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ОБ УЛУЧШЕНИИ ПРЕПОДАВАНИЯ 
РУССКОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ

(Инструктивно.методнческос. письмо Управления начальные 
и средних школ Наркомпроса)

Об уроках грамматики
Практика работы шкод показывает, что необходамв, 

прежде всего, уделять больше внимания смысловой сто-̂  
,ронв изучаемых явлений русского языка. Надо стремнтьс* 
в тому, чтобы учащиеся понимали закоиы языка, виделж, 
вав эти законы используются в современпом языке, ■ 
{•ами научились применять их в своей речи. Во вог1клае- 
1̂ ах изученпз гргвиатики должно основываться на смыв- 
ловом гдсалпзо речи.

Разумеется, анализ этот, элементарный на первых по
рах, постепенно усложняется в со(*тветстшш е развитием 
учащихся.

Еак это нужно делать'/* Иллюстрируем наше положе
ние примером. Имена прилагательные, как известно, изуча
ются во втором, третьем л  пятом класса,х.

Во втором классе смысловой анализ ограничиваете* 
лшпь тем, что ученики находят в живой речи и выделяют 

слова, обозначающие качество предметов.
Но уже в третьем классе сведения расширяются. Здесь 

Д61'И знакомятся с классификацией прилагательных но их 
значениям- - цвет, вкус, материал и т. д., хотя гранматж- 
ческого деления прилагательных на качевтвешыв ш отн»- 
эитедьные они в это время еще яе засаютея.
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в иятнм классе все ранее говестиое у’мщимеи о «рп- 
лагагсльпок обобщается, гнстематинпруется и дополняется 
новыми, болйв глуйокнмн еведеннями. Прилагательное изу

чается здесь, как определенная грамматическая категория; 
выявляются в(;е его морфологические прняяаки, выясняется 
синтаксическая -и стилистическая ро̂ хь. Учащиеся у;!цают
о делеиии прилагательных на рчсственнно п относнтсль- 
ные и зиакоиатся с явлениями взаимопереходности этих 
катвгорт'г. Качественное прилагательное может переходить 
3  относительное; «красная роза» ~  «Красная площадь», 
и обратно — отяоснтельппе может переходить в качествен- 

яое «золотые кудри» — «золотое кольцо». Яри пзученнн 
синтаксической роли прилагательных устанавливается, что 
в роли сказуемого наряду с краткими прилагательными 
употребляются и полные я что это создает раз-тичные 
смысяовые оттенки. Так, например, в пр(едложении «Чело
век он бня веселый, жизнерадостиьтй*', прилагательное 
указывает на поетгмпиоо свойство, на тгостоянную черту 

характера, а в предложении «Он был весел» опо выра
жает пепостоянньги признав.

Сознательное изучение язык!  ̂ яемыслпмо без научног.» 
•свещопня явлений современного литературПого язык;!, 
Еоиечжь в доступной детскому лонижисию форме. Нужно 
номнпть, что дз^чпостг! в преподавании достигается нй 

яерещесением в школу непонятль^х для детей липгаистп- 
таских терминов п различных «тонкостей» лингвпстик1Г, 

» оевещенпем грамматических фактов и явлений в со- 
•тветствпн с данными науки о языке. Не следует, дапри- 
«ер, требовать от детей, чтобы они различали все арти
куляции органов речи при произнееепин тех пли тшых 
*вуков, но нужно дать детям четкое предетавлепио о раз
личия между звуками глухими и звонкими, твердьтп я 
мягкими.

Элементы историзма при изучении грамматики бес
спорно иужиы там, где историческоо освещение помогает 
чсмыслять, подать, а значит* — и лучше усвоить то ил я 
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ииоо, грамматическое нвлоиие. В пятых классах, наирим^р, 
Т1|)1Г изучении ирп.шгательиых и нх сштк.снческой роли 
ш)лезяо дать исторзяескую справку о пролсхожденпн пол- 
!шх прилагательных (ем. стр. 101 учебника цроф. С. Г: 
Г)архударова). Нри этом нужно особенно подчеркнуть, чго 
краткиз прцлагателт^ные утратили склонение в результате 
оого, что за ппмп заврепплаеь функция стсазуемого. Но 
лстаткя былого склонешя кратких црилзгательных сохра
нились и до наших дней в некоторых иадежах нрятяжа- 
те.'.'г,пых прилагательных, а также в ряде отдельных выраже
ний, оставшихся устойчивымп, нанрпие!р: «средь бша дня», 
' .'Пз богу ногу/, «от мала до велпка». Такая истоуичее1и я  
(•.правка поможет объяснить краткие придагате-^ьные, уно- 
трсблякпднося в качестве оиределеиин в фольклоре («сине 
море», «добра моло,ща»), в произведениях иислтелей-кдае- 
(̂ иков («засяадьиы чаиш не хфемят», и «вдруг недвижны 
ОЧИ клонит^’ — у Пушкина; «не омрачу я стары годы» — 

\ .Лермонтова и др.)
В преподавании ят и а  огромное значение шсеет 1̂ м:- 

матичоскнй разбор, ирц условии, что он проводится пра
вильно, т. е. не формально. Раябо)! этот учит применять 

обшяе полол:епня пауки о языке к объяснению частных 
фаит(®, находггь сходство,и различия между отдельными 
явлениями, делать обобщения. Форма.жьный же подход учи- 
те.ш к грамматическому разб(1|»у может свести па-нет.' все 
ег(| образовательное значение. .V такого нренодавателя уче
ники, ана.1нзируя, например, Состав слова, механически 
делят слова на ча^ти, не устанавливают зпачешгя корней, 
4'уффиксов, присд-авок, и окопчапий, не улавливают смыс- 
логого различия меж(у корнями п порой считавп' .«дно- 
К(*1и*нными сл̂ 1ва, 1;ого1Л.ге в действительности имеют только 
вне1ниее 'звуковое сходство ( <очи», «очарованье»). Не уяс
нив значения отдельных частей е,вдва, учеппк не понимает 
и значен15Л 'Моиа в целом, а это приводит к ие1фави.и>- 
ночу употреблепию слов в речи и орфографическим ошиб
кам; «лесника» учеши;и путают с «лесннчнм», «дворсц-
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«его» с«двировыя»; по различают при письме таких разно- 
сорешшх слов, как «иосддела» и «поердела». Вот ]гочем:,’ 
■ри первой же зпакотк^твс с составом слова учитель дол

жен показать и доказать утащимся, что каждая составная 
часть слова име»'Л’ определенное значеипе. Пусть ученики 
щтвыкают искать и видеть смысл во всеи, что касается 
морфологии языка.

Очень убедительным для ребят в этом случае ока- 
яывается объяснение смнслового значения приставок. В 
врнставках у глаголов, обозначающих движение, легко 
уясняется значение «в», xарактерпзуIоп^ега движение внут1)ь 
(«входить»), «сот»уда. 1ение («отходить) и т. д. Легко 

мкжо устанавливается, что разные суффиксы 1грн.(ают 
•дноиу и тому же слову различное значение (дом  ̂- домик - - 
дошгще^домишко) и одинаковые суффиксы придают разным 
словаи общи!!! смысловой оттенок (домик, карандатник).

Форч^альный подход к Делу оказывается крайне вред- 
яыи и при синтаксическом разборе, когда нл уетанав- 
днвается необходимой смысловой связи между членами 
предложения, а естт. только стремление втиснуть слово в 
ту или иную Г])амматпческую категорию. Это приводит 
порой к нелепым положениям, когда при разборе, напри
мер, предложения «Дети в восторге бегали вокруг елки», 
учитель задает к словам «в восторге» вощюс «в чем?». 
Вопросы должны быть направлены на установление смыс
ловой связи между словами в предложении, и этому надо 
учитг. детей, начиная с первого класса.

