой для 
самостоятельной работы. На помощь приходит творческий 
труд - рисование. ·Ребята еще раз читают задачу, <<рису� 
ют»  ее. Становятся попятными зависимости, которые до 
сих пор каэались совершенно непостижимыми . . .  ПродоJI

житРльное слушание тоже утомляет. Заметив, что у детей 
тускнеют глаза, я прерьшал расСI\аз, << закругляю> его, Ч :мы 
начинали рисовать. 
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"Уже через 3 недеJIИ после начала учебного rода мои 
воспитанпики начали составJiять книги-картинки о при
роде. Н.аждому ребенку старше1шассники сделали в твер
дой обложке тетрадь из 20 листов плотной бумаги, I� об
ложке прикрепили нарандаш. Раз в неделю мы шли к исто
I<ам мысли и слова, соетавляли одну картинку - рассказ 
об окружающем мире. Первое наше «путешествие» -
11 шюдовый сад, к яблоне, плоды на !iоторой поздно созре
вают. Малыши составили рассказы, в которых отразился 
индивидуальный мир ноеприятий и представлёний. 

<<Яблоки ск;юнилисъ к земJхе» ,  <<Яблоки греются на 
солнышке >> ,  <<Красные яблоки: - среди зеленых листъ�в� .  
<•Солнышко ласкает, веточка качает яблочко >> ,  <<Весной 
белые цветы, а осенью золотые яблоки» ,  <<Мы пришли в 
гости к яблоку» - заппеали дети в свои книги-картинки 
о природе. Сочинения-миниатюры ребята читали в классе, 
что доставляло им большое удовлетворение. "Учение в саду 
не было самоцелью. Составление миниатюрных сочине
ний � прекрасное средство подготовки детей к усидчиво
му, напряженному умственному труду в будущем. "УЖе в 1 
и осuбенно во 2 классах я стремился к тому, чтобы каждый 
ученик имел свое индивидуальное задание и доводил его до 
конца. Э·rо очеш. важно для воспитания дисциплины ум
ственного труда. 

В первый год обучения все книжки-Iiартинки бъmи за
полнены рисунками-сочинениями. Дети писали о красных 
I'роздьях калины; об уборке урожая; об уснувшем озере 
(уснувшим они назвали его, вероятно, потому, что вода 
здесь всегда во время наших путешествий была, I<aK зер
кало, чистая, спокойная) ; о том, как дети трудю�ся в 
школьном саду; о багряном небе на закате; о первых осен
них зл.морозках; о пасмурном, дождливом осеннем дне; 
о праздновапии годовщипы Великото Октября; о жизни 
пашего села; о первом снеге ; о январской метели ; о ска
зочном Деде Морозе, сковывающем реки и озера; о фев
ральской капели ; о мартовских голубых тенях на снегу; 
о первом подспежнике ; о скворцах, возвратившихся из теп
лого края слишком рано и застигнутых врасплох мартоn
екими метелями; о радостных весенних стаях перелетных 
птиц ( <<радостные весеппие стащ> - слова детей) ; о пче
щ�х, летающих в солnечный день <<бабьего лета» прощать
ся с цветком ромашки. 

Книги-картинки о природе стали своеобразной поэтй:
чесiюй хрестомnтией нашего коШiектива, в которой наm.!):и 
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отрашение тончайшие оттенки красок родной природы, 
музыка земли и неба, аромат слова.  Они были той радо
стью для детей, без которой учение не может войти в ду
ховную жизнь. 

Если время, nроведеиное ребенком в классе, измерять 
уроками, то в первые 2 месяца учебного года у нас был 
1 урок ежедневно, в 3-4 месяца - 2 урока, в 5-6 меся
цев - по 2,5 в 7 -8 месяцы - по 3 урока. Продолжитеш,
ность занятий от перерыва до перерыва в первые 2 месяца 
равнялась 0,5 часа, потом - 45 минут. Если ребенку надо 
было выйти до перерыва, он выходил, спросив разрешения. 
Если неJrьзя ирервать рассказ учителя, ребенок выходил 
без разрешения: учитель видит, что ученику надо выйти, 
п молча разрешает. Но отдельным детям трудно было ирп
выкнуть к режиму, который легко выполняет подавляю
щее большинство. Толя, Катя, Костя и Шура быстро уста
вали. Их утомляло скорее' всего напряжение, которое они 
испытывали, сидя на уроке и чувствуя, что свобода дея
тельности теперь значителыю больше, чем раньше, огра
ничена опредеJrенным режимом. Потакать любым жела
ниям, конечно, нельзя; надо приучать всех учащихся н 
усидчивому, серьезному труду, но нельзя и ломать детские 
желания и привЫЧI\И слишком решительно. Несколько не-

. дель я разрешал этим детям среди урока выйти из масса, 
постепенно приучая их к усидчивому труду. 'Уже через 
3 -4 месяца после начала учебного года все ребята выпол
няли режим школьноГо труда. 

В солнечные осенние дни мы занимались в одном из 
�зеленых классов» - среди высоких яблонь, на лужайке. 
Несколько лет назад мы со старшими учениками соору
дили здесь из проволоки и железных прутьев каркас буду� 
щего зеленого класса и посадили саженцы вьющихся рас� 
тений - дикого винограда и хмеля. Через 2 года образова
лась зеленая Iюмната - растения закрыли и потолон. 
Несколько «окошек» обеспечивали нормальное освещение. 
В жариие дни эдесь было прохладно, осенью тепло и уют
но. В «зеленом классе» всегда царила тишина. «Окошки» 
можно было закрыть ветками хмеля и винограда, и тогда 
наступал зеленый полумрак, через просветы в листве стру� 
плись солнечные лучи, создавая причудливую игру света 
и тени. Дети называли это «закрыть окошко для сказки�> .  
В зеленом массе стояли маленькие столики и табуретки, 
здесь дети писали, читали, решали задачи. 
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Второй <<зеленый класс >> - это лужайка, окруженвал 
с трех сторон морозоустойчивым сортом винограда. В силь
ную жару - а жаркие дни у нас не редкость и весной и 
осенью - здесь прохладно . 

Есть у нас еще один << зедсный класс >> - на траве, среди 
зеленых ,n;еревьев, в глухой роще, примыкающей к оврагу. 
Сюда мы иногда приходи.чи на последний урок, когда не 
надо было возвращаться в школьное здание. Примерно 
40 % всех уроiюн в течение года мы проводили не в поме
щении , а в «зеленом классе >> .  Из остальных 60 % кдассных 
аанятий значитеJrьная часть у нас проходила в <<зеленой 
лаборатории>> и в ш1юльной теплице . <<Зеленая лаборато
рию> - ото отдельное здание, окруженное со всех сторон 
деревьями и виноградом. Здесь есть комната для занятий, 
г. ней :множеС't'ВО растений и цветов. 

То, что значительную часть уроков проводили среди: 
природы, на свежем воздухе, под голубым небом, имело 
исюiючи:тельноР- значение для ребят. В продолжение учеб
пого времени дети: чувствова.ли: себя бодрыми и жизнера
достными, никогда не уходили домой с тяжелой головоii:. 

После окончания занятий ребята отдыхали дома. , Ка
I<ие бы меры не принимали для того, чтобы труд на -уроке 
не прпводил к переутомлению, все же ребенок очень 
устаr.т, и после занятий ему надо отдыхать. Многолетний 
опыт убедил меня в том, что во второй nоловине дня уче
ники вообще и� должны заниматься таким же интенсив
ным уfdственным трудом, как и в школе. Тем более недопу
стима перегрузка ребенка м:ладшеrо возраста. Если после 
3--� часов умстnенного труда в UIKoлe заставить ребенка 
трудиться еще и дома сто.ль же интенсивно, то вс1юре он 
совершенно выбьется из сил. 

Без до�rашних заданий обойтись нельзя. Ребенка надо 
учить сосредоточива1ъ умс.твенные усилия, напрягать вни
мание. Но делать это надо прежде всего на уроке, посте
пенно приви:вая навыки самостоятельного умственного 
труда. Ребенку нeJierкo научиться работать внимательно 
и сосредоточенно . Опытные учителя <шривязывают>> внима
ние детей к своему рассказу, объяснению, изложению не 
с помощью каких-то особых приемов воздействия на уча
щегося, а содержанием урока. Мастерство организации 
умственного труда в младUiем возрасте заключается в том, 
чтобы ребенок внимательно слушал учителя, запоминал, 
думал, не замечая на первых порах тоrо1 что он напрягает 
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силы, не заставляя себя внимательно слушать учителя, за
поминать, думать. 

EcJrи педагогу удалось достигнуть этого, то ребенон со
хранит в памяти все, что пробудило интерес, а тем более 
вызвало изумJlение. По'!ему мои дети тан легно запоми
нали бунвы, научилиеь читать и писать? Потому, что перед 
ними не ставили це.11и сделать это. Потому, что наждая 
бунва для ребонна была воплощением яриого образа , вы
звавшего чувство восхшцения. Если бы я наждый деnь 
давал малышам-дошнольниr\ам <шорцию знаний >> - пона
Р.ывал бунву и требовал запомнить ее, ничего бы не вы
шло. Это, нонечно, не означает, что надо прятать от робен
на цель. �iчить следуст тан, чтобы дети не думали о цели 
это облегчит умственный труд. Все :это далено не тан про
сто, Rai\ нажется с пер1юrо взгляда. Речь идет об опреде
ненном этапе умственного развития ребенна - о том 
периоде, ноторый проф. В. Л. Рыжов называет младенчест
вом нервной системы человена 1• В :этот период - в млад
шем шнолыrом возрасте, особенно на первом году обучс
ппя,- ребенон просто не умеет сосредоточитьея. Учитель 
должен овладевать вниманием детей, пробуждать то, что 
в психологии пазыnаетел непроизвольным вниманием. 

Внимание машшьного ребенна - ато напризное <<су
щество>> .  Оно мажется мне пугливой птичiюй, ноторал уле
тает подальше от гнезда, нан тольно стремишься прпбли
Rиться It нему. Rогда же удалось, нанонец, поймать птич
I>у, то уДержать ее можно тольно в рунах или в нлетне. Не 
о:1шдай от птични песен, если она чувствует себя узнинюr. 
Т'ак II :nнимание маленького ребепна : если ты держишь 
его нак птичку-узника, то оно плохой твой помощнин. 

Есть учителя, считающие своим достижением то, что 
ки удается создавать на уроке <юбстановку постоянного 
умственного напряжения» детей. Чаще всего :JТо достиrа
rпся внешними факторами, играющими роль узды, удер
живающей внимание ребенка : частыми напоминаниями 
( CJtyшa·fl внимательно) ,  резким переходом от одного BИiJ;a 
работы R другому, перспектиной проверки знаний сразу 
же nосле объяснения ( точнее : угрозой поставить двойку, 
если ты не слушаешь то, что я рассказываю) , необходи
мостью сразу же после уяснения каного-нибудь теорети
чесiюго положения выполнить практическую работу. 

С первого взгляда все эти приемы создают видимость 

1 См. : В. Л. Рыжов. Моленуляриал основа памяти. «Природа», 
1965, М 7, стр. 2. 
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активного умственного труда : как в калейдоскопе, сменя
ются виды работы, дети, сосредоточив внимание, слушают 
наждое слово у>i.Ителя, в классе напряженная тишина . Но 
накой цепой все это достигается и r< каким результата1.1 
приводит? Постоянное напряжение сил для того, чтобы 
быть внимательпыми и не пропустить чего-нибудь,- а уче
ник в этом возрасте еще не может застnвить себя быть 
внимательным - изматывает, издергивает, изнуряет, исто
щает нервную систему. Не потерять на уроие ни одной мй
nуты, ни одного мгновенья без активного умственного 
труда - что может быть глупее в таком тон1юм деле, как 
воспитание человека. Подобная целеустремленность в ра
боте учителя прямо означает:  выжать из детей все, что 
они могут дать. После таких <<эффективных» уроков ре
бенок уходит домой уставший. Он легко раздражается и 
возбуждается . Ему бы отдыхать да отдыхать, а у неrо еще 
домашние задания, и от одного взгляда на сумку с книгами 
и тетрадями детям становится тошно. 

Не сдучайно в школах замечается много нарушений 
дисциплины, выражающихся в том, что учащиеся I'рубят 
учитеJшм и друг другу, дерзко отвечают на замечания, 
в результате возникает много конфликтов - ведь нерввые 
силы детой на уроке наnряжены до предела , да и учи
тель - не электронная :машина - попробуй удержи вни
мание класса в течение всего урока при установке на 
<шысокую эффективносты меняющихся, как в калейдос
Iюпе, видов работы. Не случайно дети часто приходят 
домой после уроков угрюмые, неразговорчивые, равнодуш

nые ко всему или, наоборот, болезненно раздражительныд. 
Нет, IIе..'Iьзя такой ценой добиваться внимательности, 

сосредоточенности, уметвенпой активности ребят. Умствеп
ные силы и нервная энергия учащихся, особенно младшего 
возраста, - это не бездонвый колодец, из которого можно 
черпать и черпать. Брать из этого колодца надо с умом 
и очень осмотрительно, а самое главное - надо постоянно 
пополнять источник нервной энергии ребенка. Источни

ки же этого nополнения - наблюдения за предметами и 
нвлениями окружающего мира, жизнь среди природы, чте
ние, но такое, к которому побуждает интерес, желание 
что-то узнать, а не боязнь быть спрошенным, «nутешест
вия• к ис.токдм живой мыми и слова. 

Есть в жизни школьного кмлектива трудноуловимая 
вещь, которую можно назвать душевным равновооиеv . 
В зто понятие я. вкладываю такое содержание : чувствова-
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ние детьми полnоты жизпи, ясность мысли, уверенность 
в своих силах, вера в возможность преодоJrения трудно
стей. Характерной особенностью душевного равновесия 
является спокойная обстановка целенаправленного труда, 
ровные, товарищеские взаимоотношения, отсутствие раз
дрюкительпости. Без душевного равновесия невозможно 
нормально работать; там, где нарушается это равновесие, 
жизнь коллектива превращается в ад: ученики оскорбляют 
и

·
раздражают друг друга, в школе царит нервозность. Rа

ким путем создать и - что особенно важно - поддержи
вать душевное равновесие? Опыт лучших педагогов убе
'кдаJr меня, что самое главное в этой очень тонкой сфере 
воспитания - постояннная мыслительная деятельность без 
переутомления, без рывков, спешки и надрыва духовных 
сил. 

Для душевного равновесия характерна атмосфера доб
рожелательнос'I'И, взаимной помощи, гармонии умственных 
способнос·rей каждого ученика и его посильного труда. Я с 
большим вниманием изучал педагогическое искусство под
линных мастеров душевного равновесия - учителей на
чальных классов В. П. Новицкой, Е. М. Жаленко, А. А. Не
стеренко. Стремился разгадать «секре'I'Ы» самой мудрой, 
на мой взгляд, и в то же время самой естественвой вещи:  
каждый ребенок у них учится в полную меру своих сил; 
нет ребенка, который мог бы учиться отлично, а учится 
посредственно. Тот, кто учится на тройки, не считает ceбii 
обиженным судьбой неудачником, и товарищи не относят
<'·Я к нему с чувством снисходительной жалости. 

Я всегда с большой тр�вогой думал о психозе погони 
за отличными отметками,- этот психоз рождается в семье 
и захватывает педагогов, ложится тяжелым бременем на 
юные души школьников, калечит их. У ребенка нет в дан
ное время таких способностей, чтобы учиться на отлично, 
а родители требуют от него только пятерок, в крайнем слу
чае мирятся с четверками, и несчастный школьник, полу
чая тройки, чувствует · себя чуть ли не преступником. У пе
дагогов В. П. Новицкой, Е. М. Жаленко, А. А. Нестерешю 
этого никогда не было.  Отличники не чувствовали себя 
счастливчиками, а успевающих на тройки не угнетало 
чувство неполноценности. Я учился у этих настоящих вос
питателей подлинному мастерству умного, сосредоточен
ного интеллектуального труда. У них я подметил очень 

тонкую, на :мой взгляд, черту педагогического искусства: 
умение пробудить в сердцах и умах детей интеллектуалъ-
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ное ч�•вство радос1·и познюrи:я. Нюiаiше, даже самые скром
ные успехи не доставались ви одному ребенку у зтих учи
телей без радостного духовного подъема, связанного с от
крытием истины, с исследованием, узнаванием. Обобщая 
золотые крупицы опыта мастеров педагогического труда, 
я стремился н тому, · чтобы ребенок трудился не для полу
•tения отметки, а ив жеJiания пережить волнующее интел
лектуальное чувство. Меня очень радовало, что в нашем 
детском коллективе нет болезненной погони за отличными 
оценками и столь же вредного болезненного реагирования 
на тройки. -

. . .  Каждую неделю мы посвящалИ несколько уроков 
<<nутешествияМ>> к истокам мысли и родного слова - на
блюдениям. Это бьшо непосредственное общение с приро
дой, без которого колодец умственных сил и нервной энер
гии ребенка быстро оскудел бы. В теплую погоду, осенью, 
весной и летом, мы отправлялись в путешествие задолго 
до рассвета - сельские дети умеют подниматься рано. Рас
сказы о природе, о предметах и явлениях окружающего 
мира уже пробудили у детей пытливость, мне приходилось · 
отвечать на мноi·ие вопросы. Привожу некоторые ив них: 
<<Почему рано утром солнце красное, а в полдень огненное? 
Ошуда берутся облака? Почему цветок одуванчика утром 
открывается, а в полдень закрывается? Отчего бывают 
молния и гром? Почему с запада ветер приносит дождr., 
а с востока -засуху? Почему подсолнечник поворачивает 
цветок за солнцем -· разве он видит, как человек? Почему 
железо ржавеет? Почему голуби никогда не садятся па 
дерево? Почему нельзя пересаживать дерево летом, когда 
оно с листьями? 1\уда nадают ввездочки с неба? Почему сне
жинки тание красивые, как будто их кто-то вырезал? 1\ак 
узнаЮт дорогу птицы - ведь им лететь очень далеко? Отче
го бывает белый круг возле луны? Почему на закате перед 
дождем небо красное? Почему пчела «танцует» перед полс
том за медом? Для чего жгут в садах солому, когда цветут 
деревья? Почему в лесу раздается эхо? Что такое радуга? 
Почему зимой нет грома и молнии? Почему соленая вода 
вамерзает только при сильных морозах? Почему кролик 
роет нору, а заяц не роет? Почему если кувшин с молоком 
летом обвязыRают мокрым полотенцем, то молоко не на
гревается в самую сильную жару? Почему перед доящем 
ласточки летают у самой земли? Почему жаворонок делает 
гнездо в посеве, а скворец и синичка - на дереве? Почему 
утки плавают, а куры не nлавают? Почему самолет сегодня 
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оставляет в небе тонкую поJюску дыма, а вчера не остаn
,ТJял? Почему подают звездочки в небе, куда они падают? 
Почему ветер подиимает столб пыли, как водоворот? По
чему <<nшJ.чет>> ива? Почему подснежники цветут только 
рано веспой? Почему озимую пшеницу сеют осенью, а яро
вую - весно:И? Почему светлтся светлячки? Почему у :ко
ровы один телено:к, а у свиньи - несколько поросят? По
чему летом солныш:ко высо:ко, а зимой - низко? Почему 
na замерзших стеклах образуются красивые узоры? Поче
му осенью листья на деревьлх желтеют)» 1 

Я стремилен ответить на I>аждый воnрос так, чтобы пе 
только раскрыть перед детьми сущность явлений природы, 
но и еще больше разжечь огонек пытливости и любозна
тельности. Ответы на вопросы ребят, беседы об окружаю
щем мире - это первая mко;rш мышления. На отдельные 
вопросы я не знал, как отве,чатъ. Получалось, что чем 
проще вопрос кажеоrся с первоrо взгляда, тем труднее на 
uего ответить. Мы, учителя пачалъных классов, собира
лись специаmно для того, чтобы посоветоваться, какиъ(И 
должны быть ответы на <<философские» вопросы детей. 
В. Н. НовиЦЮ�:я:, М. Н. Верховинина, Е. М. Жалевко читалii 
сотни детсБих вопросов, записанных в течение двух дес.я
'l'ИЛетий. Бывапо, целый вечер уходил на то, чтобы коллеl{
тивно исследовать сложнейший лабиринт детской мысли. 
Опыт педагоrов начальных I{Лассов - знатоков детекого 
мышления -привел мепя к выводу: за видимой простотой 
и о�rевидпостью часто !{роется большая сложность. Так, па 
вопрос ((Поче.му оаи.мую пшеницу сеют осенью, а яро
вую - весной?» ответить значительно т.рудиее, чем на 
:вопрс>с о падающих звездочках-метеорах. Важную воспи
тательную задачу я увидел в том,- чтобы, <<nутешествуя» 
в мир природы, дети обращали внимание на · nричинно
следственную связь между вещами и явлениями, училисъ 
видеть зависимости. 

Если <<путешествия» в природу приходились на послед
ний ypol{, то после уроков мы играли. Коллективную игру 
придумыва.пи: сами дети. Мир явлений природы перепле
талея со сказкой. Вот игра, l{оторая особенно увлекада 
ребя.т. Называется она <<Поиск таинственного острова•. 
Все мы разде,1Ш.nисъ на 2 группы. Одна группа располага· 
лась в какои-иибудь глухом YI'OJIКe в лесу. Мы окружали 
�1:есто игры цепочкой пзвестных только нам: пометок - это 

1 Эти вопросы: дети задавали во время путешествий в 1952-
1953 rr. 



был берег острова со скалами, со множеством хищных зве
рей. Дети, остающиеся на таинственном острове,- пу1'
ники, потерпевшие кораблекрушение. В нескольких местах 
они делают хорошо замаскированные пометки, означающие 
узкую полоску, по которой можно пробраться на остров 
(о пометках заранее договариваются обе группы) .  Надо 
спасать путешественников, потерпевших кораблекрушение, 
и дети расходятся по лесу, шаг за шагом исследуют не
сколько километров берега, ищут места, через которые 
можно выбраться на остров. Здесь нужны не только зоркий 
глаз и смелость, но и умение разобраться во многих явле
ниях природы, логично :мыслить. Игр!J. воспитывает также 
честность и правдивость. Дети находят таинственные про
ходы на остров, nутникам оказывают помощь, больных 
отправляют в больницу, появляются в игре летчики, врачи. 
Заitанчивается игра тем, что и потерпе:Rmие кораблекру
шение и пришедшие на помощь варят кашу; мы сидим у 
костра, я рассказываю сказку. В эту минуту мнотие ребята 
рисуют сказку - передаю'!' в рисунке свои пре;:�;ставления 
о фантастических образах. 

Во время <<nутешествий>> в природу большое внимание 
уделяется наблюдениям за жизнью животных и птиц. По
ред нами открывался совершенно новый, изумительный 
мир. В тихие осенние дни мы подсмотрели, как из гнезда 
па водопой идет целый выводок ен>ей, как старая ежиха 
охраняет с1юих детенышей. В весенние дни мы наблюдали 
за зайчиками. Детям: удалось увидеть, как, оставив :ма
ленького, только что родившегася зайчонка, зайчиха н 
нему больше никогда не возвращается, и он ожидает, пока 
его покормит какая-нИбудь случайно встретившалея зай
чиха. В июле ребята наблюдали за древесными лягушitами. 
Однажды нам удалось найти .в глухом месте лисью нору. 
Ребята увидели, как лиса выводит своих маленьких дете
нышей на прогулку, учит их бегать, играет с ними. В од
ном из rлухих лесных уголков мы наблюдали за бобрами. 

Наши путешествия :и ннбJrюдения обогащали мысль, 
развивали воображение и речь. Че11.1: больше вопросов воз
никало у детей во время походов и экскурсий, тем ярче 
проявлялись любознательность и пытливость в нлассе, 
когда речь шла о природных явлениях, труде, далених 
странах. Наблюдая за эмоциональным состоянием детей 
после «путешествий� в природу, н с каждым разом все 
больше убеждался в справедливости древне! мудрости : 
мышление начинается с �тдивления. 
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Я стремился к тому, чтобы изумление перед тайнами 
природы, переживание радости познания служили кaii бы 
TOJLЧI<a:и, пробуждающим и активизирующим детей. Б на
шем классе были ученики, которым требовалось много вре
меrm для того, ч.тобы осмыслить содержание даже неслож
ной задачи (Валя, Петрик, Нина) . Б каждом случае име
Jrись свои причины, но следствие одно и то же: клетки 
Iiopы полушарий головного мозга у этих детей находились 
11 каком-то угнетенном состоянии. Ребята были равнодуш-
ны к тому, что объяснялось классу. 

-

Rак покавали наблюдения, процесс мышления у этпх 
детей страдает недостатком, объяснение которого подтвер
ждало вывод о вялости и инертности клетон коры полуша
рий головного мозга. Недостаток заключался вот в чем: 
ребятам трудно было установить и особенно сохранить в 
ламяти связь между неско.чькими предмет\}МИ или явлени
ями. Дается, например, задача о яблоках, корзинках и де
тях. Пока ребенок думал о яблоках и корзинках, забыrнш 
о детях . Напомнилп о детях -- забыл о яблоках и корзпн
ках. И вот мыслительное углубление в причинно-след 
ственпые связи между предметами и явлениями окружаю
щего мира, маленькие ОТI<рытия , чувство изумления перэд 
ветиной - все это пробуждало у Вали, Петрика и Нины 
бурную радость. Дети переживали большой духовны·.! 
nодъем . Б их глазах загорались огоньки радостного воз
буждения. Исчезало равнодушие, появлилась заинтересо
ванность в предмете ИЗ)'чения. Если удавалось пробудпть 
в сознании ребенка вопрос, в котором заметна яркая эмо
циональная окраска, - в детской головке _в это время про
исходят бурные процессы, как бы вступают в действие 
дремлющие ранее силы�. Я с радостью убеждался, что са
мые сложные в умственном разнитии дети все больше про:. 
буащаются: с интересом слушают рассказ, лучше осмысли
-вают содержание задач. Конечно, -предстояла кропотливnн 
воспитательная работа. Я делился своими наблюдениями 
с опытными учителями начальных классов, и мы назвали 
эту работу эмоциопалъпъш пробуждением равума. 

Я стремился попять, что же происходит с такими деть
ми, как Валя, Петрик, Нина, когда учителю удается вы
звать у них интерес к предмету познания. Читал труды 
биологов, психологов, педагогов, невропатологов. Б трудах 
иавестного ученого 3. Фрейда я нашел интересные мыслп 
о взаимодействии клеток коры головного мозга и подкор
ковых цеuтров. 3. Фрейд от води т реша ющую роль в мы ш-
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лении поДRорковым центрам, которые, как доказано мпо� 
!'ИМИ исследованиями, управляют эмоциональными про� 
цессами человеческой психини. "Ученый сравнивает чувст
ва и разум с лошадью и всадником; по его мнению, путь 
определяет лошадь (т .  е .  чувства - подкорковые цент
ры) . Она несет, куда хочет, но делает это так хитро, что 
всаднику кажется, будто управляет лошадью он сам. Итак, 
по Фрейду, главное не кора, а подкорка. 

Отрицая столь категоричное утверждение 3. Фрейда, 
великий русский: физиолог И. П. Павлов тоже придаваJI 
nодкорке очень большое значение. << Главный импульс для 
деятельности коры идет из поДRорки,- писал он. - Если 
исключить эти эмоции, то кора лишится главного источ
ника силы» .  Но роль главного регулятора человеческого 
мышления и поведения И. П. Павлов отводил коре голов
ного мозга (всадник властен и остановить лошадь и свер
нуть в другую сторону) . 

Наблюдения за умственным трудом детей все больше 
убеждали меня в том, что эмоциональные импульсы, иду
щие из поДRорки в кору (чувство радостной взволнованно
сти, изумления, удивления) ,  как бы пробуждают дремлю
щие клет1ш rшры, активиризуют их деятельность. Опыт 
·показывал, что умственное воспитание маленьких детей 
должно осуществляться путем развития у них потребно� 
сти к познанию - любознательности, IIЫ'l'Ливости. 

<<Путешествия» в природу стали традицией в началь� 
ных классах. Дети всегда с нетерпением ожидали, когда 
они пойдут в лес, в поле, к пруду, заранее придумывали 
игры. Любимыми для ребят стали игры, связанные с пре
одолением трудностей, игры, участниками которых явля
ются сказочные и реальные герои. Я рассказал малыша:111 
(во 2 классе ) о Робинзоне, и началась увлекательная игра, 
длившалея неснолько месяцев. После рассказа о Спартаке 
дети устроили на высокой горе, рядом с обрывом и глубо
ним ущельем, сказочный лагерь восставших рабов. Ребят 
настолько увлек рассказ о скифах-скотоводах, охотниках, 
рыболовах, в седой древности живших в наших _ краях, . 
что они создавали игры, в которых воспроизводили быт и 
труд древних тружеников. 

}'"чепие должно быть прочно связан:о с :многогранной 
игрой умственных и физических сил, чтобы эта игра про
буЖдала ярние, волнующие чувства, а окружающий :мир 
представал перед детьми как интересная книга, котору1о 
хочется прочитать. Rроме <<nутешествий» в природу ·и ю·р, 
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широкий простор для развития умственных и физических 
сил открывался в физическом 'l'руде. Нельзя представить 
полпоценного, счастливого детства без того, чтобы трудо
вая деятельность не одухотворялась радостными, волную
щими чувствами. Опыт убеждает, что физический труд 
для маленького ребенка - это не только приобретение 
определенных умений и навыков, не только нравственное 
воспитание, но и безграни:чцый, удивительно богатый мир 
мыслей. Этот мир пробуждает нравствеnные, интеллекту
альные, эстетические чувства, без которых невозможно по
знание мира, а значит,- и учение. Физический труд, че
редующийся с учебой, представляется мне захватывающим 
путешествием ребенка в мир мечты и творчества. Именно 
в процессе физического труда формироnались важнейшпе 
I<ачест:Ва ума моих воспитанников : пытливосrь, любозна
тельность, гибкость мысли, яркость воображения. 

У метвенный труд на уроках становится желанным, ув
:шкательным, развивает и обогащает при условии, если в 
жизни ребенка есть одухотворенный мыслью физический 
труд. Уже во 2 классе раз в неделю у нас был час любимого 
труда, и дети занимались тем делом, которое овладело их 
мыслями и чувствами:. В 3 и 4 классах было два ежене
дельных часа любимого труда . 

Любимый труд . . .  Это не означает, что учитель должен 
пассивно ждать, когда у ребенка появится увлечение. 
В трудовом воспитании, как и вообще во всей воспитатель
ной работе, ничего незьзя предоставлять самотеку. Дети 
должны быть окружены атмосферой трудового увлечения. 
Вокруг моих воспитаниинов трудилисЪ подростки, юноши 
и девушки. Десятками интересных дел были увлечены все 
школьники. Они выращивали деревья и хлеб, конструиро
�ади модели машин и механизмов, создавали почвенные 
смеси, ухаживали за животными, строили новую теплицу 
или мастерскую, монтировали nодопроf\Од. 

Дух исследования, пытливости и любознательности .._ 
вот что пробужда ет у детей интерес к труду. Моим деви
зом всегда было: труд - пе конечная цель, а средство дос
тижения ряда многогранных целей воспитательного про• 
цесса - общественных, идейных, нравственных, интеллек� 
туальных, творческих, эстетических, эмоциональных. 

Учение может стать ДJIЯ детей интересным, увлекатель .. 
пым делом, ес.'lи оно озаряется ярким светом мысли, чуnс•rв, 
творчества , красоты, игры. Моя забота об успехах в учебе 
начиналась с заботы о том, как питается и спит ребенот{, 
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каково его самочувствие, как он играет, сколько часов в 
течение дня бывает на свежем воздухе, какую книжку 
'lитает и какую СI<азку слушает, что рисует и как выражает 
в рисунке свои мысли и чувства, какие чувства пробу
ждают в его душе музыка природы и музыкальные мело
дии, созданные народом и компоаиторамп, какой любимый: 
труд есть у ребенка, насколько чутко воспринимает радости 
и невзгоды людей, что он создал для других и какие чув
ства пережил в связи с этим. 

Учение становится частицей духовной жизни детей: 
тогда, когда эвавил неотделимы от активной делтельности. 
Трудно добитьсл того, чтобы ребенка увле1ши сами по себе 
таблица умноженил или правила вычисленил площади 
прлмоугольника. 3нанил становлтсл желанным достоянием 
маленького человека при условии, когда они - средс�во 
достиженил творческих, трудовых целей. Л стремплел к 

тому, чтобы уже в младшем вQЗрасте физический труд вол
новал детей, открывал возможность проявить сметливость 
и изобретательность. Одна из важнейших sадач школы 
на�-чить пользоваться внанилми. Опасность превращения 
знаний в мертвый бага}К зарождается как раз в младших 
классах, когда по своему характеру умственный труд бош.
ше всего свлзан с nриобретением все новых и новых уме
ний и навыков. Если эти умепил и навыки только усваи
ваются и не применяютел на nрактике, учение постепенно 
выходит за сферу духовной жизни ребенка, как бы отде
ллетел от его интересов и увлечений. Стремясь предотвра
тить это явление, учитель заботится о тои, чтобы каждый: 
ребенок творчески применлл свои умевил и навыки. 

ТРИСТА СТРАНИЦ «ННИГИ ПРИРОДЫо 

Известный nемецкий математик Ф. Клейн сравнивал 
гимнааиста с пушкой, которую десять лет начиняют зна
ниями, а потом выстреливают, nосле чего в ней ничего не 
остается. Л вспоминал эту грустную шутку, наблюдал за 
умственным трудом ребенка, вынужденного заучивать то, 
что он не осмыслил, что не вызывает в ero сознании ярких 
nредставлений, образов и ассоЦl'lаций. Подмена мысли па
мятью, яркого восприлтия, наблюденил за сущностью явле
ний заучиванием - большой порок, отуnляющий ребенка, 
отбивающий в конце концов охоту к учен1lю. 
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Кто из нас не изумлялся острой, цепRой памятью до
школьников. Вот 5-летний ребенок возвратился с отцом 
и матерью с прогулки в лес _ или в поле. Он весь под впе
чатJiенисм: ярних образов, картин и явлений. Проходит ме
сяц, год, отец с матерью опять собираются на прогулку, 
сын с нетерпением ожидает тихого солнечного утра, вспо
минает, как когда-то, невообразимо давно, он вместе с па
пой и мамой ходил в лес. Отец и мать поражены яркими, 
живыми деталями, как бы засверкавшими в детских воспо
минаниях: ребенок вспомнил удивительный цветок из двух 
разноцветных лепестков. Отец с изумлением слушает, как 
сын повторяет прекрасную легенду о брате и сестре, прев
ратившихся в цветок; эту легенду год назад отец расскавы
вал матери на опушке леса ; малыш в эти минуты как 
будто бы не слушал, что расскавывал папа, он гонялея ва 
бабочкой - как же сохранила его память эту, ка валос.ь бы, 
мельчайшую черточку окружающего мира? 

В том то и дело, что дети удивительно остро восприни
мают ярrше, трепещущие игрой красок, оттенков и эвукон 
обравы и глуб01;о хранят их в памяти. Малыш удивляет 
старших самыми неожиданными вопросами, вовникающими 
JJ его сознании в процессе восприятия обравов окружаю
щего мира. Вот и сейчас, вспомнив об удивительном цвет
ке, ребенок спрашивает отца: «А брат и сестра видят друг 
друга или нет? Вы говорили, чт� растения живые - зна
чит, они слышат и nидят? И разговаривают друг с другом? 

· и:  мы можем услышать этот разговор?»  Целый потоi{ мыс
:Iей, перед которыми отец останавливается в изумлении: 
почему же сын не спрашивал об этом год тому назад? Rак 
:могли так ДOJiro сохраниться в памяти не только ярний 
образ цветка, но и эмоциональная окраска тех незабывае
мых мгновений: отец убеждается, что малыш хорошо пред
ставляет и лесную опушку с пестрым ковром цветов, и го
лубое небо, и дал�кий рокот самолета. 

Равдумывая об этом, я спрашивал себя : почему же по
Jtучается так, что через 2-3 года обучения в школе ребенок 
с живым, ярки:м воображением, с острой памятью, с чуткой 
эмоциональной реакцией на явления: окружающего мира 
никак не может заломпить грамматическое правило, почему 
он с трудом запоминает правописание слова степь, сколь
ко будет шестью девять? Я пришел к не менее грустному 
выводу, чем немецкий ученый: процесс усвоения. знаний 
в шнольные годы передко отрывается от духовной жизни 
учащихся. Детская память как раз потому остра и цепка, 
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что в нее nлиnаетел чистый ручеек ярких образов, картин, 
восприятий, представлений. Детское мышление как раз и 
поражает нас топкими, неожиданными, «ФилософсRимю> 
вопросами, потому что оно питается живительным источ
ником этого ручейка. Как важно не допустить, чтобы 
школьная дверь закрыла от· сознания ребенка окружаю
щий мир. Я стремился к тому, чтобы все годы детства окру
жающий :мир, nрирода постоянно питали сознание уча
щихся яр1шми образами, картинами, восприятиями и пре
дставлениями, чтобы законы мышления дети осознавали 
нак стройное сооружение, архитектура которого подска
зана еще более стройным сооружением - nриродой. Чтобы 
не превратпть ребенка в хранилище знаний, кладовую 
истин, правил и формул, надо учить его дУмать. Сама 
природа детского сознания и детской памяти требует, 
чтобы перед малышом ни на минуту_ не sакрыв�ся яркий 
окружающий мир с его закономерностями. Я убежден, что 
острота детской памяти, яркость мысли с поступлением 
в школу не только не ослабятся, но еще больше усилятся, 
если средой, в которой ребенок будет учиться мыслить, 
запоминать и рассуждать, станет сmружающий мир. • 

Нельзя иреувеличивать роль природы в умственном вос
питании. Гл�rбоко ошибаются учителя, считающие, что если 
детей окружает природа, 'l'O уже в самом этом факте кро
ется могучий стимул умственного развития. В природе нет 
никакой магической силы, непосредственно влияющей на 
разум, чувства и волю. Природа становится могучим источ
ником воспитания лишь тогда, когда человек познает ее, 
пропикает :\-IЫСлью в причинно-следственные связи. Перео
ценка наглядности - это абсолютизация отдельных особен
ностей детского мышления, сведение познавательной дея
тельности к чувственной сфере. Нельзя фетипnt:зироватъ 
особенности детскоt'О мышления, в частности ту особен
ность, что. дитя мыслит образами, красками, звуками. Эта 
особенность - объективная истина, важность которой 
с бош.шой убедител_ьностью доказал К. Д. Ушинский. Но 
если ребенок мыслит образами, красками, звуками, то из 
этого вовсе не следует, что его не надо учить абстрактному 
мышлению. Подчеркивая важность наглядности, большую 
роль природы в умственном воспитании, опытный педагог 
видит в этих факторах средство развития абстрактного 
мышления и целеустремленного обучения. 

Я продумал все, что должно стать источником мысли 
моих восuитанников1 определил, чтб день за днем в тече-
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ние 4 лет будут наблюдать дети, I\акие явления онружаю• 
щего мпра станут псточшшом их мысли . TaR еложились 
i.IOO страниц <.Книги прпродш> . Это - 300 пабдюдений, 
300 ярких нартин, запечатловшихся в сознании ребят . Два 
раза в недешо м ы  шли в природу - учиться думать. Не 
просто набшодать, а учиться думать. Это были по существу 
уроки мышления. Не увлекательные прогушш, а именно 
уро1ш. Но то, что и урок может быть о•rень увленатеJrьным, 
очень иптересным, - это обстоятельство еще больше обо
гащает духоnный мир ребят . 

Я ставил цеJrь:  запечатлеть в сознании детей яркие 
нартипы действительности, добивалея того, чтобы процессы 
мышления прот�r<али на основе живых, образных пред
ставлений, чтобы ребята , наблюдая онружающий мир, 
устанавливали причины и следствия явлений, сравнивали 
качества и признаки вещей. Наблюдения подтвердили 
очень важную законо:мерность умственного развития ре
бею<а: чем больше абстрактных истин, обобщений надо 
усвоить на ypor\e, •rем напряженнее этот умственный труд, 
тем чаще учении должен обращаться к первоисточнику зна
ни-U - к прпроде, тем ярче должны запечатлеваться в его 
сознапин образьt и картины окружающего мира .  Но яркие 
образы не отражаютел в сознании ребенка, I\ак па фото
шrепке. Представления, кю>ие бы они лрrше ни были, это 
не самоцепь и не конечная цель обучения. "У метвенное 
воспитание начинается таи, где есть теоретичесное 1\Iышле
пие, где живое созерцание пе нонечнал цель, а лишь сред
ство: яркий образ онружающего мира лвллется для учи
теля источниrюм, в различных формах , краснах, звунах ко
торого кроютел тысячи вопросов. Раснрьшал содержание 
этих вопросов , у_читеJIЬ нак бы перелистывает <<Нишу при
роды >> .  

Вот первал страница << l\пиги природы >> , называется она 
<<iИивое и неживое >> . В теnлый солнечный полдень ранней 
осени мы идем на берег реки, располагаемсл на лужайке . 
Пере,з; на:\IИ - Jiyг, усеянный осенними цветами , в про
зрачной Глубине реки плавают рыбrш, в воздухе порхают 
бабочни, в голубом пебе Jiетают ласточки. Мы идем к выео
ному обрыву, на котором n течение многих лет обнажилен 
разрез почвы. Дети с интересом рассматривают слои глины 
и пестш разных цветов - желтого, красного, оранжевого, 
белого. Вот тонний слой белой глины, под ним - золоти
стый песок, еще нпже - ирасивые кристаллы кубической 
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формы . Ребята сравнивают верхний слой почвы, чернозем, 
с гдубиниыми слоями. 

- Что мы видим в верхнем слое почвы? 
- Корни растений, - отвечают дети .- В глубине нор-

ней. нет. 
- Посмотрите, ребята , на зеленый нустин травы, вы

росший на самом нраю обрыва , и на эту полоеку золоти
стого песна. Rаное различие между травной и песном? 

- Трава летом растет, осенью увядает, весной снова 
оживает . . .  - говорят дети.- У травни есть маленьние зер
нышки, они высыпаются на землю, и из них вырастают 
новые стебельни . . .  

-

- А песон? - Мне хочется, чтобы вещи ОI\ружающего 
мира еравпивали все ребята , особеппо тугодумы - Петрик, 
Валя, Нина. Есть в классе еще дети, у которых потон мысш1 
можно сравнить с медленной, но полноводпой рекой,
Миша, Сашко. Есть еще одна девочна - Люда. мышление 
которой для меня пока 'l'айпа за семью замками. Вначале 
л думал, что у ребепна просто замедлен процесс умствен
ного разnития и ему трудно понять то, что легко схваты
вают другие дети. Но в глазах девочки, живых, впечатли
теш::ных, чувствовалась мысль, сдерживаемая Rакими-·rо 
внутренними силами; ребенок как будто бы сознательно 
не спешил сказа ть то, что хорошо знал . . . 

- Пос:-.ютрпте, дети, вот золо·rой песочен, а вот зеле
пая травна . Или еще лучше - вот зеленый песочен и зеле
ная травна. Чем же они в-е похожи, что у них разное? 

Дети думают, смотрят на зеленый луг и па обнаженный 
обрыв. В глазах Люды - задумчивость, Петрик нахмурил 
fiрови, Валя пересыпает с ладони на ладонь песок . 

- На песке нет цветочков, а на травке есть,- l'Оворит 
Люда. 

- На травке пасутся I{Оровы, а на песке попробуй, по
паси! - восклицает Петрик. 

- Травка от дождика растет , - говорит в раздумье 
Миша,- а песок разве растет от дождика? 

- Песоi< глубоко в земле, а травка сверху на земле . . . -
произноси·r Юра. 

Но ему возражает Сережа: <<А разве на берегу нет пес
на? Травка тянется к солнышку, а песо!{ только нагревает
ся на сол:пышке . . .  » 

Потоl\[ мы сравниваем маленький камешек, поднятый 
кем-то, и зеленый кленовый листочен, осколок красного 
стеклыmiШ и цветок ромашки, плавающую в пруду рыбку 
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и гусивое перо , чугунвые перила моста и вьющийся по дe
peiJY стебеJiек хмеля. Детская мысль бьет ключом, ма ль
чики и деnочии подмечают видимые с первого взгляда вза
имосвязи между вещам и  и лвлениями окружающего M!Jpa,_ 
открывают :и связи, которые сразу по заметишь. Посте
пенно в сознании детей формtiруется первое попятив 
о живом и веживом. Одни предметы живые, другие � не
;кивые - это дети видят на многочисленных фактах, но 
Iюгда л спрашиваю : «А чем же отличается живое от нежи
вого? & - оии не могут ответить. Вывод складывается по
степенно, nри этом мысJI'Ь детей опять устремляется к тому, 
что видят глаза. Наряду с правильно подмеченными при
знаками ребята допускают ошибки, которые исправляются 
n процессе а:ивых наблюдепий, сделанных здесь же. Rогда 
Rостл говорит: «jl\ивое движется, а веживое не дви
жетсю> ,- почти все соглашаютел с ним, но потом нас·rу
пает молчанье, дети смотрят вокруг себя, слышатся воз
ражения: 

- Палка движется, плывет по реке , по разве опа 
живая? 

Tpartтop движется, но он ведь поживой? 
Паутинка плывет в воздухе, но разве паутинка жи-

вал? 
Мох па старой крыше не двигается, а он живой? Или 

мох - поживой? 
- А песок - оп тоже движется. Во1· мы бы.11и в карьере, 

видели, как песоr' бежал ру'lЬЯl\fИ. 
Нет, оказывается, дело не в движении. Чем же отли

чается живое от неживого? Дети снова и снова сравнивают 
nредметы ОI{Р)'Жающе rо мира. Шура воскликну.rr радостно: 

- Живое растет, а веживое не растет. 
Дети вдумываютсл в :эти слова, и опять nx в3оры устрем

лены на ОI,ружающие предметы. Рассуждают вслух: тра
r�а - живое, трава растет ; дерево - живое, оно растет ; 
нуст шиповшпш - живое, шиповник растет ; ка:'ltень - не
живое - не растет; песок - неживое, потому что не рас
тет. Так и есть - все жпвое растет; все веживое - не рас
тет . . . Миша, о чем-то думан, смотрит �даль. Слышит ли он 
слова ·rоварищей? Rогда дети наавали все окружающие их 
iRивые и веживые предметы, мальчик говорит: 

- Jf\ивое ne мшйет быть без солнца ,- показывает ру
IЮЙ на лес, луг, поле . 

Эти слова еще раз убеждают меня, что тугодумы передно 
t1тлпчаютсл большой зоркостью, внимательностью, наблю-
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дате.льностыо.  Слова Миши озаряют сознание детей. «Rан 
же я раньше об этом не подумал? » - мысленно спраши
вают себя :мальчики и девоч::ки. Цепкая мысль как бы 
вновь ощупывает предметы окружающего мира, дети опять 
думают вслух: <� Ни трава, ни цветы, ни дерево, ни пшени
ца не могут �кить без солнца. Человек тоже не может жить 
без солнца . . .  Или человек жил бы без солнца? Нет, разве 
можно представить, чтобы люди могли жить где-то в ГJIY--
боком подземелье? Мы хорошо знаем, что в тени ветвисто1·о 
дерева чахпет трава. Bo'l' отец говорит : «Если бы солныш
ко прш·рело после дождя, озимые сразу бы зазеленели, 
а без солнышка плохо будет . . . » А камепь одинаковым оста
ется и па солнышке, и в погребе. Нет, не одинаковы м, 
в погребе оп покрывается плесенью. . .  А плесень - это 
жизпь ИJIИ не жизнь? Солнце не только приносит пользу, 
оно может и сшечь посев, если долго пет дождя. Значит, 
все живое любит не только солнышко, по и воду. 

Такими ручейками растекается детская мысль, потом 
3ТИ ручейки сливаются в единый поток, детям становится 
все яснее, что в живом происходят какие-то пепонятные 
для них явления, и эти явления зависят от солнца, от воды, 
от вееrо, что окружает пас в природе . . .  Дети читают на
чальные строки первой страницы <<Rниги природы» .  Онп 
поняли, что весь мир состоит из двух стихий - живого и 
неживого. · первое представление о живом и неживом ро
ждает множество вопросов. Возвращаясь домой, дети при
сматриваютел к тому, что казалось привычным, видят то, 
чего не видели раньше, и чем больше они замечают, те:и 
больше возникает вопросов: почему маленький росток, про
Iшюнувmийся из жёлудя, становится могучим дубом? От
куда берутся листва, ветви, толстый ствол? Почему осенью 
опадают листья с деревьев? Растут ли дерев:J]я зи:м;ой ИJIИ 
не раст�·т? На все эти вопросы невозможно ответить сразу, 
да такой задачи и ставить нельзя. Хорошо то, что у детей 
возникают эти вопросы. Хорошо, что, думая, ребенок 
учится обращаться к первоисточнику знаний, мысли -
окру)riающему 11Iиру. Хорошо, что для передачи своей мыс
ли он находит точное, правильное слово. Ясность мысли -
та важнейтая черта мышления - приобретается в про
цессе непосредственного общения с Оiфужающим миром. 

Ребенок мыслит образами, красками, звуками, по это 
не означает, что он должен остаповиться на конкретном 
мышлении. Образное мышление - необходимый этап для 
перехода к мышлению понятиями. Я стремился к тому, 
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чтобы дети постепенно оперировали такими: понятиями, как 
яв.rtепие, причина, с.rtедствие, событие, oбyc.rtoв.rtennocтъ, 
вависимостъ, paз.rtuчue, сходство, общность, со в.Jttестимостъ, 
песовместимостъ, вовможпостъ, певоа.Jttажпостъ и др. Мно
голетпий опыт убедил мепя, что эти понятия играют боль
шую рош, n формировании абстрактного мышления. Овла
деть этимИ понятиями невозl\ю;кно без исследования живых 
фактов и яюrений, без осмысливания того, чтб ребенок 
видит своими глазами, без постепенного перехода от IЮНК
ретного предмета, факта, явления к абстрактному обобще
нию. Как раз вопросы, возникающие у детей в процессе 
изучения природы, и способствуют этому. переходу. Я учил 
своих воспитанников наблюдать конкретные явления при
роды, искать причинно-следственные связи. Благодаря тес
вой связи мышления с конкретными образами ребята при
обретали навыки постепенного оперирования абстрактными 
понятиями. Конечно, это бы.тr длительный процесс, проте
кающий годы. 

Чтение <<Книги щ�ироды>> представляло большой инте
рес для детей. Но этот .интерес - не самоцель. Советская 
педагогика отрицает гипертрофию непосредственвой заип
тересованвости ребенка в обучении, отрицает и деятель
ность детей нап нонечную цель процссса обучения. Еще 
R. Д. Ушинский пис.ал : <<Приучите же ребенка делать не 
только то, что его занимает, но и то, что не занимает,-... 
делать ради удовольствия, исполнить свою обязанность. Вы 
приготовляете ребенна н жизни, а в жизни не все обя
занности занимательны>> 1• Советси.ой педагогической науне 
глубо1ю чужда тенденция буржуазных ученых рассматри
вать содержание, формы II методы обучения с точJШ зрения 
удовлетворения личных потребност9Й учащихся. Предста
nитель современных <шовейших>> дидактических нонцеп
ций америнанский педагог Гордон Мелвин считает, что 
учитель должен брать для обучения лишь то, что нравится 
детям: <<Именно то, что учени:t>: решает еделать, определяет 
условия, в ноторых он согласится учиться» 2• Строя шнолъ
пое обучение, на <шепосредственной заинтересованности»,  
буржуазные педагоги по существу отрицают систему науч
ных знаний. В советской педагогине личный интерес ре-

1 К. Д. Ушипспий. Сочинения, т, 6. М., Изд-во АПН РСФСР. 
1949, стр. 252. -

а А .  G ordon Melvin.  G eneral Methods  of Teach ing. N em -York 
Toronto - London , 1 952. Мс. Pro11-Нil l-book С оm р.шу,  Anc . ,  
р .  135. 
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бею•а расс:матривается как средство достижения образо
ва1ельпых и воспитательных задач школы - ·  приобретения 
Бруга научных знаний, формирования диалектико-мате
риалистических убеждений. В чтении «Книги природы )> 
я видел не занятное времяпровождение, _не увлекательную 
игру, а путь, который вводил в мир научных знаний. Дети 
осмысливали те яв.'Iения ОI<ружающего мира, в которых 
раскрывалась сущность закономерностей природы. Содер
жание «Книги природьп> учитель определял, исходя не из 
удовлетворения личных интересов каждого ребенка, а иа 
диалектики научного п<JЗнания мира. В этом принципиаль
ное отличие цели деятельности школьшша в советской пе
дагогической теории от известного положения прагмати
_стов : деятельнос1·ь дает знания. 

Деятельность в советской педагогике - не замена си
стематичеСiюго научного образования, а средство достиже
ния образовательных и воспитательных целей. Конечно, 
деятельность, способствующая овладению знаниями, не
мыслима без личного интереса ребенка. Ин1·ерес в совет
ской педагогике рассматривается как активное участие 
творческих духовных сил школьника в процессе осмысли
вания, исследования. Интерес к изучаемому и познаваемому 
углубляется по мере того, как истины, которыми овладо
Iiает ученик, становятся его личными убеждениями . В со
l;lетской педагогической теории интерес неразрывно связан 
с идейныll[, научио-материалистическим воспитанием. 

Мы читали одну за другой страницы <<Книги природы» ,  
учились думатъ. Вторая с.траница, с кот<шой познакоми
лись дети, называлась «Неживое свЯЗано с живым» .  Идем: 
11 теплицу, наб.:подаем, как старшие учащиеся выращи
ьают 01 урцы, помидоры, ячмень, овес на том же золотом 
песке, который взят глубоко из-под земли, на маленьких 
кусочках щебня. Boo:J: малыши видят, как в металлические 
и деревянные ящики насыпают песок и щебень, поливают 
эту смесь раствором химических веществ. Корни огурцов 

, и по:мидоров берут из этой среды соки для роста и плодо
ношения. Мертвые камешки, белый пороmок, растворенный 
в воде,- вот как будто бы и все необходимое для жизни. 
А вот в плоских соеудах зеленые стебли ячменя растут 
даже без песка и камушков : корни берут питательные ве
щества из раствора белого порошка. Но, присмотревшись 
JшиматеJLьно к цветению и шюдоношению, дети видят, что 
веживое стан<Jвится: средой для живого лишь там, где есть 
солнце и вода. iНизнь невозможна без света, тепла и воды. 
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Вот сегоднЯ' пасмурный день, и в теплице зажигаются эле«
трические ламnы. На дворе прохладное утро, а в теплице 
трубы центрального отопления согревают воздух. 
- Учитель говорит: «Присмотритесь, дети, внимательно 

к тому, чт6 вы видите, и подумайте, может ли существо
I�атъ живое без неживого? Вот nеред вами большой ящик 
со многими маленькими ящичками: здесь разнообразные 
химические удобрения. Смотр1lте, как ваши старшие това
рищи берут из одного, из друrого ящика белый, желтый, 
серый порошок, смешивают, растворяют в воде. А вот де
лается плодородная почва:  крупный песок смешивается 
с перегноем. Видите, какие сочные nомидоры вырастают 
на этой смеси? Из чего берет растение строительный мате
риал для своей листвы, стеблей, плодов? Ив неживоrо. Не
живое - это среда для живого» .  Эти истины пробуждают 
в детской душе чувство изумления перед тайнами природы. 

