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Данный сборник содержит в себе большинство 
дооадов проведенной в октябре 1973 года в 
г. 1 Омске научно-практической конференции.

® сгруппированы в двух кнн-
гах Первая содержит два раздела: «Воп
росы перспектив развития всеобщего среднего об- 
разования> и «Вопросы управления народным об
разованием».

Авторы статен рассматривают проблемы всеоб
щего среднего образования в связи с характеро.м 
сельского расселения, а также методологические 
научно-практические основы исследования эти.х 

® статен раскрываются условия
способствующие завершению перехода ко всеоб- 
Щ ^у среднему образованию.

Сборник предназначен для широкого круга 
читателей: научных работников, руководителей - 
школ и отделов народного образования
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I. ВОПРОСЫ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ВСЕ
ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ВСЕОБ ЩЕГО СРЕДНЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В СЕЛБСКОЙ МЕСТНОСТИ

II. С. СУПЦОВ, в. II. КОТЛЯР

Томск

Воспитание иопого человека является неотъемлемой ча
стью коммунистического строительства. Поэтому каждый 
|)аз, когда Коммунистическая партия намечает новые рубежи 
в развитии народного хозяйства, в совершенствовании обще
ственных отношений, в укреплении дела мира, прогресса и со
циализма во всем мире, она принимает меры к дальнейшему 
развитию народного образования. Внутреннее единство всех 
сторон коммунистического строительства с особой силой под
черкивалось в Отчетном докладе Центрального Комитета 
XXIV съезду КПСС. «Великое дело — строительство комму
низма,— говорил Л. И. Брежнев,невозможно двигать впе
ред без всестороннего развития самого человека. Без высоко
го уровня культуры, образования, общественной сознательно
сти, внутренней зрелости людей коммунизм Гшвозможен, как 
невозможен он и без соответствующей материально-техниче
ской базы»').

Поставив задачу завершить в девятой пятилетке переход 
ко всеобщему среднему образованию подрастающего поколе
ния, КоммуЕшстическая партия и Советское государство ведут 
большую работу по созданию условий, необходимых для вос
питания в подрастающем поколении духовного богатства, 
нравственной чистоты и физического совершенства. В 1972

Ч Б р е ж н е в Л. И. Отчетный доклад Центрального Комитета КПСС 
XXIV съезду Коммунистической партии Советского Союза. — В кн.; Мате
риалы XXIV съезда КПСС. Изд-во политической литературы. М., 1971, с. 83.
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UK КПСС и CowT A'lHHiiCTpoB СССР приняли ряд постанрп- 
ленин, иапраиленных ни коренное улучшение работы всех 
звеньев системы народного образования^). Выражением ог- 
|)омнсн заботы партии и государства о расцвете культуры, 
улучшении общей и профессиональной подготовки советских 
людей явилось принятие Верховным Советом СССР в 1973 г. 
«Осноц законодательства Союза ССР и шюзных республик о 
народном образовании»®). 1973 год ознаменовался также вы
ходом в свет постановления ЦК КПСС и Совета Мпинстров 
СССР «О мерах но дальнейшему улу-чшению условий работы 
сельской общеобразовательной школы». В 1974 г. вышло в 
свет ностановление «О мерах по дальнейшему совершенство
ванию руководства средними спецнальнымн учебными заведе
ниями н об улучшении качества подготовки специалистов со 
средним специальным образованием»'').

Все это повышает роль и ответственность, расширяет мас- 
Н1табы и углубляет содержание деятельности органов и уч
реждений народного образования.

Особенно важными представляются задачи органов и уч
реждений народного образования в сельской местности, где в 
настоящее время происходят весьма существенные производ
ственно-технические и социально-экономические сдвиги.

З н ачи тельн ое повы ш ение у р о в н я  о б щ ео б р азо вател ьн о й , 
политехнической н трудовой подготовки м олоды х труж ен и ков  
сел а  — важ н ей ш ая  н арод н охозяй ствен н ая  за д ач а .

Решение этой задачи «теснейшим образом связано с широ
ким кругом педагогических вопросов: с рациональным разме
щением сети учреждений народного образования на селе (об
щеобразовательных детских II вечерних школ, профессиональ
но-технических училищ, средних специальных учебных заве
дений), с совершенствованием учебного процесса, укрепленн-

*) В ЦК КПСС и Совете Министров СССР. О завершении персхола ко 
всеобщему среднему образованию молодежи и дальнейшем развитии обще
образовательной школы. — «Правда», 1972, 25 июня. В ЦК КПСС и Совете 
.Министров СССР. О дальнейшем совершенствовании системы профессио
нально-технического образования. — «Правда», 1972, 29 июня. В ЦК КПСС 
и Совете Министров СССР. О мера.х по дальнейшему совершенствованию 
высшего образования в стране. — «Правда», 1972, 30 11юля.

’) О с н о в ы  законодательства Союза ССР и союзных республик о на
родном образовании.— «Правда», 1973, 21 марта.

■•1 В ЦК КПСС и Совете Министров СССР. О мерах по дальнейшему 
улучшению условий работы сельской общеобразовательной школы. — «Прав
да», 1973, 6 апреля.
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ем м атер и альн о й  б р ы  учебны х заведен ий , подготовкой педа-

™” с в о е о б р а з и е  перечисленны х вопросов состоит в том, что 
ренп 1т Г Г ч ‘ необход?.мо с перспективой, с прицелом  на десятп-

^^^ITavHHoe прогнозирование р азви ти я  о б р азо ван и я  в сел ь
ской м естности  необходим о потому, что оно 
мениой предпосы лкой  успеш ной
II п п ав н теаьств а  в о бласти  сельского х озяй ства . Это осооенно 
пт снтся к  Снб и Д ал ьн ем у  В остоку, где процесс экс- 
^ С си в и о го  и интенсивного осцоения
м г т н й  сочетается  с ускоренны м  пром ы ш ленны м  освоении 
■ ^ Г ё м и ы х  богатств  этого края . С воеоб разн ое  с о «  У -  
ТОВИЙ сельскохозяй ствен н ого  н • п„:кту-
бири и Д а л ь н е го  В остока в силу объективного  зако н а  Д . 

ст вы сокие тем пы  ин дустри али заи и и  сельского  
чего н евозм ож н о  обеспечить мощ ный прирост его продукции 
ипн одноврем енном  зн ачительном  ум еньш ении числа зан яты , в 
;,'ем iS S hkob. Э то д аст  возм ож н ость вы свободить тр>до 
вые ресурсы  д л я  бы стро р азви ваю щ ей ся  п ром ы ш лен н ости  

П н д /с тр н а л и за и и я . сельского  хозяй ства  явл яется  ие то.ть- 
ко внеш ним условием ,' изм еняю щ им  количественны е и качест- 
в с н Г е  Г р а ^ р и с т и к и  всех сторон о б р азо ван и я  _в дереви е 
,10 в известном  см ы сле, и сам а  п р ед ставл яет  собой продук 
„зм еиенной системы  о б р азо ван и я . П остепенны й переход се. - 
гкого хозяй ства  на пром ы ш ленную  основу вы зы вает  измене- 
3  в составе  и структуре  сельского н аселения, а изменение 
состава  н структуры  населения о б условли вает  изм енение кон 

, г Г г е н т а  учТ и Г хся , состава  и структуры  ■■оДагогнческих кад- 
пов Это приводит к изм енению  кач ества  обучения в ш колах, 
к а ч е с тв о  о^бучения о тр а ж а е тс я  в х ар актер е  р асн р ед ел е |п  я 

, ускников'^ш ко., „о  ш а а м  трудовой  
ет вовы е иэм све .ш я в составе  в структуре в а с е а еи га  а. 
:л едо вател ьн о , и в тем п ах  ин дустри али зац и и  сельскохозяй 
ственного п рои зводства . ^

Л \ож но п ред п о л агать , что процесс осущ ествления всеобщ е- 
,6  среднего о б р азо ван и я  в сельской местности Сибири и Д а л ь 
него В остока пройдет р яд  этапов, разли чаю щ и хся  м еж ду со-

5̂  П о в ы ш е н и е  уровня учебно-воснмтателыюн работы сельской 
,ико.ты-важ.шя госуда?<^тве„пая задача. -  «Советская недагогика». l-9i3.

- 5.Ч« 9, с. &—9.
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бои не только строением сети учебных заведеннн, состоянием 
материальной базы школ, уровнем подготовки педагогических 
кадров, степенью совершенства учебно-воспитательного про
цесса, но и демографическими, произво-дстВеино-техиическим11 
экономическими, социальными условиями своего развития^ 
а также характером обратного влияния системы образования 
на эти условия.

Раскрытие закономерностей перехода от нынешнего состо
яния среднего всеобуча в сельской местности к более высоко
му состоянию его развития, отвечающего всем требованиям
1)а^вериутого коммунистического строительства, — актуаль- 
ншнная проблема педагогической науки. Имеющиеся нубли- 
кацип свидетельствуют о том, что проблема этапов развития 
всеобихего, среднего образования в сельской местности и зако
номерностей перехода от этапа к этапу пока не решена

Практическое значение решения этой'проблемы может вы
разиться, прежде всего, в рациональном нспользовании ре
сурсов при решении таких задач долгосрочного действия, как 
t гроительство новых школьных зданий, рационализация сети 
учебных заведений, укрепление учебио-материалыюй базы. 
Пе меньшее значение имеет внесение, корректив в систему 
подготовки педагогических кадров, в координацию расире.де- 
леиия выпускников школ по разным видам трудовой деятель
ности и т. ■ д.

Теоретическое значение данной проблемы состоит в том, 
что исследование реального процесса развития среднего все
обуча иа селе может войти органическим звеном в раскрытие 
закономерностей становления школы будущего, модель, кото
рой сейчас разрабатывается в рамках комплексного исс,лело- 
вания, проводимого всеми НИИ АПН СССР.

О б ъ е к т о м  предпринятого НИИ школ МП РСФСР ис
следования является процесс развития всеобщего среднего 
образоваш1я в сельской местности. Данный обт.ект изучается 
не только педагогами, но и философами, экономистами, соци
ологами, а также представителями ряда других наук. Однако 
главное внимание пока сосредоточивается либо на установле
нии самых общих тенденций развития народного образования 
в условиях научно-технической революции, либо на описанин 
отдельных сторон осуществления среднего всеобуча. Из сфе
ры внимания исследователей выпадает «механизм» взаимо
связи между социально-экономическими и организационно-ие- 
дагогическими факторами среднего всеобуча.

В качестве п р е д м е т а  исследования берется процесс из-
6
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меиення организационно-педагогических и психолого-педаго
гических факторов среднего всеобуча в сельской местности.

В предмет исследования входит не только уже наступив
ший в сельской местности этап осуществления среднего все
обуча, но и не наступившие, прогнозируемые этапы. Посколь
ку последние могут быть выражены только в виде модели, то 
и ныне существующий этап должен быть представлен в тон 
же модельной форме. Таким образом, предмет исследования, 
выступает как реальный процесс развития среднего всеобуча, 
хотя работать приходится и с идеальной моделью этого про
цесса. Под моделью в данном случае мы понимаем множество 
связанных между собой характеристик, выраженных на языке 
содержательных понятий. Кроме этого, мы будем прибегать 
также и к таким моделям, которые могут быть представлены 
системой эмпирических данных, количественно характеризу
ющих результаты «измерения» и сравнения различных пока
зателей реального процесса всеобуча®).

Таким образом, в своем исследовании мы исходим из ре
ально существующего процесса развития среднего всеобуча, но 
этот процесс анализируем как в форме содержательно-поня
тийной модели, разработанной теоретически, так и в форме 
эмпирической модели, полученной путем наблюдений и*сбора 
статистических и других данных.

Процесс развития среднего всеобуча в сельской местностП 
Сибири и Дальнего Востока можно анализировать по данным 
различной обобщенности: по всей территории в целом, по авто
номным республикам, краям, областям, по административным 
сельским районам, по учебным заведениям и т. д. Необходимы 
какие-то ограничения.

Первое ограничение, которое неизбежно накладывается 
па наш выбор, заключается в том, что нужен тот материал, 
которым непосредственно характеризуется сам процесс обу
чения подрастающего поколения, т. е. данные об учебных за
ведениях. Но в селе могут быть разные учебные заведения — 
средние, восьмилетние, начальные, сельские профессионально- 
технические училища, техникумы и т. д. Поэтому ограничени
ем является выделение средней общеобразовательной школы 
как основного звена в системе учреждений среднего всеобуча. 

Но средний всеобуч обеспечивается не только школой.

®) Эвристическая функция как тех, так и других моделей состоит в том, 
чтобы с помощью их разглядеть и проверить скрытые от наблюдения струк
турные и генетические связи, присущие изучаемому процессу.

7
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а совокупностью факторов. Поэтому следующее требо
вание связано с выделением системы всеобуча. Для выделе 
пня такой системы необходимо, прежде всего, определить си
стемообразующий фактор- - некоторый результат функционн 
роваиня системы, а затем, исходя из анализа, найти факторы, 
взаимодействующие при образовании результата^).

Руководствуясь этим, в качестве « к л е т о ч к и»  исследуе- 
.мого предмета мы взяли район среднего всеобуча и в рабочем 
порядке дали ему следующее структурно-функциональное 
определение- Р а й о н  с р е д н е г о  в с е о б у ч а  — эт о  т е р р и  
т о р и а л ь и о о гр а и II ч е н н а я о б щи о с т ь л ю д е й и м а 
т е р и а л ь н ы х  с р е д с т в ,  в п р.е д е л а X к о т о р о й  с т а р  
ше е  п о к о л е" н и е при в е д у щ е й  р о л и  с р е д н е й  
о б щ е о б J) а 3 о в а т е л ь н о й шк о л ы  о б е с и е ч и в а е г 
с р е д н е е  о б р а з о в а н и е  п о д р а с т а ю щ е г о  по к о л  е- 
II и я.

Территориально район среднего всеобуча (РСВ) совпада
ет с микрорайоном средней школы, включая микрорайон 
восьмилетних и начальных школ.

Из определения видно, что район среднего всеобуча обра
зуется вокруг отдельной средней школы и представляет собой 
единство некоторого множества тер})нториалыю-географнче- 
ских, социально-экономических и иси.чолого-педагогических 
факторов, общей функцией которого является подготовка мо
лодежи со средним образованием.

В ключе деятельностного подхода®) средний всеобуч мы 
рассматриваем как род деятельностей. Поэтому все факторы 
берутся как способы деятельности. Исходя из этого, в качест
ве внешних факторов всеобуча мы берем способ землеполь
зования, способ поселения сельского населения, способ мате
риального и культурно-бытового обслуживания населения, 
способ восстановления трудовых ресурсов. Внутренним фак
тором является способ обучения.

Ц е л ь  исследования состоит в том, чтобы раскрыть каче 
ственные и количественные характеристики того типа взаимо

Системой можно назвать только такой комплекс избирательно вов
леченных компонентов, у которых взаимодействие и взаимоотношение при
обретают характер взаЯМосодействия компопечтов на получение фокусиро
ванного полезного результата.

А н о х и н  П. К. Принципиальные вопросы общей теории функцио
нальных систем. — В кн.; Принципы системной организации. М , «Наука», 1973 

®) К о т л  яр  В. Н. К вопросу о деятельностном подходе в педагогике. 
— «Ученые записки Томского университета», 1973, № 95.
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связей между внешними н внутренними условиями осуществ
ления всеобщего среднего (образования в сельской местности 
Сибири и Дальнего Востока, который будет преобладающим 
через 15—20 лет; определить закономерности перехода к не
му от современного тина этих взаимосвязей; разработать ме
тодику прогностических расчетов развития среднего всеобуча 
для типичных районов Сибири и Дальнего Востока.

Для достижения поставленной цели необходимо решить 
следующие з а д а ч и ;

1. Выделить совокупность внешних определяющих и внут
ренних ведущих ({)акторов осуществления всеобщего среднего 
образования, раскрыть структуру и тенденции развития как 
самих факторов, так и взаимосвязей между ними; определить 
минимум показателей и критериев оценки, которые позволяют 
охарактеризовать уровни развития среднего всеобуча в сель
ской местности.

2. Выявить закоромериости развития всеобщего среднего 
образования в сельской местности Сибири и Дальнего Восто
ка; разработать на основе этих закономерностей принципы 
долгосрочного прогнозировапия среднего всео'буча в районах 
Сибири и Дальнего Востока и подготовить соответствующие 
рекомендации для МП РСФСР н местных органов народного 
образования.

3. Разрабс^тать и проверить на практике рекомендации 
для руководителей школ и учителей по использованию некото
рых пе.тагогнческпх средств ускорения процесса развития 
среднего всеобуча (активизация познавательной деятельноси( 
учащихся, повьинение педагогического мастерства учителей, 
совершенствование управления школой) в сельской местности.

Г и п о т е з а  исследования в самых общих чертах может 
быть выражена в следующем виде. Переход сельского хозяй
ства к интенсификации производства н» основе поотраслевой 
сиецналнзацни и затем — к агропромышленной комплексности 
сопровождается концентрацией населения в крупных поселе
ниях. Этот процесс, с одной стороны, повышает требования 
к общему развитию и профессиональной подготовке молодого 
поколения сельских тружеников, а с другой — создает благо
приятные условия для укрупнения общеобразовательных н 
профессиональных школ, расширяет функции и совершенст
вует структуру педагогических коллективов, что, в свою 
очередь, усиливает активное влияние образования на разви
тие сельского хозяйства. Осуществляется пере.ход от восьмн- 
летнего к среднему всеобучу в начале на основе сочетания
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различных каналов получения молодежью среднего образо
вания (общеобразовательная школа, техникумы, нрофзех- 
училища, вечерние и заочные школы, экстерн), а в дальней
шем— к среднему образованию всей молодежи через обще
образовательную школу.

М е т о д и к а  предпринимаемого исследования продиктова
на описанными выше особенностями предмета исследования. 
Мы исходим из того, что преобладающие сейчас тенденции 
развития всеобщего среднего образования в сельской местно
сти Сибири и Дальнего Востока существенным образом изме
нятся в будущем. Например, преобладающая ныне тенденция 
увеличения количества мелких средних школ сменится тен
денцией укрупнения средних школ. Поэтому наша прогности
ческая модель развития среднего Bceo6>#̂ ia должна отразить 
по крайней мере, три уровня; 1) исходный, базисный; 2) пере
ходный (или переломный) и 3) расчетный. Каждый из этих 
уровней качественно отличается от других и все вместе они 
представляют процесс развития. Методика исследования дол
жна обеспечить раскрытие противоречий между разными тен
денциями среднего всеобуча, какж;точнпков его развития и пе
рехода с одного уровня на другой. Педагогика пока не рас
полагает готовой методикой такого исследования.

Общемртодологической основой разработки нужной для 
данного исследования методики является принцип восхожде
ния от абстрактного к конкретному.

Применительно к предмету нашего исследования выделя
ются четыре ступени восхождения от абстрактного к конкрет
ному. Первой ступенью является определение основных фак
торов, составляющих район среднего всеобуча и предвари
тельная фиксация функциональных связей между ними. Вто
рой ступенью является раскрытие структурных связей- систе
мы факторов в районе среднего всеобуча. Третьей — раскры
тие генетических связей между этапами осуществления сред
него всеобуча в районе. Четвертой — обратный «перевод» ге
нетических связей в структурные, структурных в функцио
нальные связи с тем, чтобы увидеть эмпирически фиксируе
мые показатели различных сторон района среднего всеобуча 
как многообразие в единстве. .Все четыре ступени представ
ляют собой отдельные моменты процесса прогностического 
моделирования, позволяющего раскрыть логику развития все
общего среднего образования.

10

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru



Доказательство адекватности тенденций реального процес
са прогнозируемому осуществляется следующим образом. 
Модель третьей ступени конкретности (см. выше), превраща
ясь па четвертой ступени в ииструмептаонй для массового 
сбора эмпирического материала (таблицы, анкеты, схемы ана
лиза контрольных работ и т. д. и т. п.)®), переходит в руки 
интервьюеров, которые заносят в него необходимые данные, 
непосредственно полученные в обследуемых районах. На этой 
сталии исследования проводится изучение статистиче
ских или экспериментальных данных в некотором репре
зентативном относительно генеральной совокупности множест
ве районов среднего всеобуча. Затем полученный материа^л 
группируется по уровням развития, реально достигаемых рай
онами среднего всеобуча, и в соответствии с этой группиров
кой заносится па матрицу, имитирующую прогностическую 

'Модель развития среднего всеобуча (см. третью ступень кон
кретности). Если при этом модель, преломившись через соб
ранные факты, lie «разламывается» логически, то можно счн- . 
тать, что она правильно отражает тенденции и закономерно
сти, можно логически доказать неизбежность наступления ги
потетически предсказываемого уровня развития среднего все
обуча. Логические выводы могут быть дополнительно прове
рены на небольшой выборке районов, представляющих поляр
ные уровни развития всеобуча. Это явится основой для офор- 
мзения теории развития всеобуча в сельской местности Си и- 
рн и Дальнего Востока, от чего нетрудно перейти к прогно
стическим расчетам темпов развития среднего всеобуча в от 
дельных районах, что будет иметь большое значение для ор
ганов народного образования.

Такова в самых общих чертах методика предпринимаемо
го исследования.

К настоящему времени теоретическое моделирование в оп
ределенной мере проведено. Попытаемся воспроизвести неко
торые логические этапы моделирования Это поможет пока
зать, как трансформирова.лся предмет исследования в процес
се теоретического познания.

Исходной формой предмета явилась функциональная связь 
факторов, составляющих район среднего всеобуча. Представ
лена она в табл. 1.

Из таблицы видно, что способ землепользования, способ

8) См.; М е т о д и к а  исследования перспектив развития всеойщего 
среднего образования в Сибири и на Дальнем Востоке. Изд-во Томск, 1973.
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Т а б л и т Г
Схема абстрактных функиипнальных спязсн в районе среднего всепбуш

. поселения, способ обслуживания материальных н культурно- 
бытовых потребностей населения, способ восстановления тру
довых ресурсов II способ обучения каким-то образом взаимо
действуют в процессе общеобразовательной н профессиональ
ной подготовки подрастающего поколения, поставляя ему 
соответствующие ресурсы, информацию и вместе с тем в оп
ределенной мере находятся под влиянием способа включения 
выпускников учебных заведений в трудовую жизнь. С точки 
зрения всеобуча последний, как говорилось выше, является 
системообразующим в рассмотренной системе факторов''

Схему можно было бы конкретизировать, выделив в ней 
элементы, поставляемые тем или иным фактором для подго
товки подрастающего поколения. Но это привело бы к тому, 
что структура района среднего всеобуча, утонув во множестве 
деталей, стала бы трудно познаваемой.

Данную систему, выражающую функциональные связи, ие‘- 
обходимо преобра.зовать в систему, выражающую структур
ные связи. Методологическим средством для такого преобра
зования на первых порах является принцип упорядочения 
факторов по степени их общности, что в данном случае одно
временно означает переход от внутреннего к внешнему и на
оборот.

Внутренним фактором всеобуча как системы является спо
соб обучения. Ближайшим к нему внешним и более обшим 
фактором является способ восстановления трудовых peevpicoB, 
В спою очередь, внешним и более общим фактором для этого 
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способа является способ обслуживания материальных и куль
турно-бытовых потребностей населения. Относительно его 
внешнп.м и более общим фактором является способ поселения^ 
а для последнего — внешним и более общим является сносоо 
землеполь.зованпя (см. табл. 2).

Т а б л н ц а 2
Схема взаимосвязей между факторами, составляющими район 

среднего всеобуча (по степени общности)

Из табл. 2 видно, что способ землепользоваиия является 
всеобщей основой системы факторов. Но таблица показывает 
только различия между факторами, изнее не видно, в чем 
состоит тождество всех факторов, а, как известно, без выяв
ления единства и противоположности факторов нельзя п] 
никнуть в структурные связи.

Следующим этапом в теоретическом познании района
13
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среднего псеобуча япляется преобразопаиие системы факто
ров, представленных в табл 2, в более конкретную систему 
Методологическим средством такого преобразования является 
принцип деятельностного подхода к социальным явлениям 
В контексте деятельностного подхода каждый из факторов 
рассматривается как деятельность. Отсюда в каждом факторе 
выделяются объект, субъект и носитель взаимосвязи между 
ними.

В этом отношении все факторы инварнаптны. Различаются 
они между собой природой объекта, особенностями субъекта 
и спецификой «носителя» их взаимосвязей. Такое внутреннее 
расчленение факторов позволяет обнаружить, проявить 
структурные связи в районе среднего всеобуча (см. табл. 3).

в таблице связи по вертикали характеризуют каждый спо
соб деятельности (факторов) в отдельности. Связи по горизон
тали .характеризуют обмен материальными и идеальными ре
зультатами между способами деятельности.

Схема структурных связей показывает, что район среднего 
всеобуча представляет собой целостное социально-педагоги
ческое образование. В л н я и и е-н а л ю б о й э л е м е н т  э т о 
го ц е л о с т и  ого  о б р а з о в а н и я  со с т о р о н ы  к а к о й -  
либо  в не шне й ,  о т н о с и т е л ь н о  р а й о н а  в с е о б у ч а ,  
с и с т е м_ы о п о с р е д с т в у е т с я  м н о ж е с т в о м  п p и c y ^ ’ 
щ II X р а й о н у  в н у т р е н н и х  с в я з е й .  Поэтому, например 
введение нового содержания образования ие приводит автома
тически к одинаковым результатам обучения во всех районах 
всеобуча. То же самое можно сказать и относительно постав
ки сельско.хозяйственной техники в хозяйства, входящие в 
район всеобуча. Техника используется на уровне, обусловлен
ном состоянием всех факторов данного района и характером 
взаимосвязей между ними. Внешние влияния бесспорно вно
сят те или иные изменения во все факторы н характер сло
жившихся между ними взаимосвязей, по эти изменения вы
ступают как элементы процесса развития самого района сред
него всеобуча. Это дает основание абстрагироваться в иссле
довании от бесчисленного множества связей района среднего 
всеобуча с внешней для него средой.

Связи будут, разумеется, учитываться при выработке 
|1 екомеилаций для практических работников по управлению 
развитием среднего всеобуча в сельских районах, т. к. они яв
ляются важными путями и средствами такого управления.

Структура внутренних связей показывает, что район сред-
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Него всеобуча является системой деятельностен, которые в ин
тегральной совокупности воспроизводят сельское иаселеииг 
II сельские условия жизни. Образование молодежи играет в 
этом воспроизводстве существенную роль. Но структурные 
связи, пе переведенные обратно иа функционалы1ый уровень, 
не позволяют измерять эту роль количественно. Правда’, 
на данном этапе теоретического рассуждения - это пока Не 
требуется.

Рассматривая табл. 3 в ключе деятельностного подхода, 
можно выделить межфакторную структуру населения как 
совокупного социального субз^екта, являющегося постелем 
множества качеств (население как производительная сила, 
население как самовоспропзводящая сила, население как кон
тингент материального и культурно-бытового обслуживания, 
население как контингент просвещения, население как препо
даватели и учащиеся); межфакторную структуру социального 
объекта преобразования (земля как основное средство произ
водства, социально преобразованная нриродно-географнче- 
ская среда, материальные и ку,тьтурно-бытовые условия жиз
ни, материальная и духовная среда как дидактическая систе
ма, содержание обучения); а также межфакторную структуру 
«носителя» взаимосвязей между социальным субъектом и со
циальным объектом преобразования (техника и технология 
производства, поселения, средства и методы материального и 
культурно-бытового обслуживания, средства и пути общего и 
профессионального образования, средства и методы обуче
ния).

Межфакторный анализ показывает, что сущность рассмат
риваемой системы, каковой является район среднего всеобу
ча, надо искать в определенном типе взаимосвязей между 
структурой населения района среднего всеобуча и структурой 
объективных условий его жизни и деятельности. Но раскрыть 
тип этих взаимосвязей можно только с учетом генетических 
связей.

Генетические связи изображены в табл. 4 и 5. В табл. 4 
они даны в самом упрощенном и очень абстрактном 
варианте, без раскрытия содержания элементов состав
ляющих факторов среднего всеобуча. В табл. 5 генетиче
ские связи выражены в содержательных понятиях. Модель 
развития района среднего всеобуча в сельской местности Си
бири и Дальнего Востока есть кульминаниоиный момент 
теоретической части исследования (это третья ступень конкре
тизации). В ней мы пытаемся бодержательно «схватнть-> 
16
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Т а б л и ц а  5
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выпускников сред
них учебных заве- 
денип в трудовую 
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снмость между понятиями, в синхронном и диахронном разрезах будут уточ-

Молель (см. табл. 5) показывает, что па каждом уровне 
развития района среднего всеобуча факторы и соответствуют 
и противоречат друг другу, в силу чего имеет место процесс 
развития.

Определяющим фактором в районе среднего всеобуча па 
все.ч уровня.х его развития является способ землепользования. 
Земля-—основное средство производства как полеводческой, 
так II животноводческой продукции. Известно, что одна п та 
же по своим природным свойствам земля моисет использовать- 
2* * 19
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ся по-разному в зависимости от техники и технологии произ
водства, а техника и технология производства обусловлены не 
только техническим и научным потенциалом страны в целом, 
но и уровнем развития людей, непосредственно приводящих 
в движение эту технику и технологию. Поэтому если перехо
дить от района к району, то увидим отличие между районами 
во всем: и в технике, и в технологии, и в людях. Но при всем 
многообразии индивидуальных отличий можно выделить не
которые типичные характеристики уровней развития земле
пользования (см. соответственно ’ колонку в модели на 
табл. 5).

Переход способа землепользования с одного уровня на- 
другой обусловлен всей совокупностью других факторов. По
этому основное значение модели состоит в раскрытии слож
ной системы взаимообусловленности между всеми факторами 
в процессе развития района среднего всеобуча..

Каждый фактор не зависит от других факторов, к тому же 
любой из них входит в какую-то специальную систему, выхо
дящую далеко за пределы района среднего всеобуча (сель
скохозяйственное производство страны в целом, культура 
страны в целом, образование в стране в целом и т. д.). И тем 
не менее ни один из них не развивается независимо от других 
факторов, составляющих район среднего всеобуча как единое 
целое.