, Очень важно иоказать учеиикам, что одно я то же 
слово, в зависимости от его синтзкгкческлй функцин, может 
?ыть 'отиесено к разным ча^-тям речи-. Так в нрздложепии 
«Раз в крещенский вечерок девушки гадали» слово «раз;> 
является наречием, но в нредложенин «В носледпии рал 
нередо мной ты катшнь волны голубые» оно будет сущй- 
втвптсльным. Все подобные явления переходности частей 
речи являются весьма благодарным материалом для глу
бокого, осмысленного изучения языка.



Яедоузгенныо вопрасы возникают у иноги учвдеаей, 
когда они • сталкиваются с разбором таких, предложений^ 

как: «В усадьбо Ту1)гвне15с1 жили па широкую ногу», <к11ер-< 
*ого мая было весело». Некоторые учителя склонны 
бирать словл «широкую», «первого», как отдельные члеш4 
■редложеиия. Между те« соче?гаяня «на широкую ногу», 
«первого мая» должны рассматриваться, как единые нераз
ложимые словосочетания.

Правильно поставленная работа ио грамматике орга
нически сливается с развитием речи учащихся, Пря шу- 

чении частей речи необходимо вести словарную работу, 
способствующую обогащению лексики учащихся.

11пого разнообразных уяражпеиии: может быть ноетай- 
лено в долях развития стилистических навыков; например, 
уцражнения в правильиом употреблении отглагольных сущо- 
ствитР’П.лых, местоимеаий, видов глагола.

Письменные работы, предупреждение
к исправление ошибок <

Методика знает «ного разнообразных видов письменных 
работ по русскому языку.

Многие из этих упражнений чисто орфографические. 
Но школа но должна останавливаться только на них. Гра
мотность никоим образом но можегг быть сведена только к 

9ДНИ.М чисто орфографическим, и пунктуа1ционным навыкам, 
так  как грамотность может быть я лввснчек'кой (умениепра
вильно выбрать нужное слово), н л о г и ч е с к о й  (логи- 
чееш правильное построение предложеиго!), я с т и л и -  
с т и ч е с Е в и  (умение правильно оформ.гять свои мысли), 
яаканец. о р ф о э п и ч е с к о й  (правильное литературное 
ироизношенпе.

Все те случаи, когда учеаик, правильно писавший дик
танты и другие специальные орфографические упражнения, 
безграмотно пишет изложение или сочинение, объясняйте!* 
исключительно тем, что одна орфографическая тренировка 
не подготовляет ученика разрешать более сложные задачи — 
грамотно в широком смысле этого слова излагать своя
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А1ЫСЛИ. Поэтому ыробх'одлмо возможно пигр  ̂цракишовать та- 
.«.'1И! виды шсьмр}ты,\ ]1абот, которые одиоврвмеппо служат и 
|‘;и|1огра{!>пп 1г развятпм речи. Мы здесь имеем в виду к 
г-.гокдряую Îабот^  ̂ н рамнчныв столпстичсские ^иражне- 
ттигг, ц ря:!)(ыо виды диктантов (свободный, творческий), 
раоогы но 1сзргинке, н изложение, п оочинение. Очень 
1Ш0Г0 , са.«ых: разнообразных работ яо (̂(^звптаю речи, свя
занных с орфографическими иаикми, з̂ ает новый орфогрн- 
фичес .̂-ий гбовник под ре.дащией С, Г. Бархударова.

На1̂ впсд, нужно очень се[)ьеаиос вивмаиие удедип. я  
ркработке ыравильисго щюпзяошения, так как знзчитель- 
ноо коли’к'.ство о1>фографпче1‘кпх ошибок бе^зусловно явдаетс;.* 
результатом леправпдьпого дроиадошеиня учащихся.

. Выбор уфзжионнй в каждом отдельно* случае зависит 
чт тог/в, какую цель ставит учитель, иа какой, ятаие иа- 
ходт'ся изучение данного орфог1)афическоач* .или граммати- 
чоского явления п, на1»нец, каков характер этого явления.

В  СЗМ0.М нача.1е ;далко.чства с каким-либо (ч>Фографи- 
:"гескин иди грамматическим фак^•ом необходимы уиражне- 

*шя на рзелозиавдипе и объясиеяне этих фактов. Здесь це
лесообразно применпть спЕсываяце с подчеркиванием отдель
н ы х едов, НЛ1Г частей их, выборку я  Т1р\11ящ>овку слов опрс- 

.целеяного, ра;фяда. Если в  ус^оеияи иаип^^аяпя зрительные 

Ем оторн г^ вос1фия'Л1я пикакой роли НО игр.-шп (ш трям ер, 
при написаниях «всгретитс^^> и, «встретяться»), та полезно 
к  падях, ЭКОНОМИИ' времени такие уггражнения выполнять 
устно.

Когда дети ужо достаточ/го ознакомятся с нов^ш яв.)в- 
янел! ЯЗЫ1У1, ян даются упражнения' я.ля укрепления полу
ченных зпаиий н приобретения нужного орфографического 
навыка. Да ;̂ той стадии работы выбор ииеьмелшых уираж- 
нехшй обусловливается Д4)еж|;е всего рагдичной стрленыо 
рт. трудности. Сначала нужно пргшеняго предуиредитегц.- 
5ше диктанты. После 1ш : моашр црактиковат!. иис'цго. за- 
тчонного наизусть текста, разли'шые виды осложненного 
сгосызапия, уцражиеиия в образовании новых ,форк от дан-
I



ных слов, выбо1рочный, а така:е свободный и трчесвий  
дивтаиты, различные стилистические упражйения.

Следует помнить, что одни и те же виды упражнений 
не всегда в одинаковой мере эффективны. Например, пргг 
йзученип орфограмм, для усвоения которых имеют решзю- 
и'(ее значение .фительные и моторные восприятия (непро
веряемые безударные гласные, некоторые типы наречий, 
иностранные слова) большую пользу принесет письмо за- 
^ченн1.»го наизусть. В то же время орфограммы, усвоя
емые путем сопоставления: родственных слов идя путем 
уяснения связи между словами в предложении (падежные 
окончания, личные окопаппя глагола и др.), лучше запо- 
хннаюгся благодаря списыванию с изменением текста ■ 
?щ»8яшеяиям в образовании новых форм.

При изучении той или иной орфограммы вовсе не обя
зательно применять все види упражненЕй.

На последнем этапе изучения темы следует особое вни- 
шний уделять упралшенпяи, шязанным с развитием речи,— 
составление предложений с нужными грамма гическими фор
мами, работа но картанке, изложенне, сочинение. Если эти 
упрлжненпя не являются контрольным, учащиеся при 
выполнении их должны пользоваться орфографическими

■ словариками.
Обычным средством контроля является проверочный 

диктант, который содержит в себе некоторые элементы 
«бученггя, т.^о.- трешгровки в применении знаний па прак- 
таке. Однако не эта Т1)еняровка, а выявление действитель
ных знаний п навыков ^'ченика является его основной за
дачей.

Проверочный диктант сигнализирует учителю о 
какие. о1рфографическпе навыки плохо усвоены его учени
ками.

Не следует злоупотреблять количеством контрольных 
диктантов, |Тем более, что проворить состоянпе орфогуафи- 

. чсск!гх иагыков учапикся можно и друпшн упражнениями: 
восстановлением при сшсыванип текста пропущедшых орфо-
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трамк яхн знаков препинания, орфографическим разбором, 
из.чожением, сочшнашем.