Опять вспоминается старинное изречение, приписы
ваемое Аристотелю: мышление начинается с удивления. 
Искреннее изумление перед открывшейся тайной nриро
ды - могучий толчок для стремительного потока мысли. 
Когда дети увидели, как на растворе химических веществ 
вырастают соJjершенно различные растения - nомидор, 
огурец, ячмень, они васыnали меня вопросами: <<Rак это 
проврачвый раствор превращается в толстые стебли, в яр
кие цветы, на которых порхают пчелы, в сочные nлоды? » ,  
«Откуда берется живое? Ведь солныш1ю не  несет растению 
кусочков зелени - опо толы<о светит и греет?» ,  «Поче:му 
ив одного и того же раствора вырастают зеленый 01урец 
и краснm.й: помидор? » ,  « Почему огурец зе.пеный, а помидор 
красный - ведь они растут рядом?»,  «Что есть в этих раз
ноцветных порошках? >> ,  <<Почему от nерегноя, внесенного 
в nочву, растения зеленеют?» .  

Rак важно первое наглядное представление о связи 
живого с неживым для даJrьнейшего умственного развития 
ребенна! Задумываясь над вопросами : «Отнуда берется 
1кивос вещество?» ,  << Rак это солнышно <<Делает» живое ив 
неживого? » ,  ребенон готовится к тому, чтобы nрочитать 
велик�тю юшгу жизни, nознать тайны сложных процессов. 

Чтение << Книги nр ироды» я рассматривал кан средство 
J.Юспитапия умственной антивности. Представление , нар
тина, образ - это лишь начало активной мыслительной: 
;:�,еятельности. <<Любой метод плохой , - nисал А. Дистер
вег,- если приучает учению\ R nростому восприятию или 
пассивности, и хороший в той мере1 в на

.
ной nробуждает 
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в нем самод!'!ятельвосты 1 •  Я стремился к тому, чтобы чте

ние «Книги природы» не выливалось в простое восприятие 
1'артин и образов природы, а было началом активного мыш

Jrения, теоретическоrо познания мира, началом системы 
научных зюнiиЙ. 

«Самое лучшее содержание,- пишет известный совет
ский психолог Г. Костюк, - доходит до сознания учащихся 
тогда, когда оно включается в их собственную деятель
посты 2• Не дЕ:'ятельность для деятельпости, для удовлет
ворения личных интересов, а деятельность, раскрывающая 
содержание научных знаний,- та�юва сущность единства 
ак·Iиiшости и научности в советской педагогике. 

<(Всё в природе изменяется» - так называется следую
щая страница <-Rниrи природы» .  К ней возвращаемся но
сколько раз. Осенью в ясный полдень класс идет в плодо
вый сад. Под тяжестью плодов сгибаются ветви яб:юпь 
и 1·руш. «Вспомните, дети,- говорит учитель, - каким был 
наш сад зимой,;_ голые, покрытые инием ветви, засыпан

ные снегом стволы . . .  А теперь ветви покрыты густой лист
вой, яблоки и груши наливаются соками земли» .  

Через 2 месяца мы оnять в саду. Каким он  стал? Жел
тые листья устлали мягким ковром землю, ветви полуоб
наженные. Вот рядом старая, дуплистая яблоня и малень
кий дичок. Яблоню сажаJIИ наши деды . Половина ветвей 
н� ней усохла. 3елщiеют лишь несколько, и на них круп
ные, сочные плоды. Постоит под солнышком старая яблоня 
еще год, два, и ее придется спилить. А па тоненьком стволе 
дички зеленеет нежный побег -- это ученики привили поч
ку со старой яблони.' Пройдут годы, и побег превратится 
в дерево, зацветет яблоня, созреют золотые плоды. 

- Посмотрите внимательно вокруг себя, дети,- есть 
ли хоть одно растение, которое оставалось бы вее время: 
одинаковым? 

Жизненный опыт детей еще небольшой, но с малых лет 
они живут в мире труда и природы и знают, что растение 
рождается, расцветает, плодоносит . . .  Они рассказывают, как 
из земли появляется нежный стебелек, как он превра
щается в толстый стебель растения, как раскрываются поч-

1 А. Дистервеа. Избраввые педагогические сочинения,
· 

М., 
Учпедrиз, 1956, стр. 1 28. 

• 2 Г. С. Костю�. Психолоriчнi питания полiпшенпя якостi 
уроку. 3б. <<Психологiчнi питания поп:iпшеввя якостi уроку», К., 

• <<Радянсьна шнола»,  1959, стр. 5. 
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RИ па деревьях и появляются. листья. . .  Детей изумJiяют 
быстрые, происходящие RaR бы сRачRами, изменения в мире 
живого. Вчера мы были в персиковом саду, видели черные 
ПОЧI-<и, голые ветви. Приходим сегодня рано утром, и перед 
нашим взором открываетел ноJ1ал Rартина : ветви усыпаны 
маленькими розовыми цветочками. . .  Почему так быстро, 
за одну ночь, раекрылись почки, � деревцо зацвело? Ночью 
оно спит или не спит? Вообще спят ли деревья или не епят? 
Больно JIИ дереву, когда срезают ветку? Почему дерево 
стареет и умирает? - пад этими вопросами мне пришлоеь 
долго думать, чтобы найти на них ответы. Но ответы вы
зваJJИ новый поток вопросов. 

Эту страницу «Книги природы» мы читали и на берегу 
пруда, и в овраге, и в зарослях кустарника, и в поле. Вот 
на мешюводье плавают :маленьRие головастики - дети 
знают, •rто они иревращаютел в лягушек Но 1\аК происхо
дит этот процеес? Почему в аквариуме самая маленькая 
рыбка уже рыбка, а головастиR совсем не похож на ллгуш
I\у? Мы наблюдаем, как колхозники выкармливают шелко
вичных червей. Из маленького, как маковое зернышко , 
яичка появляется прожорливый червячок. Он ест только 
листы:r тутовника - почему? Червячок превращается 
в большого червяка, Rоторый несполько раз <<Линяет» - кан 
бы вьшезает из старой 1южи, - почему? Вот оп снует во
круг себя шелковую паутину, прячетс!l в золотом домпко, 
ноконе,- что с ним там происходит? Берем несколько ко
конов , кладем на о1шо и через некоторое время видим, Kai{ 
появляются краеивые, большие бабочн:и. Бабочни отнлады
вают яички - опять повторлетел то же самое. Как делает 
червь тонную шелковую нить? Почему он съедает много 
тутовых листьев, прежде чем подойдет время завивки но
конов? 

Чем больше деятельности, связанной с активным позна
нием природы, тем глубже и осмысление� становител вИде
ние окружающего мира. Дети с каждым месяцем замечали 
вокруг себя всё болыпе явлений, на которые раньше не 
обращали вним.·шия. Так они увидели формы жизни, совер
шешю не похожие на известные им: в темном, сыром по
гребе на клубнях 1\артофелл появляются белые нити - что 
это такое , корни или будущие стебли? На затемненной, се
лерн-ой стороне стволов деревьев зеленеет мох - почему он 
прячется от с'олнышка? Почему у мха нет семян? Rак оп 
размножаетсЯ? Все растения цветут - но ведь мох не цве� 
тет. Что же это за растение? 
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Несколыю строчек <<Ннипt природы>> убеждают детей, 
что изменяется не только живое. Мы идем к прибрежноii 
с.кале. Дети приематриваются к серым камням и видят 
n них топкие трещины. Вот от камня откололся тоненький 
сдой и рассыпадея в рука�. Значит , и камень не всегда 
-остается камнем? Дети вепомюши, как несколько месяцев 
nазад онп говорили: << Камень одинаков и на солнышке , и в 
погребе >> .  Днем намни нак�;rяются, � ночью охлаждаются, 
пояn.1:лютс,;I трещины, в I{Оторые попадает вода. Оказы
IIается, и Iшменъ не вечный. 

Анализирун �·роки мышления , посвященные чтению 
{< Вее в природе изменяется» ,  я убеждалея в том, что чем 

бодъшс ребенок �·знает , чем бодъше открыщ�ет не замечен
ных в повседневной жизни закономерностей, тем Глубже 
у него желание знать, тем заметнее чувствительность орга
нов восприят ия к явления м оиружающеrо мира, тем тонь
ше связи органов восприятия е мышлением . В трудах со
ветсноrо антрополога проф. М. Ф. Н естурха есть слова, 
дающие, Itaи мн е кажется, илюч и объяснению процесса 
умственного развития ребею{а : подвергаясь в годы детства 
непрерывному потоку всё новой и новой информации, чело
век именно в этом возрасте приобреТ!ает парастающее стрем
лепие r;, поапапию. 

Поток информации - вот в ажнейшее условие полно
ценного умственн ого развития. А что происходит, когда 
11 силу тех или иных причин этот поток ослабевает и его 
не пополняют? То, что ребенои видит сам, - это еще не 
Iroтo�t информации . Человеческое liоспптание в ТО:\1 и за
н.чючается, что старшие передают детям свои знания об 
оиружающе�1 мире, :;�нергией своей мысли постоянно nита
ют поток информации, воздействующей на ребениа. 

Л начал внимательно изучать окружение наждого ре
бенка в семье - от рождения до поступления в шиолу. 
Стали отирыва'l'ЬСЯ интересные закономерности. Если в до
школьном БОзрасте ребенон предоставлен самому себе, если 
старшие не создают того потоi\а информации , без которого 
немыслимо нор11шлъное человеческое окружение, детсиий 
мозг иребывает в состоянии ине ртности: угасает пытли
вость, любознательность, развивается равнодушие. Не яв
ляется ли нарастающее стре:мление н познанию той важней
шей энергией мышления, ноторал оnределяет в огромной 
мере умствеnное развитие р�бенка? По-видимому, э т а  Tai{. 

Петрин в детстве был предоставлен самому себе. Мать 
и дедушиа утром шли на работу, а мальчик оставался дома 
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один. Его оставляли под навесом сарая или на зеленой 
;пужайке, обнесенной частоколом. Время от времени со
еедка смотрела, все ли с ребенком благополучно. Так Пет
рик «воспитывался» от 2 до 5 лет. Это было какое-то «расти
тельное»  воспитание. Мальчик был хорошо обеспечен пита
нием, одеждой, об�твью, но лишен самого главного - чело
веческого окружения. С 5-летнего возраста Петрик играл 
е деть:мя, главным образом со сверстниками, па улице. При
дя в школу, он не знал смысла отдельных самых простыJ{ 
мов родной речи. Его равнодушный взгляд, сколмящиЛ 
по ОI<ружающим предметам, иазался мне взглядом малень
кого старичка. 3начит, живая материя мышления - клет
ки норы полушарий - у ребенка инертна, потому что в са
мый важный период становления нервной системы -
в период младенчества мозга - мальчик был лишен бур
ного потока информации IIЗ окружающего мира. Позтому 
11 воспитании ребенка большую роль должно было сыграть 
ч1·ение «Rниги природы» . 

. . .  Мы открываем следующую страницу - <<Семена жиз
_ни » .  Осенью дети собирают семена груши, яблони, персика, 
с.ливы для за�mадки плодовой школки. Они из опыта уже 
знают, что иЗ семени вырастает растение. Ве.сной и лето>�:, 
когда в степи, в Jiecy, в рощах бурно расцветает жизнь, на 
растениях созревают семена , род продолжается. Мы идюt 
на экскурсию. Весенний ветерок срывает белые пушиюш 
с топоJrей и колокольчиков одуванчика. Дети находят ма
веныше семена в легiшх пушинках. Они изумлены: как 
позаботилась природа о семенах эти� растений: на сухой 
поверхности почвы они не задерживаются, но как толыю 
на зе11ще есть влага, пушинка прилепляется, «заякори
вается» - и семечко пусJ{ает рос.ток. Ребята с интересом: 
читают строчку за строчной страницу «Rниги природы» ,  
видят, как многие растения <<стреляют» зернышками, и се
мена жизни разлетаются во все стороны, как через малень
:кие «окошечкю> в маковой головке, раскачиваемой ветро:\1, 
вылетают зернышки, которые созревают раньше других. 
Рассматриваем под увеличительным стеклом <<хитрые» 
крючки, лапки, «кошrш» ,  которыми многие семена цепля
ются за одежду человека, за шерсть животных. Собираем 
ноллекцию семян верновых культур . Дети задумываются: 
как :из зернышка вырастает большое растение? Семя -
жиnое или неживое? Нес:колько интересных строчек этой 
страшщы ребята читают зимой: некоторые растения сбра-
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сывают свои семена на снег, им надо полежать несколько 
недель в снегу, только после этого они прорастают. 

Чем сильнее стремление к познанию, тем с большии 
интересо\f. работают де-ти, тем глубже раскрывается иссле
довательский характер труда. Поток информации из окру
жающего мира становится особенно сильным стимулом по
знания при условии, когда мысли1·ь помогают руки, когда 
в труде ребенок стремится найти ответ на волнующий его 
вопрос, открыть загадку, убедиться в истинности того , что 
пока осмысливается как предположение. Настоящим мыс
;ш:телем становится ребенОit, который стал тружениКО!\I, 
но не по принуждению , а по искреннему жеJiанию. Источ
ником детского желания трудиться является прежде всего 
же.л,апие уапать. Если это желание развивается, у детей 
крепнет интерес к труду. То, что в ирактине воспитателъ
Rой работы называют любовью к труду, является сплавом 
юобознательности, пытливости и чувства собственного до
стоинства ребенка . 

Глубокий след в сознании и эмоциональной памяти де
тей оставляют <<nутешествию> ,  посвященные чтению одной 
из самых волнующих страниц <<Книги природы>> - <<Солн
це - источшш жизни» .  В жаркий день знойного лета мы 
идем в поле, в сад, па виноградник . Перед нами - по.r1я 
пшеницы и подсолнечника, гроздья винограда, желтеющие 
I'pymи, созревающ�е помидоры. В этих дарах плодородия 
дети видят свет и тепло солнца. Всё, что нужно человеку, 
земля дает благодаря солнцу. Этот вывод, �деланный путем 
многочисленных наблюдений, сравнений, установления 
причинно-следственных связей, вызывает у малышей изу
мление , которое дает новый TOJIЧOK для полета мысли. Дети 
всматриваются в окружающий мир, задумываются над про
нехождением наждой вещи . И чувство изумления еще боль
ше угJiубляется, когда они убеждаются, что солнце - един
ственный ИС'ГОЧНИК ЖИЗНИ. 

Хлеб, картофель , подсолнечник - ничего этого не бы;Iо 
бы без солнца. Мяса, молока, масла тоже не было бы, по
тому что животвые питаются тем, что растет на земле 
благодаря солнечному свету и теплу. Изумленные дети 
спрашивают : <<А что же такое солнце? Откуда берется 
тепло, которое посылае·r нам солнце? Почему зимой солнце 
так мало согре�ает :землю? Не потухнет ли оно? Что будет, 
если солнце погаснет? »  

Вопросы, вознинатощие в о  время чтения <<Книги при
роды» ,- это начало стремительного полета мысли к той 
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вершине знаниii, с rюторой через несколько лет откроется 
с.ложность тайн жизни. Л заботился о том, чтобы дет11 
были пытливыми исследователями и открывателями мира, 
чтобы истина предстала перед ними не как готовый вывод, 
преподнесенный педагогом, а как яркая картина окружаю
щего :мира, перешитая с трепетным биением сердца. Если 
открытие взволновало ребенка, истина становится личным 
убеждение:\оr, ноторым че.тrо.век дорожит всю жизнь. Инте.тr
лектуальные чувства, переживавне радости познания, у�ив
лепие перед nеJrичием природы и стройностью ее законо
мерностей - зто иеточшш прочной памяти. 

Л видел в интеллектуальных чувствах главное средство 
развитил и укрепления памяти отдельных детей. Валя 
очень шюхо заnоминала, назалось, все <шыветриваетсю) 
�· нее из головы. Надо было добиться того, чтобы сердце 
девочии затрепетало от изумления перед картинами онру
жающего мира. Нескольно дней мы ходили в поле, лес, на 
берег periи, в сад, па пасеку читать страницу «Книги при
роды>) под пазв&нисм <1 Всякое живое существо приспосаб
ливается н окружающей среде» .  Я обратил внимание детей 
на то, что некоторые цветы в жаркую погоду складывают 
своп лепестки, а в часы веч(.'рней прохлады раскрывают 
�(УХ; показал, кан тонкнй: стебелек поденежника стрелой 
пробивает плотный � слой опавшей листвы, как пчелы 
етроят ульи и заполняют медом соты, как корни виноград
вого куста углубляются в почву на три .метра, чтобы взять 
влагу, кюt веточка вербы, попавшая в ил, пуснает корни, 
и из нее вырастает дерево . . .  Эти открытия наполняли серд
це девочки радостным волнением. Выражение равноду
шия n nraзax ребенка уступало место живой заинтересо
ванности. Молча.ч:ивая Валя заговорила, она спращивала :  
<•А как пчела знает, куда ей лететь домой? Как она нахо
дит сnой yJreй? Не холодно ли цветку подснежника - ведь 
под деревьями еще снег лежит? »  Где есть вопрос, там: 
есть и мысль, а где есть МЫ{)Л:Ь, там память сохраняет I(ар
тины оRрушающего мира, закономернос·rи природы. 

Вот названия страниц <<Книги природы»,  которые мы 
читали одну зэ другой: <<Растительный и животный мир >) ,  
<<Как путешествует капля воды» ,  <<Человек использует 
еилы природы»,  <<Пробуждение природы весной» ,  <<Самые 
длинные летние дни» ,  <<Весенние цветы в лесу, на полях 
и на Jiyгy» ,  <<Летние цветЫ>) ,  <<Ландыши и фиалки» ,  <<Хри
ааптемы - дети осени» ,  <<Жизнь в пруду>) ,  <<Последние дпи 
«бабьего лета>> ,  «Природа ждет sимы >) ,  <<Первое зимнее 
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утр о >> ,  <й'Кизнь птиц в зимнеl\1 лесу >> ,  << Пшеничные ко
лосья » ,  <<1-Киань пче.'шной семьи » ,  <<Ласточки строят гнез
да >> ,  « Приближается гроза >> ,  « Осеннее ненастье » ,  << Мир 
цветов среди зимы>> ,  <<.llcc сохраняет влагу>> ,  <<Аисты при
Jrетели » ,  << Птицы готовятся лететь в теплый край» ,  «Сол
нышко после летнего дождю> ,  <<Радуга над рекой>> ,  «Ози-
1\tый и яр.ый хлеб >> ,  <<Зацвели подсолиечникю> ,  <<Звезды на 
пебе » ,  << Жизнь почвы>> ,  << Зеленый листок - кладовая солн
Ца>> ,  « Грибы и мхи» ,  << Как из жёлудя вырастает дуб» и дру
гие. 

<< Плохой учитель преподносит истину, хороший - учJiт 
ее находить » , - писал Ф.-А. Днетервег 1• В наши дни иссле
Довательский: подход к явлениям ОI\ружающеrо мира прио
бретает особенно боJiьшое значение. Очень в ажно, чтобы 
способ мышления учащихся основывался на исследовании, 
по:иеl\ах, чтобы осознанию научной. истины предшествовало 
накопление, анализ, сопоставление и сравнение фактов. 
Наблюдая я вления и I\артины природы, ребенок овладе
вает формами и процессами мышления, обогащается поня
з.·иями, каждое из которых юiполнлется реальным смыслом 
причинно-следственных связей, подмеченных зорким гла
зом пытливого наблюдателя. Опыт подтвердил, что мыш
Jiение детей, чита ющих << Книгу природы >> ,  отличается за
мечательной особенностью : оперируя абстрактными поня
з.·иями, ребенок мысленно обращается к тем представле
виям, образа:\I и картинам, на основе которых эти понятия 
сформировались. 

Когда мои воспитанники, прочитавшие в годы детства 
<< Книгу природы» ,  стали подросткюrи, а затем юношами 
и девушками, меня оеобенно интересовало, как отразилось 
активное познание окру;шuощего мира на общем умствен
ном развитии, па характере и стиле умстве нного труда, 
па многогранности интеллентуальных интересов. Л убе
дился, что интеллектуалъная жизнь учащихся отличалась 
большоii пытливостью. Ко всему у них дело, все окружаю
щее затрагивает их чувства и мысли. Одной из черт ум
ственной жизни моих восnитанников в годы отрочества n 
ранней юности было у:мение видеть явления и предметы 
Б их взаимосвязи. Все, что неясно, непонятно, они стреми
лись найти в Rнигах. Книга стала для них источником зна
ний и духовной потребностью. 

1 Ф.-А. Дисrереег. Избранные педагогические сочинения. М., 
Учпедгиз. 19561 стр. 1 58. 
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ОТ МИРА ВЕЩЕй - R ОБЩЕСТВУ. 
ЧТО ОТКУДА БЕРЕТСЯ? 

Природа - благодатный петочник воспитания человеБа. 
Но с познания природы лишь начинается становление ума, 
чувств, взглядов, убеждений. Челоnек живет в обществе, 
и в сущности вся ero аtизнь nредставляет собой отпоше- . 
ния, в которые он вступает с другими людьми. Я стре
мился к тому , чтобы па протяжении всех 4 лет обучения в 
начальной школе дети постепенно осмысливали важную 
истину: человек живет благодаря тому, что ero материалr.
ные и духоввые потребности удовлетворяют сотни, тысячи 
других шодей ; в обществе невозможно жить, не создавая 
материальпыж и духовных ценностей для сотен и тысяч: 
1rюдей. В труде, в процессе взаимоотношений в обществе 
формируется нравственный облик человеi<а, его духовная 
J(ультура, взгляды на жизнь, мировоззрение. Одной из важ
ных воспитательных задач учителя является то, чтобы 
дети поняли и почувствовали сердцем: через созидание ма
тсриа;охьных и духовных благ выражается в нашем обще
стве отношение чедовоi<а к человеку, общественное лицо 
гражданина. . 

Опыт убедил меня, что к пониманию общественных 
отношений малепький ребенои приходит от понимания ве
щей, в чu стности думая и как бы отi<рывая очень важную 
истину: что откуда берется? 

Мы пообедали в школьной столовой, nомыли посуду. 
Подождите, дети, не выходите из столовой, nосидим еще 
nолчаса за столами. Подумаем, откуда ваялись вещи, кото
рыми мы сегодня пользовались? Откуда всё, что предостав
хено нам здесь, в столовой? Дети nеречисляют всё, что опи 
е:IИ : хлеб, мясо, картофель, молоко, масло, яйца.. .  Пища 
варилась в печке, недавно построевной печниками из но
вого tшiшича. Печку топят углеъt, уголь привезли из 
шахты. Мы сидим за столами на стульях. И столы, и 
стулья сделаны из металличес1шх трубок и пластмассы . . •  

Всё? - спрашиваю я. 
- ·  Всё,- отвечают дети. 
- Посмотрите внимательнее, кое-что осталось не з а-

меченны:t.l . . .  

В углу - холодильник, он не может работатр без ;шеit
тричества . На стенке - плафоны, в них горят электриче
ские хампочки . Заметят ли малыши эти вещи? 

Заметили. С изу:t.шением о1·крыли ту истину, что если 
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бы не электричество - трудно, ой, как трудно было бы 
жить дома и учпться в школе. 

' 
-
Откуда же взялись вещи, без которых мы не могли бы 

жить? 
С этого вопроса начинаются наши <<nутешествию> в об

щественное производство, в сложный мир трудовых взаи
моотношений. Каждый наш шаг - это новое и новое 
открытие. Так дети пережили чувство большоrо уважения 
к людям труда, открыв истину: ДJIЯ того чтобы у нас на 
столе появилась хлебина, необходим труд почти всех их 
родителей. Но этого мало. Необходим и труд рабочих, со
здавших трактора, плу1·и, комбайны - без машин не вы
растишь хлеба. Нужен труд шахтера - без угля не выпла
вишь металла, необходимого для производства машин. 

Не менее удивительные открытия ожидают нас при 
близком ознакомлении с другими вещами. Сотни людей са
мых различных специальностей, в далеких и близ1шх 
городах и селах нашей Родины должны потрудиться для 
roro, чтобы �толь из земных недр переместилея на нашу 
школьную кухню. Сотням людей надо работа1ъ, чтобы вы
плавить металл и сделать из него наши столики, из песка 
и глины сделать кирпичи. 

Потом мы таким же образом начинаем первый шаг в 

общественное производство, в мир трудовых взаимоотно
шений, знакомясь с тем, откуда взялась наша одежда, I\а
:ково nроисхождение бумаги, кто сделал нам книги, кино
фильмы, кто создал музыну. Неделя за неделей, месяц за 
:месяцем мы познавали сложное переплетение обществен
ных отношений. Познавали человека через мир вещей. 
Вещи, материальные и духовны� ценности помогали нам 
увидеть, понять, почувствовать человека. Пе:карь Степан 
Маitсимович, с которым мы вс.тречались , на его paбo•Iel\1 
месте, в глазах детей был не просто человеком, зарабаты
Dающим своим: скромным трудом на хлеб, одежду и многое 
другое, но и творцом жизни, без него не могли бы жить 
с9тни, тысячи людей. Каждую неделю мы встречались с 
тружениками, nроизводящими материальные и духовн�е 

�блага для сотен и тысяч людей - комбайнерами и тракто
ристами, слесарs1ми и токарями. В один из весенних дней, 
_nосле оiюнчания 3 rmacca, мы поехали на 1\ре:м:енчугскуrо 
-гидроэлектростанцию, уведели, как производится электро
'ЗНергия, встретились с энергетиками. 

-""'- _ Для формирования морального облика детей очень 
_..._большое значение имеет то, как относятся к своему труду 
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Jiюди, с которьши дети встречаются. То,что люди, создаю
щие дш1 других такие обычные , ничем не примечательные 
с первого взгляда матери альные блага , как хлеб, мясо, мо
;rrоно, сахар и др. ,  гордились своим трудом, относилис1, 
н нему кан н служению обществу, оrшзывало сильное влп
яние на детские сердца. Истина, что труд возвышает, при
носит человеку полноту счастья, была для детей не какой
то а бстракцией, а самой сущностью жизни. 'Уже в годы 
детства человРК был убежден, что важнейшее поприще, на 
котором он может раскрытч свои силы, т ворческие сnо
собности,- это честный труд на благо общества. 

ТЫСЯЧА ЗАДАЧ ИЗ ЖИВОГО 
ЗАДАЧНИКА 

Ва?:кная задача школы - воспитать человена пытливой, 
творческой, ищущей мысли. Я представляю себе детские 
I'оды нак школу мышления, а учителя - нак человека, за
ботливо формирующего организм и духовный мир своих 
воспитанников .  Забота о развитии и укреплении мозга ре

бенка, о том, чтобы это зеркало, отражающее мир, всегда 
было чутrшм и восприимчивым - одна из главн ых обязан
ностей педагога. Rан мускул ы развйваются и крепляются 
от физических упражнений, в процессе преодоления труд
ностей, так и для формирования и развития мозга необхо ... 
ди:мы труд и напряжение.  

Мозг ребешса развивается и креппет благодаря слож
ному внутреннему процессу возбуждения энергии клеток, 
которое nроисходит в момент установления }IНОгогранных 

связей между пред�fета11ш и явлениями окружающего ми

ра - причинно-следственных, временных, функциональ

ных. 1\огда учении задумывается, ищет, стремител осмыс

Jiить сущность непонятных еще для неrо связей, в клетках 
коры его :мозга как бы наnрягаются те микроскоnические 
мускулы, сила которых и становится разумоы. Я виде� 
свою задачу в том, чтобы помочь детя:и понять связи в 
явлениях окружающего мира,  чтобы в напряженных ми'h- . __ 
росконических мускулах каждый раз играли новые силы. 

Это сложное явление и есть процесс формирования, укреii
Jiения, ра::шития мозга и его важнейшего 1шчества - пыi .. -
ливого, острого, наблюдательного ума. 

Работ� человеческого мозга дискретна ( прерывна-}..
Возбуждение , вызванное потоком информации из окружа--
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ющего мира, возюшает то в одной, то в другой группе Iше
ток коры полушарий. Мысль :мгновенно переключается от 
одного объекта на другой, это переключение - важнейшая 
закономерность процесса мышления. Способность быстро 
переключать мысль - а этому переключению соответст
вует переход возбуждения с одной группы клеток на дру
гую - главная: предпосьшка хороших умственных способ
ностей. Ребенок умеет думать - зто означает, что в тече
ние KaRoro-тo промежутка времени (например, в секунду) 
мысль много раз мгновенно лереключается с одного объеJi
та на другой - таR быстро, что сам думающий не замечает 
процесса переключения, и ему I<ажется, что он одновре
менно думает и о шющади бассейна, и о первом и вторю! 
кранах, из которых в бассейн вытекает в кажд}-ю единицу 
времени пеодипаковое RО.llичество воды. Другими словами, 
��епик мысленно охватывает одновременно разные пред
меты, явления, анализирует их, сравнивает. Наша задача 
заключается в том, чтобы эта важнейшая способность моз
га развивалась у каждого ребенна. 

Упражнения11ш, пробуждающими внутреннюю энер
I'ИЮ мозга , стимулирующими игру сил «умственных муску
лов» ,  является решение задач на сообразительность, смет
ливость. Эти задачи - в самих вещах, предметах, явле
ниях окружающего мира. Я обращаю внимание детей на 
то или иное явление, добиваюсь, чтобы ребенок увидел 
скрытые, непонятные пока для него связи, чтобы у него 
воаникло стремление найти сущность этих связей, понять 
истину. Rточом к решенпю задач всегда является актив
ная деятельность, труд человека. Напрягая умственные 
силы, стремясь установить связи между предметами и яв
:Iеimями, ребенох< выполняет определенную работу. В окру
жающем мире - тысячи задач. Их придумал народ, они 
живут в народном творчестве как интересные рассказы
заrадi<и. Вот одна из первых задач, которые решали дети 
во время отдыха: 

«С одного берега реi\И на другой надо перевезти волна, 
козу и Rапусту . Одновременно нельзя ни перевозить, ни 
оставлять вместе на берегу волка и козу, козу и капусту: 
Можно перевозить только волка с капустой или же каж
дого <шассажира>> в отдельности. Можно делать сколько 
угодно рейсов . Как перевезти волка, козу и капусту, чтобы 
всё обошлось благополучно? » 

Народпая педагогика знает сотни аналогичных задач
аагадок. R задачам та1юrо рода у малышей большой :инте� 
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рее. И вот все мальчики и девочки задумалпсь: кан �е 
п�:>ревезти <<nассажиров)> ,  чтобы волк не съел козу, а коза 
капусту? Мы сидим на берегу пруда� Дети рисуют на песю� 
рену, находят маленькие камешки. Задачу, может быть, 
решат не все, по то, что ребята наnряженно думают,
это преr{расное средство развития умственных сил. 

Решение задач-загадок такого рода напоминает умст
венный труд во время шахматной игры: и там и здесь 
надо помнить нескольно намеченных ходов. Я дал эту за
;э;ачу 7-летниl\I :малышам всноре после начала занятий в 
1 классе . Минут через 10 ее решили трое ребят - Шурп, 
Сережа, Юра. Быстрый поток мысли этих детей, устреы
.тtенный вперед, сочетается с цепной, острой памятью. Че
рез 15 минут задачу решили почти все дети, но у Вали, 
Нины, Петрика, Славы опять ничего не выходило. Я видел, 
что вить мысли в сознании ребят как бы обрывается. Ма
лыши понима.ли смысл задачи, ярrю nредставляли предме
ты и явления, о rюторых идет речь, но как только былq
сделаны первые предположения, в их сознании тускнело 
представление, Iюторое было столь ярним, ипыми словамн, 
ребенок забывал то, что он помнил вот толы<о сейчас. 

Из богатой сокровищницы народной педагогпни я вы
бирал все новые и новые задачи, цадеясt прежде всего н а  
то, что у моих тугодумов пробудится интерес к содержа
нию, сюжету задачи-загадки. Через несколько дней я дал 
такую народную задачу-загадку: <<Небольшой военный 
отряд подошел н рене, через которую надо было перепра
ниться. Мост был поломан, а рена глубокая. l\ак бытъ? 
Вдруг офицер заметил у берега двух мальчююв, игр_авших 
в челне. Но челн так мал, что на нем мог переправиться 
только один солдат или только два мальчика - не больше. 
Однако все солдаты переправились через реку именно на 
этом челне. Каким способом? )> 

Опять набJtюдаю, как дУ'�<Iают дети. Опять они рисуют 
на песке, стремясь удержать в памяти несколько <<шахмат
ных ходоn» .  Снова вижу, как удручены Нина, Слава и 
Петрю<. У Вали радостпо загорелись глаза : она решиJiа 
задачу. 

Начинаю заниматься отдельно с тугодумами. Даю им 
более простые народные задачи-загадки, рассчптанные на 
углубленное осмысливание натурального ряда чисел и 
установление в3аимозависимости :между числами. Вот 5 
задач-заi'адок такого рода : 

1 .  <<Соколы и дубьп> : прилетели соко,Тiы, сели па дубы. 
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Если по одпому сядут на дуб, то останется один сокол, 
если по два, то останется один дуб. Сколько всего соколов 
и сколько дубов? 

2. <<На -пастбище» :  два мальчика пасли овец. Если nер
вый отдаст второму одну овцу, то у них станет поровну. 
Если второй_ отдаст nepвol'tly овцу, то у первого будет овец 
:tt два раза больше, чем у второго. Скодько овец было у пер� 
вого и у второго пастуха? 

3. <<Сколько гусей? >> :  ле'l'ИТ стая гусей, а навстречу им 
гусь.- Здравствуйте, сто гусей, - говорит он. 

- Нет, нас не сто ,- отвечают гуси.- Если нас столь� 
l<O, как есть, да еще столько, да полстолько, да четверть 
столько, да еще ты, гусь,- лишь тогда будет сто .- Сколь
IЮ всего летедо гус.ей? 

4. <<Головы и ногю> : во дворе ходят куры и прыгают 
кролики, всего 1 О голов и 24 ноги. Сколько всего кроликов 
и сколько кур? 

5. <<СRольио шаров? » :  в мешке - 10 желтых шаров, 10 
красных, 5 зеленых и 5 черных. Возьми с закрыты�и гла
зами самое малое количество шаров, но чтобы ты был уве
рен, что взял 7 шаров одного цвета. 

Эти задачи-загадин - незаменимое средство трениров
ки ума. Решая каждую из них, надо помнить от 2 до � пре
дыдущих и последующих «шахматных ходов» .  Через пол
года после нача-ла этой работы Валя и Слава решали зада
чи такого рода, у Петрика и Нины пока еще ничего не вы
ходило. Они не могли удержать в памяти то, без запоr.tи
нанил чего нельзя было сделать очередного <<шахматного 
хода >> .  

Чем: объяснить это явление? По-видимому, тем:, что не-
. которые ребята еще не обладают способностью мгновенно 

переRшочать мысль от одного объекта к другому, что осо-
3НаРтсл суб·ье:ктивно ка:к умение удержать в памяти все 
составные элементы задачи, мысленно охватить несколько 
«шахматных ходов» .  Почему не вырабоrаласъ эта сnособ
ность клето:к :коры полушарий - другой вопрос. Дале:ко не 
всегда она определяется врожденными особенностями мыс
лящей материи, но игнорировать эту причиnу тоже нельзя. 
НабJiюдения подтвердили: если нить мысли мгновенно 
оорывается. если в одно и то же мгновенье реб.ено:к не мо
жет охватить мысленным взором то, что представляет сей
час, и то, что представлял nес:колъко мгновений назад,
он не умеет мыслить, ему трудно установить связь между 
несиолъкими nредметами и явлениями. 
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Я пзучал мышление детей:, особенно таких тугодумов, 
как Балл, Петрик, Нина, не для каких-то теоретических 
целей, а для того, чтобы обле1·чцть их умственный труд, 
научить учиться. Н аблюдения подтвердили, что прежд� 
всего надо научить детей охватывать мысленным взором 
ряд предм�тов, явлений, событий, осмысливать связи меж
ду ними. От углубленного взгляда на сущность и внутрен� 
вие закономерности одного предмета ребенок должен по� 
степенно переходить IIO взгля;:r;у на ряд ЩJедметов Kai{ бы 
издали, на расстоянии. Изучая мышление тугодумов,  я все 
больше убеждался, что неу�1ение осмыслить, например, 
задачу - следствие неумения абстрагироваться, отвл�
каться от конкретного. Надо научить ребят мыслить аб
страктными понятиями. Пусть Валя не рисует в своем во· 
оuражении конкретный образ волка, пусть ее мысль не 
останавливается на том, как коза тянется к капусте. Все 
эти образы должны быть для ребенка отвлечев.ны:ми поня
тиями. Но путь к отвлеченному идет через глубокое пони
мание конкретного. Надо представлять, что делается в го
лове ребенка, когда он думает. Надо воспитывать умение 
мыслить, иначе дети будут напрягать память, зубрить, что 
еще больше отупляет мысль. Я пытался представить, что 
происходит в голове у моих воспитанников. Может бw:ть, 
это представление схематично, но я уверен, что оно в �акой
то мере правильно отражает картину мышления. Когда ре
бенок мысленно переходит от одного преfj;ставления к дру
I'оиу, возникает возбуждение в новой группе клеток мозга. 
Мысль будет устремляться всё вперед и вперед лишь при 
условии, когдэ между новым очагом возбуждения и оча
rом, вознюшшм под влиянием предыдущего представлениа 
( образа, восприятия ) ,  не разрываютса юrти, по !{оторым 
идут в ту и другую сторону сообщения, сигналы: новое 
представление I\IO\ бы дает о себе знать ранее получен
ному, уже утв<.>рждающемусл представлению, а ранее полу
ченное напоминает о себе новому; множество раз в тече
nие мгновеньа происходит этот стремительный обмен; этот 
процесс кю< раз и есть то, о чем мы говорим : ребенок ду
мает, соображает. Чем прочнее нити между очагами воз
буждения, ·rем глубже мысль, тем шире круг предhштов 
JI авлений, 1юторые способны охватить своим разумом 
дети. 

· Источники riрочности этих нитей кроются, по-видимому, 
11 в самой природе живого вещества мозга, в индивидуаль
D ых особенностах мыслящей материи:, в тончайших биохи-
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мических процессах, происходящих в мозге данпой лич
ности, и - как показывают наблюдения над детьми в до
школьные годы - в характере того окружения, от которого 
n решающей мере зависит формирование умственных спо
собностей в период младенчества нервной системы. Не вы
зывало сомнения, что в клетках мозга Вали, Нины, Пет
рика недостаточно развита та нервная энергия, которая 
является источником прочности нитей, связывающих жи
вые островки мышления. Нити слабые, связь между оча
гами возбуждения быстро угасает, ребенок не может одно
временно охватывать мысленно несколько образов. Когда 
ПетрИI{ папряженпо стремился припомнить и не мог при
ломпить того, что вот сейчас, несколько мгновений назад 
было ясно, - я нак бы наглядно видел, что прерывается 
НИТЬ МЫСJIИ. 

Причины этой особенности мышления у разных детеii, 
по-видимому, разные. Главнан заключается, очевидно, в 

том, что в раннем детстве, когда поток восприятий осо
бенно пестр и разнообразен, ребенок мало задумывается 
nад связями между иредиетами и ЯВJiениями окружаю
щего мира, живые островки мышления в мозгу детей не 
связываются между собой nотоком двусторонней информа
ции; - nсё это следствие певн:имательности, безразличия 
l{зрослых к нультуре детского мышления. Один раз ребе
ноБ сnросил у взрослого : <<Почему?» и не получил ответа, 
другой ран - воnрос остался без ответа. Равнодушие взрос
лых (а иногда и грубый оирик : отвяжись, не морочь го
лову) ослабляет тончайшие нити, ноторым бы именно в 
эти годы крепнуть и креnнуть. 

Одной из причин этой отрицательной особенности 
мышления является такше бедность эмоциональной реаi{
пии детей на явления окружающего мира. В результате 
ослабляются эмоциональные импульсы из подкорни. 

С наждым месяцем занятий я все больше убеждался, 
нак важно педагогическое образование родителей до
школьников. Именно тогда, когда ребенок еще не учится 
в школе, с матерью и отцом: надо много говорить о воспи
тании. Заботясь о будущих понолениях школьников, :м:ы 
создали школу для родителей, в которую пригласили от
цов и матерей детей от 2 до 6 лет. Составили программу 
занятий, включив в нее такие вопросы, RaR физичесное, 
nсихическое, у:м:ствен!iJОе, моральное и эстетичесное раз
витие ребенна, забота родителей о воспитании мышления 
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будущих школьников. Эта школа работает теперь по
стоянно. 

Педагогические знания родителей особенно важны 
в тот период, когда мать и отец являются единственными 
воспитателями своего ребенка - в его дошкольные годы. 
В возрасте от 2 до 6 лет умственное развитие, духовная 
жизнь детей в решающей мере зависят от этой элементар
ной культуры матери и отца, которая выражается в муд
ром понимании сложнейших душевных движений разви
вающегося человека. Мы стремились вооружить родите
лей определенными знаниями и навыками. На занятиях 
школы для родителей особенно большое внимание уде
лялось вопросу: как научить ребенка мыслить, какими пу
тями развивать его умственные способности. На основа
нии многолетнего опыта мы ставили тысячу вопросов об 
окружающем мире - эти вопросы дети чаще всего ставят 
родителям, объясняли, как отвечать, когда спрашивает 
малыш, развивать пытливость и любознательность ребят. 
Вместе с родителями разработали программу прогулок до
школьников в природу, наметили объекты, которые долж
ны стать предметом наблюдений. Особенно большое вни
мание было уделено тому, чтобы в каждой семье, где есть 
дошкольники, царила атмосфера уважения к книге. 

Мnогш1етние наблюдения убеждают, что есть и наслед
-ственные факторы, в силу которых возникают затруднения 
в умственном воспитании. Алкоголизм родителей - страш
ный враг всего организма ребенка, по особенно пагубное 
влияние он оказывает на нежную мыслящую материю. 

КажДый раз, когда создавались благоприятные уеловин 
для решепил задач, представляющих собой как бы упраж
пеппя .для мозга, н держал поближе к себе детей, которы9 
:медленно мыслят, с трудом запоминают. Приходилось при
думывать различные задачи-загадки, задачи-шутки, пока 
в конце концов удавалось добиться, что между живыми 
островками мысли у Нины пробудилисъ первые нити, свя
зывающие представления и образы окружающего мира. 

ЗапоМIIИЛСЯ зимний день, когда мы сидели у аквари
ума. Дети считали рыбок, у одного получалось больше, 
у другого - меньше. Я рассказал задачу-шутку: << Братик 
увидел в аквариуме двух болыпих и четырех маленьких 
рыбоi{, сеетрепка увидела двух больших и трех маленьких 
рыбок. Мама увидела трех больших и пять маленьких 
рыбок. Мама увидела всех рыбок, которые жили в аi{ва
рпуме. Сколько же рыбок было в аквариуме?» ДJIЯ многих 
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детей задача не представляла труда, но Нина долго дУМа
ла. Наконец, она радостно всплеснула руками:  « Да ведь 
братик и сестренка увидели не всех рыбок, а мама уви
дела всех. В аквариуме три больших и пять маJrеньких 
рыбок. Они спрячутся в траве - и не видно . . .  А мама уви
дела» .  Такие же задачи, может быть, даже потруднее на
чали решать И Валя и Петрик. 

Постепенно я: стал давать этим детям более трудные 
задачи, закрепляя достигнутый успех. На третьем году обу
чения, когда мы собирали урожай яблок в колхозном саду, 
Нина решила такую задачу-загадку: «Три брата косили 
сено на луrу. В полдень они прилег ли. отдохнуть под дубом 
и уснули. Сестренка принесла им обод: суп, хлеб и по не
скольку яблок каждому. Она не стала их будить, поставила 
узелок с обедом и ушла домой. Проснулся старший брат, 
увидел яблоки. Разделил их на 3 части, но ив своей части 
съел не все - одно оставил любимцу - самому младшему. 
Лег и снова уснул. Проснулся средний брат, он не анал, 
что старший уже съел несколько яблок. Разделил я:блоки 
на 3 части, но ив своей части тоже съел не все - оставил 
одно младшему брату - самый младший был лакомка . . .  
Лег и снова уснул. Проснулся, наконец, самый младший 
брат. Видит - 7 яблок в узелке. Думает : как же их разде
лить на 3 части? Думал очень долго, никак не мог приду
мать, думал до тех пор, пока братья не проснулись, тогда 
все и выяснилось. Ско.11ько яблок принесла сестра бра
тьям?>> 

В нашем задачнике - много задач о труде, хорошо зна
комом детя.м. Решая эти задачи, ребята еще и еще раз 
наблюдали, как старшие обрабатывают почву и очищают 
семена, сажают деревья и вносят удобрения, убирают уро
жай и хранят продукты, строит дома и ремонтируют до
роги. Связи между Представлениями подкреплились уста
новлением этих связей в жизни. Мысль и память разнива
лисЪ в неразрывном единстве. Для решепия подавляющего 
большинства задач дети прибегали к рисунку или со<�да
вали схематические модели тех предметов, о которых шла 
речь. Задачи-загадки, задачи-шутки, головоломки дети по
мещали в стенгазете, которую выпускали, начиная со вто
рого полугодия 3 класса. Решение задач выливалось в свое
образное соревнование настойчивости, усидчивости, трудо
любия. В 3 классе мы впервые провели классную матема
тическую олимпиаду. Детям давали задачи разной: труд
ности - с таким расчетом, побы rшждый ребепок мог до-
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стигнуть успеха. Постепенно математические олимпиады 
привлекли внимание других начальных классов и стали 
общешкольными. . 

Решение задач из << задачника окружающего мира>> 
в детские годы пробуждает мысль, учит думать. Не могло 
быть и речи о хороших знаниях ни по математике, ни по 
другим предметам, если бы дети не научились думать, 
если бы процесс ·мышления не укреплял мозг. 

Лев Толстой советовал: <<Избегайте всех арифметиче
ских определений и правил, а заставляйте производить как 
можно больше действий и поправляйте не потому, что сде
лано не по правилу, а потому, что сделанное не имеет 
смысла» 1 •  Этот совет вовсе не отрицает теоретических 
обобщений - определений и правил, как может показать
ся с первого взгляда читателю, разделяющему предубеж
дение в отношении к « свободному воспитанию» Л. Тол
стого. Наоборот, он направлен на то, чтобы ученик глубо
ко осмыслил сущность определений и правил и видел в пра� 
виле не какую-то непонятную истину, принесенную отку
да-то извне, а закономерность, вытекающую из самой при
роды вещей. При таком подходе учителя к истине ребенок 
сам как бы « открывает>> определение. Радость этого откры
тия является могучим эмоциональным импульсом, кото
рый играет большую роль в развитии мышления. Нельзя 
забывать и того, что совет Л. Толстого касается только 
маленьких детей. 

Решение задач из << задачника окружающего мира» не 
рассматривалось как сдинсз:венное средство повышения 
успеваемости по арифметике.. Способствуя развитию мыш
ления, оно все же играло вспомогательную роль и подчи
нялось требованиям учебно-воспитательного процесса на 
уроках. Это средство могло быть действенным лишь в об
щем ко?rшлексе методов и приемов умственного, мораль
ного, эстетического, трудового воспитания. Я видел в нем, 
образно говоря, мостик к достижению главной цели на
чальпой школы - дать детям твердо очерченный круг 
прочных знаний и nрантических умений. В изучении мате
матики четкость, определенность требований и целей 
играет особенно важную роль. На каждый учебный год я 
определил, что именно ученики должны глубоко запомнить 
и твердо хранить в памяти. Фундаментом математических 

1 Л. Н. То.ясrой. Педаrоrиqеские соqииенил. М., Уqпедrи з, 1953, 
стр. 339. 
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энапий, от которого зависит прочность дальнейшего мате
матического образования, является энание принцила обра
зования натурального ряда чисел. Я стремился к тому, 
чтобы уше в 1 классе каждый ученик, не задумываясь, 
быстро отвечал на любой вопрос, связанный со елошепнем 
и вычитанием в пределах 100. Для достижения этой цели 
был составлен комплекс упражнений, представляющих 
собой аналиэ состава чисел. Я не представлял себе творче
ской работы учащихся ни в начальных классах, ни в даль
нейшем без твердого энания таблицы умноЖения. Сохра� 
пение в памяти необходимого круга энаний - одно из 
важных средств творческого мышJrения. 

Ребенку с плохой памятью трудно мыслить, сообра
жать. Меня давно беспокоил вопрос, как укрепить, раз
вить память детей, обогатить ее понятиями, истинами и 
обобщениями, которые всегда могли бы быть использованы 
в качестве орудия мышления. Одним из средств развития 
п амяти стал << арифметический ящию> .  Это наглядное по
собие, с помощью которого дети проверпли свои знания по 
арифметике. Проверка выражалась в ванимательном кон
струировании математических квадратов : иэ деревянных 
кубиков составлялись стороны квадрата ; цифры, написан
ные па каждом кубике, давали в сумме одинаковое число 
на всех сторонах. В << арифметическом ящике >> были спе
циальные задания, рассчитанные на повторение таблицы 
умножения. 

Прекрасным средством развития и укрепления памяти 
была арифметическая электрина - прибор, действие кото
рого основано на использовании электрической цепи. Каж
дый ученик повторял на этом приборе таблицу умножения 
и состав натуральпого ряда чисел. Уже в 3 кЛассе мы на
чали изготовление своих математических электрин, до 
окончания 4 класса у пас было 4 прибора. В процессе этой 
работы я еще раз убедился, насколько важно для умствен
ного развития учеников сочетание мышления и работы 
рук. Дети с пеустойчивой памятью унрепляли ее благодаря 
участию в изготовлении наглядных пособий ( конечно, это 
давало определенные результаты в сочетании с ·другими 
средствами влияния па процессы мышления) . 

В воспитании культуры мышления большое место от
водилось шахматам. Уже в << Школе радостю> Играть :а шах
маты паучились Шура, Галя, Сережа, Юра, Ваня, Миша 
и другие дети. :Мальчиии и девочки часто засишивались 
за шахматной доской. Игра в шахматы дисциплинировала 
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мышлен ие, воспитывала с.осредоточевность. Но самое 
главное здесь - это развитие памяти. Н аблюдая за юными 
шахматистами, я видел, как дети мысленно воссоздают 
положение, которое было, и представляют то, что будет.  

-·очень хотелось, чтобы за шах�1атную доску сели Валя, 
Нина и Петри:К. Я у<i'ил их Игре, и дети думали над оче
редными ходами . Ш а хматная доска помогла мне 'открыть 
!lатематическое мышление Любы и П авла. До игры в шах
маты ( эти дети начали играть в 3 классе) я не замечал 
остроты, цепкости их мысли. 

Без шахмат нельзя представить полноценного воспи
тания умственных способностей и памяти. И rpFt 11 шахматы 
должна войти в жизнь начальной школы как один из эле .. 
мептов умственной культуры. Речь  идет именно о яачn:Iь
ной mrюле, где интеллектуальное воспитание занимает 
особое место, требует специальных форм и методов работы. 

НАШИ «ПУТЕШЕСТВИЯ» ПО ЗЕМНОМУ 
Ш А РУ 

Учитель начальных классов должен добиваться того, 
чтоf'iы кругозор ребеuка постепеnно расширялея от родных 
по.1ей и лесов до картин прuро'ды и жизни вашей Родивы 
и всей Зt·мли. 

Уже в 1 классе мои дети хорото звали, что Зем.'lя -
это огромный шар, поворачивающийся к Солнцу то одной, 
то другой стороной, что в одно и то же время на Земле 
в развы:х уголках бывает и знойвое лето, и суровая зима, 
и деuъ, и ночь. Со 2 класса мы начали совершать «П у т  е
ш е  с т в и я» по земпому шару. Ребята сидят в «зезrеном 
клFtссе» , перед ними - большой глобус, освещенвый искус
ственным «Солнцем » ;  «Земля» вращается вокруг «Солнца »,  
«Лува l) - вокруг «Землю> .  «Вот, дети,- обращаюсь к ма
лышам,- просторы пашей Родины. Мы живем недалеко 
от ее западпой границы, пойдем же в далекое путешест
вие на восток, побываем в городах и селах, посмотрим, как 
живут �юди» .  Затем рассказываю о полях, реках, паселеп
ных пупнтах, которые встречаются на нашем пути. Слово 
сопровождается показом картинок и диафильмов. 

Уже вечереет, незаметно прошли 2 часа «путешест
вия & ,  а мы пе продвинулись и на 100 километров. Дети 
с в:етерпением ожидают дпя, когда они продолжат «путе
шествие» .  
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. . .  Снова города и села, леса и реки, стройки и памят:. 
нпки старины, но «путешествие» не кажется одпообраз
пы:м, потому что в каждом уголке нашей Родины дети ви
дят что-то новое, своеобразное. Проходит несколько дней 
«nутешествию> ,  и вот мы уже приближаемся к Волге, ви
дим гидроэлектростанции, встречаемся с пастухами в ши
роких приволжских степях. Затаив дыхание, слушают 
ребята рассказ о великой Сталинградской битве, от кото::. 
рой зависели судьбы человечества. Если бы тысячи, десят
ки тысяч героев не встали здесь насмерть, не отразили 
натиск жестокого и сильного врага, не сломали ему хре
бет, - м:ы сегодня не сидели бы в этом уютном классе. 
Детей надо вводить в большой мир судеб, забот и 'l'peвor 
человечества с малых лет. Пусть ребенок чувствует, что 
и сейчас на земле есть силы, готовые развязать но-вую r•ро
вавую войну. Пусть в сердце малыша ж.ивет и I\репнет 
глубокое чувство ненависти к врагам мира, пусть в герои
ческих подвигах своих дедов и прадедов дети черпают уве
ренность в том, что человек не пылинка в вихре судьбы, 
а могучая сила. 

Все дальше и дальше в глубь родной земли уходят 
ребята, и перед ними открываются новые картины: бога
тый Урал с его неисчерпаемыми недрами, таинственпая 
тайга, могучие сибирские реки.. .  Несколько дней :мы по
свящаем nрl:'красной стране уральских самоцветов, <<nуте
шествуя» вместе с геологами - искателями природных бо
гатств. Садимся на пароход, плывем по БайкаЛу, лю5уем
ся горами и лесами, останавливаемся · на ночь у костра . . .  
Движемся дальше - перед детьми открываются богатства 
Дальнего Востока, а затем - море. Садимся на океанский 
пароход, отправляемся на Сахалин, пQтом на Курилы 
здесь рождается день нашей Родины. Около 3 месяцев за
няло наше << nутешествие» ,  каждый день мы проходили 
в среднем 100 километров, встречались с представителями 
более сорока народностей, позпакомились с замечате:rь
ными ·людьми - хлеборобами, строителями, шахтер::�.ми, 
рыбаками, геологами. И все они трудятся, чтобы нам хо
рошо жилось. У детей рождается чувство гордости: вот 
какая огромная, богатая и дружная наша страна. 

Одно за другим мы совершаем еще несколько << путе
шествий» по Родине-. Идем на север 7 перед нами откры
ваются суровая и прекрасная тундра, величественный 
Ледовитый океал; встречаемся с мужественными по;:шрни
ками, оленеводами, лесорубами. На западе авакомимея 
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с жизнью братьев-гуцулов. Любуемся красотой горных 
пастбищ-полонии. На юге <<nутешествуеМ>> по горам Кав
каза и равнинам Средней Азии. 

Целый год мы в пути. Слово <<Родина>> наполняется в 
сознании детей яркими картинами, пробуждающими чув
ство гордости за героический труд советских людей. По 
нашему примеру <<nутешествия» по родной земле стали 
совершать учителя других начальных классов. Мы стре
мились к тому, чтобы в понятие « Родина>> дети вкладывали 
то, что завоевано, добыто дорогой ценой, то, чем дорожит 
советский народ. 