Это ие трудно доказать на примере любой «цепочки» 
функциональных зависимостей. При неполной механизатщ 
всех отраслей сельско.хозяйствеиного производства состав ра
бочих мест таков, что болыиинство выпускников средней 
школы ие вливается в производственную сферу села, выбыва
ет из него. Главным резервом трудовых ресурсов является 
сельская молодежь, ие получившая среднего образования, но 
окончившая сельское профессиональное училище. Миг1)ация 
из села наиболее образованной части молодежи приводит 
к ухудшению не только образовательной, но и возрастной 
структуры населения. Это приводит к уменьшению континген
та школьников. Ухудшается структура школы, что обусловли
вает текучесть педагогических кадров, а последнее тормозит 
совершенствование способа обучения. Некачественное обуче
ние порождает отсев учащихся из школы. Невысокий уровеш. 
общеобразовательной подготовки матодежи, снижает эффек
тивность использования техники и технологии.

Так можно проследить функциональное взаимовлияние
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всех факторов. Это взаимовлияние обнаруживает£я и доказы
вается иа эмпирическом уровне исследования.

Однако необходимо раскрыть не только связи, но и «меха
низм» развития, познать те противоречия, которые являются 
источником перехода района среднего всеобуча с относитель
но низкого уровня его развития на относительно высокий.

Каждый из трех уровней развития района среднего всеобу
ча представляет собой tie что иное, как определенную законо^ 
мерно возникшую форму воспроизводства производительном 
силы. Связаны эти формы генетически, причем тенденции ге
незиса, как видно из изложенного, в определенной мере нами 
уже раскрыты. В каждой из форм необходимо определить ди
алектически противоположные стороны, противоречия между 
которыми являются причиной направленного перехода района 
среднего всеобуча от низшей к высшей форме развития.

В качестве предмета познЗния мы снова берем систему 
структурных связей (см. табл. 3), которую попытаемся преоб
разовать в систему противоречий, имея в виду методологиче
ское положение о том, что внешние противоречия разрешают
ся через внутренние, а результаты разрешения виутренпнх 
противоречий вызывают новые внешние противоречия.

В районе среднего всеобуча постоянно воспроизводится 
противоречие между населением как субъектом и условиями 
его жизни как объектом. Но это самое общее противоречие. 
В действительности мы имеем множество более частых про 
тиворечий.

Необходимо начать с системы противоречий внутри каж
дого факГбра, а затем перейти к системе противоречий между 
факторами.

Нет необходимости здесь рассматривать противоречия во 
всех факторах. Поэтому первую систему их мы проиллюстри
руем па примере способа землепользования, как определяю
щего фактора.

В способе землепользования имеется две диалектически 
противоположные стороны; население как субъект сельскохо
зяйственного производства и земля, как его объект. Противо- 
|1 ечие между ними разрешается и вновь воспроизводится 
в процессе труда. Л\ы склонны думать, что на выдeлeпнo^l 
в модели (см. табл. 5) первом уровне это противоречие раз
решается через внутреннее противоречие между механизиро
ванным и немеханизироваииым трудом, имеющим место в по
леводстве, животноводстве, а также во всех остальных отра
слях производства. Разрешение данного противоречия выра-
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жается в том. что некоторые ведущие отрасли переходят к 
полнои механизации, т. е. к нромышлеиному, индустриально
му труду, но часть отраслей производства остается лишь час
тично механизированной. Такое положение на некоторое вое 
мя как будто «примиряет» диалектически противоположные 
стороны в системе «земля — люди». Но появление интустпи- 
альпых отраслей производства порождает необходимость по
вою практического подхода к использованию земли как основ- 
HOI о срества производства, а это означает, что в системе «зем пя 
—.юоди» возникло новое противоречие, являющееся объектив
ной основой перехода на более высокий уровень развития 
И нашей модели это второй уровень. Разрешается данное 
и|)отпво|)ечпе, подобно предыдущему, через противоречие 
между индустриальными и ненпдустрпальнымн отраслями 
сельскохозяйственного производства. Результатом разреше- 
пня этою противоречия является полная механизация всех 
отраслей (переход на третий уровень развития по нашей мо
дели). Это на некоторое время «примиряет» противоречия 
.между населением и землей как субъектом и объектом. По 
в дальнейшем противоречие снова воспроизведется и будет 
разрешаться как новое противоречие между автоматизиро
ванным трудом, с одной стороны, и неавтоматизированным 
т|1 удом, с другой стороны (эти противоречия, возникающие 
на более высоких уровнях развития системы, не входят в пред
мет нашего исследования).

Итак, противоречие в способе землепользования между 
иасслеипем как субъектом производства и землей как объек
том разрешается через внутренние отиосителыю него проти
воречия в процессе труда между более производительным 
и менее • производительным трудом. Совершающийся н|)и 
этом переход к более производительному труду вызывает 
новое противоречие между людьми как основной производи
тельной силой и землей как основным средством произвоц-

Но это еще не полная картина диалектики противоречий 
в 1)айоне среднего всеобуча. Дело в том, что остается откры
тым вопрос, каким образом разрешается противоречие между 
более производительным и менее производительным трудом. 
Ведь не может же оно разрешаться только за счет внутревншх 
ресурсов способа землепользования. Необходимо перейти 
к рассмотрению противоречий между факторами.

Можно полагать, что противоречие между более и мгеиее 
производительным трудом разрешается через npoTiiBopieninS 
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й способе восстановления трудовых ресурсов и через переход 
к новому способу распределения выпускников учебных заве
дений. Но при более тщательном рассмотрении оказывается, 
что имеется целая цепь опосредствующих противоречий.

Так, разрещение противоречия между механизированным 
и немеханизированным трудом в сельскохозяйственном про
изводстве, как отмечалось выще, приводит к появлению тен
денции создания в некоторых отраслях сельскохозяйственного 
производства промыщленного комплекса. Эта тенденция 
приходит в противоречие со сложившимся традиционно спосс- 
бом поселения. Продуктов! разрешения этого противоречия 
является вначале тенденция, а затем и формирование более 
совершенного типа поселения — рабочих поселков (на второ.м 
уровне), и агрогородов (на третьем уровне). Возникновение 
нового типа поселения приходит в противоречие со способо.м 
обслуживания населения, в том числе средст;вами и методами 
материального и культурно-бытового обеспечения.

Новые тенденции и реальные сдвиги в развитии землеполь
зования, поселения и обслуживания населения требуют суще-* 
ственных изменений в способе восстановления трудовых ре
сурсов. Возникшее противоречие разрешается через измене
ние в типе распределения выпускников учебных заведений. 
Переход к новому типу распределения обусловливается раз
решением противоречия между творческими и репродуктив
ными сторонами в деятельности учащихся в процессе обуче
ния. Разрешение этого противоречия выражается в переходе 
к качественно более высокому уровню общего развития й спе
циальной подготовке выпускников учебных заведений, что, 
в конечном итоге, влияет на темпы и характер разрешения 
противоречия между более и менее производительным трудом 
в способе землепользования. Таким образом, впутрифактор- 
иая II межфакторная система противоречий-представляет со
бой самовоспроизводящуюся систему.

Процесс разрешения противоречия между более квалифи
цированным и менее квалифицированным трудом очень сло
жен даже в том случае, если его рассматривать абстрагиру
ясь *от внешних относительно района среднего всеобуча ус
ловий.

Разумеется, что описанная выше система противоречивых 
связей является пока гипотетической. Ее необходимо дока
зать.

Теоретическое рассмотрение этапов и «механизма» разви
тия района среднего всеобуча является необходимым, но не-
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достаточным условием для разработки прогностических рас
четов среднего всеобуча в том или i ifiom регионе.

Необходимо сделать еще шаг в направлении от абстракь 
ного к конкретному. Модель развития района среднего все
обуча (табл. 5) должна пополниться эмпирически фиксируе
мыми показателями н̂  ̂таким образом, превратиться в инстру
ментарий для сбора массового статистического, социологиче
ского и психолого-педагогического материала.

Промежуточную роль при переходе к инструментарию длч 
сбора материала играет модель, представленная в табл, б, 
при этом необходимо подчеркнуть, что данная модель в пол
ной мере будет реализована не в одном инструментарии ii 
главным образом в завершающий период нашего исследова
ния (1978—1979 гг.). В первый период мы пользуемся отно
сительно простым инструментарием.

В задачу данной статьи не входит подробное описание ин
струментария. Он опубликован в специальном издании''). 
Здесь же можно сказать, что инструментарием предусматри- 

•вается фиксация многих показателей в районе среднего все
обуча, что позволяет решить около двадцати различных за
дач, без разрешения которых нельзя получить научно обосно
ванную методику практических расчетов развития среднего 
всеобуча начдлительную перспективу.

Подготовка инструментария завершает собой нашу работу 
с идеальным объектом, он позволяет перейти к изучению 
реаль)1ого процесса развития среднего всеобуча. Единицы на
блюдения берутся разные. Например, населенный пункт, о 
нем собираются различные данные, начиная с 1965 г., когда 
в стране начался переход к среднему всеобучу.

Выше мы попытались воспроизвести логику прогностиче
ского моделирования. Некоторый интерес могут представлять 
и предваряющие психологические моменты.

В ходе практического решения вопросов среднего образо
вания в сельской местности обнаружились две взаимоисклю
чающие друг друга тенденции: органы народного образования 
в целях приближения школы к сельскому населению открыва
ют новые средние школы, а не подвластная им действитель
ность, проявляющаяся, в частности, в большой миграции 
сельского населения, иногда «закрывает» их. Это противоре
чие, не имевшее места в прежние годы, стало все чаще вос-

") М е т о д и к а  исследования перспектив развития всеобщего среднего 
образования в Сибири и на Дальнем Востоке. 11зд-во Томск, 1973.
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Тенденции развития районов среднего всеобуча в сельской местности
Т а б л и ц а в

СуСъект, предмет, средства и условия сельскохозяйственного
труда
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производиться, и наступил такой момент, когда оно стало зна
чимым для многих; открытие новых школ в сельской местно
сти иногда не только не снимает трудности в осуществлении 
среднего всеобуча, а, наоборот, создает новые трудности 
(приходится изыскивать искусственные приемы, чтобы сохра
нить контингент в некоторых школах, ёжегодно восстанавли
вать почти распадающиеся педагогические коллективы и т. п.).

Познавательный мотив, возникающий в данной ситуации, 
определил нанравлеине.и область поиска ответов на постав
ленные жизнью вопросы. Искания нашли свое выражение 
в постановке и разрешении целой серин описанных выше ис
следовательских задач, начиная с выделения функциональной 
системы факторов, которая в последующем была преобразо
вана в систему структурных связей, а через посредство пос
ледних удалось теоретически проникнуть в процесс развития 
среднего всеобуча и разработать прогностическую модель 
этого развития.

Заключительная серия исследовательских задач состоит 
в том, чтобы проверить воспроизводимость теоретических по
строении в реальных социально-экономических условиях раз
личных регионов Сибири и Дальнего Востока. В случае поло
жительного решения этих задач мы получим не только тео
рию развития среднего всеобуча, объясняющую разнообраз
ные явления в этой области социальной жизни, но и инстру
мент для прогностических расчеюв сети и строи 1 ельства 
школ, темпов и характера работы но укреплению их матери
альной базы, подготовки педагогических кадров, воспроизвод
ства трудовых ресурсов для сельскохозяйственного производ
ства.

Сложность нре.дмета исследования вызывает необходи
мость четкой о р г а н и з а ц и и  всей работы. Организацнонньп! 
план предусматривает такую расстановку сил, чтобы обеспе
чить решение четырех классов задач. К первому классу отно
сятся задачи на выявление общих для Сибири и Дальнего 
Востока закономерностей развития среднего всеобуча. Ко 
второму классу задач относится выявление закономерностей 
развития среднего всеобуча, присущих каждому из семи ре
гионов, которые мы выделяем в общей генеральной совокуп
ности. К третьему — исследование закономерностей развития 
среднего всеобуча в типичных группах сельских районов, па 
которые разбивается каждый регион'^). К четвертому раз-

2) Обоснование репрезентнвности выборки — предмет особой статьи.
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работка па основе решения задач первых трех классов мето
дики прогностических расчетов для практического пх приме
нения при долгосрочном планировании развития среднего все
обуча. Разумеется, что проведение исследования такого мас- 
1птаба окажется посильным при условии, если к его участию 
будет привлечено определенное количество работников про
свещения каждого из регионов.

В таком случае необходимый материал может быть собран 
в течение 1975 г. В 1976 г. после обработки на ЭВ.Ч этот ма
териал может послужить основой для выводов н практиче
ских рекомендаций. ,

В качестве р е з ю м е  необходимо ответить на вопрос: ка
кой основной выход можно ожидать от данного исследова
ния?

Благодаря бгромному вниманию со стороны партии и го
сударства сельскохозяйственное производство в нашей стра
не быстро развивается. Изменяются пропорции между раз
личными видами деятельности сельского населения, интел
лектуально насыщенным становится сам труд. Система 
народного образования должна отражать все эти изменении 
с опережением на 15—20 лет. При этом такое опережающее 
отражение должно реализоваться в изменениях ныне 
существующей системы образования. Исследование, предпри
нимаемое Томским филиалом НИИ школ МП РСФСР, в ка
кой-то мере может служить научному обоснованию измене
ний, имеющих весьма важные последствия.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ 
И ПРОГНОЗЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ

и. в. ЧЕРПИПСКИЙ

Киев

В исследованиях 'методологических проблем педагогики, 
в определении прогнозов развития народного образования, 
классификации и систематизации педагогических наук все 
шире употребляют категорию педагогической действитель
ности.

В работах учеиых-педагогов Советского Союза и других 
социалистических стран педагогическая действительность 
рассматривается как объект исследований. М. А. Данилов 
(СССР) подчеркивает, что педагогика изучает объективную 
реальность педагогической сферы общественной жизни, что 
эта реальность отражается в фактах н категориях педагогики, 
в ее законах, суждениях и т. п.’). А на первой научной кон- 
(j)epeniinH ученых-педагогов социалистических стран (август 
1971 г.) он уже говорил о категории «педагогическая действи- 
толы1ость»2). Эту категорию находим в книге Н. Чакьярова 
(НРБ) «Педагогика как наука», в которой педагогическая 
теория считается отражением педагогической действителыю- 
с'пР). Б. Суходольски (ПНР) показывает, что педагогика 
изучает воспитательную действительность, которая в XX в. 
стала очень расширенной и дифференцированной, вследствие 
чего появились новые научные дисциплиньр). И. В. Кузьмина

') П р о б л е м ы  методологии педагогики и методики исследования. 
.\\.. «Педагогика». 1971, с. 48.

2) См.: П р о б л е м ы  социалиЕтической педагогики. М., «Педагогика»,
1973, с. 66, 73. „  „„„„„„Ч а к ь я р о в  Н. Педагогиката като наука. Методолгично изеледова-
не София, «Народна просвета», 1971, с, 123. , • • j

*) См.: S w i a t  extowieka а wychowanie. Warszawa, «Ksiszkaiwiedza»,
1967, s. 12, 13. •
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(СССР) виодит понятие педагогической системы как объекта 
псследонаппя педагогики и тем самым вплотную подходит 
к выделению категории педагогической деГ1ств11тсл1.иости как 
совокупности различных педагогических систем®).

Разрабатывая методы педагогического прогиозироваиия, 
Ь. С. Гершунский использует категорию иедагогической дей
ствительности, показывая ее противоречивый характер па раз
личных у|)овнях®). Па VII сессии Всесоюзного семинара по 
мегодологии педагогики и методике педагогических нсследо- 
ваний (.Москва, ноябрь 1974 г.) в нашем докладе специально 
рас1ф[,жалась категория педагогической действительиост|р), 
о ней ui.ia речь также в докладе В. В. Краевского.

Определяя содержание категории педагогической яействи- 
ie.iiiHocTii, мы исходили прежде всего из философской дефи
ниции действительности вообще.

Как известно, д е й с т в и т е л ьи о с т ь — это конкретно 
развитая совокупность природных и od'mccTBeiiiio-ncropiHie- 
ских явлений; всесуществующее с необходимостью как ре
зультат закономерного развития природы, общества, матери- 
a.'ibiioii и духовной культуры в ее объективном зиачеиии®); 
все- то, что имеет бытие и существует иа самом деле незави
симо от сознания и воли человека, весь материальный мир, 
общество и его продукты, в том числе идеальные твореиия®).

Различают объективную и субъективную реальности, при
чем последняя есть производная от первой, ее отображение'®) 
в соответственных системах категорий и понятий, а также ху
дожественных образов. Эти системы, опредмечеииые посред
ством языковой (речевой) формы в виде статей, книг, вы
ступлений, звукозаписей, картин, сочинений и др., предстают 
перед нами как обьективиая реальность, которхчо можно изу
чать и использовать в практической жизни. Таким образом, 
наука II искусство, чьи результаты опредмечеиы в соответст
вующей форме, выступают как фрагменты действительности").

, Э С.М.: О с н о в ы  вузовской подагогикн. Л., 1972, с. 14—19,
®) Г е р III у н с к и й. Б? С. Прогностические методы в педагогике Киев 

• Вшца школа», 1974. с. 40.
Ч е р п и II с к II й Н. В. Педагогическая действительность прогнозы 

ее развития м система педагогических наук. — В сб.: Прогнозирование раз
вития школы и педагогической науки. Т. 2. М , 1974, с 203—208.

*) Ф и л о с о ф с к а я  энциклопедия. Т. 1. .М., 1960, с 442.
Э Ф и л о с о ф с к и й  словарь (на укр. языке). Киев 1973, с 43'̂

Т ам  ж е, с, 433. '
") Р а  к и т о в  Л. И. Курс лекций по логике науки. М., «Высшая шко

ла», 1971,*с. 65.
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Действительность сложна н миогоструктурна. Она прояв
ляется в определенных разновидностях дискретных образова- 
ннн и фо|)м движения, которые н являются объектами пссле- 
ловаиия отдел1>ных групп или классов наук, задача которых 
состоит в том, чтобы раскрыть диалектику функционирования 
соответственных сторон действительности. В. И, Ленин писал: 
«Развсртываппе всей совокупности моментов денствитслыю- 
CI1I NB =  сущность диалектического познания»’̂ ). Конкрет
ные стороны, аспекты, элементы, свойства, закономерности 
той или иной части воспринимаемой действительности (объ
екта), выделенные и зафиксированные в определенной знако
вой форме и включенные в сферу практической, нознаватель- 
но-нрсобразующей деятельности, являются п р е д м е т а м и  
соответствующих научных дисциплин'^).

К. . '̂^apкc в своих «Экоиомическо-философскмх рукописях» 
(1814) вводит категорию человеческой действительностин 
оперирует ею, в частности, отмечает, что «человеческая дейст
вительность столь же мно1 0 образиа, как многообразши опре
деления человеческой сущности и человеческой деятель
ности». что производство«представляет собой осуществление 
или действительность человека»'^). В «Тезисах о Фейербахе» 
(]845) Маркс показывает, что в своей действительности сущ- 
нссть человека есть совокупность всех общественных отно
шений'^).

В (Ьундаментальном труде «Ленинская теория отражйпия 
и соп[)еменная на\ ка», созданном советскими и бол1 а1юкпмн 
\чеными, че.товеческая (социальная) действительность интен- 
ипетирустся как предмет социального знания н подчеркивает
ся; общественные науки способны объективно познавать своп 
нре.пмет — изучаемую ими часть действительности и выра
жать это знание в системе научных понятии, категории, зако
нов'*'). «Охарактеризовать особенности того или иного обще
ственного явления, — пишет Б. Т. Лихачев, — значит выявить 
его существенные взаимосвязи с другими явлениями соцн-

12) Л е п и н  В, И. Поли. собр. соч. Изд. 5-е. Т. 29. с. 141.
О) См.: С а д о в с к и й  В. И. .Методологические исследования объектов, 

представляющих собой системы. — В сб.: «Социология в СССР. Т. 1 AV,
,,.Мв1С.П1>», 1965, с. 179, 181, 182. .

ы) ,М а р к с К. и Э и ге л ь с Ф. Из ранних произведений. М„ 19,РЬ,
с. .592, Й9. , о

>5) М а р к с К. н Э и г е л ь с Ф. Сок. Т. .3, с. ,3.
'*) Л с и п и с к  а я теория отражения м современная наука. Теория ()т- 

ражения и обществознания.-София, «Наукаи и скусство», 1973, с. 37, 40—41.
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а л ь н о й  д е й с т в и т е л ь н о с т и  (разрядка ~моя — Н. Ч.), 
специфику его назначения, содержания, путей и средств до
стижения конкретных результатов»’'').

Определяющим условием и элементом человеческой дей
ствительности является труд людей. Именно благодаря труду 
возникло само человеческое общество. По выражению Ф. Эн- 
1 ельса, труд первое основное условие всей человеческой 
жпзпп, п при этом в такой степени, что можно сказать; труд 
создал самого человека’*). Из процесса общественного труда, 
отличительной чертой которого является изготовление орудий 
труда, зародились и развивались и такие социальные атрибу
ты, как членораздельная речь, воспитание.

В. И. Ленин назвал воспитание общей и вечной категори
ей’»). Оно вечно в такой мере, как и само общество. Оно веч
но своей присущностью всем эпохам и периодам человеческой 
пстормп, как объективно необходимое условие жизнедеятель
ности общества, существования и функционирования его. Од
нако цели, задачи, содержание, методы и формы воспитания 
псторпческп переменны, зависимы от общественно-экономиче
ских формаций. В классовом обществе оно классовое. В соци- 
а.'1 нстнческом обществе оно направлено на всестороннее раз
витие всех граждан.

Воспитание —следствие процесса реализации объективной 
п о т р е б н о с т и  общества в подготовке под|)астающе|о и 
взрослого поколений к участию в «производстве и воспроиз
водстве ие^юср'едственной жизни», развитии материальной 
и ду.ховиой культуры; сохранении физического существования 
и продолжения человеческого рода, обеспечении преемствеи- 
пости и связей между поколениями, иоддержаиии обществен
ных порядков «определенной исторической эпохи и определен
ной страны». Эти социальные задачи обусловливают необхо
димость «производства самого человека», его «культивирова
ния», формирования в соответствии с созреваемыми требова
ниями»®) .

К. Маркс писал: «Культивирование всех свойств общест- 
пеипого человека и производство его как человека с возможно 
более богатыми свойствами и связями, а потому и потребпо-

' )̂ л и .X а ч е в Б. Т. Теория коммунистического восиитаиия .М «Поля 
югика». 1974. с. 297.

'*) М а р к с К. и Э н г е л ь с Ф. Соч. Т. 20. с. 486.
'*) Л е и и II В. И. Поли. србр. соч. Т. I, с. 152, 154.
“ ) См.: М а р к с  К. и Э н г е л ь с  Ф. Соч. Т. 20, с. 25—26; Т 46 с ,386 

Из ранних произведений, с, 589, ’ ' '
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стями, — производство человека как возможно более целост
ного и универсального продукта общества (ибо для того, что
бы пользоваться множеством вещей, человек должен быть 
способен к пользованию ими, т. е. он должен быть в высокой 
степени культурным человеком...)»^'). Следовательно, отдель
ные индивиды и вместе с тем поколения должны быть воспи
таны. А эта задача решается путем передачи и присвоения 
социального опыта в снятом виде, взаимного обмена им и за
имствования его, непосредственного участия в приумножении 
этого опыта. Уместно здесь сослаться на формулу С. Т. Шац
кого применительно к воспитанию: «Процесс социалистичес
кого воспитания происходит тогда, когда имеется налицо уча
стие в социалистическом строительстве»^^). Важное место за
нимает также приобщение молодых людей к установившему
ся образу общественной жизни^®). Во всем этом деле каж
дый отдельный индивид вынужден и должен проявлять свою 
волю и активность, быть способным к присвоению и внутрен
ней переработке социального опыта®''), к приспособлению, 
применению и совершенствованию его для удовлетворения 
общественно детерминированных потребностей. И эту функ
цию выполняет воспитание и caмoвocпитaннe^®).

В педагогической литературе имеется немало определений 
категории воспитания. Да и этимология термина «воспитание» 
у различных народов ра.злична (уход, выращивание, выкарм
ливание, содействие, влияние, воздействие, оказание помощи, 
оберегание от негативных влияний, научение и т. п. с целью 
привития и развития желательных качеств). Это разнообра
зие терминов вытекает, безусловно, из разнообразия функций 
воспитания как социального феномена. Адекватным этимоло
гии термина, по нашему мнению, является определение вос
питания как руководства развитием человека, влияния на это 
развитие^®).

Пользуяс* выражениями К. Маркса, можно определить

21) М а р к с  К. и Э н г е л ь с  Ф. Соч. Т. 46, с. 386.
22) Ш а ц к и й С. Т. Педагогические сочинения. Т. 3. М., 1964, с. 398,402,
23) См.: Т о л с т ы х  В. И. Образ жизни как социально-философское по

нятие.— «Вопросы философии», 1974, № 12.
2<) Б о л д ы р е в  Н. И. Методика воспитательной работы в школе. М., 

«Просвещение», 1974, с. 37—39.
23) См.: К о в а л е в  А. Г. Самовоспитание школьников. М., «Просвеще

ние», 1967, с. 7.
23) О б щ и е  основы педагогики. Под ред. Ф. Ф. Королева и В. Е. Гмур- 

мана. М., «Просвещение», 1967, с. 95; X а р л а м о в И. Ф. Теория нравст
венного воспитания. М., Изд-во БГУ, 1972, с, 211.
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li о с и II т а IIII е к а к  у п р а п vT е и и е п р и с в о е н и е м  и п д li- 
П.Ц д а м п  « ч е л о в е ч е с к о й  д е й с т в и т е л ьн о с т и», фо р- 
м и р о в а н II е м у них « ч е л о в е ч е с к и х  о т п о ш е и п й 
к миру»,  к у л ь т и в и р о в а н и е  «всех с в о й с т в  обще-  
с т в е и н о г о 'ч  е л о в е к а».

В этом определении воспитание выступает в его широком 
значении, охватывающем и процесс образования, и процесс 
воспитания в узком смысле.

Сугцность внутреннего динамизма воспитания, как показал 
В. II. Котляр, проявляется в диалектике процессов опредмечи
вания и распредмечивания. Она состоит в опредмечивании 
«воспитателем присвоенного им социального опыта с целью 
у п р а в л е н и я  (разрядка моя. — И. Ч.) распредмечиванием, 
присвоением этого оиытд восиитанникамн»^^). В этом много
гранном процессе налицо целостная система общественных 
отношений, «социальная функция которой заключается в вос
создании социального опыта в форме личности»^®). Следует 
заметить, что в этой системе отношений воспитанники овла
девают также способами распредмечивания социального опы
та II способами опредмечивания своих «сущностных сил» 
в трудовой деятельности с целью дальнейшего воспроизводст
ва, развития человеческой действительности. Только иа базе 
овладения этими способами может происходить процесс само
воспитания как процесс самоуправления самотвореннем своей 
личности, влиянием самого на себя в нужных направлениях.

Воспитательные отношения и процессы пронизывают все 
сферы человеческой действительности в двух взаимосвязан
ных разновидностях: преднамеренных и иепреднамсрепиых. 
Преднамеренные воздействия на воспитанника имеют харак
тер специально организованного, целенаправленного процесса 
воспитания, систематически осуществляемого на практике. 
Непреднамеренные влияния — ситуационные. Они могут вли
ять иа воспитание, повышение уровня восиитанн*сти положи
тельно или же отрицательно^®).

Польские педагоги и социологи различают еще «естествен
ное» и «институционное» воспитание: первое— иепреднаме-

К о т л я р  в. Н. Категория воспитания в пелагогическоп науке.— 
В сб.: Вопросы методологии и методики педагогических исследовапшТ 
Томск. Изд-во Томского уи-та, 1974. с. 178.

К о т л я р В. Н. К вопросу о деятельностном подходе в педагогике, 
сб.: Проблемы социальных исследовании, пып. 4, «Учен, записки», 93 

Томск. Изд-во Томск, ун-та, 1974, с 66.
^  KrawczyK М. Model wyclюwania. — «Ruch pedaqoqiczny,» 1967, №3. 
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репное, совершаемое в семейной, социальной и природной 
среде непосредственно с общественно-трудовой и бытовой 
жизнью; второе происходит в специально организованных об
щественных институтах, обеспечивающих целенаправленное 
воспитание и образование по определенным программам спе- 
ниалистамн-педагогамн, а также в трудовых коллективах, 
учреждениях, общественных организациях, где воспитатель
ные меры осуществляются с решением главных производст
венных задач®®).

Многообразие всех воспитательных (естественных, не
преднамеренных, преднамеренных н специально организован
ных) отношений и процессов, а также соответствующих обще
ственных институтов мы относим к в о с п и т а т е л ь н о й  д е й 
с т в и т е л ь н о с т и .  Ее часть, представляющая собой совокуп
ность специально организованных воспнтателыю-образова- 
телЕ>ных мер, принадлежит п е д а г о г и ч е с к о й  действитель
ности, которая вычленялась из сферы естественного воспита
ния благодаря развитию производительных сцл и соответст
вующих производственных отношений, общественному разде
лению труда. Она ведет свое начало, по-видимому, с того мо
мента, когда внервьщ появился человек, ответственный за 
воспитание детей, за новедеЕше людей как общественных су
ществ, т. е. с момента зарождения в обществе профессиональ
ной педагогической функции.

В ходе исторического развития общества педагогическая 
действительность всемерно усложняется, уннверсалнзуется, 
проникая в различные сферы общественной жизни, в сферы 
специально неорганизованного, естествецного воспитания. 
II она уже давно не ограничивается так называемым «'дето- 
водством», изучением которого педагогика только и занима
лась до недавнего времени. Осуществление педагогических 
(функций находит свое место и р семье, н в руководстве трудо
выми коллективами, и в партийной, государственнон и управ
ленческо-административной деятельности и т. д. В П. Ленин 
показал существование известного элемента педагогики в по
литической деятельности партии (заключающегося в yMeiiiin 
воспитывать, обучать, под.чодить выдержанно и убежденно, 
заговорить, сблизиться с массами, привлечь их к повседиев 
ной жизненной борьбе)®').

“  См.; Pecherski М. System oswiatowo — wychowawezy а system 
szRoIny. — <Ruch pedaqoqicwny,» 1969, № 3; Kowalski. S. Sociologia 
wychowania w zarysie. Wanszawa, 1974. S. 15-30.