Контрольные работы применяются лшнь после прохо- 
•ипя какой-либо делой грамматяческой темы или части 

ее (если тема слшпкоч обширна) и только после того, как 
учитель найдет, что знания я навыки по данному разделу 
1фограммы достаточно закреплены.

Особенно большое значение в развитии навыка правиль
ного письма имеет предупреждение ошибок. У др.тсй должна 
быть созданы крепкие зрительные образы г. эз, .шэтому 
учителю необходимо оберегать учащихся от оп1йи. , чосо- 

^бенностя в неизвестных еще ии написаниях. Б эт̂ ой работе 
по прэдупреждению ошибок играют роль не. только различ
ные письменные упражпеиия, о которых говорилось вьппв, 
но и устный разбор (морфологический, фонетический, син
таксический), использование орфографического словаря, за
вись на доске перед выполнением изложенпя, сочинени* 
и т. п. слов, трудных в орфографическом отношении. 

Существенную роль в предупреждении ошибок играет 
создание условий для безошибочного письма; недопусти
мость неграмотных записей в стенах школы,' системати
ческое исправление речевых недочетов, обязательная запись 
а разъяснение новых терминов по веем предметам, посиль- 
ность текстов для письменных работ, выработка четког* 
почерка, аккуратное ведешге тетрадей й т. д.

Много разноречивых мнений высказывается по поводу 
исправления допущенных учениками ошибок.

При исправлении ошибок надо, прежде всего, считаться
■ V- характером работы, в которой они допущены (спиеыва- 
ш е, диктант, сочив«пив и пр.), с характером самой ошибки, 
с состоянием знаний и навыков ученик».

В одном случае ошибки при списывании говорят о не
брежности ученика, в другом — о неразвитой у него орфо
графической зоркости. В пех1вом случае потребуются меры, 
воспитывающие аккуратность, во втором — выработка на
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выка )(гдидывагься нрк чтения в орфографию мова, з#- 
помгаать его нашиание.

Ошийкп в диктанте могут произойти от того, что уче
ник НС дослышал слова или не понимает его значения, и* 
знает правила, в сочинении — от того, что ученик осяаби 
внимание к, орфографии или не умеет пользоваться орфогра
фическими справочниками. Определить причину ошибк* 
очень важно, это значит найти правильный путь к е* 
устранению.

Как исправлять ошибки? ОшиРт-.у. сделанную ученике*, 
учитель или только подчеркт)ао1 сам исправляет, » 
каждом случао выделяя всю орфо!*, полностью. Под
черкивается лишь то. что учащиеся в си ; исправить 
самостоятельно. У них надо развить прнвыч.-;у к самокон
тролю. Пусть они найдут опшбку, вспомнят правильное на
писание корня, приставки, суффикса или окончания, в ко
тором допущена опшбка и которую учитель подчеркнул. 
В случае, если ученик пропустил букву или слог, препода
ватель отмечает это особым значком, а если произошла 
описка, подчеркивает все слово.

Само собой разумеется, что учитель должен следить, 
как ученики исправили свои ошибки, предлагать им не 
только вьшисывать слово в правильном виде, яо и указы
вать способ проверки (река — удареппе па,а , речка). Лр* 
исщавлении падежных окончаний н ^о  вьшисывать не 
одно слово, а группу слов, чтобы видна была обусловлен
ность написания, например, «подходил в деревне», «оста
новился у деревни».

Большую пользу при исправлении ошибок приносят ана
логии, подбпрае.мые самими учениками. Если, например, 
ученик написал «атбросить» или «бо.шв», пусть он вы
пишет правильно не одни только эти слова, но целый ряд 
аналогичных: отбросить, отдать, отделить, отнести; больше, 
Дальше, раньше, меньше.

Мпогие учителя предлагают учевик&м составлять от
дельные списки слов, в которых они часто ошибаются, *■
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вре-'1я от времени поручают пм специальные работы с этими 
пловами ~  составить ряд предложений и даже связный текст. 

■Слова, в которых ошибаются многие ученики, заносят на 
таблицу и вывешивают перед всем классом. Таким обра
зом, постепенно создается ряд плакатов. Все это весьма 
нолезно. Упражнеипя в этих орфограммах ведутся: до тех 
пор, пока ученики вполпе но овладеют ими.

При проведении контрольных работ необходимо руко
водствоваться «нормами оценки успеваемости по русскому 
я.шку», утвержденными Нарвомпросои РСФОР.

Подбирая материал, учитель должен исходить из требо- 
Ь1ни3 , предъявляемых «Нормами» к содержанию, харак
теру и объему работ. «Нормы» следует применять также и 
в отношении оценки как отдельных ошибок, допущенных 
учеником, так, и работы в целом.

Культура речи в пятых —  седьмых классах
Я в чтении и в изучении грамматики заложены огрол- 

НЫ0 возможности для развития речи учашлхся. Чтобы ре
ализовать эти возможности, надо по-пасто^щему взяться 
за обучение детей выразительному чтению, упражнения в 
котором, по словам /В. П. Шерсметевского, «ведут посте
пенно к выработке уменья говорить толково и свободно». 
Надо шире практиковать заучивание текстов наизусть н 
цитировать напамять, и, наконец, больше внимания уде

лять на уроках литературного чтения анализу изучаемых 
произведений.

Особенно большое значение имеет словарная работа. 
Учащимся объясняются непонятные слова и уясняется 
связь словарньа особенностей произведения с его темати
кой. Так, например, при чтении рассказа Тургенева «Муку» 
может быть составлен список слов, связанных е поме
щичьим домом и его обитателями ^«антресоли», «балкон», 
«флигель», «гостаная», «кабинет», «барыня», «госпожа>, 
«приживалки», «компаньонки», «дворецкий», «горнич
ные», «лакеи», «К.ШЧНИК», п т. д.); в стихотворении 
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Лермонтова «Бородино» можно выделать военную лексику, 
в романе Горького «Мать» — социально-политетеску» я 
т. д. Весьма полезно обрапщть внимание учащихся па 
особенности словаря и фразеологии в языке героев произ
ведения; когда, скаже», дети учат басню Крылова «Волк 
на псарне», ии надо показать, в каких словах н выра
жениях волка проявилось его притворство, стремление 
замаскировать свои подлинные- намерения («друзья», «сват>< 
«кум», «пришел мириться», «уставим общий лад»).

При характеристике персонажей различных произведе
ний выявляются слова, рисующие культурный уровент. 
че.'ювека, (например в связи с характеристикой Троеку
рова в «Дубровском»), волевые качества (в связи с. обра
зами Павла Власова, Павла Корчагина), переживания 
(например, переживания Ивана Васильевича во время бал» 
и во время экзектопп — в рассказе Толстого «После бала»). 
При этом большое значение приобрет,ает работа над сино- 
нилачп и антонимами («культутпый», «ученый», «образо
ванный», «сведущий», «некультурный», «необразованный», 
«малограмотны;”!», «безграмотный», «невежественный»').

Необходимо показывать ученикам, как автор пользуется 
раз.отчнымп словами для обозначения одного объекта. Так, 
Тургенев называет Муму «щенком», «собачкой» «собачон
кой», «сучкой», «питомицей Герасима». Падо отмечать 
богатую синонимику для обозначения качеств, действии, 
состояний. Рассказывания о времяпровожденют и интере
сах Троекурова, Пушкин, например, употребляет такие 
слова «увеселения», «прихоти», «забавы», «зат^и», «по
рывы пылкого права», «проказы», «подвиги».