Наиболее интересным в воспитательном отношении 
было паше <<nутешествие» по братским республикам Со
ветского Союза. Оно началось с << nутешествию> по Днеп
ру - реке трех братских народов - русского, украинского 
и белорусского. П лывя по великой реке, мы знакомилисъ 
с городами и селами, с героическим прошлым и настоя
щим бра тских народов. Смоленсi\ и Лоев, Киев и Канев, 
Черкассы и Кременчуг, Запорожье и Каховка - I\аждый 
из этих городов наломинад детям о великом братстве паро
дов, скрепленлом кровью, пролитой в борьбе с пор.аботитс
лими, з а  освобождепие от ЭI\сплуататоров, за свободу и не
зависимость в годы граждансiюй и ВеJrикой Отечественной 
воен. Во время <<nутешествию> по Днепру дети слушали 
украинские, руссюш и белорусские песни, прославлиющие 
красоту и величие родпой реrш, братство и дружбу наро
дов. Чувство глубтюй гордости за свою Социалистическую 
Родину пробудил у детей рассназ о том, что построено 
в нашей республиr\е за годы Советеной власти. 

Нескольно дней заняло << nутешествие>> по памятным 
местам дружбы. Мы начали его в Переяславе-Хмельни
цком, где украинский парод выразил свою волю и вечному 
союзу с русским народом. Мысленно прошilи мы через 
сотни городов, судьбы которых связаны с общей борьбой 
украинцев и русских за свободу и независимость родной 
земли, за восстановление разрушенной про:мышленности 
после разгрома бе.11огвардейских интервентов и фашист
ских захватчиков. 

Незабываемые впечатJiения оставиJiо у детей много
дневное <<nутешествие>> по Российсной Советской Федера� 
тивной Социалистической PecnyбJiиRe. Перед нами откры
лось вешrчие единственной в мире дружбы народов - на 
земле России проживает свыше ста национаJiьностей. Дети 
познююмились с жизнью и трудом народностей Поволжьа, 
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Северного :Кавказа, Урала, Сибири, Дальнего Востока, 
l\райвего Севера. 

Несколько << nутешествий >> мы посвятили Левивеким 
местам на карте вашей Родины. Ульяновск, :Куйбышев, 
Казань, Левивград, Москва, Шутевекое - наждал из этих 
точек на географичесной нарте пробуждала в детсних серд
цах лрние нартивы : л рассказывал о детстве, юношестве II 
зрелых годах Владимира Ильича Левива - создателя 
:Коммувистичесной партии и Советсrюго государства. 

<< Путешествию> по Белоруссии и Молдавии, братским 
советски!<I республикам Средвей Азии, Прибалтики и 3а
навказья отнрывали перед детьми все новые и новые кар
тивы велиll:ой дружбы народов. Мысленвые ваши путеше
ствия были еще ярче и интереснее благодаря тому, что 
ул< е тогда ваш к.1асс переписывался с русскими и бело· 
русскими ШlЮJiьникамп. 

Отправля лись мы и в <<Путешествия» з а  пределы нашей 
страны. Н ставил цель показать многообразие и красоту 
природы в разJшчных уголках земли, рассказать обо всем 
хорошем, что есть в жизни и труде nародов мира, зажечь 
интерес к культуре, искусству, настолщему и прошлому 
людей, говорящих па разных языках, показать борьбу меж
ду добром и злом па всей планете. В этих << nутешествиях>> 
наглядность играла еще б6Jrьшую роль, чем в << nутешест
в иях >> по родной земле : надо было создать представление 
о далеких краях, о природе, которой у нас не увидишь. 

Сначала мы побывали в странах вечного лета. День 
sa днем ребята sваномились с природой, бытом, трудом 
и нультурой народов Египта, Индии, Це:iiлона, И пдоне
sии - слушали рассказы, смотрели н.ипофильмы, посвя
щенные этим странам. Они как бы переносились под строй
ные пальмы, ощущали naJIЯЩИ:ii зной тропического солн
ца и прохладу ливней, наблюда.11и за жизнью трудлщихсл. 
Захв атывающим было << nутешествие>> в страну пирамид -
в Египет . 

Потом мы отправились в << nутешествие >> по соседпим 
государствам - побывали в Прибалтике и Скандинавии, 
в странах Цептральпой Европы , в Турции, Иране и Афга
нистане , в Японии. Таким же образом совершили <шуте
шествие >> в Африку и в Южную Америку, в Канаду и 
США, в Австралию и Антарктиду. 

Большое впечатление на детей произвели нартипы тру
да людей в различных уголках земного шара. Где бы ни 
жил человек, какой бы ни был цвет его кожи1 на каком: 
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1 
бы языке ни говорил он - везде оп трудится, воспитывает 
детей, мечтает о их счастье. Я стремился как можно ярче 
показать ребятам труд и жизнь наших братьев - народов 
стран социалистического содружества, пробудить у детей 
чувство дружбы· к трудящимся первого в мире социали
стического государства рабочих и крестьян на немецкой 
земле - Герма:nской Демократической Республики. 

Яркие примеры убеждали детей, что фашизм и неме
цкий народ - это не одно и то же, что лучшие сыновья 
и дочери рабочего класса Германии в мрачные дни гитле
ровской реакции отдали свою жизнь, выступив против на
цизма - того же врага, с которым еражался советский 
nарод. 

<<Путешествуя» по земному шару, дети увидели, что 
д,шеко пе все люди живут счастливо:  в мире есть страны, 
r�e человек угнетает человека, где царят нищета и голод. 
В сознании ребят формируется представление о причипе 
этого зла - несnраведливом социальном строе. Постепенно 
дзти убеждались1 что в мире происходит острая, :В:еприми
р ·тмая бnрьба между эксплуататорами и эксплуатируе-
1'.' ыми. Я стремился к тому, чтобы в сердца моих воспитан-
11 .  шов вошли горечи трудящихся, еще порабощенных 
� :юплуататорами, горечи целых народов, до сих пор остаю
Щ !IХСЯ в неволе. Rогда мы «путешествовалИ>> по арабским 
странам, я показал кинофильм, запечатлевший картины, 
Блорые потрясли детей: их ровесников, мальчиков и дево
У "К, в неко'l·орых странах, например в Саудовской Аравии, 
JJ rюдают в рабство, у1·оняют на каторжный труд закован-
1/ ! .IХ в кандалы. Рядом с невольничьим рынком - сказоч
в ; .rе дворцы правителей этой страны. Детские сердца сжа
л 1 боль. По-иному стали они смотреть на свободный труд 
граждан своей Родины, почувствовали, что труд на благо 
Родины, для своей семьи и своего народа - это большое 
счастье. 

До тех пор, пока в мире есть эксплуатация человека 
человеком, нельзя воспитывать любовь ко всему челове
честву, потому что нет абстрактного человечества, а есть 
братья по классу - эксплуатируемые - и их непримири
мые противники - эксплуататоры. Очень важно, чтобы 
уже в младшем возрасте каждый ребенок понял и сердцем 
почувствовал, что такое революционная, коммунистическая 
идея. Совершая маленькие экскурсии в ведалекое прош
лое нашей Родины, рассказывая о кровавой борьбе ее на
рода за свободу и независимость, показывая на ярких 
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примерах, как трудЯiдиеся колониальных и капиталисти
ческих стран отстаивают свои права в наши дни, я посте
пенно приводил детей к убеждению, что во имя идеи люди 
идут на смерть, в борьбе идей наиболее ярко выражаетси 
сущность классового антагонизма. Очень важно, чтобы 
люди, отдавшие свою жизнь во имя возвышенных, благо
родных идей, были идеалом для наших воспитанников. 
И наоборот, люди, безропотно подчиняющиеся угнетению, 
должны вызывать чувство презрения. Вот почему необхо
димо открывать перед взором маленького ребенка мир 
прежде всего как жизнь, труд, борьбу людей за счастли
вое будущее. 

От понимания коммунистической идеи я постепенно 
подводил детей к понятию о Коммунистической партии. 
Рассказывая о прошлом своей Родины, я на ярких приме
рах показывал самоотверженную борьбу лучших предста
вителей рабочего класса за то, чтобы не было эксплуатации 
человека человеком, чтобы трудящиеси жили счастливо, 
Чтобы богатства принадлежали тем, кто их создает. В сво
их беседах я красочно рассказывал детям о том, как 
В. И. Ленин, КоммупистичесRая партия готовили рабочий 
класс и крестьянство к свержению самодержавия и уста
новлению СоветсRой власти. На ярких примерах самоот
верженной борьбы коммунистов, соратников веJrикого 
Ленина, я показывал, в какой тяжелой и упорпой борьбе 
была совершена Великая Октябрьская социалистическая 
революция, проложившая светлый путь к свободе и сча
стью народов нашей Родины и указавшая путь к незави
симости миллионам порабощенных народов капиталисти
ческих стран. 

«Путешествуя» по родпой земле, я рассказывал детям, 
как неузнаваемо изменилась паша Родина за годы Совет
ской власти, какие гигантские заводы выросли на ее про
сторах, какие чудесные колхозы украсили ее землю, как 
возросли культура и быт советского парода. Большое вни
мание в своих беседах я уделял жизни наших детей, сча
стливое детство которых оберегает весь наш народ. 

Коптрастом к цветущей жизни Советской страны была 
тяжелая жизнь в капиталистических странах. 

<<Путешествуя» по Японии, дети узнали о тысячах мир
ных людей, пораженных лучевой болезнью во время атом
ной бомбардировки Хиросимы, о маленькой девочке Са
дако Сасаки, прикованной R постели тяжелой болезнью. 
Ребята глубоко переживали горе своей далекой ровесницы. 
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Они хотели помочь больпой ·девочi(е, по чем: и как? Через 
несколько педель после «путешествия» по Японии я про
читал ребятам маленькое газетное сообщение о том, что 
Садако Сасаки поставила перед собой цель: сделать тысячу 
бумажных журавликов (по японскому пародному поверью 
тот, кто своими руками сделал тысячу журавликов, будет 
всегда счастлив) . У пашего парода есть аналогичное по
верье: больному ребепку любящая мать делает из бумаrи 
серебряных жаворонков, которые приносят здоровье. И вот 
мальчики и девочки делают журавликов, посылают их 
в далекую страну восходящего солнца . . .  Прошли годы, мои 
воспитанпики стали юношами и девушками, с глубокой 
сердечной болью они воспринимали каждое сообщение 
о здоровье Садако Сасаки. Скорбная весть о смерти дале
IЮЙ подруги вошла в юные сердца как глубоко личная 
утрата. 

Мир, горизонт которого постепенно раздвигается перед 
ребенком,- это не только моря и океаны, континенты и 
острова , невиданные растения и животные, северное сия
ние Арктики и вечное лето тропиков,- это прежде всего 
люди, их труд и борьба за счастливое будущее, вековечная 
мечта человечества о счастье и справедливости, осущест
вившалея в странах, где уничтожено угнетение человека 
человеком. Дети должны входить в этот мир не бесстраст
ными наблюдателями, знающими, что и где делается, и 

умеющими рассказать об этом, а людьми, переживающими 
тревогу за судьбу человечества. 

В «путешествиях>> по нашей Родине и за ее пределами 
нельзя пренебрегатъ одной опасностью - опасностью «пе
рекормиты детей знаниями и впечатлениями. «Избегайте 
весьма любимого (особенно в иностранных книгах для 
школ) сообщения необычайных результатов, до которых 
дошла наука, вроде того: сколько весит земля, солнце, из 
каких веществ состоит солнце, как из ячеек строится дерево 
и человек и какие необыкновенные машины выдумали 
людю> 1, - советует Л. Толстой учителю маленьких детей. 
Голые результаты вредно действуют на ученика и при
учают его верить на слово,- так объясняет свой совет 
великий писатель и педагог. С того времени, когда были 
написаны эти слова, прошли десятки лет, неузнаваемым 
стал мир, огромных успехов достигла наука, другой круго-

1 Л. Н. Толстой. Педагогические сочинения. M.,V!ilieдrиз, 195�1 
стр. 339-340. 
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зор у маленьних детей. Но совет Л. Толстого не потерял 
своей ценности и сегодня. Нельзя насыщать рассназы для 
ребят сведениями, ошеломляющими их. 

ЧТО TAROE ИМПЕРИАЛИЗМ? 

Я видел важную воспитательную задачу в том, чтобы 
перед детьми рас«.рылась одна из истин, определяющих 
судьбы народов в паше время: жестоким, неумолимым вра
гом двух миллиардов трудящихся земного шара являются 
империализм и колониализм. Чувство непримиримости 
к песправедливому социальному строю, при котором одним 
принадлежат сказочные богатства, а другие умирают от 
голода,- это одно из тех нравственных качеств, воспита
ние ноторых в условиях ожесточенной классово:И и идеоло
гической борьбы между капитализмом и социализмом 
является идейной сердцевиной школы. 

Маленькому ребенку не расскажешь об империализме 
и колониализме общими фразами, научным определением. 
Перед его сознанием учителю надо раскрыть яркие факты, 
образы, которые несут в себе объективную эмоциональную 
окраску, заставляют возмущаться и негодовать, быть не
примиримым противпи1юм враждебного нам строя, враж
дебной идеологии. 

Мы мысленно <<nутешествуем» по Латинской Америке. 
Я бывал в ряде стран этого уголка земли, мои рассказы 
о Мексике и Бразилии, Парагвае и Чили, Аргентине и Ко
лумбии создают в сознании детей представление о чудес
пой природе, трудолюбивом народе, самобытпой культуре 
народов Латинской Америки. Но когда я объясняю, почему 
в полуколониальной Латинской Америке умирают от го
лода ежеминутно 4 человека, ежедневно 5500 человек, 
ежегодно 2 миллиона человек, дети потрясены: перед ними 
предстает истинное лицо колониализма, для которого ничто 
человеческая жизнь, кровь и пот, слезы и горе миллионов 
детей, для которого все - это прибыль, прибыль и еще раз 
прибыль богачей. 

В сознании детей как-то не сразу <<умещается» тот 
факт, что фабрики, заводы, железные дороги, корабли, 
самолеты могут принадлежать одному человеку. Но факты 
есть факты, и когда я рассказываю, что в километре от 
виллы сказочного богача Рокфеллера живут в лачугах 
тысячи безработных, они проникаются чувством: возмуще-
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пия, негодования, вепримиримой ненависти к веспра.вед� 
ливому социальному строю: так не должно быть! 

Глубокое впечатление производят на детей факты, 
о которых изо дня в день сообщает печать буржуазных 
стран. Я показываю фотографию подростка, опубликован
ную в английской газете, который украл в магазине булку 
и сказал на суде: <<Я совершил кражу для того, чтоб.ы: 
меня заключили на год в тюрьму: там кормят, а на воле 
н умру голодвой смертью» .  В тот же день владелица мага
зина мисс Марджори 1\олдикотт ( город Вулвергемптон) 
устроила прием, на котором было 7 50 гостей, он обошелся 
хозяйке в 1000 фунтов стерлингов (2500 рублей) . Блиста
тельное общество.. . отмечало кончину любимца хозяйки 
кота Чинки, погибшего на 16 году своей сытой и благопо
лучной жизни ... Вот что такое порабощение человека чело
веком. 

Из южноафриканской газеты << Ренд дейли мейт> дети 
узнают о том, что житель Иоганнесбурга негр Миа тяжело 
заболел. Его доставили в центральвый госпиталь города. 
Но двери «белой» больницы закрыты перед негром. Он 
умер. 

СтокгоJiьмское налоговое управление наняло молодую 
женщину, умевшую подражать лаю собак. В ее обязан
ности входит проrуливатьсн по городу и лаять па развые 
голоса. Н а  этот лай отклинаются незарегистрировавные 
псы, чьи владельцы снрывают их от налоговых властей. 
Вот до чеrо доводит человека страх перед голодвой смер
тью - он готов на любой труд, даже на унижение своего 
достоинства. 

Вразильенан полиция в столице Рио-де-Жавейро ночью 
устроила облаву на нищих. Их ловили, nривозили па бе
рег онеана, привязывали н телу намни и связанных топи
ли в воде . . .  

Турецкая газета «Хабер» рассказывает: молодая жен
щина убила своих трех детей. На вопрос судьи _; что 
толнвуло ее па страшное преступлевие, она ответила : 
«Я не могла видеть страданий своих малышей. В квар
тире - ни нусна хлеба, они посивели от холода. И я ре
шила - лучше сразу лишить детей жюши, чем видеть, нан 
они медленно умирают от голода» .  

Адененан газета « Фатат аль-Джазира» сообщила, что 
правительство Саудовсной Аравии уставовило новые цены 
на рабов : мужчины nродаются по 250 английсних фунтов, 
женщины - по 350 фунтов. 
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Итальянский владелец каменноугольной шахты решил 
прекратитъ добычу угля - выгоднее торговать американ
ской нефтью, чем добывать итальянское топливо. Прекра
щение работы в шахте угрожало безработицей и голодной 
смертью пятистам рабочим. Они опустилисъ в шахту и, 
объявив голодовку, отказалисЪ выходить до тех пор, пока 
владелец шахты не отменил решения о прекращении до
бычи угля. Шахтеры сидели под землей семь дней, но по
бедили. Они дорогой ценой заплатили за право трудиться: 
5 человек умерли под землей во время голодовки. 

Эти факты надо не только сообщать, но и истолковы
вать. Детям, например, очень трудно понять, почему рабо
чему человеку в капиталистическом мире угрожает безра
ботица. Истолкование происходит не абстрактными фра
зами, а на примере конкретных фактов, которые показы
вают, что такое частная собственность, эксплуатация чело
века человеком. 

Познавая сущность империализма, дети приобретают 
одно из важнейших нравственных качеств - классовое 
чутье, личное отношение к строю насилия и угнетения:, 
готовность бороться за укрепление дружбы между наро· 
дами, за защиту завоеваний социалистической революции 
в нашей стране. 

ДАйТЕ РЕБЕНКУ РАДОСТЬ 
УМСТВЕННОГО ТРУДА, 
РАДОСТЬ УСПЕХА В УЧЕНИИ 

Умственный труд ученика, успехи и неудачи в учении 
это его духовная жизнь, его внутренний мир, игнорирова .. 
ние которого может привести к печальным результатам. 
Ребенок не только узнает что-то, усваивает материал, но 
и переживает свой труд, высказывает глубоко личное от
ношение к тому, что ему удается и не удается. 

Учитель для маленького ребенка - живое воплощение 
справедливости. Посмотрите в глаза ученику 1 класса, по
лучившему неудовлетворительную оценку. . . Ребенок не 
только чувствует себя несчастным, но и испытывает чув
ство неприязни, а вередко и вражды к учителю. Учитель, 
ставящий двойку по существу за то, что ребенок чего-то 
не понял, представляется детям несправедливым челове .. 
ком. 
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В одной школе произошел такой случай. Ученик никак 
не мог понять, как питается и дышит растение, как из 
почки развивается листок, а из цветка плод и т. д. Учи
тель часто вызывал мальчика и каждый раз повторял: 
<<Неунtели ты не можешь понять этих простых вещей, что 
ты вообще можешь понять? » .  На одном уроке ои сказал: 
« Через несколько дней начнут распускаться почки на каш
танах, мы пойдем всем классом к нашей каштановой аллее, 
и если уж там Алеша не расскажет о том, что понятно 
каждому, тогда дело безнадежное >> .  Учитель очень любил 
свое детище - аллею маленьких каштанов, выращенных 
из плодов. Накануне урока он пошел с несколькими уче
никами к аллее еще раз полюбоваться почками, украшав
шими верхушку каждого деревца. А на следующий день, 
когда класс пришел па урок к каштановой аллее, учитель 
был поражен: все почки па деревьях сломлены. Дети стоя
ли опечаленные. Учитель увидел - в глазах Алеши заго
релся огопек злорадства . . .  

За этим поступком - взрыв, бурная вспышка духовных 
сил ребенка, глубокая сердечная боль. Мальчик выразил 
протест против неверия в его силы. Но в ирактике вос
питательной работы передко бывает и так, что дети, полу
чающие двойку за двойкой, как будто бы примирлютея 
со своей участью, им все равно. Иногда равнодушное отно
шение ребенка к своим оценкам становится предметом на .. 
смешек товарищей, nостеnенно все дети сживаются с этим, 
привынают к тol\Iy, что у Вани или Пети и не может быть 
других оценок, кроме двоек. Это самое страшное, что мож .. 
но представить в духовной жизни формирующейся лич .. 
ности. Чего ожидать от человека, у которого уже с дет .. 
ства притупилось чувство собственного достоинства? 

Одна из важнейших воспитательных задач состоит 
в том, чтобы в процессе овладения знаниями каждый ребе� 
пок пере)f{ивал человеческое достоинство, чувство гордо .. 
сти. Учитель не только открывает мир перед учеником, 
но и утверждает ребенка в окру)f{ающем мире как актив
ного творца, созидателя, испытывающего чувство гордости 
за свои успехи. Обучение происходит в коллективе, но 
каждый свой шаг на пути познания дети делают самостоя
тельно; умственный труд - это глубоко индивидуальный 
процесс, зависящий не только от способностей, но и от ха
рактера ребенка и от многих других условий, часто не 
всегда заметных. 
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Дети приходят в школу с открытой душой, с искре:а
ним жеJrанием хорошо учиться. Малыша пугает даже 
мысль о-том, что на него могут смотреть как па лодыря 
или неудачника. Желание хорошо учиться - красивое 
человеческое желание - кажется мне ярким огоньком, оза
ряющим весь смысл детской жизни, мир детских радостей. 
Этот огонек, слабый и беззащитный, ребенок несет вам, 
учителю, с безграничной доверчивостью, и если вы не за
мечаете детского желания, значит, вам ведоступво вол
нующее чувство ответственности за настоящее и будущее 
своих воспитанников. Этот огонек легко потушить неосто
рожным прикосновением к детскому сердцу - резким сло
nом, вызвавшим обиду, или же равнодушием. Живитель
ным воздухом для слабенького огонька жажды знаний 
является только успех ребенка в учении, только гордое 
осознание и пережи:гание той мысли, что я делаю шаг впе
ред, поднимаюсь по крутой тропинке познания. 

Напрасный, безрезультатный труд и для взрослого ста-
. новител постылым, отупляющим, бессмысленным, а ведь 

мы же имеем дело с детьми. Если ребенок не видит успе
хов в своем труде, огонек жажды знаний гаснет, в дет
ском сердце образуется льдинка, которую не растопить 
никакими стараниями до тех пор, пока огонек опять не 
загорится ( а  зажечь его вторично - ой как трудно ! ) ; ребе
нок теряет веру в свои силы, застегивается, образно го
воря, на все пуговицы, становится настороженным, ощети
нивается, отвечает дерзостью на соnеты и замечания учи
теля. Или еще хуже: чувство собственного достоинства 
у него притупляется, он свыкается с мыслью, что ни к 
чему не имеет способностей. Сердце охватывает гнев и 
возмущение, когда видишь такого равнодушного, безро
nотного ребенка, готового терпеливо слушать хоть целый 
час назидания учителя, абсолютно безразличного к сло
вам товарищей: ты отстающий, ты останешься на второй 
год . . .  Что может быть безнравственнее, чем подавить в че
ловеке его чувство собственного достоинства! 

От того, как ученик относится в годы детства и отроче
ства к самому себе, каким он видит себя в мире труда, 
в огромной мере зависит его моральный , облик. Н:. Ушин
ский писал, что ребенок от природы не имеет душевной 
лености, он любит самостоятельную деятельность, хочет 
все делать сам. Надо научить детей трудиться, научить 
думать, наблюдать, понимать, что такое умственный труд, 
что значит хорошо трудиться - и лишь потом можно ста-
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вить оценки за успехи. Ребенок, никогда не позвавший 
радости труда в учении, не переживший гордости от тоrо, 
что трудиости преодолены,- это весчастный человек. Не
счастный человек - большал беда для вашего общества, 
весчаствый ребенок - во сто крат большал беда. Л далек 
от умиления детством; мне не дает покоя то, что уше 
в годы детства человек вередко становител лодырем, кото
рый венавидит труд, с презрением относител даже к мыс
ли о том, чтобы трудиться в полную меру своих сил. Но 
почему ребенок становител лодырем? Потому, дорогие 
товарищи педагоги, что он не знает счастья труда. Дайте 
ему это счастье, научите дорожить им - и он будет доро
жить своей честью, будет любить труд. 

Дать детям радость труда, радость успеха в учении, 
пробудить в их сердцах чувство гордости, собственного 
достоинства > это первал заповедь воспитания. В ваших 
школах не должно быть весчастных детей - детей, душу 
которых гложет мысль, что они ни на что не способны. у спех в учении - единственвый источник внутренних 
сил ребенка, рождающих энергию для преодоления труд
ностей, желание учиться. 

Все наши замыслы, поиски и построепил иревраща
ютел в прах, в безжизненную мумию, если нет детского 
желания учиться. Оно приходит только вместе с успехом 
в учении. Получаетел как будто парадокс: для того чтобы 
ребенок успевал, надо чтобы он не отставал. Но это не 
парадокс, а диалектическое единство процесса умствен
ного труда. Интерес к учению появляется только тогда, 
когда есть вдохновение, рождающеесл от успеха в овладе
нии званиями; без вдохновения учение превращается для 
детей в тягость. Усидчивость л бы вазвал вдохновением, 
помноженным на уверенность ребенка в том, что он до
стигнет успеха. 

Такое, на первый взгляд, простое дело, как оценка зва
ний учащихсл,- это умение учителя найти правильвый 
подход к каждому ребенку, умение лелеять в его душе 
огонек жажды познания. В течение 4 лет обучения детей 
в начальных классах л викОI'да не ставил веудовлетвори
тельных оценок - ни за письменные работы, ни за устные 
ответы. Дети учател читать, писать, решать задачи. Один 
ребенок уже достиг положительных результатов в своем 
умственном труде, другой пока еще нет. у одного уже 
получаетел то, чему ero хочет научiiть учитель, у другого 
еще не получается, по это не значит, что он пе хочет учи� 

168 



тъся. Л оценивал умственный труд лишь тогда, когда он 
приносил ребенку положительные результаты. Если уче· 
ник еще не достиг тех результатов, к которым он стре
мится в процессе труда, я ему не ставлю никакой отмет
ки. Ребенок должен подумать, собраться с мыслями, еще 
раз переделать свою работу. 

В 1 классе я поставил первые оценки через 4 меся�а 
после начала учебного года. Здесь важно прежде всего то, 
чтобы ребенок понял, что такое усидчивый, прилежный 
труд. Малыш плохо выполняет работу не потому, что не 
хочет, а потому, что не Qеет представления о том, что 
такое хорошо и что такое плохо,- за что же ему ставить 
оценку? Н добивался, чтобы ребенок, несколько раз вы
полнив одно и то же задание, убедился на собственном 
опыте, что он может выполнить его значительно лучше, 
чем выполнил вначале. Это имеет большое воспитатель
ное значение : ученик как бы открывает в себе творческие 
силы; он радуется, видя свой успех, стреlltrится работать . 
все лучше. Сравнивая свою более совершенную работу 
с менее совершенной, ребенок переживает чувство вдох
новенъя. 

Наблюдая за работой 1 класса, я видел, что дети неоди
наково думают, по-рf}зному оценивают свой труд. Вот они 
написали слово оса. У Лиды, Сережи, Кати, Сани, Пав
ла - буквы красивые, ровные. У Юры они выходят за 
линии, пщrучаются кособокие; Коля и Толя не пишут, 
а рисуют, буквы у них такие же, как в книге-картинке, 
где они составляют свои первые сочинения о природе. 
В тетради Петрйка какие-то крючки. Н не перехожу к сле
дующему упражнению. Дети еще несколько раз пишут то 
же слово. Каждое новое повторение того же дела стано
вится как бы новой ступенькой, на которую поднимается 
р�бенок - и для тех, кто написал плохо, и для тех, кто 
справился с работой хорошо. Ребенок рад, счастлив, что 
дело у него идет лучше, чем шло вначале. 

В этой радости и рождается чувство гордости, собствен
ного достоинства. Ребенок, много раз переживший э·rо 
чувство, не ищет легкого пути, не пользуется результа· 
тами чужого труда. Лишь тогда, когда ребята научилисЪ 
переделывать работу и пережили в связи с этим чувство 
радости, собственного достоинства, я начал ставить им 
оценки - конечно, только за положительные результаты. 
Одни дети стали получать отметки через 4, другие чер ез 
6 месяцев после начала школьных занятий. Петрик и 
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М иша получили первые оценки толыю в начале второго 
учебного года. С ними л проводил дополнительную ра
боту, добивалсъ того, чтобы дети сегодня работали хоть 
немножко лучше, чем вчера, не терпли веры в свои силы. 

Учение - не механическая передача знаний: от учи
те:ш н ребенку, а прежде всего человеческие отношения. 
Отношение ребенка к знаниям, R учению в огромной: мере 
зависит от того, кан он относится к учителю. Если уче
ник почувствовал несправедливость, он потрясен. А не
удовлетворительную оценку маленьние дети всегда счи
тают несправедливостъю и глубоно переживают ее, потому 
что почти никогда не бывает так, чтобы ребенок не хотел 
учиться. Ему хочется учиться, но он не умеет, у него 
еще нет способности сосредоточиться, заставить себя рабо
тать. 

Если же дитя переживает несправедливостъ и сегодня, 
и завтра, и так в течение всего года, его нервная система 
вначале возбуждается, затем наступает торможение -
угнетенность, ослабленность, апатия. Резкие скачки - воз
буждение и торможение - приводят к тому, что ребенок 
заболевает. Это странные, с первого взгляда, заболева
ния - школьные неврозы, или дидактогении. Парадон
сальность дидактогений: заключается в том, что они бы
вают только в школе - в том священном месте, где гуман
ность должна стать важнейшей: чертой:, определяющей: 
взаимоотношения между детьми и учителем. Дидактоге
нии - детище несправедливости. Несправедливое отноше
ние родителей: или учителя н ребенку имеет множество 
оттенков. Это прежде всего равнодушие. Нет ничего опас
нее для становления нравственных и волевых сил ребенна, 
чем безразличие учителя к его успеваемости. Затем -
окрик, угроза, раздраженность, а у людей:, не обладающих 
педагогической: нультурой:,- даже злорадство: вот ты ne 
знаешь, давай: сюда дневник, я тебе поставлю двойку, 
пусть родители полюбуются, какой: у них сын . . .  

Я в течение нес1юльких лет изучаю школьные неврозы. 
Болезненная реа1щия нервной: системы на несправедли
вость учителя у одних детей: приобретает характер взвин
ченности, у других - это мания несправедливых обид и 
преследований:, у третьих - озлобленность, у четвертых -
напускная (деланная) беззаботность, у пятых - безучаст
ность, крайняя угнетенность, у шестых - страх перед на
казанием, перед учителем, перед школой, у седьмых -
кривлянье и паяспичаш,е, у восьмых - ожесточенность, 
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принимающал иногда ( очень редко, но этого нельзя игно-
рировать) патологические проявления. Предупреждение 
дидактогений зависит от педагогической культуры роди· 
теля и учителя. Самой главной чертой педагогической 
культуры должно быть ч у в с т в о в а н и е духовного мира 
каждого ребенка, способность уделить каждому столько 
внимания и духовных сил, сiюлько необходимо для того, 
чтобы ребенок почувствовал, что о нем не забывают, его 
горе, его обиды и страдания разделяют. 

Для ребенка наибольшей несправедливостью со сто· 
роны учителя является то, что учитель, поставив неспра· 
ведливо, по его глубокому убеждению, неудовлетворитёль· 
ную оценку, стремится еще и к тому, чтобы за эту оценку 
его наказали родители. Если ребенок увидел, что учитель 
обязательно хочет сообщить родителям о двойке, оп оже· 
сточается и против учителя, и против школы. Умствен· 
ный труд становится для него ненавистным. Огрубение 
чувств переносится на отношения с другими людьми и, 
прежде всего, с родителями. 

Трудно представить что·либо другое, в большей мере 
уродующее душу ребенка, чем эмоциональная толстоко
жесть, порожденная несправедливостью. Испытывая без
различное к себе отношение, ребенок теряет чуткость 
к добру и злу. Он не может разобраться, чтб в окружаю
щих его людях доброе и что злое. В его сердце поселяется 
подозрительность, неверие в людей, а это - самый глав
ный источник оз.rюбленности. 

В среде педагогов сейчас можно передко услышать раз
говоры о поощрении и наказании. Рождаются и умир.ают, 
как однодневные мотыльки, заманчивые теории.. .  А меж
ду тем самое главное поощрение и самое сильное ( но не 
всегда действенное) наказание в педагогическом труде -
это оценка. Это наиболее острый инструмент, использо
вание которого требует огромного умения и культуры. 

Чтобы иметь право пользоваться этим инструментом, 
надо прежде всего любить ребенка. Не говорить е:му 
о своей любви, а выражать любовь в заботе о нем. «Если 
учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший 
учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, 
как отец, мать, он будет лучше того учителя, который про
чел все книrи, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам, 
он - совершенный учителы 1, писал Л. Толстой. 

1 Л. Н. Тодстой. Полное собрание сочинений. Т, 4. М., ГИХЛ, 
стр. 26. 
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Душевная чуткость - это качество, которое невозмож
но достигпуть только обучением. В основе человеческой 
чуткости педагога лежит общая интеллектуальная, нрав
ственная, эстетическая и эмоциональная культура в их 
органическом единстве, а это единство достигается и обра
зованностью, и общественным OПIJI I'OM нравственных отно
шений в коллективе. Учитель должен знать и чувствовать, 
что на его совести - судьба каждого ребенка, что от его 
духовной культуры и идейного богатства зависит разум, 
здоровье, счастье человека, которого воспитывает школа . 

. . .  Урок грамматики во 2 классе. После изучения пра
вила и разбора упражнений дети выполняют самостоя
тельную работу, цель которой - углубление знаний и в 
то же время контроль. За работу ставятся оценки. Про
верив тетради, я вижу, что Миша и Петрик плохо выпол
нили задание. Если бы я поставил двойку, дети, всеми 
силами желающие хорошо учиться, восприняли бы ее как 
приговор: « Ваши товарищи сделали шаг вперед, а вы оста
лись на месте» .  Исправив ошибки, дав образцы красивого 
письма, я не ставлю Мише и Петрику никаких оценоi(, 
Раздавая тетради, говорю детям: 

- Миша и Петрик еще не заработали оценки. Надо 
вам, дети, хорошо потрудиться. Выполните самостоятель
но другое упражнение. Постарайтесь заработать оценку. 

Дети уже привы1ши к тому, что за веудовлетворитель
вую работу нет оценки. В их сознании постепенно скла
дывается убеждение в том, чте выполненвое задание не 
япляется пройденным этапом, завершившимен оконча
тельным <<nриrовором» учителя. Перед ребенком не за
крывается дорога к успеху: то, что он не смог сделать, 
оп сделает в будущем, может быть, уже сегодня или завт
ра. Миша и Петрик не переживают того чувства обречен
пасти, 1югда ребенок, получив пеудовлетворителъную 
оценку, остается как бы на шаг сзади от своих товарищей. 
Здесь же, на уроке, ребята просят: «Дайте, пожалуйста, 
упражнение» .  Н даю. В течение школьного рабочего дня 
о п и  находят время выполнить его ( рабочий день у пас 
регламентируется таким образом, что каждый ученик еже
дневно имеет в своем распоряжении полчаса для выпол
нения той работы, которую считает нужным сделать в пер
вую очередь) . Мальчики стараются изо всех сил, чтобы 
заработать оценку, доказать, что они не хуже других. Про
веря:ю работу - она, -ка-к почти всегда в таких случая:х, 
ааслужив{lет положительной оценки. 
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" Бережливо пользоваться оценкой как стимулом, по
буждающим к труду, особенно ва»шо в тех случаях, когда 
учебное задание требует творческих умственных усилий, 
размышления, исследования. У одвоrо :мыслительвы«: про
цессы протекают быстро, стремительно, у другого - мед
ле-нно, во это не значит, что один ребенок умнее другого 
IJЛИ трудится больше, чем другой. Уроки арифметики 
в начальной школе, решение задач - это пробвый камень · 
первой заповеди воспитания: дать ребенку радость успеха 
в умственном труде, пробудить у него чувство гордости 
.и Дf:JСтоинства. И надо добиваться тоrо, чтобы первые труд
:ности не стали для ребенка камнем преткновения. Я не 
ставил оценок за решение задач до тех пор, пока дети не 
научились самостоятельно думать, разбираться в условиях 
задания, находить путь к его выполнению - другим:и сло
вами, пока не пережили радости успеха в этом труде. 
Здесь особенно ведопустим шаблонный подход: один ребе
нок за месяц может получить 3 оценки по арифметике, 
а другой - ни одной, во это не значит, что другой ученик 
ничего не делает и не продвигается вперед. Он учится по
нимать задание, и первая сравнительно сложная арифме
тическая задача, которую ученик решил самостоятельво,
:важная ступенька в развитии ребенка. 

Уже много лет я внимательно присматривался к уче
никам, веуспевающим по математике, и убедился, что в на
чальных и средних классах отстающие никогда не решают 
самостоятельно ни одной задачи. Они как бы плывут за 
волной, ставят ногу в то место, куда уже стали йх това
рищи: списывают готовое с доски или у соседей по парте, 
во по существу не представляют себе, что такое самостоя
тельное выполнение задания. 

Нельзя устранить :этого зла поисками каких-то прие
нов совершенствования дидактического :мастерства. Умет
венвый труд на уроках математики - пробный камень 
мышления. Причина зла в том, что ребенок не научился 
думать; окружающий мир с его вещами, явлениями, зави
симостями и взаимосвязями не стал для него источником 
мысли. Опыт подтверждает, что в классе не будет ни од
ного неуспевающего по математике ребенка, если «nуте
шествия» в природу уже в раннем детстве станут подлив
ной школой умственного труда. Вещи должны учить ре
бенка мыслить - это исключительно важное условие того, 
чтобы все нормальные дети были умныьш, сообразитель
ными, пытливыми, любознательными. Я советовал учи-
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теллм :  если ученик не понимает чего-то, если его мысль 
бьется беспомощно, кан птица в клетне, присмотритесь 
внимательно R своЕIЙ работе: не стало ли сознание вашего 
ребенка маленьким пересыхающим озерцом, оторванным 
от вечного и животворного первоис'l·очника мысли - мира 
вещей, явлений природы? Соедивите это маленькое озер
цо с океаном природы, вещей, окружающего мира, и вы 
увидите, как забьет IШЮЧ живой мысли. 

Но было бы ошибкой считать, что окружающий мир 
сам по себе научит ребенка думать. Без теоретического 
мышления вещи останутся скрыты от глаз детей вепрови
цаемой стеной. Природа становится школой умственного 
труда лишь при условии, когда ребенок отвлекается от 
онружающих его вещей, абстрагирует. Яркие образы дей
ствительности необходимы для того, чтобы ребенок на
учился познавать взаимодействие как важнейшую черту 
онружающего мира. Подчеркивая правильиость мысли 
Гегеля о том, что взаимодействие является causa finalis 1 
всего существующего, Ф. Энгельс писал: <<Мы не можем 
пойти дальше познания этого взаимодействия именно по
тому, что позади его нечего больше познаватЬ» 2• Познание 
взаимодействия как вепосредствеввая подготовка к абст
рактному мышлению - важное условие развития матема
тического мышления. У спешное решение задач зависит 
от того, ваучились ли дети видеть взаимодействие вещей, 
явлений. 

Самостоятельный уметвенвый труд в процессе реше
вин задачи дает плоды еще и. тогда, когда в памяти ребен
ка постоянно и прочно хранятся обобщения, без которых 
немыслимо мышление ( таблица умножения, состав вату- , 
рального ряда чисел) . 

Петрик долго не мог понять смысла (условия) ариф
метической задачи. Я не спешил с объяснением. Глав
вое - чтобы мальчик напряжением собственных умствен
ных усилий понял сущность вз.аимозависимостей между 
вещами и явлениями. Но живая мысль _не забьет ключом, 
если ребенок не подготовлен к теоретическому мышлению, 
не умеет сравнивать, анализировать. Я вел детей в при
роду, учил снова и снова наблюдать, сопоставлять вещи, 
качества, явления - учил видеть взаимодействие. Обра
щал внимание Петрина на те явления онружающего мира, 

1 - коиечвой причиной.- В. С. 
2 К. Map'Rc и Ф. Энгмьс. Сочииеиия. Т. 20, стр. Мб. 
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которые формируют в де·rском сознании представление 
о величине, числе как об одном из важнейших качеств 
предметов. Добивалея того, чтобы ребенок понял числовые 
зависимости, убедился в том, что они не придуманы кем
rо, а существуют реально. Здесь очень важно не то, что
бы ученик сразу же научился вычислять, оперировать 
цифрами,- он должен осмыслить самую сущность зави
симостей. 

Вот мы сидим в курене на баштане и наблюдаем, кан 
комбайн убирает пшеницу. Время от времени от комбайна 
отходит машина с зерном. За сколько минут наполняется 
бункер комбайна? Дети с интересом смотрят на часы, ока
зывается - за 17 минут. Rак же люди рассчитали свою 
работу так, что комбайн не останавливается? До напол
нения бункера осталось 5, 4, 3 минуты - дети встрево
жены: наверное, комбайн все-таки остановится. Осталось 
2 минуты, и вот из-за леса выезжает автомашина. А до 
заготовительного пункта она едет ровно час. Значит, люди 
рассчитали зависимость между расстоянием и временем. 
Поставили на вывозку зерна как раз стольщ> машин, 
сколько · надо для безостановочной работы комбайна. 
А если бы к заготовительному пункту машина шла не час, 
а два часа, больше ИJIИ меньще автомашин надо было бы 
поставить на вывозиу зерна? 

- Конечно, больше,- говорит Петрик, и глаза его 
радостно горят.- Ведь сейчас в пути постоянно находятся 
три автомашины, да одна нагружается, а одна разгру
жается на пункте. А если бы дорога была длиннее, то 

больше машин находилось бы в пути. • 
Ребенок напрягает умственные усилия, я вижу, что он 

уже думает над тем, скольRо машин попадобилось бы, 
если бы дорога была в 2 раза длиннее. Но не это сейчас 
главное. Главное - он понял, что задача - не выдумRа 
досужих людей. Задачи существуют в оRружающем мире, 
потому что существуют движение, жизнь, человечесRий 
труд. 

Петрик уже перешел в 3 Rласс, но с задачами у него 
поRа что ничего не получается. Он еще не решил само
стоятельно - без помощи: товарищей или учителя - ни 
одной задачи, и это меня тревожит. Но я все-таRи верю, 
что ма.пьчиR научится думать. Я готовлю его R абстрагиро
ванию не тольRо путем мысленного анализа явлений, Rото
рые являются основой арифметичесRой задачи. Мысли
тель, не умеющий считать, не может овладевать знаниями. 
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Очень важно, чтобы у Петряка постепенно закреплялись 
в памяти элементарные вещи, без которых невозможно 
мышление. Мальчик усаживается за «арифметический 
ящик» и тренируется, провернет себя. Я внимательно сле
жу за тем:, чтобы ученик не думал над тем, еколько будет 
1 2 -8, 19 + 13, 41-19 ( если в 3 классе ученик будет 
ду�rать над этим, то оп не сможет понять задачу) . 

Жизнь убедила меня в том, что передко ученик оказы
вается бессильным перед алгеброй лишь потому, что не 
осмыслил состава натурального ряда чисел, не осмыслил 
до таиой степени, чтобы не задумываться больше над эле
мептарными вещами, а все силы своего ума направить на 
абстрактное мышление. Как чтение не может стать полу
автоматическим процессом, если ребенок тысячи раз не 
-nрочитал слогов, из :которых состоят слова, так и абстракт
ное математическое мышление останется для ученика :кни
гой за семью печатями, если он не запомнил десятки, 
сотни примеров, над :которыми люди в повседневной пра:к
.тике никогда не задумываются, потому что ответы на эти 
примеры · запоипились навсегда. Я добивался, чтобы туго
думы, и в первую очередь Петрик, овладели :как можно 
боJrьшим ноличествои простейших инструментов мате
матического мышления - примеров на сложение, вычита
ние, умножение, деление. 

Мы идем в природу, я обращаю внимание мальчика на 
множество задач, :которые люди решают в процессе тру
да. И вот пришел день, в который я твердо верил: Пет
рик решил задачу совершенно самостоятельно. У маль
чика загорелись глаза, он стал объяснять, о чем ид�т речь 
в задаче, его объяснение было сбивчивым, но я видел, что 
перед ребенком, наконец, открылось то, что было по:крыто 
мраком. Петрик был рад. Я тоже вздохнул с облегчением : 
наконец-то. Мальчик не мог дождаться окончания уроков, 
побежал домой, чтобы поделиться радостью с матерью. 
Матери не было дома. «Я сам решил задачу» ,- р�достпо 
сказал оп дедушке. Петри:к гордился своим успехом, а чи
стая нравственная гордость - это родник человеческого 
достоинства. Вез гордости за свой труд пет настоящего 
че;ювека. 

Этот случай был предметом раздумий в пашем педа
ГОI'ическом коллективе. Мы в ином свете увидели тех де
тей, которым трудно дается учение. Никогда нельзя спе
шить с окончательным и категорическим выводом: у ре
бенка ничего не получится, такова уж его судьба. Год, два, 



три года у него что-нибудь может не получаться, но при
дет время - получится. Мысль - как цветок, который по
степенно накапливает жизненные соки. Дадим · же кор
ням эти соки, откроем перед цветком солнце - и он рас
цветет. Будем учить ребенка думать, откроем перед ним 
первоисточник мысли - окружающий мир. Дадим ему 
величайшую человеческую радость - радость познания. 

Не один вечер собирались мы, учителя начальных 
классов, специально для то1·о, чтобы подумать над остр.эй 
и нелегкой педагогической проблемой: как подвести уче
ника от конкретного счета предметов, вещей, от очевид
ной, наглядной зависимости между явлениями к абстракт
ному обобщению - правилу, формуле. Учителя В. П .  Но
-вицкая, М. Н. Верховинина, Е. М. Жалевко рассказали 
об интересных фактах, свидетельствующих о том, что не 
у всех детей этот переход происходит плавно и безболез
ненно. Есть ученики, прекрасно справляющиеся с техни
кой счета, умеющие быстро вычислять, во с трудом раз
бирающиеся · в· содержании (условии) задачи. Для части 
детей, мыслящих яркими, конкретными, наглядными кате
гориями, определенную трудность представляет отвлечься 
от конкретных чисел, на которых построена задача. 
В. П. Новицкая рассказала об одной девочке, которая, 
прочитав задачу, сразу же пыталась найти ответ : начи
нала вычисления, не разобравшись, что и для чего вычис
ляется. 

У каждого из нас встречались такие дети. Мы сове
товались: каким путем переводить их от конкретного 
к абстрактному мышлению. Пришли к выводу о необхо 
димости целого этапа работы над задачей - рассуждения 
no условию задачи, решения задачи без чисел, без ариф
метических действий. Мы стали проводить открытые уро
ки арифметики со специальной целью: показать, как дети 
рассуждают о задаче, решают ее без вычислений. Посе
щая эти уроки друг у друга, мы искали nути умственного 
развития отдельных детей. 

Нельзя допускать, чтобы оценка иревращалась для 
ребенка в оковы, сковывающие его мысль. Л всегда давал 
возможность самому слабому ученику, самому, казалось бы, 
безнадежному тугодуму подумать над тем, что у него поRа 
не получается. У детей никогда не пропадал интерес 
R учению. Пробуждая чувство гордости, чести, собствен
ного до�тоинства, я добивалея того, что дети стремились 
работать самостоятельно. 
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Дать ребен-пу nодумать . . . - это далеко не такое про-
стое дело, как кажется с первого взгляда. Присмотритесь 
хорошенько к умственному труду учеников 1 -4 клас� 
сов - и вы увидите, что в подавляющем большинстве слу� 
чаев (бывает - почти всегда) ребенок не дал ответа па 
ваш вопрос (или не выполнил задания) просто потому, 
что оп не успел подумать, сос.редоточиться ( а  бывает ин о· 
ща и так, что вопрос застал врасплох, как бы ошеломил 
ребенка) . Мы, учителя начальных классов, специально 
собирались посоветоваться о том, как дать возможность 
ребенку подумать. Пришли к заключению: никогда пельзн 
спешить с выводом - знает или не знает ребенок. Часто 
бывает так: учитель сказал ребенку: «Садись, не знаешь ! >> 
Ребенок сел и в то же мгновение у него все в , голове «про
испилосы - оказывается, оп все знает . . .  Оп в большой: 
обиде па учителя. Почему это так происходит? Мы не 
могли сразу же найти ответ па этот вопрос. Надо было 
наблюдать, наблюдать и еще раз наблюдать, изучать мпо .. 
жество фактов. 

Ребенок, достигнув цели папряжением воли и мысли, 
чувствует отвращение к подсказке, шпаргалке, списыва .. 
нию. Между мной и детьми всегда были отношения вза .. 
имиого доверия и доброжелательности. Ученик никогда не 
боялся сказать мне, что у него что-нибудь не вышло, 
сколько оп ни бился над заданием. Все свои сомнения, 
радости и горести дети несли учителю. Я никогда не был 
для ребенка вестником горя - а ведь пеудовлетворителъ
пая оценка - это для него большое горе. Как извраща
ется детская душа, когда учитель чуть ли не ежедневно 
говорит ребенку: «У тебя двойка>> .  Как мало нужно ребен
ку горя, чтобы оп чувствовал себя несчастным. Трагедия 
усугубляется тем, что маленький человек, привыкая к 
своему горю, становится равнодушным ко всему окружаю .. 
щему, его сердце черсt:веет. А черствое сердце - это б:rа
годатпая почва для жестокости. Если в классе есть не
счастные дети и товарищи не стремятся облегчить их 
участь, никогда не будет хорошего, дружного, добршке� 
лателъпого коллектива. 

Но нельзя допускать и того, чтобы оценка баловала 
учащихся, как это, к сожалению, передко бывает в ш1ю� 
лах. Сказал ребенок слово - ему уже ставят пятерку. Не .. 
редко бывает, что один и тот же вопрос ставится пескош.� 
ким ученикам, и каждый: из них получает отметку. В ре .. 
зультате у детей складывается легкомыслепное отношение 
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к учению. Ребенок всегда дол»<он осознавать оценку как 
результат умственных усилий. 

Ученик должен убедиться в том, что умственная дея
тельность - это труд, требующий больших усилий, воле
вой сосредоточенности, умения заставить себя отказаться 
от многих удовольствий. Именно в атмосфере труда фор
мируются настойчивость, сила воли. Ребенок, который на
учился критически относиться к достигнутым: результа- · 
там, пережил неудовлетворение своей работой и стремит
ся сделать ее лучше, никогда не станет лодырем. 

Познавая на собственном опыте, как достигаются успе
хи в умственном труде, дети приучаются к самоконтролю. 
Привычка упорно трудиться, добиваться лучших резуль
татов воспитывает у ребенка ветерпимость к небрежно 
выполненной работе, к безделию и нерадивости. 

Коrда для детей радость труда, успеха в учении явля
ется главным стимулом, побуждающим к учению, то в 
классе нет· лодырей. Подлинные мастера воспитания ред
ко прибегают к борьбе с отдельными лодырями, они бо
рются с ленью как СJiедствием спячки ума. 

Систеыа, в основе которой лежит оценка только поло
жительных результатов умственного труда, постепенно 
11недрялась в рабо1•е всех учителей начальных, средних 
и старших классов. У читателя может возникнуть вопрос: 
а как же быть в конце четверти или учебного года, если 
окажется, что у учащегося пет оценки по какому-нибудь 
предмету? В том то и дело, что отсутствие оценки для 
ребенка несравненно большая беда, чем двойка. В созна
нии ученика утверждается мысль: если у меня еще нет 
оценки, значит, я еще не потрудился как следует. Поэто
му у нас почти не было таких случаев, чтобы к концу 
учебного года ученик не имел оценок. 3а 4 года я 6 раз 
не поставил детям оценки в конце четверти. Родители 
знают: если у сына или дочери в дневнике нет оценок -
значит не все благополучно. Знают они и то, что отсутст
вие оценок - это не вина ребенка, а его беда. А в беде 
надо помогать. И мы совместно помогаем ученику. Я убе
дил родителей, чтобы они никогда не требовали от детей 
самых высоких оценок, не рассматривали неудовлетвори
теJiьную оценку как покаватель лени, нерадивости, недо
статочного усердия. 

С оценкой - этим тонким педагогическим инструмен
том - отдельные учителя обращаются беЗдумно. Во мно
гих школах к тройке сложилось отношение как к чему-то 
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nредосудительному. «Будем учиться без троек! » - эти 
nризывы раздаются не только на nионерских сборах. Их 
можно прочитать и в детских газетах. Поощряя такое 
отношение к удовлетворительным усnехам в учении, учи� 
телъ по существу рубит сук, на котором сидит: воспиты
вает у детей верхоглядство, легкомыслие. 

Во 2 классе, через несколько недель nосле начала 
учебного года, дети завели дневники, в которые заnисы
вали оценки, полученные на уроках. И не было ни одного 
случая, чтобы ребенок пытался скрыть от родителей 
оценку. Иначе и быть не :может, если оценка отражает 
радости успеха. Никакой подписи учителя в дневнике не 
надо - это остаток старой школы с ее атмосферой взаи:м:
пого недоверия и подозрительности :между учителем и уче
ником. Если в классе нет взаимного доверия, если ребенок 
nытается обмануть учителя, если оценка превращается 
� кнут, которым взрослые подгоняют ребенка,- рушится 
сама основа правильного воспитания. 

С несправедливо поставленной двойки начинается 
одно из самых больших зол школы - неправдивостъ ре .. 
бенка, обман и учителя и родителеii. R каким только ухищ
рениям не nрибегают дети, чтобы скрыть от матери и отца 
свои неудачи в школе, а от учителя - нерадивость. Чем 
больше недоверия к ученику, тем больше ребенок nро
являет изобретательности в обмане, тем благоприятнее 
nочва для лени и нерадивости. Лень - это дитя недоверия. 
Тот, кого я учу,- это прежде всего живой человек, ребе
нок, а потом - ученик. Оценка, которую я ставлю ему,
это не только измеритель его знаний, но, прежде всего, 
:мое отношение к нему как к человеку. 

Я советую всем учителям: берегите детский огонек пыт� 
ливости, любознательности, жажды знаний. Единствен .. 
ным источником, nитающим этот огонек, является радость 
уепеха в труде, чувство гордости труженика. Вознаграж .. 
дайте каждый успех, каждое nреодоление трудностей за
служенной оценкой, но не злоупотребляйте оценками. Не 
забывайте, что почва, на которой строитея ваше педагоги
ческое мастерство,- в самом ребенке, в его отношении 
к знаниям и к вам, учителю. Это - желание учиться, вдох
новение, готовпостъ к преодолению трудностей. Заботливо 
обогащайте эту почву, без пее пет школы. 
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КОМНАТА СRАЗКИ 

Сказка, игра, фантазия - животворный источник дет
ского мышления, благородных чувств и стремлений. Мно
голетний опыт убеждает, что эстетические,

' нравственные 
и интеллектуальные чувства, рождающиеся в душе ребен
ка под впечатлением сказочных образов, активизируют 
поток мысли, который пробуждает к активной деятель
ности мозг, связывает полнокровными нитями живые 
островки мышления. Через сказочные образы в сознание 
детей входит слово с его тончайшими оттенками; оно ста
новится сферой духовной жизни ребенка, средством выра
жения мыслей и чувств - живой реальностью мышления. 
Под влиянием чувств, пробуждаемых сказочными обра
зами, ребенок учится мыслить словами. Без сказки -
живой, яркой, овладевшей сознанием и чувствами ребен
I(а ,- невозможно представить детского мышления и дет
ской речи как определенной ступени человеческого мыш
ления и речи. 