*‘) Cm.; Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч. Т. 10, с. 357—358.
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П е д а г о г и ч е с к а я  д е й с т в и т е л ь н о с т ь  в с в о е м  
с о в р е м е н н о м  с о с т о я н и и  — э т о  о б л а с т ь  я в л е н и й ,  
п р о ц е с с о в ,  о т н о ш е н и й и  и н с т и т у т о в с п е ц и а л ь и о  
о б щ е с т в е н н о  о р г а н и з о в а н н о г о  в о с п и т а н и я  (в 
том ч и с л е  и о б р а з о в а н и я ) ;  с о в о к у п н о с т ь  э л е 
м е н т о в  п е д а г о г и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и  в р а з л и ч 
ных о т р а с л я х  с о ц и а л ь н о й  жиз ни ;  к о н т и н г е н т ы  
вое ни та пни ков и в о с п и т ы в а ю щ и х ,  у ч а с т в у ю 
щих в о р г а н и з о в а н н о м  п е д а г о г и ч е с к о м  п р о ц е с 
се; с о о т в е т с т в у ю щ а я  м а т е р и а л ь н о - т е х н и ч е с к а я  
б а з а ;  д о с т и ж е н и я  п е д а г о г и ч е с к и х  наук,  о п р е д -  
м е ч е н н ы е  в п у б л и к а ц и я х  и д р у г и х  м а т е р и а л а х ;  
« п р о д у к т ы »  п р а к т и ч е с к о й  п е д а г о г и ч е с к о й  д е я 
т е л ь н о с т и  — о п р е д е л е н н ы е  у р о в н и  в о с и и т а и п о- 
сти,  о б р а з о в а н н о с т и ,  п е д а г о г и ч е с к о й  г р а м о т 
но с т и н а с е л е н и я .

Как видно, категория «педагогическая действительность» 
не ограничивается отражением процессов воспитат'ельно-об- 
разовательной работы, в которой участвуют две, идущие друг 
другу навстречу, деятельности — педагогический труд воспи
тателей (учителей) и учебный труд учащихся, но охватывает 
и «продукты», и результаты этой работы — воспитанность 
и образованность, а также ее участников, совокупность уч
реждений, в которых проходит организованный, целенаправ
ленный систематический процесс воспитания. Короче говоря, 
педагогическая действительность — это все то, с чем связан 
процесс организованного воспитания. Определяющим и на
правляющим компонентом ее является практическая педаго
гическая деятельность, заключающаяся в управлении воспи
тательно-образовательным процессом, в организации необхо
димой целесообразной деятельности воспитанников^^). Педа
гогическая функция, пишет А. Мейер, выступает как действи
тельно руководящая функция. Педагогический процесс осно
вывается на персональной коммуникации между воспитателя
ми и воспнтанникамн, обеспечивающейся с помощью специ
альных средств^^). Поскольку педагогическая деятельность 
является целенаправленным процессом, то она относится 
к одному из видов труда, а именно к управл~енческому.

См.: Л и х а ч е в  Б. Т. Теория коммунистического воспитания. М., 
«Педагогика», 1974, с. 170, 172.

Me i c  А. Soziologie des Bildungswesens. Eine Einfiihrunq. Berlin, 
1974, S. 52.
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в сфере педагогической действительности воспитательно- 
образовательный процесс имеет программный характер, пред- 
определеиный социально-экономическим и политическим 
строем.

В современных условиях, особепио в странах развитого 
социализма, педагогическая действительность — сложнейшее 
динамическое образование, состоящее нз множества взаимо
связанных, взаимозависимых и взаимодействующих систем, 
подсистем и элементов; семейное целесообразно организован
ное воспитание н обучение; система народного образования 
с ее многочисленными разветвлениями, начиная с детских яс
лей и кончая подготовкой научно-педагогических и научных 
кадров; система обучения новым профессиям на производстве 
и повышение квалификации; специально организованная вос
питательная работа в трудовых коллективах; педагогическая 
система культурно-просветительных учреждений; элементы 
педагогической деятельности в иартийно-иолитической, комсо
мольской работе, государственном управлении, работе проф
союзных и других общественных организаций, охране общесг- 
венного порядка. Вооруженных Силах, специальных учрежде
ниях для перевоспитания; система образовательно-воспита
тельной работы, проводимой ведомствами здравоохранения, 
физкультуры и спорта, радио и телевидения, прессой, а также 
народными университетами и др., и, наконец, система педаго
гически организоваииого самообразования, которая в услови
ях всевозрастающего социального прогресса и научно-техни
ческой революции будет приобретать все большее значение.

Все перечисленные элементы педагогической действитель
ности влияют на формирование нового человека, и в будущем 
они будут непременно учитываться и направляться в общего
сударственном масштабе в соответствии с целями и идейными 
основами нашего социалистического общества, директивами 
КПСС. Кстати, предложение о соз.таиии скоординированной 
системы воспитания и образования, охватывающей учрежде- 
Р1ия просвещения, семью и различные государственные и об
щественные организации, находим в Рапорте экспертов о со
стоянии образования в Полыие^^).

В пашей стране и других социалистических странах масш
табы педагогической действительности в целом и в отдельных

М) Z a t o z e n i a  i tezy Raportu о Stariie oswiaty. 
zej», 1973, № 3—4, s. 112—124.
3*

«Zycie szkoty wyzs-
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ее частях всемерно возрастают. Это вызывается потреб .я- 
мп социалистического н коммунистического стро'',ельства^ 
развитием социального прогресса и научно-техни'\.ской рево
люции. Установившиеся интеграционные процессы в развитии 
социалистических стран не только способствуют повышению 
уровня их экономики, науки, культуры, но и приумножают 
достижения народного образования, педагогической науки,, 
педагогической действительности в целом

Благодаря постоянной заботе Коммунистической партии' 
о повышении культурного уровня трудящихся, о формирова
нии нового человека — строителя коммунистического общест
ва, значительно расширилась сфера общественно организо
ванного обучения, различными формами которого охвачено- 
около 90 млн. человек, то есть около 34 процентов от общей 
численности населения. Удельный вес всех тех, кто обучается» 
возрос е 1960/61 по 1974/75 учебный год на 10 процентов. 
В последние годы особенно наблюдается увеличение числен
ности обучающихся, что обусловлено выполнением П1)елири 
пятых нашей партией мер по повышению уровня воспитатель
ной работы среди населения, квалификации работников раз
личных отраслей народного хозяйства н обучению их новым 
профессиям на предприятиях, в учреждениях, организациях» 
коТтхо.зах̂ *'). Если учесть, что миллионы советских людей ох
вачены различными формами партийной учебы, учатся в на
родных университетах и т. п., если учесть также, что миллио
ны детей воспитываются в дошкольных н внешкольных уч 
рсждепиях, то можно с полной уверенностью сказать, что 
каждый второй гражданин пашей страны учится. Образно 
говоря, Советский Союз — это огромнейший униьерснтет 
коммунистического воспитания и образования.

Последовательное проведение в жизнь политики КПСС 
в области народного образования способствовало тому, что 
советский народ превратился в самую образованную ипцию 
в мире. В 1974 г. на каждую тысячу человек в возрасте Шлет

См.-. «О м е р а X по улучшению правового воспитания трудящихся. 
Постановление ЦК КПСС. 15 сентября 1970 г.; О б у л у ч ш е н и и  работы 
школ коммунистического труда. Постановление ЦК КПСС, 16 июля 1971 г.; 
О б 'у л у ч ш е и и и экономического образования трудящихся. Постановле
ние ЦК КПСС, 31 августа 1971 г. — В кн.: Вопросы идеологической работы 
КПСС. Сборник важнейших решений КПСС (1965—1972 гг.). М., Политиз
дат, 1972; Постановление ЦК КПСС «О работе по подбору и воспитанию 
идеологических кадров в партийной организации Белоруссии», Минск, 1974.
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н старше 
II среднее

насчитывалось 537 человек, имеющих высшее 
(полное и неполное) образование, в то время как 

в 1939 г. этот показатель равнялся лишь 108, а в 1959 г.
361. Среди занятого в народном хозяйстве населения на каж
дую тысячу работников приходится 739 человек с высшим 
и средним (полным и неполным) образованием^®). Правда, 
имеется определенная разница в уровнях образованности го
родского 11 сельского населения, которая в последующее де
сятилетие будет постепенно устраняться по мере сближения 
рабочего класса, колхозного крестьянства, интеллигенции, . 
преодоления существенных отличий между городом и селом, 
между умственным и физическим трудом.

В сфере нашей педагогической действительности главное 
место занимает, безуслов1Ю, система народного образования, 
целевой функцией которой является систематическоевосинта- 
ннс, образование и обучение членов общества, ориентирован 
пое на овладение ими необходимыми знаниями, умениями и 
навыками, нормами поведения” ). В учебных заведениях си
стемы народного образования занимается около 75 процентов 
от общего числа обучающихся. Если в 1950/51 учебном году 
система народного образования Союза ССР обслуживала 
39,4 млн. человек, то спустя двадцать лет в 1974/75 учебном 
году 71 млн. детей дошкольного возраста, учащихся и сту- 
.дентов (без посещающих внешкольные учреждения). За пос
ледние 25 лет в системе народного образования произошли 
разительные перемены и в количественном, и в структурно
качественном отношении. Введено и успешно осуществляется 
иосьмилетнее обязательное обучение, начат и завершается пе
реход ко всеобщему среднему образованию. Возникли новые 
тины учебно-воспитательных учреждений: детские ясли-сады, 
школы-интернаты, школы и группы продленного дня, средние 
школы с производственным обучением, средние професспо- 
нально-тсхнические училища, общешкольные комплексы тру
дового воспитания и профессиональной ориентации учащих
ся II ДР-Общественное дошкольное воспитание строится по едино 
,>бязательной программе. Как в нашей стране, так и в других 
странах социалистического содружества наметилась опреде-

36) См.; Н а Р о д н ое хозяйство СССР в 1973 г. М.. «Статистика», 1974,

®^з7)^7у р ч е н к о  В. Н. Научно-техническая революция и революция 
в вбразоваиии, М„ Политиздат, 1973, с. 22.
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ленная тенденция к постепенному всеобщему дошкольному 
оспптсшпю, особенно детей шестилетнего возраста в связи 

с их подготовкой к школьному обучению. Количество детей 
воспитываемых в дошкольных учреждениях СССР за пвдзед’ 
иие 25 лет возросло в 9,2 раза (в 1950г. и.хбыло1,2 млп..‘а в 
1У/4 г. 11 млн. человек). За это время численность педаго
гов дошкольных учреждений возросла более чем в 7 раз.

В год поступления в школу практически все советские де
ти проходят специальную учебную подготовку А повой 
школьном системой, принятой сеймом ПНР, предусмотпёпо 
охватить всех детей за год до начала об\шения в школе^до
школьным воспитаниемзв). в настоящее врёмя, как подчерк
нул министр просвещения и воспитания ПНР Ежи Кубепскч 
детские сады посещают более 80 процентов детей^з).

В целях .реального обеспечения материальных предпосы
лок для осуществления дошкольного воспитания в СССР ши- 

строительство соответствующих зданий 
” г;-™^троено и введено в действие дошкольных

учреждении на 7,8 млн. мест.
В 176 тыс. общеобразовательных школ под руководством 

фехмпллионнои армии учителей обучается свыше 49 млн 
учащихся. В связи с осуществлением перехода ко всеобщему 
среднему образованию значительно увеличилось число уча- 
ши.хся. В сравнении с 1950 г. число лиц, получивших полное 
среднее обра.зование, возросло в 14,5 раза, а в сравнении с 
1960 г_ - почти в 4 раза. В 1974 г. восьмилетнюю школу окон
чило 5.3 млн. человек, из них 92 процента продолжали обуче
ние в заведениях, дающих среднее образование. Очень важно ' 
что увеличивается удельный вес учащихся, своевременно 
оканчивающих восьмилетнюю 1пколу: в 1970 г. ои составлял 
87,4 процента, а в 1974 г.— 94 nponenTa^®). Это свидетельст
вует о повышении качества работы общеоб|)азовательных 
школ. Значительно улучшилось изучение русского языка - ■ 
языка межнационального общения, усилена идейно-теоретиче
ская, научная и политехническая направленность содержания 
образования, осуществлен переход на новые учебные планы 
и программы. Внедрено изучение обществоведения, труда,

wni  ^ ®  t ' ' Perspektywi czne problemy polifyki oswiafo-wej. Warszawa, «Ksiajka i wiedza», 1974 s 62 312  ̂ ^
«I 9,’" ' «Учительская газета», 1975, 25 февраля, с 3

образовапйе в .завершающем юлу дспягои пятилетки. — «Советская педагогика». 1975 I
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начальной военной подготовки и факультативов, углубленное 
преподавание отдельных предметов в 9—10-х классах ряда 
средних школ, а в 1975/76 учебном году вводится изучение 
HOBOIO предмета — основ Советского государства и нрава. 
Безусловно, процесс модернизации содержания образования, 
учебных планов и программ, методов и средств обучения 
будет еще более интенсивно развиваться и в последующие 
десятилетня. Думается, что во всяком случае будет нормиро
вана учебная неделя, которая не должна по своей продолжи- 
1 СЛЫ1 0 СТИ превышать 36 часов, даже при условии введения 
новых учебных предметов. По мнению многих организаторов 
народного образования, педагогов и социологов, средняя шко
ла должна перейти на одиннадцатплетний срок обучения. Все
общее обучение детей начнется с шестилетнего возраста. 
Произойдет переход на режим целодневного пребывания (пе
дагогически и гигиенически организованного) учащихся в 
школе, при котором учебные занятия органически будут соче
таться с самоподготовкой, производительным трудом, общест
венно полезной работой, досугом, играми, отдыхом. Уже сей
час школами и группами продленного дня охвачено 6,« млн. 
метей что составляет.около 1/6 количества учащихся 1 о-х 
классов Будет завершен переход в школах на кабинетную 
систему обучения и массовое использование технических 
средств и оргтехники. Многие школы получат новые помеще
ния. В 1950—1973 гг. построено и введено в действие школ на 
29 130 тыс ученических мест. Если в 1950 г. было сооружено 
школ на 554, то в 1973 г . - н а  1425 тыс. ученических мест ).

Рационализация сети сельских населенных пунктов и сель
ских школ, а также застройка городских микрорайонов дома
ми повышенной этажности -  все это будет и в последующие 
годы способствовать процессу дальнейшего-укрупнения школ 
и концентрации школьной сети. Эта тенденция является поло
жительной в педагогическом и социально-экономическом oi- 
ношенин, так как создаются лучшие условия для осуществле
ния всех сторон коммунистического воспитания, развития на
клонностей и способностей вс ех  без “^хлючения учащиеся 
как в урочное, так и во внеурочное время. Участие всех 
школьников в добровольно избранных ими 
спой и внешкольной работы приобретет всеобщий обязатель-

<|) Н а р о д н о е  хозяйство СССР в 1973 г. М., «Статистика», 1974, 
с. 620.

39

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru



пый характер. Поэтому школа будущего -  это целый комп
лекс сооружений, в состав которого будут входить корпуса 
учебных кабинетов н ла-бораторин но всем предметам ауди- 
тории, центры для клубно-кружковой работы,- фнзкультурно- 
спо|Ттивных занятии и соревнований, производственно-труд(<- 
вых гфоцессов, бытового обслуживания н охраны здоровья 
детей, библиотека с читальными залами. При средней niKcDife 
будут функционировать музыкальная, хореографическая ху
дожественная, спортивная школы и различные студии ’ По
мощь школе в обучении и воспитании будут оказывать п 
большей степени внешкольные унреждення, сеть которых по- 
стоянно развивается и все больше сферу своего влияния будет 
распространять на контингенты сельских школьников.

Школа будущего — это школа многоклассная, с много- 
(структурным коллективом. Наши исследования показали что 
нормальное функционирование средней школы возможно да
же при ее наполняемости в 60 классов, но для этого нужно 
соответствующее переструктунрованне школьного коллектива 
усложнение иерархии управления. В многоклассных школа.х 
будущего целесообразным .окажется функционирование ин
ститута старших учителей и старших классных руководите
лей, отвечающих за конкретные специфические участки 
школьной работы. Внутрншкольный и инспекторский конт
роль за работой учителей и воспитателей станет более квали- 
фнц]1рованиым, чем в наше время.

Можно предположить, что в будущем в определенной мере 
сократится диапазон каналов получения общего среднего об
разования, так как, очевидно, в 90-е годы вся профессиональ
ная подготовка молодежи будет строиться, как правило, иа 
базе общего среднего политехнического образования''^). Этого 
потребуют новые задачи коммунистического строительства. К 
этому будет постепенно стремиться современная система ni>o- 
фесснонально-технического образования, так как все в боль
шей и большей мере квалифицированный рабочий будет но 
своему образовательному цензу приближаться к специалисту 
со средним техническим или высшим профессиональным обра
зованием. В некоторых странах социалистического содруже
ства (НРБ) указанный прогноз заложен в официальные моде
ли развития системы народного образования. А в ближайшее

условий осуществления всеобщего сред
него образования в Сибири и на Дальнем Востоке. Томск, 1973 с 6
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десятилетие подготовка квалифицированных рабочих будет 
проводиться через действующую систему профтехобразова
ния, в составе которой все время будет возрастать удельный 
вес средних профессионально-технических училищ, в которых 
численность учащихся за последние четыре года возросла с 
200 тыс. до 1 млн. человек (1/3 общего контингента учащихся 
нрофессионалыю-техннческнх учебных заведений). В десятой 
пятилетке особенно расщирится сеть средних сельских проф
техучилищ^^). По-видимому, средние профтехучилища займут 
второе (после средней общеобразовательной щколы) место 
по значимости в осуществлении среднего всеобуча. Впослед
ствии они бу’дут переведены в разряд учебных заведений, 
функционирующих на базе общего среднего политехнического 
образования.

Что касается среднего специального образования, то уже 
сейчас наблюдается тенденция к тому, чтобы оно составляло 
органическую часть соответствующего^ профиля высшего про
фессионального образования. Дальнейшее развитие этой тен
денции приведет к реорганизации средних специальных учеб
ных заведений в полувысшие школы, строящие учебно-воспи
тательный процесс исключительно на базе среднего общего 
политехнического или среднего професснопально-техническогд 
образования. Тогда действительно будет одна система выс
шего образования, состоящая из полувысших и высших учеб
ных заведений.

Нужно отметить, что в настоящее, время система высшего 
и среднего специального образования играет большую роль 
в подготовке специалистов для различных отраслей народно
го хозяйства. За 20 лет (с 1950 по 1970 г.) численность спе
циалистов с высшим и средним специа.тепым образованием, 
занятых в народном хозяйстве СССР, возросла с 3,3 до 1Ь,« 
млн, человек^^). В 1971 — 1973 гг. вузами страны выпущено 
2 мли. 49 тыс. специалистов, а средними специальными уче 
ными заведениями — 3 млн. 335 тыс. человек ). В

См.: И з л о ж е н и е  постановления ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «О мера» по расширению сети средш1х сельских профессионально- 
тохничсскпх училищ и по улучшению их работы. — сПравда», 1975, 21 фев-

Н а р о д н о е  образование, наука и культура в СССР. М., сСтати-
стика», 1971, с. 19. __  .. „ „ 7,0«) Н а р о д н о е  хозяйство СССР в 1973 г. М.. «Статистика», 1974, с. 718.
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в народное хозяйство направлено еще свыше 1,8 млн., из них 
с высшим образованием — почти 700 тыс. н со средним специ
альным образованием — более 1,1 млн. человек. Примерно та- 
тая же армия специалистов будет подготовлена н в 1975 г.

В результате успешного функционирования средних п выс
ших учебных заведении повышается все.мерно уровень обра
зованности советского народа. Достаточно сказать, что к кон
цу 1974 г. высшее и среднее (полное и неполное) образование 
имело 75 процентов населения, занятого в народном хозяй
стве̂ ®) .

При прогностической оценке высшего профессионального 
образования нужно,иметь в виду то, что оно не включает в се
бя общего высшего образования, в то время как среднее спе
циальное органически сочетается со средним общим образова
нием. Уже современная жизнь настоятельно требует, чтобы 
студенты в вузах совместно с профессиональным высшим об
разованием и общественно-политической подготовкой получа
ли общее высшее образование. Общественно-политическая 
подготовка должна быть доведена до уровня высшего полити
ческого образования и соединена с содержанием общего выс
шего образования, минимум которого должен быть установ
лен для различных групп вузовских специальностей.

Указанный недочет современного высшего образования 
особенно чувствителен в работе педагогов. Интересный под
ход к решению этой проблемы найдет в опыте работы Ту
шинского райкома КПСС Москвы'*^).

В больших размерах расширяются области и других со- 
ставнык частей педагогической действительности. Следует от
метить, что в восьмой и особенно в девятой пятилетках было 
обращено большое внимание на совершенствование системы 
повышения квалификации специалистрв, в частности, педаго
гических кадров. В стране функционирует для этой цели 178 
институтов усовершенствования учителей, курсовой перепод- 
1"отовкой в которых ежегодно охвачено около 0,5 млн. слуша
телей^®). В Украинской ССР возникла форма углубления пе
реподготовки учителей при вузах. В стране созданы факуль-

«) С о о б щ е н и е  ЦСУ СССР.-«Правда», 1975. 25 января.
) Г л у щ е н к о Ф. Каждому педагогу — высшее политическое образо

вание. — «Учительская газета», 1975, 6 марта.
■*) Ф и л и п п о в а  Н. Научно-педагогические проблемы повышения ква

лификации учителей (на материалах курсовой подготовки). Автореферат 
канд. дисс. М., 1973, с. 1. ^
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теты повышения квалификации директоров школ, решается 
вопрос об их специальной подготовке при республиканских 
и центральных институтах усовершенствования учителей.
В этих институтах созданы кафедры педагогики и психологии.

Примечательно, что в советском рабочем классе за|)оди- 
лись и повсеместно развиваются такие формы, имеющие со
циально-педагогический характер, как школы коммунистиче
ского труда, школы передового опыта, наставничество вете
ранов труда. И это вполне закономерно. При развитом социа
лизме каждый гражданин находится не просто под влиянием 
определенных воспитательных воздействий (см. выше), а все 
активнее участвует в различных формах педагогической дейст
вительности, все в большей степени сознательно подвергается 
действию закона непрерывности процессов целенаправленно
го коммунистического воспитания и образования. Окончание 
учебного заведения становится переходом от одного режима 
образования, организованного государством, к другому са- 
мообразовашно (А. М. Арсеньев).

В последнее время в педагогической теории развивается 
концепция непрерывного образования, один нз вариантов ко
торой предложен А. В. Даринским (АПН СССР). Он считает, 
что необходимо ограничить понятие непрерывного образования, 
юлько целенаправленным образованием в «специальных об
разовательных учреждениях и самообразованием как целена
правленной деятельностью и объективным процессом неорга- 
ипзованного развития человека в течение всей его жизни». 
Процесс непрерывного образования автором расчленяется на 
три этапа: дошкольное воспитание, школьный и послешколь- 
иый этапы с двумя направлениями — повышение профессио
нальной квалификации н повышение идейно-политического 
уровня трудящи.хся, их культуоы и общей образованности 
в процессе самообразования^^'). Разумеется, при определении 
концепции непрерывного образования следует иметь в виду,

, что категория «воспитание» шире, чем категория «образова
ние», что непрерывное образование обеспечивается не только 
в специально организованных учебно-воспитательных заве
дениях, но II в других общественных институтах. Дело в том, 
что в .ходе продвижения к коммунизму педагогическая дейст
вительность все в большей мере будет распространяться пол
ностью или частично на' воспитательно-образовательные про-

Д а р и н с к и Л  А. В. Непрерывное образование. — «Советская педа
г о г и к а 1975, № 1, с. 1.6—25.

43

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru



цессы, лропсхолящпе (педагогически иеоргапнзовашю) п раз- 
.'тчпых сферах общестпепион жизни.

Анализ нашей действительности показывает, что в мен все 
нитенсипнее проявляется следующая закономерность: чем 
дал1,ше наше социалнстическое общество продвигается по пу
ти к коммунизму, тем настоятелыгее созревает потребность 
квалифицированной педагогической подготовки для каждого 
советского человека, который все в большей степени будет 
выполнять воспитательные функции не только по отношению 
к своим детям, но и к людям в сфере своего общения. А это 
значит, что процессы взаимовоспитання станут более педаго
гически квалифицированными и отвечающими требованиям 
идеалу коммунизма. Характерно, что каждый человек в сво
ей жиз!1н уж е с ранних лет выступает, кв'к правило, в трех 
ролях: I) в о с п и ту-ечи о го (родителями, опекунами, старши
ми братьям1г и сестрами, школой и другими заведениями, тру
довыми коллективами и т. д.); 2) в о с п и т ы в а ю щ е г о  (сво
их детей, младших братьев и сестер, ровесников, товарищей 
по улице, работе, организации и т. д .); 3) с а м о в о с п и т у е- 
мого.  Функции этих ролей социально детермнинроваиы, по
скольку, по выражению В. И. Ленина, жить в обществе и быть 
свободным от него нельзя. Они в наше время, а тем более 
в будущем, должны исполняться педагогически грамотно, 
в плане достижения общих целей коммунистического воспи
тания.

Можно сказать, что д а л ь н е й ш е е  р а з в и т и е  п о л у 
чит  о б щ е с т в е н н о е  в о с п и т а н и е  с о в е т с к и х  л ю д ей 
не т о л ь к о  в р е з у л ь т а т е  б о л е е  п о л н о г о  о х в а т а  
их в с п е ц и а л ь н о  о р г а н и з о в а н н ы х  с о ц и а л ь н ы х  
и н с т и т у т а х  и фо р ма х ,  но н  в с л е д с т в и е  в ы п о л н е 
н и я  г р а ж д а н и н о м  в о с п и т а т е л ь н ы х  ф у н к ц и й  псе  
б о л е е  п е д а г о г и ч е с к и  к в а л и ф и ц и р о в а н н о .

Практика применения квалифицированного педагогическо
го труда jinipoKo распространится на область семейного вос
питания й обучения, которое явится, как предсказывал и до
казывал умело на споем личном опыте В. А. Сухомлинский, 
неотъемлемой частью общего школьно-семейного воспита
ния'’®). Педагогические требования семьи, детского сада, шко
лы и другого учебно-воспитательного заведения должны быть 
едиными, взаимодополняющими.

“ ) С у х о м л и н с к и й  В. А. Павлышская средняя школа М «Поосве- 
щсние», 1969, с. 8, 9, 35.
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Уже сейчас с каждым годом семейное воспитание стано
вится все более квалифицированным в связи с осуществлени
ем педагогического всеобуча родителей, их̂  занятии в народ
ных университетах, педагогических знаний, ознакомлением 
молодых людей, вступающих в супружескую жизнь, с м и н и 
м умом  теории семейного воспитания и т. д. Очевидно, в буду- 
UICM каждый гражданин будет проходить в среднем учебном 
заведении педагогическую подготовку, необходимую р я  се
мейной II общественной жизни. В ряде областей нашей стра
ны созтается стройная система педагогического просвепщнпя 
населения®'). Несомненно, что в недалеком будущем будет 
создана общегосударственная система педагогизации роднте- 
.1РЙ и населения.

Вместе с повышением уровня квалификации непрофессио
нальной педагогической деятельности произойдет дальнейшее 
1)азвнтне профессионального педагогического труда. В 195J г. 
работало 2,6 млн. педагогов, или 2,7 процента от занятого 
в народном хозяйстве населения, а в 1970 г. профессиональ
ный педагогический труд выполняли 4,5 млн. человек, или 
3,9 процента от всего количества работающих в народном хо
зяйстве. В последующие десятилетия темпы роста занятости 
педагогическим трудом будут значительно выше, чем в 1959-- 
1970 гг., что обусловлено будет осуществлением среднего все
обуча дальнейшим развитием дошкольного и школьного об
щественного воспитания, профессионально-технического, сред
него II высшего образования, курсовой подготовки и перепод
готовки квалифицированных рабочих и специалистов.

Обобщая сказанное, можно прийти к следующему важно
му, но нашему мнению, выводу: в будущем неквалифициро
ванное воспитание будет всемерно превращаться в недагогп- 
чески квалифицированную деятельность, а последняя, в спою 
очередь, постепенно уступит место профессиональному педа
гогическому труду. Этот вывод может быть взят за основу при 
прогнозировании подготовки недагогов-профессноналов, педа
гогизации населения, расширения практики изучения педаго
гики студентами вузов.

Благодаря своей многогранности и многоаспектности пе
дагогическая действительность, основу функционирования 
н развития которой составляет целенаправленно организовап-

м) Х р а п к о в  а А. Методы разные — цель одна. — «Учительская газе
та», 1974, 20 августа.
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тыи воспитательный процесс, есть объект исследования мно
гих наук социологии, истории, этики, эстетики, экономики 
демографии, статистики, медицины, гигиены, психологии и' 
конечно, различных отраслей педагогики. Можно говорить 

'О системе психологических, экономических, медицинских 
и других наук, изучающи.х педагогическую действительность 
в свойственных нм аспектах.

Педагогические науки исследуют эту действительность по 
видам ее систем и подсистем в трех аспектах: общепедагоги
ческом, историко-педагогическом и сравнительно-педагогиче
ском, каждый из которых имеет еще три подаспскта — воспи
тательный, дидактический, организационно-управленческий, 
D соответствии с этим мы построили систему педагогической 
действительности, (см. приложение). А в основу последней был 
положен принцип единства непрерывности всснитателыю-об- 
разователыюго процесса и дискретности разнообразных кана
лов для реально возможного получения соотпетствующе1 0  
воспитания и образования человеком на протяжении всей 
его жизни.

Теорию, отражающую общепедагогический аспект, мы на
зываем общей педагогикой, которая состоит из: общей теории 
воспитания, общей дидактики, общей теории организации 
и управления применительно ко всей педагогической действи
тельности. Эти научные дисциплины дифференцируются с.те- 
дующим образом:

1) о б щ а я  т е о р и я  в о с и и т а и и я — частные теории 
воспитания (теории восиитаиня в семье, дошкольных учреж
дениях, школах, профтехучилищах, вузах, трудовых коллекти
вах II т. д. в соответствии с составом педагогической действп- 
телыюсти);

2) о б щ а я  д и д а к т и к а  — частные дидактики (семейная, 
дошкольная, школьная, специальная, вузовская, трудовая, во
енная и т. д.), соответствующие частные методики обучсиия 
ЮТДСЛЫ1ЫМ учебным предметам;

3) о б щ а я т е о р и я о р г а и и з а ц и и и у и р а в л с п и я 
п|)имс1 1итслы1о составным частям педагогической действи
тельности — теория руководства семейным восиитаиисм, тео
рия о|)гаинзации и управления народным (Гбразованием’ (об
щее школоведение, традиционное школоведение, училищеве- 
дение, вузоведеиие) и т. д.