При анализе художественных произведений могу̂ т и 
должны затрагиваться также вопросы морфологии и син
таксиса. В стихотворении .Некрасова «|)р1ша — мать сол
датская» отмечается обилие существит^ельных с ласка
тельными суффиксами («Оринушка», «Иванушка», «дета- 
нушка» и т. д.), которые играют определенную стилисти
ческую роль; в «Грозе» Толстого можно проследить роль
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•цределений в' описангп предметов и явлений природы 
(в числе этих определений — немало причастий) и т. д. 
Нужно обращать внимание учащихся на то, что извесише 
•еобенноСтн синтаксиса используются писателямя как 
средство речевой характерпстики; так, скудоумие чиаов- 
кика Червякова («Смерть чиновника») характеризуется не- 
иолньши предложенияшг, нонужньшн вводными словами 
ы его речи.

Уроки грамматики представляют также большие воз
можности для развития речи учащихся.

Ярежде всего, никакой грамматической работы над 
тем или иным текстом нельзя производить, не осмыслии 
этого текста, не уяснив значения трудных слов.

Многие грамматические категории имеют определенную 
етилистичеекую роль, которую можно проследить толька 
в связном тексте. Для анализа восклицательных цредло- 
женпи и риторических вопросов, а стало быть — н междо
метий или восклицательных или вопросительных ч асти  
следует подбирать эмоциональные, патетические тексты их 
немало можно найти у Гоголя); для анализа назывных 
предлогзений ~  описательные тексты; для характеристики 
прилагательных и наречий ~  тексты, на которых можно 
доказать уточняющую и живописующую роль указанных 
категорий; виды глаголов в неопределенной форме̂  удобно 
проследить в лозунгах и в различных текстах резолютив
ного стиля.

Дети дЛгжны научиться самостоятельно подбирать 
примеры из литературных образцов для иллюстрации грам
матических положений и придумывать собственные при
меры. Ес.ш ученик затрудняете! или приводит совершенно 
бессодержательный пример, надо ему притги на помощь, 
даогда подсказать тему, дать опорные слова.

Чтобы выработать у учеников свободную правильную 
речь, нужна систематическая тренировка. Такую трени- 
|овку дают грамматико-стнлистическив упражнения, кото- 
Вые должны проводиться в связи со веема разделами грам- 
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катикя. При всем их разнообразии .̂ ти упражнения сво
дятся к трем типам; 1 ) видоизменению данного текста 
(расширению, сокращемю или замене одних' выражений 
Лругиыи), 2) самостоятельному составлению предложений 4 
й) выполнению небольших творческих работ с исиользова- 
«ием -определенных слов, грамматических к-атегории:, обо- 
рогов.

При выборе упражнений нренодаватачь доласвн учи
тывать наиболее типичные речевые недочеты учащихся:. 
Ученики, например, нередко допускают ошибгм в уио-щх̂ о- 
лении местопмеиий, что приводат к двусмысленностям. В 

таком случае надо дать ученикам упражнения на замену су
ществительных местоимениями в специально подобранном 
-атсте. Если в работах учеников наблюдается неуместный 
пропуск тех или других членов предложения, следует датт. 

*м упражнения, развивающие чуткость ко всякому не
уместному пропуску слов; ученики, например, могут опре
делить, какие предложения данного текста не выражают 
вполне ясных, законченных мыслей, и вотавить необхо
димые для смысловой законченности члены тгредложения.

Очень полезными являются небольшие творческие ра
боты с использованием определенных грамматических кате
горий. Однако для избежания искусственностп, нарочи- 
'?ости необходимо подбирать такие темы или придават!^ 
такое стилистическое направление в работе (в зависимости 
«т содержания, идейной направленности, жанровых осо- 
бенпостей и т. д.), чтобы нужные формы находили удоб
ное, естественпо(? применение.

Грамматико-етилистические упражнения в больпшнств» 
случаев могут быть связаны е работой по орфографии я 
вунктуации. Они вдохнут живую душу в преподавание 
грамматики, сделают ее более интересным предметом, что,| 
в конечном счете, благотворно отразится па повьппеяид 
•бщей грамотности учащихся.

Большую роль в развитии речи учащихся играют из-- 
ложения и сочинения. Мейду тем. во многих школах я
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точение пр(1виш» учебного года было ароведеио вси'о 
2—3' из1тпда»тя на класс, а творческие сочинения и со- 
ьоршеано не практиковалпсь. Ученики не умеют писать 
]Ш1-,ьма, ДЦС1ШИКЦ, составлять заметку в газету.

Необходимо установить достаточаое ко^шчество изло
жений и сочинений — два-три в четверть.

В пятом классе практикуются изложеиия, близкие к 
текстам, по материалу несложных повествовательных от
рывков, сначала без изменений, потом с изменением лица 
рассказчика* Сочинения в цятом классе представляют со
бой элементарное новествованне и описание; это рассказ 
о каком-нибудь событии или описание какого-либо нред- 
нета и явления, воспоминание, фабульный рассказ о дей
ствиях одного или нескольких героев, письмо, корреспон
денция в газету.

В шестых и сед1.мых классах материал для изложения 
к  сочинений подбирайтся уже более сложный. Это будет 
]10Беетзование, ос-чажнепное введением эксновицип, пор
трета героя и элементарной характеристики, диалогом и 
небольшими рассуждениями.

Учащимся этих классов мозшо предложить и описа
ние, осложненное выражением мыслей или чувств автора.

■В шестом классе проводятся также изложения, пред- 
ставляюицге сжатую передачу содержания какого-нибудь 
крупного отрывка, а в седьмом классе—целого произведе- 
нпа. В этом же классе можно предложить детяк соста
вить характеристику героя произведения, написать сочи- 
вение на свободную тему тапа рассуждения.

Разумеется, сочинения надо тй1;ательно подготовить. 
Ученики должны под руководством учителя составить 
план, собрать необходимый материал путе1м непосредствен
ных наблюдений, экскурсий, чтения дополнительной ли
тературы. Большое значение имеет предварительный под
бор слов в связи с наблюдениями и впечатлениями, на 
^̂ снове которых строится работа.
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11е[)Н0('. гко1»чй1ч;(»' 1'11'1ИН1>И1Г»1 (̂ уасска;*) 
со-.л’лсатг, колдсктинно, чтобы учепи1;и подош ли  чси.и-
Н('«д<;тавл1пл{в « то.ч, к,ч(,'(го г(1(>б(тшг!( 11р('дь;1и.1Я11)г.‘:г и 
комиозаци!! 11 1: я;!Ы1: у сочинения. ))00о1цо >К|‘. •
':Щ)По крнучать д»5тсй: -к ''амогтсято.к.иой ^)аиоте.

У'1е1и1чесиис ннложення н гочинения ж н у т  быт:, *'и- 
!,е1>жа1гмьным11 и красочнымн тольки в ю м  случае, если 
нронодаватоль иробу.игр у д('Т(П1 иП1)('де;срнноо чувстпч, 
икуш нт идем. Нельзя доиусиатг., чтобы учепшас твпрн.иГ 
01';! псякой зчоцгпг, боа окридолекиого замысла, {[когда 
сама форчуллровка темы мо.кет сыгратг, болынчн! уол!.,
кьг.хывая «нроделенныо чувстка н мысли учащ ихся («Лп
иаиил.’,улы:>, ;<1>от мы и в  лагере»). Иногда хороны нред- 
ложнгь 1Г||дходя1цнГг, к сочннсяию аттграф . шимяои'р, 1;, 
инш'аимю .доса зимой; <Чарпд1‘Н1;ом-знчон оиолдокан лес, 

,сто1«:>.
11рц вынолнсння 1;лассны\. работ но всех загрудн .ь  

;(иы (ы х случаях учепнки м(>гут н р 1[5 ('гатг. к; тгомощн \ч н -  
и 'л я  н: нольдаваться сл(И!а|»и,-ачн, «■с.кг
работа }[о носит ко11трол1>ного хараетера. О п ы т  классных 
сйЧ1г:г,'|[Ш )1г. должен бы ть вел.нк; в пятом к.гасср' пкол<1 
I, страницы  т»чрадп, в шесто-,[ классе и в седьмом
нь'.оло 2 .