Дети находят глубокое удовлетворение в том, что их 
мысль живет в мире сказочных образов. Пять, десять 
раз ребенок может пересказывать одну и ту же сказцv, 
и каждый раз открывает в ней что-то новое. В сказочных 
образах - первый шаг от яркого, живого, конкретного 
к абстрактному. Мои воспитанники не овладели бы навы
ками отвлеченного мышления, если бы в их духовной 
жизни сказка не стала целым периодом. Ребенок прекрас
но �нает, что в мире нет ни Бабы-Яги, ни Царевны-Ля
гушки, ни Кащея Бессмертного, но он воплощает в эти 
образы добро и зло, и каждый раз, рассказывая одну и ту 
же сказку, выражает свое личное отношение к плохому 
и хорошему. 

Сказка неотделима от красоты, способствует развитию 
эстетических чувств, без которых немыслимо благородство 
души, сердечная чуткость к человеческому несчастью, 
горю, страданию. Благодаря сказке ребенок познает мир 
не только умом, но и сердцем. И не только познает, но 
откликается на события и явления окружающего мира, 
выражает свое отношение к добру и злу. В сказке чер
паются первые представления о справедл;ивости и неспра
ведливости. Первоначальный этап идейного воспитания 
тоже происходит с помощью сказки. Дети понимают идею 
лиmъ тогда, когда она воплощена в ярких образах. 
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Сказка - благодатный и ничем не заменимый источ
ник воспитания любви It Родине. Патриотическая идея 
сказки - в глубине ее содержания; созданные народом 
сказочные образы, живущие тысячелетия, доносят к серд
цу и уму ребенка могучий творческий дух трудового на
рода, его взгляды на жизнь, идеалы, стремления. Сказка 
воспитывает любовь к родной земле уше потому, что она -
творение народа. Когда мы смотрим на дивные фрест>и 
Киевской Софии, мы воспринимаем их как частицу жиз
ни народа, творение его могучего таланта, и в нашей душе 
пробуждается чувство гордости за его творческий дух, 
мысль, мастерство. Аналогично воздействие народной 
сказки на душу ребенка. Кажется, что сказка построена 
на чисто « бытовом» сюжете: дедушка и бабушка поса
дили репку, . . .  дедушка решил обмануть волка, сделал соло� 
мениого бычка, ... но каждое слово этой сказки - как топ� 
чайший штрих на бессмертной фреске, в каждом слове, 
в каждом образе - игра творческих сил народного духа. 
Сказка - это духовные богатства народной культуры, по� 
знавая которые, ребенок познает сердцем родной народ. 

Через 3 месяца после начала работы <<Школы радостю> 
мы оборудовали Комнату сказки. С помощью старших 
школьников создали обстановку, в которой дети чувство
вали себя в мире сказочных образов. Много пришлосЬ по
трудиться, ч:тобы все вокруг навевало ребятам воспоми
нания о сказке, которую мама рассказывала в раннем дет
стве, о вечерних сумерках, о веселом огоньке в печке. Вот 
жилище злой Бабы-Яги - сказочная избушка на курьих 
ножках, окруженная высокими деревьями и пнями, рядом 
с избушкой - фигурки СI{азочных персонажей: Хитрая 
лиса, Серый волк, Умная сова. В другом углу - хатка 
дедушки и бабушки, в небе - гуси-лебеди, уносящие па 
своих крыльях маленького мальчика, героя украинской 
народной сказки Ивасика-Телесика. В третьем углу -
синее море-океан, на берегу которого - ветхое жилище 
доброго старика и злой старухи, у порога - старое коры• 
-то, на завалинке сидят старик со старухой, а в море пла ... 
вает золотая рыбка. В четвертом углу - зимний лес, су .. 
гробы, среди которых пробирается, утопая в снегу, ма· 
ленькал девочка ,- мачеха послала ее в зимнюю стужу за 
ягодами. . .  Из окна избушни выrлядывает козлюt. А вот 
большая рукавичка, в которой живет мышка, к ней при
ходят пешданные гости. Из фанеры сделан большой пепек, 
на нем куклы - девочка-малютка, серый зайчик, Лисичка .. 
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сестричт\а, медведr,, волк, козлик, соломенный бычок, 
Краепал Шапочка. 

Все это постепенно мы сделали сами. Л вырезал, рисо
вал, клеил, дети помогали мне. Л придавал очень большое 
значение эстетическому характеру обстановки, в которой 
дети будут слушать сказку. Каждая картинка, каждый 
наглядный образ обостряли восприимчивость к художест
венному слову, глубже раскрывали идею сказки. Даже 
освещение в Компате сказки играло очень большую роль. 
Когда рассказывали сказку о Царевне-Лягушке, в леспой 
чаще зажиrались маленькие лампочки, в компате царил 
зеленый сумрак, хорошо передающий обстановку, в кото
рой развертываются события. 

В Компату сказки я веду детей пе часто - раз в пе
делю, а то и в 2 педели. Эстетическая потребность никогда 
пе 

,
должна удовлетворяться до пресыщепия. Там, где ес�ъ 

пресыщепие, начинается снобизм, мещанская разочарован
ность, скука, поиски средств «убить» свободное время . . .  
Мы приходим сюда в час осенних и зимних сумерек -
в это время сказка звучит для детей по-особому и слу
шается совсем пе так, как, скажем, в ясный солнечный 
день. На дворе темнеет, мы пе зажигаем света, сумерни
чаем. Вдруг в окошках сказочной избушки вспыхивает 
огонек, па небе загораются звезды, поднимается из-за 
леса лупа. Компата озаряется слабым светом, а по углам 
становится еще темнее. Л рассказываю детям народную 
сrщзку о Бабе-Яге костяпой ноге. Казалось бы, в моих 
словах пет пичеrо нового для малышей, по в их глазах 
горят огоньки восхищения. Ребята переживают судьбу 
героев, пенавидят зло и горячо сочувствуют добру. Фигур
ки злой бабы, доверчивой девочки Аленки, добрых гусей
пебедей в представлении малышей оживают, становятся 
существами, наделепными разумом и чувствами. Сказка 
для маленьких детей - пе просто рассказ о фантастиче
ских событиях; это - целый мир, в котором ребенок жи
вет, борется, противопоставляет злу свою добрую волю. 
Слово находит в сказке реальную форму выражения 
духовных сил ребенка, как в иrре - движение, в музы
ке - мелодия. Ребенку хочется пе только слушать сказ
ку, по и самому рассказывать ее, как хочется пе только 
слушать песню, по и самому петь, пе только наблюдать 
за игрой, по и принимать участие в пей. 

Проходит песколыtо дней, дети спрашивают:  «Когда 
мы пойдем в Компату сказки?» Ожидание радостных �гпо-
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вепий волнует ребят, мы опять собираемся в час вечер
них сумерек, опять сказку рассказываю я, потом ее рас
сказывают дети. Самые застенчивые становятся в эти 
мгновенья смелыми и решительными. Речь, сбивчивая и 
нескладпая в других условиях, здесь становится плавной, 
щ>�разительной, певучей. Сказку рассказывают Нина, Пет
рик, Люда, Слава, Валя - дети, в развитии речи и мыш
ления которых я встречаю затруднения. 

Каждый раз, когда мы приходим в Комнату сказки, 
ребятам хочется поиграть. Для всех - и для мальчиков 
и для девочек - находится любимая кукла или игрушка. 
Игра выливается в творчество: малыши становятся ска
зочными героями, а куклы в их руках помогают лучше 
передать мысли и чувства. Один ребенок взял игрушку -
соломенного бычка ( герой известной украинской детской 
сказки) , другой - куклу-бабушку, третий - куклу-дедуш
ку. И вот дети уже живут в мире сказки. Они не просто 
повторяют слова действующих лиц, а творят, внося в сказ
ку игру своего воображения. Отдельным девочкам хочется 
просто поиграть с куклами. Вот ребенок усаживает куклу 
на маленький диван, говорит ей певучим голосом слова 
ласки и заботы. У другой девочки кукла-малютка забо
лела, и девочка лечит ее. 

Меня не смущало то, что девочки и мальчики играли 
в куклы несколько лет. Это не какое-то <<ребячества>> ,  как 
иногда думают отдельные учителя, а та же сказка, то же 
одухотворение живого существа, которое пронизывает 
творческий процесс составления и слушания сказки. В кук
лах - одухотворенный образ того, кого дети стремятся, 
говоря словами французеного писателя Септ-Экзюпери, 
приручить. Каждый ребенок хочет, чтобы у него было 
что-то бесконечно дорогое, родное. Я внимательно следиJI 
за тем, какие духовные отношения складываются между 
детьми и их любимыми кунла�IИ. Меня радовало, что 
мальчики на протяжении длительного времени дружили 
с куклами. Вот у Кости ничем не примечательная кукла -
старый рыбак с удочкой. У куклы нескольно раз отламы
валась нога, и Костя в конце концов сделал деревяшку, 
вырезаJr, кроме того, маленькую суковатую палку, с кото
рой рыбак отправляется на берег реки. Мальчин любит 
поговорить со своим старым другом: рассказывает ему, 
в каких местах водятся караси и лещи . . . У Ларисы люби
мые куклы - бабушка и внучка. Девочн:а сделала бабуш
ке очни, под ноги поJюжила теплый коврюt, плечи по· 
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крыла ma.Jtъю, у Вали тоже 2 нунлы - нотенон и мышQ-о 
нок. Девочка каждую неделю меняет бантик на шее но
теина, а для мышонна почему-то приносит зеленый нов
рик . • .  

Детская фантазия в Rомнате сказни неистощима. 
Стоит ребенну посмотреть на новый предмет, нак он уже 
связывается в ero сознании с другим предметом, рожда
ется фантастическое представление, детспое воображ&ние 
играет, мысль трепещет, глаза загораются, речь течет 
плавным потопом. Учитывая это, я заботился о том, чтобы 
на глазах у ребят в разных уголпах Rомнаты сназни были 
самые разнообразные предметы, между ноторыми можно 
установить наную-то реальную или фантастичесную связь. 
Я был озабочен тем, чтобы дети фантазировали, творили, 
составляли новые сназни. Вот рядом с цаплей, стоящей на 
одной ноге,- маленъний, испуганный нотенон - детспое 
воображение создало неснольно интересных сназон, героя
ми которых стали Цапля и Rотенон. А вот маленьпая лод
на с веслом, рядом с ней лягушна - всё само просител 
в сназну. Пещера с выглядывающим медвежонном, номар 
и муха - неестественно большие по сравнению с медве
жовном (в снааке таное простительно) , маленьний поро
сенон и умывальвин с мылом - всё это не тольно вызы
вает у детей улыбну, но и пробуждает фантазию. 

Если мне удавалось добиться, что ребенон, в развитии 
:мышления ноторого встречались серьезные затруднения, 
придумал сназну, связал в своем воображении неснолъно 
предметов онружающего :мира,- значит, можно сназатъ с 
уверенностью, что ребенок научился мыс.лить. Я уже рас
с.казывал, с каким трудом приходилось пробуждать мысль 
п укреплять память Вали: одним из средств пробуждения 
ее мысли было чувство изумления перед неожиданно от
крывающимися связями между Предметами и явлениями 
окружающего мира. Другим, не менее важным средство:r.r 
стала сказка. Валя долго не могла создать ни одной сназни, 
это беспокоило меня. И только на 3 году обучения девочка 
составила, наконец, сназi<у о лягушке, лодне и рыбне. Вот 
ее содержание: «Унидела Ляrушна Лодну у берега рени. 
Дедунша-рыбан оставил Лодну, а са�1 пошел в �ело за хле
бом. Захотелось Лягуmне понататься. Вылезла она йз 
лужи, прыгнула в Лодку, взяла весло. А тут н ней Рыбна 
подплывает и I'Оворит: «Что это ты задумала? Плаваешь 
тольно в луже, а Лодна любит глубину» .  Не послушаЛа 
Ляrушна совета Рыбни, направила Лодну в свою лужу. 
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Подплывает, а Jlодка и r·оворит: <<Лягушка, Лягушка, куда 
ты меня тащишь?» Отnечае1· Лягушка : «В  свою родную 
лужу, пусть весь наш род увидит, как я плаваю» .  Улыб
пулась Лодка и думает : <<Вот nридет дедушка, он тебя на
учит плаватЬ» .  Еле nриволокла Лягушка Лодку в лужу. 
Застряла Лодка в грязи и не плывет дальше. Кряхтела
кряхтела Лягушка - не сдвинет Лодки. А весь лягушечий 
род у;ие выполз из лужи, выглядывают все, ведь Лягушка 
на всю лужу кричала: <<Смотрите, как хорошо я плаваю 
11 Лодке» .  Стыдно стало Лягушке, как прыгнет она в лужу, 
так во все стороны и полетели комья грязи. А весь лягу
шечий род как захохочет. Тут пришел дедушка-рыбак, вы
тащил Лодку из лужи. Вспугнул лягушек, спряталисъ они 
в зеленой тине. Вечером осмелели, вылезли - да как захо
хочут. С тех пор каждую ночь они хохочут - с вечера до 
утра в болоте раздается жабий крик. Это они смеются над 
хвастливой Лягушкой». 

Создание сказок - один из самых интересных для де
тей видов поэтического творчества. Вместе с тем это важ
ное средство умственного развития. Если вы хотите, чтобы 
дети творили, создавали художественные образы,- перс
несите из огонька своего творчества хотя бы одну искру 
в сознание ребенка. Если вы не умеете творить или вам: 
Itажется пустой забавой снизойти к миру детских интере
сов,- ничего не получится. 

У Тины была в Комнате сказки своя любимая кук
ла - фигурка рабочего-металлурга, лицо у него - озареп
ное расплавленным металлом. Девочке запомнилась встре
ча с рабочими-металлургами в литейном цехе, и вот те
перь, через 3 года, она составила интересную сказку об 
Огненной Реке : 

<<У огромной печи стоит богатырь. Он расплавил же
лезо. Кипит железо, клоrючет. Подошел богатырь к печи, 
открыл дверцу - и полилась Огненная Река. Льется и го
ворит: «Не зевайте, люди, берите огненное железо, делайте 
из него всё, что вам нужно» .  Идут к Огненной Реке муд
рые мастера, черпают расплавленное железо, льют его в 
песок, деля.ют из металла все, что нужно людям» .  

В сознании детей рождаются образы современных бо
Jатырей - защитников Советской Родиnы. Война с фашиз
мом, героиqесная победа советского народа оставила неиз
r·ладимый след в памяти и всей духоввой жизни нашего 
народа . Герои, отстоявшие Родину, в представлении де
тей - сказочные богатыри; о них слагаются яркие, волну-
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ющие сказки. Красной нитью через все со<�данные детьми 
сказки о богатырях нашеi'О народа проходит идея муже .. 
ства, непобедимости, благородства советского человека. 
Вот ска:ша, сложенная Данъком: 

<<Провожала мать сына на военную службу. Сказалаr 
f.Воаьми, сын, горсть родной земли. Помни, что ты - ее за .. 
щитник! »  В:шл сын горсть родной земли, высыпал в крас
ный шелковый мешоче-н и никогда не расставался с нею. 
Начали враги войну против нашей Родины. Встретил сын 
вражеских солдат на границе, бил по ним из пулемета, 
падали враги в реку. Ни на шаг не отступал сын. Но вот 
вражеская пуля ранила его в голову, кровь залила глаза, 
руки ослабели. Приближаются враги, думают : вот мы возь
мем его в плен. Вспомнил сын о горсти родной земли. При
коснулся к красному мешочку - и сразу же могучей силой 
налилисъ руки. Снова стал стрелять юный богатырь, уто
нули враги в реке, а тем временем помощь подошла -
быст-рокрылые самолеты и могучие танки» .  

У меня записаны сказки, созданные детьми в часы ве
черних сумерек. Эти сказки дороги для. меня как яркие 
огоньки мысли, которые удалось зажечь у детей. Если бы 
не творчество, не составление сказок, речь многих детей 
была бы сбивчивой и путанной, а мышление - хаотичныJ\1. 
Я убедился, что между эстетическими чувствами и словар
ным богатством речи детей существует прямая связь. 
Эстетическое чувство эмоционально окрашивает слово. 
Чем интереснее сказка и необычнее обстановка, в которой: 
находптся дети, тем сильнее игра детского воображения, 
тем неожиданнее образы, которые создают малыши. В ча
сы вечерних сумерек мои ученики сложили десятки ска
зок, которые объединены в рукописном сборнике под на
званием «Сказки вечерних сумерек» . 

Среди <<Сказок вечерних сумерек» есть очень интерес
ные о животных и птицах, о деревьях и цветах. Особенно 
много радости доставило и детям и мне составление сказок 
о цветах. Я расскаsывал мальчикам и девочкам об эмоци
ональной жизни чеJювека, о воплощении чувств в песних 
и легендах о цветах. Давал начало сказки - и детская 
фантазия творила яркие образы. 

Раз в 2-3 месяца мы обновляли обстановку в каждом 
уголке Комнатц сказки - вырезали из фанеры новые фи
I'урки, деревья, кусты, строили теремки, сказочные дворцы, 
рыбачьи лачуги и курени. Ребята научилисЪ изготовлять 
фигурки сказочных персонажей из папье-маше - эrо обо-
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гатило мир СI(азки. Так мы «иллюстрировали• много ска .. 
зок: «Ивасик-Телесию> (украинская народная скавка) ,  
«Спящая царевна» В .  Жуковского, «Аленький цветочек» 
С.  Аксакова, <<Про мышь зубастую да воробья богатого.+ 
В. Дали, «Лягушка-путешественница» В. Гаршина, «Снеж
ная Королева• Х. Андерсена, «Бременские уличные музы
канты• братьев Гримм, <1Спя.щая :Красавица• Ш. Перро, 
«Марья-краса - долгая коса и Ванюшка�t (русская народ
ная ска�ка) ,  « Гвоздик из родного дома• (шведская народ
ная сказка) ,  <<Скавка про Чапаева�t,  «Горбатый воробы· 
шек» (японская народная сказка) .  Эти скавки вошли в 
духовный мир детей, как входит навсегда в наше совнание 
образ любимого человека, который приносил нам счастье. 
Ребята на всю жизнь слово в слово запомнили услышан
ное, хотя никто от них нююгда не требовал этого. Когда 
слово волпует ребенка своей неповторимой красотой, оно 
навсегда вапоминается. И от такого запоминания память 
не толыю не порегружается, а, наоборот, становится еще 
острее. 

Первое рассказывание новой сказки - большое собы
тие в жизни детей. Никогда не забуду, с каким волнением 
мы создавали обстановку для сказки Х. Андерсена «Снеж
nая Королева• .  Это было на втором году обучения. Насту
nили ранние зимние сумерки, дети пришли в Комнату 
сказки. Обстановку, в которой происходит действие,- до
мики с острыми крышами, сказочный дворец среди высо
ких скал, быстроногого оленя, снежные сугробы - ребята 
делали своими руками. Но сказку еще не все слышали. 
И вот в о1шах доми1юв вспыхивают огоньки, с неба падают 
снежинки, нас окружает вечерний полумрак. Дети, затаив 
дыхание, слушают учителя. . .  Сказка окончена, но ребята 
просят рассказать ее еще рав. Для меня было очень дороrо 
это очарование словом. Я повторял сказку столько раз, 
с.козько просили дети. А ребята снова и снова хотели слу
шать о Снежной :Королеве - не потому, что и:м надо было 
запомнить слова, а потому, что они звучали для них див
вой музыкой. 

Учитель постоянно думает: как добиться, чтобы дети 
глубоко знали родной язык, чтобы родное слово вошло в 
их духовную жизнь, стало и острым, метким резцом, и 
I(расочной палитрой, и тонним средством .познания исти
ны. ЯзЫI( - это материальное выражение :мысли, и ребе
нок лишь тогда будет знать его, когда вместе со смыслом 
воспринимает яркую Э!lюциоиалъную окраску, живое тре-
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петанье музыки родного слова. Без переживавин красоты 
слова уму ребенка непостижимы сокровенные грани ew 
смысла . А переживанис красоты немыслимо без фантази.�:t, 
без личного участия детей в творчестве, имя ноторому -
сказна. Сназна - это антиnвое эстетическое творчество, 
захватывающее все сферы духовной жизни ребенна - его 
ум, чувства, воображение, волю. Оно начинается уже в рас
снщiывании, высший его этап - инсценизация. 

В Комнате сназни у нас эародился кунольвый театр и 
драматичесний кружон. Тут дети впервые инсценировали 
украинСI{ую народную сназну о Рунавичне, в ноторой посе
JIИлись .храбрые звери. Затем с большим интересом подго
товили инсценизацию сказ1ш о Царевне-Лягушке, япол
сную сназку о Горбатом 1юробышке . На четвертом году 
обучения они ноллективно составили сказi<у о Стрекозе

музынанте и выполнили ее в ролях. 
В Номнате сназк:И я впервые прочитал ребятам повесть 

о Робин:юне Rрузо, « Приключения Мюнхаузена» ,  «Путе
шествия Гулливера >> , «Сказку о царе Салтане» ,  рассказ 
((Янко-музыкант» .  Дети на всю жизнь запомнили очаро
вание тех зимних вечеров, когда за окнами кружила ме
тель, а они взбирались вместе с потерпевшим кораблекру
шение Робинаоном Rрузо на необитаемый остров, перено
сили с ним тяготы суровой борьбы с прпродой . В Комвате 
скаsки мы прочитали все сказки Х. Андерсена, Л. Тол
стого, К Ушинского, братьев Гримм, R. Чуиовского, 
С. Маршака . Многолетний опыт убеждает в том, что нрав

ственвые идеи, заложенные в произведениях о добре и зле, 

правде и неправде, чести и бесчестии, становятся достоя
нием человека при условии, когда эти произведения про
читаны в детс1юм возрасте. Сказки предназначены для 
детства. 

Наше чтение было своеобразным : сказки и рассказы, 

пазванные здесь, я знал наизусть. Книгу я брал только для 
того, чтобы показать малышам иллюстрации. Rак и рас
сказывание сказок; чтение было могучим средством воспи
тания разума и добрых, человечных чувств. 

Без иреувеличения мшкно сказать, что чтение в rоды 
детства - это прежде всего воспитание сердца, прикосно
вение человеческого благородства к сокровенным уголкам 
детской души. Слово, раскрывающее благородные идеи, 
навсегда откладывает в детском сердце крупинки человеч
ности, из которых снладывается совесть. 
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ПРОДОЛЖ ЕНИЕ Сl\АЗRИ -
НАШ «ОСТРОВ ЧУДЕС» 

Детей влечет необычное - романтика путешествий и 
приключений, борьба со стихийными силами природы. 
Ногда я впервые рассказаJI малышам о приключениях Ро
бинзоn::�. 1\ру:ю, им захотелось пою·ратъ в nу'l·ешественни
Iюв, услышать шум морских волн и грохот водопада. Ре
бата решили сде.11ать свой <<Остров чудес» - таинственны,й 
уголок, в котором можно было бы жить в мире игры. Этот 
<'ОСтров» мы создали в зарослах терна и акации: построили 
ЖИJiище Робинзона с частоколом, защищающим от диких 
Зверей, с таким же очагом, как у нашего героа; сделали 
маленькое окошко, через которое смотрели в безбрежную 
Даль <<мора» ,  вс1юпали маленькую градку, посеали па ней 
�есколъко десатков зернышек пшеницы и Я'Iмена. Rола 
nриводил сюда из дому даже козленка - ведь в хозайстве 
Робинзоnа тоже бы.Тiи козы. Принесли старую бочку, ве
ревки, кирпичи. Из обручей сдела.11и ножи, смастерили 
f;.ети для Jювли рыбы. Rак первобытные охотники, добы• 
вали огонь трением двух кусочков сухого дерева - ведь 
могло сл�·читься, что у Робинзона не было никаких других 
средетв дла добывавиа огна. 

Во врема дожда углубление, из которого мы брали зем
пю для: сооружениа жилища, заnолнилось водой и образо
вался маленький пруд. Дети плескались в воде ; воображс
tше рисовало им безграничные просторы океана . А если 
есп, океан, то должны быть . и корабли: ребата нашли 
нусок вербы и стали мастерить из него лодку. Это бы.11 не
легний труд, по он увепчалса nобедой; на лодку поставили 
паруса, и вот она уже уходит в плаванье. , 

За маленьким холмиком - в детском воображении он 
етал большой горой - мы создали страну Лилипутию. Из 
фанеры и камыша построили город - столицу Лилипутии, 
и& ГJiины вылепили фигурки лошадей, коров и овец, вы
J[епили былинного героа Илью Муромца и его противника 
Соловья-Разбойника. Фигурки поставили в кустарнике. 
Это был дреъrучий лес древней Руси .  Сюда мы ходили в ти
хие летние вечера, каждому хотелось рассказать здесь 
СJ<азку о смелом, мужественном богатыре. 

УI·луоившисъ в непролазный кустарник, мы нашли на 
сtшоне оврага небольтую яму - зто пещера злого Rащеа 
Бессмертного, там, в таинственной глубине, где-то томител 
nрекрасная царевна . 
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На «Острове чудес» в теплую погоду мы проводили вы .. 
ходвые дни, когда не удавалось совершать более далеких 
путешествий. Возле жиJrища Робинзона построили шалаш. 
Это было любимое место, откуда крылья фантазии уносили 
пас в мир сказок. Сказочные герои были рядом, и когда на 
землю опускалась ночь, нам чудилисъ свист Соловья-Раз
бойника, сRрипучее кряхтение Кащея Бессмертного, осто
рожные шю·и l{ота в саnогах. Здесь особенно ярко горел 
огонек детской фантазии. Юра, Галя, Типа, Витя создали 
в этом уголке чудесные сказки. Сама обстановка пробуж
дала игру воображения. Мысль текла плавно и неудержимо, 
дети находили для выражения своих чувств яркие слова. 
Вот сRазка о золотой радуге, составленная Сережей: 

«Пришли однажды вечером к Солнышку Кузнецы-ве
ликаны и говорят : <<Солнышко, Солнышко, молоты желез
ные у нас уже разбилисъ, скоро нечем будет ковать сереб
ряные нити. Наковальня тоже старая. Отпусти нас на 
землю, мы возьмем железа» .  Отпустило Солнышко Кузне
цов. Стали идти Кузнецы-великаны к людям, но путь пре
градили темные облака. Посмотрели Кузнецы через облака 
на землю - высоRо-высоко, как же опуститься? Возвра
тилиеъ к Солнышку и говорят: <<Солнышко, Солнышко, как 
же нам спуститься на землю? Сделай какой-нибудь мост» .  
Перекинуло Солнышко свои лучи через темные тучи, за
сверкал в небе солнечный мост. А с земли люди увидали 
золотую радугу. Кузнецы спустились па землю, взяли у .  
людей железа и по солнечному мосту опять возвратилисЪ 
к Солнышку. Kait только увидело Солнышко их белые бо
роды, убрало золотые лучи, исчезла радуга. С той поры, 
кait толыю появятся па небе темные тучи, посылает Сол
нышRо на землю I\узнецов-великанов за железом. А зимой 
пет золотой радуги, потому что день очень маленький и 
Кузнецы-великаны мало стучат молотами» .  

Меня очень радовало, что каждый ребенок составю1 
rщесъ свою сRазку. Навсегда запомнился тихий летний ве
чер·; после захода солнца небо приобрело пепельный отте
нок. Такие вечера бывают несRолыю дней в году, когда 
Jreтo в зените. Кажется, что само небо излучает слабое 
сияние, сумерки в эти вечера длиннее, чем обычно, на небе 
дош·о не загораются звезды . . .  Дети молчали, очарованные 
I<расотой природы. В эти мгновепъя особенпо ярко горит 
огонек фантазии. И вот мы услышали сказку, которую при
дум�.ша Нина : 
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«Ушло Солпышко в свой волшебный сад па отдых. 
Легло отдохнуть и забьшо закрыть шаза. А Кузнецы-ве
ликаны думают, •rто еще день. Куют и куют серебряные 
нити. Рассыпались нити, uревратились в пыль. Развеялась 
серебряпая пыль по пебу, горит-сияет . . .  • 

Мое сердце забилось учащенно, когда я слушал эту чу
десную сказку. Как не радоваться тому, что очарование 
красотой природы, фантастические образы сказоR - всё 
это открывает в детском сознании Rлючи мысли. Не знаю, 
почему это таi(, но в самые длинные июньсRие вечера, 
Rогда пепельный небосвод Rажется Rаким-то таинственньtl\� 
покрывалом, - в эти часы особенпо бурно разыгрывалась 
де'Iская фантазия. 

После окончания 3 масса детям захотелось создать на 
«Острове чудес» «штаб партизанского отряда• .  Как и по
Jiагается, <<штаб• разместили в землянке, которую помогJIИ 
нам выкопать и оборудовать старшие школьники. Нача
Jхась увлекательная иrра, продо.лжавшаяся несколько меся
цев. Детям хотелось играть ночью, и от этого их трудно 
было удержать. Они ходили в развеДRу, научились пользо
ваться компасом. Сделали деревянные << автоматы• и «nу
леметы • ,  перед выступлением на боевую операцию отда-

, вали приказ. 
В последний I'Од обучения учеников увлекла книга рус

с.коrо писателя-сказочника П. Балшва «Малахитовая шка
тулка» .  В детских 1·лазах загорались огоньки радости, 
когда я читал о чудесных уральских самоцветах, об изу
мительпоП нрасоте пещер, где хранятся несметные богат
ства доброй Хозяйки медной горы, о малахитовых россы
пях. Ребятам захотелось в те дни сделат.ь что-нибудь кра
сивое, таинственное, романтичеСiюе. У кого-то зародилась 
мысль создать подземное изумрудное царство. Мы стали со
бирать зеленые, синие, голубые, оранжевые, красные, фио
Jrотовые оснолки стеRлышеR и выложили ими стены нашей 
пещеры. Трудно передать словами чувство восхищения Rра
сотой, изумления, которое переживали дети, когда в пещере 
зажигалась маленькая электрическая лампочка и на стенах 
вспыхивало радужное зарево. Здесь родились новые сказ
ки, вдес.ь я еще раз убедился, насколько велика сила эсте
тических чувств в воспитапии, развитии и укреплении 
умственных сил. На моих глазах произошел новый стре
мительный взлет мысли Вали, Ile'rpикa, Нины: ребята сло
жили свои СRазки, поравившие меня богатством воображе-
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впл. Здесь сложила Сiщзку и Люда. Я убедился, что при
чина молчаливости девочi(И - не замедленное умственное 
развитие, а мечтательность, задумчивость. 

ПЕСНЯ ОТКРЫВАЕТ ПЕРЕД РЕБЕНКОМ 
ИРАСОТУ МИРА 

В начальных классах, как и в <<Школе радости» ,  мы 
слушали музыку природы, которая яв.11яется важнейшим 
источником эмоциональной окраскlf слова, rшючом к пони
манию и nереживанИю красоты мелодии. Слушая музыку 
nрироды, дети эмоционально rотовились к хоровому пению. 
Я добивалея того, чтобы они различали в природе музыку, 
созвучную песне, которую мы будем петь. 

Недалеко от школы nрекрасный у голок. Вечернее �ебо 
здесь отражается в зеркальцой глади пруда, с луга доно
с.ится пение ПТJIЦ; звонкой песней кузнечики встречают 
вечернюю прохладу. Здесь мы несколько раз слушали му
зыку природы перед тем, как разучить песню украинского 
композитора Я. Степового <<Зоре моя веч1рняю) .  В этой 
песне прекрасно передано восприятие красоты вечерней 
зари. В ее мелодии дети улавливали музыку, которая оча
ровываJiа в тихие летние вечера. Здесь же, в этом уголке, 
м� разучили песню. Детям хотелось петь. А потом через 
пескоJlько недель ребята исполняли ее в комнате для слу
шания музыки, пения, игры на народных инструментах. 
Песня пробудила }" детей воспоминания о красоте вечер
ней зари, их лица светились радостью. 

В лесу мы слушали .муаы�у содпечного по.лдпя. Тихо 
шелестят листья на высоких деревьях, стучит дятел, где
то туркочет дикая голубка-горлица, слышно кукQвание 
кукушки. Чувства, навеянные этой музыкой, открыли nе
ред детьми красоту песни А. Аренского <<Кукушка» .  

С большой Jiюбовью ребята пели хором <<Колыбельnущ» 
В. Моцарта, чешскую народную песню <<Сорока» ,  <<Дет
скую песенку >) П. Чайковского, <<Идет коза рогатая» 
Н .  lll пeйepa, <<Осеннюю песенку» Д. Васильева-Буглая:, 
польскую песню <<Пение птичею) , <<Песню лисички» Н. Лы
сенко, <<Песню про чибиса» М. Иорданскоi·о, <<Портрет 
Володи Ульянова >) М. Вер:иковского, пловерекую песню 
<<Юный барабанщик» ,  <<Песпю о Ленине» В. Рождествен
ского, «Песню о Родине» А. Филиппенко. Как правило, 
наш хор пел без сопровождения. Меня очень радовало, 
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что nеть любят все. У ребят появились любимые nропаве-о 
дения: «jfетите, голуби, летите» И. Дунаевского, «Rолы .. 
бельпая» В. Моцарта, «Песня о маме» О. Сапдлера, укра4 
ипские пародвые песни «Розлилися води» ,  <<Ой, па горi ·ra 
й жепцi жнуть>> ,  «Подолнночка» ,  <<Повiй, вiтре, на Вкра4 
iну >> ,  русские народные песни «Ходила младетенька по 
борочку>> ,  «Ах, улица широкаю>,  <<Сад» , белорусская па4 
родпал песня «Ой, пролетели два голубочка >> ,  qеmская на4 
родпал песня «Пастушою>,  «Вавейтесь кострами, синие 
но11и» А. Дешкипа, «Шла колонна» А. Штогарепко, <<Пес4 
ля о Ленине» М. Rpacena, « Мы любим свою Родину» 
11. Rишко, <<Песня о пограпиqнике» R. Богуславскоrо. 

У детей выработалась потребность собираться вместе, 
чтобы попеть. Песня входила в их духовную жизнь, при
давала яркую эмоциональную окраску их мыслям, пробу- ' 
ждала чувство любви к Родине, к красоте окружающеi'О 
мира. 

Большое впечатление произвела па детей украинская 
народная песня «Ой, па горi та й женцi жпутм. Она про
буждала яркие предстnвлепия о далеком прошлом пашего 
парода, о его героической борьбе против захватчиков. Ме
лодия песни как бы перевоеила детей в суровую обставов4 
ку борьбы за независимость родины, они видели мир таким, 
Itаким его видели ваши далекие преДI{И несколько столе
тий назад. Вот на ниве жнецы жнут пшеницу, время от 
времени мужчипы и женщины тревожно посматривают на 
горизонт - оттуда в любую минуту может показаться враг, 
и тогда серп надо менять на саблю, защищать родвой дом, 
маленьких детей, лежащих вон там в тени, под снопами. 
Только песня с ее чарующей мелодией способна довести 
до сознания и сердца эти картины. Только песня может 
раскрыть красоту души. народа. Мелодия и слово родвой 
песни - это м�гучая воспитательная сила, раскрывающая 
перед ребенком народные идеалы и чаяния. 

Есть такое человеческое качество - тонкость, эмоцио
нальность натуры. Оно выражается в том, что окружаю
щий мир обостряет способность к переживавиям. ЧеJЮвек 
с тонкой, эмоциональной натурой не может забыть горл, 
страдания, несчастья другого человека; совесть заставляет 
его прийти на помощь. Это качество воспитывает музыка 
и песня. 

Эмоциональность натуры, свойственная нравственно 
и эстетически воспитанному чело�еку, выражается в том, 
что сердце становится восприимчивым: к доб_рому слову1 
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поучению, совету, папутс1·вию. Если вы хотите, чтобы слово 
учило жить, чтобы ваши питомцы стре:м:ились к добру,
nоспитыва.йте тонкость, эмоциональную чуткость юного 
сердца. Среди многочисленных средств вовдействия на 
юное сердце важное место принадлежит музыке. Мувыпа 
и правствеппость - это проблема, ожидающая глубокого 
изучения и исследования. 

Песня утверждает поэтическое вИдение мира .  Л помню, 
как однажды после пения песни, в которую народ вложил 
глубокие чувства, мы пошли !1 степь. Перед nа:м:и раскину
лось безбрежное море пшеницы, на горизонте синели древ
ние нурганы, между желтыми нивами узенькой лентой ви
лась дорога, в голубом небе пел жаворонок. Дети останови
лись, они будто впервые увидели этот уголок родной земли. 
<<Это - как песпл про жнецов» , - сказала чуткая, впечат
лительная Варя. Л чувствовал : в душе у каждого ребенка 
в эти мгновеньл звучат слова родной песни. Песня как бы 
открывает глава па красоту родной земли, и эта красота 
станоnится еще роднее, еще дороже. 

Родная песпл раскрывала перед детьми слово родной 
речи как бесценное духовное богатство народа. Благодаря 
песне дети воспринимали тонкость звучания слова. 

На первых порах у нас было мало пластинок с записью 
тех nроизведений инструментаJiьной музыки, слушание ко
торых представлялось мне так же необходимым, как чте
ние рассказов Л. Толстого и А. Чехова, М. Горького и В. Ко
роленьо, А. Гайдара и К. Чуковского, Г. Сенкевича и Дже
ка Лондона, стихов А. Пуmкпна и Т. Шевченко, сказок 
Х. Андерсена и братьев Гримм. Л не представлял воспита
ния без слушания музыки, без того, чтобы уже в детские 
годы у человека не бы.11о- любимых мелодий. К началу ра
боты нашей <<Школы радости» педагогический коллектив 
собрал несколько записанных на плепке и пластинках про
изведений:. Мы считали это большим сокровищем:, и то, что 
это сокровище не могло совдать у детей полного nредстан
лепил о духовных богатствах человечества, нас очень огор
чало. И концу ·первого года обучения моих воспитанников 
у нас было уже 27 произведений, из них 7 песен и 20 инст
рументальных вещей. Мы приходили в музыкальную КО!-I
нату специально для слушания музыки два раза в неделю. 
Некоторые мелодии и песни были знакомы детям, они во
шли в их духовпую жизнь еще в <<Школе радости& .  Много 
раз ребята слушали «Песню жаворонка»,  «Подснежник& 
П. Чайковс1юго, «Колыбельную>> В. Моцарта1 «Смелый 
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всаднИi а Р. Шумана, <t B  пещере гориого короля• Э. Грига, 
Песню .Писички, Песню Козы, Песню Волчонка из детской 
оперы « Коза-дереза & Н. Лысенко, украинские песни «Див
люсь я. па небо» ,  «Реве та стогне Днiпр широкий» , «Сонце 
3аходить, гори чорнiюты . · 

За 4 года работы с ·  детьми фонотека увеличилась при
мерно в 2 раза. Это было немпоrо, по я заботился не о ко
личестве, а прещ�е всего о том, чтобы в духовную жизнь 
детей вошло все лучшее из музыкальных сокровищ чело
вечества ( nрежде всеrо украинского и русского пародов ) , 
чтобы слушание одного и того же произведения давало 
эстетическое наслаждение, накладывало отпечаток на мыш

.11ение и эмоциональную жизнь. 
Пусть ва м есяц ребенок услышит одну новую мелодию, 

во эта мелодия станет для него источником духовного на
слаждения па всю жизнь . Я опасался пресыщевия мувы
IЮЙ, все новыми и новыми произведениями, 1юторые бы 
просто развлекали, не оставляя в сердце викакого следа. 

Кроме указанных выmе, мои дети слушали в течение 
четырех лет такие произведевия : «Марш Червомора& из 
оперы <t Руслав и Людмил а »  М. Глинки, марш из оперы 
<< Фауст » Ш. Гуно , «Норвежский танец& и « Rобольд• Э. Гри
га, «Травка зеленеет» , «Танец пастушков >> и « Танец феи 
Драже& IJЗ балета «lЦелкунчик» ,  «Марш деревянных соJI
датинов » ,  «Старинная французсная песенка& ,  «Болезнь 
куклы», «Италья.нсная nесенна & , «Детская песенJ{а » ,  << Ка
маринская & ,  « Танец маленьних лебедей• ив балета «Лебе
дипое озеро » П. Чайковского, « Полет шмеля »,  отрывок 
« Три чуда • из- оnеры «Сказна о царе Салтане >> Н. Римского
Корсакова , << Веселый нрестъянин» Р. Шумана , «Танец Эль
фов• 3. Грига, « Экосезы» Ф. Шуберта,  <<Снворцы приле
телИ >> И. Дунаевского, отрЫвок из оперы I\. Стеценко «Ли
сичка, Rоrик и Петушок» , отрывок из оперы Н. Лысенко 
«Зима и весна & ,  « Ба бак » Л. Бетховена, швейцарсная nесня 
« Ryr<ymкa»,  польскал песня «Пение птичек» ,  украинские 
народные песни «Сусiдка • ,  «Ой на горi лъов•,  «Стоiть гора 
висоная» ,  « Повiй, вiтре, на Вкра'iву• , венгерская народвал 
песня «Соловей& ,  русская пародпая песня « Во поле береза 
стояла•, «Пионерсное звено » Д. Кабалевского, «Пионер» 
А. Островского, « Пиоверский tюстер» В. Мурадели, «Сме
ло, товарищи, в ногу » (старая революционная песня в об
работке Г. Лобачева ) , «Замучен rяже.i:юй неволей {люби
мая песня В. И. Ленива ) .  
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Перед слушанием музыRи я рас-сRа3ывал о той реаль
ной действительности ишi фантасти<rеских картинах, кото
рые отражены в музыкальных образах. Рассказу придава
лось большое значение : он I\aK бы настраивал детей на 
восприятие произведения. Так, перед слушанием «Танца 
феи Драже» я рассRазал детям старинную сказку Э. Гоф
мана, сюжетную канву которой композитор положил в ос
нову балета.  Яркими, выразительными словами я стремился 
создать в представлении детей образ доброй феи - легкой, 
воздушной, грациозной. << Вы услышите перезвон малень
ких хрустальных ко;гюкольчиков,- говорю я детям. - Эта 
музыка рисует окружение прекрасной феи. Я представляю 
легкие, стройные колонны чудесного дворца, освещенные 
ярким свето.ю> .  Дети СJiушюот музыку, потом рассказы
вают о том, как они представляют дворец феи. Воображе
ние рисует пруды, фонтаны, тенистые рощи и таинствен
ные пещеры. Фантастические образы пробуждают жела
ние еще раз посJrушать музыку. 

':fошювание музыкального произведения, особенно не
известного д!:\тям, требует большого такта и высокой педа
тогической культуры. Никогда нельзя забывать, что язьш 
музыки - это язык чувств; даже народная песня с бесхит
ростными, порой эJrементарно простыми словами воспринп
мается как художественное произведение только благодаря 

· мелодии . Чтобы разъяснить сущность художес1•венных об
разов музыкального произведения, учитель должен пони
мать ешщифику изобразительных средств композитора. 
Объяснение должно быть своеобразным зщюнченным худо
жеств�нньш рассказом, услышанным ребенком из уст учи
теля. Уже сам по себе этот рассRаз должен пробудить чув
етва, вы;1ватr, пережищшия, создать в воображении ярRие 
картины. 

Я гJrубоко убежден, что красота музыки - могучий 
источниR :мысли. Яркие образы, рождающиеся в представ
лении ребенка под в.чияпием музыкальной мелодии, ожиn
Jrяют мысль, как бы направляя ее многочисленные ручей
ки в единое русло. Дети стремятся словами: нарисовать то, 
что создаJrо воображение, что они: чувствуют. Для ребят 
с аамедленным умственным разnитием слушание музыки: 
было поистине могучим источником мысли. Я стремился 
I{ тому1 чтобы после слушания музыкального произведения 
ребята вепринужденпо передавали свои впечатления. 

В муаьшальной комнате мы играли на свиреJrях, разу� 
чивали полюбиnшиеся :ме.тюдии. Во 2 Iшассе в нашем Rруж ... 
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ке любителей иrры па свирели было 9 :моих воспитании• 
нов и 4 ученика из дру1·их классов. Дети сами деп:али ин• 
стру:менты. Настоящими :мастерами по изготовлению CBII• 
релей бьши Сережа, Юра, Типа и Лида. Опи ходип:и в рощу, 
выбирали подходящий материал, выдерживали срезанные 
ветви в тени, пробоnали звучание инструмента, добиваясь 
чистоты и мелодf!чпости звука. В 3 массе у нас появились 
2 баяна и 3 скри.пRи. Юра, Сережа, Федя, Лида, Rоля, 
Тина, Лариса, Саня, Шура научились играть на баяне 
и сRрипке. R концу обучения в начальной школе у 19 де
тей дома были музыкальн ые инструменты - баяны, скрип-
1\И. Но ребята не забывали и о свирелях. У некоторых 
детей расирывались музыкальные задатки, но главную цель 
я видел не в воспитании отдельных талантов, а в том, 
чтобы все ученпни любили музЬll(у, чтобы для всех она 
стала духовной потребностью. 

То, что упущено в детстве, никогда не возместить в годы 
юности и тем более в зрелом возрасте . Это правиJю каса
ется всех сфер духовной жизни ребенка и особенно эсте
тического воспитания. Чуткость, восприимчивость к кра
соте в детские годы несравненно глубже, чем в более позд
ние периоды развития личности. Одной из главных задач 
учителя начальной школы является воспитание потреб
ности n красивом, которая во многом определяет в есь 
строй духовной жизни ребенка, его взаимоотношения в кол
лективе. Потребность в красивом утверждает моральную 
Itpacoтy, рождая непри11mри:мость и ветерпимость ко всему 
пошn:о:м:у, уродливому. 

«Держа в руках скрипку, человек не способен совер
шить плохоl'о» , - гласит старинная украинская мудрость, 
приписываемая замечательному мыслитешо Григорию Ско
вороде. Зло и подлинпая красота несовместимы. Одна из 
важных задач воспитателя состоит в том, чтобы, образно 
говоря, дать в руки . каждому· ребенку скрипну, чтобы каж
дый чувствова11, кан рожда.ется :музЬll(а. В наши дни, когда 
техничесние средства записи и распроС'l'раненвя музыки 
приобрели столь универсальный характер, эта воспитатель
ная задача приобретает особый смысл. Не допустить, чтобы 
молодое поколение стало только потребителем красоты 
это пробJхе:м:а не только эстетического, но и нравственного 
воспитания. 
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RНИГ А В ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ РЕБЕНКА 

l{ниi'а играет большую роJ!Ь в духовной жизни детей, 
но только тогда, когда ребенок Yl't:Ieeт хорошо читать. Что 
значит «хорошо читатЬ»? Это, прежде всеrо, владеть эле
ментарным умением - техникой чтения. Я стремился к 
тому, чтобы индивидуальное чтение было духовной потреб
ностыо ребенна. В 1 и во 2 классах на каждые 1 -2 недели 
ученик брал в библиотеке книгу, читал ее вслух. Без этоrо 
невозможно выработать твердого, стойкоrо умения бегло 
читать и понимать прочитанное. 

У каждоrо ученика уже во 2 классе появилась запис
ная книжка - «словесная шкатулка ».  В нее записывались 
слова. которые показэли:сь ребенку интересными или непо
nятными ( потом я объяснял; детям значение или эмоцио
нальну� окраску слова) .  Н 3 и 4 классах, кроме отдельных 
слов, в <<словесную шкатулку» записывались обороты, фра
зы, предложения, полюбившиеся ученику. 

Чтение х<ак источник духовного обогащения не сводит
ся к умению читать; этим умением оно только начинается. 
Ребенок может читать бегло, безошибочно, но книга - это 
часто бывает - не стала для него то:Ц тропинкой, которая 
ведет I< вершипе умственного, нравственного и эстетиче
ского развития. Уметь читать - это означает быть чутким 
к смыслу и крас.оте слова, к ero тончайшим оттенкам. Толь
ко тот учении «читает» ,  в сознании которого слово играет, 
трепещет, персливается красками и мелодиями окружаю
щеrо мира. Чтение - это окошко, через которое дети видят 
и познаЮт мир и самих себя. Оно открывается перед ребен
ком лишь тогда, когда варяду с чтением, одновременно 
с ним: и даже раньше, чем впервые раскрыта книга, начи
нается I<ропотливая работа над словом, которая должна 
охватывать все сферы активной деятельности, духовной 
жизни детей - труд, игру, общение с природой, музыну, 
творчество. Без творческого труда, создающеrо красоту, без 
сказi<И и фантазии, игры и музыки невозможно представить 
чтение как одну из сфер духовной жизни ребенка. Основа 
развития речи и мышления - это и «путешествия» к жи
вому источнику мысли, и эмоционально-эстетическая окрас
ка слова, которал становится понятнЬй блаrодаря умению 
чувствовать красоту речи, и художественные богатства, 
в!)площенные в книгах. 

До того кан прочитать первое слово, ребенок должен 
fслышать чтение учителя, :матери, отца, почувствовать кра-
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соту художественных образов. ((Путешествию> в мир при
роды нельзя представлить как что-то оторванное от книги. 
PeбeHOii не уъидит красоты окружающего мира, если 0 11  
не почувствовал красоты слова, nрочитанного в книге. Путь 
к сердцу и сознанию ребенка идет с двух сторон, с первого 
взгляда как будто бы противоположных: от книги, от про
читанного слова к устной речи и от живого, уже вошед
шего в духовный мир ребенка слова и иниге, чтению, на
п исанию. Эмоционально-эстетическая подготовка к чтению 
и письму - важнейшее ус;rювие того, чтобы ребенок нау
чилсл читать . и  писать - и научилен не для получения 
отметки, а потому, что чтение и письмо необходимы в ду
ховной: жизни - неумение читать и писатЬ лишает ei'O 
многих радостей. 

То, что мои дети еще в ((Школе радости» передавали 
чувства и мысли о красоте окружающего мира в рисунках 
и выразит�льных подписях к ним, - это и есть результат 
:эмоционально-эстетичеСiюй подготовки к чтению и письму. 
«Путешествия» в природу в нашей системе воспитания не 
с.амоцель, а средство умственного развития ребенка через 
слово. Дети были бы равнодушим и красоте природы, 
к игре красои и звуков, к неисчерпаемому разнообразию 
жизни, если бы не слово, не умственное воспитание, пе 
стремление к важнейшей образовательной цели - научить 
ребенка думать, подмечать взаимодействие предметов, 
вещей, явлений, обобщать, абстрагироваться o·r пр ироды, _от 
наглядных образов и представлений. 

Л добивалсн, чтобы уже в 1 классе чтение было духов
пой потребностью ребенка, чтобы оно не сводилось к упраж
нениям, пресJiедующим цель выработать технику беглого 
восприятия и произношенин слова. Войти в духовный мир 
ученика может лишь то, что соответствует уровню его раз
вития - умственного, эмоционального, эстетического -
и в то же время способствует его дальнейшему развитию. 

,Правильно выбрать, чтб читать,- исключительно важнал 
задача воспитателя. В книгах дли чтения, к сожалению, 
отсутствуют многие художественные ценности, . доступные _ 
nониманию ребенка. Через 3 месяца n�сле начаJiа учебного 
rода мы приступили к чтению интересных сказок и рас
сказов, не вошедших в иниги для чтения. 

Л раздаю детям книги «Украинсиие и русские сказки» . 
Готовлю их к чтению украинской народной сказки <<Соло.
менnый бычон» - nередаю ее содержание, иллюстрируя 
свой рассказ картинками . Ребята отнрывают Itвижну. Чи-
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тает сказку один ученик, второй, третий . Сколько бы раз 
ни чиrалась одна и та же вещь - но обязательно интерес
паll для детей - она не надоедает им, nотому что чтение 
для каждого ребенка это не повторительные упражнения, 
а глубоко личное nереживанив ярких образов ; каждый ре
бенок вкшщывает в слово свое индивидуальное восnриятие. 
Дети слушаю'!' чтение так же внимательно, как если бы все 
они - один за другим - nели одну и ту же nесню, слова 
и мелодия которой очень волнуют. Каждый nел бы nо-раз
ному, у каждого слово nрробрело бы свою окраску, nере
дающую тонкости нереживаний, восnриятий, пред,ставле
ний. Слово при таком чтею�и звучит как музыка, кю< 
мелодия. 

В подготовке к эмоциональному яркому индивидуаль
ному чтению особенно важно то, что ребенок много раз был 
у источника мысли, nережил красоту слова. Вот ученин 
читаеl' предложение: «И nошел бычок. в темный лес, встре
тил его там серый волю•.  Со r.ловами «темный лес>> в со
знании ребенка связаны незабываемые картины: вечерние 
сумерки в лесу, таинственные ночные шорохи, тревожный 
шум листвы nеред грозой. Все это вошло в его духовную 
жизнь, играет яркими красками и nервливается звуками 
музыки nрироды, когда до с.11уха доносятся слова <<темный 
JieC». Н.икакие разъяенения учителя,- как читать, как про
износить, как nравильно nоставить интонацию,- не могут 
научить ребенка эмоционально богатому чтению, если он не 
знает дорожки к источнику живого сло11а и мысли. 

С первого ..дня работы в школе nредметом моей заботы 
было то, чтобы в детские руки не попала ни одна nлохая 
книжка, чтобы ребята жили в мире интересных nроизве
дений, которые вошли в золотой фонд национальной и 
общечеловеческой культуры. Это исключительно важная 
задача : человеi( за всю свою жизнь может прочитать не 
больше 2000 книг - следовательно, в годы детства и ран
ней юности надо вдумчиво отбирать материал для чтения. 
Пусть ребенок nрочитает немного, но каждая книга nусть 
оставит rлубокий след в его сердце и в сознании, чтобы че
liОвек возвращался к ней несколько раз, открьmая все но
вые и новые духовные богатства. Здесь очень важно, чтобы 
ребенок чувствовал удовлетворение и насла1.кдение от вы
разительного чтения. Сила и красота слова раскрывается 
в его звучании, поэтому очень важно, чтобы переживавне 
эмоциональной окраски слова шло от восnриятия на слух ·
от выразительного чтения. 
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Уже в 1 классе у нас была создана детская библиотека. 
Состояла она из 4 отделов.  Первый - это рассказы, пред
С1авляющие, на мой взгляд, наибольшую ценность для 
нравственного, умственного и эстетического воспитания 
детей. (Каждую книжку мы покупали в 15 экземплярах 
с тем, чтобы на урок чтения можно было дать на парту по 
одной) . Отдел этот был рассчитан на 4 года обучения в на
чальной школе. В нем подобраны рассказы с глубоко чело
веческой, попятной ребенку идеей, воплощенной в ярких 
художественных образах. Вот они: Л. Толстой - <<Акула>> , 
<<Прыжою>, <<Кавказский пленнию>; П. Ершов - <<Конек
Горбуною> ; М. Коцюбинский - <<Елочка>> ; В. Жуковский
<<Спящая царевна >>, <<Одиссей в пещере циюrопою>; Д. Ма
мин-Сибиряк - «Емеля-охотник», «Зимовье на Студеной>>, 
<<Богач и Ереl\Ша»,  <<Приемыm>>, <<Серая шейка>>; Г.-R. Ан
дерсен - <<Дюймовочка>>, <<Гадкий утеною>, <<Новый наряд 
королю>; В. Гюго- <<Козетта», << Гаврош >> (из <<Отвержен
DЫХ» ) ;  братья Лримм - << Гензель и Гретелы>, «Ленивый 
Ганс>>, <<Три счастливца>>; А. Пулшин - <<Сказка о царе 
Салтане>>, <<Сказка о мертвой царевне» ,  <<Станционный 
смотрителы> , <<Анчар>> , <<Уанию> , <<Няню> ,  <<Птичка>>, <<Зим
ний вечер>> ;  Януш Иорчак - <<Когда я снова стану малень
ким>>; В. Короленко - <<Дети подземелью>; Н. Некрасов
<<Ирестьянские дети >> , <<Дядюшка Яков>>, <<Дедушка Мазай 
и зайцы >> ; И. Тургенев - «Переnелка>>; Д. Григорович
<<Гуттаnерчевый мальчию> ; В. Гаршин - <<Сишал» ;  А. Куп
рин- «Скворцы >> ; К. Станюкович - <<Максимка >> , <<Нянь
ка», <<Побег»; А. Чехов- <<Каштанка >> , <<Белолобый>>, 
«Ваны{а>>, <<Беглец», <<Мальчикю>, <<Хамелеон»; Г. Сею{е
вич - <<Янко-музыкант»; Джек Лондон - «Сказание о Ки
ше»; Марк Твен - <<ПрИiшючения Тома Сойера»; М. Горь
кий- «Пене», <<Дети из Пармы»,  <<Случай с Евсейкой>>, 
<<Детство Илью>, <<Утро>>; А. Гайдар - <<Чук и Гек», <<Даль
ние страны>>, <<Тимур и его команда»; В. Бонч-Бруевич
<<Ленин и детю>; А. Теслешю- <<Пiкольник» ; Панас Мир
ный - <<Морозенко >>; И. Франко - <<Грицева школьная 
наука», <<Карандаш» ;  А. Кононов- <<Рассказы о ЛенИне >> ; 
.Л. Rосмодемьянсная - <<Повесть о Зое и Шуре»; <<Расска
зы о пионерах-героах»; Д. Бедзик - <<Детство Олега Коше
вого»; В. Катаев - <<Сын полка»; А .. Головно - <<Пилипко», 
<<Красный платочею>. 