Теории, отражающие условия и. закономерности функцио
нирования отдельных систем и подсистем педагогической 
деиствителыюстц, являются частными педагогиками (семей-
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пая, дошкольная, школьная, вузовская, специальная, Bociiitafi 
I I  Т .  Д . ) .  н состав которых входят соответствующие частные 
теории воспитания, дидактики и теории организации и управ
ления.

Анализ показывает, что в наибольшей степени сформиро
вались педагогические теории, отражающие систему школьно
го образования. В последующие годы будут усиленно разра
батываться производственно-трудовая педагогика, педагогика 
повышения квалификации, педавтология (учение об учителе), 
медицинская педагогика, педагогика общественной работы 
и др. Поскольку в работе различных видов учебных заведе
ний имеются общие, сходные в основном моменты, то, несом
ненно, возникнет общая педагогика учебны.ч заведений с соот
ветствующими разделами: теория воспитания, дидактика и об
щее школоведение. По дидактическому аспекту будут интен
сивно развиваться семейная дидактика и соответственные 
методики обучения, дпдактйка в дошкольных учреждениях, 
дидактика внешкольной работы с детьми, дидактика рабочего 
наставничества и т. п.

В схеме (см. приложение) мы попытались показать клас
сификацию и систематизацию педагогических наук только по 
общенедагогическому аспекту. Аналогичные схемы можно 
построить II по историко-педагогическому аспекту (история 
общей педагогики, история общей теории воспитания (аголо- 
гни), история общей дидактики, история общей теории органн- 
зацнн II управления применительно к педагогической действи
тельности, история частных педагогнк и их составных частей, 
история школоведения и т. д.), и по сравнительно-педагогиче
скому аспекту (общая сравнительная педагогика, общая срав
нительная теория воспитания (сравнительная агологии), об
щая сравнительная дидактика и т. д.), а та1кже по друшм 
аспектам педагогической действительности пснхологнческо. 
му, историческому, экономическому, социологическому, пра
вовому, медицинскому, архитектурно-градо-строителыюму и 
1̂ ). Научные дисциплины, изучающие последние аспекты, от. 
носятся к соответствующим наукам — психологическим, исто
рическим, экономическим и т. д. Нам представляется, что 
исследования по истории развития народного образования, 
школы следует относить к разряду исторических, а не педа
гогических наук. Разумеется, что экономика народного обра^ 
зования — это отрасль экономической, а не педагогической 
науки.

Педагогические и другие науки, отражая педагогическую
47
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Действительность по соответствующим аспектам, воздейству
ют в свою очередь на развитие педагогической действитель
ности. Дальнейшее совершенствование системы педагогиче- 
ски.х наук и практическое применение их достижений будет 
способствовать развитию педагогической действительности, ее 
прогрессу, распространению в различных сферах обществен
ной жизни квалифицированной педагогической деятельности 
и педагогического профессионального труда.
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П р и л о ж е н и е
Принципиальная схема классификации педагогической действительности 

и системы педагогических наук

Аспекты и подаспекты педагогической 
действительности

Классификация
цедагогической
действительно

сти

Общепедагоги
ческий (истори
ко-педагогиче
ский, сравни
тельно-педаго

гический)

Воспита
тельный

Дидактиче
ский

Организацион
но-управленче
ский (по обес
печению отдель
ных систем, 
подсистем, ин
ститутов)

1 2 3 4 5
Классификация и систематизация педагогических наук

Общая педаго
гика

Общая тео
рия и мето
дика воспи
тания (об
щая аголо- 
гия)

Общая ди
дактика

Общая теория 
организации и 
управления при
менительно к 
педагогической 
действительно
сти

Частные педаго
гики

Частные тео
рии и мето
дики воспи
тания

Частные ди
дактики

Частные теории 
организации и 
управления 
применительно 
к отдельным си
стемам и подси
стемам. инсти
тутам педагоги
ческой действи
тельности

Семейное вос
питание, обра
зование и обу
чение

Семейная педа
гогика

Теория и ме
тодика се
мейного вос
питания

Семенная 
дидактика 
Частные ме
тодики обу
чения в се
мье

Теория органи
зации и управ
ления примени
тельно к семей
ному воспита
нию, образова
нию и обучению

Система народ
ного образова
ния

1

Теория органи
зации системы 
народного об
разования и уп
равления

Звхм 9781 4 49
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П р о д о л ж е и н е
1 2 3 4 5

Дошкольное 
воспитание, об
разование и 
обучение

Теория органи
зационно-управ
ленческой дея
тельности в си
стеме дошколь
ного воспита
ния, образова
ния и обучения

Детские до
школьные уч
реждения: 
детские ясли 
детские ясли- 
сады

Преддошколь- 
ная педагогика

Преддо- 
школьная 
теория и ме 
тодика вос
питания

Преддо-
школьная
дидактика

детские сады 
детские пло
щадки

Дошкольная
педагогика

Д(эшкольная 
теория и ме
тодика вос
питания

ДЬшкольная 
дидактика 
Частные ме
тодики обу
чения -

Детские до
школьные уч
реждения спе
циального наз
начения (для 
аномальных де
тей и др.) 
детские ясли, 
детские сады, 
группы при 
массовых дет
ских садах, до
школьные отде
ления в спец- 

 ̂ школах

Специальная 
дошкольная пе
дагогика (де
фектология), 
сурдопедагоги
ка, тифлопеда
гогика, олиго
френопедагоги
ка, логопедия 
Лечебная педа
гогика г

Специальная 
дошкольная 
теория и ме
тодика вос
питания

Специальная
дошкольная
дидактика

Школьное дело 
(совокупность 
всех учебных 

,  заведений, даю
щих определен
ное образова
ние)
50

1едагогика 
шебных заведе-
1ИЙ I

5

Геория и ме- 
'одика вос- 
итания в 
шебных за- 
шдениях

Дидактика 
|Шебных за- 
едений

Общее школо- 
зедение
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П р о д о л ж е н и е

Система учеб
ных заведений, 
дающих общее 
образование 
Дневные обще
образователь
ные школы

Начальные
школы

Восьмилетние
школы
Средние обще
образователь
ные школы 
Общеобразова
тельные школы 
с продленным 
днем и группы 
продленного 
дня
Общеобразова
тельные школы 
полного дня 
Школы-интер
наты
Детские дома, 
детские прием
ники-распреде
лители

Педагогика
[ П К О Л Ы

Теория и ме
тодика вос
питания в 
школе

Дидактика
школы

Педагогика на
чальной школы

Теория и ме 
тодика вос
питания в 
начальной 
школе

Средние музы
кальные, худо
жественные, хо
реографические 
и др. школы 
для детей и 
взрослых

4*

Музыкальная 
педагогика 
Художествен
ная педагогика 
Хореограф1Гче- 
ская педагогика

Дидактика
начальной
школы

Школоведение
(традиционное)

-"-г ' г.:

гч ..

SMRdRittUSn /’

- я

•nit

Лт
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П ро д о л ж е н  не

Специальные 
общеобразова
тельные школы 
и школы-интер
наты
Санаторно-лес
ные школы

Система орга
низации учеб
ных занятий с 
детьми в боль
ницах, санато
риях и на дому

Специальные 
школы и шко
лы-интернаты 
для детей и 
подростков, 
имеющих недо
статки в физи
ческом и умст
венном разви
тии

Школы глухих 
Школы слабо
слышащих

Школы слепых 
Школы слабо
видящих

Лечебная педа 
гогика
Педагогика са
наторно-лесной 
школы

Специальная
педагогика
(дефектология)

Су|)допедагоги-
ка

Тифлопедагоги
ка

Специальная 
теория и ме
тодика вос
питания в 
спецшколах

Специальная^
дидактика

Теория и ме 
тодика вос
питания в 
школах глу
хих (сУрдо- 
агология)

Сурдодидак
тика

Теория и ме 
тодика вос
питания в 
школах сле
пых (тифло- 
агология)

Тифлодидак- 
тика *

Спешшлкное
школоведение
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- П р о д о л ж е н и е

1 2 3 4
V' .

5

Вспомогатель- ( 
пые школы л

)лигофренопе- 1 
агогика т 

I 
I 
1 
1

'еория и ме- 
одика вос
стания в 
цколах 
jcnoMora- 
гельных 
(олигофре- 
ноагология)

Элигофрено-
Ц1дактика

Школы для де
тей с наруше
нием речи

Логопедия

Школы для де
тей с наруше
нием движения

Педагогика 
школы для де
тей с наруше
нием движения

Средние обще' 
образователь
ные школы для 
работающей мо
лодежи
Средние обще
образователь
ные вечерние 
(сменные) шко
лы
Средние заоч
ные школы

Школьная педа
гогика взрос
лых (школьная 
андрагогнка)

Теория и ме
тодика вос
питания в 
общеобразо
вательных 
школах 
взрослых

Школьная 
дидактика 
взрослых 
Частные ме
тодики обу
чения от
дельным 
учебным 
предметам

Теория управ
ления школам*!! 
работающей 
молодежи

Специальные 
вечерние (смен 
ные) и заочны 
школы 
Специальные 
общие средние 
школы с прои: 
водственным 
обучением

Специальная
- андрагогнка
2

-

53

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru



П р о д о л ж е н и е  

4 I 5

Система учеб
ных заведений, 
обеспечиваю
щих профессио 
налыюе образе 
вание (профес 
сиональную 
подготовку)

Учебные заве
дения, дающие 
профессиональ
но-техническое 
образование

Профессиональ 
но-технические 
училища 
Средние проф
техучилища 
Технические 
училища

Специальные
профтехучили
ща

Педагогика 
крофессиональ- 
но-технических 
учебных заведе
ний

Профессиональ
ные школы, ве 
черние (смен
ные) профтех- 
ннческие учили
ща, курсы, 
учебно-курсо
вые комбинаты 
и другие фор
мы подготовки 
и повышения 
квалификации 
рабочих непо
средственно на 
производстве

54

Профессиональ 
пая педагогика

Профессиональ
но-производст
венная педаго
гика

Теория и ме 
тодика вос
питания в 
профессио
нальных 
учебных за
ведениях

Теория и ме
тодика вос
питания в 
п|рофессио- 
нально-тех- 
нических 
учебных за
ведениях

Профессио 
нальная ди
дактика

Дидактика 
профессио
нально-тех
нических 
учебных за
ведений

Теория органи
зации и управ
ления професси
ональным обра
зованием

Профессио
нально-техниче
ское училище- 
ведение
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родолжение

Э 1

Специальные 
профшколы 
(музыкальные, 
художественные 
и ДР.)
Учебно-произ
водственные 
мастерские (для 
подростков и 
юношей с физи
ческими и умст
венными недо
статками) 
Учебно-произ
водственные 
предприятия 
(для тех же 
лиц)

Учебные заве
дения, дающие 
среднее специ
альное образо
вание (по днев
ному, вечернему 
и заочному обу
чению) 
Техникумы 
Училища и дру 
гие учебные за
ведения

Педагогика 
средних специ
альных учебных 
заведений

Учебные заве
дения, дающие 
высшее образо
вание
Университеты 
Институты 
Академии 
(учебные) и 
другие учебные 
заведения (ву
зы)

Педагогика 
высшей школы

Теория и ме 
тодика вос
питания в 
средних спе 
циальных 
учебных за
ведениях

Дидактика 
средних спе
циальных 
учебных за
ведений

Теория и ме
тодика вос
питания в 
высшей шко
ле (вузов
ская аголо- 
гия)

Дидактика
высшей
школы

Училищеведе-
ние

Вузоведение
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П р о  д о л ж е н и е

Подготовка пе
дагогических 
кадров в Вузах

Заведения по 
подготовке в 
Высшие учеб
ные заведения 
Подготовитель 
ные отделения 
Курсы по под
готовке в вузы

Теория подго 
товкп учителей 
и воспитателей 
(вузовская пед 
автология)

Система вне
школьного вос
питания и обра
зования для де- 

. тей, подростков 
и школьной МО 
лодежи

Дворцы пионе
ров
Дома пионеров 
Станции: 
юных техников 
юных натурали
стов
юных туристов 
Школы: 
спортивные 
художествен
ные
музыкальные 
Детские библи
отеки
Пионерские ла
геря
Детские парки 
Детские желез
ные дороги и 
ДР.

66

Педагогика вне 
школьной вос
питательно-об
разовательной 
работы

Теория и ме
тодика вне
школьной 
воспита
тельной ра
боты (вне
школьная 
агология)

Дидактика 
внешкольной 
образова
тельной ра
боты

Теория органи
зации вне
школьной рабо
ты и управле
ния ею
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П р о д о л ж е н и е

1

—  f

2 3 4 5

боснитателыю- 
образователь- 
ная работа, 
проводимая пи
онерскими, ком
сомольскими 
II другими мо
лодежными ор
ганизациями

Педагогика вос
питательно-об
разовательной 
работы пионер
ских, комсо
мольских и Лру- 
их молодеж
ных органпза-
U1H

11ослешколыюс 
(в т. ч. н после
вузовское) вое- 
интанис и обра
зование

Педагогики 
взрослых (об
щая -андрагоги- 
ка)

Теория и ме
тодика вос
питания 
взрослых 
(общая аго- 
логия взрос
лых

Дидактика
взрослых
(общая)

5
Теория органи
зации иосле- 
школьиого вос- 
пптаиия и об
разования 
взрослых и уп
равления ими

Система повы
шения квалифи
кации специали
стов народного 
хозяйства

Педагогика по
вышения квалн- 
фикацин специ
алистов иарод- 
иого хозяйства

Система повы
шения квалифи
кации педагоги
ческих кадров

Педагогика ио- 
ВЫИ1СИИЯ квали
фикации иеда- 
гогичсскнх кад
ров (послеву
зовская иедав- 
тология)

Система подго
товки научно- 
педагогических 
и научных кад
ров и повыше
ния их квали 
фмкащш

-

/
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П р о д о л ж е п и е

Система обще
ственных HIICT 1I  
тутов, способст 
вующих само
образованию

Система пар
тийного просвс 
щення

Народные уни
верситеты, лек
тории, курсы и 
другие формы 
распростране
ния политиче
ских и научных 
знаний, дости
жений техники, 
культуры и ис
кусства 
Университеты 
педагогических 
знаний

1едагогнка пар 
тинного просве
щения

Педагогика 
нронаганды 
знаний среди 
населения

Курсы по изу
чению иност
ранных языков 
(очного и заоч
ного обучения)

Культурно-про
светительная
работа

Педагогика
культурно-про
светительной
работы

Теория и ме
тодика вос
питания в 
системе пар
тийного про
свещения

/(идактика
иартнйиого
образования

Теория руко
водства пар- 
гинным просве
щением

G8
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П р о д о л ж е н и е

1 2 3 4 5

Санитарно-ги
гиеническое и 
медицинское 
просвещение

Педагогика 
санитарно-гиги
енического и 
медицинского 
просвещения

Процесс само
образования 
взрослых

Педагогика
самообразова
ния

Педагогические 
элементы в 
функционирова
нии различных 
сфер обществен
ной ,жизнн

•

-

Воспитательно- 
образователь
ная работа в 
трудовых кол
лективах 
Школы комму
нистического 
труда
Наставничество

Производствен
но-трудовая пе
дагогика

Школы передо
вого опыта 
Педагогический 
элемент в руко 
водстве трудо
вым коллекти
вом

•

Воспитательно- 
образователь
ная работа в 
деятельности 
партийных ор
ганизаций

Педагогика 
партийной ра
боты

'
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П р о д о л ж е н и е

1 2 3 4 5

Воспитательно- 
образователь
ная работа в 
органах госу
дарственного 
управления

Педагогика 
государствен
ного управле
ния

Воспитательно- 
образователь
ная работа 
профсоюзных 
организаций

Педагогика
профсоюзной
работы

Воспитательно- 
образователь
ная работа дру
гих обществен
ных организа
ций

Педагогика
общественной
работы

Образователь
но-воспитатель
ная работа в 
Вооруженных 
Силах СССР

Военная
педагог^жа

Военная тео
рия и лщто- 
дпка поснн- 
тапия (воен
ная аголо- 
гия)

Военная
дидактика

Теория opiaiiii- 
зацпн военнта- 
телыю-образо- 
вательнон рабо
ты II управле
ния сю в Воору
женных Силах 
СССР

Воспитателыю- 
образоватсль- 
пая работа ор
ганов МВД,
1 П С Т И Ц Н Н

Педагогика 
нрофнлактиче- 
ской воспита
тельной работы 
по предупреж
дению прапо- 
нарушепнй

Система
специальных
учрежденр!н по
перевоспитанию
некоторых
граждан

11справмтельно- 
трудопая пела 
югика

6П
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П р о  д о л ж е н и е 

5

Педагогический 
элемент в уч
реждениях 
здравоохране
ния

Медицинская
педагогика
Лечебная
педагогика

Педагогический 
элемент в уч
реждениях 
физкультуры и 
спорта

Педагогический 
элемент в р а 
диовещании и 
телевидении

Педа гогический 
элемент в нрес 
се

Восшпатслыю 
образователь
ная работа в 
научных уч- 
|)сжденнях

Система науч
но-педагогиче
ских учрежде
ний

Педагогика 
физкультуры и 
спорта

Педагогика 
радновещання и 
телев)|демия

Педагогика
прессы

Педаго1Т1ка 
научной работы

Теория органи
зации педагоги
ческой науки 
(педагогическое 
науковедение)

Ы
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ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

В. Н. ГУРЧЕНКО
Новосибирск

' ’ I

Одно из более примечательных явлений современности 
непосредственно связанных с научно-техничедкой революцией 

необычайно быстрое развитие образования. В нашн^дни 
говорят часто о «демографическом взрыве». Однако темпы 
увеличения числа жителей нашей планеты во много раз yew  
пают темпам роста контингента учащихся. Общее число o6v-

® мире почти в три раза и доста- 
гает 650 мл^г человек, обучением которых занято 18 млн ппе 
подавателей. То есть каждый четвертый-пятый житель Земли
учится, и образование стало самой обширной сферой человеческой деятельности. н i ип челове

Лавинообразно нарастают и финансовые расходы на обоя- 
зование. Если в начале 50-х гг. в большинстве индустриально 
развитых стран они составляли 2 -4  о/„ валового ^цишшл™  
пого продукта, то в 1970 г. приблизились к 6—7 % В пяле

составляют основную
в о п и т ?  расходов. Все это дает основание го-
ворить о том. что наряду с демографическим и информацион
ным «взрывами» мир переживает сегодня небывалый в исто
рии «образовательный взрыв».

Возникает вопрос: в чем основные причины стремительно-
глобального процесса? Дпректоп 

Международного института планирования обра.зования Ф Г
S n t  во-первых, в растущем .стремлении
I одптелеп дать своим детям образование, в жажде знаний у

.VorpŜ 'iCT?»""'" ” -С -
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Методология диалектического материализма требует pac" 
сматривать систему образования не в социальном вакууме, 
а как элемент более широких систем, принадлежащий, во-пер
вых, конкретным общественно-экономическим фо]Змацням, а, 
во-вторых, определенным народнохозяйственным системам. 
«Образовательный взрыв» в последние десятилетия наблю
дается в странах с самым различным социально-экономиче
ским строем. Следовательно, и причины его надо искать в ка
ких-то общих процессах и, прежде всего, в современной науч
но-технической революции.

Наиболее характерная черта последней — превращение 
науки в ведущий фактор производственного ц^оцесса. Каж
дый рубль, вложенный в науку, дает 1,45 рубля прироста (в 
среднем по СССР) национального дохода, то есть почти в 4 
раза больше, чем рубль обычных капитальных затрат ). Од
нако сегодня, когда в нашей стране в сфере науки занято бо
лее трех миллионов человек, само развитие науки обусловле
но качеством и количеством «продукции», поставляемой сис
темой образования. Далее, научные идеи и теории должны 
быть восприняты и творчески воплощены в прикладных раз
работках. Эта задача решается многомиллионной армией ии- 
женерно-техинческих работников, подготавливаемой, как из
вестно, опять-таки в сфере образования. И, наконец, созда
вать, использовать и совершенствовать современную произ
водственную технику- способны только высокообразованные 
рабочие.

Если несколько десятков лет тому назад в содержании по
нятия «квалификация рабочего» иа первом месте было разви
тие до уровня виртуозности узкоспециализированных навыков, 
то сейчас решающее значение приобретают знание основ 
науки и общая культура работника. Причем общее образова
ние выступает в качестве фундамента и решающего компо
нента производственной квалификации. Не случайно крупные 
западноевропейские фирмы более охотно приш*мают в каче
стве рабочих, нё -имеющих никакой профессиональной подго
товки, выпускников полной средней школы, чем выпускников 
неполной средней школы с профессиональным уклоном').

Результаты исследований ряда советских экономпстоп

2) См.: Т р а п е з н и к о в  В. А. Вопросы управления экономическими 
системами. — «Автоматика и телемеханика», 1969, № I.

*) См.: И в а н о в  Н. П. Научно-техническая революция и'вопросы под
готовки кадров в развитых странах капитализма. М., «Наука», 1971, с. 31.
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и социологов показывают устойчивую тенденцию позрастаиид 
норм выработки рабочих ведущих специальностей (станочни
ки, слесарн-ниструментальщнкн, наладчики), процорциональ- 
но их общеобразовательному уровню. Например, в группе 
наладчиков 111 разряда со стажем работы 4 года рабочие,
имеющие 1 0 -классиое образование, выполняют норму на 25_
30 % выше, чем рабочие, имеющие образование в объеме 5 
классов. Такую же картину показывает изучение результатов 
работы колхозных трактористов. Общий уровень образова
ния положительно влияет на качество продукции, дисциплину 
и особенно на рост производственной квалификации рабочих. 
Кроме того, научно-техническая революция предъявляет к 
рабочей силе совершенно новое требование — требование про
фессиональной мобильности. На протяжении 25 лет трудовой 
деятельности работник будет обновлять свою квалификацию 
в среднем не менее четырех раз, а в промышленности почти 
шесть pas'*). Способность же к такого рода мобильности, как 
показывает практика, зависит больше всего от общей образо
ванности и технической культуры работников. Следовательно, 
завершение перехода ко. всеобщему среднему образованию’ 
сегодня является для нас не только социальной, но и экономи
ческой необходимостью.

Итак, в современных условиях наука оказывает свое могу
чее воздействие на производство не иначе как через с и с т е 
му о б р а з о в а н и я .  Согласно классической формуле С. Г. 
Струмилина эффективность науки как производительной силы 
«прямо пропорциональна объему внедряемых знаний, умно
женному на глубину их усвоения и широту распространения 
в трудянн1хся массах»®).

На каждый рубль вложений в народное образование стра
на получила около четырех рублей дохода. Причем экономи
ческое значение фактора образованности населения становит
ся особо значимым в 5поху научно-технического переворота.

") ЛАамнп В. А. Изменения характера труда в условиях паутао-техни- 
ческого прогресса и подготовка квалифицированных кадров — В с6 ■ Иауч 
но-техническая революция и социальный прогресс. М., Госнолитиздат 1972 
с. 1/й—179; В о л о д и н  О. Сельская школа выходит на передний нтан — 
«Народное образование», 1971, № 11, с. 18-19; Ч е м о д а н о в  М П Ппев- 
ращение науки в непосредственную производительную силу в нпоцессе 
строительства коммунизма. М., «Мысль», 1966, с, 89.

С т р у м  п л н н  С. Г. Очерки социалистической экономики СССР М.
1 УоУ, с. 1J4.  ̂ * *
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II

Современная научно-техническая револющ1Я, резко повы- 
L-HB роль знании как фактора прогресса пр7)НЗволнтельных 
сил, предъявила качественно новое требование к уровню об- 
|)аз()ванности н культуры трудящихся масс. Это н является 
главной прнчннон происходящего сегодня на земном шаре 
«образовательного взрыва». Вместе с тем конкретное содер
жание и общественное значение этого скачка решающим об
разом детерминируется социально-экономическим и политиче
ским строем обществ.

В условиях капитализма ои сопряжен с антагонистически
ми противоречиями тенденциями. Нагляднее всего это можно 
видеть на примере США, иа долю которых приходится более 
половины всех средств, рас.ходуемых в капиталистическом ми
ре на образование, и которые представляют «витрину» и вер
шину достижении этого мира в области образования. С одной 
стороны, там наблюдается стремительный рост числа учащих
ся средних и высших учебных заведений. Свыше 70% моло
дежи заканчивает среднюю школу и около половины ее вы
пускников поступает в вузы. Быстро -(примерно 8% ч 1'од) 
увеличиваются финансовые расходы на образование.

Вместе с тем в США, как ни в одной из развитых стран, 
катастрофические раз.меры приняла девальвация образования. 
Формальное окончание средней школы, оказывается, часто не 
обеспечивает самых элементарных знаний по математике и 
другим дисциплинам. По данны.м Института Харриса, 24 % 
взрослых американцев признаны практически неграмотными, 
хотя по официальной статистике таковы.х насчитывается в 
США всего около двух процентов. Страна буквально навод
нена фальшивыми дипломами о высшем образовании и уче
ных степенях. «Кризис качественный, а не количественный», 

- констатируют американские «эдыокёйтеры» У. Смит и А. 
Кербер®).

Традиционная политика господствующего класса — поли
тика двух образований (одно — дорогостоящее, качественное 
для элиты, а другое — «массовое», второсортное, ограниченное 
элементарно необ.ходимыми знаниями) обнаружила полную 
несостоятельность перед лицом новых требований научно-тех
нической революции. Низкое качество «массового» образова
ния уже стало существенным тормозом развития амернкан-

®) Educational/SSues in changing society. Detroit, 1968, p. 402. 
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скои экоиомпкп. Как считает известный американский эконо
мист 3.  Денисон, если качество американского обртзопания 
не будет радикально улучшено, то в ближайшие годы прои
зойдет существенное снижение его экономической эффектив
ности ). Объективная логика прогресса производительных сил 
сегодуя выдвигает в качестве категорического императива 
требойашш всесторонне развитого, высокообразованного ра
ботника. Это требование, одиако, оказывается в непримнри- 
мо.м противоречии с субъективными интересами монополисги- 
ческои элиты, которая всемерно противодействует подлииио- 
му просвещению трудящихся. Именно в этом и состоит суть 
так называемого «мирового» кризиса образования.

III

Социалистический общественный строй, как доказывает 
история, не тормозит, а, наоборот, активно способствует ипо- 
свещеппю широких масс.

Бурное развитие системы образования в нашей стране на
чалось задолго до начала современной научно-технической 
революции, когда в большинстве ведущих капиталистических 
стран системы образования переживали застой или медленно 
эволюционировали. Так, за 1929—1940 гг. число учащихся в 
школах увеличилось в 2,7 раза, а в средних и в высших учеб
ных заведениях — в 4 раза. В результате по числу учащихся 
школ и студентов на 1 0  тыс. населения уже тогда наша стра
на вышла па первое место в Европе и лишь немного по этим 
показателям уступала США. За этот же период расходы на 
школу и подготовку кадров у нас возросли более чем в 14 
раз, в то время как в США они сократились*).

«В те годы приходилось экономить на всем. Но на разви
тие образования, науки, культуры партия и правительство 
выделяли средства с такой щедростью, какой могли бы поза
видовать даже самые богатые капиталистические страны И 
если сегодня Советский Союз поражает мир своими достиже
ниями в науке и культуре, то основы этих достижений были 
заложены еще тогда, когда в Стране Советов начала созда- 
ваться густая сеть школ и библиотек, рабфаков и техникумов.

См.: R o s e  А. М. New Problem of zarge Scale unemplvvabilitv «Fhp
p Z ic T d ic i^ E d  bv^S ® *"\S oao logy» . 1964, № 4; EducaHon TSdlie rdicy*. Ed by S. S. Hams and A. Zevensohn Berheley 1965
1955, c. 42 60°^""^ образование н бюджет.’м., «Финансы»,
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nv30B II научных учреждений»®). Социалистическая культур
ная революция, развернувшаяся уже в 20—30-е гг., создала 
ту опорную базу, с которой наша страна совершила невидан
ный рывок вперед и заняла самые передовые позиции в совре
менной научно-технической революции.

Уровень образования трудящихся в нашей стране продол
жает стремительно расти. В 1970 г. среднее и высшее образо
вание уже имели 75 % трудящихся города и более 50 /о тру
жеников села. Около 92 % подростков продолжали обучение 
HOCJC окончания восьмнлетней школы, при этом около «и /о 
учились в таких учебных заведениях, которые дают полное 
среднее образование. Успешно завершается переход ко всеоб
щему среднему образованию.

Социалистический строй не только позволяет наиболее ОЬ1- 
стрымн темпами развернуть широкую сеть учебных заведении, 
по II создает условия для непрерывного духовного роста лю
дей в течение их всей трудовой жизни. Не случайно резуль
таты международного обследования, проведенные в 13 стра
нах мира, показали, что городское работающее население в 
социалистических странах расходует на учебу и самообразо
вание в среднем в три раза больше времени, чем в странах
капитал а '°). .

Социализм в качестве высшей своей цели выдвигает зада
чу всестороннего развития личности всех трудящихся, кото
рая совпадает с объективными.требованиями прогресса про
изводительных сил в эпоху научно-технической революции. 
Он исключает неизбежное для буржуазных стран разделение 
образования на «элитарное» и «массовое». Только при социа
лизме создается объективная возможность увязывать про
граммы народнохозяйственного н культурного развития стра
ны в единых комплексных планах. Поэтому именно социализм 
дает возможность избежать «мирового» кризиса образования 
и обеспечить быстрое и гармоническое развитие всех звеньев 
системы народного просвещения.

IV

Вместе с тем из вышесказанного не следует, что социали
стический строй автоматически разрешает все противоречия.

9) Б р е Ж и е в Л. И. Пятьдесят лет великих побед социализма, М., По-

^  p 'f  J m"o в®В а , к  у т ы р е в б . к ., П а т р у ш е в в . Д. Свободное 
время- проблемы и перспект^ы. Доклад на VII Международном социоло
гическом конгрессе. Варна, сентябрь, 1970, Новосибирск, 1970, с. 8 -9 .
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' ‘еоднократно отмечали тот 
факт, что пыходцы из семей иителлигенции вследствие благп- 
приятнои для умственного развития и учебы обстановки п ге 
мье как правило, успешнее сдают вступит1 тьные экза^ 
в вузы и при больших конкурсах имеют значитетьные пое 
1шущества перед выходцами из рабочих и крестьянских семш"1 
Жители больших городов обычно лучше с д ^ т  птшмные эк
замены, чем жители деревень и поселков. ^

Для того, чтобы обеспечить более равные возможности по 
лу 1еиия высшего образования выходцам из всех социальных 
рупп города и села. Коммунистическая партия и Советское

т e ^ 'Z " a ^ 7 ш ,x " Г ^ ^  мер Представителя^тех социальных групп, которые имеют менее благоприятные
VBOTeHHbiMZ,''''"^^^’'^""'' (рабочим, колхозникам,
пт. военнослужащим), представляются льготы
r . Z a  ® созданы также при универ
сптетах и вузах особые подготовительные отделения

По инициативе Председателя Президиума Сибирского от
деления Академии наук СССР академика М. А. Лаврентьева 

возникли специализированные средние школы-нитер- 
агы при университетах. Туда на основании р е к о м еп д Э  

учителей, итогов конкурсов и олимпиад отбираются в старшие 
к.аассы дети, проявившие повышенные способности к матема
тике, физике, техническому творчеству. Причем особое внима- 
Fine уделяется поискам талантов в «глубинках» ^  в отдален- 

.«рев„я., „ „оселках. Обучение в таких школах сглажИ- 
вает различия в уровне подготовки школьников, обусловлен
ные влиянием семьи, социального окружения, отдаленностью 
от культурных центров.