П:>лож(Чшя н соч1шеш(Я необходимо Т1н,ате.чьн0 нрокг- 
1.ЯТГ,. опсццнать но только орфографию н нункл'уанню, но 
1! СТИЛЬ, указы вать учеянкаи  на нанб#л№ тпиичные. не
дочеты: нпчю тветствне содержания теме, нрнпследонатель- 
ность, нст(*чн0(;ть 1!е11сдачи фактоп * др.

.Ученик но указанггяи ирелодавателей должен сам ны- 
нравить грубые стилистпческвд недочеты скоей рабогы, 
обогатить содержание, и  язы к . Н еаьзя удов.<егиорят!.;'я им- 
•.'редетнсн'ным рс::ультагом, т. е. чалосодержателып,гми. 
бледными, нялы чк, стнднстиж 'скн одноооразнычи, хотя к, 
общем н правил!,ИЫМ1С рагботаян.

Н лнко.че должна госнодствошггь атмосфера подлинной 
'кулл-туры: рячн. (и'иечно, ь^мьтура- языка. .уааЩНХ1;я не--
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|),ч.!|1игл((, скялана « тиьпптКея их оГищЦ- ку.ч.гцшпсгч. 
ЗД01-1. гричаднун) роль играют 1)азлпчны« ююкласгиьк' мгчх'- 
«]1иятля; ]1|)оведш1)о экскурсий в природу, » музей, на 1Ц10- 
плводсгйо, кол.тУ1нтоо носрщенлв трлт|)а. и киыо, ос.мот]) 
выставок, лжольные постановки, работа к кружках и осо- 
гк'тшо правильная оргапизацнк внеклассною чтения.

Внеклассное чтение

сК('обхо,рмо, чтобы детвора как можно раныие ири- 
вЫ1,ал!1 1тльзоват1.ся книгой, научилась из книги черпать 
110о6\одимЫ(( ей знания», - говорила Н. 1С. Крупская гга 
конфрренцнн детских библиотекарей.

'.̂ ту мысль своевречеино )1аиоштт1.. Уже со второго 
■олугодия в иврвон к.1ассо можно организовать система- 
тич(ч‘кое- вне);.1ассноо чтелие. После нзугсния букваря, 1и- 
|1ал.11мьнс» с, чтслтен но хрестоматш!, учащимся нр^мага- 

Д.1Я чтення к11ижки-1сартинки (•, небольшим текстом 
и несложной фабулой (сюда могут войти и книжки д.чя 
Й0111Ь'1:Л1,ников).

<1>пр«ы вно'и)»()г!раммиого чтения в нисоле могут 6ьпч| 
■'ачы,' ра.;лич))ые. интересом ироходят уроки классного 
1>и('Н)|:|граммного чтения, когда учитель читае-т нли рас
сказывает |;ам. Разучет'ся, для успеха деаа необходимы 
т1цат1;л1л(зм подготовка учителя и предварительная работа 
над текстом.

Иногда учите.1ь нреддагает детям для 1'амост(«п'с.11.но)'о 
чтення книги ])алш.1Х авторов, ио(;вяп1е1гныв одной теме 
(«Герои: граа;даиск(т войны», «(’казки»), затем па уроке, 
дгтп опчи1иваются своими внечат-гения-уи. И других слу- 
!̂ая.V всему к.гассу Н])едлагается для чтения одна книга, 

--.атеч она обс.уждаегся.
Н гкио предоставить учащимся возмоашость'читать са- 

;»а мюобрашые к.ни1'и но ннтересуктШм их  во<(росам. 
•днакА в ряде случаен 5Я1ек.1ассноц чтени« может 01.[п. 
'^вязано с к.иссннм. Так. при и.!учения йасга, указацлмх 
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в дет» М1))'>т читать доио.'пгитр.плю йасн*, ука-

няннма » для ннекласоного чтения и 1)екочеидо'
»анны0 учителем.

Пун класснон: райотп в шестых и седьмых клаг.си 
над ироизнодениями, рисующими героическ!'»» борг.бу («Та
рас Бульба» Гохч/.чя, «Чапаев» Фу|кчянова), необходим* 
>ка;(ат.ь для чтения учащим^’я другие произведения на 
близкие, темы («Кочубей» Первенце!», «Марсельцы» Гра 
и т. п.).

Р> преподавании Л11те)|атуры в старших к.гассах вне- 
слассиое. чгещио—-органическая ч н т , курса.

Лучш1Го учителя литературы иойиди, что ограни- 
чкгы-я чтением'У 1»^анных: в н1ка1 ьной нрограчме ироил- 
ведениГ! нельзя; надо иоопц)ЯТ1, самостоятельную ]»аботу 
над книгами, рекомондованньши для внел;ласс.ного чтения. 
Что читает учаи1ийся но сво<»му личн(гчг же-таввк», но ре

комендации то)!арищой, родителей, знакомых? На какие 
вопросы, волнуюи^ие его, хочед’ иаГетя (1твет н книге? Ка- 
Ы1е книги возбуждают его интерес? Кси ;-1ТИ вопросы долж
ны стоять перед учителями, перед классными })уконод«- 
телями, а также и перед родителями, как искосредствен- 
КЫШ1 снидете1 я«и его дома]ннег« чтения.

]1в})вое ЯСС,то в раб(»те. но выявлению индивидуальных 

инге1)ес(1в учаш,ихся принадлежит классному ))уководителм, 
ксп'орый совх^ .̂стно с учителем-словес}»1Ко«, с. библиотек»- 

>»еи и р(1дителямн должен о)»1'анизоват1. внеклассное инди
видуальное чтение своих учалдихся.

Рекомоидацня киши не должна превращап.ся в навя
зывание, осаК1.вная задача учителя- не Н(»давлят7. ннте- 
ре<-ы учащих<‘я, а нан1равлять нх. Формы и приемы ре- 
комеидации могут быть различны:, кра<-очно оформленные 
рекомендательные сиио.и,' литературные бюллетени с ти
тульными листами книг, сменяющиес я выставки книг, 
журналов, пессйы (• содержании книги, )>ассьазывааше иаи- 
волее интерол'ных эиизодов, чтение отрывт;ов, ойсужд?ии1ц 
яройзведений писателя.
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Ишл ра;«нвачг, У утащ н хгя  навг,п;.и ('««(Х'ч'оятолг.иог# 
'>,:5ора книг, ириучи'п. дстрп. польховатьги Кага.ц.гачд, 

умокио О1)иенти1)оваться в к и т п  по прайсом ап- 
! 4(1111, 110 ОГДаВЛСИИК).