Чтение этих произведений было для детей не только по
знанием мира, не только упражнениями, способствующими 
выработне твердых навыков и умений, но и школой эмо-
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цианально-нравственного воспитания. Каждая нвижка 
оставляла глубомй след в душе ребят. Большое впечатле
ние на детей произвел изумительный расеваз Д. Мамина
Сибиряна «Зимовье на Студеной» .  В этом произведении 
речь идет об одиноном, всеми забытом старине, норотаю
щем свои дни в избушве в глухой тайге. Я видел, нан nocJie 
чтения таких произведений обостряется чувствительность 
ребят к явлениям онружающего мира. 

Расевазы мы читали и на уронах, и во внеклассное 
1Jремя. Этот отдел нашей библиотечни можно сравнить с фо
нотеной музынальвых проиэведевий, предназначенных для 
1\оллентиввого слушания. 

Второй отдел вашей классвой библиотеки - это рас
сказы современных русских и украинских писателей о на
шем сегодняшнем дне, о труде советских людей, о борьбе 
за мир, о подвигах героев в годы Великой Отечественной 
войны, о детях-героях. С наибольшим интересом мои вос
питанники чИтали стихи С. Михалкова и С. Маршака, рас
сказы А. Гайдара, Л. Кассиля, Н. Носова, М. Прилежае
nой, М. Труб.:rаиви, Ю. Яновского, Ю. 3банацкого, М. Линь
нова, О. Иваненко, Л. Воронковой, Б. Житкова, 3. Алек
сандровой. 

Третий отдел - это скаам, стихотворения и басни. 
Киюкии предназначались только для внеклассного чтения. 
Каждый ребенок выбирал себе произведение, которое инте
ресовало его (а интерес вызывался хорошим рисунком, рас
сказом учителя или товарища о прочитанном). 

Четвертый отдел классной библиотечки - древнеrрече
ская мифоп:огия. Здесь были собраны найденные с большим 
трудом книги, в которых в доступной д;JI.Я детей форме из
пагались мифы Эллады. Древняя мифология играет важ
ную роль в интеллектуальном и эстетическом воепитавин 
детей. Она не только открывает перед ребятами изуми
тельную страницу нультуры человечества, но и пробуждает 
воображение, . развивает ум, воспитывает интерес к дале
кому nрошлому. 

Со средины первого года обучения :мы стали проводить 
ноллентивные чтения. Я раздавал детям все энземпляры 
одной книжки, чтобы они читали ее дома. Это была подго
товна к коллективному чтению. Идти в Ком:r;�.А'ту сказки 
д;JI.Я того, чтобы читать рассказ, содержание которого yilш 
хорошо известно? Отнуда у детей такое 1.Келание и зачем 
:>то делать, не лучше ли читать что-то новое? 
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Да, повое, неизвестное тоже падо читать, и мы читали 
новые книжки. Но произведение входит в духовный мир 
лишь тогда, когда ребенку хочется прочитать товарищам 
то, что взволновало его сердце, хочется передать в слове 
свои чувства и переживания. :Каждую книжку из первого 
отдела нашей библиотеки JIIЫ читали вслух не менее 10 ра3, 
и 01' повторного чтения интерес к ней не ослабевал. :Книж
I'а прочитана 2-3 недели назад, но дети не забывают ее, 
стремятся прочесть еще раз и специально для этого прихо
дят в школу. Проходит 3-4 месяца, детям снова хочется 
прочитать полюбившуюся книгу - снова ей посвящается 

КОЛЛ!:'КТИВНОе чтение. 
Но красота и сила произведения трогают сердце и вол

нуiQ_Т разум лишь при уеловии, .если ребенок почувствовал 
тончайшие оттенки слова еще до того, как научился читать. 
Тому, перед кем не раскрылась чарующая красота слова 
110 время «путешествий» к живому источнику мысли,
нИiюгда не захочется слушать второй, третий, десятый раз 
то, что он уже зпает. 

Отдельные уроки мы посвящали любимому расска3у. 
Дети с волнением готовились к ч·rению. :Каждый читал то, 
что больше всего понравилось, взволновало сердце. 

Особое место отводилось у нас чтению стихотворений . 
.Н читал детям наизусть лучшие образцы поэтических про
изведl:'ний, вошедших в мировую сокровищницу человече
сной культуры,- стихотворения А. Пушкина, М. Jiермоп
това, В. Жуковского, Н. Некрасова, А. Фета, Т. Шевченко, 
Леси Украинки, й. Ф. Шиллера, А. Мицкевича, Г. Гейне, 
П. Вераиже и других по:этов. У ребят возпиюю жеJrание 
выучить наизусть полюбившееся стихотворение. За 4 года 
уЧ:ащиеся выучили много стихотворений. Но никогда они 
не учили до того, пока не пережили дивного звучания поэ
тического слова. 

Хорошие стихотворения сочетают в себе красоту слова, 
образа и музыкальной мелодии. Я стремился к тому, чтобы 
дети уже в раннем возрасте почувствовали это единство 
эстетических богатств: читал наизусть стихи украинских 

и русских поэтов. Много раз мы читали стихотворение 
А. Пушкина <<ПI:'снь о вещем Олеге» и ПО3му Т. Шевчеюю 
«Наймичi<а». Эти произведения запомнили почти все дети 
(без какой бы то ни было специальной работы по заучи
ванию ) . Ребята выучили также много небольтих -лириче
ских стихотворений, в которых описывается красота при
роды. Люби"..ым для детей было чтение с продолжение�!. 
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-В Уголке мечты мы несколько недель читали ((Приключе
ния 1'ома Сойера». Обстановка, окружающая ребят, усили
вала впечатление от книги. С продолжением мы читали 
также ((Детство» М. Горького, ((Белеет парус одинокий)) 
В. Катаева, ((Малахитовую шкатулку» П. Бажова. 

Со временем мы начипали проводить вечера и ут.Рен
ники выразительного чтения. Каждый, кто желал участво
вать в этом деле, rотовиJtся прочитать свой любимый рас
сказ или стихотворениЕ>. На вечера и утреннюtи приходило 
много детей из' других классов, постепенно такие чтения 
стали общешкольными. 

ДважДы - в конце первого полугодия и в конце учеб
ного года - мы отмечали праздник родного слова. Стали 
традициопными некоторые обряды на этом празднике. 
Ребята приглашали старейших людей села, которые реша
ли, кто лучше всех читал рассказ или стихотворение. Это 
было своеобразное творческое соревнование, победители 
которого награждались книгами. Награды детям вручали 
старшие хюлхозники - почитатели и ценители родного сло
ва. Они тоже рассказывали сказки, читали наизусть сти
хотворения. Случалось, что одну и ту же вещь читал ученик 
и старый колхознин. На 4 году обучения весенний праздник 
родного слова д.;Jился 2 дня - так много было желающих 
прочитать рассказ, стихотворение, басню. 

Постоянное общение со старшими - отцами, матерями, 
дедушками и бабушками - пробудило к жизни еще одну 
интересную традицию - лучшие наши чтецы ст�ли читать 
дома своим родителям, в школу начали приходить взрос
лые, чтобы послушать, как читают дети. Возникло несколь
IЮ кружков любителей и почитателей родного слова (круж
ки состояли из взрослых, очень уважаемых людей). То, 
что ребята были как бы организаторами этих кружков, 
усиливало интерес к книге и чтению. 

Стал традиционным и общешкольный праздни:к книги. 
Нащшупе начала занятий, 31 августа, в школу приходили 
дети и родитеJIИ. В этот день все дарили книги: дети - друr 
другу, родители - детям. Стало правилом, что правлепие 
хюлхоза дарило книги в этот день лучшим руководителям 
Iiружков любителей и· почитателей родноrо слова. 

Л стремился к тому, чтобы каждый ребенок постепенно 
создавал личную библиотену, чтобы чтение становилось 
важнейшей духовной потребностью детей. У же в первые 
2 года обучения ребят в начальных нлассах я добился того, 
что в каждой семье была создана библиотека. В одних 
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семьях библиотечна насчитывала свыше 500 нниг, в дРУ"' 
гих - меньше, но ннижные боt•а·rства ежемесячно умножа· 
лисъ в наждом доме. Если в течение месяца семейная биб
лиотечка не nополнилась ни одной книгой, я считал это 
тревожным явлением. 

С книги начинается самовоспитание, индивидуальная 
духовная жизнь. Есть такой момент в воспитательном про
цессе, когда наставник, все время заботливо ведущий з� 
pyi{Y своего воспитанника, находит возможным вьmусти·rь 
его руку и сказать: <tИди сам, учись житы. Для того чтобы 
решиться на такой шаг, нужна большая педагогическая 
мудрость. Чтобы подготовить человека духовно к самостоя
тельной жизни, надо ввести его в мир книг. Книга должна 
стать для каждого воспитанника другом, наставником и 
мудрым учителем. Я видел важную воспитательную зада• 
чу в том, чтобы каждый мальчик, каждая девочка, кончая 
начальную школу, стремились к уединению с книгой
It раздумьям и размышлениям. У единение - не одиночест .. 
во. Это начало самовоспитания мыслей, чупств, убеждений, 
нзглядов. Оно возможно только при условии, когда книга 
входит в жизнь маленького человека как духовная потреб
постъ. В индивидуальных беседах я выяснял, какая кню'а 
заинтересовала мальчика или девочку, на какие вопросы 
маленький человек ищет ответы в книге,·- все это мне надо 
было :шать для того, чтобы дать разумный совет, помочь 
ребятам встретиться со своей книгой. 

Школа становится подлинным очагом культуры лишь 
тогда, когда в ней царят 4 культа : культ Родины, культ 
человека, культ книги и нулът родного слова. 

Еще до начала работы с моими учениками я много на
слышался о трудностях воспитательвой работы с подрост
нами. Мне говорили: «Легче всего работать с маленькими 
детьми. Но как толы<о маленький ребенои станет подрост· 
иом, он преображается, вы не узнаете его. Исчезнут доб
рота, чуткость, стеснительность. Появятся грубость, рез
кость, равнодушие». В дальнейшем я убедился, насколько 
ошибочны эти слова. В подростке «исчезает» все доброе 
в том случае, если оно не создаввлось, если воспитатель 
считал, что доброе дается ребенку от природы. Если с д.ет
ства у ребенка не воспитана любовь и книге, если чтение 
не стало его духовпой потребностью па всю жизнь,- в годы 
отрочества душа подростка будет nустой, на свет божий: 
выползает как будто неизвестно откуда взявшееся плохое. 



РОДНОЕ СЛОВО 

Для нас, украинцев, родным является украинский язык. 
На нем сегодня говорит свыше 36 миллионов человек. Но 
исторические судьбы нашего народа еложились так, что 
нам, украинцам, очень близок и дорог язык братского рус
ского народа. Два родственных язьша переплетаются мно
гими нитями. Это не толыю облегчает, но и затрудняет 
овладение и родным и русским языком. Сотни cJioв, оди
наково звучащих в обоих языках, имеют различный смысл. 
В сотнях случаев одно и то же слово в украинском языке 
имеет один эмоциопальный оттенок, в русском - другой. 
Слово, звучащее в одном языiш с патетической окраской, 
IJ другом - иногда приобретает иронический смысл. Игра 
оттенков, тончайших черточек эмоционально-эстетической 
окраски слов в обоих языках является для нас, учителей: 
украИНСlШХ ШIЮЛ, ИСТОЧНИIЮМ дуХОВНОГО богатства, КОТО

рое мы призваны передать молодому поколению. 
Язык - духовное богатство народа. <<Сколько я знаю 

нзыков, столько раз я человею> , - говорит народная муд
рость. Но богатство, воплощенное в сокровищах языков 
друшх народов, остается для человека недоступным, eCJIИ 
он пе овладел родной речью, не почувствовал ее красоты. 
Чем глубже чоJiовек познает 1·онкости родного языка, том 
тоньше его восприимчивость к игре оттенков родного сло
ва, тем б

,
ольше подготов.Тiен его ум к овладению язьшами 

других народов, тем активнее воспринимает сердце красоту 
слова. 

Я стремился I\ тому, чтобы этот животворн·ый источ
ник - богатства родной речи - был открыт для детей с 
первых шагов их ш1юльной жизни. «Путешествую> к жи
вому источнику мысли и слова, мои воспитанники позна
вали одновременно эмоциональные, эстетические, смысло
Isые оттенни родного и русского слова. Я добивалея того, 
чтобы онп чувствовали красоту язьша, бережно относились 
к слову, заботились о его чистоте. 

Речевая нультура человека.- это зеркало его духовной: 
культуры. Важнейшим средством воздействия на ребенка, 
облагораживания его чувств, души, мыслей, переживани:ii 
являются красота и величие, сила и выразительность род
ного слова. Роль этого средства в начальной школе, где 
наждая встреча с новым явлением окружающего мира про-' 
бушдает n сердцах детей чувство изумления, невозможно 
переоценить. 
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Мы шли в природу - n лес, сад, поле, на луг, берег 
реки,- слово становилось в моих руках орудием, с помо
щыо которого я открывал детям глаза на богатство окру
жающего мира. Чувствуя, переживая красоту увиденного 
и услышанноl'О, дети воспринимали тончайшие оттенки 
слова, и через слово красота входила в их душу. <<Путе
шествия» в прироm• были первым толчком к творчеству. 
У ребят появилось желание передать свои чувства и пере
живания, рассказать о красоте.  Дети составляли маленькие 
сочинения о природе. Эти сочинения - важнейшая форма 
работы по развитию речи и мысли. Каждый ребенок со
ставлял свое сочинение, а потом записывал его в классе. 
В качестве примера nриведу несколько сочинений-мини
атюр, устно составленных детьми в первый год обучения, 
а потом записанных в альбом «Наше родное слово» или 
в индивидуалr,ные альбомы 1• 

Песня жаворопка (Лариса) 
В голубом небе дрожит серый комочек. Это жаворонок. Я слу

шаю его чудесную nесню - не -могу наслушаться. Как бу дто 
играет на тонеиьких-тоиевьких серебряных струнах. Натяmвает 
струны от золотой пшеницы к солнышку. КОJюски приелушива
ются к его песне. 

Зашло солнышко (Сережа) 
Солнышко зашло. Потемнело поле. Из оврага расползается 

сумрак по· полям и лугам. РRстекаеrся, шш рена. А на вершипе 
тополя вспыхнули золотые nскорr<и. Это солнышко послало свой 
последний привет. Вспыхнули и погасли. До свидания, со.11иышrюl 

Пчелы nьют воду (Гал.q,} 
Я впдеJш, как nчелы пьют воду. По тонкой тростинке капель

ки воды стеi<ают па гладкий вербовый пенек. Пеиек монрый. ПчеJIЪI 
;<rюбят заnах вербы. Летят к певъку пить воду. Встряхивают воло
тыми црьшышками. Отдохните немно1 о, nчелки, вам ведь далеио 
.петеrъ. 

· 

Гречиха цветет (Варя) 
Зацвела гречиха. Поле нак будто белым ковром nокрыто. Но 

этот новер живой и так хорошо пахнет. На каждом цветочке -
пчма. 1\овер гудит - вто пчелы жужжат. Большой мохнатый 
шме.пь <'AJI на цветочек . Стебt>лек задрожал и наклонился. Шмель 
не удержался, свалился и сердито загудел. 

1 Сочинения даны в переводе с уирапнскоrо языка. 



Ко:мбаiiнер (Юра) 
Мой дяди комбайнер. Он в�.>дет большую машину. Перед нии-

nшеница. Острые ножи срезают стебли и подают в молотилку. Мо
Jютилка обмолачивает пшеницу. Зерно течет тоиенькой струйкой 
n бункер. Подъе;:�жа�.>т автомаш�р�а, везет зерно на ток. Будет 
:мноrо белого хлеба. 

Наша молотилка (Ваня) 
У нас в школе есть маленькая-маленькая молотилка, вот та

кая ... Ученики сжали пшеницу на школьном: участке. Связали 
пять снопов. Загудела маленькая молотилка. Обмолотила пше
ницу. Ссыпали пш«.>ницу в мешок. А м:ы будем: ее сеять. 

Цветуr лблов11 (Павдо) 
Ой, как красиво в саду, когда цветут яблони. Белые цветочки 

раскрыли ле.::rестки перед солнцем:. Ветерок колыш�.>т цветочки, 
и они звенят. Rак серебряные колокольчики. Весь сад звенит, 
улыбаетсsr солнцу. А ногда ветер утихает, слышно жужжаш.е 
пчел. Они летают над деревьями. Высматривают самые голосистые 
1юлоко.11ьчики. И сад пое1•, как тысяча струн. Сядет пчелка на IЮ
локольчик, пошевелит лапками,. встряхнет крылышками. Подни
мается ЗОJIОТая пыльца над колокольчиком:, как облачко. 

На ферме у тf.'ти Даши (li'одя) 
Мы быJш на ферме у ТЕ'Ти Даши. Она доит тридцать rюров. 

Большие-большие бидоны молока. Молоко отвозят на маслозавод. 
Там из него делают масло. 

Be•reJI0.!\1 курлыЧ)'Т журавли (Типа) 
Зашло солнце за гору. В l'Ол�·Gом: небе летят журавли. Rур:.rы

чут: «Здравствуйте, Л)Та зеленые, м:ы прилетели с теплого моря'>. 
Затрепетали ветви на деревьях. Зашелестели зеленые травинки. 
Зазвенел пруд - здравствуйте, журавли, расскажиrе, что вы ви
дели в теплом море. 

Ласковый Дею·шка-Сум:рак (Сапя) 
ЗагорелисJ. звездочки на небе. Вышел из оврага ласковый Де

душка-Сумрак. С1 аренький, мохнатый-волохатый. С палочкой. Идет 
в село. Заходит в хаты. Берет детей в теплые, мягкие ладопн. 
И детям хочется спать. Сиятел им хорошие сны. 

(Это она, Саня, еще в «Школе раДО;)ТИ>> придумала сказку 
о Сумраке . А тenepL эта сказка снова ожила_ в памяти ребенка). 

Дпдя Кузьма (Фед:t) 
Мь, были у дяди Кузьмы. Оп строитель. Из кирпича выклады

вает стены дома. Сейчас он строит магазин. Дядя Rувьма nострои::1 
уже nятьдесят домов. В них живеr м:нш·о людей. Он гоnорпт: «Мои 
дома буду·r жить двести лот. Многие люди будут вспоминать: вот 
какой строитель дядя Rувьма!» 
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Подевежвик (Каrя) 
Разбудило солнышко лес. Растопило свежвн.ку на в ерхушке 

сосны. "Упала горW�ая капелька на снег. Пробила сугроб в сухую 
листву. Там, где она упала, покавалась зеленая стрелочка. А на 
ней расцвел голубой колокольчик. Смотрит на снег и удивляется: 
«Не рано л11 я проснулся?�> «Нет, не рано; пора, пора»,- запели 
птички. И пастуnила весна. 

Солнышко и туча (Толя) 
Золотая нива. Солнышко иrрает в каждом колосочке. Поле, 

nоле, какое ты 11раrивое. Но вот приплыла к тебе туча. Закрыла 
солнышко. Погасли золотые искорки на колосочкаk Стало поле 
серым. Каь будто кто покрыл землю серым одеялом. Скорее вый
ди, rолньrшко, ив-за тучи. Ждут колосочки. Ждем и мы тебя, сол
нышко! 

Падают звездочки с неба (Люба) 
В августе падают звездоч:ки с неба. Есть в тем:вом лесу боль

шая поляна. Упала звездочка с неба на поляну. Зацвел пурпурный 
цветочек. 

В нашем классе тепло (Саша) 
В вашем классе тепло-тепло. Горячие батареи, в них течет 

вода. В.подвале -1ютел. В большой печи горит уголь. Его добыли 
nод землей шахтеры. Повезли по железной дороге, привез.тш к вам. 
Сгрузили на землю. Потом погрузили на автомашину и приввали 
в Шl\олу. Нам теnло, nотому что трудятся шахтеры и железнодо
рожнm{и. 

Скворцы зимой (Миша) 
В прошлую �иму скворцы не улетали в теплый край. Откуда 

они узнали, что не будет больших морозов? Я видел, как вечером 
птицы i:обрались в больiпуЮ стаю и перелетали от одного дерева 
n другому. Искали, где теплее. И тревожно UИЩIUIИ. В метель 
скворцы залетели к вам в сарай. Расселись везде, даже на спину 
коровы сели. А n солнечные мороввые дни купались в снегу. 
Падает скворец камеПIRом в мягкий сугроб, аарьmается в снег. 
Потом выбирается из сугроба и :весело щебечет. 

Eua ( Дапьпо) 
Мы с мамой поставили на стол euy. "Украсили ее игрушками. 

Нвизу поставили Деда Мороза. Пришла ночь. На дворе ярко све
твт Л)"Ва. Мне хочется посмотреть, что делает Дед Мороз. А он под
вял пamty, отошел от елочки и у:ке ходит по CTOJ!Y. Ходит и по
крякивает. А. белые сиежиВRи о чем-то шепчутся на ветвях. Серый 
зайчик прит:.uшся на сучке. Rак ирыгнет с елки да в :мешок к Деду 
Морозу. Вот и будет подарок на Новый год. 
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Дед ЮХ11111 (Люда) 
Мой дсдупша Юхим зrесовод. Он работает в колхозе уже лва

дцать пять лет. За селом дУбрава. Это ero дУбы, он сажал их. Дe
rormкa говорит, что ero дУбы будУт жить триста лет. Я тоже по
сажr свой дУбок. 

Злой паук (Костя,) 
В те.мво:м уголке '1)7Лавчика расставил сети паук. Я смотрю, 

что он будет делать. Паук притаился на стене и шевелит лапками. 
Rак будто раска 'IИВает сети. Прилетела :муха, жужжит. Паук по
вернулся, прислушивается. Муха наткнулась на ПаУ'Iиву, аапу
талась. Жужжань� стало звовкJr:м, тревожным. А паук уже спе
шит к :мухР. Нет, не удастся тебе :муху погубить, алой паук. Я раз
рываю паутину и освобождаю :муху. Лети, да не попадайся в сети 
алому пауRу. 

Помидоры (Сдава) 
Rрасные помидоры на зе.uеных кустах. Vтро:м помидоры по

l�рыты капельками росы. И:rрает золотое солнце в каждой капле. 
Села белая бабочк� на красный помидор. Жужжит пчела. Думала 
пчела, что это большой красный цветок. Покружила над помидо
ром и улетела. 

Сочинения ребят - результат большой работы. Надо 
пойти с детьми R )Rивому источнику мысли и слова, до
биться тоrо, чтобы представление о предмете, явлении окру-. 
жающего мира вошло через слово не только в их сознание, 
но и в душу и сердце. Эмоционально-эстетическая oкpacita 
с.лова, его топчайшие оттенки - вот в чем животворный 
источник детского творчества. Слово живет в сознании ре
бенка как яркий образ, поэтому, записывая в массе свои 
сочинения, дети дополняют текст рисунками. 

Было бы наивным ожидать, что ребенок под влиянием 
красоты онружающего мира сразу же составит сочинение. 
Творчестnо не приходит к детям по какому-то наити�. 
Творчеству надо учить. Ребенок лишь тогда составит сочи
пение, когда он услышит описание природы от учителя. 
Первое сочинение, ноторое я прочитал детям, было состав
лено на берегу пруда, в тихий вечерний час. Я стремился 
к тому, чтобы ребята поняли и почувствовали, как нагляд
ный образ можно передать словами. Сначала дети повто
ряли мои собственные сочинения, постепенно они перехо
дили к самостоятельному описанию взволновавших их кар
тин природы - начинался индивидуальный процесс дет
ского творчества. В этом деле очень важно почувствовать 
J:)моционалъно-эстетичесiше оттенки слова. Ребенок научит-
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св составлять сочинение только в том случае, когда каж
дое слово перед ним - как гото:в:ый кирпичик, которому 
заранее приготовлево место. И дети выбирают тот единст
венный кирпичик, который подходит в данном случае. О�и 
не могут взять первое попавшееся слово. Это не позволяет 
им сделать эмоциопалыiо-эстетическая чуткость. 

Составление сочинений стало для моих воспитавпиков 
любимым дело:м. Они стремится рассказать обо всем, что 
увидели, пережиди. Слово для детей является средством 
выражения их отношений к красоте окружающего мира. 
Во 2, 3, 4 классах дети составляли сочинениfl о своих стар
ших товарищах - колхозниках и рабочих, о труде совет
ских людей, о раскрываrощихся почках яблони и увядаю· 
щем цветке ромашi<и, о серебряных паутинках «бабьего 
лета• п сборе яблок в колхозном саду. В течение 4 лет 
каждый ученик составил по 40-50 сочинепий-миниатюр. 
Вот несколько сочинений, составленных детьми на втором, 
1 ретьем и четвертом годах обучения. 

Трудно найти другой стимул, который в такой мере по
буждал бы к труду, как стремление к созданию красоты. 
Это стремление одухотворяло весь коллектив. Не было ни 
одного рdбевка, который бы не принимал учас1•ия в уходе 
за растениями. В первое лето природа не отблагодарила нас 
за труд, но дети жиди мечтой. На вторую весну лужайка 
стала ровным зеленым ковриком, зацвели полевые цветы. 
А на третью наш уголок превратился в царство зелени и 
цветоD. Тут дети часто собирались вместе, читали, расска
зывали сказки. 

Откуда берутся лединые цветы на стеКJJе 
(Тапя, 4 r;ласс) 

Я спросила у мамы: сОткуда берутся ледяные цветы на окоп
вом стекле?» Мама сказала: •Рисует маленький внун Деда Моро
за. Ход11т 011 с дедушкой по ночам, раарисовывает окна ... » Захо
телось мне увидеть, как он это делает. Легла спать, но rлаз не 
аакрываю. Все уснулtt. Скрипит дерево аа окном. Подошел малень
кий мальчик к окну. Водп по стеКJJу серебряным карандашом 
n тихо nоет. Вижу, варисовал дивный цветок. Широкие-широкие 
листья и маленькие ле1rестки. Утром солнышко заиграло, цве
ток -как живой. Не знаю, спилось мне это или на самом дел� 
видела. 

Мир цветов среди вимы (Галя, 8 �лас�) 

Осенью воЗJiе теплицы расцвели хризантемы. Ови ве бонтсn 
холодных тумавов. Но вот с севера nришел мороз. Замерзла вода 
р ведре. Надо спасать :хризантемы от холода. :Мы перес·адили их 
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n горшочки и поставишr n теnлt�це. Обрезали стебшL Хризантемы 
снова зазеленели, а nотом и зацвели. Утром я проснулась, вижу
на дворе снег. Снег и солнц�. Я быстрее в теплиу;у. Цветут хр11-
вантемы -белые, синие, голубые. А sa стеклами снег. 'Улыбаютсн 
хризантемы солиышК}' левому. 

Как мы ехали с поли {Павл!J, 2 п.л,асс) 

Jlетом мы е;:щили с мамой в поле sa сеном. Мама наложила 
большой воs сена. 'Увязала сено веревкой. Jlошади шли медлен
но. Мы сидели на сене высоко-высоко. Заш.тю солнце, на небе заrо
релись звездочки. Я лег на сено и смотрел на небо. И вот наш воs 
уже не воз, а большая лодка. Мы плывеl\1. по морю. Над нами -
nвеsды. Они близко. Поднимешь руку- и достанешь звеsдоЧitу. 
Где-то далеко - зеленые берега. Там. поет перепел, играют на 
скрипках кузнечики. Наша лодка остановилась, а ввеsдочю1 колы
шутся. Приплыла лодка к беrегу. Мама встает, а мне еще хочется 
полежать. 

Пасм)-риый осенний день {Шура, 3 п.л,асс) 

Дни стали :короче, ночи длиннее. По утрам над рекой плывут 
туманы. Где содпце, почему оно не рассеет туманных клочьев? 
С неба падают маленькие капельки осеннеiо дождя. Деревьи с·rоят 
с поникшими ветвями. Падают листья. На веточках висят круп
ные капли. Где-то в тумане протяжно закричала чайка. Может 
быть, она не может улететь на юг и жалуется людям. В лесу 
тихо-тихо. Стукнул несколыю р�з дятел и умолк . Падают золотые 
желуди на листья. Весь мир в белом тума не. 

Когда вачипаетен осень {Сережа, 4 r;.ласс) 

Утром ласточrш тревогнпо летали над селом. Потом собрались 
большой стаей. Сели рядочком на телефонные провода и о чем-·rо 
тихо пищали. Это они советовашrсь, когда лететь в теnлые края. 
А на следующий день ластечек уже не стало. Куда они улетели? 
И как они знают, что nриближается осень? Ведь дни еще теnлые. 
Солнце ласково греет. Я люблю осенние лучезарные вечера. Долго, 
очень долго горит багровый огонеи вечерне:Q: зари. И листья па 
1'ОПолях кажутся баrровыми. Это отблеск вари. Вода в уснувшеи 
пруду- как вечернлн заря. Только па пруду по вечерам шумно: 
ночуют nтицы, перелетая на юг. К утру IIPYд покрывается пеле
ной тумана. На траве -роса. Роса какая-то седая, не такая, IiaK 
летом . Начипаетсн осень. 

Что самое главное в жизни {Варя, 4 1масс) 

Что самое l'Лавное в жизни? Шахтер говорит : самое главное ·
уголь. Если бы не было угля, стали бы машины, не было бы ме
таллн, люди за!11ерз.11и бы ... 

Металлург говорит: самое главное - металл. Беs металла не 
было бы ни м ашин, ни угля, ни хлеба, ни одежды. 

Хлеборо6 говорит : самое I'лавное - хлеб. Без хлеба не труди
лись бы ни шахтер, ни металлург, ни летчик, ни пограничник. 

- Но нто же из них прав? Что самое главное в жизiШ? Самое глав· 
ное - труд. Беs труда "не было бы ни угля, ни металла, ни хлеба. 
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Конь Оговъ (Саня, 4 �tласс} 
Это мама рассказывала. Когда в селе создавали первые KOJI .. 

хоаы, KyiiИJIИ колхоз1rики коня. Имя у иеrо было Огонь. Никому 
не подчинялея он. Самые смелые и бывалые люди боялись подо--
йти к Огню. Он ры11 землю копытами, кусал зубами, храпел. · 

Молодой парень Юрко все-таки оседлал непокорного копя. 
Взвился он, заржал, выскочил на дорогу и сбросил Юрка. Пробе
жал несколько верст, остановился на окраине села. Посреди до
роги играли двое маленьких детей. Они побежали к коню и обиiiЛИ 
его за передние ноги. У матери сердце замерло от страха. Дума:ет: 
I!OT сейчас убъеr или покалечит детей. Но коп.ъ стоит тихо. Пеvе
двивет ногу и оплп . ..стоит. Косит глазом на детей, каR будто боит
ся задеть их. А дети все ю·рают. Потом Огонь осторожно отоше.'I 
от детей и побежал через село. Его поймали и постс.вили в IШ
пюшюо. 

Ежи (Федя, 4 нласс) 
У нас под крыльцом живут ежи. По вечерам вся их семья 

выходит через маленькое отверстие и направляется к пруду. Впе
реди старый еж, аа ним- пятеро маденьких ежат, сзади- еж·иха. 
Что они там дедают? Я подсмотре11 и увидел: пьют воду и умъr
J!аются. А по'Iом еще роют землю маленькими лапками, достают 
оттуда какие-то корешки и едят. Это старый еж и ежиха. А ма
левькие ежата в зто вреъtя иt·рают, резвятся. Выбрали они тихий 
уголок -туда никто не ходит. 

Однажды, О'IКуда ни воаьмись, собака. Подбежала к старому 
ежу. Он свернулся и замер. И все ежи свернулись. Ваяла собака 
старого ежа в зубы и понесла к пруду. Оnустила в воду. Еж по-
nлыл н берегу. А собака смотрит на него. Потом стала играть 
с ежом. Я прогнал собаку. 

На слёДующую весну остался под крыльцом один старый еж. 
Куда деванись остальные? Наверное, первселились в другое место. 
А старому ежу не аахотРлось переселяться. Я поставил возле 
�:рыльца блюдечко с молоном. Еж выпил. Он перестал бояться 
мени. Н заманил его в комнату. Засветил лампу. Еж уставился на 
свет и смотрит. Н положил на пол старую ·газету. Еж стал иrрать 
ею. А па ночь ушел к себе под прыльцо. 

Артем Михайлович - бур;евиовец (Дань по, 4 пдасс) 

К вам па пвоnерекий сбор приходИл Артем Михайлович. Он 
работает в овощеводческой бригаде. Мы думали, что он просто 
дедушzш. А он буденновец, герой гражданеной войны. Он расска
зывал, иак ходил в разведку, кап шел в атаку на белогвардейцев. 
Однажды он был ранен и попал в плев к деникинцам. Его повели 
расстреливать. Но не убили, а еще раз тяжело ранили. Ночью он 
выполз и попросился в хату к крестьянину. Его спрятали на чер
даие, вылечили. Он опять ушел биться в белогвардейцами. Вот 
иакой дед Артем Михайлович. Я тоже хочу быть таким. 

Праздник Победы (Вододя, а 'lf.JI,QCC) 

Пришел прааднИR Победы. В втот день ваиоiГЧИлась война. 
Наша СоветскаЛ Армия победила фашистов. Перестали рваться 

214 



сваряды и бомбы. Теперь ежегодно в этот день люди празднуют 
свою победу, чтут память погибших. Владимир Ильич Ленив осио
Бал нашу Коммувистическую партию и сказал всем людям: 
«Живите дружно - украинцы, русские, белоруссы, грузины, мол
даване - и вас никто не победит». 

Мы составляли и коллективные сочинения. Однажды 
1_1 пасмурный осенний день ребята сидели в 'Уголке мечты 
у горящего очага. Л расснавывал о далеких тропических 
островах. Детям почему-то вспоминалось знойное лето, 
река, отдых на баштане. Ив этих воспоминаний сложилось 

сочинение, которое ребята записали потом в альбом <<Наше 
родное слово». 

Как мы жищt ва баштане 

На горячей земле- большие арбузы. Синие, зеленые, сизые. 
Утром они покрыты Rапельками росы. Холодные, холодные. И па 
траве роса, и Rурень наш в папельнах росы. Однажды Данько 
встал рано утром, принес в курень большой арбуз. Разрезал его. 
Как только !\:ТО вставал, он угощал холодным арбузом. «1\то вста
нет последни\-1,- сказал Данько,- то111у достанется вкусная серд
цевина арбуза - <�дед». Уже все встали, спал од1ш Сашно. Мы си
дели, ждали - когда же оп nроснется? Надоело )!(Дать, и мы 
съели «деда». Принесли еще один арбуз. «Дед» из этого арбуза 
достался Сашку. 

Выдалось тихое туманное утро. Туман приплыл из балки, заст
лал весь баштан. Из-за тучи выглянуло солнышко, ооветило арбу
вы. Кажется, что то не арбузы, а синие, зеленые, серые стекляп
вые шары плывут по белой реке. 

Днем над баштаном гуляет горячий ветер. В голубом небе 
поют жаворонки. Почему они не садятся на баштане? Почему жа
tюронки мостят гнезда и вьmодят птенцов только в пmеппце, в яч
мене, в просе? А больше всего жаворовковых гнезд в гречихе. 

Рядом с баштаном, nо:ше оврага, мы нашли муравейник. Де
душRа уr.идел, как муравьи куда-то спешат. Он сказал: где-то 
недалеко есть большой муравейнип, вот муравьи сами расскажут, 
где он. Положил дедушка несколько пусочков арбуза у муравьи
пой тропы. Сладкий арбуз cpaRy же облепили муравьи. Мы видели, 
как они берут крохотные нрупинки сахара и несут их куда-то в 
одну сторону. Пошли за ними и пришли к муравейнику. Серый 
холмик под кустом, как живой. Муравьи относят пруnипки са
хара пуда-то в норки и опять возвращаются на баштан. Дедушка 
рассназал вам о том, накую большую пользу приносят лесу и лю
дям муравьи. Иаждый муравейвин спасает от вредителей несколъ
IЮ гектаров леса. Мы с1али оберегать муравьев, а потом дедушка 
научил нас создавать новые муравейники. 

Когда мы уходили домой, дедуmпа дал вам по большому 
арбузу. Арбузы долго стояли у нас дома на окнах. Они напоми
нали нам: о горлчем ветре, широкой степи, о жаворонке, о дедушне, 
о звонкой песенке сверчка, который поселился недалеко от нypeHJI. 
I'де он сейчас этот сверчоп? 
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Красота слова ярче всего воплощена в поэзии. Босхи· 
щаясь стихотворением или песней, дети как бы слышат 

_ музыку CJiona. В лучших стихотворениях поэтическое слово 
раскрывает тончайшие эмоциональные оттенки родного 
языi<а. Благодаря этому детям хочется запомнить стихотво
рение. Ребенок получает истинное наслаждение, повторяя 
запавшие в его душу слова. 

Л стремился к тому, чтобы дети чувствовали и пережи
вали музыку поэтического слова. На лоне природы в те ми
нуты, 1юrда дети были очарованы красотой окружающего 
мира, я читал им сти.хи. Однажды мы вьппли в поле; перед 
вами открылся чудесный вид на пруд, в зеркальной глу
бине которого трепетало отражение верб. Л прочитал детям 
строки Т. IПевченко: 

Тихесенько вiтер вiв, 
C'l'enи, лани мрiютъ, 
Мiж ярами, над ставами 
Верби зеленiютъ ... 

Дети повторяли че'l'Веростишие.  Они чувствовали, что 
в сочетании CJioв, создающих живой образ, рождается му· 
зыкальвое звучание речи, которое не только придает слову 
новый э1-юциональный оттенок, но и открЫвает новую кра
соту в окружающем мире. Под впечатлением лучших образ
цов мировой поэзии у детей пробуждалось стремление со· 
здать муаьшальное звучание слов. Наслаждаясь красотой 
весеннего д:ця, ребята пытались сказать так, чтобы зазву· 
чала мелодия слова. Детсхше сердца охватывало поэтиче· 
ское вдохновение: мальчики и девочки сочиняли стихи. 
Вот Лариса всматривается в даль полей, ее глаза загорают
ся, девочка тихо произносит c.lJoвa, вслушивается в их зву
чание : 

-- Волны их·рают в желтом море пшеницы. 
- В горячем мареве дрожит синий курган,- подхваты· 

вает ее мысль Сережа. 
Все радостно взволнованы, всем хочется найти с;вое 

звучание с.лова. В эти минуты, когда душу ребенка охваты
вает поэтическое вдохновенье, слово - живое, полнокров· 
ное, играющее всеми цветами радуги, благоухающее аро
матом полей и лугов,- входит в духовную жизнь ребенка; 
�ети ищут и находят в нем средство выралtения своих 
чувств, мыслей, переживаний. Пробудить в детском сердце 
поэ1·ическое вдохновен_ие - это значит откры'l'Ъ еще один 
животворный источник мысли. Сила этого источника заклю· 
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чаетел в том, что слово передает не только предмет, явле
IJие, ��:оторое оно обозначает n человеческой речи, но и глу
боко личные восприятия чувства, переживания. 

Учить поатическому творчеству надо не для ·rого, чтобы 
вырастить юных поэтов, а для того, чтобы облагородить 
каждое юное сердце. Я использовал любую возможность 
для того, чтобы пробудить в детских сердцах поэтическое 
вдохнов-ение, чтобы С.'lово приобрело индивидуальное поэ
тическое звучание в душе каждого ребенка. 

Тихое зимнее утро. Деревья в белом инее.  Покрытые 
тонкими, ка1� иголочки, льдинками ветви кажутся выкован
ными из серебра. Мы идем в школьный сад, стараемел 
не прикасаться к ветвям, чтобы не нарушить обаяния не
повторимой красоты . Останавливаемся, я читаю стихи 
А. Пушкина и Г. Гейне о красоте зимы. Под впечатлением 
nоэзии и красоты дети находят слова, с помощью которых 
можно парисовать образ дерева, поирытого инеем, и со
ставляют стихотворение. Делают это коллективно, по час
тям - мы несколько раз приходим в сад, поирытый инеем. 
В стихотворении оживают яркие фантастические образы 
из сказо1t, созданных ранее: 

Пришел волше бнИR-кузнец, 
принес золотой горн, 
расплавил в нем серебро, 
деревья в саду облил. 
Ковал он целую ночь, 
стучэл золотой молоток ... 
Стоит наш сад в серебре. 
Заденет иrла иглу, 
и сад звенит, звemrr. 
А где же волшебиИR-куэнец? 
На крыльях своих золотых 
он к солнцу опять улетел. 
Во:?ъмет РЩе серебра, 
положит в сумку свою 
и снова к нам прилетит. 
Расплавит вновь серебро, 
и снова сад запоет ... 
А солнышко ждет кузнеца . . . 
Куда ты, кузнец, улетел? 
Зачем так долrо в саду 
ты 11лавишь мое серебро? 
Забыл ты, что ли, кузнец, 
что надо венок ковать? 
И пурпурный дуч заглянул 
в наш тихий серебряный сад. 
И солнышко изумленное 
не налюбуется нрасотоii ... 
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В детстве каждый ребенон - поэт. Rонечно, было бы 
naиnныl\I ожидать, что поэтичесное вдохиовелье придет 
н ребенку по юuюму-то чудесному наитию. Я дален от уми
ления природпой одаренностью, дален от мысли, что наж
дый ребенон - поэт по своей природе. Поэта в душе про
буждает человечесное чувство пренраспого. Без воспитания 
этого чувства ученик останется равнодушным к ирасоте 
природы и слова, существом, для ноторого бросить наму
шеi< в воду и в поюпз;его соловья - одно и то же. Дать ре
бенну радость поэтичесного вдохновения, пробудить в его 
сердце живой родник поэтичесного творчества - это таное 
же важное дело, кан научить читать и решать задачи. 
У одних детей этот роднии бьет сильнее, у других - сла
бее. Я видел, что у отдельных ребят поэтическое вдохно
вение - это не бурный кратковременный взJJет, не вспыш
Rа огоньна, а постоянная духовная потребность. 

По:этическое творчество - высшая ступень речевой 
нультуры, а речевая нультура выражает самую сущность 
J\ультуры человеческой. Поэтичесное творчество доступно 
наждому. Оно не является привилешей особо одаренных. 
Поэтическое творчество возвышает человена. Очень важно, 
чтобы эта наиболее тонная сфера творчества была глубоко 
личным, сердечным делом наждого ребенка. 

Уже в 3 1шассе Лариса, Саня, Сережа, Катя, Варя, 
Коля, Таил, Лида етали украдной читать мне свои стихи, 
составленные наедине. Я знал, что и другие дети пишут 
стихотворения, по стесняются говорить о своем увлечении. 
И это было очень хорошо. 

Ничего исключительного в то2.1, что ребята сочиняют 
стихи, я не видел; это нормальная игра духовных сил, 
обычный творчесний огонек, без которого нельзя предста
витЪ полноценного детства. Но нан раз то, что духовная 
жизнь ребят была такой богатой, била столь живым клю· 
чом, меня очень радовало. 

Особенную радость доставляло то, что поэтичесное 
вдохновение облагораживало Колю. У нас с ним все боль
ше ирепла дружба. В ШI<ольном саду был уголок, где я лю
бил бывать в одиночестве. Тут я отдыхал в хорошую по· 
rоду, играл на скрипке. И вот случайно получилось TaJ{1 
что Rоля <<отнрыш> мой уголон. Наверное, он сам иснал 
.уединения. У видев меня, мальчин смутился, хотел уйти, 
но я попросил его остаться. Я играл на снрипне, мне хоте· 
лось выразить в звуках восхищение красотой летнего во· 
:qepa. KoJrя прислушивался к мелодии. Потом я так увлен� 
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са, что не заметил, вак мал:ьчив сел: рядом со мной. Даю 
ему скрипну. Коля пытается повторить то, что играл я, 
но у неrо ничего не выходит . Маньчии перестал: играть. 
Мы сидим молча, набшодая зават сопнца, приспушиваясь 

к ве<Iерней тишине. Наверное потому, что нас роднили 
переживапил красоты окружающего мира, Копя доверил: 
мне свое стихотворение о природе. Вот оно: 

Синие цветы в зе.11еной листве;  
ле rает пчелка над цветами. 
Ночью в сад соловей прилетел, 
в кустах сирени поет. 
Утром в садУ гремела гроза, 
дождик цветы обмыл. 
Серая туча над садом плывет , 
а сирень голубая, как небо. 

Мы долго сидели с Колей в саду в тот вечер. · МальчИR 
стал: приходить сюда и каждый раз читал: маленькое сти

хотворение. Вот еще одно его стихотворепие, оно настолько 
врезалосJ, мне в па мять, <ITO я записал его через год после 

того, как мальчик прочитал : 

Красное солнце ва гору зашло. 
Пылает багряное небо: 
:щвтра будет ветреный день. , 

Стая ворон ввлl'тела тревожно в небо, 
повеслась ва запад, к червому лесу. 
На высоком тополе шеnчет листва. 
Тихо стало. Слышно, как где-то вдали 
по звонкой дороге тм.еrа стучит. 
Потемнело багрявое небо, 
серым пеnлом покрЫJiся жар. 
Яркая ввездочка в небе мерцает, 

. наступает ночь. 

Н узнал:, что Коля не записывает своих стихотворений : 
он помнит их. Сти:х;и живут в его памяти и в сердце. Мапо 
кто ив моих воспитанников придумывал стихи, сидя sa 
чистЫм пистком бумаги. Стихи рождались в:е для того, 
чтобы их записывать. Дети не могли обойтись без стихов, 
каi( в:е могли не рисовать. 

Шура доверип мне свою тайну тоже в минуты душев
ной близости. В зимний день мы пошли в лес, катапись 
на л:ыжах. Красное сотще склонилось в закату. Стволы 
сосен в вечерних лучах казались вЫRованны:м:и из железа. 
Мы стопи на лесной опупше, любуясь красотой природы. 
И в эти :м:гновенья Шура прочитал стихотворение о дятле : 
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У сосны под корою тысяча струп, 
дятел сидит на Р.ерхушке сосны. 
Оrукнет клювом по верхней струне, 
еле слышно струпа звенит. 
Ближе 1: солнышку - тоньше струпа, 
а у самой земли струпа - не струна. 
У зelii.'JИ J\ОЛОКОЛ 1 ИХО гудит, 
медный 1\Шюкол - под красной корой. 
Прыгает дятел, откроет струну, 
клювом ударит, струна зазвенит ..• 
Лес поет, а дятел уже 
ищет друг)·ю струну. 

Варя сложила в годы детства несколько десятков сти
хотворений. У этой девочки чуткая, впечатлительная душа. 
Л видел, каi\ очарованная красотой летнего вечера, Варя 
стояла па берегу, с:мотрела на вербы, склонившиеся: 
к воде, на_, зеркаJ1ьную гладь пруда, в котором отражалосъ· 
синее небо . Потом:, через несколько дней, девочка прочитала 
мне с�ихотворение об этом летнем вечере:  

Синее небо, зелепые вербы, белые хатки -
все отразилось в воде. 
Я стою перед голубым зеркалом, 
передо мною далекий, бесконечный мир. 

TaJI[ и алый закат, и облачко белое, 
там мерцает звезда, и над дорогой далекой 
в небо взлетела птичка - прощается с солнцем. 
Толыю музыка своя в этом удивительном мире : 
слышите, кто-то рукой прикоснулся 
J\ толстой струпе, и вапел голу§ой небосвод, 
вербы запели, и хатки �шпели. 
Эту 111узыку слышу л тодыю в вечернем пруду, 
когда солнце пожар за жигает - за морем, вдали, 
когда белые r олуби спешат на ноч.'Iег, 
а летучая мышь чистит лапки в дуnле. 
Ноrда ветер, уставший за день, прилег отдохнуть 
n потемневшем овраге. 

Каждый год, коща приближалась осень, детям хотелось 
попрощаться с летом. Мы шли к своему дубу, сочиняли 
стихотворения - о минувшем лете, о журавлях, о теплых 
днях << бабьего Jieтa )) ,  Прощаясь 4-й раз с летом:, ребята 
коллективно составили стихотворение о самом дорогом и 
любимом для нас - о Родине . Я пытался перевести его па 
русский я:зык, как вее другие, но в переводе оно теряло 
'l'Y ·rонкость эмоционально-эстетических оттенков, которые 
может передать только родной язык. Поэтому привожу сти
хотворение в оригинале : 
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У блакитвому небi мрiв плюч журавлини ii:. 
Холодна зима з снiгами й морозами 
йде до нэ с iз п iвнiчних :краiв. 
Пiднялись журавлi на свiтанну високо в небо, 
глянули на пiвнiч 
i побач или бiлi свiги й хуртовиву. 
Закричали ж3•равлi тривожно, 
поnрощалися в озером 
i полетiли у вирiй ...  
3а лiсом, за пралiсом, 
за високими горами й синiми морями 
в тепле озеро г зеленими очеретами. 
В тому оверi б'ютъ чистi джерела, 
на берегах Imiтнуть квiти, 
та не милi журавлям вi джерельна вода, 
вi нвiтни вапашнi. 
Не роблять вони гвiзд па теплому озерi, 
не ниводлть пташевят. 
Ждуть не дiждутъся, 
коли совце розтопить снirи на нашiй землi, 
вашумлятъ весвявi води, 
ваграе весел:ка в небi, 
зазеленiв осона в лузi. 
Розтопило сонечно холоднi снirи, 
зашумiли веснянi води, 
заграла веселка в небi, 
зазеленiла осока в лузi. 
Почули журавлi: весна прийшла на вашу землю, 
пiдиялисn в небо, 
занричали радiсно, 
полетiли до нас ... 
6 на свiтi баrато теплих озер, 
де иi:коли ь:емав зими, 
де вiчво зелепiв трава i вiчно нвiтвуть квiтки. 
Та для нас вайдорожчi нашi озера, 
наша трава i в�tmi нвiтни. 
Во це - рiдна гемля. 

В этом стихотворении очень тонкий, богатый эмоциональ
ный подтекст - чувство любви к родной природе, rрусть 
предстоящей разлуки с летом, предчувствие радости новой 
встречи с весной, цветением. 

Главное, что заслуживало внимания и похвалы,- это 
яркие образы, созданные в детском воображении. Я доби
валея того, чтобы ребята, в духовпой жиапи которых поэ
тичесttое вдохновение стало потребностью, читали лучшие 
образцы поэзии. У пас бы:rа создана маленькая поэтиче .. 
екая библиотечка. Опа особенно нужна была тем, для кого 
поотическое творчество еще не стало духовной потреб
ностью, у кого надо было развивать чуткость к поэтиче
скому слову. Я еще раз nовторяю, что детское поэтическое 
творчество нельзя считать приаваком одаренности. Оно та-
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JIOe же ва1юном:ерное явление, ка:к рисование : рисуют ведь 
�се, через это проходит каждый ребенок. Но поэтическое 
творчество становится обычным явлением: в духовной жиз
пи детей лишь тогда, когда воспитатель открывает перед 
детьми, красоту окружающего мира и красоту слова. Rак 
;n.юбовь к музыке невозможно воспитать без музыки, Tai( 
и шобовъ к поэтическому творчеству не может быть воспи
тана без творчества. 

Человек, который любит Пушкина и Гейне, Шевчешю 
и Лесю Украинку, человек, которому хочется с-пааать -пра
сиво о -прасоте, окружающей его, человек, для которого 
поиски нужного слова стали такой же потребностью, как 
потребность созерцать прекрасное, человек, для которого 
понятие о красоте человеческой выражается прежде всего 
в уважении человеческого достоинства, в утверждении 
самых справедливых - коммунистических - отношений 
между людьми, - такой человек не · может стать грубия
ном, циником:. 

НАШ �ТОЛОR ИРАСОТЫ 

Весной, перед окончанием: 1 класса, мы начали совда
вать Уголок красоты. Ребята мечтали о нем: давно. Он 
представлялся нам: тихим, укром:пым: местечком:, где есте
ственная красота природы дополнялась бы красотой, со
зданной человеческими руками. Мечта устремлялась в бу
дущее, м:ы думали о том, IШК с каждым: годом: в вашем: 
�rошш будет все больше растений. Тут мы будем: отдыхать 
и трудиться, встречать весну и прощаться с летом:. 

Между школьной усадьбой и зарослями кустарника ре
бята нашли маленЬкую полянку, примыкающую к зарос
шему травой склону оврага. Во время дождей здесь на .. 
:коплялось :м-ного влаги. Мы очистили полявку от сорняков. 
Стали иревращать ее в зеленую лужайку . 

- Наш уголок будет царством: зелени,- говорил н ре
бятам:. - Скло:и оврага покроется зелевой стеной хмеля, 
в зарослях приживутся соловьи и иволги. 

Мечта воодушевила детей. Мы много потрудились, 
чтобы превратить полянку в зеленую лужайну. Пришлось 
перевести с поля плиточки дерна, посадить их и. поливать. 
Дети с нетерпением ожидали дождя, чтобы и он полил 
зеленую травку. Нашли в лесу несколько ростков хмеЛя, 
пересадили их на склон оврага. На ваше счастье, лето 



было влюю1ым, и все растения хорошо прижились. Выко· 
пали в лесу несколько десятков корневищ ландыша, носа· 
дили их в одном уголке лужайки. Посадили 3 куста шипов· 
ника - к нему привьем розы, здесь должно быть царство 

,цветов. Обсадили всю лужайку лесным орехом. Детям за
хотелось, чтобы у нас росли и полевые цветы. Нашли ро-
машку и другие растения. Из теплицы пересадиJJИ несколь
I\0 кустов хризантем - пусть цветут до глубокой осенп. 

Варя посадила подсолпечнИI{. В отдаленном конце лу
жайки ребята посеяли горсть гречихи. Отец Нины и Саши 
подари.JI нам 2 саженца карликовой яблони. Витя р асска

аал мне, что его бабушка выращивает тюльпаны. Мы пе
ресадили несколько кустов тюльпанов с корневищами. 
Одпажды летом ребята увидели в лесу большую цветущую 
липу. В ветвях дерева жужжали тысяЧ'и пчел, кюtалось, 
весь лес звенит, как арфа. Дети стояли молча, очарован
ные красотой природы . .  Им захотелось посадить рядом со 
своим У гошюм красоты несколько лип. Осенью мы пошли 
в лес, накопали саженцев, разбили аллею. <<Когда липы 
вырастут,- мечтали дети,� они сомкнутся густыми кро · 
нами, образуя тенистый коридор>> .  