Необходимо отметить, что некоторые советские исследова
тели преувеличивали влияние этих различий, указывая что 
доля выходцев из колхозников в ряде обследованных техни
ческих вузов составила 5 - 7  %. Однако более глубокое изу
чение этого вопроса' показало, что многие студенты ошиба
лись при определении своего социального положения. Напри
мер, если отец работал в колхозе .электриком, механиком шо
фером, то очень часто молодые люди указывали свое проис- 
хождеиие «из рабочих». Фактически выходцев из колхозников 

этих вузах бы̂ то 16—18 %, что довольно близко к доле кол
хозного крестьянства в'составе населения страны, которая со-
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ставляла в 1970 г. около 20%” ). В сельскохозяйственных же 
вуза^ студенты из семей колхозников составляли 25—30 и бо
лее процентов. Таким образом, хотя некоторые различия в 
возможностях поступления в вузы, связанные с различием 
социального ноложения, имеют место, тем не менее оин в зна- 
чЛтелыюй мере сглаживаются в результате ироведйшя опре
деленной политики.

V

Новые сложные проблемы выдвинуты перед образованием 
современной научно-технической революцией. В то время как 
в сфере науки и техники, материального производства за по
следнее столетне произошло несколько революционных пере
воротов. сфера образования эволюционировала сравнительно 
медленно. В итоге между требованиями производства, науки 
и содержанием образования сегодня назрели серьезные и ост
рые противоречия.

В связи с переходом ко всеобщему среднему образованию 
в СССР подавляющая часть молодых людей непосредственно 
по окончании школы должна идти работать на производство. 
.Между тем, педагоги по традиции продолжают односторонне 
ориентировать своих питомцев главным образом на продол
жение учебы в вузах. Политехнизация и соединение обучения 
с производительным трудом далеко еще не везде отвечают 
современным требованиям. Поэтому выпускники средней шко
лы часто оказываются ни в профессиональном, ни в морально^ 
психологическом отношениях не подготовленными к трудовой 
жизни.

Возникли также известные несоответствия между возрос
шими требованиями вузов и уровнем знании учащихся сред
ней школы. Так, ежегодно около половины абитуриентов по
лучают неудовлетворительные оценки на приемных экзаменам 
в вузы. Вместе е тем производственники и ученые все чаще 
выражают неудовлетворенность качеством подготовки дипло- 
мированшях специалистов. Развертывание в вузах и технику
мах новых профилей подготовки часто сильно отстает от по
требностей практики. «Количественные и качественные пере
мены, которые произошли в последние годы в науке и техни-

и) См.: Ч е р е м н о в А .  В. Система высшего образования в СССР
и проблема ликвидации классовы.х различий, — В сб.: Некоторые методоло
гические проблемы общественных наук, Новосибирск, 1971.
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ке, -  подчеркивает академик М. Л. Лаврентьев, -  требуют
образования-средпего

Во второй половине 60-х гг. педагогами и учеными уже 
была проделана большая работа по обновлению' содержания 
учебного . процесса в наших школах и вузах. Он прТводится 
как отмечалось в Отчетном докладе ЦК КПСС XXIV стезяч 
партии, в большее соответствие с требованиями научно-техни^ 
ческого прогресса, с общим Уровнем современных научштх 
требованнй'З). Летом 1972 г. 6 ^ 4  приняты r p H L S ™ ^ ^  
постановления в которых разработана программа развития 
всей советской системы народного обра.зования, конкретизи 
руюшая поставленные XXIV съездом партии задачи в области 
дальнейшего подъема образованности и культуры пасе пе
ния ), в часттюсти. Центральный Комитет партии и Совет 
Министров СССР приняли постановление, предусматриваю-

дальнейшему улучшению условий рабо- 
ты сельской обтцеобразователыюй школы: Верховный Совет 
СССР утвердил 8  июля 1973 г. Основы законодательства о на- 
родном образовании'®). Вместе с тем уже сейчас разрабаты
ваются прогнозы и планы развития системы образования ш  
перспективу до 1990 и 2000 гг. ‘

Совершенствование содержания образования на всех его 
ступенях будет связано, во-первых, с политехнизацией и со
единением обучения с п(^опзводительным трудом, с обеспече
нием более тесного единства теоретического и практического 
обучения; во-вторых, с возрастанием удельного веса теорети
ческих дисциплин, с дальнейшей математизацией науки' в- 
третьих с уплотнением системы научных знаний, посредством 
новых, более «экономичных» форм его фиксации: в-четвертых 
с перенесением акцента в обучении с установки на запомина
ние сведении на установку развтттия самостоятельного мыш
ления II воспитания потребности и умения самостоятельно 
приобретать знания; наконец, в-пятых, с повышением воспи- 
тателыюн роли гуманитарных дисциплин, с развитием дна- ■

жмз2 . ‘̂ 972.№ 'з! Г 101"̂  '^- °бРзз°ва,ше. -  «Наука
YYiv^ Б р е ж н е в  Л. И. ОтчетмыЛ доклад Центрального Комитета КПС 
1971 с Го5̂ ^ Коммунистической партии Советского Союза, М., Политизд?

■9 См.: «Правда», 1972, 25, 29 июня и 30 июля 
'Л См.: «Правда» 1973, 6, 21 июля.
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лектико-логического мышлений и эстетической культуры уча
щихся.

В средней общеобразовательной школе получают дальней
шее бурное развитие математические, технические, биологиче
ские, гуманитарные и другие специализированные иаправле- 
пия. Дифференциация обучения не препятствует, как iio.aara- 
ли некоторые ученые, всестороннему развитию личности, а, 
наоборот, эффективно способствуют ему. Перед всей системе!! 
образования сегодня встает задача максимальной индивидуа
лизации процесса обучения и воспитания'®). Ее решение аб
солютно необходимо для того, чтобы выявить и максимально 
развить потенциальные возможности и способности всех уча
щихся.

VI

Необходимость коренного обновления содержания образо
вания обусловливает необходимость революционного перево
рота в средствах, методах и формах обучения. «Информацион
ный взрыв», усложнение воспитательных задач вызвали весь
ма острые проблемы в сфере педагогического труда. Напри
мер, время,-затрачиваемое учителем средней школы на под
готовку к одному уроку, возросло по сравнению с концом 
20-х годов в два-три раза. Поэтому, несмотря на сокращение 
норм учебной нагрузки с 24 до 18 уроков в неделю, общая ве
личина рабочего времени учителей возросла и составляет в 
среднем (при нагрузке, близкой к норме) 50—60 часов. У от
дельных педагогов она превышает 70 часов в неделю. То есть 
баланс труда учителя стал настолько напряженным, что, ока
зывается, очень трудно изыскивать резервы, необходимые для 
широкого маневра кадрами и осуществления" того качествен
ного скачка, который диктуется образованию современной 
научно-технической революцией.

Простое сокращение норм поурочной нагрузки и уменьше
ние учеников в классе не дают достаточного эффекта. Если 
при этом сохранить традиционные формы обучения и воспита
ния, то уже в ближайшие десятилетия потребуется сделать 
педагогами треть или даже половину всех занятых в общест
венном производстве. Поэтому в первую очередь необходимо

'*) Некоторые педагоги принципиально возражали против индивидуа
лизации учебно-воспитательного процесса, так как ошибочно отождествля
ли его с воспитанием индивидуализма.
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{{скать пути резкого повышения эффективности педагогиче
ского труда.

По некоторым подсчетам, производительность в сфере ма- 
гериального производства увеличилась за последние сто лет 
на 1400 %, а в сфере нематериального — только на 120%. 
Особенно медленно она росла в образовании. Возможности 
машинизации процессов обучения появились совсем недавно 
в связи с созданием электронно-вычислительной техники. По
ка автоматические обучающие системы еще переживают свою 
младенческую стадию и по поводу их перспектив высказыва
ются довольно много скептических точек зрения. Тем не ме
нее анализ обьектнвных тенденций позволяет утверждать, 
что электронные обучающие машины позволят педагогам не 
только обучать одновременно больше учеников, но и сущест
венно поднять качество обучения за счет оптимизации пото
ков учебной информации и процессов обучения на основе ис
пользования адаптивных программ. Уже в ближайшие деся
тилетия^ они вызовут в процессах обучения переворот более 
глубокий, чем когда-то вызва„'1о изобретение бу^^венного пись
ма.

Второе генеральное направление повышения производи
тельности труда в любой области деятельности — разделение 
груда. К сожалению, в сфере образования по целому ряду 
причин оно мало изменилось но сравнению с эпохой Возрож
дения. Широкое применение современных технических, 
средств и кибернетических методов обучения потребует, чтобы 
традиционная классно-урочная система уступила место новым 
более гибким и прогрессивным формам организации совмест
ного труда педагогов и учащихся.

В последние гЪды все настойчивее высказываются идеи об 
исключительном-зиачении для последующего развития лично
сти периода раннего детства и младенчества. Во многих стра
нах мира в этом направлении ведутся интереснейшие экспе
рименты, имеются чрезвычайно обнадеживающие результа
ты' ). В этой связи представляет большой интерес попытка 
советского педагога Б. П. Никитина выразить теоретически 
закономерности формирования способностей в четких матема- 
гически.х формулах, а также его опыт семейного воспитания'®).

'̂ ) Pjiis Maya. Revolution in Zearing. Fne Years from Bit htoskx New 
Vork. Evanston and London. 1967.

'*) Н и к и т и н  Б. П. Гипотеза возникновения творческих способностей 
^р ск  19Ю " экономические проблемы образования. Новоси-
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в СССР в 1970 г. насчитывалось 102.730 постоянных до
школьных учреждений, в том числе 83.134 детских садов и яс
лей-садов. В них воспитывалось 9,3 млн. детей. Директивами 
XXIV съезда КПСС предусматривается строительство новых 
дошкольных учреждений более чем на 2 млн. мест. В. И. Ле
нин называл ясли и детские сады подлинными ростками ком
мунизма, которые на деле способны освободить женщину, спо
собны уменьшить и уничтожить ее неравенство с мужчиной, 
по ее роли в общественном производстве и общественной 
жизни"^). Развитие* и дальнейшее совершенствование-сети до
школьных учреждений позволит все более полно использовать 
те гигантские возможност]! умственного развития, которые 
таятся в раннем возрасте, и тем самым существенно повысить 
интеллектуальный потенциал будущих поколений.

VII
Противоречие между новыми требованиями претерпеваю

щих революционный переворот сфер науки и производства и 
относительно мeДv^eннo эволюционирующей сферой образова
ния, принимает все более глобальный характер. Его разреше
ние, по-видимому, связано с необходимостью осуществления 
революции в образовании. Во всяком случае «использование 
революционной или, по меньшей мере, радикальной термино- 
логин уже никого не шокирует»-'”) .

• Проблему революции в образовании ученые Запада обыч
но сводят к использованию обучающих машин, программиро
ванного обучения, новых форм учебного процесса и т. п. То 
есть говорят, главным образом, о с р е д с т в а х .  Нельзя не со
гласиться с голландским социологом Ф. Полаком в том, что 
речь должна идти, преж^те всего, о ц е л я х  образования и что 
главная из них состоит в том, чтобы научить каждого у м е т ь  
ж и т ь  п о л н о й  с м ы с л а  ч е л о в е ч е с к о й  ж и з н ь ю  в но
вом типе насыщенного автоматикой общества^'). Однако эта 
цель недостижима в капиталистическом обществе, где выс
шим смыслом жизни является грубая меркантильность, под
чиняющая себе все ценности материальной и духовной куль
туры.

Самые совершенные те.хинческие средства и лучшие мето
ды обучения никогда сами по себе не могут решить воспита-

>9) Л е н и н в И. Поли. собр. соч. Изд. 5-е. Т. 39, с. 24.
2») P o l a k F .  L. Prognostics. А. Science in th makins Suricys and 

Creates Th.e Future. Amsterdam. Lohdon, New York, 197i, p. 358—359.
*') T a M ж е,- с. 358—359.
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тельных задач. Воспитать человека с йозвышеппымп потреб
ностями можно только в процессе живого человеческого об- 
и;ення. Современная иаучно-техинческая революция, обусло
вив резкое расшнрецие масштабов н возрастание сложности 
учебно-воспитательных задач, выдвигает требование значи
тельного увелнчещ1 я объема живого труда совокупного педа
гога. Этот вопрос, как уже отмечалось выше, не может быть 
удовлетворен за счет постоянного расширения армии людей, 
ирофессиоиальио заияты.х обучением и воспитанием.

Выход из этого замкнутого круга подсказывает сама 
жизнь. В Советском Союзе уже в течение многих лет но ннн- 
цнатнве «снизу» передовые коллективы предприятии и учреж
дений развертывают шефскую работу в школах. Рабочие, кол- 
.хозннки, инженеры, врачи и ученые ведут там кружки, прово
дят уроки, читают лекции, организуют с детьми экскурсии, 
туристские походы, спортивные соревнования, ведут индиви
дуальную работу с «трудновосиитуемымн» и отстающими уче
никами. Подобные явления приняли широкий размах в ГД 1 ’ 
и других социалистических странах. Причем вся шефская ра
бота ведется бесплатно, ибо педагогический труд для тех, кто 
добровольно помогает школе, становится, как предвидел К. 
Маркс, своим собственным вознаграждением.

Выдающийся советский математик академик А. Н. Колмо- 
юров, который сам является энтузиастом этого дела, отмеча
ет, что на каждые 40 школьников в стране приходится не ме
нее ста человек в возрасте от 20 до 50 лет. Если сто взрос
лых отдадут пять процентов своего суммарного рабочего вре
мени, то сорок школьников получат 250 часов в неделю. «Вот 
сколько личного труда, — пишет А. И. Колмогоров, — общест
во могло бы без излишнего ианряжеГшя вкладывать в обуче
ние II воспитание одного класса школы!»^^  ̂ Такие огромные 
возможности, очевидно, могут быть реализованы лишь в усло
виях общества, отвергающего эгоистический расчет и наживу 
в качестве своего ведущего принципа.

На заре человечества воспитанием н обучением подраста
ющего поколения постоянно занимались все взрослые члены 
общества. Изучение образа жизни некоторых племен джунг
лей, живущих II поныне в каменном веке, показало, что эта 
доятельноеть занимает основную часть их бюджета времени 
По мере усложнения трудовой и социальной жизни функции

Комсоморьека,
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обучения и воспитания детей во все большей степени выпол
няются профессиопаламп-педагогами. В современных услови
ях взрослые члены общества трудятся на производстве, зани
маются общественной деятельностью, самообразованием, 
спортом, обычно без npHcyTCTlun и участия детей. Даже до
суг (зрелище, прием гостей и т. п.) родители чаще всего про
водят отдельно от детей. Поэтому (если не считать работу по 
уходу) собственно на в о с п и т а н и е с в о и х  Де т е й  взрос
лые у нас расходуют в среднем за неделю всего 2 4 часа.

Вместе с тем по мере увеличения свободного времени все 
большее число трудящихся в социалистических странах при
нимает участие в воспитании детей через различные детские 
учреждения и общественные организации. По-видимому, не за 
горами то время, когда подавляющее большинство трудящих
ся будет непосредственно заниматься воспитанием подраста
ющего прколення в порядке общественной деятельности. 1 ак, 
на качественно новой основе произойдет воссоединение произ
водственных, общественных и педагогических функции, что 
будет знаменовать одну из самых существенных сторон начи
нающейся революции в образовании. Это воссоединение, оче
видно, несовместимо с узкими буржуазными рамками и воз
можно только в условиях коммунистического общества.
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ПРИНЦИПЫ и МЕТОДЫ РЛЦИОНЛДИЗЛЦИИ СЕТИ 
ОБ ЩЕОЬРЛЗОВЛТЕЛЬНЫХ ШКОЛ В СЕЛЬСКОЙ 

МЕСТНОСТИ

А М. НОВИКОВ

Москва

1. В Программе КПСС, п документах и решениях XXIV
съезда партии всесторонне обосновано значение образования 
как важного фактора экономического, социального и научно- 
технического прогресса. В разработанной съездом nporpLMe 
дальненшего движения нашего общества по пути к k q m m v - 
шгэму особое внимание уделяется развитию образования. 
ЛЛ1 \ съезд партии выдвинул в качестве важнейшей задачи 
дальнейшее совершенствование всей системы образования 
п соответствии с потребностями народного хозяйства страны 
II растущими запросами советских людей в знаниях, обеспече
ние полного перехода в текущем пятилетии ко всеобщему 
среднему образованию молодежи. ^

2 . В принятом 20 нюня 1972 г. постановлении ЦК КСПС 
II Совета .VInHiicTpoB СССР «О завершении перехода ко всеоб
щему среднему образованию молодежи и дальнейшем разви
тии общеобразовательной школы» дан глубокий анализ состо
яния школьного дела в стране, поставлены задачи, указаны 
пути осуществления всеобщего среднего образования Руко
водствуясь решениями XXIV съезда КПСС и постановлением 
о школе, органы народного образования и научно-нсследопа- 
тельскне учрежд'енпя ищут рациональные пути создания опти
мальных условий перехода ко всеобщему среднему образова
нию в городах II села.х страны.

3. В решении задач, поставленных партией в области на
родного образования на пятилетие, сельской школе отводится 
особое место, обусловленное значимостью сельского хозяйства 
для создания матерналыго-техпической базы коммунизма: на 
селе размещается около 470 тыс. населенных нунктов, жн- 
76

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru



пет более 103 млн. человек, составляющих 42% населения стра
ны. В сельском хозяйстве занято 20% основных производст
венных фондов государства; сельское хозяйство обеспечивает 
3 / 4  фонда народного потребления; оно развивается на основе 
технического прогресса. Однако известно, что технический 
прогресс предполагает совершенствование не только матери
альных. но и людских производительных сил. Школы села и 
призваны формировать сельское общество в смысле его куль
туры и знаний путем дальнейшего совершенствования учебно- 
воспитательного процесса, повышения качества обучения и
воспитания сельских школьников -  завтрашних тружеников 
сельского хозяйства.

4 Велики роль и значение сельской школы в подъеме 
сеаьского хозяйства, ликвидации существенных различии ме
жду городом и деревней, сближении уровней жизни городско- 
t o l  «.?/ского „асе.«и„я. Ве.чики и силы: на нача.ло текущего
пятилетия на селе размещается 140,6 тыс., пли 81,6/о всех
общеобразовательных школ; в них обучается 22,3 млн ш т а 
ников, или около 50% их общего числа в стране; на селе ра
ботает более половины учителей страны.

Однако сельская школьная сеть страдает серьезным н е т  
статном мешающим ей выполнять свои функции, — обилием 
мелких школ. Так, в составе начальных 92% малокомплекг- 
иьТ  школ; не имеют параллельных классов и необходи̂ ^̂ ^̂ ^̂  
чпслеииости учащи.хся 7 3 % восьмилетних и 3 0 /о средних 
школ. В мелких начальных, восьмилетних и 
О Т С У Т С Т В У Ю Т  условия для полного осуществления восьмилег- 
пего обучения и развития среднего образования, так как нет 
возможности создать в них учебно-материальную базу, укол- 
„лектовать хорошо подготовленными f
труд учителей на научной основе и обеспечить высокую успе 
ваемость и хорошую воспитанность учащи.хся.

5  'V\eTKHe сельские школы не справлялись п не справля
ются со СВОИМИ'обязанностями перед обществом, они порож
дали и порождают хроническое отставание сельской школы, 
чего нельзя допустить теперь — в период мощного развития 
сетьского хо.зянства, всесторонней подготовки его кадров, 
формирования .коммунистических общественных отношении на 
седе Кроме того, стоимость обучения одного ученика в мел
ких школах обходится государству слишком дорого —До
800 руб. вместо 1 0 0 — 1 2 0  руб.

Проблемы преодоления отставания сельской школы, по-
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вышения ее педагогической ценности и sKOHOMiiMfiocTii обуче
ния всегда были в центре внимания органов народного обпа- 
зования и научно-исследовательских сил. Поэтому в предыду
щие годы в стране шел процесс укрепления сельских школ 
иднако этот процесс еще ие закончен, и задача дальнейшей 
рационализации школьной сети, достижение ее наибольшей 
оптимальности остаются актуальными и на предстоящий пе- 
риод.

6. Под рационализацией школьной сети в сельской местно
сти понимается размещение школ на территориях районов 
с учетом состояния и перспектив развития их экономики 
и культуры, географических, демографических и националь- 
1 ГЫХ особенностей, максимальное сокращение школ всех ти
пов, укрупнение восьмилетних и средних школ в целях совер- 
ишнствования их структуры, создание лучших условий для 
обучения и воспитания школьников, улучшение обслуживания 
населения школой и повышение экономичности народного об
разования на селе.

Работа по рационализации сельских школ — многоплано
вый и сложный процесс, требующий научного подхода к вы
работке и применению определенных принципов, методов и 
критериев, обеспечивающих правильное решение задач рацио
нализации, которую следует рассматривать как одну из важ
нейших сторон создания условий для перехода ко всеобщему 
среднему образованию на селе.

7. Рационализация сети сельских школ затрагивает инте
ресы всего сшпьского населения, связана с закреплением кад
ров на селе. Значимость, масштабность, сложность и разнооб
разие условий решения задач рационализации вызывают не-

нрннцппнальном подходе к способам 
1 ения этой проблемы на селе — самом трудном участке пе- 
рехода^^ко всеобщему среднему образованию.

Отсюда в основу рационализации сети сельских школ це- 
лесбЬбразно положить принципиальные положения, которые 
выработаны передовым опытом в нашей стране и в странах 
социалистического содружества: а) комплексное решение 
проблемы: совершенствование сети, укрепление учебно-мате- 
риаль)1 ои базы школ, укомплектование их педагогическими 
кадрами; б) всесторонний учет экономических, географиче 
ских, демографических и национальных факторов, обусловли- 
вдщщих возникновение и жизнь школы; в) укрепление школ 
всех.'пшов, обеспечивающее наибольшую педагогическую це
лесообразность школ и высокую экономичность образования-
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г) перспективное планирование мероприятий по совершенст
вованию школьной сети; д) оптимальность планов совершен
ствования школьной сети; е) коллегиальное решение пробле
мы силами партийных, советских, хозяйственных и обществен
ных организаций.

8 . Рационализация сети школ на селе — не самоцель, а 
средство создания всесторонних условий для правильной ор
ганизации процесса обучения и воспитания учащихся сельских 
школ, поднятия уровня учебно-воспитательной работы каж
дой из них до уровня лучших городских школ. Это предпола
гает применение надежных методов для глубокого изучения 
факторов, определяющих жизнь школы, и для создания опти
мальной сети.

Поэтому в качестве основных следует применять уже про
веренные в школоведении следующие методы: а) изучение со
стояния и перспектив развития народного хозяйства н культу
ры как базы развития народного образования; б) изучение 
опыта работы по развитию общего образования; в) педагоги
ческий анализ существующей сети школ как основы создания 
оптимальной сети; г) перспективное планирование мероприя
тий по рационализации сети школ; д) статистический анализ.

9. Жизнь и проведенные исследования показывают, что ра
ционализация сети сельских школ — назревшая и вполне раз
решимая педагогическая, социальная и экономическая задача. 
Важным условием ее успешного решения является проведение 
работы в основном узловом звене государственных органов, 
обеспечивающем практическое осуществление политики пар
тии и государства на местах, — районо — при самом активном 
участии местных партийных и советских органов, руководите
лей хозяйственных и общественных организаций, всей совет
ской общественности, ибо только живое участие трудящихся 
села, всевозрастающая помощь общественности в совершенст
вовании школьного дела на селе обеспечат его успех.

Таковы основные исходные положения, принципы и мето
ды рационализации сети сельских школ как одного из средств 
создания оптимальных условий для перехода ко всеобщему 
среднему образованию на селе во всех регионах Советского 
Союза, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке регио
нах своеобразных и трудных. _
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ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ В СЕЛЬСКОЙ

МЕСТНОСТИ

Л. л. ВАРЕНИКОВА

Томск

Основой развития образования является экономика. Это 
бесспорная истина. Экстраполируя сказанное выше на связь 
перспективы развития сельского хозяйства и перспективы раз
вития образования в сельской местности, мы должны выяс
нить тенденцию развития сельского .хозяйства.

Выясняя главный экономический аспект в развитии сель
ского хозяйства, мы с.може.м выйти к объективным, началь
ным истокам развития социальных проблем и, в частности, 
к развитию образования в сельской местности.

Качественной особенностью развития сельского хозяйства 
на современном этапе является переход этой отрасли на инду
стриальные основы. Индустриализация сельского хозяйства 
включает постановку и разрешения ряда технических, эконо
мических и социальных проблем. Технические — это за.мена 
ручного труда .машинной техникой. Энерговооруженность тру
да в Колхозах и совхозах СССР в 1972 г. составила 12,7 л. с. 
в расчете на одного работающего и была в 25 раз выше, чем 
в 1913 г. В 1972 г. в сельском хозяйстве потреб.лялось элект
роэнергии в 1 0 0  раз больше, чем в 1940 г. Производительность 
тр5ща в сельском .хозяйстве выросла в 5 , 2  раза по сравнению 
с 1913 г. К 1975 г. потребление электроэнергии в сельском хо
зяйстве увеличитс^в 2 раза. Работы пс созданию и реконст
рукции оросительных систем и по повышению водообеспечеп- 
ности будут завершены к 1975 г., а обводнение пастбищ — к 
1980 г.

Оставляя в стороне проблему количества и типа машин,
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необходимых индустриальному разпитню сельского хозяйства, 
мы выделяем два асиеп<та содиалыюй проблемы: 1 ) резкое 
повышение производительности живого труда высвобождает 
количество занятых в сельском хозяйстве; 2 ) основной рабо 
чей силой на селе выст^'нают в новых условиях лица с выс
шим образованием (инженеры, агрономы, зоотехники, эконо 
мисты) и механизаторы. И не просто механизатор1.1 , а меха
низаторы широкого профиля, KOTopbie должны овладеть ря
дом профессий, так как индуетрнализация сельского хозяйсг 
ва резко повышает сезонность использования живого труда, 
особенно в растениеводстве. Например, посев зерновых, убор
ка урожая уже в настоящее время продолжаются приблизи
тельно в течение 20 дней. А для использования в течение года 
трактористов, комбайнеров необходимо, чтобы они овладели 
еще рядом смежных профессий. Это ставит проблему перед 
средним и с1)еднетехническим образованием. Очень важным 
в подготовке выпускников средней школы является усиление 
абстрактно-логического мышления. Ибо последнее позволяет 
ускорить процесс овладения одним человеком ряда нрофес- 
ciii'i, что требуется |)азвитием народного .хозяйства и, в частно
сти, сельского хозяйства. Технические изменения, происходя
щие в сельском хозяйстве, тесно связаны с экономическими 
нроблемамн.

Для того, чтобы выяснить влияние экономических измене
ний в раавитии сельского хозяйства на перспективу развития 
среднего и среднете.хнического образования в сельской мест- 
НОСТ1Г, мы должны выделить два момента.

Во-пеэвых, индустриализация сельского хозяйства не озна
чает нреврашення сельскохозяйственного труда в разновид
ность промышленного, ибо специфика сельского хозяйства по 
сравнению с нро.мышленностью абсолютно неустрани.ма. Это 
различие имеет место не только в современных условиях раз
вития материального производства, но оно не может исчез
нуть. и в будущем, так как: а) сельскохозяйственное произ
водство ^сть единство технологических и биологических про
цессов. что обусловлено жизнедеятельностью растительных 
и животных организмов; б) пространственность производст
венного процесса н сезонность производства не могут быть 
устранихы; в) основным средством производства в сельском 
хозяйств? является земля (в промышленпости же земля вы
ступает общим условием ее функционирования). В связи 
с этим з?мля как средство производства, если правильно 
с ней обращаться, никогда не выбывает из производственного
Заказ 9781 6
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процесса, не может быть заменена другим средством нронз- 
водства и, наконец, она не мобильна?В нромытлеиностн же 
основные средства производства мобильны, изнан1нпаются на 
смену приходят другие средства производства.

Во-вторых, индустриализация сельского хозяйства, явля
ясь важнейшим фактором роста иронзводнтелыюстц ссльско- 
хозянственного труда, поставила проблему перекочевывання 
части промышленности, перерабатывающей сельскохозяйст
венное сырье, в сельскую местность. Конкретной формой реа
лизации данной тендеицни явилось создание аграрно-нромыш- 
леиных oбьeдинefшй. Данный вид предприятия включает в се
бя производство сельскохозяйственной нродукции и ее нс|)с- 
работку на месте. В данном экономическом явлении находит 
свое проявление закон перемены труда. Это усиливает необхо- 
,Д1 мость в подготовке таких кадров, которые могли бы совме- 
itiaTi. в себе разные виды деятельности.

В перспективе молодые люди должны будут овладевать 
рядом специальностей средней квалификации, и без уснле- 
ння теоретического образования на базе средней школы не
возможно освоить несколько профессий и производительно 
раоотать в ^сельском хозяйстве. Экономистами подсчитано, 
что рабочий, имеющий среднее образование, вдвое быстрее 
осваивает новую профессию, нежели работйик, ие имеющей 
среднего образования. Например, в машиностроении рост об
разования на один школьный класс, дает рост производитеть- 
пости труда в среднем на 1 ,5 —2 %.

Кроме вышеизложенного, аграрно-промышленные объ^дн 
нення являются той реальной основой, на которой будет про
исходить постепенное стирание различий между городом и де
ревней. Индустриализация сельского хозяйства ставит и та
кую важную социальную проблему, -как создание поселений 
нового типа, а в целом в обществе — рациональное расселе
ние на территории нашей страны. Здесь уместно напомнить 
положение, высказанное В. И. Лениным в работе «Карл 
- \аркс». Он писал, что только коммунизм создает объектив- 
ные условия» на почве сознательного приложения науки ч 
комбинации коллективного труда, нового расселения челове
чества (с уничтожением как деревенской заброшенности 
оторванности от мира, одичалости, так и противоестественно
сти скопления гигантских масс в больших городах)»').