I» начальной ткол*^ ВИ'1Л1ГС цо;1.тож.ии одик ‘(а(- к ие- 
,и,1Ы посвящать вопросам внеклассного чтения; ученики 
а:1гси,1.;ы1Ш)т «;одгужан1Ю читаемых )Ц)ои;!вед('т1Й; долятс.я 

»-г.1>им;1: В1)1‘чатл('1{иям1?, уясняю т шгачснш', Н('кото1)^х слои.
Г'а:;111И1»о|11Г(! вксчиасслои работы в школе даст воа- 

лол;К)стг> 01Ц'а1Ш.!(>1«1Ть и сачос.тояте.п.ггоо кнднвядуальтюо 
"гонпо учащи-хся. Кружки громкого чтония, ра1'ска.!ывй- 

оос.уждення книг, об;!оры книг, докаадьг, ш.лготов1;.а 
«г .литературным во.ч(‘рам, дислута.м, к<>ккуроа\[ на луч- 
*[(‘со читателя — этя фо1)мы работы 1гад книгой .могут сн- 
стгчатнзгфовать И органи;!овывать чтение наших учащихся, 
•(| ’рмируя II нан]»авляя их читатгельск.ие интересы.

Интересной формой учета внеклассного чтения является 
1с,;ганиаацня детских чнтатедьск.их конферонннП; на онре- 
•сленнио тему («Моя любимая ска.чка», «.Тюпнмын горок», 

Новая книга»” ' и  т. д.).
Г> .младших классах вес.ьма гголе:!ен: дневник-тетрадь 

:!а!(цс1,н> 4( прочитанных книгах. Учащиеся язиисывамт 
автора книги, на:}вание и что особенно цонравтг.тось в 

|(1‘||Читанной книге.
Такие ааичсн можно .вести, начиная со второго к.1асса. 

Заннсн учащихся необходимо свстемагически иросматри- 
клть, учитель должен беседоаать с детьми о н,рочитаннык 
книгах, отмечая хорошо составленные записи.

Г» старигиу классах одной т  фор« учета яв,гя1отт1Г 
>и1[ассние н домашни»' жиоженля и сочинения, дневник», 
9енеп.!И1г, ;ичетки в стенга.зете.

Управление нача.(ьньгх и средних и1кол и Институт 
|:'код ойратцают особое внимаийе Щ)ет[одавате.[е|"| всех д н о  
цнндин на необходимость упорной, снлвченнои работы ) т
‘.Ч)



вшюласиию приказа нар(*дного| коанссара просвещения (Я? 
28 декабря 1Й40 г. «О мероприятиях по улучшению пре
подавания русского языка в начальных, неполных сред
них и средних школах».

Проблема грамотности. учашдхся может быть разреше
на только при условии, 0СЛП педагогический коллектив 
школы будет действовать единым фронтом.

Управление Начальных и средних школ 
Наркомпроса РСФСР.

Государственный научно-исспвяйвательский институт 
школ НКП РСФСР.



о МЕРОПРИЯТИЯХ по УЛУЧЦЕНИИ) ПРЕПОДАВАНИЯ 
РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНЫХ. НЕПОЛНЫХ СРЕДНИХ 

И СРЕДНИХ ШКОЛАХ
Приказ Наркоипроеа РСФСР от 28 декабря 

1940 г. № 1942'
Состояние преподавания русского языка в н^ачальной к 

средней шк(^ле еще нельзя признать удовлетворительным. 
Учащиеся не приобретают в школе достаточных навыкоз 
чтения, устной и письменной речи; грамматика изучается 
в отрыве от речевой практики; не дооценпвается большая 
роль внеклассного чтения в деле повышения общей куль
туры школьников, особенно слаба орфографическая гра
мотность учащихся.

Основными причинами всего этого являются недоста
точная подготовленность к работе в школе некоторой части 
учительства, отсутствие надлеамщего руководству учите- 
м ки  со стороны дирежтороз (заведующих) школ и отделов 
катодного образования, несовершенство программ я учей- 
яиков, слабое вооружение учителей методической литера
турой и учебньгаи пособиями, отсутствие правильно постав
ленной исследовательской работы по вопросам методики 
русского языка.

В целях устранения этн.'с недостатков и улучшения 
■реподамния русского языка в начальной и оредней 
шко.1е п р и к а з ы в а ю :

1. Научно-исследовательскому институту шкоя (тов. 
Всесвятскому) при пересмотре программы по русскому 
языку учесть практические предложения по вопросу удуч- 
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иения ирооодавания русского языка, выдвинутые в ев- 
тябре-ноябре с. г. в процессе днскуссии на страницах 
«Учительской газеты» и на литературно-лингвистической 

векцин учебно-методического совета.
2. Управлению начальных и с,редншс школ (тов. Пар

феновой) и Паучно-исследовательскому институту шко* 
(тов. Всесвятскому) представить в срок до 1 января 
1941. г. предложения о необходимости замены и улучше 
ния ныне действующих учебников и учебных пособий по 
русскому языку.

> 3, Учпедгизу ЯЕП РСФСР (тов. Сундукову) включить н 
план 1941 года к издать в необходимых тиражах:

а) методику преподавания русского языка для учителей 
V—VII п.тассов п студентов педагогических >т:ебных 'мве- 
дений;

б) сборник изложений и диктантов;
в) курс современного русского литературного язык* 

(пособия д.м учителей);
г) пособие по истории рус«!:ого литературного языка;
д) толковый словарь для учителей и учащихся;
е) ряд наглядных пособий по грамматике, орфографии, 

пунктуации, развитию речи.
4. Начальнику Управления подготовки учителей (тов. 

Клабуновскому) не позднее 1 января 1941 г. представить 
мае на утверждение план мероприятий по улучшению 
.лодготовки учителей в области русского язык» и литера
туры в пединститутах, учительских институтах и педаго
гических училищах и предусмотреть необходимые измене
ния в программах и учебных планах 1941 г., обеспечи- 
ваюпцю лучппю подготовку учителей для школы.

5. Край(обл)ОНО и наркомпросам АССР:
а) специально обсудить на всех педагогических советах’ 

шкод и районных кустовых методических объединениях и 
иредметных комиссиях мероприятия по повьппению грамот
ности учащихся;
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б) усилить контроль за работой шко.ч яо русокоМ!Г 
языку путеч систематической проверки работы учителей;

в) обеспечить спецпальиый инструктаж школьных ия- 
шекторов по руководству работой учителей русского 
ЯНЫКА.

6. Дирекгорам и заведующим школамя:
а) обратить особое внимание яа улучшение работы пв 

русскому языку и литературному чтению;
б) обеспечить, систематическую работу по развитию 

устной и письменной речи детей во всех классах школы 
(устные и письменные изложения, сочинения, работы по 
картинам);

в) предъявить всем учителям, пезависшго от преподава
емого ими иредметз, требование •— тщательно следить за 
грамотностью учащихся в письменных работах, а такзй> 
правильностью их устной речи.

7. Управлению начальных п средних школ и Научно- 
Чсследовательскому институту школ;

а) издать в 1 февраля 1941 г. методическое письмо об 
улучшении работы по русскому языку в школе:

б) издать к 1 августа 1941 г. сборник статей по наи
более спорным вопросам методики прецодаванпя языка.

8 . ЦИПККЯО (то®. Савалюк) предусмотреть в учебном 
цлане курсов для руководящих работников отделов народ
ного образов,анпя вопросы руководства работой детских и 
1пкольных библиотек.

0. Институтам усове1)шепствоваии!1 учителей, с при
влечением иетодкабинетов респу^бликанских, облЕстных 
(краевых) библиотек организовать мероприятия по озна- 
тсомлению учителей с детской литературой и методикой 
руководств^ внеклассным чтением.