Каждый класс стал совдавать свой Уголок красоты, 
стремясь сделать его непохожим на другие. А осенью 
1 955 г. кош1ектив шнолы начал создавать свой общий Уго
лон нрасоты. Рядом со школьным зданием мы заложили 
сад роз. Посадили десятки саженцев, выращенных из ши
повника, к которому привили розы разных сортов. С каж
дым годом сад становится все краше. Весной и летом здесь 
море цветов. Все приходят сюда Jiюбоваться природой и 
трудиться - создавать красоту. 

Сад роз - теперь детище всего шнольного ко.ллектива.  
Классу, который имеет наибольшие успехи в общественно 
полезном труде, предоставляется право быть хозяином 
сада. Чаще всего это право дается учащимся младших и 
средних классов. Им разрешается ежедневно срезать не

сколько десятков цветнов. Розы приносят в классы, дарят 
учителям, матерям, лучшим труженикам села. В день 
Праздника первого снопа дети собирают большой букет 
роз, дарят его победителям социалистического соревно
вания. 

Труд во имя создания красоты облагораживает юное 
сердце, предотвращает равнодушие. Создавая красоту 
земли, ребята становятся: лучше, чище, красивее. 
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У ИСТОКОВ ЖИЗНЕННОГО ИДЕАЛА 

Я старалел представить каждого из моих воспитанни
ков вврослыи человеком. Меня тревожили мысли: каким 
гражданином, каким человеком ты станешь, малыш? Что 
ты принесешь обществу, в чем будет твоя радость, чем 
ты будешь восхищаться и чем возмущаться, в чем найдешь 
свое счастье, какой след оставишь на земле? 

Rак учитель и воспитатель я стремился к тому, чтобы 
переложить в юные сердца нравственные ценности, создан
ные и завоеванпые человечеством на протяжении многих 
веков,- любовь к Родине и свободе, непримиримость к 
угнетению и порабощению человека человеком, готов:пость 
отдать свои силы и жизнь во имя высших идеалов-счастья, 
свободы людей. Очень важно, чтобы высокие слова о Ро
дине и возвышенные идеалы не превратилисъ в сознании 
наших воспитанников в громкие, по пустые фразы, чтобы 
они не обесцветились, не слиняли, не стерлисъ от частого 
произношения. Пусть ребята не часто говорят о высоких 
идеалах, пусть эти идеаJiы живут в горячем трепете ЮНОI'О 
сердца, в страс·rях и поступках, в любви и ненависти, в 
преданности и· непримиримости. 

Особенно нсдопустимо вкладывать в уста маленьких 
детей те слова, которых они еще не понимают. То, что со
ставляет для народа святыню, может из-за этого превра
титься в пустой звук. 

Как у маленького деревца, еле поднявшегося над зем
JшИ, заботливый садовню< укрепляет корень, от мощности 
которого зависит жизнь растения па протяжении несi<олъ
них десят:rшетий, так и учитель должен заботиться о вос
питании у своих детей чувства безграничной Jiюбви к Ро
дине, преданности трудовому народу, верности великим 
идеалам коммунизма. Воспитание этих качеств начинается 
с того времени, когда ребенок начинает видеть, познавать, 
оценивать окружающий мир. 

Очень важно, чтобы детям было дорого всё созданное 
старшими поiюлениями, всё добытое и :завоеванное в тя
желой борьбе за свободу и независимость Отечества, за 
счастье трудящихся. Родина на•шнается для ребенка с 
куска хлеба и пивы пшепицы, с лесной опушки и голубого 
неба над :малены<им прудом, с песен и сказок матери у 
детс1юго изголовья. В золотую пору детства, когда ребята 
особенно чу:вствителъны и к слову, и к образу, и к душев
ному миру другого человека, надо донести до детсю1х 
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-сердец всё, чем гордятся старшие поколения, рассказать 
о том, I<акой ценой завоевано счастье свободного труда. 
Я стрешшся пе допустить беззаботного наслаждения жиз
пенньши благами. Познание ребенком окружающего мира 
и самого себя не должно быть односторонним. Познавая 
:мир и самих себя, дети обязаны по крупинке познавать 
свою ответственность за материальные и духовные цен
ности, созданные старшими поколениями. 

«Путешествия» n прошлое родного края - так называ
пись наши экскурсии и походы в поле, в лес, на берег реки, 
в соседние села. Я с•rремился показать детям то, - что свя
зывает прошлое и настоящее в духовной жизни нашего 
народа. Говорю мэлыinам: 

- Перед вами тучная нива, наливаются колосья пше
ницы. На этой ниве, у опушки леса, белогвардейцы рас
стреляли красного партизана в годы гражданской войны. 
А в трудное лето первого I'ода Великой Отечественной вой
ны здесь разгорелся бой между горсткой: наших бойцов и 
ро1·ой фашИстов. Здесь погибли наши герои. Посмотрите, 
дети, на широкие поля. Холмики - это безымянные мо
ГИJiы; земля хранит ламять об их подвигах. Тысячи XOJI
llmкoв - это тысячи безымянных могил,- земля хранит 
бпагородную кровь героев, а сердце народа вечно хранит 
память о их подвигах. Если бы они не отдали свою жизнь 
за Родину, вы .не наслаждались бы красотой родной земли, 
фашисты иревратили бы вас в рабов. 

Пусть маленький ребенок задумается над судьбой род
ной земли, пусть почувствует, переживет тревогу и беспо
:койство за ее будущее. Пусть события прошлого предста
нут перед ним как истоки настоящего. 

Детские годы, тот возраст, 1\оторый мы считаем возра
стом беззаботной радости, игры, сказки,- это истоки жиз
ненного идеала. Именно в это время закладываются корни 
гражданственности. От тоrо, чтб открылось ребенку в 
окружающем мире в годы де1·ства, чтб его изумило и вос
хитило, чтб возму•rило и заставило плакать - не от личной 
обиды, в от · переживания за судьбы других людей,- от 
этого зависит, каким гражданином будет наш воспитанник. 
Перед взором ребенка открывается многогранвый мир с 
его противоречиями и сложностями, в нем дети видят кра
соту и уродство, счастье и горе. Всё, что происходит в окру
жающем мире, всё, чем жили люди в прошлом и чеъr жи
вут сейчас. ребенок РВ:Зделяет на добро и SJ!O. Чтобы зало-
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жить в годы детства основу человечности и rражданствен· 
НОСТИ, надо дать ребенку npa8U/I,ЫIOe вu/Jenue добра U а.ла. 

В эти слова я вЮiадываю вот как<1й смысл: всё, что 
дети узнают об окружающем мире, все общественные 
явления, постуnни людей в прошлом и в настоящем, - вёё 
это должно пробуждать в юных сердцах. глубокие нрав· 
ственные чувства. Правильное вИдение добра и зла озна· 
чает, что ребенок принимает близк<1 к сердцу то, что он 
позпаёт. Добро вызывает у него радостную взволнован· 
ность, восхищение, стремление следовать нравственной 
красоте;  зло пробуждает негодование, непримиримость, 
притm духовных сил для борьбы за npaв,s;y � справеАJШ· 
вость. Душа ребенка не должна быть х<�лодвым: храШ!LIШ· 
ще:и истин. БоJIЬшо.й порок, который я стремился пред· 
отвратить, - это равнодушие, бесстрастность. Маленький 
человек со льдинной в сердце - будущий .ООЬШатель. 'Уже 
в детстве на.до зажечь в сердце каждого человека искру 
гражданской страсти и непримиримости к тому, что лвлв:· 
етсн злом или пепорствует злу. 

В сознании ребенка ветрудно утвердить истину, что 
угнетение человека человеком: - величайшее ал:о. Дети 
при случае правильно отвечают учителю на вопрос, в чем 
заключается зло. Но если ребенок не был петрs:сен яркой' 
картиной nорабощения человека человеком, не прочувст· 
вовал ненависти к носителям этого З.IIa, он не станет на· 
стоящим гражданином, человеком возвышенных идеалов. 

Человеческое р.авнодушие - опасно и омерзитеJIЬно, 
детское же равнодушие - стр.ашно. Я стремился к тому, 
чтобы каждый мой воспитанвин в годы детства пережил 
благородное чувство глубоко личного беспокойства о судь
бе других людей - далеких, может быть, живущих rде-то 
иа противоnоложном конце земного шара, может быть, 
живших 100 лет назад. Это чувство - верное средство про· 
тив равнодУШия, лекарство против льдинки в сердце -
опасного семени обывательщины. Величайшее зло наших 
дней - это империализм, ост атки колониализма, поджига
тели войны. Это не -какая-то абстрактная истина, а реаль· 
:ная сила, противостоящая Iюммувизму как высшей спра· 
ведливости нашей эпохи. Воепитание ненависти к империа· 
лиsму - благородная задача воспитателя. R осуществле· 
нию этой задачи надо идти постепенно, учитывая возраст 
детей. 

Я читал своим: воспитанникам: книги и расскаЗЪiвал 
жиа.певные истории, в которых звучит призыв к борьбе за 
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человеческое достоинство, ярко выражена идея неприми
римости к угнетению человека человеком . Много раз 
ребята слушали волнующий рассказ польского писателя 
Г. Сенкевича «Янко-музыкаит»-. Первое чтение потрясло 
детей. Они называли изверrом и кровопийцей помещика, 
поrубившего жизнь беззащитного мальчика . От негодова
ния сжимались детские :кулачки, а глаза ребят пылали rне
вом. Явио-музыкант вошел в духовную жизнь моих воспи
танников навсегда. Потом мы читали рассказ иного раз , 
кое-кто из детей запомнил ero мово в слово. Почему ребя
там хотелось еще и еще послушать о Янко-музьmанте? 
Мие кажется потому, что пережива:ние гнева рождает при
лив духоввы:х сил. Чуве.твуя себя непримиримым против
ником зла, ребенок становится сильнее. хочет пережить 
полноту своих нравственных сил, еще раз убедиться в том, 
что он готов бороться: за правду. Сердце. в котором. раз
вито это чувство, чутко к добру и злу в окружающем мире. 

Потрт�ающее впечатление nро_извели на детей раесказы 
выдающеrося украинского писа-rеля Архипа Тесленка 
о безрадостном детстве и юности детей бедных крестьян. 
Rorдa мы nрочита:ли раесказ о тяжелой участи талантли
вой крестьянской девушки, доведенной до самоубийства 
нищетой и иадевательствами богачей и царских чиновни
ков; детские rлааа были полны rнева. 

В 3 и 4 классах мы два раза прочитали nовесть Г. Би
чер-Стоу «Хижина дяди Тома>> .  Дети глубоко переживали 
судьбу рабов . Им трудно было представить, что человека 
по:купают и nродаю.т, как животное. Потом, мысленно 
путешествуя по земному шару, ребята узнают, что и в 
наши дни в отдельвых уrолках земли сохранилось рабство. 
Малыши не могли при:миритьс.я: с мыслЪю, что они бес
сильвы чем-нибудь помочь своему ровщ:mшу из Южно
Африканской Ресnублики, которого продают на невольни
чьем рынке. Постеnенко перед сознанием ребят открыва
лась яркая картина борьбы между добром и алом в наши 
дни: миллионы людей в капиталистических и зависимых 
странах трудятся не на себя, а на помещиков и капита
листов, дети не знаютt 'ITO такое детство, лучших сынов 
и дочерей - борцов за свободу и независимость своей ро
диНЪI - р�сстреливают и вешают� отправляют на каторгу. 

На всю жйаиь заnомнили дети трагическуЮ судьбу ге
роя гре'lеского народа Никоса Бед:оя:нниса. Во время 
фашистской оккупации Греции Белояннис боролся про
тив эахватt�иков; когда же его страна была освобождена 
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от гитл еровцев , буржуазный суд приговорил патриота 
к смертвой казни, обвин ив  в .измене родине. С красной 
гвоздикой в руке Никос Белояннис встретил смерть, и в 
тот же день ero жена, тоже приговоренная к смертной 
казни, родила сына. Потрясенвые судьбой мальчика, кото
рый жил в тюрьме, дети спрашивали, как же помочь Ни
косу Белояввису-младшему. Благородвое чувство побуж
дает к активной деятельности. Ребята написали письмо 
матери Никоса Белоянниса-младшего, послав его через 
Международный Красный Крест, и приготовили подарок 
выruитую на белом шелке красную гвоздику. Потом еже· 
годно ученики посылали письмо жене героя и подарок 
мальчику в день его рождения: вышитый на белом шелке 
цветок - розу, мак, сирень. Этот с первого взгляда незвл
чительный поступок оставляет в сердцах детей глубокий 
след, потому что он - осуждение зла, поединок с веспра
вед.'lивостью. 

Вводя ребят в мир общественной жиЗни, я убеждал их 
в том, что даже в самые мрачные периоды человеческой 
истории, когда силы зла угнетали миллионы людей, всегда 
находились люди, восстающие против несправедливости. 
Имена этих людей, их жизнь, подвиги - это яркие, путе
водные 'звезды для молодого поколения. Я стремился к 
тому, чтобы мои воспитанники восхищались стойкосt'rью, 
мужеством, героизмом, верностью убеждениям лучших 
сынов человечества - тех, кто боролся и отдал жизнь за 
свободу и независимость своей родины, за Qсвобождевие 
от эксплуатации, за утверждение человечесtюго достоин· 
ства. 

Я добивалея того, чтобы нравственвые ценности, со
зданные и завоеванвые человечеством в прошлом и полу
чившие расцвет в социалистическом обществе, в наши дни 
стали духовным богатством каждого ребенка, волвовали 
сердца, п()буждали к активной деятельности во имя тор
жества правды во всем мире. Истива всегда револю
ционна, говорил Антонио Грамши. Я стремился раскрыть 
нравственные истивы во всей их красоте, без громких 
слов. Красота нравственных ценностей человечества ста
новится богатством души ребенка лишь тогда, когда ее 
революционный смысл раскрывается на ярких примерах. 
волнующих сердце. Учат слова, но увлекают примеры,
_говорит латинская пословица. Пример яркой жизни, по
двига во имя счастья человечества - это свет, озаряющий 
жизнь ребенка. Но и примеры учат жить лишь тогда, 
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коrда они - живое воплощение rу:м:анных, вроrрессив
вых, революционных идей. Всякий, кто удаляется от идей, 
в конце концов остается при одних ощущениях, писал 
великий немецкий поэт И. Гете. 

В годы детства я раскрыл перед ребятами яркие об
разы людей, чьи имена стали для :многих поколевий путе
водной звездой. Конечно, :маленькому ребенку невозможно 
рассказать всё. Нельзя обрушивать на :малыша лавину 
образов и картин, нельзя без конца потрясать его сердце, 
волновать душу. Пусть ребе-нок узнает пока немного, но 
чтобы в этом: не:м:ного:м: для него открылась красота ирав
етвенных ценностей. Пусть дети подумают над тем:, что 
взволновало и потрясло их, пусть сплав мыслей и чувств, 
образно говоря, отстоится в сердце каждого ребенRа. За 
4 года я рассказал своим: воспитанникам: о подвигах бор
цов ва возвышенные идеалы человечества_ - СпартаRа, 
Ка:м:па;неллы, Ивана Сусанина, Степана Халтурина; Со
фьи Перовской, Николая Кибальчича, Тараса Шевченко, 
Томаса Мюнцера, Христо Ботева, Януша Rорчака. Рас
сRазал о жизни и борьбе великого В. И. Левина, о героях
коммунистах Иване Бабушкине, Сергее Лазо, Камо, Яко
ве Сверд.цове, Феликсе Дзержинсном, Юлиусе ФучиRе, 
Эрнсте Тельмане, о героях Великой Отечественной войны 
Николае Гастелло и Александре Матросове, о мужествен
ном: борце за научную истину Джордано Бруно, о великом 
rум:ависте-ученом Миклухо-Маклае. 

Яркий пример, в котором идея воплощена в живых 
человеческих страстях, поступках и подвигах, обладает 
большой силой воздействия па духовный мир ребенка. 
Детям не нужно растолковывать, как понимать сущность • 
того или иного поступка; когда идея и образ слиты во
едино, ребенок прекрасно понимает идею. Для героев, 
о которых я рассказывал своим воспитанникам, харак
терна важнейшая черта, представляющая сущность мо
ральной красоты,- готовность отдать все силы и жизнь 
ради счастья людей. Эта черта как раз и вызывает восхи
щение, заставляет ребенка задуматься над судьбами дру- . 
гих людей. Люди, которые нашли свое счастье в служе
нии человечеству, становятся для ребят нравственным 
идеалом. 

Трудно представить полноценное воспитание без того, 
чтобы ребенок не зачитывался до полуночи книгой о нрав
ственном величии, чтобы его сердце не забилось учащенно 
от чувства восторга. Нравственный идеал рождается в 
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сердце тогда, когда человек как бы всматривается в са .. 
мого себя, сравнивает себя с тем, кто является в его пред
ставлении образцом моральной красоты - верности убеж
дениям, мужества, стойкости, непоколебимости перед 
трудностями. 

Воспитатель должен вдумчиво отбирать рассказы, что .. 
бы подвести детей к истонам нравственного идеала. Глав
ное здесь - фанты и события, составляющие идейный 
смысл. В жизни людей, которые являются идеалом для 
молодого поколения, очень важно показать единство лич
ной судьбы и судьбы человечества.  

Рассказывая детям: о жизни и борьбе В. И.  Ленина, 
я детально останавливался на тех фактах , которые пона
зывают, как Ильич глубоко переживал судьбу трудового 
народа. Всё, что делал велиний вождь, имело своей целью 
счастье народа. Чувство радостного волнения охватывало 
ребят, ногда они слушали рассказ о том, как в трудные 
годы гражданской войны и разрухи В. И. Ленин забо
тился об осиротевших детях. Я добивалея того, чтобы 
ленинсная человечность вошла в детс1ше сердца нак ве
личайшая нравственная ценность, чтобы малыши нак бы 
увидели себя и весь онружающий мир с этой вершивы 
моральной красоты и правды. 

Глубокий след в сердцах мальчиков и девочен оста
вили рассназы о Япуше Корчаке - национальном герое 
польсного народа. Ребят потрясло то, что человек пошел 
на смерть вместе с детьми, которых он любил. Януш Кор
чак мог бы сохранить свою жизнь, но оп считал зто бес
честием, когда от рук фаmисi:ских палачей умирают ты
сячи ни в чем невинных детей. . .  Януш Корчак стал для 
детей символом подлинной человечности. 

Горячее чувство восхищения пробудили в сердцах Де
тей рассназы о гераях <<Народной воли» - Степане Хал
турине, Софье Перовской, Нинолае Кибальчиче. Когда 

-я читал о стойкости, мужестве, верности убе�дениям ном
мунистов-героев - Юлиуса Фучина и Камо (Тер-Петро

- сипа) , дети переживали чувство гордости за человека. Они 
говорили:  « Вот таким бы стать. Это настоящий герой» .  

Я много рассказывал детям о пионерах-героях, о по
двигах Вали Котика, Вити Коробкова, Лени Голикова, Во
лоди Дубинина, Васи Шиmковского, отдавших жизнь в 
борьбе за свободу и независимость Советеной Родины. При 
этом я стремился к тому, чтобы перед ребятами постепен
но раскрывалась важнейшая черта коммунистической 
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нравственности - идеолоrическая стойкость, мужество, 
непримиримость к врагам социализма, мира, свободы и де
мократии. Утвердить способность отстаивать свои убеж
дения как собственное достоинство - одна из важных за
дач воспитания, осуществить которую возможно лишь при 
условии, что с малых лет у человека начинают вырабаты
ваться представления о добре и зле, воплощенные в яркие 
образы. Но одного представления недостаточно. Необхо
дима личная э1rrоциональная оценка. Необходимо четкое 
разделение нравственных явлениИ на то, что дорого ре
бенку, и то, с чем он никогда не может примириться. 
Нравственное воспитани� в младшем возрасте - это во
одушевление моральной красотой, пробуждающее стрем
ление создавать радость для людей, беречь свое челове
ческоо достоинство, дорожить моральными принципами 
коммунизма. 

Дети младшего шкОJIЬноrо возраста стоят у истоков 
нравственного идеала. Мы, воспитатели, должны открыть 
перед каждым: ребенком красоту моральной доблести, 
утвердить верность номмунистическим убеждениям, чтобы 
уже учащиеся 1 -4 массов чувствовали себя живой, твор
ческой частицей вечного и непреходящего - трудового 
народа. 

С ДУМОЙ О КОММУНИСТИЧЕСКОй 
ПАРТИИ 

Одна ив самых важных задач школы - воспитание чув
ства любви к Коммунистической партии нашей страны, 
верности ее идеалам, готовности бороться за идеи ком
мунизма. Слово «К о м м у н и с Т» дети сJIЫШат очень 
часто. Я стрем,ился к тому, чтобы в их сознанИи это слово 
и понятие слива;rrосъ с самыми ярким�!, самыми благород
ными образами борцов за освобождение нашего народа от 
эксплуататоров, за построение социализма, за победу над 
фашизмом, за коммунистическое прео.бразование обще
ства. Идеалом воспитательной работы я считал то, чтобы 
наши дети, будучи наследниками Rоммунистически:к. идеа
лов своих дедов и отцов, гордились ими, быnи настоящими 
хозяевами своей .страны, борЦами за построение и утверж
дение но:мм:унизма. 

Достижение этой воспитательной задачи я видел преж� 
де всего в беседах о комМунистах. Этот цИкл бесед назы-
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валсн у нас «Люди с пламенными сердцамИ>> . Я расска
зыва;r� о выдающихсн коммунистах нашей страны. Яркая 
жизнь и героическап борьба коммунистов - борцов против 
царизма, за социалистическую революцию убеждали де
тей в том, что высшее счастье коммувиста - верность на
роду, борьба за народвое счастье. 

С первых же дней жизни нашей <<Школы радости» и до 
"l'ОГО дня, когда юноши и девушки, получив аттестат об 
окончании средней школы, ушли в самостонтельную тру
довую жизнь или ва дальвейтую учебу, н проводил Ле
нинские чтении. Вначале это были нркие рассказы о дет
СКJIХ и юношеских годах Владимира · Ильича. С каждым 
меснцем Ленинские чтении все больше евавывались с во
просами истории, коммунистической идеологии, борьбы 
нашей партии за лучшее будущее народа. Дети убежда
лись, что RоммунистиЧ:ескан партия - это цвет народа, 
его самые лучшие сыновьн и дочери. 

Начались встречи детей с коммунистами. Рассказы 
коммунистов о своей жизни и борьбе были дли детей ча
стицей истории Коммунистической партии. Никогда не за
быть детнм встреч со старыми большевиками В. М. Веско
ровайвым, А. М. Радзивиллом, Н. R. Гайчуком. Большое 
впечатление на ребнт произвело то, что ваши землнки 
стояли у колыбели Советской власти, проливали кровь за 
победу рабочих и крестьян. Дети убедились, что комму
нисты - это люди твердых убеждений. В то же время они 
скромные тружепики и, неемотри на преклонвый возраст, 
отдают свои силы и разум: строительству коммунизма. 
Артема Михайловича Радзивилла дети знают как лучшего 
овощевода, Василин Моисеевича Бескоровайного - как 
человека с золотыми руками, одного из самых опытных 
механизаторов. Он рассказал детнм:, как соада�алсн в селе 
колхоз, как коммунисты, изучив трактор, сели за руль 
и сделали первую борозду на колхозном поле. 

ВаQ_илий Моисеевич провел с д�тьми несколько бесед, 
посвященных борьбе партии за лучшее будущее советскоrо 
народа. Он рассказал о том, какие работы у колхозной 
партийной организации. Дети узнали, что коммунисты 
колхоза заботятсн о повышении урожайности, о том, что
бы животновод:ческие фермы давали больше мяса, молока, 
масла труднщимсн. 

Особенно интересными, волнующими были Ленивекие 
чтении, посвнщенные Великой Отечественной войне. Дети 
встретились с участником партизанского соединения 
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С. ·А.  Ковпака Героем: Советс1шго Союза А. R. Цим:балом:, 
с у"'астником: боев за освобождение от фашизма Рум:ынии 
и Венгрии Героем: Советского Союза Н. С. Онопой, со :мно
гими нашими одв:осельчанам:и - героями сражений за 
освобождение родной земли от фашизма. В сознании детей 
все глубже утверждалось убеждение в том, что ленинское 
дело, ленинская правда живут в делах и борьбе Коммуни
стической партии, в труде народа. 

НЕЛЬ3Я ЖИТЬ И ДНЯ БЕ3 ТРЕВОГИ 
О ЧЕЛОВЕКЕ 

Жизнь убеждает : если ребенок только «потребляет» ра
ДОС'l'И, не добывая их трудом, напряжением дУХовных сил, 
его сердце может стать холодным, черствым:, равнодуш
ным. 

Огромной нравственной силой, облагораживающей де
тей:, является творение добра для людей. Одна из воспи
тательных задач советской школы состоит в том, чтобы 
ребенок сердцем чувствовал, что вокруг него есть люди, 
нуждающиеся в помощи, заботе, ласке, сердечности, уча
стии. Самое главное - чтобы совесть не позволяла детям: 
проходить :мимо этих людей, чтобы дрбро человеку ребе
нок приносил не из желания отличиться перед другими, 
а из бескорыстных побуждений. 

Источник детской совести, готовности делать добро для 
других -- это сопереживание чувств тех людей, у которых 
на сердце горе и невзгоды. Чуткость к духовному :миру че
ловека, способность откликаться на чужое несчастье-с это
го начинается высшая человеческая радость, без которой 
невовм:ожна нравственная. красота. Уже в «Школе радо
стю> мои воспитанники сделали первые шаги на пути 
к вершине нравственпой человеческой красоты: они по
стигали азы большой науки человечности, учились видеть 
горе, грусть, печаль, тревогу в глазах тогб, с кем: их стал
кивали обстоятельства повседневной жизни. Эта способ
ность входит в нравственный облик в годы зрелости, ста
новится неотъемлемой чертой духовной жизни лишь тогда, 
когда все годы детства · человек дня не живет без беспо.:. 
койства о людях. 

Я всегда учил своих воспитанников сопереживать чув
ства других людей, стремился к тому, чтобы ребенок ста .. 



вил себя на месз;о того, кто нуждается в участии, помощи 
и сердечной заботе, пережил ёго чувства. Горе другого 
человека должно стать личным: горем ребенка, заставить 
задуматься над тем, как помочь тому, кто нуждается в 
этом. В воспитании человечности исключительную роль 
играют личные взаимоотношения, духовное общение двух 
людей. Человечество легче любить, чем помочь соседу. 
3пать людей нельзя без знания конкретной человеческой 
личности. Горе человеческое не дойдет до сердца ребенка, 
если в глазах друга - печальных, ум:оляющих, страдаю
щих - оп не прочитает глубокого горя. Ребенок, который 
не узнал всех сторон человеческой жизни - и счастья, 
и горя, никогда не станет чутким и отзывчивым:. 

У пас в классе было немало горя, за ним не стоило 
даJiеко ходить. В коJШективе эвевех радостный смех, ца
ри.п дух бодiЮсти, но rлаза отдельных детей: были nечаль
ные. Через 3 года пос.и:е того, как Ва;пя пришла в школу, 
резко ухудшилось здоровье ее отца. Девочка стала молча
ливой, задумчивой. У Нины и Шуры тяжело больна мать, 
девочки переДко оставаJIИсь дома, чтобы помочь отцу по 
хозяйству. У Шуры заболе.ч:а бабушка. Несколько раз ее  
ложили в больницу - па неде.nо, а то  и на :месяц; для 
мальчика это было большим горем. Во время болезни 
бабушки ребенок находился на попечении тети, очень 
хорошей женщины, которая заботилась о Шуре, но раз
лука с бабушкой причиняла мальчику страдания. Одна»:{
ды в холодный осенний день Шура решил Itавеститъ ба
бушну. Не сказав ни слова тете, он пошел в больницу. 
По дороге промок под дождем, простудилен и заболел. 
Через песцоД.ько дней ero nоложили в ту же больницу, где 
лежала бабrtпка. 

П роивошло несчастье в семье Володи. Ero :мама рабо .. 
тала mтуltатуром. Ежедневно она ездила :в:а работу авто..: 
бусом. Во время весенней гололедицы автОбус столкнулся 
с грузовы!\f: автомобилем, и мама Володи была тяжело 
ра:в:епа. Врач}! rсворили, что она па всю жизнь оqf��ется 
ипва�идом--!. В это же в�емя тяжело заболел и умер �едуш
ка, очень · NHQl'O сделавш� для того, чтобы Володя пошел 
по пр�вЩ)Iой );Киэпеппой дороге. • 

Горе, Iio rope другого рода, пришло в семью :Коли А. 
3а перепрнтывание кр;щ�пых :рещей о:ща арестовали и 
осудили н.а 2 года тюр:r:;мы. Нр..авствевпая атмосфера в 
семье стала чище, по случившееся :в:е могло не потрясти 
ма.пьчика. 
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Встречая детей, я каждый день всматривался в их 
лица, Печальные глаза ребенка - что может быть более 
трудное в сложном процессе воспитания. Если в детском 
сердце горе, ребенок только и того, что присутствует в 
классе. Он - как туго натянутая струна! притронешься 
неосторожно - причинишь боль. Каждый ребенок пере .. 
живает горе по-свое.t.Iу: одного приласкаешь - и ему ста� 
нет легче, другому ласковое слово причинлет новую боль. 
Педагогическое мастерство в таких случаях заключается: 
прежде всего в человеческой мудрости: умей щадить боль� 
вое сердце, не причиня:й воспитаннику нового горя, не 
прикасайся к ранам его души. П отрясенный горем, охва� 
ченнЬl:й С'dятеньем ученик, конечно, не может учиться: 
так, как он учился раньше; горе накладывает отпечаток 
на его мыШJiение. Самое главное ддя учителя - это преж
де всего видеть детское горе, печадь, страдания. Видеть 
и чувствовать детскую душу . . в том, как учитедь отно
сится к горю ребенка, васкоJIЬко снособ8н он понимать 
и чувствовать детскую душу, закдючается основа педаго .. 
гического мастерства. 

Нельзя вызывать отвечать ученика, переживающего 
rope, нелъэя требовать от него усидчивости и прилежания:. 
Нельзя спрашивать о том, что сдучилось - ребенку не
легко говорить об этом. Если дети доверяют учите.'IЮ, если 
он их друг, то ребенок расскажет о том, что можно рас
сказать. Если же молчит - не прикасайся к бодьвому дет
скому сердцу . . .  Самое трудное в воспитании - зто учить 
чувствовать. И чем старше ребенок, тем труднее учителю 
прикасаться к тем, образно говоря:, тонким струнам: чело
веческого сердца, звучание которых выливается в благо
родные чувства. 

Чтобы научить ребенка чувствовать, видеть в глазах 
близкого его духоввый мир, воспитателю надо уметь ща .. 
дить чувства детей:, и прежде всего горестные чувства. Нет 
ничего уродливее в эмоционально-нравственных отноше� 
ниях взрослого и малыша, чем стремление старшего раз .. 
веять горестные чувства легкомыслепными рассуждения
ми о том, что ты, мол, дитя, иреувеличиваешь свое горе ... 

Надо прежде всего понимать движения детского серд"' 
ца. Этому невозможно научиться с помощью каких-то cne .. 
циалъных nрием:ов. Это дается лишь благодаря высокой 
змоционально-вравственной культуре педагога. Какими бы 
истоками ни питалось детское горе, у него вС8гда есть 
что-то общее :  грустные, печальные глаза, в которых пора .. 



жает ведетекая задумчивость, безучастность, тоска, одино
чество. Ребенок, переживающий несчастье, не замечает 
игр и развлечений товарищей; ничто его не может отвлечь 
от горестных мыслей. Самая тонкая и доброжелательпая 
помощь маленькому человеку - это разделить его горе, 
не прикасаясь к глубоко личному, сокровенному. Грубое 
вмешательство может вызвать озлобленность, а советы не 
унывать, не отчаиваться, держать себя в руках, если за 
ними нет подлинно человеческого чувства, воспринима
ются детьми как неуместная болтливость . . .  

Учить детей чувствовать - это значит прежде всего 
передавать им свою эмоционально-нравственную культуру. 
Н.ультура чувств невозможна без глубокого понимания 
душевного состояния человека. А такое понимание при
ходит к ребенку тогда, когда он мысленно ставит себя на 
место того, кто переживает печаль или тревогу. 

Rогда у Сашка заболела бабушка, мальчик стал печаль
ным, задумчивым и в то же время настороженным: ска
жешь ему что-нибудь - он вздрогнет, как будто бы при
коснулся к больному месту. А однажды я увидел, как его 
большие черные глаза налились слезами. Дети сказали 
мне : <<Сашко плачет >> .  Было бы наивным ожидать, что 
ребенок проникветел сочувствием к своему товарищу или 
взрослому человеку уже потому, что он ребенок. Сопере
живанию надо учить - так же вдумчиво, заботливо, осто
рожно, как учат детей делать первые самостоятельные 
шаги. Сопереживание - это одна из самых тонких сфер 
познания, познания мыслями и сердцем. У опытного педа
гога должно быть могучее средство воспитания сопережи
вания - слово. 

Я выбрал минутку, когда Сашка не было в классе, 
и сказал детям : <<Если у человека горе, нельзя выражать 
удивление. А у Сашка большое горе. У него единственный 
родной человек - бабушка. Он не помнит мамы. И вот 
бабушка заболела. Может быть, ее отвезут в больницу -
е кем останется мальчик? Представьте себя на его месте, 
и вы почувствуете, что такое горе. Помните старика, кото
роГо мы встретили у дороги? Помните, какие у него были 
печальные глава? Вы почувствовали тогда: у старика горе. 
Почему Ще вы не замечаете печали в глазах товарища? 
Вы же видите, что Сашко уже несколько дней молчали
вый, задумчивый. Он в классе, а все его мысли - у бабуш
киной Постели. Если мальчик останется на несколько дней 
дома, не спешите расспрашивать, почему он не был в 
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школе. Человеку нелегко говорить о своей беде. И вообще, 
если вы видите, что у человека горе, страдание - не лю4 
бопытствуйте, а помогайте. Не растравляйте сердечных 
ран. Если вы знаете, что у кого-нибудь из нас в коллек
тиве случилось несчастье, делайте всё так, чтобы ни одно 
ваше слово, ни один поступок не прибавляли горя. И по
думайте еще, чем можно помочь Сашку и его бабушке. 
Но помощь ваша не должна быть хвастливой: вот, мол, 
какие мы хорошие - помогаем товарищу. Выставлять на4 
показ свою доброту - это никуда не годится. Если сердце 
не говорит вам, что надо помочь другу,- никакая показ
ная доброта не сделает вас добрыми» .  

Сашко пришел в класс, о нем я больше н е  говорил ни 
слова, и дети почувствовали, почему я сразу же стал го
ворить о другом. А на перерыве они стали советоваться, 
как помочь мальчику и его бабушке. Ребята принесли 
товарищу яблоки и рыбу - всё это было сделано из самых 
чистых побуждений. Когда бабушку положили в больницу 
и Сашко стал жить у тети, дети часто ·ходили к нему. 
У знав, что мальчик промок под дождем, заболел и лежит 
в больнице 11месте с бабушкой, они глубоко переживали 
это горе. В выходной день мы все отправились в боль
ницу. Дети взяли для товарища яблоки и печенье. А Шура 
принес плитку шоколада, привезениого отцом. Полдня мы 
ждалИ, пока все ребята побывали в палате у Сашка. 

Меня это и радовало и беспокоило. Ведь тут - резуль-. 
тат коллективного порыва. Кое-кому из детей хотелось 
сделать товарищу добро прежде всего для того, чтобы бла-· 
городвый поступок увидеJIИ другие. Володя сказал мне, что 
попесет Сашку в больницу свой подарок - новые коньки, 
недавно купленные отцом. 

- А отец разрешает? - спросил- я. 
- Да, разрешает. 
- Ну, тогда �шзачем н.ести в больницу. Ведь Сашко 

сейчас не может кататься. Понесешь коньки домой, когда 
Сашко выздоровеет. 

Володя не подарил коньки товарищу. Душевный порыв 
оказался очень слабым . . .  Этот случай заставил задуматьсЯ 
над воспитанием душевной доброты, сердечности, отзыв
чивости. Очень тонкие, сложные это вещи. Как добиться, 
чтобы маленький человек делал что-то хорошее не в рас
чете на лохвалу и награду, а ив чувства потребности 
в добре? В чем она заключается - потребность в добре, 
с чего она начинается? Конечно, в воспитании отзывчи-
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ВОСТИ большое значение- Юlеет И КОЛЛеКТИВНЫЙ: ДуХОВНЫЙ 
nорыв. НО> все же сопереживание должЕЮ захватывать 
глубоко личные сферы духовной жизни каждт'О ребенна. 

Н стремилеи к 'IО:Му, чтобы все мои ��Юспитанники 
делали блaropOДI!Ible ПOC.'J:YIIIШ - пoмo.raJDI товарищам: или 
вообще другии люДJШ - из ЮJУТревних. побуждевий и пе
реживаЛи Fлубокое чувство удовле:Jворенил. Наверное, это 
одна из наибОJJее трудных вещей в нра:вствеввnм воспи4 
тании:: учить человека делать добро и вместе с тем иэбе� 
гать прямолинейных советов: сделай вот так. :Ка:к же по4 
ступать в п:рtJ.Ктике работы? По-вид111:м:омуt еако� гла� 
вое - развивать в ребенке ввутрев:вие силы, б.шаrодаря 
которым чельвен ж-е- может не де.л:ать добра. т. е.. учить 
сопереживать. Но как :по делать? Как добDиься тоrо, 
чтобы дети,. рццев rope друтоrо человека, мые.п:е-иио. ста
вили себя :на ero :моото, чтобы яркая. ИЫСJIЬ пробуждала 
яркое чувств� чтооы ЛD'JHOO'IЬ ммевь:к.оrо реоониа :как бы 
сливалась с личностыо человека. в жизни. ROOТoporo стра
дания, ч11обьr в человеке, nереживающем roJIO, ребенок 
ви,�;tел и. чув&'iвоваА �oro еебн? 

Наши rовеща:ния, посвJПЦ&JШЫ& самым труд:ным, слож
нъiМ сферам духовной жизни и вз-аимооmошений детей, 
постеnенно пре:враплись в пcиxo.mo:rlf'IOOки:ii семинар. 
В нer.r участвовали jже- в:е зюлыrо yчJIIТ&mr нача.Jr.ЫI!ЫХ 
классов. но и восJШтатеJШ: средних и старrпих R.llaccoв. 
Пр�етом на:шmх: зa.«io'll ста-л ч е ;m о в е :к - ребенок� nод
росток, юноша. На Зitceдaimяx ncиx011lor:пчrf&Ш{orn семи� 
вара мы въrе:ту.пали с �окла,mtИИ: и оообщеmшии о духоВ'
ном мире ио-ннретноrо ребе:нка,. об истоках ero умrс:.mен
ноrо. нра:ктвеиноrоt эмоционаJIЪноrо, фиаичооiЮI'о, ЭС"l'епt
ческоrо развития, о среде, в которой nро�rеходило в до
школьные годы и прош:ход:rmт в rО>ды mкольноrо обучении 
формирование разума, мышления, чувств, воли, харак
тера,. yбesдeВiiiii: личиоети. Учи:теля . вачальных классов 
своими: .ЩОЮiа,J{аМИ :как бы roтoви.JUJ воспитате-лей средних 
и старших классов к весnитательному воздействию иа nедрост:ков, юношей и де11.уmек. Все больше утверждалось 
коЛJiеRТИВНGе neдaroflilчeaкoe убежд&ние: ДJIJIJ тоrо чтобы 
ч;е.т.rовек,. IO'!IIoporo мы воснитыиаем. вахgдился в сфере 
влmm:пя: вс:еrо иедаrоrическоrо :коллектива. каждый neдa
ror jl;олжеои FJJYбlilкo знать� знать до товкоотей ивдиви
д:уалъность К31Шдоrо ученика. 

Hall( не хватало 2, а :ИНЕ)l'Ца и 3 часа длн 'Jioro, чтобы 
глубоко ВJJJШнуть в слошнейmие сферы духов.ноrо мира 



oтдe.n.JIЬI[X детей. Так, после м:оеrо цокJiада о личности 
Коли учитет М. Т. Сыроватко, Е. Е. Rоло:м:ийченко, 
В. А. СJЮчко ;цополнил:и :м:ою хара:ктеристику очень важ· 
ны:ми детаuми: nx в:реJЮ:м:лиет�я всё, по видит ребенок 
в вопентиве, в ero э:м:оциоиальном: мире, друrим:и сло· 
вами, ка:к оп чуветвует отношения между хюць:м:и, как 
пережшmет :евои отношения с друrим:и Jiю)';ьми. Мы: при· 
ПLJIИ к очень ив:терооно:му я, по убеждению ко.лшштива, 
новому выводу о внутреив:их духовных побужцениях к 
добру, о rои, как ребенок заставляет сам: себя: де�ать цоб
ро то,цяи. 

Чем: оо.tьше оr;цава.лп цети свои духов'ИЬlе сиJIЫ това
рищу, 'У которою горе, тем: более чуткими -становились их 
сердца. В хоJЮдвый февраm.ский день (ребята учились 
тогца в 3 паоое) ко мне цомой приоожал:и MIIIIШa, Коля 
и Лариса. Они были чем-rо встревожеш.r. 

- Поmб Леня, брат Бани,- .скэ:аама 1\ати.- Отцу 
пр11Нес.11и телеграиму. Оп t�автра едет в Н'аза:хстан. Чrо ж 
теперь дел:ать? 

Детские rлаза ум:оJiяли: паучиrе, кап нам помочь то
варищу? 

В тот же Jl{ень стажо известно, как проmюпша траге
дия. Лепи, i8-летпий тракrорие.l', вез оено на животповод
ческую ферму. В пути его иастиг буран. Юноше можно 
бblllo оотавшrь l'paкrop и пойти в село, распохожеиное веда
леRО от �oporn, но он не �цешал зroro, надеясь, что буран 
окончится: u: можно будет вовремя доставить сеп-о иа фер
:а.rу. Но ;буран ycи.JI'JIIJII:oC.И, уцарил мороз, и Леин замерз в наби
не тракrора . . .  НесвоJIЪко дней Баня не приходил в школу. 
Деm были опе-ч.ал.еJiы:, умоЛRЛо щебетанье. Все -сирашп
в�ши� как nо:м:очь това.рищу? Кое-кто предлагал: пойти 
домой :к Вапе. Я: поооветовал: не дехать зтоrо: «У м:-а.ль
чИRа, ero маrери, у отца, братьев и оес1.'ер бо.лъmое rope. 
Мы при;а;еи к ним: .цомой, мюrь -увидит нас, вспомнит, нан 
Леня хо,ц:их 11 ШRОлу, и ей станет еще . труднее. Пойдем 
к Ване позже, КОl'да матери::в:сное сердце переболит не� 
мпоrо. А когда ма.п.чик придет в школу, не спрашивайте 
у него, как поrиб брат, об �rом тяжело думать и говорить. 
Будьте внимательны: и предуnредиrел:ьны к Ване, ничем: 
не причиия:йте ему оордечной ооли� .  

Отец Баии, приехав и з  1\азахстана, раесказал мне, что 
именем ero старщеrо �ына названа улица поселка в це� 
лиmюм совхозе. Рассказ отца я: повториJI детям . В те дни 
наш клаос rоrовил:ся к поступлению в пионеры. Дети ду .. 
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мали над тем, чьи имена будут носить отряд и каждое из 
трех звеньев. И вот они сами сказали то, чего я ожидал 
от них: пусrь звено, в котором находится Ваня, носит имя 
его брата - Леонида, погибшего и:а боевом посту. Маль
чик принес эту весть матери. Я посоветовал ребятам: 
возьмем альбом: и каждый из нас пусть нарисует что
иибудь о школе. Конечно, детям хотелось нарисовать то, 
что связано с Леонидом и его школьными годами. Стар
шие учащиеся показали нам яблоню, посаженную Леони
дом, когда он учился в 3 классе. В физическом -дабинете 
мы нашли модель подъемного крана, сделанную Леонидом 
и его товарищами. Леонид любил птиц, и в школе жили 
воспоминания о том, как он вместе со своим звеном сде
лал маленький домик для голубей. Обо всем этом дети 
рассказали в альбоме. Я нарисовал портрет Леонида. 
Альбом преподнесли матери. Для нее этот подарок был 
бесценным: ее радовало, что школьный коллектив хранит 

· память о сыне. Такой .же альбом мы сделали и для пио
нерского звена, которое будет носить имя Jiеонида. 

Очень важно не иревращать добрые чувства и добрые 
дела в показные <<мероприятию> .  Rак можно меньше раз-

. говоров о сделанном, никакой похвалы за доброту - таних 
требований надо придерживаться в воспитательвой работе. 
Самое опасное то, что человечные поступни ребенок мыс
ленно ставит себе в заслугу, считает чуть ли не доблестью. 
Повинна в этом чаще всего бывает школа. Нашел ученик · 
утерянные кем-то 10 копеек, принес в класс, и уже о на
ходке знает весь коллектив. Вспоминается интересный 
случай, ноторый произошел в одной соседней школе. При
несла девочка в класс находку - 5 копеек, учительница 
расхваJшла ее. . .  И вот на следующий перерыв к учитель
нице прибежали 3 девочки и один мальчик - все, оказы
вается, нашли утерянные товарищами деньги - кто ко
пейку, кто две. Ребята ожидали пох-валы; учительница, 
почувствовав неладное, возмутилась. . .  Вот так и приуча
ются дети отпускать <<nорции доброты>> ,  а если их не хва
лят за добрые поступки, у них возникает недовольство. 

Доброта должна стать таким же обычным состоянием 
человека, как мышление. Она должна войти в привычку. 
Наш педагогический коллектив стремился к тому, чтобы 
добрые, сердечные, душевные поступки оставляли в дет
ском сердце чувство глубокого удовлетворения. Сердеч
ная чуткость к духовному миру другого человека пробуж
дается в детстве и под влиянием слова учителя, и под 
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· влиянием настроения коллектива. Очень важно пробуж .. 
дать порыв сердечной участливости, готовность к доброму 
поступку у всех детей. Но этот -порыв лишь тогда обла
гораживает сердце, когда он выливается в индивидуаль
ную деятельность. · 

Мои воспитанники не забывали о своем старшем дру
ге - дедушке Аидрее. В зимние месяцы старик жил в ма
ленькой хатке, недалеко от зимовника п.асеки. R нему при
ходили дети, приносили яблоки, рисункИ. Дедушка был 
очень рад каждому теплому слову. Ребята чувствовали, 
что одиночество - это -нелегкая судьба, и стремились сде
лать человеку добро. · 

Однажды в теплый_ мартовский день малыши спешили 
к дедушке Андрею: сегодня они будут помогать ему вы
ста:мять пчел. Этот день был для всех праздником: ребя
та радовались, наблюдая, как золотокрылые вестники 
весны совершают облет. По дороге к зимовнику мы за
шли к старой женщине напиться воды. Qна угостила нас 
домашним печеньем и предложила почаще навещать ее. 

Ольга ФеДоровна пережила в годы войны большое горе: 
два ее сына, муж и брат погибли на фронте, а дочь умер
ла от непосильного труда на каменноугольной шахте 
в фашистской Германии. Л рассказал ребятам о тяжелой 
судьбе женщины, и в детских сердцах пробудилось жела
ние подружиться с бабушкой Ольrой. Малыши часто на
вещали бабушку. Ольга Федоровна показала нам ордена 
и медали сыновей и мужа. В детских сердцах пробуди
лось стремление принести бабушке Ольге радость. Rак 
!l.'олько пришло время сажать плодовые деревья, мы по
садили у нее во дворе 5 яблонь, столько же груш, вишен 
и кустов винограда - в память о сыновьях, дочери, :муже 
и брате. Песадили деревья и для самой бабушки. Трудно 
передать словами чувство благодарности, которое пережи
вала Ольга Федоровна. В 'ВнойнЬiе летние дни мы при
ходили поливать растения, хотя это и без нас делала 
Ольга Федоровна. Летом ребята проводили у нее цёлые 
дни. 

Бабушка Ольга стала другом детей. Без нее ребята 
не проводили ни одного праздника. Мы старались не про
пустить момента, когда созревали вишни, яблоки, груши 
и виноград. Приходили в сад к бабушке, срывали nервые 
созревшие плоды и несли ей. Когда дети учились в 7 клас
се, бабушка тяжело заболела. Она умерла через неделю 
после того, как закончился учебный год. Для ребят это 
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было большое горе. А через некоторое время: мы узнали, 
что ОJiьга Федоровна завещала nередать после ее смерти 
хату и ca,JJ; детям. Это завещание озадачило руководите
лей ко.пова; как поиииать, что ученики - хозяева хаты . 
и сада? Колхозники помогли разобраться в том, что не 
укладывается ни в какие юридические н:оры:ы. Они ска:
вали; nу-сть п.а этой .махеныrой усадьбе дети дел:ают �во:и 
добрые дела. }{ы приrл:асили в хату дедупmу Андреи, 
и он с радостью перешел сюда - это быжо недале:ко oor 
пасеки. Вари в: Зина во время: обучения в 4 :класоо подру
ЖWI:ись с м:.а.т.rы:шами-<Октябриrаии, готовили их в пионеры. 
Малыши проводили в своем саду целые дни. 

Велико ll.'ope �•аrери, сын RОторой поrиб в боях за ·сво
боду и независимость Родины. Пусть наши ,11;ети почувст
вуют, переживут, разделят это rope. Пусть ты-сячи и ты
сячи матерей, чьи сыновья Jlежат в безымя:иRЫХ моmлах 
от Вол:ги до Эльбы, от Qme:pиoro Лер;овпrоrо океана до 
теплых .вод Средизеиного моря, станут дру<�ьями школь
ников. Не.11Ы1я об.л:агородить ;цетское сердце, eeJiи оно JIO 
почувствовало, не пережило вел:ичайшеrо горя нашей Ро
дины - rоря утраты 22 ииЛJШопов жизней, rоря страш
ных мучений, пожаров и разрушений - ве,еrо тоrо, о чем 
наш народ не может ив: .забыть, пи простить фашистам:. 

Чем глубже ребенок осмыиит и переживет rope ма
т.ери, тем бon.me будет чуткость в ero сердце, тем: тверже 
будут ero rражданские убеждения, тем сиJiьпее будет 
жить в серце :м:аленыrоrо человека чувство ответствен� 
ности за буду-щее Ро,JJ;Ины. Поэтому надо с ооJIЬmим: так
том: подхо;цить :к такому важному событию, нак приrла .. 
шение на пиоиерсни:й сбор (вообще в школу) матери, сын 

которой пап смертью rерол на полях Вехикой Отечествен
ной войны. Длл детей это собьпие не дOJIЖJio проиельк
путь как очередное воспитатеnиое мероприятие. Встреча 
с человеком:, JIИчное горе которого является выражением 
всенародиото rоря, должна оставить в юных серр;цах глу-
бокий след. 

· 

Воспитание гражданина - одна из сложных пробнем 
не только теории, но и практики педаrогическоrо процес
са. В этой сфере первостепеиную важность им:еет то, -что
бы: .внани:в: прошли черев сердце, отра3ились в личном ду
ховном мире человека. 3нания о Родине, о том, что свито 
и дорого ДJШ советского народа,- это не просто сведении, 
которыми после запоминания можно руководствоваться: 
В ПОвседнеВНОЙ ЖШIНИ, Э� ИСТИНЫ:, КОТОрЫе ДОЛЖНЫ Ва-
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траrивать JШ.ЧВуЮ жизнь воспитанника. Они с.тановятся 
священн:ы.ип ЦJUJ ребе:вха при ус.mовии, что величие Ро
дивы. поаваеnя: чере<� велич:ве чеJiовека. 

«llаия.тъ народа - rромадшш книга, где заnисано 

все • 1•  fраждажкое воспитание неиыслимо без чтения 
этой книrи, без глубокоrо ocoaвamm и чувс:твоваmш каж
дого сжова, каждой бу:квы.. То, что мы привыкли назы
вать связью IDII01Ibl с ЖШlШ.Ю, nрехставJDiется мне преж
де всего вак передача из сердца народиого в сознание 
и с&рдца �еrей наших веJШВих СВRТЬIНЬ - любви к Родине 
и неиависти н ее :врагам, порабоТJПе.11Я1J(, причи:mmmи:м 
бо.п.шие e.тpaдaiiiiJi[ и беды народу. :Каждое пр:mrосновеиие 
:к :ве.в:шrой Юllll'e народпой nal'IIЯ'ПJ является самым слож
ным:, caм:r.n�t ответст:ве:ввыи актом ставоuенmr чмовече
с.кой .JПI'ШОС'IИ. 

ТРУД ОДУХОТВОРЕН 
ВЛА:ГОЮДНЫМИ ЧУВСТВАМИ 

Труд етаиовитсв вепuи вооп:итателем, ко:rда ов вхо
дит в духовную жmmь ваших вооmt.танников, дает радость 
дружбы и товарищеетва, ра;mивает пытJIИJJоотъ и JIЮбозна
тельноотЬу рождает воо:вуюlЦУВ) радоотъ преодошmия труд
ностей, открывает все новую и нов)ЛО красоту в окружаю
щем мире, пробуждает nервое IJIOmдa:иcxoo чувство -
чувство еооида'rеJ.Ш материаnвых бJiar-, без которых невоо
можпа жи::mъ чеJI[овека. 

Радо�1!Ь труда - иоrучая воопитаrельвая сма. В годы 

дете'.tва каждый ребенок дОJIЖев: rлубоно пере:аопь это 
блаi"ородное чувС'ПЮ. 

Первая ооеиь пmОJПt!ЮЙ: щиэ:пи. На участке n-apпme 
школьники отвели для нас песКОJtЪка лееsтков :квадратных 
метрОtв зе114ли. Мы paзpbl.J[JIИJ'IИ почву - труд этот при
в:ычен ДJШ сельскоrо ребев:ка . .  Гооорю иаJJЫШам: «Здесь 
мы посеем ОЩiиую IШiеВИЦу, соберем зерно, е:ие.т.rе:м ero. 
3-ro будеr :иаш первый хлеб».  Дети хороша знают, что 
такое хлеб, и стремятся трудиться,. как их отцы и ма-rери; 
в то же времи в д-еле, которое :мы затеваем. ее.ть что--то 
романтическое, есть �лемент игры. 

Л. Леанов. Венок rерою, В ни. : «Люди леrеи�, вып. 2, Гос
политиздат, 1966, стр. 7, 



Мечта о первом хлебе вдохновляет, помогает преодоле
вать трудности. А трудности немалые: дети носят малень
кими кораинками перегной, -смешивают его с почвой, роют 
канавки для рядков пшеницы, отбирают по вервышку се
мена. Посев превращается в настоящий праздник. Вооду
шевление трудом охватывает всех детей. Нива засеяна, 
но никто не идет домой. Хочется мечrать, мы садимся под 
деревом, и я рассказываю сказку о золотом пшеничном 
зернышке. Думаю о сказке и о том, чтобы труд был для 
моих воспитанников в годы детства не только детской, но 
и первой гражданской радостью. Чтобы через труд, как 
через широкую тропинку, ребенок входил в о.бществен
ную жизнь, познавал людей и самого себя, переживал пер
вое чувство гражданской гордости. Л никогда не забывал, 
что труд не должен быть легким делом. Мерой напряже
ния физических и духовных сил детей определяется тот 
очень важный процесс, который называется зрелостью. 
Благодаря труду ребенок взрослеет. Надо найти эту меру 
трудности, определить ее так, чтобы труд был детским и в 
то же время чтобы постепенно ребенок переставал быть 
ребенком. Многолетний опыт убедил, что эта воспитатель
ная цель достигается при условии, когда детский труд 
содержит в себе важнейший элемент производительной 
деятельности взрослых: получение материального резуль
тата, включение его в отношения членов коллектива. 