неправильное представление о том, что стирание

82
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Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru



гранен между городом н деревней пойдет по пути препраще- 
1ШЯ сел в города. Проявление такого одностороннего аспекта 
в исследуемой проблеме ведет к абсолютизации значения го
рода и села, которая основывается не на перспективах разви
тия общества в целом, а на положении дел сегодняшнего дня̂ .

Научно обоснованное решение проблемы стирания граней 
между городом и деревней, в первую очередь, неразрывно 
связано с перспективой развития экономики и жизнедеятель
ностью самого человеческого организма, это комплексная
проблема. '

Исходя из этих главных основ развития общества в пер
спективе, мы уже сегодня можем-юказать, что поселения но
вого типа должны реализовать на практике следующие эле
менты: 1 ) концентрацию производства в сельской местности 
в виде АПО; 2) создание всех культурно-бытовых условий для 
нормальной жизни человека в сельской местности; 3) предот
вращение высокой концентрации населения в крупных горо
дах, усложняющей работу коммунально-бытовых служб,
4 ) сокращению вредных факторов, воздействующих на орга
низм человека, таких, как загрязнение воздуха, передвиже
ние, шум и т. п.

По мнению специалистов, размер поселения (учитывая 
всю специфику архитектурных и строительных сооружений) 
должен быть не выше 200 тыс. и не ниже .50 ты. человек.

Все излежениое должно учитываться при планировании 
создания новых школ, техникумов и других социально-куль
турных объектов.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕХОДА КО ВСЕОБЩЕМУ 
СРЕДНЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ В СВЯЗИ С ХАРАКТЕРОМ

РАССЕЛЕНИЯ

(иа примере сельской местности Новосибирской области)

Л. Г. БОРИСОВА, Ю. А. ГЛЕБОВА, В. Г. КОСТЮК

Новосибирск

Переход ко всеобщему среднему образованию требует боль
шой научно-исследовательской н организационной’ работы, 
объединения усилий работников народного образования, пар
тийных и советских ojiraHOB, экономистов, социологов, психо
логов. Практическое осуществление этого перехода в опти
мально короткие сроки и по научно обоснованному плану 
возможно только с учетом региональных особенностей разме
щения учебнф1х заведений, промышленных и сельскохозяйст
венных предприятий, населенных пунктов.

В данной работе ‘рассматривается один из аспектов этой 
сложной проблемы — связь структуры сети сельских общеоб- 
разовательных школ с характером сельского расселения на 
примере Новосибирской области, одной из наиболее развитых 
в социально-экономическом отношении областей Сибири.

Исторически сложившееся расселение жителей на терри
тории страны явилось решающим фактором в формировании 
существующей сети общеобразовательньГх школ, и сейчас 
есть один из ис.ходных пунктов в анализе путей ее дальнейше
го развития.

Для огромной территории Сибири и Дальнего Востока ха
рактерны в целом: высокий удельный вес городского населе
ния, большие расстояния между городами, разреженность се
ти сельских поселений, слабая транспортная освоенность тер
ритории.

Новосибирская область принадлежит к числу наиболее 
раз^витых районов Сибири, сосредоточивших основной науч
ный потенциал восточных районов РСФСР. Область имеет 
развитую промышленность, многоотраслевое сельское хозяй- 
84
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густую и разнообразную транспортнуюство, относительно

В сельской местности проживает около трети населения 
области, здесь обучается 40% всех учадцнхся дневнььх обще
образовательных школ. На селе размещено свыше 80% всех 
школ области, в том числе 55% всех средних, 8 8 % восьмнлет- 
ннх 97% начальных. Если в городской местности соотноше
ние между числом средних, восьмилетних и начальных школ 
выглядит (в %) как 67:23:10, то в сельской местности совер
шенно обратная картина -  15:31:54. По численности ооучаю- 
щнхся в средних, восьмилетних и начальные школах соотно
шение следующее: для городской местности — 85:14.1, для
сельской — 52:38:10.

Таким образом, в настоящее время около половины обще
го числа школ в сельской местности Новосибирской области
— начальные, около трети — восьмилетнне, п лишь каждая 
седьмая школа -  средняя. Такое распределение сельских 
школ связано с характером расселения. На 1 января 1 У/и г. 
населенные пункты с числом жителей до 1 0 0  че.товек состав
ляли 2 0 7 о всех населенных пунктов области; 18,5^ — с чищ 
дом жителей 100- 200 чел.; 40% — 200—500 чел., 14 /о — 500
- -1000 чел.; 7 ,5 % — свыше 1000 чел. В них проживало соот
ветственно 2,7, 32, 24, 25% сельского населения.

Сельские средние школы размещены в крупных населен
ных пунктах, насчитывающих в основном свыше 700 жителей, 
вскьмилетние — в селах с числом жителей 200 --700 чел., на
чальные -  в маленьких селах с числом жителей в основном 
100- 300 чел.

По1)айонный анализ связи структуры расселения со струк
турой сети школ позволил установить следующее. Среди ^рай
онов области отчетливо выделяются три группы: 1 ) районы 
с преимущественной концентрацией населения в крупных 
(свыше 1 0 0 0  чел.) сельских поселениях; 2 ) районы с концент
рацией населения в средних по величине (300—1000 чел.) по
селениях и 3 ) районы с большим удельным весом населения 
в мелких (100—300 чел.) поселениях.

В первую группу вошли 8  районов южной,^ развитой в 
сельскохозяйственном отношении, зоны. Эти районы имеюд  ̂
самую высокую долю обучающихся в средних ш кол^ и са
мую низкую долю нача.дьны.х школ и учащихся в^них. Особен
но выделяется в этом отношении Кочковскии район.

В третью группу вошли в основном северные районы обла
сти. Для этих районов характерно рассредоточение большого
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числа мелких населенных пунктов на значительной по разме
рам территории. Такой тип расселения обусловливает суще
ственно более __высокнй, чем в среднем.по сельской местности 
Новосибирской области, удельный вес начальных школ и чис
ла учащихся в них. Удельный вес средних школ н учащихся 
в них здесь относительно невысок. В Кыштовском районе на-
пример, средних школ — 7%, Баганском — 8%, Северном 
и Куйбышевском — 9%. .̂е»^ернои

Остальные районы области, входящие во вторую Группу 
расселения, занимают по указанным выше показателям про
межуточное положение. Мы не останавливаемся здесь под
робно на их характеристике, так как считаем целесообразным 
анализировать крайние, экстремальные случаи связи расселе
ния  ̂с распределением школ разных типов и возникающих из 
этой связи проблем.

Система школщ сельской местности Новосибирской обла
сти является сложной и многоступенчатой. Для значитетыюй 
части учащихся получение среднего образования связано с не-

переходов из школы в школу 
(из начальной в восьмилетнюю, а затем в среднюю; из на^
чалыюи в среднюю; из восьмилетнеи в среднюю) и. как пра
вило, из одного населенного пункта в другой. Это требует соз- 
дания соответствующей сети интернатов при школа.х; школ-

учащихся. Вполне понятно, 
у о  чем больше ступенек в этой цепи переходов, тем больше

«потерь» (отсев уча.цнхся по пути из первого 
^ десятый) и тем больше требуется организационных

JocTb возможность юношам и девушкам получить среднее образование. Мы
полагаем, что основную роль в решении этой задачи не толь-
о сейчас, но и в ближайшие десятилетия будет играть обше-

образовательная школа, несмотря на увеличение роли систе-
обуче^ния специального и профессионально-технического

Одним из важных звеньев в системе сельских школ Новоси
бирской области сейчас является начальная школа, в которой 
учится каждый десятый сельский школьник. Общее число на
чальных школ в области сейчас составляет около 900. Число 
учащихся в начальных школах и количество школ в об части 
постояннно уменьшается: за 1959-1972 гг. было закрыто 

школ. При этом контингент учащихся начальных шкот 
сокрагцается более быстрыми темпами, чем число начальных 
Ш'кол. Это связано с демографическими (сокращение рождае
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мости) -и миграционными факторами. Если пять лет наза;( 
в се.тьской начальной школе обучалось в среднем 33 ученика/ 
то сейчас — 2 2 , т. е. менее чем по 8  чел. в среднем в каждом 
классе.

Особенно велик удельный вес начальных школ в раиона.х 
третьей группы расселения. На примере одного из типичных 
районов с высоким удельным весом начальных школ (Куйбы
шевского) рассмотрим подробнее, что кроется за средними 
цифрами. В 1972/73 учебном году здесь приходилось в сред
нем на одну начальную школу 18 учеников, причем 32% школ 
и.меют до 1 0  учащихся, 28% — П — 2 0  учащихся, 28% 2 1 -
30, 1 2 ®/о—свыше 30 учащихся; 6  начальных школ имеют но 
1 ученику в первом классе, а 3 школы вообще не имеют нер- 

'вых классов и ввиду малого числа уча1цихся реально могут 
быть закрыты в ближайшее время. Аналогичная картина 
и в других районах с широкой сетью начальных школ Чу
лымском, Татарском, Тогучинском, Болотинском.

• Данные говорят о том, что по всем 30 районам области 
ежегодно закрывается как раз столько начальных школ, на 
сколько уменьшается на следующий учебный год контингент 
учащихся. Так что за кажущимся значительным ежегодным 
сокращением числа начальных школ в области (50 70 школ) 
стоит скорее всего реакция post factum па происходящие со
бытия (покинутые населением сёла или отустствие в селах 
детей 7 — 1 0 -летнего возраста), нежели оперативная политика 
по уменьшению количества школ.

То, что это уменьшение’должно происходить более высоки
ми темпами и по определенному плану, не вызывает сомне
ний. Сохранение большого числа «карликовых» начальных 
школ на селе вряд ли оправдано как с экономической, так 
и с социальной точек зрения. Если исходить из того неоспори
мого положения педагогической науки, что основы глубоких 
знаний и разносторонних,интересов будущей личности закла
дываются в детские годы, то трудно поверить, что это может 
быть сделано в этих школах в соответствии с высокими требо
ваниями современного научно-технического прогресса, даже 
при наличии в отдельных школах высокоталантливых педаго
гов. Кроме того, материально-финансовые расходы на началь
ные школы достаточно велики; только ежегодный фонд зара
ботной платы педагогов превышает 1 0 0  тыс. рублей.

Радикальным путем свертывания обширной сети началь- 
ifbix школ может явиться только сселение жителей в более 
крупные нгселенные пункты. Коикретный анализ показывает,
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tiro в Новосябнрской области мелкие поселения — это дере- 
.вушкн II поселки, подавляющая часть жителей которых заня

та в сельскохозяйственном производстве (а не на транспорте, 
в лесном хозяйстве и т. д.). Следовательно, проблема сверты
вания сети начальных школ па селе тесно связана с пробле
мой концентрации сельскохозяйственного производства.

Второй путь — помещение детей в интернаты, начиная 
с первого класса, — более труден, так как связан не только 
с фнпапсово-экономическнми, .медицинскими и т. п. проблема
ми, по II с психологическими. Однако и он должен использо
ваться, более щироко. Имеется соответствующий положитель
ный опыт его использования при обучении детей народов Се
вера.

Решение проблемы начальной школы позволит органаЯ 
управления сосредоточить больше внимания на развитии вось
милетиях школ. Для Новосибирской области это очень важно. 
В общем числе сельских школ восьмилетнне составляют 31 %< 
а общая численность этих школ составляет — 38%. За послед
ние 7 лет число сельских вось.мнлетних школ в области прак
тически не изменилось. Относительно медленный процесс пре
образования начальных школ в восьмилетние (плюс строи
тельство новых восьмилетних школ) уравновешивается таким 
же медленным процессом преобразования восьмнлетннх школ 
в средние. Это свидетельствует о стабильности структуры 
вось.мнлетних школ, продолжающих играть важную роль в об
щей системе школьного образования на селе. Более того, за 
последние годы роль их повыснлас^  ̂ в связи с широким разви
тием сети интернатов при восьмилетних школах.

Сеть восьмнлетннх школ распределена по районам обла
сти в соответствии с распределением средних по величине 
(300—700 жителей) населенных пунктов, т. е. основная часть 
их находится в районах второй группы расселения. Это рас 
пределенпе отличается большой неравномерностью. Есть рай
оны, где восьмилетние школы занимают центральное место 
в структуре сети школ (Маслянинскнй, Барабинский, Ордын
ский, Коченевскип), и районы, где их доля невелика (Сузнн- 
ский. Чулымский, Татарский).

Из большого числа проблем, связанных с дальнейшим раз
витием восьмнлетней школы, выделим две основные-—рас
ширение сети интернатов и оснащение восьмилетних школ 
учебными кабинетами. Сейчас при каждой третьей сельской 
восьмнлетней школе области имеется интернат. Из 22 тыс. че- I 
ловек, проживающих в интернатах при сельских школах 30%  ̂
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сотержится в 171 интернате при восьмилетннх школах Эти 
интернаты в основном небольшие, на 20—50 человек.^ Даль
нейшее их развитие и укрупнение может стать основон преоб
разования восьмилетних школ в средние и ускорения*темпоз 
перехода ко всеобщему среднему образованию.

Анализ статистических данных показывает недостаточную 
оснащенность сельских восьмилетних школ учебным обо^до- 
ванием и кабинетами. Если в 1972 г. учебные кабинеты физи
ки имели 7 5 % сельских средних школ области, каби^1 еты хи- 
^ , „ „ _ 5 5 7 о то в сельских восьмилетних школах эти цифры 
соответственно составили 20 и 9%. В том же году мастерски
ми по обработке металла и комбинированными мастерскими 
(по обработке металла и дерева) были оборудованы /б /о 
сельских средних и 55% восьмилетннх школ области.

Из года в год в области растет число средних школ: за 
последние 10 лет их число увеличилось в 2,5 раза. Однако 
в связи с сокращением общей численности сельского населе
ния число обучающихся в средних школах практически не ме
няется. Уменьшается число учащихся, приходящихся на одну 
сельскую среднюю школу: в 1955/56 учебном году оно составу 
ляло 525 чел., в 1971/72-405 чел. В связи с существующей 
устойчивой тенденцией миграции и сокращения рождаемости 
сельского населения число детей школьного возраста на селе 
уменьшается в той же степени. Этот факт требует учета в по
литике развития средних школ. Целесообразно, видимо, рас
ширять сеть средних школ за счет сокращения сети восьми
летних и начальных.

Наиболее развита сеть средних школ в районах первой 
группы расселения (с высоким удельным весом крупных ce;i) 
— Кочковском, Черепановском, Доволенском и др.; 1шимепее 
развита —̂в районах третьей группы расселения (Кыштоп- 
ском, Баганском, Куйбышевском, Северном).

Во всех районах области имеются интернаты при средних 
школах. Наибольшее их число в Куйбышевском, Краснозер- 
ском, Тогучннском и Купннском. Развитию сети интернатов 
при сельских средних школах в области уделяется много вни
мания, расходуются большие средства, однако их еще недо
статочно для полного решения задачи перехода ко всеобщему 
среднему образованию. Интернатами обеспечены, как прави
ло, учащиеся 4—8 классов. После окончания 8  классов ученик 
вынужден решать сам, где ему жить. Таким образом, интер
наты способствуют в основном получению восьмилетнего об
разования. Необходимо, очевидно, в дальнейшем увеличить 
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n интернатах, долю учащихся 8 —1 0 -х классоп, с одной сторо
ны н создавать более крупные интернаты — с другой.

Анализ показывает, что многие средние школы имеют 
очень низкую наполняемость I—3-х классов н очень высокую 
4 «-Х. с)то значит, что целесообразно создавать интернатные 
I руины II из учащихся 1-^3-х классов за счет ликвидации на
чальных школ.

Структура сельских средних школ требует дальнейшей ра- 
цноналнзацнн с учетом перехода ,ко всеобщему среднему об
разованию II требований научно-технического прогресса.

Одним из показателей успешного решения общеобразова
тельной школы II задачи пе|)ехода ко всеобщем\' сретнему 
образованию является доля поступающих в 9 -е классы после 
окончания 8 -го класса. Мы учитываем, естественно, тот факт, 
что эту задачу решает получение среднего специального обра
зования, профессионально-технического и т. д. Однако извест
но, что средние специальные учебные заведения области мо
гут принять далеко не всех окончивших 8  классов, а система 
профессионально-технических училищ, дающих среднее обра
зование, развита пока слабо. ^

Доля поступающих в 9-е классы дневных общеобразова- 
тельнььх Ш1юл в целом по Новосибирской области ниже чем 
по СССР, Так, в 1970г. 60,2% учащихся страны, окончивших 
8  классов поступили в 9-е классы'), а в Новосибирской обла
сти оЗ^. Причем в 1966—1971 гг. удельный вес поступаю- 
Ш7 0  ° классы по области неуклонно падал, и только в 
U72 г. наметился некоторый подъем. Однако в 1972 г еще не 
чг уровень 1966 г. (в 1966 г, — 56,8%, в 1972 г .—
0 0 ,6 /о). При анализе порайонной дифференциации этого по
казателя обнаруживается достаточно заметная связь с харак
тером расселения. В районах, входящих в первую группу рас
селения (имеющих высокий удельный вес крупных сел, ц, сле
довательно, средних школ), как правило, наиболее- высокая 
доля поступивших в 9-й класс после окончания 8 -го'̂ ) а п 
районах третьей группы (с высоким удельным весом мелких 
поселении н начальных школ) — наиболее низкая. Опредетен- 
ные искажения в эту зависимость вносят такие факторы как 
степень развития сети интернатов при школах, наличие ’(или

школа на современном этапе. М.,

") Эта доля определялась как отношение числа поинятыу я Q д япо,.., к числу окончивших 8 классов н IQ79 г я,.,,. 'финятых в а-й класс школ классов в 1972 г., по данным статистических отчетов
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пблпзп района или на его территории крупногоотсутствие)

'"'^^t^enbio 1972 г. в 9-е классы по области в целом было при
нято 55,6% окончивших 8-е классы (по Новосибирску 
59 7%) По районам первой группы расселенпя этот показа- 
теж> равнялся: в Кочковском -  63,1 %, Черепановском- 6 4 ,2 , 
Краснозерском-65,4%,  ̂ Сузунском -  57%, Здшшском 
56 5%’ по районам третьей группы; в Куйбышевском , /о, 
С е ^ ™ -  41б% , Баганском-44,6% ,^ Усть-Тарском-  
51,20/о- Разннцл между этими группами районов существшша.
В первой группе исключение составили Новосибирский н Ор- 
L S Z p a to H b , :  а Новосб.фском -  41 7%, Ордыиаком -
52,7%; В  третьей — Кыштовский (62)%, Татарский (66-,3/о)
и Ч у л ы м с к и й  (57,97о) районы.

Что касается Новосибирского и Ордынского районов, то 
песь но-вндимому, сказывается близость крупного города 
;?овоа,6„рска, который, как магяпт. притягивает сельскую 
моюдежь на учебу и на работу. Этот вывод подтверждается 
„ примерами других районов находящихся в 
туации — Искитннского (3 6 %), Тогучннского (49, /о), Р 
бинского ^40,8%). Рассмотренные выше зависимости п^оявля- 
.•шсь аналогичным образом и в предыдущие годы ('^ЬЬ Ь

Проведенный порайонный анализ аависимости структур 
сети общеобразовательных школ от характера сельского рас
селения в Новосибирской области позволяет У^вержДать ^го 
эта зависимость во многом определяет как функционирование 
современной системы общего образования, так и ее эффектив- 
нос?Гс точки зрения перехода ко всеобщему среднему обра- 
зованию. Наряду с некоторыми об.цими закономерностям^^ 
этой связт выявлен ряд закономерностей, специфичных для

”^^Для решения задачи перехода ко всеобщему среднему об- 
разованинэ на селе необходимо решить ряд 
ралыюе место среди которых занимает
Концентрация школ, как и концентрация населенньтх пунктов 
и всего сельскохозяйственного производства влияет на эф
фективность функционирования системы образования в д - 
ревне, сшжение стоимости обучения одного учащегося, созд 
нне п’закрепленне кв.алнфицнроваиных кадров в селе.

Процесс концентрации сельских школ должен осуществ
ляться вс взаимосвязи с концентрацией населенных пунктов, 
созданием аграрно-промышленных комплексов, сети интерна
тов и школ-интернатов, под . руководством соответствующих
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органов управления и планирования. Стихийности в этом го- 
сударствеиио важном деле не должно быть.

Только переориентация развития школ от экстенсивного 
на интенсивный путь позволит в оптимально короткие сроки 
соз.^ать условия для перехода ко всеобщему среднему обра
зованию в сельской местности Новосибирской области.
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из ОПЫТА РАБОТЫ ПО РАЦИОНАЛИЗАЦИИ СЕТИ 
ШКОЛ В НЕКОТОРЫХ СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ РСФСР

Г. и. с о л о в к о в л

Москва

Одной ИЗ наиболее важных н неотложных задач в области 
народного образования является правильное размещение об
щеобразовательных школ всех типов в сельской местности,^ 
так как именно от этого в значительной мере зависит практи
ческое осуществление всеобщего среднего образования, rfepe- 
хот к которому предстоит завершить в ближайшие годы.

Для решения этой задачи в 1970—1972 гг. НИИ Ш1ШЛ 
.МП РСФСР совместно с НИИ общей педагогики АПН СССР 
провел исследование по рациональному построению сельской 
школьной сети в некоторых районах РСФСР. Цель исследо
вания состояла в разработке методики перспективншо разме
щения сети сельских школ, которой работники РОНО могли 
бы пользоваться в практической деятельности при проектиро
вании сети школ.

Исследование проводилось в Серебряно-Прудском районе 
.vVocKOBCKofl области, в Похвистневском районе Куйбышевской 
области и по всей территории Коми АССР'). Первые два рай
она представляют нечерноземную и центрально-черноземную 
•ЗОНЫ, производянше в разном соотношении определенное ко
личество товарного зерна, овощей, картофедя, фруктов и тех
нических культур, молока и масла.

Районы Коми АССР относятся к зоне Крайнего Севера, 
г.те население занято оленеводством, охотой и рыбным про
мыслом, а также — к-лесопромышленной зоне с очагами сель
скохозяйственного производства.

Коми АССР расположена на крайнем северо-востоке евро-
’) См. классификацию районов страны в кн. Г. А. Кузнецова «Геогра

фия и планировка сельскохозяйственных районов» (М., «Мысль», 1971, с. 114).
93

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru



пейской части Советского Союза. Климат республики резко 
континентальный. Основная часть ее территории (67,5%) по
крыта лесами, которые на севере сменяются лесотундрой н 
тундрой с вечной мерзлотой (13%). Значительную террито
рию занимают болота (11,7%), водоемы (6,5%) и лишь 1 3% 
-  сельскохозяйственные угодья. В Коми АССР проживают 
представители более 60 национальностей и народностей.

Расстояние между населенными пунктами — от нескольких 
километров до сотни километров. Расположение населенных 
пунктов носит ленточный характер.

Ведущее место в экономике республики занимает промыш
ленность: угольная, лесная, нефтегазовая. Основное направ
ление сельского хозяйства — картофеле- и овощеводство жи
вотноводство. ’

В 1970/71 учебном году из 519 сельских школ 14% были 
средними, 30% — восьмнлетними и 56% — начальными Сред
няя наполняемость начальных щкол составляла 30 учащихся 
восьмилетних — 207 и средних — 496. Малокомплектных на
чальных щкол было 88%. Согласно перспективному плану ра
ционализации сети сельских школ, составленному по разрабо- 
д п и  Р С Ф СР  и НИИ общей педагщикч
Апп методике, число сельских щксл значительно уме
ньшится.

В условиях республики (интенсивная разведка недр, мас
совые лесоразработки, отгонное оленеводство, суровый кли
мат, большие расстояния между населенными пунктами на
личие небольших поселений, слабые транспортные связи 
многоиациональность населения и др.) в ближайшее время 
останутся в немалом количестве и однокомплектные и двух
комплектные начальные школы.

Серебряно-Прудский район находится в лесостепной зоне. 
Ьго поверхность представляет всхолмленную равнину уме
ренно пересеченную реками, ручьями и балками. На пашню 
нри.ходнтся 70%, на луга и пастбища — 18% и на леса — 12% 
площади района.

Населенные пункты, где проживают в основном русские 
расположены довольно близко друг друга — от 0,5 до 10 км’ 
Преобладающий вид транспорта — автомобильный, .хотя до
рожная сеть с твердым покрытием сравнительно мала Основ
ное направление экономики района — сельско.хозяйственное.

D момент исследования в районе функционировало 37 об
щеобразовательных школ, из них 70% — начальные, 2,4% —
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восьмилетние и 6®/о — средние. При составлении перспектив
ного плана развития народного образования района было 
разработано три варианта рационализации школьной сети на 
ближайшие 10 лет. В результате их анализа и сопоставления 
был принят вариант, предусматривающий 8 школ; 4 средние 
и 4 восьмилетние.

Иохвистневский район расположен в черноземной зоне, 
специализируется на производстве зерна, мяса и молока. На 
его территории имеются небольшие промышленные предприя
тия. Здесь проживает население многих национальностей.

Численность населенных пунктов в районе к расчетному 
сроку сократиться с 150 до 32.

Если в 1970/71 учебном году в районе действовало 63 шко
лы (20%— средние, 30% — восьмилетние и 50% — началь
ные), то к 1980 г. планируется сократить число школ до 48 
(по типам школ соответственно — 27, 32 ц 41%). Учитывая 
бездорожье весной и осенью из-за половодья, зимой из-за 
снежных заносов, отсутствие специального транспорта для ра
счистки дорог и подвоза детей, основным путем упорядочения 
школьной сети в данных условиях явилось определение детей 
в интернаты.

Перспективные планы размещения сельских школ на ука
занных территориях разрабатывались при непосредственном 
участии советских, партийных и хозяйственных органов. В них 
указывались сроки и очередность закрытия или реорганиза
ции школ, нового строительства школьных зданий и пристро
ек, интернатов, домов для учителей, источники финансирова
ния, ответственные за строительство или приобретение авто
бусов организации.

При составлении перспективных планов учитывались все 
факторы, влияющие на построение сельской школьной сети: 
природно-географнческие, социально-экономические, истори
ко-этнографические, национально-бытовые, демографические, 
организационно-педагогические.

Вопросы укрупнения школ решались по-разному, в зави
симости от степени их влияния: подвоз детей к школе и об
ратно, помещение учащихся в интернаты, разумное сочетание 
этих путей рационализации школьной сети.

Исследование показало, что нельзя дать конкретные и од
нозначные предложения по упорядочению школьной сети 
в каждом районе. Практическое решение этой задачи нахо
дится в компетенции местных органов власти. Однако оно 
требует определенного научного подхода, выработки и приме-
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нения принципов, методов и критериев, о^спечивающих 
комплексное и правильное решение проблемы.

Следует заметить, что итоги совершенствования сети школ, 
полученные по зонам исследования, разумеется, не столь ве
лики, и планируемая сеть еще далеко не оптимальна, хотя 
и значительно улучшена. Однако современная структура сель
ского хозяйства, характер размещения населения в сельской 
местности пока не позволяют сделать большего. Улучшение 
результатов следует связывать с коренным совершенствовани
ем структуры самого сельского хозяйства, переустройством 
сел по городскому типу и созданием более совершенных путей 
сообщения и средств передвижения на селе. '
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о НЕКОТОРЫХ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПРЕ Д П О СЫ ЛК АХ  
РЛЦИОНЛЛИЗЛЦИИ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЬНОЙ СЕТИ

Д. С. ЗА к

Томск

Завершение перехода ко всееобщему среднему образова
нию требует повышения качества работы общеобразователь
ной 1НКОЛЫ. Качество же работы школы находится в зависи
мости от ее объема и организационной структуры, от возмож
ностей обеспечить территориальную доступность школы для 
всего населения. Качественные показатели работы сельской 
школы отстают от показателей работы городских школ.При
чина этого явления кроется в несовершенстве школьной сети 
— наличии большого, количества мелких школ всех типов, 
в которых из-за отсутствия надлежащей учебно-матсрнап"ои 
базы и квалифицированных педагогических кадров не обеспе- 
чивасхся должный уровень учебно-воспитателпого процесса. 
Поэтому совершенствование сельской школьной сети является 
важнейшим звеном в улучшении качественных показателен 
работы сельской школы.

Но что значит совершенствовать сельскую школьную сеть. 
По всей вероятности, под этим надо понимать процесс после
довательного ее преобразования и приближения к нското|ю- 
му идеалу, который может быть получен в результате теоре
тического обобщения. Следовательно, он представляет собой 
обобщенную категорию. Как нечто абстрактное, этот идеал 
является целью — ориентиром, к которому должна стремиться 
|)еалыю существующая шко.чьпая сеть, представляющая боль
шое разнообразие вариантов, детерминированных .зокальны- 
мп условиями.

Процесс улучшения школьной сети есть, безусловно, мето
дичный систематический процесс. Для проектирования школь
ной сети необходимо иметь конкретные цели. Возникает про-
Заказ 9781 7
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тиваречие между необходимостью для планирования иметь 
конкретные цели и обобщенным характером цели — идеалом. 
Разрешение этого противоречия возможно, если иметь ряд 
частных целей, иерархически связанных между собой. Дости
жение их определяет приближение к цели — идеалу. Такой 
нудь движения к цели-идеалу есть переход от цели, выражаю
щей сущность первого порядка, к цели, выражающей сущ
ность второго порядка и так далее.

Таким образо.м, необходимо определение реальных проме
жуточных целей — наиболее близких, и средних — более отда
ленных во времени, через них проходит движение школьной 
сети.

Общеобразовательный и культурный уровни сельского на
селения неразрывно связаны с социалы10-экономическими 
процессами, протекающими на селе. Село, будучи составной 
частью социального организма страны, должно развиваться 
такими темпами, чтобы фазы социально-экономического стро
ительства проходили в нем примерно одновременно с развити
ем города. На это направлены мероприятия-партии и прави
тельства по всемерной интенсификации сельского х.озянства. 
повышению общеобразовательного, культурного уровня насе
ления и быта на селе.

Вместе с тем социальные и исторические принципы, обус
ловившие отставание села от города в уровне образования 
и культуры населения, все еще имеют место. Поэтому плано
мерная деятельность по сокращению указанного отставания 
является важным звеном развития села.