10 . Научно-исследовательскому институту школ (и в . 
ВоссЕЯТсвочу) разработать план мероприятий по органип 
йции правильно поставленной и согласованной исследова- 
гельской работы институтов усовершенствования учителей 
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ж педагогических институтов но вопросам методики рус
ского языка п не нозднее 1 февраля иредстачить на 
утверждение народного комисслра цросвещения.

Л . Редакциям журна.тов ^Начальная шЕ1>ла», «Русский 
язык в школе», «Литература в школе» систематически 
освещать вопросы теории и практики преподавания рус
ского языка в школе.



о ВНЕКЛАССНОМ ЧТЕНИИ УЧАЩИХСЯ 

Приказ Наркомпроса РСФСР от 11 июля 1941 г. № 435

О момента постановления СНЕ СССР от 16 ноября 
1936 г. «О развертывании сети школьных библиотек 
издании литературы для них» выросла сеть пшольиьп 
библиотек: в 1936 году только в 50% школ имеигась 
библиотеки, а в 1940 г. в 90% школ. Бнихный фонд 
школьных библиотек за это время увеличился с 15 млн. 
экз. до 39 млн. экз.

Одаако поставленная СВ® СССР задача организация 
библиотеки в каждой школе до сих пор еш;е по выпол
нена: школьных библиотек нет в 9586 начальных, 870 
неполных средних и 189 средних школах. Рост книжных 
фондов не соответствует росту школьнсй сети. Большин
ство школьных библиотек не в состоянии удовлетворить 
потребности учебной работы и запросов учащихся. Имею
щиеся книжные фонды во многих школах плохо исполь
зуются.

Многие учителя еще не осознали воспитательного ж 
образовательного значения внеклассного чтения и не уде- 
*яют ему должного внимания.

Руководители отделов народного образования, заведую
щие и инспектора школ не дооценивают значения руко
водства чтеяием учащихся, не привлекают к этому делу 
всех учителей, не уделяют внимания подбору работников 
библиотек, пополнению книгами в созданию необходиных 
условий для развертывания работы в школах.
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Пракаа Наркомироса РСФСР от 20 декабря 1940 г. 
«О мероприятиях по улучшению прешодавания русског* 
языка в начальных, неполных средних и средних шкодах» 
обращает особое внимание на руководство внеклассным чте
нием учащихся н на работу по ознакомлению учителей • 
детской литературой н методикой руководства' чтением.

Перед руководителями отделов народною образования к 
школ стоит, как большая государствевная задача, орга- 
ввзация в новом учебном году внеклассного чтения уча
щихся. Чтение должно быть использовано как средств» 
коммунистического воспитания учащихся, расширения 
знаний и их художественного развития, повышения кудь- 

' 7уры их речи, привития им навыков самостоятельной ра
боты в княгой.

В соответствии с этим п р и к а з ы в а ю :
I. Директорам и заведующим школами:
а) организовать внеклассное чтение учащихся во всех 

классах, начиная с первого;
б) обеспечить школьную библиотеку необходимшш 

условиям!! для работы и сохранения книжных фондов, пра
вильно использовать средства, отпускаемые па комплекяго- 
ванио библиотеки; поставить учет книг в соответствии с 
инструкцией Наркомпроса; утверждать планы и отчеты 
библиотеки;

в), на штатную должность библиотекаря назначить лиц  ̂
имеющих спец&альную подготовку или опыт работы с деть
ми в школе или библиотеке; в шкодах, где отсутствуе» 
штатная должность библиотекаря, поручать руководство 
библиотекой одному и» опытных учителей на срок не м&* 
нее года; кандидатуру учитеяя-библиотекаря обсуждать 
на педагогическом совете школы.

П. Всем учителям школ принимать участия в работ* 
до организации и руководству чтением учащихся, воспм- 
тывать у учащихся навыки самостоятельной работы « 
книгой, знать н учитывать интересы и запросы учащихся, 
повышать культуру нх чтения, прививать любовь к кнкга,
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веп9Льзовать наилучшим образом внеклассное чтение « 
целях комму’нисгпческого воспитания, нроводя эту работу 
совместно со школьной библиотекой н семьей учащихся.

III. Шбольны.ч библиотекарям направить работу би
блиотеки на организацию иомощи учащимся в усвошяи а  
расширелши их знаний, получаемых на уроках, на при
витие навыков самостоятельного пользования пнигой, на 
-воспитание У учащихся культурного и бережного отноше
ния к ней.

IV. НЕП СССР, врай(обл)«НО;
») выявить все начальные, неполные средние и сред- 

»И0 школы, не имеющие библиотек; организовать к на
чалу 1941/42 учебного года шановое снабжение их кни
гами и обеспечить необходимые! условия для разввртываняя 
библиотечной работы;

б) проверить вьшолнеяне директивы НМ  РСФ(^’ и 
Еаркомфпна РОФСР от 18 марта 1940 г. о централизации 
внабжения книгаии сельских школ и ириняи. необходи
мые меры по каждому району и ппсоле в своевременному 
получению книг серии «Шквльная библиотека»;

в) провести тщательную проверку подготовки библн{»- 
тек во всех школах к новому учебному году, обешечить 
укомплектование нгкольных библиотек работниками, про
верку и приведение в порядок книжных фондов, выполне
ние в школах минимума библиотечной техники;

г) обязанности по наблюдению за сетью школьных 
библиотек в АСОР, областях и краях возложить на одного 
т  школьных инспекторов;

д) всем школьным ннснекторам при проверке работы^ 
школ проверять работу школьных библиотек п организа
цию внеклассного чтения в п1колах;

е) возлож:1ть на заведующих районными (го1Ю,хскими) 
отделами народного образования ответственность за орга- 
йя’ацию комплектования кингами школьных библиотек; 
вменить им в обязанность инструктаж директоров и заве
дующих школ, а также школьных библиотекарей по во- 
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вуоам организации книжных фондов и работы блбдиотес, 
а» сохранностью книг л соблюдением минимума библио
течной техники.

V. Илстптутак усовершенствования учителей;
в), включить в цлая своей научно-исследовательско'й 

работы тему «Внеклассное чтение учащихся;^, по(;тавив в 
основу (разработки этой темы учет оныта лучшщ учите
лей и школьных библиотепареЁ;

б) систематически организовывать и нроводить ^ая 
утатеде! лекции, семинарские ;(анятия но озна1Ьо1глащи) 
вх о детсцой п юношеской литературой и методикой ра
боты по внеклассному чтению;

в) вадти плановую работу е кадрами школьных библио
текарей, а также рабогкпкамн отделов народного обра
зования и руководителями школ но вопросам внеыассного 
•;тення к библноте'шой работы.

VI. Управлению начальньи и средних школ (тов. Пар
феновой) н Государставнному Научно • Исследовательскому 
йцститут^’ школ (тов. Всесвятскому);

а) разработатг. и представить на утверждение км . нар
кома тов. Сарычевой к 1 с(®тября с. г, проект плана издания 
книг серии «Швольпая библиотека» в 1941 г.. а также 

иредложепия о хадактерс н тип!!'. мздаивл (предисловия, 
Еомм'мтарш! и 'Г. Пк);

п) п(!ДГотовить в 1 августа с. г. сборпии ш  ппмта 
Ваботы" Ш1Сй1ьных библиотек и руководства 1!Нр];да: сн1А.'4 
чтопиом в школе;

в) провести г. срок до 25 июня т. г. совещ;ацие ре
дакторов ж>Т)налов «Детская литература», «Советская пе
дагогика», «Начальная школа», «Литература в школе» и дри 
по вопросам постановки крнтпко-бпблиографической ра
боты этих жп)налов ио детской и юношеской литературе;

г) подготовить и провести в тече/нио 1942 г. Всерос- 
сгп’Ь'кпе совещаипе по вопросам внеклассного чтения уч*-
1ЦНХ0Я.
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т а .  Управлению начальных н средних школ (тов. Пар
феновой) и Управлению Политпроеветработы (тов. ЯиВифо- 
рлву):

а) разработать и представить в 1 августа с. г. на 
утверждение проект организации центральной и детской 
библиотеки Наркомпроса в Москве;

б) в целях координации деятельности ряда центрадь- 
й ш  учреждений Наркомпроса в области • детской литера- 
зуры составить единый план научно-исследовательской * 
тсетодической работы этих учрежденяй н представить его- 
к 1 августа с. г. на утверждение народного комиссара 
щ'освещелия.