До появления всходов пшеницы ребята волнуются: 
скоро ли зазеленеет наша нива?  А когда появились всхо
ды, мальчики и девочки каждое утро бегали посмотреть: 
быстро ли растут зеленые стебельки? Зимой мы засыпали 
ниву ' снегом, чтобы пшенице было тепло. Весной дети 
переживали ра�остное волнение, наблюдая, как всходы 
сплошным ковром покрывают землю, как пшеница выхо
дит в стрелку и колосится. Малыши близко к сердцу при
нимали судьбу каждого колоска. 

Жатва была еще более радостным праздником, чем 
посев. В школу ребята пришли празднично одетые. Каж
дый ученик бережно срезал nшеницу, связывал ее в ма
ленький сноп. Снова nраздник- труда - обмолот. Собрали 
всё до зернышка, ссыпали в мешок. Дедушка Андрей смо
лол пшеницу, прИ1Нес белую муку. Мы попросили маму 
Тины спечь нам хлеб. Ребята помогали ей: мальчики но
сили воду, девочки подавали дрова. Вот они, 4 больших 
белык каравая, - наш труд, наши заботы и волнения. Чув
ство гордости волнует детские сердца. 



Пришел долгожданный день - праздник первого хле
ба. На праздник ребята приrласили дедушку Андрея, всех 
родителей. Разостлали белые вышитые , скатерти, девочки 
разложили ароматные кусочки хлеба, дедушка Андрей 
поставил тарелки с медом. Родители едят хлеб, хвалят 
детей, благодарят за труд. 

Этот день остался в памяти детей па всю жизнь. На 
праздпике не говорили громких слов о труде и человече
ском достоинстве.  Главное, че:м: вз-волновал ребят празд
ник,- это переживавне чувства гордости: мы вырастили 
хлеб, мы nринесли радость родителям. А человеческая 
гордость за свой труд - важнейший источник нравствен
пой чистоты и благородства. 

Наш праздник nервого хлеба привле:к внимание дру
гих :классных колле:ктивов. Учащиеся каждого :класса хо
тели вырастить свой

_ 
хлеб. Ребята не давали по:коя :клас

сным рукоьодителям: почему у других есть праздник хле
ба, а у пас пет? 

Это событие вызвало в педагогическом коллективе мно
го раздумий. Все увидели, что самое простое дело - об
работка почвы, внесение удобрений - может стать дш1 -
детей та:ким же желанным, :как прогулка в лес, чтение 
интереспой книги. Учителя расс:казывали, что лодыри, 
у которых, казалось, -ничем не пробудить интереса ни 
к ка:кому делу, в этом труде стали неузнаваемыми. Им за
хотелось работать. <<В чем же дело? >> - думали мы. И все 
сошлись па том, что главное - в чувствах, в воодушевле
нии благородпой целью. Трудолюбие - это прежде всего 
сфера эмоциональной лшзпи детей. Ребенок стремится 
работать тогда, :когда труд дает ему радость. Чем глубже 
радость труда, тем больше дети дорожат собственпой 
честью, тем нагляднее видят в деятельности самих себя -
свои усилия, свое имя. Радость труда - могучая воспита
тельпая сила, благодаря :которой ребенок осознает себя 
ка:к члена коллектива. Это не зпачиi', что труд превра
щается в развлечение. Он требует напряжения и упорства. 
Но мы не должны забывать, что имеем дело с детьми, 
перед :которыми тоJIЪко открывается мир. 

Праздник первого хлеба дети решили отмечать еже
годно. На следующую осень своей школьпой жизни они 
взяли новый участо:к и, вырастив озимую пшеницу, опять 
пригласили в гости родителей, а также своих маленьких 
друзей - дошкольпи:ков. Даже тогда, когда мои воспитаi
ни:ки стали юношами и девушками, они с большим вол-
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нением убирали пшеницу с маленького школьного участка, 
мололи зерно, пеили хлеб - во всем этом была романти
ка, игра. Радость труда не сравнима ни с какими другими 
радостями. Она номыслима без чувствования краооты, но 
здесь нраоота - не только то, что получает ребенок, но 
прежде всего то, что он создает. Радость труда - это кра
сота бытия; познавая эту краооту, ребенок переживает 
чувство собственного достоинства, гордость от ооэнания 
того, что трудности преодолены. 

Чувство радости доступно лишь тому, кто умеет на
пряrать силы, знает, что такое пот и усталость. Детство 
не должпо быть постоянным: nраздником - ·если иет тру
дового напряжения, посильного для детей, для ребенка 
останется недоступны:м и счастье труда. Высшая педаго
гическая :мудрость трудового воспитания заключается 
в том:, чтобы утвердить в детс:к.ом сердце народное отно
шение к труду. Труд для народа является не только жиз
ненной необходимостью, без которой немыслимо челове
ческое существование, но и сферой :многогранных прояв
лений духовной жизни, духовного богатства личности. 
В труде раскрывается богатство человеческих отношений. 
Воспитать любовь к труду невозможно, если ребенок не 
почувс!'вует красоты этих отношений. В трудовой дея
те[[ьности народ видит важнейшее средство самовыраже
ния, самоутверждения личности. Без труда человек ста
новится пустым :местом, - говорят в народе. Важная вос
питательная задача в том, чтобы чувство личного досто
инства, личной гордости каждого воспитанника основыва
лось на трудовом успехе. 

В первую весну своей школьной жизни ребята поса
дили «Сад матерю� - 31 яблоню и столько же кустов 
винограда. «Дети,- говорю своим воспитанникам, - это 
будет сад для наших матерей. Мама - самый дорогой, 
близкий для; вас человек. Через 3 года яблони и виноград 
принесут nервые плоды. Первое яблоко, первые гроздья 
винограда - это будет наш подарок :матери. Принесем им 
радость. Помните, что у ваших ма.терей много забот. За
платим за их заботы радостями» .  

Труд в «Саду матери)) одухотворился мечтой - при
нести радость старшим, родителям. Отдельные дети еще 
не знали всей глубины этого блатородного человеческого 
чувстisа - любви к родной матери. Я стремился у каж
дого ребенка пробудить это чувство. Галя посадила дерево 
для мачехи, Сашiю - для бабушки, Витя - для тети. Нп-
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кто не относилен к труду равнодушно. Весной и летом 
дети поливали растениа, уничтожали вредителей. Яблони 
и виноградные кусты зазеленели. На третий год появи
лись первые цветы, завязались первые плоды. Каждому 
хотелось., чтобы плоды на его дереве созрели побыстрее. 

Для мена было большим счастьем то, что Толя, Тина, 
Коля радовались: на их деревьях созревали сочные ябло
ки, на виноградных кустах паливались антарные гроздья. 
Дети срывали созревшие плоды, несли их матерям. Это 
были незабываемые дни в жизни ребят. Помню, какой 
лаской засветились глаза у Коли, когда мальчик снял 
с дерева яблоки, чтобы повести их матери. 

На 2 году школьной жизни труд детей был одухС>тво
рен б.и:аrородными чувствами. Каждый ребенок посадил 
на приусадебном участке родителей плодовые деревья для 
матери, отца, дедушки и бабушки. «Вот я:блоия мамы, 
папы, бабушки или дедушки• ,- с гордостью ·говорили 
дети. Сашко посадил яблони в память отца и :матери; 
Галя: и Костя выращивали фруктовые деревья в память 
матерей, не забыли они и своих неродпых ма-rерей - им 
тоже посадили по яблоньке. 

Ни к какой работе дети не относились с такой трога
тельной заботой, как к yxo-,r.y за этими деревьями. Все 
с нетерпением · ожидали, к-огда яблони заЦветут. Дожда
ться первых плодов от яблони, снять их, повести матери -
это не просто трудовые процессы, которые ребята выпол
няли один за другим. Это ступеньки нравственного раз
вития, поднимаясь по которым, дети переживают красоту 
того, что они делают. 

Самое святое и прекрасное в жизни человека - это 
мать. Очень важно, чтобы дети чувствовали нравственную 
красоту труда, который приносит радость матери. Посте
пенно у нас в коллективе родилась И утвердилась прекvас
ная традиция - осенью, когда земля и труд дают чело
веку щедрые дары, мы ста:t�и отмечать осенний праздник 
матери. 1\ащДI!Iй ученик приносил матери в этот день то, 
что создал своим трудо� о чем мечтал цел;ое лето, а то 
и несколько лет : яблоки, цветы, коло�ья пшею:щы, ·выра
щенные на Rрохотном участRе (у Rап;l!.ого &ебенка на при
усадебном участRе родит�.в:ей был угрлок лЮбимого труда) . 
t.Берегите своих матер,ей» ,- эту мысль мы утверждали 
в сознании мапьчиков и девочеК, готовя их R осеннему 
праздниRу матери . Чем больше духовных сил вложил ребе-
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пок в труд во имя радости матери, тем больше человеч
ности в его сердце. 

Родился у нас и весенний праздник матери. Мы на
шли в лесу глухую поляну, которую дети назвали Земля
ничной ·- летом здесь много ягод. Большую радость пере
живали дети в минуты общения с :>тим чудесным уголком. 
Своей радостью им хотелось поделиться с мат�рями. И вот 
у ребят родилась мысль: первый цветок, украсивший зем
лю,- маме. Так возник весенний праздник матери. Дети 
несли матерям в этот день не только нежные колоколь
чики подснежника, но и цветы, выращенные в теплице. 
Б проведении правдников, посвященных матери, нужно 
избегать шумихи и << организационных мероприятий>> .  Мы 
стремились к тому, чтобы чествование матери было .делом 
семейным, интимным. Главное здесь - не громкие слова, 
а глубокие чувства. 

Любить человечество легче, чем сделать добро родной 
матери, гласит старинное украинское изречение, приписьt
ваемое народному философу XVIII  в. Григорию Сково
роде. Б этом изречении - большая мудрость народной 
педагогики. Невозможно воспитать человечность, если в 
сердце не утвердилась привязанпостЪ к близкому, доро
гому человеку. Слова о любви к людям - еще не любовь. 
Подлинная школа воспитания сердечности, душевности 
и отзывчивости - это семья; отношение к матери, отцу, 
дедушке, бабушке, братьям, сестрам является испытанием 
человечности. 

Тр.уд детей должен быть творением красоты - таково 
требование единства эстетического и морального воспи
тания. Б первую осень школьной жизни мы собрали се
мена шиповника, посадили их на отведенной нам грядке 
в укромном уголке школьной усадьбы. R шиповнику при
вили почки белых, красных, пурпурных, желтых ров. Мы 
создали свой «Сад роз>> .  Трудно передать словами радость, 
которую испытывали дети, когда появились первые цветы. 
Мальчики и девочки боялись прикоснуться к кустам, что
бы не повредить их. Когда я сказал, что ровы будут цвести 
всё лето, если правильно срезать цветы, дети были в во
сторге. Каждому хотелось повести цветок матери. Боль
шую радесть доставляло детям то, что маленький букетик 
роз можно подарить маме вместе с яблоками в осенний 
праздник матерей. 

Б первую весну шкощноrо обучения мы посеяли много 
цветов. За растениями ву,кеп был постоянный уход. Осо-
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бенно нелегкое дело - поливка. В это время старшеклас
сники сделали небольтую водонапорную башню с насо
сом. Вода была подведена к цветнику, что облегчало труд 
детей, и он стал желанным для всех - даже самый ма
ленький Данько поливал теперь все цветы в течение полу
часа. 

Хотелось, чтобы выращивание цветов стало личным 
увлечением каждого ребенка. Наверное, нет труда, кото
рый бы в большей мере облагораживал сердце, сочетал 
в себе красоту и творчество, созидание и человечность, 
чем уход за розами. Я добился того, что у каждого ребен
ка возникло желание завести свой домашний цветник. 
В 3 и 4 классах мои воспи1•анники уже любовались цвет
ками розы, выращенными на приусадебных участках. 

Жизнь убедила меня, что если ребенок вырастил розу 
для того, чтобы любоваться ее красотой, если единствен
ным вознаграждением за труд стало наслаждение красо
той и творение этой красоты для счастья и радости дру
гого человека,- он не способен на зло, подлость, цинизм, 
бессердечность. Это один из очень сложных вопросов 
нравственного воспитания. :Красота сама по себе не содер
жит никакой магической силы, которая воспитывала бы 
в человеке духовное благородство. Красота воспитывает 
нравственную чистоту, человечность лишь тогда, когда 
труд, создающий красоту, очеловечен высокими нравст
венными побуждениями, прежде всего проникнут уваже
нием к человеку. Чем глубже эта очеловеченность труда, 
создающего красоту для людей, тем больше уважает чело
век сам себя, тем более нетерпимым становится для него 
отступление от норм нравственности. 

Роль красоты в воспитании нравственности стала пред
метом обсуждения в нашем педагогическом коллективе. 
Придавая большое значение красоте как однему из средств 
воздействия на духовный мир школьника, в особенности 
на эмоции, мы в то же время опасались переоценить роль 
этого воздейст;вил. При каких условиях красота стано
вится п е д а г о г и ч е с к и м воздействием? Этот вопрос мы 
nоставили перед собой на психологическом семинаре. 
Ответ на него вытекал из общего анализа закономерно
стей педагогического процесса. Делясь опытом, анализи
руя методы и приемы воздействия учителя на духовный 
мир учащихся младшего, среднего и старшего возраста, 
мы все больше убеждались в том, что нет и не может быть 
какого-то единственного, всесильного метода, который: 
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моr бы обеспечить успех воспитания и в то же время ком
пенсировать недостатки и слабые места в других сферах 
воспитательного воздействия. 

Эстетическое воспитание может быть поставлено пре
красно, но если другие элементы и составные :части ком
мунистического воспитания имеют серьезные недостатки, 
то и воспитательное влияние красоты ослабляется и даже 
может быть сведено на пет. Каждое воздействие на ду
ховный мир ребенка приобретает воспитательную силу 
лишь тогда, когда рядом идут другие столь же важные 
воздействия. В определенных условиях человек может за� 
ботпиво выраПUiвать цветы, восторгаться их красотой и в 
то же время быть циником, равнодушным, бессердечным -
всё зависит от того, с какими другими средствами воздей-. 
ствия на духовный мир личности соседствует то воздейст� 
вие, на которое � воспитатели, возлаrаеи определенные 
надежды. 

Эти истины становились убеждениями нашего педаго
гического коллектива. Обсуждение конкретных жизненных 
судеб привело нас к проблем:е г а р м о н и и п е д а г о г и
ч е с к и х в о з д е й с т в и й. На мой взгляд, �о одна из 
коренных, основополагающих закономерностей воспита
ния. Я далек от мысли, что она, эта проблема, решена 
в ирактике воспитательной работы нашей школы, но все 
же для ее решения и исследования сделано много. Сущ
ность этой цроблемы, выражающей собой одну из важней
ших закономерностей воспитания, заключается в следую
щем:  педаrогический эффект калщого средства воздейст
вия на личность зависит от того, насколько продуманы, 
целенаправлены, эффективны другие средства воздействия. 
Сила красоты как воспитательного средства зависит от 
того, насколько умело раскрывается сила труда как вос
питательного врецшrва, насколько гщтбоко и продуманно 
осуществляется воспитание разума, чувств. Слово учит�ля 
приобретает воспитательную силу лишь тогда, ко.гДа цей
ству.ет сила .л.ичного примера старвmх, когда все другие 
воспитательные средства проникпуты -'Нравственной чисто
той и благородством. 

Между воспитате�ьными воздействиями сущес�вуют 
десятки, сотни, тысячи зависимостей и обусш,1вленностей. 
Эффективность воспитания в конечном счете определяется 
тем, как эти зависимости и обусловленности учитываются, 
точнее, реализуются в практике. На мой взгляд, надоев
шие всем обвинения педагогической науки в том, что она 
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отстает от жизни, как раз и исходят из игнорирования 
того факта, что любое воздействие на личность теряет свою 
силу, если нет сотни других воздействий, любая законо
мерность превращается в звук пустой, если не реализу
ются сотни других закuномерностей. Педагогическая нау
ка oreтae·r в той :мере, в какой она не исследует десятки 
и сотни зависимостей и взаимообуслввленностей воздей
ствий на личность. Она станет точной наукой, подлинной 
наукой лишь тогда, когда исследует и объяснит тончай
шие, сложнейшие зависимости и взаимообусловленности 
педагогичооких явлений. 

- . . .  Родились nраздники цветов. Их было несколько. Ве
сенний праздник цветов - это праздник ландышей, тюль
панов и сирени. Б этот день мы шли в лоо и в сиреневый 
цветник, заложенный в nервую осень школьвой жизни; 
каждый ученик собирал маленький букет, стремясь найти 
неповторимое сочетание оттенков. Приходили на лужайку, 
Jпобоваиись букетами. Несли их матерям и вашим дру
зьям - дедушке Андрею и бабушке Ольге. Приглашали 
на праздник малышей-дошкольников, собирали букеты 
и дли них. 

Второй праздник - праздник роз. Собирали букеты в 
школьном {<Саду роз• и на приусадебных участках. Уже 
на 2 год обучения почти у всех детей дома были кусты 
роз .  Самые Rрасивые букеты мы нооли дедушке Андрею 
и бабутке Ольге. 

Третий праздвин - полевых цветов. Он приносил де
тям самую большую радость. :Мы шли в поле утром -
в эти часы цветы особенно красивы. Собрать красивый 
букет полевых цветов - настоящее творчество. Прино
сили букеты в Школу, отдыхали, мечтали о том, чтобы 
и у нас цвели полевые цветы. Запоминали, где растут 
самые красивые цветы, осевью собирали семена, выкапы
вали корневища, и на приусадебном участке расцветали 
васильки, ромашки. 

Осенний праздник цветов, или праздник хризантем 
был грустным: nрощанием: с летом:. Сколько труда надо 
было приложить, чтобы как можно позже отмечать его . . .  
Мы защищали нусты хризантем от холодных ветров и за
морозков, nрикрывали их на ночь бумажными колпач
ками, По�ле осеннего праздника цветов мы переносили 
растения в теплицу. 

На 3 году школьной жизни ребята впервые отмечали 
праздник подснежников. В лесу еiце лежал снег, но зеl\1� 
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ля уже пробуждалась от зимнего сна. На полянах поивли
лись первые лилово-синие и белые колокольчики. Малень
кие букетики дети привоеили в этот день матерям. 

Я добивался, чтобы дети видели в труде источник ду
ховных радостей. Пусть человек трудится не только для 
того, чтобы добыть хлеб и одежду, построить жилище, во 
и для того, чтобы рядом с его домом всегда цвели цветы, 
дающие радость и ему, и людям,- чтобы уже в годы дет
ства человек трудился для радости. 

Маленькие уголки красоты появились у ваших ребят 
на приусадебных участках родителей уже через год после 
начала обучения в школе. Почти у всех детей цвели розы. 
1\роме того, у каждого ребенка были свои любимые цветы. 
Варя, Лида, Павло, Сережа, Натя, Лариса, Ностя полю
били хризав:темы. Савв, Зина, Люба, Люда, Сашко выра
щивали гвоздики и тюльпаны. Ваня, Витя и Петрик по
садили весно:Лько кустов сирени. Я показывал детям, как 
ухаживать за цветами, как готовить рассаду и подбирать 
самое хорошее место для растений. 

· Любовь к цветам стала причиной коифлинта между 
Нолей и его матерью. Мальчик любил работать в теплице. 
Я дал ему 3 куста хризантем и показал, как их посадить. 
В этр время мы раздавали детям рассаду хороших сортов 
помидоров. Вместе с хризантемами Ноля повес домой 
десяток корвей помидоров. Мать посадила помидоры, 
а Ноля - хризантемы. Недели через две мать увидела 
кусты хризантем - они уже хорошо укорев:ились· - и вы
бросила их. Мальчик нашел выброшенвые растения у за
бора, расплакался и прибежал к матери. Женщина рас
смеялась: «Вот уж горе какое - цветы. Зачем они вам? 
iКили и будем жить без цветов» .  Ноля молча взял расте
вив и посадил их в уголке за сараем. 

Через векоторое время мальчик привес матери ве
сiюлько голубых цветков и сказал: «Мама, посмотри, ка
кие красивые >> .  Сложные чувства вложил ребенок в эти 
слова. Ему наверное хотелось сказать: «Я хочу, мама, 
чтобы жизнь вашей семьи была такая же красивая, как 
вти цветы» . 

С большой сердечностью работали дети в «nтичьей 
лечебнице» .  

После бури и грозы мы шли в лес и всегда находили 
:выпавших из гнезд птенцов. В «птичьей лечебнице» долго 
не смолкали детские голоса .. . А зимой, в трескучие морозы, 
ребята выставляли у окна лечебницы кормушки с зернами 
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тЫквы. К корму слеталось много синичек. Когда не хва
тало корма, они требовательно пищали. Дети васыпали 
зерен на стол, синички залетали в комнату, мевали корм. 
Постепенно птички привыкли к ребятам, всё дольше оста
вались в комнате, в морозные ночи даже не улетали. Они 
весело щебетали, садились на плечи, на руки, на головы. 
В солнечные дни птицы прилетали за кормом: и сразу же 
улетали. Детям: не хотелось расставаться с пернатыми 
друзьями. Казалось, птицы это чувствуют: в их писке 
ребята как бы улавливали просьбу: извините, �ол, мы не 
можем долго оставаться. 

Коля, Юра, Сашко, Костя, Павло находились в «пти
чьей лечебнице» по несколько часов. Я посоветовал детям 
устроить маленькие кормушки у себя дома. Возле окон
ных форточек появились полочки с зернами тыквы, а Пав
ло сделал маленький домик . 

С первого взгляда все это может показаться несущест
венным, не имеющим отношения к воспитанию. Но в дей
ствительности, забота о живом существе - это и есть вос
питание душевной чутиости, сердечности, отзывчивости. 

Начиная с 3 класса , Праздник жаворонка, о котором 
уже говорилось выше, стал своеобразным праздnиком 
труда и художественного творчества. Девочки выпе:каю-1 
из пшеничного теста маленьких жаворонков. Каждая стре
милась передать в своем нехитром творении стремитель
ный взлет птички. Это было единственное в своем роде 
художественное творчество. Девочки показывали друг 
другу своих жаворонков, находили в них не только дви
жение, но и песню. « У  тебя жаворонок молчит, а у меня 
поет» ,- можно было услышать в эти дни . 

Когда дети станут взрослыми, они пойдут работать 
в полеводческие бригады и на животноводческие фермы, 
станут пахарям:и и доярками, агрономами и садоводами. 
Надо, чтобы уже в раннем возрасте малыши почувство
вали красоту простого труда на земле, на ферме. Очень 
важно, чтобы обыкновенный сельскохозяйственный труд 
давал детям радость. А это невозможно без иrры, без кол
лективного воодуmевления трудовой деятельностью, :кра
сотой взаимоотношений в коллективе - дружбой, товари
щеской взаимопомощью. Мои воспитанники всегда близко 
:к сердцу принимали общее дело, думали о его результа
тах. Класс всегда был трудовым :коллективом:. 

Ранней веспой мы пошли на животноводческую ферму 
к отцу Тапи. Нам отвели теплый угодок в сарае и поме, 
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стили сюда четверых ягня.т - мец Тани выбрал самЫх 
слабых. Будем, дети, заботиться об мих мале-ньких теп
лых комочках жпэпи, б.уд.ем нриход:и..11ь к ним ежtЩневно, 
кормить теп.пым: нас-tоем сена и молоном, пока яrнята 
хорошо поnравятся, - rоворю ре-битам. 

Вередко пр.иходится: слыmа.11ъ: бывают ташrе- шщыри, 
которых ничто не ипте-рееуе-t ; бывают �acrrOJIЪКo оче-рст
вевшие сердца, что их ничем не nроймешь. Неправда оо-о. 

Воодушевите мuышей ( а не подростков.; в 1 1-12. лет 
это делать уже- п.оодно) таким :во'l! 11рудом:, как, нanp:ID.fep, 
уход за маленькими ягнятами на жиоот:нооодчес:кой: фер
ме, порабо'l!айте е детьми. месяц-два - и вы. УJJИ,'$П0� как 
раетает льцинка в самом равнодушном: сердце. КоJJЛек
тивное воодушевле:ние детей RpaW!I'oЙ труда - ашо мм:у
чий исто'ШИR '11руДРШОбив. У нас в uacce. ие былО' ни 
одного равнодушного, ни одногО> m:щ.ьqш,. и мо - рооу:!ТhТат 
воодушевлепWI дмей IEJIOOUd» 'IJlY'�И.. 

Мы нашли :xepomee ce:J.I.Oj. :пpиroTOI!JIUlili шз него- муку, 
сварили «буJIЪо.и для; яrня'11»о. Выnаива>JШ их :м:мооом. 
Rorдa яrпя.'lа е'!'ап ооп. зеленую траDу, ребята прmrо

сили им из тепJШЦы пороелъ ячменя и: овса . А как тооько 
зазелепела травна1 у mшят понвJпrись целые охаnни соч
поrо корма. Отец Тапи сделал ря,цом с сараем З'агон, куда 
мы выпускали ягнят иа целый день. Это была ваша 
<< овцеферма>) .  . 

На 3 rоду шкмьной жизни иоявил;иеь новые-� более 
серьезные заОО!.rы: - :wшьчикам и девочкам за:хооелосъ 
ухаживать за тешiтами, и нам отве>JИt е}Ц0 одии уrолои -
уже па МGлоч..нотоварпой ферме. Ребата це-.п:ую аиму вNр� 
щивали в теплице зе-лежъ - я.чмооь и овее. Летом еуш::или 
сено AJIЯ теля11. MIIOl'Иe ма.яь:чипи и девочки nрихо� па 
ферму почти каждый день. 

Rогда пришла весна и о:вец с яrнятами пареве-JШ. па 
полевой стан, дети :Jатоекпали. Они хоте-ли XOil'Ъ один 
декъ пожитв. в поле;. �ре-ди природьr. В· воскрооепъе- мы 
шли в поле. Пами овец и яrвнт. собирали сено, скошен
ное. пастухами; первак вееепшrя трава - это целебный 
корм для яrпят. А летом. пвсле 6-нопча:ния запя-tий, ребнта 
приходили на: nолевой стаи- :почти :каждый день. Жи:апъ 
убе-ждает, что человек никогда не полюбит пр�того ее-ль--... 
ско:хозяиствецноrо труда, если в детстве- он не воодуше-
вился красот6Й буД'IШч:пой рабм:ьr. 

Оrонек роJt1ШТИКИ о!Jарял труд ребят и ва уч-ебпо
опытном у1fаст:ке школы. У же в 1 :tmacce нам выделили 
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О, f ва вем:п, и вмесrе оо старшими пmолыrиками дети 
постршши .здесь домик - хирпичные стены, черепичная 
кроюш, деревинный пол, :м:аJ'[е:иъкая топка, водопровод, 
элек!Гричеетво,- вое :как в иасrонщем доме, но все неболь
шое. с3елев:ый :домик» - так реоота назвали это сооруже
ние - с.rм еще одния уmтннм: уrолком, где малыши 
чшr-а.J�П, слушали раt�екаJы .о природе. Позже, ногда дети 
yare }Т'IWIИei> в 3 :кл:оосе, -тут м:ы щюводmrи опыты с семе
нами. 

СтроитеJ'[ЪС!'ВО :М:1Ulепышго де:м:!!Ша было и игрой и тру
дом:. :Когда рабоl'а Оыл:а .sаоончена., ребит.а бережно отно
СП21.1ЮЬ к .созданию рук своих. Опи к-ерошо понимали, что 
до:аuш - резу.л:ьтат их тру)J;а. Никакими :Разъяснениями • 
вевозvошпо м:м:-e.umr.J. эrот жmшенный оnыт. 

ДЛtil того Чll:'обы ребенок &per {)бщест�ев:иый труд, ов 
должен приобрести первыi:, nу.сп. вначале незначитель
ны:й, личИБIЙ опыт обществе-нноrо оо1щв;юшя. Сущность 
м;�rерlm.ТI'ЬПЪIХ ценв.ооrей постиrается: лИшъ тогда, когда 
оt:I,JЦООтвеmюе е!'.ановИ!IСи 'l'iiЮГИМ для: чел:оое:ка. Это каче
ство до;;пюю приоб.рет.аться: в детские rоды:. Учителя ча
сто говорят о том:, что некоторые подростки расточительно 
OII'В:OCЯТCJI к обществев::пъrм деппостя:м: - почему они, под
росТЮL, �rак бесчу.всl'веuиы? Есп вы хотите, чтобы -в годы 
отрочества и ранвей JDJIOcти че;оо:век бьm ·оорежливы:м: и 
в:в.уl'ренне дисцmаивировашп.t'М, чтвбы ero забота об об-

- щeeuemп.IX иmrepooax имела пе mжазной х-арактер, а вы
ражаласr. в сер;цеопю:ii треооl'е iQ -вещах, JtИЧfl{) ем:у не нри
н<Щ.JrеЖащих,- пусть в тоды: ;цетства 'ЧТО-нибудь общест
веmrое ст.а1Вет дл:и неrо дорогШil, неотделИМЪIМ от личных 
радостей, личного счастья. 

К « зеленому д�» nрилег.ал уч:аеrо:к, на IWTOIIOИ :м:ы 
вшращивзли ш:пеmщу, ичме.иь, прооо, тречику, -кукурузу, 
ПОДСОJШООШШ. В ДОИИRе оrоирап семена, ХраНИЛИ уро
жай, гот�вmш удобрения. Труд ребнт бшл одухотворен 
рт�аю.'JIIКОЙ nmнamrя. Д�ти работал:и думая и думали 
работая. Перед ним:и отк�ъmались т.айпы и закономер
ноеm природы. Я добивался, чrобы улоо в детские годш 
мои �оспиl'аннИRИ на собственоо:м: .опыте убеждались, что 
званu nомогают че;ювеRу и�полъоовать cиJIЪI природы 
и приобретаюrся лишъ 'В труде. Я ра-есRазывал о пшенич
ном зерНЪIШirе, о т.ои, ·как труд уnравлям .его жизнью. 
Перед детьми от:крывался: удивительНБIЙ :м:ир жизни поч
вы. Мш вносили на учасrок орrавические вещества, и 
почва ставовилас-ь плодородной. Дети высаживали по 



100 верпышек nшеницы и с большим интересом наблю
дали, как развиваютел растения. Ребят воодушевляло 
стремление так «накормитЪ>> почву, чтобы в колосьях на
ливалисъ крупные, тяжелые верна. Наждому хотелось как 
можно лучше подкормить свои растенил питательной жид
костью. Это было настоящее творчество, nоодушевллвшее 
детей, побуждавшее их выполнять самые простые трудо
вые оп-ерации. Бережно еревал колосья, дети отсчитывали 
по тысяче верныше:к и взвешивали их: кто собрал боль
ший урожай, тот переживал волнующее чувство гордости;  
остальные ребята стремилисъ лучше работать. 

Я с радостъiо убеждалсн, что Шура, Миша, Павло, 
Саш:ко, Юра, Лариса, Тина, Ваня, Нина, Варя, Зина, Ноля 
влюбляются в растения, чувствуют жизнь почвы. В 3 и 
4 классах они вырастили пшеничные верна в два раза 
:крупнее, чем обычно выращивают в поле. 

В << зеленом домике» и в теплице мы выращивали огур
цы и помидоры на питательных растворах. С зимы дети 
готовили питательную смесь перегноя и чернозема, весной 
выносили ее на участоR, а осенью собирали высо:кие уро
жаи :картофелн и помидоров. 

Отдельные ребята трудились и в << зеленой лаборато
рии» - домике, построенном для детей среднего возраста. 
Здесь мои воспитанни:ки ПОД ру:коnодством старших ШRОЛЬ
НИRОВ ставили интересные опыты по садоводству и расте
ниеводству. Здесь н покавыnал детям, :ка:к делать привив:ку 
:культурных сортоn плодовЫх деревьев :к дич:кам. Во 2 :клас
се все ребята научились этому тонкому делу, почувство
вали власть знаний над природой, единство теории и п;рак
тики. 

Мальчики и девочки с нетерпением ожидали 
·
весны, 

чтобы увидеть ревультаты прививки. Ногда ив привитых 
почек полnились маленькие листочки, радости детей не 
было конца. Мы валожили колле:ктивный пит-омник. Реши
ли ежегодно выращивать саженцы. Питомник стал еще 
одним уголком любимого труда: здесь особенно любили 
работать Ваня, Люся. Ноля, Володя, Люба, Лида, Зина , 
Федя, Натн, Варя, Лариса, Сережа, Тина, Галя. Летом, 
nосле окончания 3 класса, мы нашли в глухих зарослях 
сливу-дичка, и каждый ив нас привил к ней почку куль
турного сорта - кто слиnу, кто абрикос, кто персик. Все 
прививки прижились. Ребята с ивумлением следили, ка:к 
развиваютел ростки равных сортов плодовых деревьев 
на одной :кроне. Через 2 года появились плоды. 
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'Уже говорилось, что природа - богатейший источник 
мысли, творческого, пытливого разума. Постигая ее вано
номерности, ребенок становится человеком, потому что он 
постепенно осознает сам себя как самую высокую сту
пеньку на длинной лестнице развития природы. Но при
рода не способна сама по себе творить чудеса ..:.... развивать 
естественные силы ребенка, воспитывать его разум, обо
гащать мышление. Без активных усилий, без труда нельзя 
раскрыть и познать ее тайн. Лишь тогда, когда человен 
делает первый сознательный шаг для того, чтобы исполь
зовать силы природы, она вовнаграждает его вначале ску
по, а потом все щедрее, по мере того, как человек прила
rает новые усилия, познавая и одновременно создавая. 
Чем больше дети трудятся, тем больше тайн природы 
раскрывается перед их сознанием и тем больше нового, 
непонятноrо видят они перед собой. Но чем больше непо
нятноrо, тем активнее мысль; недоумение - это самая 
верная « затравка» мышления. От того момента, когда вер
по пшеницы положено в рыхлую почву, до уборки урожая 
у детей возникло больше двухсот вопросов: как? почему? 
Трудно найти другую таную сферу воздействия на при
роду, ноторал пробуждала бы мысль, заставляла думать, 
кан труд на земле - выращивание деревьев, верновых 
и технических культур. 

Я стремился к тому, чтобы труд детей был разнообраз
ным, способствовал раскрытию их задатков и наклонностей. 
Рядом со школьн-ой мастерской мы оборудовали номнату 
для малышей. Здесь поставили столы, прикрепили к ним 
тиски. Удалось осуществить давнюю мечту - старшие 
школьники сделали для малышей 2 миниатюрных токар-

, ных станочка и один сверлильный станок. В шкафу и на 
полках - маленькие рубанки, пилы, в слесарных ящиках -
набор инструментов для обработки металла, а также метал
лические пластинки, проволока - все это необходимо для 
конструирования и моделирования. Труд в рабочей ком
нате ваинтересо11ал многих мальчиков и девочек. Посте
пенно создался кружок юных мастеров. Особенно большой 
интерес к конструированию, моделированию, выпиливанию 
лобзиком пронвляли Сережа, Слава, Юра, Толя, Галя, 
Миша, Витя, Люда, Таня, Саня, Ваня, Павло. 

Собираясь после обеда в рабочей комнате, мы делали 
·сразу несколько интересных моделей - ветроэлектростан
ции, верноочистительной машины, веялки, а также домик, 
похожий на настоящий дом, письменный стол и шкаф для 
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крохотных слесарных инс•J:румевтов. Ребята трудились кол .. 
лективно, изготовляя и деревянные, и металлические де
тали. Чем меньше и тоньше мtщель, чем труднее ее было 
сдеш:�ть похожей на настоящую <<взрослую»,  как говорили 
дети, тем с большим интересом они работали. 

Главная цель, Iюторую я ставил, вовлекая детей в этот 
труд, - пробудить задатки и наклонности, дать радость 
i'ворчества, выработать умения и навыки, необходимые 
в будущем. Я стремился ув.11ечь ребят примером: показы
вая им наглядно, как обрабатывать дерево и металл, как 
пользоваться инстру:м:ентами. Мастерство того, :кто учит, 
это искра, зажигающая огонек наклонности, пробуждаю• 
щая вдохновение. Наше занятие в рабочей комнате нача
лосъ с того, что я. на главах у ребят сделал ив дерева игру
шечнуЮ кроватку для куклы. Чем больше маленькая кро .. 
натна становилась похожей на настоящую кровать, тем 
я.рче горели детские глава: малыши стремились принять 
участие в работе. Многие ив них тут же начали помогать 
мне : скоблили и шлифовали отдельные детали кровати . 
.Когда мы приступили н изготовлению модели ветроэлектро
станции, у меня уже были не только надежные помощ
ники, но и настоящие товарищи по труду. Юра, Витя и 
Миша быстро научились владеть инструментами. Трудить
ся хотелось всем, а поэтому мы начали одновременно ивrо
том.ять несколько моделей. 

Эдесь надо сделать маленькое отступление. Истоки спо
собностей и дарований детей - на кончиках их пальцев. 
От пальцев образно говоря, идут тончайшие ручейки, кото
рые питают источник творческой мысли. Чем больше уве
ренности и изобретательности в двп>«ениях детской руки, 
ч.ем тоньше взаимодействие руки с орудием труда, чем 
сложнее д.ви>Кения, необходимые для этого взаимодейст
вия, тем ярче творческая стихия детского разума, те�х 
точнее, тоньше, сложнее движения, необходимые для этого 
взаимодействия; чем глубже вошло взаимодействие руки 
с природой, с общественным трудом в духовную жизнь 
ребенка, тем больше наблюдательности, пытливости, зор
кости, внимательности, способности исследовать в деятель
ности ребенка . 

Другими словами: чем больше мастерства в детской 
1)уке, тем умнее ребенок. Но мастерство достигается не ка
ким-то наитием. Оно зависит от умственных и физических 
сил ребенка. Силы ума крепнут по мере того, как совер ... 
шенствуется мастерство, но и :мастерство черпает свои 
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с.илы в разуме. Я стремился к тому, чтобы познание окру
жающего мира Gыло активным взаимодействием детских 
рук с окружающей средой, чтобы ребенок наблюдал пе 
только глазами, во и руками, проявлял и развивал свою лю

бознательность не только вопросами, но и трудом. 
С первых дней жизни «Школы радостИ>> мои воспитан

ники собирали 1·ербарии, коллекции семян, образцы дре
весины разных пород. Они изучали свойства веществ пе 
только в процессе наблюдений, но и благодаря взаимодей
ствию руки, вооруженной простейшими инструментами -
молоточками, ножиком, ножницами, зубилом - с разно
образными материалами. В 1 и во 2 классах дети учились 
работать маленьким ножиком. Ребята вырезали тоненькие 
пластинки IIЗ древесины разных пород - вербы, ясеня, 
тополя, дуба, сосны, груши, вишни,- шлифовали их, при
I�леиваJIИ или пришивали к бумаге, сравнивали по твер
дости и другим признакам. Из наростов на стволах ясеня 
( это очень пластичный материал) они делали буквы, фи
гурки зверей и птиц. Все мальчики и девочки вьrрезали 
«деревянную азбуку>> - так они назвали буквы из нарос
тов ясеня. Недалеко от нашего села есть гранитпая пещера. 
Сюда мы часто приходили собирать образцы горных пород. 
Дети с интересом отбивали маленькими молоточками !{у
сочки слюды, собирали коллекцию разноцветных камней, 
из глины лепили игрушечные кирпичи, сушили их на 
солпце, а затем сооружали домики. Летом, во время убор
ни урожая, мы вырезали из соломы ржи и пшеницы ров
вые стебли - «стрелки» ,  плели из них соломенную ленту, 
шили шляпы. 

Все зто было не только подготовкой к техническому 
творчеству. Развивая мастерство рук, я развивал разум. 
Когда мы изготовляли модель ветроэлектростапции, ребя
та предложили замевить металлические пластинки лопас
тей деревянными. «Ведь еС'l'Ь очень прочная и легкая 
древесина,- сказал Сережа.- Из нее можно сделать та
кие лопасти, что от маленького ветерка они будут вер
теться . . .  » 

За 4 года обучения в начальной школе дети сделали 
свыше 30 дейстпующих моделей, по сложности устройства 
равноценных модели ветроэлетростанции, которая приво
дила в движение маленышй генератор. С каждым годом: 
все ярче раскрывались индивидуальные наклонности де
тей. Шура, Витя, Миша, Сережа, Юра влюбились в метаJш 
и механизмы. Они могли несн:олько часов работать у тис-
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rюв, время Jrетело для мальчиков незаметно. Иногда 
стоило большого труда заставить их уйти домой. Наблюдая 
за работой мальчиков у тисков или у миниатюрного токар
ного станка, где они вытачивали несложные детали из де
рева и мягкого металла, н вспомнил, как уже в << Школе 
радости» и в 1 классе ребята учились вырезать деревян
ные буквы. Было бы наивным видеть в этих мальчишеских 
увлечениях какое-то предначертание их будущей специаль
ности или профессии. Мастерство -:- в этом убеждает жиз
ненный опы:r - переживает сложные трансформации. 
Очень редко человек становится тем, кем он мечтал стать 
в детские годы. 

Физический труд тесно связан с умственным воспита
нием. Мастерс'J'во рук - это материальное воплощение 
nытливого ума, смекалки, творческого воображения. Очень 
важно, чтобы в детские годы каждый ребенок осуществлял 
руками свой замысел. 

В 4 классе дети сделали себе инструменты - маленькие 
рубанки, шерхебели. Не забывали мальчики и о самом 
простом инструменте : ножиком они вырезали забавные фи
гурrш зверей и животных, сказочную Бабу-Ягу и Кащея 
Бессмертного для I\уrюльного и теневого театров. Сережа 
И Миша сделали два аквариума - для классной Rомнаты 
и для Комнаты сказки. 

Большую радость принесла детям еще одна интересная 
работа : мы установили небольтую электростанцию, при
водамую в движение маленьким двигателем внутреннего 
сгорания. Электростанция давала тоR низкого напряжения, 
безопасный для детей. 

В 3 и 4 Rлассах у ребят еженедельно было 2 часа люби
мого труда. Одни дети ш.пи в <<зеленый -домию>, другие -
в рабочую номнату, третьи - в теплицу, четвертые - на 
учебно-опытпый участоJ\ или в сад. Полюбившие труд на 
ферме отпраnля.'lись н ягнятам и телятам. Каждый ученик 
занимался в эти часы трудом по душе. Я шел с детьмl!l 
сегодня в один угОЛ()К любимого труда, завтра - в другой. 
В н:аждой rруппе бьти ребята, у rюторых ярко раскрыва
лась наклонность R определенному виду дРятельпости. Они 
стаJiовились организаторами маленьких трудовых коллен
тиnов, ув.'Iекали тонарищей своим примером. В рабочей 
ко11шате руководите.'Iеи группы бьщ Юра. У юных расте
ниеводов - Ваня, у садоводов - Варя, у живuтноводов -
Саша. Меня очень радовало, что эти дети многое умеют 
n знают значительно больше, чем их сверстники. За нимn 
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тянулись друrие ребята, трудовая деятельность приобре
тала характер соревнования творческих способностей. 

Труд входил в духовную жизнь моих воспитанников кait 
радостная игра физических_ и интеллектуальных сил, кait 
утверждение собственного достоинства. Очень важно, чтобы 
в годы детства каждый человек добился значительных успе
хов в любимом труде, наглядно увидел воплощение своих 
творчееких епособностей, овладел мастерством в любимо..\t: 
деле - конечно, в такой степени, в какой это доступно ре
бенку. Что-нибудь одно он должен научиться делать уже 
в школьпои возрасте очень хорошо и красиво. Чувство гор
дости, переживаемое в связи с успехом в любимом деле,
первый источник самосознания, первая искра, зажигающая 
в душе ребенка огонек творческого вдохновенья, а без вдо
хновенья, без радостного подъема и ощущения полноты 
сил нет человека, нет глубокой уверенности в том, что 
он займет достойное место в жизни. Я стремился к тому, 
чтобы в школе не было ни одного ребенка, который не 
раскрыл бы в труде своей индивидуальности, самобыт-
ности. ' 

Вспомчная I'оды детства каждого своего воспитанника, 
я вижу радостные глаза, горящие гордостью за успех 
в труде. Вот Сережа с мыrеньким радиоприемником. Маль
чик сделал его в 4 классе : 3 месяца усидчивого труда воз
награждены большой радостью. Федя стоит рядом с цве
тущим персиковым деревом - он привил почку персика 
It сливе-дичку, дождался цветения и плодоношения. Валя 
сохранилась в моей памяти в то радостное мгновенье, когда 
она вынесла из помещения животноводческой фермы ма
ленького ягненка. Девqчка вЫходила его - слабенького, 
хилого. Тина широко улыбается солнцу и сипему небу, 
смотрит на пурпурuые цветы роз,- это она привила 3 поч
ки розы It шиповнику, и вырос куст удивительной красоты. 
Когда называют имя Сашка, перед моими глазами встает 
черноглазый мальчик с маленьким снопиком пшеницы; 
взвесив зерно, выращенное им на 3 квадратных метрах, мы 
убедились, что с гектара такие :крупные зерна дали бы во
семьдесят центнеров . . . . Недалеко от школьного колодца 
растет ветвистая ябJiопя. Каждый год, когда дерево расцве
тает, я любуюсь неповторимыми оттенками розовых цвет
ков и мне кажется; вот сейчас прибежит к дереву малень
Бая девочка с белыми косичками, улыбнется и скажет: 
(<Это моя яблоню> . Так сказала Катя, когда впервые зацве
ла яблоня. :Костя вспоминается грустный: прижал к себе 
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маленького теленка, а теленоl{ не отвечает на даски - за� 
болел. 

Так вспоминаются все дети. Я вижу ребят влюбленны
ми в труд. Но я далек от мысли, что эта влюбленность 
в какой-то мере предрешает дальнейший жизненный путь 
каждого ребенка. Если ученик влюбился в мир живой при
роды, есл:и труд в плодовом саду или на ниве доставляет 
ему радость, то это не значит, что он обязательно станет 
садоводом или агрономом. Задатки, способности и наклон� 
ности - как цветущий куст розы; одни цветы отцветают, 
другие раскрывают свои лепестки. 'У каждого ребенка всег
да было несколько увлечений, иначе нельзя и представить 
богатой духовной жизни детей. Но в чем-то одном каждый 
ученик проявлял себя наиболее ярко. До тех пор, пока 
ребенок не достигал значительных усnехов в каком-нибудь 
виде 1руда, он не запоминался как личность. Но как толь-
1:0 труд ст�л достав.11ять глубоко личную радость, появля
лась человеqеская индивидуl}.льность. 

Труд, в ко·rором человек достигает совершенства, утвер
ждает JIИчность, является могучим источником воспитания. 
Чувствуя себя творцом, человек хочет стремиться быть 
лучше, qем он есть. Трудно переоценить значение того, 
что уже в годы детства, на пороге отрочества человек осо
знает свои творческие силы и способности. В этом осозна
нии - самая. сущность формирования личности. 

Здесь опять надо сделать оговорку, связанную с про
блем:ой 1·армонии воспитательных воздействий, о которой 
уже шла речь выше. Труд как целенаправленное воздейст
вие на личность особенно тесно связан многочисленными 
зависимостями и обусJiовленностями с другими воспита
тельными воздействиями, и если эти зависимости и обу
словленности не реализуются, труд превращается в посты
лую обяаанность, не дает ничего ни разуму, ни душе. Наш 
психологический семинар, содержание работы которого 
с каждым годом обогащалось проблемами воспитания ли'l
ности, уделял много внимания гармонии труда с другими 
воздействиями. Особенно большой интерес вызвало обсуж
дение доклада о роли рук в уъ1ственном воспитании. Про
блема взаимозависимости и взаимообусловленности труда 
и других воспитательных воздействий изучается нашим 
коллективом до сих пор. 
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ВЪ� БУДУЩИЕ ХОЗЯЕВА СВОЕй РОДИНЫ, 
ЮНЫЕ ЛЕНИНЦЫ 

Уже в 1 классе у меня появилась первая помощница -
1 2-летняя пионерка, ученица 6 к.11асса Оля. Она попросила 
совет пионерской дружины, чтобы ей поручили nодготовку 
малышей-октябрят к nоступлению в пионеры. Оля любила 
детей - и зто было главным. (У нас в школе вожатых 
октябрятских групп и пионерских отрядов не назначают; 
рабптать с малышами идет тот, у кого есть желание и кто 
любит детей) . Оля помогала мне ве многих делах: играла 
с ребятами, ходила с ними в лес, в поле, рассказывала 
о героях-пионерах, о подвигах советских людей в годы Ве
ЛИIЮЙ Отечественной войны. 

Оля начала работу, которая продолжается уже больше 
15 лет и играет большую роль в идейном воспитании юных 
ленинцев. По :моему совету она провела первые встречи 
детей с героями Великой Отечественной' войны. Рассказы 
герсев были настоль:ко интересны, что девочка записала их. 
Из .записей постепенно стал складываться рукописный жур
нал «Наши земляки в годы Великой Отечественной войны» .  
3а годы работы с детьми Оля, а потом и пионеры записали 
свыше 100 рассказов. n журнал были помещены фотогра
фии героев. Сейчас в рукописном 'журнале - 600 расска
зов. Это яркий, бесценный источнин воспитания чувства 
любви к Родипе. 

Постоянное общение с детьми было для Оли не обязап
ностью, а духовпой потребностью. Я считаю эту потребность 
ярким, замечательным талантом - талантом человечности. 
Тот, кто обладает им, становится прекрасным педагогом 
и находит в своем труде большое счастье. Присмотритесь 
внимательно к детям в школьном коллективе, и вы увидите 
мальчиков и девочек, которые не могут жить без того, 
чтобы не делать чего-то для своих маленьких друзей. 
У мальчиков эта по1·ребность часто выражается в озорстве, 
шалостях, хитроумных проделках - мальчиК" стремится 

. быть руководителем, вести за собой товарищей, но он не 
знает, куда направить свои силы. Хочется посоветовать 
учитеаям: не подавляйте эту кипучую энергию. Мальчи
ни - шалуны и проказники - это ваши потенциЕ�льные по
мощники. Сумейте приблизить ребят к себе и направить 
их энергию в нужное русло. 

Я стремился к тому, чтобы подготовка к поступлению 
в организацию юных ленmщев и вся жизнь пионерского 
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отряда воспитывали у детей глубокое чувство любви к на• 
шей священной земле, обильно политой кровью борцов за 
ее свободу и независимость. Любовь к Родине начинается 
с восхищения красотой того, чтб видит перед собой ребе
нок, чеъr он любуется, во что вкладывает частицу своей 
души. Мы с Олей открывали глаза детей на красоту род
ной природы и того, что создано руками советского чело
века. 

Мы шли в стеnь, садилисъ на вершину кургана, смот
рели на широкие поля, засеянные пшеницей, любовались 
цветущими садами и стройными тополями, синим небом 
и пение:м жаворонка. Восхищение красотой земли, где 
жили деды и прадеды, где нам суждено прожить жизнь, 
повторить себя в детих, состариться и уйти в землю, родив
шую нас,- это важнейший эмоциональный источник люб
ви к Родине. В мире есть страны, где природа ярче наших 
полей и лугов, но родная красота должна стать для наших 
детей самой дорогой. Надо, чтобы дети не просто видели, 
rtaк деревья покрываю·rся nесной белым r:юкрывалом, как 
над золотыми Болокольчи:ками хмеля летают пчелы, как 
налиnаютел яблоки и краснеют помидоры,- всё это опи 
должны переживать ка1� радость, как nолноту своей духоn
ной жизни. Пусть детство вспомнится им в ярких, солнеч
ных образах: сад в белом наряде цветения, неповторимое 
звучание пчелиной арфы над пoлeiif гречихи, глубокое, 
холодное осеннее небо с журавлиной стаей над горизон
том:, синие I<урганы в дрожащем мареве, багровый закат, 
склонившалея над зеркаJrом пруда верба, стройные тополя 
у дороги - nсё зто пусть оставит неизгладимый отпечаток 
в сердце как красота жизни в годы детства, как память 
о самом дорогом. 

Но пусть эта красота войдет в детское сердце вместе 
с мыслью о том, что не было бы ни цветущего сада, ни пче
линой арфы, ни ласкоnой материнской песни, ни сладких 
снов на рассвете, когда мама заботливо покрывает твои но
ги одеялом,- ничего этого не было бы, если бы в холодвое 
оим:нее' утро 19-летний юноша Александр Матросов не упал 
na вражеский пулемет, грудью закрывая от пуль дорогу бое
выt.I друзьям:, если бы не направил свой пылающий само
лет на вражеские танки Николай Гастелло, если бы не 
пролили свою кровь от Волги до Эльбы тысячи и тысячи 
героев. Вот эту мысль мы и доносим до сознания ребят 
как раз в те минуты, -r,огда дети переживают радость бы
тия. Л рассказыnаю своим воспитанникам: о том, как боро-
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лиеь советекие воины за свободу и независимость нашей 
Родины вот ·здесь, в нашем родном селе, на этих полях:, 
под этими деревьями. 

Радость бытия - это не только наиболее яркое выра
жение самосознания личности, но и оценка окружающего 
мира, активное отношение ребенка к тому, что он видит 
вокруг себя. Jlorикa жизни в социалистическом обществе 
такова, что красота окружающего мира призвана быть для 
наши..� воспитанников одним из источников радости дет
ства - радости бытия. Поэтому воспитатель должен стре
миться к тому, -чтобы каждый цветок, каждая былинка 
радовали ребенка. Но станет ли: дорогим для детей окру
жающий мир лишь потому, что он прекрасен? Ведь радость 
бытия - это лишь комплекс удо])олъствий, которые ребе
нок получае•r от старших поколений. А дорогим окружаю
щий мир становится для маленького человека тогда, когда 
он видит и чувствует пот, кровь, слезы, пролитые дедами 
и nрадедами во имя свободы и независимости Родины. 
Слияние радости бытия с гражданскими чувствами хорошо 
выразил литовский nоэт Ю. Марцинкявичус в поэме 
(\Кровь и пепел » :  

Вложите, матери, в детей 

любовь к Отчизне, чтобы в детях 
сердца от чувств высоких этих 
отважней стали и святей. 
Вдохните в них, что небо ваше 
в полночном блеске звездных вех 
пускай не выше и не краше, 
во не такое, :как у всех. 
И будет близок детям тот, 
кто с ними чувством слит единым. 

Родная земля становится безгранично дорогой, когда 
радость бытия сливается с чувством д-Qлга перед людьми, 
отстоявшими красоту. В этом слиянии выражается един
С'J.'ВО нравственного и эстетического воспитания молодого 
поколения. Радость бытия не должна быть безмятежной. 
Глубоко ошибаются педагоги, считающие, что нельзя омра
чать радости детства рассказами о горе, страданиях, жерт
вах во имя счастья свободного гражданина социалистиче
Сlюго общества. 

Солнечные дни ранней осени, гнутся ветви от яблок, на
ливаются гроздья винограда, желтеют вороха пшеницы 
на колхозных токах, плывут серебряные паутинки в про
зрачном воздухе. Мы с Олей ведем детей на окраину села. 
Здесь стоит высокий курган, с него открывается вид на 



долину, покрытую сизыми арбузами, дальше - сад, за са
дом - стройные тополя, за ними - степь, зеленые нивы 
озимой пшеницы, на горизонте - далекие курганы в синей 
мгле. Мальчики и девочки переживают незабываемые 
мгновенья. В красоте, отi<рывшейся перед ними, они чув
ствуют частицу своего счастливого детства: с этих далеких 
полей вечером приходяr мать и отец, приносят искорку 
солнца в ласковых глазах. Мы садимся на курган, я рас
сказываю сказку о добре и зле, дети радУются победе 
добра. 