На наш взгляд, последовательность этой деятельности 
должна определяться различиями в степени обеспеченности 
населения школами различных типов и возможностью достиг
нуть в них необходимого уровня обучения и воспитания моло
дого поколения. ,

В исследовании мы рассматриваем два состояния школь
ной сети; нерациональное и рациональное. В объем и содержа
ние понятия «школьная сеть» вкладывается следующий 
смысл. Школьная сельская сеть представляет собой совокуп
ность общеобразовательных школ всеобуч_а различных типов, 
размещенных в сельской местности и предназначенных для 
осуществления среднего образования. Под рационально по
строенной школьной сетью понимаем такую школьную сеть, 
которая способствует, с одной стороны, выполнению целей, 
поставленных партией и правительством перед народным хо
зяйством и школой, с другой — эффективному использованию 
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педагогических кадров, материальных и денежных средств, 
шчделяемых на ее содержание н строительство, и учитывает
местные природные, социально-экономические факторы. 1а- .
цноиалыю построенная школьная сеть есть приближение к це
ли-идеалу, достигаемому в результате осуществления процес
са рационализации. „

Сеть школ выполняет социальный заказ общества, t e  су
ществование, фуикцноиирование, развитие^обусловлепо пог-
иебпостями развития экономики, социальной жизни, конкрет
ным сельским расселением. Поэтому нельзя вывести законо
мерности развития сети школ только путем рассмотрения се 
динамики, не исследуя условия и причины, детерминирующие 
се происхождение, функциоиирование н развитие.

При всеобщем обучении щкольная сеть строится путем 
разделения всей территории страны на районы охвата 
пиков всеобщим образованием; начальным, восьмилетним, 
средним. При начальном всеобуче основным районом охвата 
школьников был район охвата начальным обучением при 
восьмилетием всеобуче — район охвата восьмилетним обуче
нием, при всеобщем среднем образовании — раис^н охвата 
средним образованием. Район охвата школьников средним 
образованием объемлет район охвата начальным и восьми
летним образованием, он является той исходной единицей, ко
торая определяет сеть школ. Мы даем следующее определч, 
ние району охвату школьников средним образованием через 
общеобразовательную щколу всеобуча — это территоририаль- 
1 1 0 ограниченная общность людей и материальность средст , 
в пределах которой старшее поколение воспроизводит в млад
шем через общеобразовательную школу всеобуча образование 
в объеме общего среднего.

Район охвата школьников средним образованием терез 
общеобразовательную школу всеобуча представляет собой 
целостную систему. В то же время он является подсистемо т 
определенного административного района. И хотя отдельны! 
район охвата нс повторяет все без исключения свойства, при
сущие целым административным районам, областям, стране 
в целом, он вбирает в себя основные, главные отношения, 
складывающиеся в экономике и социальной жизни страны. 
Поэтому для исследования параметров, обусловливающих ти
пы школ, места их размещения, объемы, организационную 
структур'л «клеточкой» исследования берем район охвата 
школьников средним образованием. Из множества отношении 
в районе охвата мы рассматриваем лишь те, которые в наи-
7*

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru



большей степени отражают дпкольную сеть: условия обеспече
ния охвата всех детей и подростков обучением через обтиеоб- 
разовательную школу всеобуча до получения ими среднего 
образования с объемами, типами школ и их организациокноЙ1 
структурой. ,

Нами проведена группировка районов охвата в соответст
вии со сложившимися в сельской местности формами сельско
го расселения и производственной взаимосвязи между насе
ленными пунктами. Выделены две группы районов охвата' 
и в каждой 3 уровня развития: с высшими, средними и низ
шими показателями обепечения территориальной доступно
сти, объема и организационной структуры школ.
^  Идея выделения уровней заключается в том, что наиболее 
отстающие районы охвата становятся объектами первоочеред
ного воздействия со стороны исполкомов местных Советов, 
районы охвата со средними показателями — объектами вто
рой, с высшими показателями — объектами третьей очереди. 
В результате плано.мерных воздействий (за некоторый проме
жуток времени) показатели наиболее отстающих районов ох
вата ДОЛЖ1 1Ы повыситься до уровня средней по показателям 
группы, а уровень средней — до уровня районов охвата с наи
более высокими показателями.

Процесс развития района охвата нельзя себе представить, 
если не вникнуть в суть изменений экономических отношений, 
происходящих в сельскохозяйственном производстве. Переход 
от экстенсивных форм ведения хозяйства к интенсивным тре
бует дальнейшего развития производительных- сил. Деревне 
предстоит догнать город в экономическом и социальном от- 
iBHi iemiHX.  Возможности осуществления этой программы зак- 
.'почаются в рациональном размещении производства, по впед- 
lieiHin иередово1"| техники н техщ)лопт в сельскохозяйствен
ное прои.знодсгво, в повышении производительности труда. 
Cepi.caiiofi помехой на этом пути является существующее 
сельское расселение, которое уже не соответствует современ
ным и гем более перспективнЕ.1м потребностям советского об
щества (88% сельских населентях пунктов имеет менее 500 
жителей, в них проживает значительная часть населения — 
35%'). Такое положение не отвечает требованиям рациональ
ного размещения крупного производства и требует совершен- 
стЕювапия сельского расселения и современного села. В связи

') Рассчитано по матсриалаща «Итоги всесоюзной переписи паселеппя 
1970 года» (т. 1, М., «Статнетпка», 1972, табл. 8, с. 147—175).
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с этим в последние годы отчетливо проявляется тенденция 
ликвидации наиболее мелких населенных пунктов, переселе
ния их жителей в крупные поселения, сведение до минимума 
дисперсного расселения (концентрация населения), переход 
от рассредоточенной группировки расселения к компактной 
II or  компактной к одиночной^).

В соответствии с изменением расселения изменяются рай
оны охвата, что приводит к изменению территориальной до
ступности школ для населения, к изменению количества, ти
пов, объемов, организационной структуры школ. В результате 
изменяются численность и состав учительских кадров, появля
ется возможность создать необходимые учебно-материальные 
условия в школах. При этом одни школы улучшают свои «пе
дагогический» статус, другие ухудшают.

Задача рационализации школьной сети состоит в том, что
бы использовать объективно протекающий процесс изменения 
расселения в пользу улучшения ее характеристик, нахожде
ния таких решений'перестройки районов охвата, которые паи- 
тучшим образом отвечали бы интересам народного хозяйства 
и'населения и позволяли бы совершенствовать учебный про
цесс в школах.

Сельское расселение исторически и логически обусловлено 
|1 азвитием производительных енл^).

Расселение как определенная локализация населения и со
ответствующих материальных устройств, образу^ощих с е м ь  
вза'пмосвязанных населенных мест па определенной террито- 
iHiiP), имеет своими элементами совокупность насрлеииых 
пунктов, взаимосвязанных производственными отуюшениями. 
Значение каждого населе^нного пункта определяется его на- 
рочнохозяйствениымн ())ункциями. Чем больше функции вы
полняет населенный пункт, тем значительней его роль как 
центра обслуживания окружающей территории. В настоящее 
время в сельской местности формируются три основных типа 
(|)ункииоиальных населенных пунктов: аграрно-промышлен
ные населенные пункты, центральные поселки колхозов и сов
хозов, бригадные села и отделения совхозов®).

2) См.: В ы д ы б о р е ц А. В.. Р о г о ж и н Г. Н. Перспективы развития 
сельских населенных h v h k t o b . «Экономика», 1973, с. 43.

3) К и р с а н о в  В." Л. Социально-экономические основы сельскохозянст
венного расселения. Харьков, 1964, с. 3.

П К о в а л е в  С. А. Основные вопросы географии сельского расселения
.\\„ 196,3, с. 3. ^ ,,

3) В ы д ы 6 о р е ц А. В., Р о г о ж и  и Г. Н. Указ, соч., с. 43,
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Под влиянием разделения производственных и обслужива
ющих функции населенных пунктов происходит их соединение 
в групповые системы, каждая из которых имеет свои местный 
центр. I акая групповая система называется единицей сел1.- 
ского расселения^). Единица расселения представляет собой 
систему виутриколхозиых и внутрисовхозных поселков в со
став которой входит центральная усадьба — местный центр 
и поселки, в которых размещаются бригады колхозов и отде
ления сов.хозов — «рядовые» поселки. Комплексным местным 
центром в сельской местности является райцентр, в котором 
коице11трируются местная промышленность, наиболее круи- 
иые, базовые учреждения, а также в большинстве случаев 
размещаются центральные усадьбы колхозов и совхозов’ 
предприятия по переработке сельхозпродуктов и сырья. Та
ким образом, в единице расселения между населенными пунк
тами имеются прочные производственные, транспортные кул1>- 
турно-бытовые связи.  ̂ ’ ^

Сложившиеся в сельской местности районы охвата шкоть- 
ников средним образованием через общеобразовательную 
школу всеобуча формируются в основном не произвольно 
а в соответствии с тенденциями развития производства и сель
ского расселения.'

Анализ многообразия районов охвата школьников средним 
ооразованием показывает, что абсолютное большинство сель
ских средних школ размещается иа центральных усадьбах 
колхозов, совхозов, леспромхозов и в районных центрах. При 
с»том степень развития сети школ в районе охвата (уровень 
параметров сети  ̂школ) находится в прямой зависимости от 
параметров района охвата, прнчииио обусловливающих 
школьную сеть: людности и разбросанности населенных пунк
тов но территории, возможностей сети дорог и средств пере
мещения, производственного и культурно-бытового тяготения 
друг к другу населенных пунктов.

Сравнение районов охвата, имеющих средние школы в рай
центрах и на центральных усадьбах колхозов и леспромхозов 
позволяет сделать вывод о том, что у первых в силу большой 
концентрации населения в одном населенном пункте — рай
центре или кустовом центре-параметры сети школ выше 
чем у вторых. В соответствии с этим все районы охвата раз- 
-телены на две группы: А — с центром в райцентре (или .в 
крупных поселках типа аграрно-промышленных) и Б _с цен-

102
®) Т а м ж е, с. 64.

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru



трами на центральных усадьбах совхозов, колхозов н лес
промхозов. В каждой группе мы выделили 3 уровня развития. 
Критериями для выделения уровней являются: 1) количество 
единиц расселения, входящих в состав района охвата; 2) ко
личество населенных пунктов, входящих в единицу расселе
ния. К первому уровню отнесли районы охвата, состоящие из 
нескольких единиц расселения, ко второму состоящие из 
одной единицы расселения, к третьему — состоящие из оди
ночной единицы расселения.

Эмпирические данные собраны по специально разработан
ному инструментарию в районах Западной Сибири (в 4 рай
онах Томской области и в 2 районах Алтайского края, насе
ление которых составляет 150 000 жителей), включающих 224 
населенных пункта, в том числе 6 райцентров, 21 центральную 
усадьбу колхозов и совхозов, 4 центра леспромхозов^ 2 про- 
.мышлепных поселка. Эти данные позволили в соответствии 
с вышеуказанной классификацией выделить из 31 района ох
вата щкольников средним образованием через общеобразова
тельную школу всеобуча 7 районов в первую группу и 24 во 
вторую. В первую группу пошли 77 населенных пункта, во 
вторую — 147. В группе А к первому уровню развития отнесе
ны 5 районов охвата, ко второму — 2, к третьему 0, в груп
пе Б к первому уровню развития отнесены 7 районов охвата, 
ко второму— 15, к третьему — 2. ^

Для характеристики свойств групп районов охвата А и b 
н уровней их развития рассмотрены основные показатели, ха- 
рактеризуюшне районы охвата. К ним отнесены параметры, 
характеризующие сельское расселение, обеспеченность насе
ленных пунктов школами, расстояние от населенных пунктов 
до школы и качество дорог, концентрация учащихся в школах 
различных типов, объемы и организационную структуру школ.

Каковы отличия в параметрах группы А и Б и их уровней.
Для районов охвата группы А характерной численностью 

является 5000 -10000 жителей, для группы Б — в основном 
до 5 000. Численность населения в районах охвата группь! Б 
колеблется в значительном диапазоне —от 1 300 до 5 000. Кон- 
структнриые особенности построения районов охвата обусло-. 
вили .существенные их различия в количестве населенных 
пунктов, обслуживаемых одним районом охвата, а поэтому 
и в количестве волмилетипх и начальных щкол.

Количество' населенных пунктов, приходящихся на район 
охвата каждого из первых уровней, в 2—3 раза больше, чем 
для вторых; для третьих уровней основной отличительной
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особенностью является то, что район охвата представляет со
бой одни населеннын пункт. Количество восьмилетних и на
чальных школ,^ приходящихся на район охвата каждого пз 
первых уровней, в 2-1-5 раз больше, чем для вторых.

Для районов о.хвата группы А характерна высокая кон
центрация населения в крупных населенных пунктах (рай
центрах или центрах кустового значения) на всех уровнях; 
в группе Б — высокая концентрация имеется только в районах 
охвата третьего уровня; в районах же охвата первого и вто
рого уровней значительная часть населения (порой до 50%) 
П'рожнвает в рядовых населенных пунктах.

Поскольку районы охвата первых уровней включают в се
бя населенные пункты, функционально относящиеся к не
скольким единицам расселения, то для них существенным по
казателем является большое расстояние от населенных пунк
тов до средней школы. Районы охвата, отнесенные ко вторым 
уровням, построены более компактно, а поэтому среднее рас
стояние от населенных пунктов до средней школы в них в 1,5

2 раза меньше. Большая удаленность населенных пунктов 
от школ, наличие несколцких единиц расселения, а, следова
тельно, и значительного количества мелких населенных пунк- 
IOB в jjafiona.x о.хвата каждого из первы.х уровней обусловили 
существование школьных интернатов как при средней, так 
н при восьмилетней школе и организацию ежедневного подво
за учащихся к школам в тех случаях, если позволяют рассто
яния, дороги и имеется соответствующий транспорт. Районы 
о.хвата, относящиеся ко вторым уровням, находятся в несколь
ко лучших условиях: большее количество школьников обеспе
чивается школой по месту жительства, а поэтому интернаты 
имеются в основном только при средних школах. Количество 
школьников, проживающих в интернатах и ежедневно подво
зимых к школам в районах охвата, относящихся к первых: 
уровням, в 1,5—3 раза больше, чем во вторых.

Различия в ч:1слепности жителей, в количестве населенных 
пунктов, в расстояниях от населенных пунктов до школ обус
ловливают различия в численности учащихся, в объемах и ор- 
.ганизационшях структурах всех типов школ, особенно средних.

Для районов охвата группы А характерной численностью 
учанигхся.является 1 500—2 000, для районов охвата группы Б 
— менее 1 000. При этом объем одной средвей школы в группе 
районов о.хвата А составляет 700 учащихся и более, в группе 
Б — менее 700 учащихся, для основной част:: — менее 400 уча- 
:ц::хся. Имеются существе::нь:е отл::чия в ч::сленности клас- 
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сов-комплектов, приходящихся Иа район охвата. В. районах 
охвата первой группы на всех уровнях числепиость классов- 
комплектов в'средней школе выше 20, из них 9 —10-х классов 
свыше 4 (до 8), в районах охвата второй группы иа всех уров
нях количество классов-комплектов менее 20, в том числе 9— 
10-х классов — менее 4.

Какие же изменения претерпевают районы охвата во вре
мени? Л4ожно выделить два рода изменений. Первые — корен
ные, которые являются следствием развития производства 
н изменения колн,чества и разме^)0 в населенных пунктов. Ук- 
рупнение отдельных населенных пунктов приводит к реорга
низации существовавших в них восьмилетних школ в средние. 
Такие изменения связаны с пересмотром границ районов ох
вата II преобразованием старых.

Вторые изменения причинно обусловлены теми же факто
рами развития, но они не приводят к коренной ломке районов 
охвата. При этом собственные параметры районов охвата мо
гут значительно изменятьс!^ Однако эти изменения не приво
дят к таким противоречиям, которые бы потребовали произ
водить пересмотр границ района охвата. ^

Мы проследили за динамикой численности районов охвата 
и их параметров за последние семь лет (1965—1972). За это 
время общая численность районов охвата в 6 обследованных 
сельских районах увеличилась на 5 (на 20%). П|ш этом 4 но
вых района охвата выделились из первого уровня группы А 
и вошли в группу Б: один — в первый уровень, два — во вто
рой, один — в третий. Один новый район охвата образован за 
счет разделения района охвата первого уровня группы Б. Он 
вошел во второй уровень той же группы.

За это время один район охвата группы Б переместился из 
второго уровня в третий. При этом следует подчеркнуть одну 
важную, нй наш взгляд, деталь: в 1965 г. среди 19 районов 
охвата группы Б ни один не в.ходил в третий уровень, в 1972 г. 
их стало 2.

Анализ из.менений, происходящих с районами охвата, поз
воляет сделать предварительный вывод о том, что наиболее 
подвижными являются районы охвата, входящие в первые 
уровни обеих групп. Следовательно, эти районы охвата наи
менее устойчивы, в перспективе именно они будут претерпе
вать наибольшие изменения, из них будут выделяться районы 
более высоких уровней организации. Кроме того, по всей ве
роятности, в перспективе следует ожидать появления все
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большего количества районов охвата на третьем уровне груп
пы Б.

Исследования позволяют сделать некоторые предваритель
ные выводы;

1. Все многообразие районов охвата школьников средним 
образованием через общеобразовательную школу можно раз
делить на две группы. В каждой группе можно проследить 
3 наиболее характерных уровня развития районов охвата.

2. Каждой группе районов охвата свойственны свои пара
метры; районы охвата, отнесенные к разным уровням орга
низации, отличаются численными значениями параметров.

3. Лаиболее совершенными являются районы охвата трё- 
тьего уровня организации. Они характеризуются лучшей тер
риториальной доступностью школ для населения, большими 
по объему школами, более совершенной организационной 
структурой школ.

Прослеживается тенденция к увеличению общего количе
ства районов охвата школьников* средним образованием, к 
увеличению т<оличества районов охвата, входящих в третий 
уровень развития, за счет выделения их из районов охвата, 
входящих в первый и второй уровни. Объективными причина
ми этого процесса являются развитие хозяйств и, как следст
вие, изменение сельского расселения — укрупнение одних на
селенных пунктов л  сселение других.
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НЕКОТОРЫЕ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНОЙ СЕТИ В ЯКУТСКОЙ АССР

( 1 9 6 2 — 1 9 7 2 )

П. П, БОРИСОВ

Якутск

Знание объективных закономерностей развития школьной 
сети имеет большое практическое значение, оно помогает ра- 
?о;::к:ГГ,.росвешенн^онкретно разобраться 
состоянии всеобщего среднего обучения детей и ®
ность лучше понять перспективу дальнейшего развития
школьного образования.

Всеобщее среднее образование молодежи '^возможно осу
ществить без достаточного количества школ и их оптимально

™ ^ и ™ о Г с е т ь ю . как известно, называется Ряспределешш 
школ разных типов на определенной территории. О^юв ым 
методом построения сети школ является
ванне т е разделение территории административного района
пли города на отдельные части -  школьные
юшне определенную численность населения и у
одной школой. ,м1Мтмт-Прн построении сети общеобразовательных н - у 
ются следующие основные принципы в их совокупное

а) обязательность выполнения закона о всео ■
б) общедоступность школы всех типов как терр р

пая, так и по языку обучения;
в) педагогическая и экономическая эффективность р

Однако при комплектовании многих школ в условиях Яку
тии возникает целый ряд трудностей, связанных с организаци
ей интср1:ат0 в, подвозом детей, увеличением радиуса школь
ного микрорайона, незнанием некоторыми детьми языка.обу
чения, наличием малокомнлектных школ со слабой учебно
материальной базой и т. д.
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Рассмотрим наиболее спецп((.ическне закономерности паз- 
пнтия школьной сети в Якутской ЛССР.

Во-первых, сеть школ ((юрмн|)уется в Якутии в заВ1;снмо- 
стн отее нрнродно-теогр,(1фическнх и нсторнчески сложивших
ся условнн.

Якутия ррко отличается от других республик н централь
ных областен нсключнтелыю суровыми нрнродно-географнче- 
скнмн условиями. Она расположена в далекой северо-восточ
ной части I СФСР. Более 2/3 ее территории находится за Се
верным полярным крутом, поэтому климат Якутии резко кон- 
тннентальнын. •

Огромная территория республики (свыше 3 млн. км ,̂ т е 
1,5 часть РСФСР) мало заселена. По данным всесоюзной пе- 
ренисн населения 1970 г., население Якутии составляет 664 
тыс. человек.

В республике насчитывается всего 972 населенных гп нкта . 
из них 905 сельских. Кроме того, имеются .многочисленные’ 
мелкие производственные участки, бригады, фермы и т. д. Все 
они разбросаны по огромной тер1жторни Якутии и удалены 
.1 |)уг от друга на большие расстояния.

В связи с большой рассосредоточенностыо населения 
школьная сеть Якутской АССР характеризуется удалеино- 
сгыо школ Д|)уг от друга, наличием малокомилектиых классов 
С иео(>лы1шм количеством учащ1 1хся в них.

Об 9ТО.М убедительно свидетельствуют статистические дан
ные республики о количестве школ, классов и учащихся на 
начало 1971/72 учебного года.

Из 157 начальных школ 30 — однокомплектиые, 59 — двух
комплектные, 51- -трехкомплектные и 17’— четырех- и более
комплектные. Далее, по числу учащихся: до 10 человек_
6 школ, до 1 5 -1 5 , до 2 0 -2 3 , до 3 0 -3 8 , до 4 0 -4 0 , до 80 
— 25 школ.

Из 250 восьмилетних школ с числом классов до 6—17 школ
 ̂ количеству учащихся' 

-то 100 человек — 25 школ, до 200—135, до 280 -39, до 400— 
2.2. школы.

Что касается средних школ, то их группировка такова- 
'нкол но числу классов до 9 - 6 .  до 1 3 -1 7 , до 1 6 -3 3 , до 19 
, 17, до 29 — 11, до 30 и более — 27
(всего 1/6). По количеству учащихся; до 280 человек_22
школы, до 400 — 52, до 640 — 53, до 880 — 27, до 1 120 — 11 
оолее — 10 школ. ’

Якутская ЛССР состоит из 32 районов, которые, в свою
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очередь, делятся па северные,, центральные и южные. Сравни- 
тельнТ) густо заселе<1Ы последние две группы районов, а в се
верных районах плотность населения очень низкая. Поэтому 
школьная сеть в них имеет свои особенности.

Так, иагтример, сеть школ в северных районах незначитель
ная, а в центральных и южных районах республики сеть до
вольно многочисленная.

Во-вторых, на построение школьной сети в Якутии огром
ное влияние оказывает интенсивное развитие промышленно
сти н сельского хозяйства, размещение их основных отраслей 
в тех или иных районах республики.

За годы Советской власти Якутия превратилась в развива
ющуюся индустриально-аграрную республику. Возни1Клп 
крупные горнодобывающие, транспортные и энергетические 
предприятия. За годы восьмой пятилетки введены в действие 
42 новых промышленных предприятия, в том числе  ̂ такие 
крупные, как Якутская ГРЭС, первая очередь Вилюйской ГЭС, 
газопромысловое предцриятне, Табагинский лесокомбинат п 
другие. Там, где возникают новые крупные промышленные 
предприятия, открываются новые щколы (начальные, восьмн- 
.•lernnc или средние).

В области сельского хозяйства в основном завершец про
цесс укрупнения мелких колхозов и реорганизации многих 
колхозов в сов.хозы. По статистическим данным на 1 января 
1972 г., в республике имеется 57 укрупненных колхозов, 
8 совхозов II 6 подсобных хозяйств промышленных предприя
тий, 3 госпромхоза и 3 опытно-производственных хозяйства.

В последние годы в связи с дальнейшим расширением ос
новных отраслей сельского .хозяйства и концентрацией произ
водства в совхозах и колхозах создаются новые крупные про
изводственные участки, ноявляю'Ля новые населенные пунк
ты со всеми социально-культурными учреждениями школа
ми, больницами и т. д. А в неперспективных населенных пунк
тах постепенно закрываются карликовые, малокомплектные 
начальные школы.

Значит, основой для создания определенной школьной се
ти в тех или иных районах республики является дальнейшее 
развитие конкретных отраслей экономики.

В-третьих, рост контингента учащихся в общеобразова
тельных школах Якутской АССР непосредственно зависит ог 
роста населения республики, особенно городского.

Для сопоставления приведем данные всесоюзных перепи
сей населения в 1959 п 1970 гг. Население Я АССР составило
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" '^ 5 9  г. 487 3 тыс. чел,, а в 1970 г .-6 6 4  тыс. чел. (рост на
tn cn ' ' ' о/л городское население республики составило 

в 1959 г. 240,3 тыс. чел., в 1970 — 375 тыс. (рост на 134,7тыс.).
ост сельского населения между двумя переписями составил 

только 42 тыс. чел. Следовательно, население Якутии увели
чивается в основном за счет притока рабочей силы извне 
в связи с интенсивным развитием промышленности.

Эта демографическая специфика Якутской АССР непос
редственно отражается в общем численном росте контингента 
учащн.хся в школа.х всеобуча.

В 1962/63 учебном году обучалось в общеобразовательных 
школах Якутии всего 109610 учащихся, а в 1972/73 учебном 
году 158 753. Следовательно, общее чис.до школьников за 
последние 10 лет увеличилось на 49 143 человека. За этщгоды 

° городах и рабочих поселках увеличилось на 
-0 442 человека, а в сельской местности — на 22 701. Абсолют
ный прирост контингента учащихся городских щкол составил 
•5/41 человек.

В-четвертых, необходимо отметить и такую специфическую 
закономерность, как постепенное сокращение общего числа 
школьной сети в Якутской АССР в связи с закрытием мало- 
комплектных, карликовых начальных школ и с укрупнением 
восьмилетиих и средних школ.

Тяк. в 1962/63 учебном году работало в республике всего 
ь и  общеобразовательные щколы, в том числе 300 начальных, 
■ib семилетинх, 190 восьмилетних, 91 средняя и 5 специальиы.х 
школ, а в 1972/73 учебном году — 591 школа, из них; началь
н ы х - 144, восьмилетних — 248, средних— 185, специальных 
школ— 14.

Из этих данных видно, что общее число школ*за 10 лет 
сократилось на 31 единицу, а количество начальных школ- 
на 156 единиц. В то же время восьмилетних школ на 22 стало 
больше, средних школ — на 94, а сиециальных школ — иа 9

Что касается динамики развития сети школ республики 
в территориальном разрезе, то число городских школ за истек
шее десятилетие увеличилось на 21 единицу, а число сельских 
школ сократилось на 52 единтш. Следовательно, общее сок
ращение сети школ по республике происходит за счет умсиь- 
inetniB количества школ в сельской местности. Поэтому в сель- 
ски.х школа.х при постоянном увеличении контингента детей 
ежегодно увеличивается сменность учебных занятий.

В-пятых, из приведенных выше данных можно увидеть и 
другую характерную закономерность в развитии сети школ 
ПО
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ЯЛССР. За последние 10 лет в два с лишним раза расшири
лась в республике сеть средних общеобразовательных школ, 
которая, как мы предполагаем, в течение ближайших лет еще 
несколько увеличится.

За указанный период произошли глубокие качественные 
изменения в сети общеобразовательных школ Якутской 
АССР, а именно; почти наполовину сократилась сеть началь
ных школ и примерно в два раза увеличилась сеть средних 
школ при некотором сокращении общего числа школ по рес
публике.

За прошедшее десятилетне вполне закономерным мы счи
таем II соотношение учащихся по типам школ. Если число де
тей в начальных школах сократилось на 6 860 человек, то оно 
увеличилось в восьмнлетннх школах на 7 566 учащихся, 
а в средних на 47 698. _

Наконец, в-шестых, школьная сеть Якутской АССР разли
чается по языку обучения детей, что является характерной 
особенностью национального состава населения республики.
В ней живут и трудятся представители более 60 национально
стей: якуты, русские, эвенки, татары, чукчи, эвены, юкагиры, 
коряки и др. Самыми многочисленными из них являются 
якуты, русские, эвенки.

Как известно, национальный состав населения сказывается 
и на языке обучения детей. Однако в этом вопросе в условиях 
Якутской АССР имеется и своя специфика. Преобладающими 
языками обучения в школах Якутии являются русский и якут
ский, а в отдельных классах некоторых школ — эвенский 
язык. Отсюда существует определенная сеть начальных, вось
милетних и средних школ с одним (якутским, русским или 
эвенским), или с двумя (якутским и русским, или русским 
и эвенским) языками обучения во всех классах.

В результате тесного межнационального, экономического 
и культурного общения с якутским и руссккм народами и под 
влиянием передовой русской литературы многие представите
ли малых народностей Якутии — эвенки, эвены, юкагиры, 
чукчи, татары и др. — добровольно перешли йа якутский или 
русский язык. Поэтому в республике, за исключением 2 3 
районов, отсутствуют школы, работающие на языках этих на
родностей. В некоторых районах и школах язык обучения 
устанавливается без конкретного учета национального соста
ва учащихся, их подготовленности к учебе на том или ином 
языке, -без учета педагогической квалификации учителей 
и учебной базы этих школ. Следовательно, вопрос о языке
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обучения детей в школах Якутии до сих пор еще ие решей 
положительно. i и

Итак, мы рассмотрели только некоторые наиболее специ-
развития сети школ в Як\тской 

АСЫ на основе анализа и обобщения конкретных социологи
ческих данных за последние 10 лет. Школьная сеть Якутии 
создается с учетом природно-географических факторов и исто
рически сложившихся условий республики, особенностей со- 
циально-экоиомического развития и национально-демографн- 
чсскои специфики.  ̂ ^
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КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ 
РАЦИОНАЛИЗАЦИИ СЕТИ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ

И. М. КУЗИН

Кемеровская область

Создание условий для завершения перехода ко всеобщему 
среднему образованию в стране является одной из важнейших 
задач, стоящих перед народным образованием. Немалая роль 
в создании таких условий принадлежит рациональному по
строению сети сельских школ. «

В Тяжинском районе Кемеровской области проделана оп
ределенная работа по рациональному построению сельской 
школьной сети.

Тяжинский район — типично сельский. В нем преобладают 
поселки с небольшим числом жителей; 200—300 человек. Чис
ленность населения за последние годы непрерывно уменьша
лась и в настоящее время составляет 36,4 тыс. человек, а в 
1959 г. — 50 тыс. За это время значите;1 ьные изменения пре
терпела и школьная сеть: число восьмилетних школ сократи
лось с 40 до 22, начальных — с 35 до 16, при этом была от
крыта только одна средняя школа. Сокращение числа восьми
летних и начальных щкол проходило при одновременном сок
ращении контингента учащихся, который уменьшился в 1,9 
раза.