УПТ. Учпедгизу (тов. Сундукову) издать в 1942 г. * 
еврии «Библиотека у'чителя» нособир.по руководству вне- 
классиым чтением учащихся.

IX. Бнблиотечхм-библиотрафическому издательству;
а) обеспечить издание рекомспдательннх материалов 

для детских и школьных библиотек, составленных отделом 
рекомендательной библиографии Института шкод в соот
ветствии с утвержденным Наркошросо'н тгланом этих изда- 
1 ив;

б) издать дополнительным тиражом инст^рукцит библно- 
чечной техники (инвентарные книги, читательские форму- 
лщры, каталожные карточки и др.) по плану 1941 г.

X. Всесоюзной библиотеко пменн Леяина (тов. Яковлеву) 
•эгмгазовать специальное обслуживаииц работников Цг» 
детской литературе н детскому чтеншо.



У т в е р ж д а ю :
Народный Комиссар Просвещение 

РС^СР В. Потемкин
. 9 октября 1944 г.

РЕЗОЛННЛИЯ

Всервссийского совещания по вненлассноиу чтению 
по докладу начальника Управления начальных и средних 

школ НКП РСФ№ тов. Парфеновой Н. М.

Партяяи )фавительство поставили перед школой задачу 
«оспитзть всесторонне развитых, образованных, умелых 
ш морально стойких людей. Эта задача разрешается шко
лой в учебном щроцессе нЗ уроках, во внеклассных вне- 
пгкольных мероприятиях и общественной работе школьни
ков. Ирц этом исключительно важное значеиае имеет еа- 
иостоятельное детское чтение учащихся. Воспитательное 
* образовательное значение детского внеклассного чтения 
постоянно отмечалось, в учебных про]фаммах, нетодичесвих 
указаниях и в стгециальных приказах Народного Е(1миссара 
Просвещеиия,

Лучшпе учителя и библиотекари, несмотря на труд
ности военного времени, добиваются ноложительных резулг- 
татов в организации и руководстве детским чтением. 
Однако количество таких учителей и библиотекарей ещ>; 
«евслико. До сих дер среди учителей существует такое- 
нненпе, что важно дать хороший урок, ^ внеклассное 
чтение—это дополнительная нагрузка. Особенно ило.ч»- 
ебстоит дело в начальных классах, где постоянн^ая работ,ч 
по детскому чтению представляет собою редкое явление. 
Многие учителя пятых классов не занимаются детсвиц 
чтением, считая, что это обязаиность только преподава
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русикоп» я;(ьп» н литейатуры. В большинстве ишол 
отсутствует совместная плановая работа по детскому чте- 
яяю всего кедагогичеекого коллектива вместе с биб.шоте- 
Ж4рвя школы. Директора; и заведующие учебной частью 
п̂к;ол слабо руководят работой учителей йо внеклассному 

чтению и не контролируют их. Руководлткгп отделов На
родного образования не уделяют должного вгогаания по- 
стэновке детского чтения в школах области, края илк 
Н(н-лубликв.

В результате этого мн1?гие учащиеся совсем не читают 
или читают очеш. мало, бессистемно и преимупи'ствениа 
художествспну*) литературу.

В йвете возросших требоканай к школе такая поста
новка детского чтения не может быть в. дальнеЙ7яея 
терпима.

гВсероеснйсвое. совещание но внеклассному чтению, 
считая, что детское чтение является неотьемдемой частью 
всего учебно-воспитательного процесса школы, признает 
необходимым:

1. В целях полного охвата детей самостоятельиьш чте
нием, руководство детским чтением сделать обязанностью 
директоров школ и цеех учителей, начиная с I  класе,а.

%. Включить в общешкольный план п планы уроков 
«опросы детского чтения. На педагогических советах, мето
дических комиссиях к пок.чассных объединениях периодк' 
чесЕи обсуждать вопросы улучшения постаН(ШК.и и рук')- 
водства двтси4м чтением.

3. Использовать в работе с детской книгой бблее жи
вые формы (чтение учителей и библиотекарей, рассказы
вание, читательские беседы, конференции, дпсиуты и т. п.). 
Применять разнообразные методы нагйядной пропаганды
КНШ’.

Дарлвне е чтением художественной литературы оргаяи- 
•̂ квать в школах внек-часснол чтетшр гтяуч1ю-по1гу.тя1)йых
Л’ШГС.



Всю работу по детскому чтеншо проводить совместно 
биб®гот01ка1)ямп школ и детскими библиотеками района, го
рода.

4. Восстановить школьные библиотеки, работа которык 
была прекращена. Выделить в'школах помещение для би
блиотеки, обеспечить размещение, сохранпость книг. Прак
тиковать 0|рганизацню классных бибдиотече*. особелно в на
чальных классах, для чего развернуть среди учащихся ебо;̂  
книг.

5. Отделам народного образования осуществлятышстоян- 
ное руководств(| детским чтением, контроль за ироведеотин 
его и цривлекать широкое общественное внимание к воирр- 
сдм чтения шко^^ьников.

6. Институтам усовершенствования учителей проводить 
для ’̂ ^ителей и школьных библиотекареи систематичесшв 
занятия по детской лит^атуре я внек.1;ассному чтению.

7. Совещание считает желате-чьинм, чтобы Наркомирос 
РСФСР:

1) принял меры к систематическому и организован
ному снабжеяпю детскими кшггами детских и _ школьных 
библиотек и устранил существуюищи в органах Когиза 
беспорядок п злоупотребления в распределении дек;ких 
книг;

2) организовал плановую нодготовку школьных библио
текарей;

3) вве.’1 в педагогических и учительских инсиггутах 
вбязате-гьные курсы детской литературы и вьгразите^тьяого 
чтения, обеспечил знание оканчивающими педагогическое 
училище детской литературы д.ля I—IV классов и умешв? 
выразительно читать;

4 ) издал для учителей и шео.1ьных библиотекарей ру
ководство по детсколу чтению, аннотированные рекоменда- 

тед'.1г ,̂1в списки книг для самостоятельного чтения шкодь- 

ник!ж и сборник образцов лучшего опыта работы учцсеяой' 
к библиотекарей.
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8 . Совещание просит редакции журналов. «Начальна* 
*школа»,. «Советская педагогика» я  «Утатвзьской газеты»

пшрв освещать опыт работы учителей н библиотекарей по 
детскому чтению.

9. Совещание обращается к Институту методов обуче
ния Академии педагогических наук РСФСР с просьбой ор- 
ган1гзовзть научно-нседедовательскую работу по вопросак 
детского чтения.

Ответстветый м  «ыпусх Мартемянова

ГЕ0238(. Сдано ■ печать 23/ХП-4Ч г. Подпиемо к пачатя 
г. П. я. 2*/«, бум л. Р/ш. Тнр. 200 акэ. За*. 3222Ш.

Вмогда, тип. нзд ва .Красжый Север*.
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