Через неделю мы снова на кургане, в чудесной картине 
приро;з;ы перед детьми открывается новое : осень рассьr
пала свои первые краски, покрыла золотом яблони и то
поля, а изумрудные noJiя озимых стали еще ярче, небо -
еще глубже. Так каждую неделю, в один и тот же час мы 
приходим на свое место, любуемся красотой, переживаем 
борьбу добра и зла в прекрасных народных сказках, вслу
шиваемся в музыку осенней степи, дышим чистым возду
хом, мечтаем о том, как весной придем сюда встречать 
жаворонка. Этот степной уголок входит в духовную жиз11ь 
ребят, становится дорогим для них. Он - первый яркий: 
образ Родины, навсегда запечатлевающийся в детском 
сердце. 

Нельзя пробудить чувство Родины без восприятия и пе
реживания ирасоты онружающего мира. Прежде чем рас
сназать о том, каной дорогой ценой завоевали старшие по
ноления радости детства, надо открыть ребнтам ГJiаза на 
ирасоту родной природы. Пусть в сердце малыша на всю 
жизнь останутся воспоминания о маленьком уголке дале
ного детства, пусть с этим уголком связывается образ ве
ликой Родины. 

В тихий осенний день я ПОJ{азываю детям еле примет
ную ямку на вершине кургана, говорю: 

- Смотрите на эту ямку. Время сгладило ее, заросла 
она травкой ... Был такой же, как сегодня, солнечный осен
ний день. По этой дороге за Днепр отступали наши вой
ска. Сюда, на вершилу кургана, пришел юноша-пулемет
чик. Задержать врага, не пропустить к Днепру - вот для 
чего он установил здесь пулемет. На дороге покавались 
11ражеские мотоциклисты. Пулеметчик уничтожил их. Фа
шисты стали обетреJшвать курган из миномета и орудий. 
Видите : с юга он нак будто вскопан. Земля здесь усеяна 
смертоносным металлом. Умошши взрывы, на дорогу снова 
выехали мотоциклисты, и курган снова ожил - враги па-
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дали от пуль советского воина. Фашисты послали к кур
гану танк. Он приблизилен к этим вот деревьям и открыл 
огонь из орудия. Умолкли выстрелы, снова выехали на до
рогу мотоци1шисты, и снова ожил курган. Воин был тя
жело ранен в руку, в голову и в грудь, но продолжал сра
жаться. Глаза заливала кровь, он знал, что последний раз 
видит голубое небо родной земли. И только после того, как 
снаряд разорвался рядом с пулеметом, перестало битьс.п 
сердце юноши. Вечером сюда пришли :колхозники, выко
пали яму, похоронили о:кровавлеиное тело. Здесь и лежАл 
прах воина до того дин, когда Советскан Армия освободила 
село от врага. Пришли на вершину кургана боевые друзья 
:воина, откопали прах, перенесли в село, с почестями похо
ронили JJ братской могиJrе. Мы не знаем имени героя, не 
знает и мать воина, где похороиен ее сын. 

Детские сердца сжимает боль. Еще дороже для ребят 
красота жизни, красота ·этого родного ух·олка. Дети смотрят 
на мир глазами героя. Юноша отдал жизнь, чтобы они 
жили счастливые, спокойные, чтобы в небе мерцали зве3-
ды, пахли травы и яблоки, чтобы звенела над степью веж
пая песня кузнечика, чтобы в новогоднюю ночь мать по
л ожила под подушку подарок от Деда Мороза . . .  Притихли 
ребята, смотрят на землю, обильно политую кровью. Им: 
хочется приласкать каждый комочек, каждую былию<у 
полыни и чебреца. 

Наверное, многие мои воспитанники долго не могли 
уснуть в тот вечер. Перед глазами - родная степь, то оза
ренная ярким солнцем, то застланная дымом бон. Боль 
сжимает сердце: никогда не увидит герой той красоты, ко
'l'орую они видели сегодня, увидят и завтра, и через год. 
И от этой мысли - снова слезы на глазах, а во сне - теп
лая, ласкован рука маiери. 

Утром еледующего дня еще до уроков в школу nрихо-
дит Варя. Она читает стихотворение, составленное вчера : 

У дороги степпой стоит высокий курган. 
Много лет над ним шумел ветер, 
CIШJIO яркое солнце, 
пльти осенние туманы. 
На нашу землю пришел жестокий враг. 
Встал юный герой на высоком кургане. 
Преградил дорогу врагу. 
Здесь, на древнем кургане, погиб молодой боец, 
снаряд разорвал ему грудь, 
затрепетало окровавленное сердце на земле, 
потемне<ю синее небо, 
I}KpЫJiocь солице аа черной Т)"lей ..  , 
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Мы не заб�·дем тебя ви�оrда, 
ты погиб, чтобы ЖИJIИ мы. 
Tav, где сердце твое упало на землю, 
мы посадили дУбок. 

Через неделю мы снова идем на курган. Детям хочется 
знать, кто бы.11 этот герой? Где он родился? Где учился? 
iRива ли его мать? Всё, что ребята слышат и видят, они 
восnринимают теперь глазами героя, отдавшего жизнь за 
Родину . Детям хочется что-то сделать, чтобы выразить 
свои чувства. Когда с дерЕ'ВЬf.'в опали листья, мы принесли 
на вершину кургана маленький дубок. Не надо никаких 
слов, когда в детских сердцах трепещет нежная волна доб
рых чувств. Ребята глубоко переживают то, что они де
лают : мы не просто сажаем деревцо, чтобы зеленела вер
шина кургана,- мы ставим живой памятник герою. 

Трудно вырастить дУб на кургане - дети знают это, по 
никакие трудности их не страшат. Зимой мы защищаем 
деревцо от холодных ветров, засыпаем его снегом. Весной, 
когда курган покрывается нежной травкой, ребята еже
днеnво бегают смотреть: не распускаются ли почки. Это 
не только забота о деревЕ',- это встреча с героем. Дубоi( 
зазеленЕ-л, и в каждом листке дети чувствуют дыхание того 
сурового дня. Старики, хоронившие воин11., помогают нам: 
установить день подвига. Его мы отмечаем ежегодно как 
день светлой славы, памяти и скорби . Ребята приходят 
рано утром в школу, у каждого - цветы; сплетают живой: 
венок и возлагают его там, где, по рассказам, упал герой. 

Маленький клочок земли на вершине кургана стал для 
детей символом героизма старших поколений, отстоявших 
свободу и независимость Родины. «Вы хозяева земли, 
обиJIЬНО политой кровью старших поколений,- эту мысль 
я впутаю детям.- Вы должны заботиться о том, чтобы 
паша Родина была богатой и могучей• .  

В один из теплых дней мы с Олей повели детей в «Сад 
Героев)) , Это памятник славы, созданный ученическим кол
леl{тивом школы на том месте,. где во время фашистской 
оккупации, поздней осенью 1941 r., разыгралась трагедия, 
полная героизма и самопожертвования. Вырубив колхоз
ный сад, фатисты создали эдесь лагерь для военноплен
ных. За колючей проволокой, под открытым небом были 
обреченм на смерть 6 тысяч раненых, голодных, раздетых 
бойцов и офицеров Советскоii Армии. Люди были лишены 
�оды, в холодные осенние ночи они собирали иней с мерз
nой земли, ели траву. Ежедневно умирали десятки воен-



попленных. Со звериной жестопостью фашисты ждали, 
когда погибпут все, чтобы потом подорвать рядом с лаге
рем склад авиабомб и обвинить советспив войсна : это они, 
мол, с самолетов сбросили бомбы на своих людей. 

Советспи е патриоты создали в лагере . тайную органи
зацию, готовившую массовый побег. И вот в холодную 
ночь, когда тысячи людей дрожали под дождем и ветро1111 
в 20 местах к колючей проволоке поползли бойцы и офи
церы. Они шли на смер1ъ:  легли на проволоку, через их 
тела вырвались в степь многие военнопленные. Больше 
4 тысяч человек нашли в ту ночь приют у колхозников, 
их не могли найти ни гестаповцы, ни изменники-полицей
ские. 400 героев отдали свою жизнь эа то, чтобы 4 тысячи 
обреченных на смерть с.нова ваяли в руки оружие и стали 
в ряды борцов эа свободу Родины. 

После освобождения села от фашистов школьники ре
шили: это священное место станет цветущим уголком, 
шивым памятником героям. Очистили пустырь, засыпали 
рвы, посадили 400 дубов - 400 живых памятников тем, 
1•то отдал жизнь во имя спасения товарищей. Поднялись 
дубки, от пощ>.ченин к по1юлению передавалась правдиван 
легенда о героическом подвиге. Через несколько лет после 
закладки дубравы новое поколение учащихсн, поступая n 
пионеры, посадило рядом с дубравой и свои дубки. TaJI.oi, 
где на колючей проволоке запеклась кровь героев, где пе
пел сердец смешален с землей,- пусть растет самое долго
вечное дерево. :Каждый пионер посадил свое деревцо. Это 
стало традицией: поступая в пионеры, ученик сажает ду
бок в «Саду Героев» .  

Сюда пришли мы с ребятами. Оля рассказала о подвиге 
героев, показала свой дубок. Дети с нетерпением о;кидали, 
когда придет вpelldн и им поступать в пионеры. 

Пришла весна, осталось несколько недель до Дня па
мяти В. И. Ленина - в этот день у нас проводится торже
ственный сбор лионерекой дружины, посвященный приему 
n организацию юных ленинцев. Мы снова в «Саду Ге
роев» - каждый ребенок принес саженец дуба, лопатку, 
корзинку с перегноем. Посадили деревца, поливали их. 
Здесь, на священном месте героического подвига, 22 ап
реля старшие товарищи надели детям пионерские гал
стуки. Здесь юпые ленинцы торжественно поклялись быть 
верными патриотами своей Социалистической Родины. 

Несколько раз в год мы ходили в «Сад Героев» .  Ранней 
весной очищали деревья от сухих ветвей и листьев, подса-



живали молодые деревца па место поврежденных морозю.r. 
В тот день по:щней осени, когда герои свершили подвиг, 
мы проводили здесь сбор пиоперского отряда. На месте 
проволочной стены растут стройные дубки. В суровом мо.JI
чапnи проходят дети, каждый мадет цветы под деревом,
пламенеют астры и хризантемы там, где в ту памятную 
ночь земля стала красной от крови. 

В «Сад Героев• мы ходили и в самые счастливые дни -
накануне летних каникул, перед далекой экскурсией. 
В этом священном месте всегда торжествовала тишина. 
Здесь пе..'IЬЗЯ бегать, играть, кричать,- вд�сь можно лю
боваться красотой природы, отдыхать, читать. Сюда при
ходят мальчики и девочки, отцы которых погибли в годы 
Великой Отечественной войны. Здесь сын смоняет голову 
перед могилой о,тца, которая находится где-то далеко -
па берегу ЛедовИтого океана или в Rарпатских ropaJ:. Из 
поколения в поколение передается рассказ о героях, кото
рые своей смертью сохранили для советского парода солн
це, цветы, свободный труд. 

Все выше поднимается дубок над курганом. Увидит 
взрослый человек дерево, гордо nоднявшее ветви к синему 
небу, и забьется учащенно сердце в его груди, еще роднее 
и дороже станет для него Родина. 

Пройдут десятилетия, уйдут из жизни участники небы
валой в истории битвы, все новые и новые поколения бу
дут с изумлением и благодарностью вспоминать тех, кто 
спас человечество от угрозы фашистского порабощения. 

Мы никогда не должны забывать неисчислимых бед
ствий и ужасов войны, зарева пожаров, стонов умирающих 
от разрывов бомб, плача угоняемых на каторгу в фашист
скую Германию, крепких объятий отцов, уходящих на 
фронт, рыданий женщин, получивших похоронную - из
вещение о героиче(}кой смерти мужа, отца ... Молодое поко
ление должно положить начало вечному памятнику пав
шим героям. Здесь, в пашей школе, где мы сейчас учимся, 
фашисты во время оtшупации устроили пересыльную 
тюрьму для угоняемых на каторгу советских юношей и 
девушек. Вы никогда не должны забыть об этом, дети. Вы 
станете взрослыми, у вас будут дети, - передайте и им, как 
эстафету, горячее чувство ненависти к врагу. 

До войны n нашем селе было 5 100 жителей. 837 наших 
односельчан, из них 785 мужчин и 52 женщины, пали 
смертью героев на фронтах Великой Отечественной войны. 
Нроме 837 одпосельчап, которые не вернулись домой с 
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фронтов войны, 69 жителей нашего села погибли в фашист
ских лагерях смерти - их заморили голодом и нечеловече
скими истя:заниями, их замучили, умертвили, а потом 
сожгли в крематория:х. Это их пеплом торговали фашист
ские убийцы, это пеплом ваших братьев и сестер, отцов 
и матерей удобрили почву крестья:не в окрестпостах Вей
мара, недале:к.р от фашистского лагеря: Бухенвальда. Пусть 
пeneJr наших братьев и сестер, отцов и дедов стучит в ва
шу rрудь, дети. Пусть стучит он в грудь ваших детей и 
внуков. Нююгда не забывайте о том, что 276 подростков, 
юношей и девушек было угнано из нашего села на фашист
скую каторгу в Германию, из них 194 человека убиты, 
умерщвлены в лагерах смерти, умерли от голода и непо
сильного труда, неко'l·орые из них заживо сожжены в кре
маториях. Брату Павла, увезенному в город Бохум, фа
шистские преступники за саботаж выжгли раскаленным 
железом глаза, а потом живого прибили гвоздя:ми к дере
ванному стоJrбу. Сестру Тани за коммунистическую про
паганду нацисты живую закопали в землю. Дя:дю Roc·rи 
бросили в железную клетку, где он голый мучился: несколь
ко суток и потом умер в мучения:х. Двоюродного брата 
Юры аа nопытну к бегству живого отдали на растерзание 
овчаркам. У двоюродной сесrры Вали фашистский офицер 
отобрал грудного ребенка и на глазах матери разбил его 
Iоловку о камни. Тетю Люси, 26-летнюю женщину, отпра
вили в фашистский лагерь Освенцим вместе с двумя деть
ми - 4-летней дочкой и 3-летним сыном. В лагере матъ 
разлучили с де'l·ьми. Женщина сказала фашистскому офи
церу: «Они больны, прошу вас, пусть останутся: со мной>> .  
Фашист закричал : «Если больны, мы их полечим . . .  » И на 
rлааах у обезумевшей матери бросил раздетых детей на 
камни, растоптав кованными сапогами детские тела . . .  

<<Мы не только сами никогда не должны забывать этого, 
но и, как :эстафету, передать памя:ть человеческой совести 
всем гря:дущим uоколения:м» ,- говорил я: детя:м. Совмест
но решаем создать наш сельский пантеон - галерею порт
ретов героев, павших за свободу и независимость Совет
ской Родины. В конце 3 и начале 4 года обучения ребя·rа 
побывали во всех семьях ЖИ'l'елей села. 

Матери передали нам фотокарточки героев, павших в 
боях, и мучеников фашистских лагерей смерти. Портреты, 
нарисованные с маленьких фотографий, мы поместили в 
«Комнате славы и скорби» .  Это будет начало пантеона, 
оформление которого nостепенно закончат новые nоколе-
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вия школьников, - 'l'акую цель мы nоставиJIИ nеред собой. 
Это наш долг, мы должны выnолнить его во имя того, что
бы на земле никогда не было войн, чтобы народы стали 
бра·rьями, чтобы дети рождались для мира и счастья, а не 
для войны и гибели. Это наш долг перед народами всего 
мира, - мы пе должны ничего ни забыть, ни прости·rь во 
имя того, чтобы никогда не повторились ужасы фашизма. 

Во время одного из туристических походов мы заноче
вали на высоком берегу Днепра. Несколько раз дети спу
скаJшсь к роднику в балке, чтобы набрать воды, и каждый 
раз им приходилось делать кру1· - обходить большую -ка-
менную глыбу, лежащую на тропинке. ' 

«Почему лежит этот камень? - удивлились дети.- По
чему люди обходят его, не оттолкнут в кусты?» Ив добрых 
nобуждений они освободили тропинку - откатили камень .. 
А утром к вам пришел старый рыбак. Спросил, где камень. 
Дети ожидали, что он похвалит их, но дедушка, покачав 
головой, сказал:  «Этот камень лежит здесь много лет, 
здесь ему место . . .  & - и рассказал о _подвиге трех совет
стких разведчиков. Переправившись через реку во время 
великой битвы за Днепр, они залегли с автоматами под 
камнем и целые сутки вели неравный бой с захватчиками. 
Фашисты ввели в бой пушки и минометы, несколько часов 
гремели разрывы мин и снарядов, во камень оставался не
пристуnной крепостью. Ночью переиравились ваши войска 
и выручили разведчиков. Солдаты лежали под камнем 
окровавленные, равенвые пулями и осколками, по не слоьt
Jrенные. Разведчиков отправили в госпиталь за Днепр, и 
никто не знает их имен, толыю глыба гранита осталась 
как памятник подвигу героев. Дети пошли к камню, долго 
стояли nеред пим. Выкатили камень из кустов, положили 
там, где оп лежал. Только теперь заметили, что гранитвал 
J•лыба иссечена пулями и осколками. В земле мы нашли 
много кусоч1юв камня, и каждый ребенок взял па памя·rь 
маленький осколочек. 

С того времени марШруты юных туристов всегда прохо
дили мимо заветного камня. Как дубок па вершиве кур
гана и «Сад Героев» ,  серая гранитная глыба стала для де
тей символом красоты подвига , пробуждающего в юных 
сердцах высокие патриотические переживания. 

От того, как относится человек в I'оды детства к герои
ческому подвигу своих отцов и дедов, зависит его нрав
ственный облик, отношение к общественным интересам, 
к труду па благо Родины. Я добивалел того1 чтобы сердце 
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ребенка учащенно забилось при мысли, что па этом вот 
холмике, где мы сегодня трудимся, nролил свою кровь ге
рой. Чувства утверждают убеждение: труд на родной вeMJie 
для бла1·а Родины - это великое счастье, за которое люди 
шли па смертный бой. В сокровенных уголках детского 
сердца пробуждается голос совести: ты идешъ под яснЫl\:1 
солнцем, смотришь па голубое небо толыю потому, что под 
топшшми и березами, под дубами и яблонями лежат те, 
кто сохранил для тебя свет и жизнь. 

Этот голос напоминает юным ленинцам, что они - бу
дущие хозяева родной земли. Чувство хозяина :материаль
ных и духовных ценностей, созданных старшими поколе
ниями,- корень гражданской зрелости. Мы с Олей дума-: 
JIИ, как воодушевить детей трудом во имя долга перед теми, 
кто отстоял для них яркое солнце и голубое небо. Однажды 
ребята пришли па свою ниву: надо было перенести не
сколько центнеров перегноя па маленький участок пепло
дородной почвы, чтобы заколосилась пшеница там, где 
никогда ничего не росло. Труд бЪ;Jл нелегки:м и однообраз
ным. Перед началом работы Оля рассказала детям о герои
ческом подви1·е украинского комсомольца Михаила Пани
:како в грозные дни великой битвы на Волге. 

19-летний юноша стоял в окопе, преrраждавшем путь 
фашистс:ки:м танкам. Вражеская машина шла на окоп. 
Воин замахнулся, чтобы бросить бутылку с зажигательной 
смесью на танк. В это мгновенье пуля разбила поднятую 
бутылку. Жидкость загорелась, огонь пополз по одежде 
к лицу. Живой факел, оставляя за собой хвост огня и дыма, 
поднялся над окопом, приблизился к танку. В руке Ми
хаил держал последнюю бутылку. Вот он уже па броне вра
жеской машины. Удар бутьшкой о башню - и танк запы
лал, завертелся. В последнюю минуту, перед тем как танк 
взорвался, Михаил встал во весь рост, поднял руку, охва
ченную пламенем, и закричал. Бойцы услышали привыв 
к бою, вырвались ив окопов, смели врага, захватили улицу. 

Расекав потряс детей. Герой в эти мгновенья стоит 
рядом с ними, живой и вечный, он как будто говорит : «Н 
отдал свою жизн:r. за такой же клочок нашей священной 
земЛи. Разве можно быть безразличным к тому, что будет 
расти на ней - чертополох или пшеница?»  В каждом 
сердце в это мгновенье заговорил голос совести: нельзя 
быть безразличным. 

Н далеи от мысли, что каждый раз перед '!'ем, как рабо
тать, ребятам надо рассказывать о героических подвига�. 



Нельзя внушать ребенку мысль: если ты поленился, что-то 
не сделаJr так, как надо, ты плохо выполняешь свой долг 
перед Родиной. Чувство долга - священное чувство, и ре
бенок должен бережно хранить его в своеl\1 сердце. В то же 

время важно, чтобы героический подвиг учил жить, про
буждал в детском сознании первые граждансRИе убежде
ния. Я посоветовал Оле рассказать только о подвиге Ми
хаила Паникако, без всякой связи с предстоящим тpyдolll, 
без назидания, чтобы ребенок увидел маленький клочок 
родной земли как гражданин. 

ДЕТИ ВСТУПАЮТ В ОРГАНИЗАЦИЮ ЮНЫХ ЛЕН
ИНЦЕВ 

Весной 1955 г., незадолго до онончания 3 1шасса, дети 
вступили в пионерсную организацию им. В. И. Ленина. 
Комитет комсомола назначил Олю вожатой. Она училась 
в 8 классе. 

Торжественный сбор пионерской дружины им. Зои Rос
моде:м:ьянской был по традиции проведен в День памяти 
В. И. Ленина - 22 апреля. Задолго до этого дня Оля вме
сте со своими товарищами стала гоrовить детей к поступ
лению в пионеры. Восьмимассники рассказывали · детя!\1 
о героической истории Jiенинской пар·rии, комсомола и 
пионерской организации. 

<<Пусть имя того, чьи подвиги вас больше всего вооду
шевляют, носит ваш пионерсRИй отряД>> ,- сказала Оля 
ребятам, и дети единодушно решили: наш отряд будет 
поситъ имя Михаила Папикако - героя Сталинградской 
битвы. Девиз нашего отряда: <<Бороться и побеждать - как 
Ленин»,  сИJМвол - дубовые листья и жёлуди, что означает 
нашу борьбу за обогащение родной природы. 

На пионерсRИЙ сбор пришли не только ученики, но и 
родители, участниRИ Великой Октябрьшюй социалистиче
ской революции, ветераны партизанского движения и гра
жданской войны, первые комсомольцы, создавшие в селе 
-организацию юных коммунистов в 1919  г. 

Сбор проводили на большой зеленой лужайке. Друг про
тив друга выстроились пионерсRИй отряд восъмимассни
ков и учащиеся 3 масса - будущие юные ленинцы. Пред
седатеЛJ, совета отряда 8 н:.rасса ска зал, что сегодня их 
отряд прекращает свою деятельность и передает эстафету 
Iоных ленинцев третьеклассникам. 



Наступила торжественная минута передачи красных 
галстуков. По традиции, сложившейся в школе, лионер
екий отряд, прекращающий свою деятельность, передает 
красные галстуi(И октябрятам, поступающим в пионеры. 
И вот мальчики и девочки снимают свои лионерекие гал
стуки и повязывают их юным друзьям. Rаждый учении 
передал галстук тому малышу, с кем он сдружился. Среди 
учащихся 8 и 3 классов были братья и сестры - старшие 
передавали галстуки младшим как самую дорогую семей
ную реликвию. Приняв красные галстуки, дети произиесли 
торжественное обещали� юного ленинца. Они дали клятву 
быть такими же стойi<И!IШ и мужественными патриотами, 
J(ак Михаил Паникако, выполнять девиз «Бороться и побе
ждать - как Лению> . На память о поступлении в лионеры 
I(аждый ребенок получил подарок - книгу о жизни и борь
бе выдающегося человека. 

Этот сбор навсегда остался в сердцах моих воспитан- · 
ников. В торжественном обряде приема в ционеры самое 
главное то, что красный галстук передается от поколения 
к поколению юных ленинцев. Rрасный галстук - символ 
революционной борьбы - не покупается и не nродается 
в магазине, он вручается и бережно хранится. Его носят 
не повседневно, а лишь в дни праздiiИКов, торжеств, пио
нерских сборов - это традиция нашей nионерской дру
жины. 

БОРОТЬСЯ И ПОБЕЖДАТЬ - RAR ЛЕНИН 

В. И. Ленин учил : борьба за коммунизм - в каждом 
будничном деле, в обычном повседневном труде. Мы с Олей: 
думали, как добиться, чтобы дети близко к сердцу припи
мали все, что происходит вокруг них, чтобы ребенка вол
новала су,цьба материальных ценностей, принадлежащих 
народу. Оля организоnала в отряде группу юных заiЦИт
шmов природы. Ребята взяли под наблюдение полезащит
ную лесополосу, расположенную недалеко от школы. 
Прошли :вдоль полосы и увидели: кто-то nнизу обрезал кору 
на несколькИх деревьях - ясно, хочет, чтобы деревья за
сохли, тогда будет основание срубить их: деревья-то сухие, 
зачем: же им: стоять? Дети возмущены: как же это полу
чается - м:ы сажаем и выращива�м деревья, а Itто-то 
уничтожает? Надо узнать, кто это сд�лал. 
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С этого дня пачались пиоперские рейды юпых защит
ииков природы. Вечером пионеры отправлялись в полеза
щитную лесополосу, ожидали непрошенных ' гостей. Через 
несколько дней виновники были пойманы с поличны�I -
два колхозника nришли с пилой, чтобы срезать деревья . 
О людях, уничтожавших деревья, дети сообщили правле
нию колхоза. Преступников заставили посадить по 10 де
ревьев ю,шсто каждого уничтоженного. Ребята радовались: 
правда торжествует. Это непременное условие полноцеп
ного нравственного воспитания. Борьба ва Iюммупис.тлче
ские идеалы тогда становится источником благородства , 
когда юный .11енипец видит торжество справедливости. 
Победа :воодушевляет, рождает новые силы, необходимые 
для преодоJiения новых трудностей. 

Юных защитников природы увлекла интереспая игра, 
в основе которой была борьба за красоту и трудолюбие. Во 
время одного ив пионерсних рейдов они увидели, что во 
;�ворах отделъных колхозников растут сорняки. Дети при
несли этим колхозникам саженцы яблонь, предложили 
уничтожить сорняки и посадить плодовые деревья. На
шлось трое нерадивых, хюторым было лень сделать это. 
Пионеры написали «Сигнальные листки юных защитников 
природы»,  содержащие в себе обращение к нерадивым лю
дям :  «Нам, юным защитникам природы, очень тяжело . смо
треть, что у вас во дворе питомник сорняков .  В зарослях 
чертополоха, наверное, CJ{opo заведутся волки. :Как вы 
живете в этом «лесу»? Просим вас : упичтожте сорняки, 
посадите яблони и виноград, разведите цветы. Вот мы при
копали у вас возле дома 5 саженцев и 3 куста винограда. 
Деревья надо посадить завтра. Посадить и хорошо поли
вать. А если вам лень это сдеJiать - мы придем, выкопаем 
ямы, уничтожим сорняки и пос.адим деревья. Будет сад, 
по только не ваш, а наш, пиоперский» .  

«Сигнальные листки» вручили оригинальным способом:: 
опустили в открытые форточки, положили на стол. А вече
ром, чтобы никто не видел, прикопали саженцы. Во всем 
этом была игра, импонирующая детям. С петерпепием ожи
дали следующего дня: что будут делать нерадивые люди? 
Прошли по улицам после уроков и не узнали пустырей: 
там, где росли сорняки, были посажены деревца. . .  Весть 
о пионерской группе юных защитников природы быстро 
разнеслась по школе. Наш отряд стал органиватором груп
пы юных защитников природы пиоперской дружины. 
Правлепие колхоза обратилось к старшим пиоперам с 
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просьбой взять под защиту насаждения: тутовника: отдель
ные колхозлики безжалостно ломали ветви. Пиоперы про
вели несколько рейдов, и поломки прекратились. 

Jlетом отряд взял обязательство заготовить 20 �г отбор
ных семян пшеницы для: опытного сортоиспытательного 
участка. Дети отобрали самые лучшие колосья:, нашли в 
одном из шхюльпых помещений сухое место для: их храпе
nил зимой, а весной обмо.11отили и зерно передали агроному. 
В этот труд было вложЕ-но столько тревог и волнений, что 
ногда начался сев пшеницы, дети ( они учились тогда уше 
в 4 классе ) пошли: n поле, чтобы собственными глазами 
увидеть, как посеют их семена. ПолвИлись всходы -
и снова ребят потянуло в поле. Во время: жатвы пвоверы 
решили помочь старшеклассникам в уборке урожая:. Я с 
радостью видел, как, отдав частицу своих сил для: людей, 
дети становились более восприимчивыми ко всему, что 
происходит в окружаюЩем мире. Вот мы идем: с поля:, ре
бята радостно взволнованы: наши семена хорошо взошли. 
Проходим мимо колхозного сада и видим: на маленькоП 
яблоньке - гусеницы. Детские сердца встревожены. Пво
веры пе думаю·r в эти мгноnенья: о своем долге перед об
ществом, нет, они не могут равнодушно пройти мимо жи
вого существа, которому уrрожает гибель. Ребята идут 
в сад, уничтожают гусениц, спасают яблон-ьку, осматрива
IОТ соседние деревца: пет ли и на них вредителей? 

. Чувство хозяина родной земли - важнейшее патриотп
чесх<ое чувство, которое нам надо утверждать в юных серд
цах. Настоящим патриотом станет тот, для: кого в годы 
детства, отрочества и ранпей юности судьба каждого ко 
лоска па общественпой ниве, каждого деревца в общес·r
nеппом саду, каждой горсти зерна на колхозном току 
так ;пе дорога, как все глубоко личное, доставляющее ра
дость :  игрушка, подареппая матерью или отцом, любимая 
книжка с картИнками, коньки и лыжи... Обществеиное 
станет для: рЕ-бенка глубоко личным лишь тогда, когда он 
можит частицу своей души в труд, создающий что-то для 
людей, когда материальные ценности, ('.Оздапные своими 
руками, принесут глубоко личную радость, когда путь к 
этой радости идет через тревоГи, ааботы и неудачи. Меил 
никогда не оставлила забота об источнике детских пере
живакий и огорчений. Ч'I б ребенок принимает близхш к 
сердцу: только ли то, что связано с его личным благопо
лучием, или же и то, что задевает интересы других людей? 
Ответ па этот вопрос всегда был для мепя: мерилом нравст-
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венных достоинств детей. Мне доставляло большую ра .. 
дость: :Коля или Валя огорчались, увидев, что ливень со
гнул стебли пшеницы на учебно-опытном участке. До тех 
пор пока ребенок не пережил такой беды, не переволно
вался и не перестрадал, воспитатель не может оставаться 
спокойным, потому что его воспитанник может войти 
в жизнь равнодушным наблюдателем. 

Эгоисты и себялюбцы как раз и вырастают из тех, кто 
прожил детство без забот о людях, кто был лишь потреби
телем радостей. Я с тревогой видел, что эта опасность угро
жает моим воспижанпикам Володе и Славе. В семьях дела
лось все для того, чтобы вдоволь «накормитЬ» этих маль
чиков радостями. Детей огорчало лишь то, что родители 
не .купили им чего-то нового, хорошего. Этим эгоистиче
ским тревогам надо было противопоставить заботы и огор
чения другого рода - беспокойство о материальных и ду
ховных ценностях для шодей. 

В знойные летние дни н увидел, что липка, которую мы 
посадили еще в «Школе радости» ,  стала засыхать. <<Наше
му другу нехватает влагю> ,- сказал н Володе и Славе. 
Повел ребят в сад, nообещав показатъ что-то интересное, 
и обратил внимание на засыхающее от жары деревцо. 
<'Лиnка ждет от нас помощи, и мы можем помачь ей, если 
захотим,- говорю детям.- Дерево этой породы, особенно 
молодое, любит влажный ·воздух, сырость, прохладную 
тень. Вот и давайте, ребята, поможем нашему другу. Про
ведем сюда от водопровода тоненькую трубку ( это неда
леко ) , направим ее на Jiипку, устроим дождь - дерево 
будет постоянно чувствовать прохладу» .  Вначале мальчики 
равнодушно отнеслисЪ к моим словам, но когда я рассказал 
об искусственном дожде, в их глазах вспыхнул огопек лю
бопытства. Труд показался детяrtt интересной игрой, а раз
ве есть ребенок, которому бы не хотелось поиграть? 
И маль.:tики стали играть. Мы провели к дереву трубку, 
вставили распрыскиватель, и над липкой появилось еле за
метное облачко из малепьких капелек. В знойный полдень 
малыпш «Вiшючали» дождь, а перед вечером <<Выключали» .  
Постепенно ребятами овладело чувство беспокойства за 
судьбу деревца : как оно чувствует себя под дождико�? 
Дети обрадовались, ·заметив, что лип.ка выпрямила ветви, 
на которых IIоявились новые нежные листочки. Так в жиз
ни малышей появился интерес, не связанный с личпы111 
благопоJJучием. 

Но это было лишь начало. :Как ювелир оттачивает 
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алмаз, присматриваясь к каждой грани, думая, где при
коснуться к драгоценному камню, чтобы получился брил
лиант, :,rак и воспитателю приходится думать, как подету
питься к самым сокровенным уголкам детского сердца. 
Несколько раз мы ходили с Володей в лес, чтобы найти и 
собрать самые крупные плоды шиповника, затем высеяли 
семена, поливали зеленые ростки. Когда можно было про
водить прививку, мы нашли почки белой розы и привили 
ее I( шиповнику. Это был не просто труд, а осторожное при
косновение к детскому сердцу. Постепенно я добился того, 
что источником радостей и огорчений для мальчика стал 
окружающий мир, а не только личное благополучие. 

Много внимания приiШюсь уделить и Славе. Вместе 
с Олей мальчик вЫходил на животноводческой ферме боль
ноrо ягненка. Вначале забота о живом существе напоми
нала детскую ИI'ру, затем она развилась в увлечение тру
дом, и постепенно Володя стал трудолюбивым: юным жи
вотноводом. Никогда не забуду, как в холодный зимний 
день он пришел ко мне со слезами на глазах. Мальчик жа
ловался: его любимая телочка любит зеленые стебли овса, 
а в теплице выращивают только ячмень. Как же ему идти 
теперь на ферму? Начали выращивать и овес . . .  

Заботы о том, что не связано непосредственно с лич
ными потребностями,- прекрасное лекарство от детского 
эгоизма. Если у ребенка появляется личный интерес, выра
жающийся в беспокойстве об общественном благе, в его 
сердце никогда не приживутся ростки того порока, кото
рый можно назвать жалостью к самому себе. Это эгоисти
ческое чувство охватывает душу детей, в жизни которых 
радости и горести вращаются только вокруг собствен
ного л. 

ЗВЕНО <<СМЕЛЫХ И БЕССТРАШНЫХ» 

Пришла та пора физического и духовного развития моих 
воспитапвиков, когда детская энергия стала неудержиl\-ю 
рваться наружу, выливаясь в странные, ничем не объяс
нимые с первого взгляда, поступки. На моих глазах про
исходил какой-то скачок: застенчивые становились отчаян
ными, робкие - смелыми и решИтельными. 

Однажды мы пошли n поле посмотреть, как колхозни1ш 
и старшие школьники складывают в скирды солому. Маль
чиков и девочек заинтересовало, как тракторист, прикре
пив It своей машине ТОJiстую проволоку, тянет на высокий 
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стог целую иопну соломы. Проволока натягивается, под .. 
ним:аясь вверх метров па 15. От скирды мы направились 
к комбайну. И вот издали я вижу: кто-то из мальчиков, 
с.хватившись руками за проволоку, поднимается все выше 
и выше. Посмотрел - нет Шуры. Да, это он висит на 15-
метровоii высоте. Дети увидели Шуру, побежали к скирде, 
нричат от радости, каждому захотелось, наверное, испытать 
паслаждепие подъема на головокружительную высоту. 
R. еле дождался, когда lllypa съехал, как на салазках, со 
скирды. Не знал, что делать - радоваться счастливому за
вершению необычного путешествия или поскорее увести 
деi'ей отсюда. 

С трудом удалось успокоить детей и удержать от такого 
же путешествия. Но я видел, что они очень недовольны 
моей осторожностью. Чувство подсказало: надо сделать 
путешествие безопасным, а не запрещать. Под проволоку 
мы паложили соломы, и вот один за другим мальчики, 
а потом и девочки совершают путешествия. 

В те годы у нас еще не было постоянного источника 
э.тrектрического тока, и для зарядки аккумуляторов стар
шеклассники построили ветроэлетростанцию. Ветродвига
тель был установлен на 12-метровой вышке. На вершипе 
выШiш - ровпая деревянная площадка с маленьким лю
ком, через который добирался электромонтер к двигателю. 
Однажды во время сильного ветра дети запускали бумаж
ного змея. Каждый стремилея запустить змея как можно 
выше. Ваня сказал : <•М.ой змей полетит выше всех » .  Маль
чик забрался на вышку, склонился на деревянный забор
чик, ограждавший площадку, и стал распускать шворку. 
С ужасом я увидел, что крышка люка, отодвинутая Ваней 
в сторону, сползла на край площадки и упаЛа на землю. 
Ребенок бегал вокру1· открытого люка, ничего не видя под 
ногами. Его глаза были прикованы к змею. Только бла
годаря случайности не произошло несчастья. 

Высота неудержимо влечет к себе детей; сладостное 
ощущРние высоты дает детям огромную радость, у пас же, 
воспитателей, эти детские порывы вызывают столько тре
вог. Почти все поступки ребят, доставившие мне много вол
нений, связаны с nритягательной силой высоты . . .  

Недалеко от школы стояла старая церковь. 20-метровое 
здание колоl{ольни увенчивал круглый покатый купол. 
Как-то в весенний солнечный день, взглянув на купол-, я 
увидел рядом с крестом 3 детские фигурки. УЗнал Сере
жу,- Колю, Шуру. У меня замерло сердце. Дети заметили 
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меня и стали: nрятаться, перебегая от о�ного края купола 
к другому. Звать ребят было немыслимо. Это принесло бы 
только вред. Я пошел в школу, попросил учителей тихонь
ко вывести всех детей - кого на экскурсию в лес, кого на 
nрогулку в поле, старших - отпустить домой,- одним сло
вом, сделать так, чтобы ниr<то не обратил внимания на 
детей и не поднял тревоги. А сам пошел в мастерскую, 
откуда было хорошо видно колокольню, и сел у окна, об
хватив голову рука11rи. Може'l' быть, затеяв игру воз.i1е 
скирды соломы, я разжег у детей стремление испытать на
слаждение высотой? Потом я видел, как ребята слазили: 
с церковного купола по старым, поржавевшим трубам, 
Jюторые местами еле держались . . . 

После летнего Jrивня под мостом через пруд образовал
ся водопад. В школу пришла старая колхозница и сказала: 
идите nосмотрите, что ваши дети делают. Я пошел к пруду. 
На плотине никого не увидел, а из-под моста услышал дет
с.кий визг. Толя и Витя, nривязав длинные веревки к nери
дам моста, устроили качели: раскачиваясь над бурным: 
водоnадом, визжали от радости . . .  

Петрик, Витя и Коля откуда-то притащили на высокий 
берег пруда небольшую деревянную бочr<у с наполовину 
выбитым дном. Один из мальчиков - строго по _ очереди, 
никому не хотелось уступить очередь товарищу - залезал 
в бочку, два других, легонько подтолкнув ее, пускали вниз 
по склону. Бочка катилась к пруду, останавливалась в не
скольких метрах от воды. До сих пор не пойму, как могло 
обойтись в этом развлечении без несчастья. Счастливый 
исход в таких -случаях возможен, наверное, толыю у детей. 

Во время прогулки в лес мы наблюдали труд лесорубов, 
заготовлявших строительный материал для колхоза. Дети 
не могли оторвать взгляда от того, как спиленное дерево 
падает на землю. Уходя домой, ребята не заметили, Ч'J.'О 
Шура и Дапько отстали. Мы уже отдыхали на поляне, 
когда к нам пришел старик-лесоруб и привел с собой маль
чиков. Старик рассказал, что Пfура и Данько пытались 
взобраться на дерево, чтобы потом, когда оно будет падать, 
слететь на его ветвях вниз . 

Все эти события произошли в течение каких-нибудь 6 
месяцев n 3 и 4 классах. Я чувствовал, что удержать детей 
от таки'С постушюв, заботиться о том, как бы не случилось 
несчастья,- это не выход. Бурный потоi( детской энергип 
требует не просто активной деятельности. Ребенку хочется 
утвердить свое бесстрашие перед лицом опасности. Жажда 
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смелых поступков - свидетельство того, что в жизнь моих 
воспитанников стучится романтИRа мужества. Надо напра
ьить энергию детей в правИJiьное русло . 

Читатель заметил, что поступки, кажущиеся с первого 
взгляда безрассудными, совершали главным образом маль
чики. Не было ни одного мальчика, который бы не вызвал 
у меня раздумий . Даже Данько, которого я считал нереши
тельным и боязливым, поздней осенью 1955 г. удивил меня. 
По очень тонкому льду он перешел через пруд. Чтобы 
уменьшить опасность пролома льда, мальчик положил на 

JieД сумку с книгами и толкал ее перед собой. Лед трещал, 
гнулся, над самым глубоким местом покрылся водой, но 

1.:аким-то чудом не проломи.lJся, мальчик благополучно до
брался в школу. Вслед за ним попробовали перейти через 
лед два 3-классника - под ними лед провалился, к счастью, 
у самого берега. 

Оберегать от несчастных случаев? Это, конечно, очень 
J>ажно, но не только в этом дело. Надо также идти навст
речу опасности, преодолевать ее . 

И nот у нас вовникло звено, «Смелых и бесстрашных » .  

В него вошли все мальчики, а через некоторое время к ним 
присоединилисЪ и отдельные девочки. Я придумывал игры 

и развлечения, требовавшие силы воли, смелости, бесстра
шия. На берегу пруда мы нашли высокий обрыв . Обследо
вали дно, оно окавалось безопасным. В знойный июльский 
деnь ребята пришли сюда покупаться. Я показал, как иры
гать с обрыва и управлять собой в полете . Сразу ,же за мной 
в воду прыгнули Шура, Сережа, Коля, Витя и Федя. На вто
рой день на первый прыжок отважились Юра, l{остя и Пе·r
рик. На третий день - Толя, Миша, Сашко, Ваня. Оста
;юсь четверо нерешительных мальчиков -- Павло, Володя, 
Данъко и Слава. 

Товарищи подтрунивали над ними. Внизу купались де

JЮЧI\И, они тоже стали подзадоривать мальчИRов. К ню.r 
на вершину обрыва пришла Тина. Ей тоже хотелось прыг
нуть. Она прыгнула, nрыжок был красивым. Ее примеру 
последовали Лариса и Варя. Мальчикам стало стыдно. 
В конце концов преодолели свою боязнь Павло, Данъко 
и Слава. 

Один Володя никак не мог решиться. Я видел , что маль
чик переживает свой страх, но в то же время никак не 
может перес ·rупить черту, за которой перед человеком от
крывается гордость за мужественный поступок. Пришлось 
поискать для Володи обрыв пониже. Он прыгал там вмес'l'е 
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с девочками, но на прыжок с высокого обрыва так и не 
отважился. С ним потом пришлось долго повозиться, по
буждая на смеJiые поступки. Когда дети весной развеши
вали скворечники, мне удалось уговорить Володю полезть 
на высокое дерево. Это была первая победа мальчика над 
страхом . Ребята рассказали мне по секрету, что Володя 
один пошел к обрыву, разделся, долго сидел, несколько раз 
делал разбег, но ирыгнуть все-таки побоялся. 

Вслед за первыми тремя паиболее смелыми девочками 
с высокого обрыва прыгнула Валя. Никто не ожидал от 
нее этого. 'У Володи поступод Вали выввал смятение. Маль
чик зажмурил гJшза и прыгнул в воду. После Вали на пры
жок отважились Нина, ГаJlЯ, Люся, 3ипа, Rатл и Саша. 
3а ними стали ирыгать все девочки . Л убедился, что у де
вочек значительно больше волевых сил, чем у мальчиков , 
они с большим мужеством умеют преодолевать страх и не
решительность и не тан бурно, нан мальчики, выражают 
свою радость после того, кан удалось заставить себя совер
шить мунtественный поступон . 

Когда после онончания 3 масса мы отдыхали па лоне 
природы, дети придумали игру в полярников .  По усло.вия�1 
игры, на глухом, заросшем пустарником островне - па 
льдине, онруженпой со всех сторон водой,- находились 
потерпевшие кораблекрушение полярпики, у нас - «Боль
шая земля» . Надо было nереиравить «пострадавшим» про
довольствие - хлеб, нартофель. Между «льдиной» и <<Боль
шой землей» - небольшое озеро. По условиям игры перс
правлять продовольствие приходилось в суровую поляр
ную ночь. 

И вот из звена «Смелых и бесстрашных» вызываются 
охо·rниRи. Детям страшновато : говорят, на острове ногда
то видели волчью пору. Но Шура и Сережа отважились 
на ночную переправу. На толстую сосновую доску привя
зываем узел с хлебом, нартофелем, спичками, салом. Опу

скаем в nоду две надутые резиновые камеры � по игре это 
катера. 3аходит солнце, озеро и островон nонрываются ту
маном, появляются звезды. МальчИни раздеваютсй, привя
зывают одежду н досRе, тихоньRо отплывают. Через ми
нуту их уже не видно, неснольно минут слышится слабый 
nлесн, потом: и он умолRает. Все ввено «Смелых и бесстраш
ных» сидит па берегу, вместе с нами - маленьпая собачна 
Травна . . . Проходит час, ночь становится непроглядно тем
ной, не видно ни острова , ни озерца. Вдруг в темноте вспы
хивает слабый огонек : это юные полярпиRи, добравшись 
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до << пострадавших>> ,  подают сигнал : можно отправляться 
следующей: паре катеров. 

Опять привязыnаем I< доске хлеб, картофель, сало и лун, 
опускаем автомобильные камеры. Раздеваются Витя и Юра. 
Кто-то ив девочек рассr{азьшает, в старину в этом озере 
жили большие щуки, может быть и сейчас они водятся 
адесъ . . . Рассказ явно рассчитан на то, что Витя и Юра испу
гаются. Ребятам, конечно, страшно лезть в черную воду, по 
'l'enepь они ни за что не откажутся от переправы. В то 
мгновенье, когда Юра и Витя опустили ноги в теплую воду, 
впереди: послыш ался всплеск. Это, конечно, играет рыба, 
но мальчiши не забыли рассказа о щуках. Проходит еще 
час, на острове вспыхивает второй: огонек, и сразу же оба 
огонька гаснут - знак, что обе пары <<юных полярников >> 
соединились. Мы ложимся спать, но уснуть никто не может. 

На острове вспыхивает костер : мальчики будут коро
тать ночь, до р ассвета не сомкнут глаз. Сбившись в тес
ную кучку, они с нетерпением посматривают на востОI{ :  
скоро ли начнет светлеть небо? А завтра, как только па 
верхушках деревьев заиграют первые золотые лучи солнца , 
ребята поплывут обратно. Им будут завидовать те, кто еще 
не испытал р адости преодоления страха. А они, победив
шие страх, будут отвечать сдержанно, как подобает муж
чинам: << Это вовсе не страшно » .  

В таинственную ночную переправу м ы  снаряжаем по 
очереди всех мальчиков, отправляется и Володя. В самом 
разгаре игры uросятся и девочки : почему мальчикам мож
но, а нам нельзя? Я ожидал этой: просьбьl.' Вместе с Колей 
nереплывает озеро Тина, вместе с Толей: _.:. Варя. Мальчики 
нашли на острове сухое сено, постелили для девочек по
стель. 

Ночь, тишина, уедй:ненность - все это влечет детей:, во 
всем этом они видят рома нтику преодоления трудностей. 
Дети nриду�шли еще одну интересную игру - в геологов. 
В глубипе леса, в непроходимой чаще, километрах в 5 o·r 
опушки, девочки соорудили ша.чаш и расположились в нем 
еще днем - f>TO главная база геологоразведочной партии. 
По условиям ю·ры I'руппа геологов, мальчики, в глухую 
ночь через тай1·у добирается к главной базе. . .  За плечами 
I·еологов рюi<Заi<и с обра зцами минералов. Rогда на дворе 
стемнело, ребята выходят из школы, через час добираются 
It оп ушке - леса. В темноте надо тоqно определить напщш
лени!!, кроме '!'ОГО, надо переир авиться через бурную таеж
ную реку и через горный хребет. Девочкам же запрещается 
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подавать кюше-либо сигналы. Переход через лес длится 
часа дв а.  Н главной базе мальчики добираются после полу
ночи усталые,  но радостные и возбужденные. 

В августе во время бо.тrьmого ливня от колхозного стада 
отбилось 14 телят.  iКивотные куда-то в заливные 
луга . Взрослые долго искали не могли найти. 
«Давайте поищем мы» , - мне Шура и Витя. 
И вот 9 человек из звена бесстрашных >> -
6 мальчиi<ов и 3 девочки - отпр�вились со мной на поиски. 
Взяли запас продуктов, палаткуf' компас, 2 автомобильные 
камеры для переправы через QЗеро. У детей было припод
нятое настроение. Мы обследовали заливные луга уча сток 
за участком� в отдельных мостах приходилось разделяться 
на группы П(i 2-3 человека. Через 4 дня нашли 1 1  телят, 
они паслись на лесной п!не. Остальные телята, наверное, 
погибли, попав в бурны · оток, образовавшийся во время 
ливня. Дни поисков паве да сохранились в памяти детей. 
Особенно запомниJrись ор Гале, Люсе и Сане - девочки: 
боялись темноты, лягуnfёк, ужей. А тут пришлось встре
титься и с лисой, и с филином . 

Летом, после окончания 4 класса, мы играли в альпи
нистов. С обр ыва спустили в глубокий овраг в еревочную 
лестницу, предварительно закрепив ее. Внизу - наш высо
когорный лагерь, мы - альпинисты. Задача заключалас ь 
в том, чтобы по лестнице вскарабка·rься на почти отвесную 
стену , ВJrезть на обрыв , потом опять спуститься в овраг. 
Многие мальчики уже не боялись высоты, но и им вна
чале было стрl!вато. Первым добрался до вершины п 
спустился обр - итя, за ним Шура и Сережа. Юра воз
вратился с ПЩI .ти. Припыюсь искать менее крутой обрыв, 
там мы играли несколько дней. Девочки соревновались 
с. мальчиками . Наиболее смелыми и бесстрашными оказа
лись Тина, Лариса и Ностя. Они подтрунивали над Воло
дей и Славой - у этих мальчиRов на 3-метровой высоте 
начинала кружиться голова.  В конце концов все мальчики 
и девочки преодолели обрыв. 

Дети, проявившие смелость и бесстрашие, переживают 
г.11убокое чувство радости. Смелость и мужес'l'ВО - эти 
нравствепные и вш1евые черты необходимы каждому чело
веку не тоJrько в исключительных обстоятельства х, но и в 
повседневпой жизни, в труде. 

Чем меньше оставалось до окончания начальной школы, 
тем больше меня тревожила мысль:  дети сноро станут под
))остками. Их уже волнуют мысли о самих себе, м аль'IИЮI 
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п девочки задумываются: <<Rакой я? Что во мне хорошего 
и что плохого? Что думают обо мне товарищи?» 

Приближается подростковый возраст - пора самовоспи
тания. Задумываясь над будущим, когда важнейшей воспи-.  
тательной силой стан��ля и настойчивость ребят, я стре-
1\mлся уже сейчас, в годы- детства, пробудить ив:терес к са
мовоспитанию. У каждого ребенка был режим труда и от· 
дыха. Дети вставали в 6 часов утра, делали утреннюю гим
нас·шку, обливаJrи тело холодной водой, завтракали и при
нимались за уроки. До ухода в школу не меньше часа 
каждый работал над книгой. Я · стремился к тому, чтобы 
постоянное соблюдение режима стало предметом самово
спитания. С трудом удавалось заставить себя рано подни
маться Володе и Славе. Родителям было жаль будить детей, 
не могли они заставить их и рано ложиться спать. Я бесе
довал не только с мальчИками, но - и с родителями. Славу 
удалось увлечь перспеr<тивой самовоспитания. Мальчик на
учился приказыватr;:. себе. А с Володей пока не удавалось 
сделать этого. Семья воспитывала в нем: разнеженность. 

МЫ ПРОЩАЕМСЯ С ЛЕТОМ 

После окончания 4 класса все мои дети - 16 мальчиков 
и 15 девочек ·- перешли в 5 класс. 12 учеников по всем: . 
предметам получили отличные оценки, педагоmческий со-: 
вет наградил их похвальными грамотами. 13 человек имелJI 
хорошие и о'JJличные отметки. У 6 ребя�и и <<3» ,  и <<4>> t/  
и «5» .  . ,  _ _  ' 

Ca'!'lfЫM главным �·спехом своей воспитаrельной работы 
я соmтал то, что дети прошли школу человечнос1·и, научи
лисъ чувствовать человека, близко принимать к сердцу его 
радости и горести, жить среди людей, любить свою Родину 
и ненавидеть ее врагов. Они поняли иреобразующую -роль 
труда, прекрасно овладели родной речью, научились 5 ве- . 
щам: наблюдать, думать, читать, писать, передавать l'riЪICль 
словом. Я убедился, что научить читать и писать детей 
:можно до 7-летнеrо возраста, то есть по существу до обуче
ния в 1 классе. Если эта цель достигнута, 'духовные силы 
ребенка освобождаются для мысли и творчества. 

Не :менее важным я считал то, что дети были нравствен
но и духовно подготовлены к вступлению в трудный во
враст - в годы отрочества. В начальных классах я думаJ[ 
о той поре, когда ребята nриблизятся к певидимой полосе, 
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отделяющей детство от подросткового возраста. Rое-кто 
уже вступил в эту полос�'· Трудности отрочества по суще
ству пачались у1ке в 4 классе . 

. . .  В тихий августовский вечер мы пришли в свой Уголок 
красоты попрощаться с летом. 

Последние лучи солнца играют на верхушках деревьев; 
на яблоне, которую мы посадили 4 года назад, созревают 
яблоки. Шмель летает над виноградными гроздьями, с поли 
доносится гул трактора. Девочки принесли пшеничный 
сноп, вплели в колосья гроздья ягод калины. Мы поем 
песню о тихом летнем вечере.  Песня умолкла, дети смот
рят на вечернее небо. Музыка природы, воспоминания о 
лете, с которым мы сегодни прощаемся,- все это находит 
отзвук в детском сердце. Окружающий мир - ·вечернее 
небо, алая заря, янтарные яблоки, виноградные гроздья, 
зеленая стена хмели, белые цветы хризантем, жужжанье 
шмеля - весь мир предстает перед нами как чудесная 
арфа, дети прикасаются к ее струнам, и звучит волшеб
ная музыка - музыка слова. Это - музыка радости и гру
сти. Я тоже радовался и грустил. Вот вы уже подростки, 
ребята, что ожидает вас впереди? Я буду с вами каждый 
день, буду вести вас к рапней юности и зрелости. Пнтъ 
лет я вел вас за руну, отлавал вам свое сердце. Были мину
ты, когда оно уставало.  Rогда в нем исчерпывались силы, 
я спешил к вам, дети. Веселое щебетанье вливало новые 
силы в ldOe сердце, улыбки рождали новую энергию, ваш 
nытливый взор будил мою мысль.. .  В своей мечте я вижу 

· вас взрослыми людьми, мои дорогие дети . .  Rаждого из вас 
я вижу мужественным советским патриотом, человеком с 
честным и горячим сердцем, ясным умом, зшютыми руками. 
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