Изменение школьной сети сопровождалось одновременно 
укреплением учебно-.материалыюй базы школ. За семь лет 
в районе построено 6 средних школ на 2 240 мест, 5 восьми
летних школ на 800 мест, 3 начальные школы. Все они по
строены но типовым проектам и отвечают современным требо
ваниям.

Большое внимание уделяется строительству школ в комп
лексе со школами-интернатами и жилыми домами для учите
лей. Наш опыт показывает, что такие комплексы позволяют
Заказ 9781 8 ИЗ
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создать оптимальные условия для завершения перехода ко 
всеобщему среднему образованию в сельской местности.

1 ассмотрим это на примере Ступишинской школы. В селе 
Ступишипо в 1970 г. были построены; школа на 320 мест 
школьный интернат на 103 места и четырехквартирный жилой 
дом для учителей. Введение в строй этого комплекса позволи
ло закрыть 3 начальные школы, в которых учащиеся получа
ли очень слабую подготовку и после перехода в Ступишнн- 
ш<ую среднюю школу подчас становились неуспевающими 
новая школа хорошо укомплектована учебно-наглядными 
пособиями и оборудованием, что позволяет обеспечить высо
кий уровень проведения занятий. Создание нормальных жи
лищных условий для учителей позволило укомплектовать 
Bamie  ̂ кадрами с соответствующим образо-

В настоящее время в районе построены два таких комп- 
лекса, до конца текущей пятилетки будут построены еще Два.

Много внимания мы уделяем кабинетной системе обуче
ния. Педагогические коллективы школ в течение многих лет 
работают над совершенствованием кабинетной системы и уже 
накопили некоторый опыт. Работа по кабинетной системе поз
волила не только улучшить условия труда учителей, поднять 
уровень выполнения практической части программы, но и луч
ше организовать внеклассную работу в предметных' кружках, 
разнообразить формы проведения всей воспитательной работы!

^В настоящее время в школах района имеются кабинеты! 
оборудованные на уровне современных требований. Так, в 
11 реоб1)аженской средней школе имеются отлично оборудо
ванные кабинеты химии и агрохимии. В агрохимическом ка
бинете каждый лабораторный стол оборудован лаборатория
ми Ллямовского, Магницкого, Пейве, которые позволяют вы
полнить ряд лабораторных работ по анализу почв. В кабине- 
тах биологии многих школ накоплен богатый раздаточный 
материал, дающий возможность обеспечить наглядными посо
биями каждый урок.

При решении вопросов пйрфориентационной работы много 
внимания уделяем ученическим производственным бригадам 
трудовым политехническим практикумам в 9—10-х классах! 
1ерез ученические производственные бригады за последние 

два года получили подготовку тракториста-машиниста III клас
са 182 выпускника, шофера III класса — 101 человек, мастера 
машинного доения — 26 человек.'В 1973/74 учебном году мы 
усилили внимание к подготовке учащихся по сельскохозяйст- 
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венным профессиям; 300 учащихся 9—10-х классов обучается 
профессии тракториста, 185 — шофера. Кроме того, ведутся 
трудовые политехнические практикумы по агротехнике, лесо
водству, электротехнике, на которых занимается еще 350 уча
щихся.

В средних школах района складывается определенная си
стема в трудовом обучении и воспитании учащихся, которая 
играет немаловажную роль в проведении профориентацион
ной работы. В результате все большее число выпускников 
средних школ остается работать в своих колхозах.

В осуществлении всеобщего среднего образования веду
щая роль принадлежит средним школам, расположенным на 
центральных усадьбах колхозов и совхозов. Необходимым 
условием при этом является наличие при них интернатов для 
детей, оканчивающих начальные и восьмилетние школы, раз
мещенных в поселках отделений совхозов и колхозных бригад.

В последние годы с помощью колхозов, совхозов мы стали 
уделять большое в1шмание строительству интернатов, улуч
шению санитарно-бытовых условий в них. Параллельно с ре
организацией школьной сети провели укрупнение интернатов. 
В 1965 г., в районе их было 19, в настоящее время — 9. За по
следние 3 года построили два интерната на 103 места каж- 
;1 ый, создали нормальные условия во всех остальных интерна
тах. Для удешевления питания обеспечиваем интернаты бес
платными овощами и картофелем с пришкольных участков, 
практикуем при интернатах подсобные хозяйства, часть про
дуктов питания колхозы и совхозы отпускают интернатам, по 
себестоимости, некоторые колхозы выделяют продукты пита
ния бесплатно. Стоимость питания одного учащегося в интер
нате там, где имеются подсобные хозяйства, составляет 6—7 
рублей в месяц.

В районе сравнительно много малокомплектных школ, что 
объясняется разбросанностью населенных пунктов, отсутстви
ем дорог с твердым покрытием. Мы вынуждены сохранять 
пока отдельные мелкие восьмилетиие школы, чтобы предот
вратить дальнейший отток населения из сельской местности, 
хотя очевидно то, что учащиеся в этих школах не получают 
глубоких и прочных знаний, так как школы не обеспечены 
полностью квалифицированными педагогическими кадрами. 
Так, в районе Т1з 19сел-ьских восьмилетиих школ 12 имеют ме
нее чем по 100 учащихся; из 162 учителей, работающих ь ajnx 
школах, лишь 28 имеют высшее образование, из чих 18 ру
ководители школ,
8*
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Дальнейшая рационализация школьной сети будет ппоио- 
параллельно с укрупнением сел и ликвидацн- 

е мелких населенных пунктов, она будет изменяться в ре
зультате строительства новых школ н интернатов при них
н З я м п о д в о з а  учащихся к некоторым 

школам. При этом мы убеждены, что средние школы необхо
димо иметь на каждой центральной усадьбе совхоза или кол
хоза, что позволит решать вопросы, связанные с созданием 
нсоб.ходнмых условий для организации учебно-воспитательно
го процесса, на высоком уровне. Ввиду того, что на террито-' 
рци района нет профтехучилищ, техникумов и других средних 
специальных учебных заведений, то основным путем для по
лучения среднего образования является средняя школа. В 
)\ дущем мы намечаем принимать в 9-е (классы не менее 70% 
выпускников [ВОСЬМЫХ классов.
1 0 НП школьной сети района в перспективе на

. .оО I .  заключается в следующем. Сеть будет иредставлсща 14
восьмилетнимн и 5—8 начальными 

школами. Восьмилетние школы сохранятся в перспективных 
населенных пунктах, начальные — в селах, в которых еще 
осынется ЖИТ1, незначительная часть населения.

Для осуществления плана рационализации требуется по- 
стровпь 4 новых школьных здания, 5 интернатов, 3 жилых до
ма для учигелей.

Школы района будут располагать хорошей материальной 
азои, будут укомплектованы педагогическими кадрами с со

ответствующим образованием, что позволит учащимся полу
чить полноценные знания и .хорошие трудовые навыки.
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ИЁКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАВЕРШЕНИЯ ПЕРЕХОДА 
КО ВСЕОБЩЕМУ СРЕДНЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

МОЛОДЕЖИ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 
ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ

П. Б. БУГДАЕВ

Иркутск

В настоящее время все учебные заведения, дающие сред
нее образование молодежи: старщие классы средней общеоб
разовательной (дневной и вечерней) школы, техникумы, часть 
профтехучилищ — комплектуются за счет выпускников вось
мых классов общеобразовательной школы.

Качество подготовки учащихся в восьмилетней школе яв
ляется одним из главных условий успешного продвижения мо
лодежи по дальнейшим 'каналам получения среднего образо
вания. Но практика показывает, что далеко не все подраста
ющее поколение своевременно проходит путь такой подготов
ки зто отражено в табл. 1, составленной нами на основе стат- 
отчетов формы РНК № 76А за соответствующие годы.

Таблица 1

Наименование
территории

Красноярский край 
Иркутская область 
Бурятская АССР 
Читинская область

1969 г. 1970 г.

% учащихся, 
окончивших 

8 кл. от 
состава 1-го кл. 

1961/62 учеб
ного года

% учащихся, 
окончивших 

8 кл. от 
состава 1-го кл. 

1962/63 учеб- 
ного года

1971 г.

% учащихся, 
окончивших 

8 кл. от 
;остава 1-го кл. 

1963/64 учеб
ного года

69.3 
73.0
74.3
66.3

73,3
77.2
78.2 
69,7

76.6
78,2
81,8
74.4

Учитывая незначительное отклонение рассматриваемьи по
казателей друг от друга среди всех областей Восточной Сиби-

117

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru



е;
о

»• S

fr л I * ^
° t  g >< 3н ^  ^  s  оя со . Э ^2> ю к ю е;2 «3 я яо н X со. о я g, <V СОЯ н-1 о я ^

QQ
Я

: г

>>с
2CQ

е;
о
о

Й « • ® -я о я о •«
н >’ §  S  а 
я СЧ . Эs ® к « 5я eg о S яOf - Xj -  CL и я >, о

с  о у  p J ,^ о я ^

ш

>*

g S
g =
ё

яо

2
яхо

.«г
5  о £ 
;  g  о 

® 2 я Е«  4; Н О  О О t-
, О SоШ с

чя

2
ю ® 2flj ^

о о  CQ О

Я
ОU
*я2
я
ю

сзо со сч со

со ор Ю С)— 1̂ Ю0р —
сч сч со со rf

о> о  о  сч сч 
СЧ со* со't^* 00*

Q  со со СЧ 3* Ю 00 o>
со со со со со

s & s s gOi о  сз сз О) N

со S  S  СЧ S  Ю со h - 05 
СЧ со со СЧ СЧ 
СЧ еч СЧ СЧ СЧ

10 О О ^  СЧ Й  S  QO со
fO ОО —  СЧ

о  —  СЧ го со со со со со
S S S S 3
О) 05 о> о> о>

а
>>
я
о.
S
со
я
X

>я
я
а
я

1яГ
S
а

со
он(U

яо

о
яUо

S
о
о.
оь

оя
соня о 
я я^  о ч ч о УО 

с  о

оя
118

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru



ри и их относительную близость к среднеарифметическим, мы 
попытаемся проследить и рассмотреть детально эффектив
ность обучения в общеобразовательных школах на примере 
одной Иркутской области.

За годы восьмой пятилетки в данной области получили об
разование в объеме восьмилетней школы 205 791 человек, из 
них в вечерней и заочной школах 20 552.

Динамику количественного роста учащихся, своевременно 
получивших восьмилетиее образование, можно проследить по 
данным табл. 2.

Всего по Иркутской области в 1967 г. окончило 8 классов 
72,6% от состава учащй^сся, поступивших в 1-й класс в 1959 г., 
а в 1971 г. количество выпускников составляло 78,2%. По 
сельским школам темп роста названного показателя за этот 
же период был несколько выше среднеобластных, но в целом 
еще отстает от городских на 15,8%. Мы считаем, что фактиче
ское отставание сельских школ должно выражаться числом 
несколько меньшим, так как:

1) определенная часть выпускников сельских начальных 
школ поступает в 5-е классы и оканчивает 8-е в школах рабо
чих поселков и городов;

2) ' исследования многих ученых, материалы статуправле- 
иий и наблюдения автора говорят о том, что сельская мест
ность в последние годы имеет устойчивое отрицательное саль
до в миграционном обмене населения. А для Восточной Сиби
ри в связи с развитием ее промышленного потенциала это 
особенно характерно.

В общем по области движение учащихся за последние 
пять лет показано в табл. 3, данные для которой взяты из ма
териалов текущего архива Иркутского облстатуправлеиия.

Т а б л и ц а  3
Учебный год

1966/67
#

1967/68 1968/69 1969/70 1970/71

Число учащихся, обучав
шихся в 1—8-х классах, 
тыс. чел.
Выбыло, тыс. чел.

417,7
10,5

418,0
8,5

420,1
8.6

414,5
8,3

405,3
8,0

Анализ данных показывает, что за последние пять лет 
выбывало из школ более 2% учащихся 1—8-х классов.
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л за восемь лет из дневных общеобразовательных школ 
выбыло около 20% общего состава учащихся, постч- 
иивших в первые классы. К тому же значительная часть 
выпускников восьмых классов уходит иа производство и ие 
продолжает дальнейшее обучение, что отражено нами в 
табл. 4 (по данным на начало 1971/72 учебного года).

Следует отметить, что из числа учащихся, поступивших 
в 9-е кчассы (дневных и вечерних) школ, в средние специаль
ные учебные заведения определенная часть также отсеивается 
яо окончания их. Фактическое выбытие учащихся из старших 
классов (дневных и вечерних) школ и техникумов за послед
ние пять лет также показано на материалах Иркутской об-
fl о Р'Р I I

Отсев учащихся из 9 -10-х  классов дневньщ школ сокра
тился за 5 лет на 2,4 °/о и составил 6,5 ^ в 1970/71 учебном

дневных о-бделениях средних специальных учебных заве- 
яенпй процент отсеивания несколько снизился, а на вечерних 
и заочных отделениях техникумов, наоборот, стал немного вы
ше. Так, за 1970/71 учебный год на дневных отделениях выбыло 
60% учащихся, на вечерних — 7,7%, ча заочных

Таким образом, в процессе получения среднего образова
ния наблюдается значительный отсев (выбытие) учащихся.

В чем причина большого отсева учащихся и, как следствие 
его относительно низкого результата расширения среднего 
образования? Какова его организационная и 
основа? Какие меры необходимо предпринять, чтобы довести 
OTcL учащихся до минимума? Как достичь нового качествен-
Г г о  « / ч к а  в .............. . .. воспитай,ш учащихся? В состоянии
ЛИ мы сегодня решить стоящие перед нами новые задачи, 
пользуясь испытанным арсеналом чисто педагогических прие
мов и методов работы? ___

Выбытие учащихся, как показывает анализ, непосредег- 
венно связано с второгодничеством и с низкой успеваемостью. 
Оставляют учебу в основном слабоуспевающие учащиеся на 
2—3 класса отставшие от своих сверстников. И в этой связ1 
становится актуальной- проблема повышения качества ooyji -  
ння и воспитания учащихся. Решение ее является определяю- 

i щим в борьбе за высокую успеваемость учащихся, за пр Д  ̂
‘ .ращение отсева детей из школы, за качественное выполнение

ЗКОНЗ о BCG06y4G. •>
Общеизвестно, что успех любого дела решается высокой 

свалйфикацпей кадров. Учитель — центральная фигура пед. -
1*1
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гогического процесса, п от его квалификации в значительной 
степеии зависит качество знании учащихся и выполнение, тех 
ответственных задач, которые стоят сегодня перед общеобоа- 
зовательНои школой. К аки е к я л т . т  m u i  ---------------- ---------- . .

„ » .̂v.lu.*l,пи перед оощ еоооа
ователыши школои. Какие кадры мы имеем в сельской ме 

стпостп, какова их квалификация?
В школах области очень медленно по сравнению с город- ̂ _____   ̂ е^ UU е п а и п е н и ю  с ГОООД-

скими увеличивается число учителей с высшим образованием 
что подтверждают данные табл. 5. ^^oaниcм,

• '

Учебный
год

По селу По городу

Общее чис
ло учителей 
5—10-х кл.

В т. ч. имеющие 
пысшее образова

ние
Общее 
число 

учителей 
5—10-х 

кл.

В т. ч. имеющие 
высшее образова

ние

всего; в % всего: в %

1965/66
1970/71

4114
4957

2274
2622

55.2
52,9

5655
7138

4160
5843

73.9
81.8

Таблица составлена на основе данных статотчета, форма РИК № 84 
за соответствующие годы. ^

Сектором кадров Иркутского облоно за годы восьмой пя
тилетки иа работу в сельские школы было направлено 2 702 
молодых специалиста с высшим образованием, а за последние 
шесть лет их количество в школах сел увеличилось лишь на 
ci46 человек, включая сюда и тех сельских учителей, которые 
за этот период получили высшее образование заочно. Направ
ленные для работы в сельские школы молодые учителя в 
большинстве случаев не закрепляются в сельской местности, 
что мешает установлению преемственности в обучении, отри
цательно сказывается на общих итогах деятельности сельской 
школы. Одна из причин, порождающих текучесть педагогиче
ских кадров, заключается, на наш взгляд, в недостаточно це
ленаправленном отборе студентов на первые курсы педагоги-

Дэниым статотчетов (форма 
О-МК), в 1971/72 учебном году в Иркутский пединститут 

поступили из сельской местности 36,7% от общего состава 
принятых на первый курс, в Иркутский педагоги'1^ский инсти
тут иностранных языков имени Хо Ши Мина — 44,3% Такое 
122
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соотношение приема студентов на первый курс, видимо, нель
зя назвать оптимальным. По нашему мнению, в интересах 
подготовки достаточного числа и, главное, для закрепления 
квалифицированных педагогических кадров в сельской мест
ности следует открыть более широкий доступ в педагогиче
ские институты выпускникам сельских школ.

Почти при всех сельских восьмилетних и средних школах 
Восточной Сибири, как правило, имеются интернаты. Это объ
ясняется малой плотностью сельского населения и довольно 
большими расстояниями между населенными пунктами. В ус
ловиях Восточной Сибири, на наш взгляд, решение проблемы 
сельского всеобуча в массовом масштабе с помощью ежеднев
ного подвоза в настоящее время невозможно. Необходимость 
развития и совершенствования работы школьны.ч интернатов 
является бесспорной. Роль и значение школьных интернатов 
еще более возрослт! в настоящее время, потому что в них ста
ла проживать значительная часть сельских ребят.

Однако большинство школьных интернатов размещено 
в приспособленных помещениях, следовательно, очень велика 
фактическая потребность в строительстве новых типовых ин
тернатов на селе. Вместе с усложнением образовательных и 
воспитательных задач школы усложняется и содержание ра
боты школьного интерната. В интересах улучшения работы 
и школы, и интертата необходимо разгрузить директоров сель
ских школ, имеющих большие интернаты, от непомерно раз 
росшихся обязанностей. Введение должности заведующего 
в интернатах с числом воспитанников свыше ШО человек
одна нэ назревших проблем. ^

Переход в начальных классах на трехлетнии срок обуче
ния в условиях сельской местности оказал негативное воздей
ствие на сложившуюся структуру начальных школ, которая 

'опосредованно оказывает отрицательное влияние на результа
ты их работы. Основной состав сельских начальных школ до 
реорганизации (при четырехлетием сроке'обучення) был дву.х- 
комнлектным, т. е. каждый учитель такой школы Работал 
с двумя классами (с 1-3-ми или 2-4-ми). С у.ходом 4-хклас- 
сов подавляющее большинство таких школ превратилось в по
лутора- или однокомплектные. В настоящее время, когда в на
чальных школах введены новые программы, работать с тре- 
,\1 я классами одновременно — сложно и трудно. Причем дет 
живущие в деревнях с небольшим составом населения, в сг. у 
обт.ективных причин (отсутствия детских дошкольных учреж
дений, клуба, стационарной киноустановки, необходимей) кр\-
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га сверстников и т. д.) в дошкольном возрасте отстают в сво 

«ль„„го „л„ „улеаого классГ для дете“  б - л Х ^ ^ Г Г Л " '  

'шсш,я переходГ^'’всеобИ,ем^ "срйтем“ о ^ М |ш ю  ш°л1^

нГтотькГпп^«пГ"”“  ̂ ориентацнн подростков формируются не только под воздействием школы. Однако связь межлип„.п
в "п астГ яш е?в^Г ''’ семейное воспитание

■пет назат Отттй L  Уровне, что и 20—30
причин этого явления мы считаем тот 

факт, что должность классного руководителя не основная Га
паетсяГшФ^Г"'^"-^'’"^" нaгpyзкa^,ли обязан,Гсть и опла^.^'
ге пГГ?е о>Гг затрачиваемым усилиям. У учи-
т Т н Г о Т т ^  определенному нре.1ме-у. le остается ни сил, нц возможностей, чтобы актив ю n-irto 
тать с семьей ученика н влиять на нее..Таким U p ™ , Soar'

Лвтор не ставил цели в данной стат,.е рассмот- и игаг-гг.
Гкптпп ^°‘"''з™чно подробно все те многоГслец. . • UneKT, , 
с которыми непосредственно связано завер,яеч с |'и ,еипГкп 
всеобщему среднему образованию молодежи э'. /з а д а Г  бпг,̂

съезда К п 'гГ п  ""^^-^зми по реализации j 'шений XXIVсъезда КПСС но народному образованию.
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РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ СЕТИ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ 

(на примере Первомайского района Томской области)

Т. К. АЙД

Томская область

Первоманскпн район сконцентрировал в себе все харак
терные черты группы районов средней зоны Томской области 
и поэтому типичен для них. Он является одновременно ̂ круп
ным лесозаготовительным н сельскохозяйственным районом 
области.

За последние 10-15 лет в районе произошли значительные 
социально-экономические и культурные изменения (возникли 
новые-леспромхоз и откормсовхоз, строятся железная дорога, 
новые дороги с бетонным, гравийным и шоссейными покрыти
ями, появляются новые центральные поселки и т. д.). Все это, 
естественно, приводит к- изменению в расселении и составе 
трудовых ресурсов.

Девятый пятилетний план предусматривает дальнейший 
рост темпов развития промышленности и сельского хозяйства 
района.

Социально-экономические изменения вызывают необходи
мость совершенствовать всю систему народного образования 
в районе и, в частности, школьную сеть. В 1971 г. научными 
работниками Томского филиала НИИ школ Министерства 
просвещения РСФСР при участии работников РОНО был раз
работан перспективный п.лан развития сети школ района до 
1980 г.

При разработке плана учитывались вышеуказанные фак
торы, а также перспективы развития производства, сети дорог, 
расселения, парк транспортных средств как района в целом, 
так II отдельных хозяйств, демографические факторы: рождае
мость, миграция населения, а также состояние учебно-матери-
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алыюй базы школ, жилищно-бытовые условия населения, 
в том числе II учителей.

План предусматривает изменение численности учащихся 
школ II классов, школьных интернатов на каждый учебный 
год, содержит график закрытия и реорганизации школ, реко
мендации по строительству школьных объектов и учительских 
квартир.

Наличие перспективного плана ранионализации школьной 
сети дает нам возможность:

1) ясно видеть основной ход развития школьной сети, 
а при появлении непредвиденных обстоятельств легко и свое
временно вносить поправки;

2) концентрировать материальные и денежные средства, 
укреплять учебно-материальную базу, в первую очередь наи
более перспективных школ, не оставляя без внимания и менее 
перспективные;

3) целенаправленно улучшать жилищно-бытовые условия 
учителей и планово закреплять квалифицированные педагоги
ческие кадры на местах;

4) формировать общественное мнение о необходимости 
улучщения условий работы сельских школ, прежде всего, пер
спективных.

Три прошедших года позволяют сделать некоторые вы
воды о реализации плана.

Фактическое развитие сети школ происходит в основном 
в соответствии с перспективным планом. Так, из сопоставле
ния ожидаемого планом и фактического контингента учащих
ся явствует, что имеющиеся расхождения весьма незначитель
ны II не привели к изменению числа классов-комплектов, и из
менили лишь в отдельных случаях наполняемость классов. 
Основная причина этих незначительных расхождений к-роется 
главным образом в том, что в связи с невыполнениех^ лес
промхозами плановых показателей по освоению производст
венных мощностей, вводу объекта культурно-бытового назна
чения II жилья снижены темпы переселения рабочих и их се
мей из отдельных участков на центральные усадьбы.

Там же, где изменение экеномики хозяйств происходит в 
соответствии с планом, фактический контингент учащихся 
почти не отличается от планового.

Целенаправленная работа по претворению в жизнь перспе
ктивного плана способствовала сдаче в эксплуатацию R 1973 г.
3 типовых зданий школ на 1 152 места, одна из которых (на 
бЮмест) построена на год раньше срока. Досрочно сданы R 
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двухквартирных домов, здание пришкольного интерната на 60 
мест и т. д.

Райисполком, учитывая производственные интересы хо
зяйств и ожидаемые контингенты учащихся в школах, нашел 
возможным ряд школ закрыть или реорганизовать раньше 
плановых сроков (Октябрьская, Линденская и другие), а Ар- 
гат-Юльскую школу временно преобразовать в среднюю.

Т а б л иц а  1

Число учащихся
Фактическое Плановое

1970 1973 1980

К о л и ч е с т в о  у ч а щ и х с я  по 
ш к о л а м ;

начальным 558 298 215
восьмилетиим 2502 2233 1566
средним 3217 3073 2586
в с е г о  по району 6431 5604 4367

К о л и ч е с т в о  шк о л :
начальных однокомплектн. 12 13 9

полуторакомплектп. 7 5 3
двухкомплекти. 7 2 2
трехкомплектн. 3 —
ИТОГО 29 20 14

восьмилетних -без парал
лельных классов 12 12 11
с 2 параллельными классами 2 2 —
средних без параллельных

1 1классов 2

К о л и ч е с т в о  у ч а щ и х с я  по 
г р у п п а м  к л а с с о в :

1—З-й класс 2129 1542 1429
4—8-й » 3762 3308 2432
9-10-й » 540 754 506

Насколько показатели, характеризующие состояние школь
ной сети района, приближаются к плановым (1980 года), вид
но из табл. I (данные взяты по состоянию на 1 сентября 1973 
г.). Из таблицы же виден высокий темп сокращения числен
ности учащихся в начальных школах. Объясняется это выез
дом семей в большинстве случаев из малых деревень. По мно-
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riiM причинам крестьяне покидают свои села, и большую часть 
составляют семьи, которых 2—4 детей должны обучаться в 
4—10-х классах. Такой семье надо ежемесячно платить за со
держание детей в пришкольном интернате 50—-70 рублей. 
Поэтому многие колхозники хотят, чтобы их дети ежедневно 
ездили домой. При имеющейся дорожной сети и наличии теп
лых автобусов можно будет увеличить подвоз учащихся х 
школам на небольшие расстояния, что значительно сократит 
число детей, проживающих в школьных интернатах, хотя в 
перспективе и так предусматривается сокращение количества 
детей в школьных интернатах на 11 %. В то же время ребя
та из малых селений могли бы заниматься в группах ьродлеи- 
ного дня, что удобно родителям, занятым в производстве.

Постановлецие ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О 
мерах по дальнейшему улучшению условий работы сельской 
общеобразовательной школы», предусматривающее меры по 
увеличению процента детей, которые будут получать бесплат
ное и удешевленное питание, по выделению специальных ав
тобусов для подвоза учащихся к школам, будет способство
вать выполнению намеченных в перспективном плане меро
приятий по рационализации сети школ в районе, а также сок
ращению выезда семей рабочих, колхозников из малых сел.

Совершенствование школьной сети будет идти и по пути 
сокращения малокомплектных начальных и мелких восьми- 
летиих школ, так как педагогическая эффективность работы 
этих школ очень низка.

Уровень работы школы главным образом зависит от каче
ственного состава педагогических кадров. Средние школы 
имеют более высокий качественный состав учителей, чем вось
милетние. Из общего количества учителей с высщим образова
нием средние школы имеют 71,2%, восьмилетние — 28,8%, 
т. е. в 2,5 раза меньше.

Не только в этом преимущество средних школ. Малокомп- 
лектность школ приводит к необходимости «нагружать» учи
телей предметами не по специальности, что не дает возможно
сти учителю совершенствовать свое мастерство, приводит к 
низкому качеству преподавания и как следствие — к низкому 
уровню знаний учащихся. Данные табл. 2 показывают, что 
процент учителей, ведущих один предмет (по приобретенной 
специальности), в средних школах намного выше, чем в вось- 
милетних.

Ни один вуз не берется за подготовку таких учителей —
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Таблица 2

Средние школы Восьмилетиие школы

% учителей, веду
щих

% учите- 
лен

% учителей, веду
щих

Образование % учите
лей 1

пред
мет <

2 1
пред- I 
мета !

3
пред, 
и бо
лее

1 1
пред
мет j

2
нрел-
мета

3
пред
мета U 
более

Высшее .54,8 76 18,5 5,5 ЗОЛ 35,5 42 22,5

И/пысшее 1К4 74 16,1 9,8 14(,6 13 33,3 54

Среднее спе
циальное 18,4 68 2.5,4 6,6 22,3 26,5 35,3 '38,3

Общее сред 
нее и менее 8,4 43 57 ,33,« 34,8 26,0 1 39,2 

1

И т о г о  % 
учителей 100 71,5 1 22.6 5,9 1 100 29,4 35,4 35,2

«универсалов». 89% учителей с высшим образование в вось- 
милетии.ч школах работают учителями математики, русского 
языка, администраторами и в большинстве случаев имеют 
иотиую учебную нагрузку но своей спеииальности. Остальные 
вынуждены вести 3 -4  учебных предмета. Очевидно, пока со
храняются малые школы, вузы должны вести подготовку учи- 
1 елей широкого профиля для работы в восьмилетиих школах.

Качество работы школ зависит от стабильности состава 
педагогического коллектива. Трудно достигнуть высокой успе
ваемости и качества знаний учащихся, если часто меняются
учителя. „ .........

В Первстмайском районе общая текучесть учителей восьми-
1етних школ значительно выше, чем средних. Лучше в районе 
з\к |!с.и«.тс« У'штеля с высшим образоваивси, .шсютвс
стаж педагогической работы более 5 лет.
- В сисдиих школах закреиляемость учителей со стажем ра
боты более 5 лет почти не зависит от того, закончил ли учи- 
теаь вуз-очио или заочно. В восьмилетних школах закрепляе- 
мость учителей, закончивших вуз заочно, в 3 раза выше, чем 
окончивших очио.
Заказ 9731 9
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 ̂ Кроме того, оказывается, что на закрепляемость учителей 
влияет и количество членов семьи учителя. Как в средних так 
н в восьмилетних школах лучше закрепляются многосемейные
J 'Гктп образованием, причем более половины изтех, кто закончил вуз заочно.

Поскольку малокомплектные школы еще сущЛтвуют то 
закрепления кадров направлять ?уда по

нмр, семейных, закончивших вуз заочно и
имеющих педагогический стаж свыше 5 лет.
л.рж школах существует положительная взаимосвязь
между качественным составом учителей и качественной успе- 
<<4>> (процентом учащихся, успевающи^х ни

школы имеющие более квалифицированный со- 
б т р  ‘̂ ^Р‘'’зованию, чем восьмилетнне, добиваются

и более высокой качественной успеваемости. Лучшие условия 
для учебно-воспитательного процесса и для роста педагогиче

учительски'^х кадГоГв c p e t 
X школах обеспечивают и более высокий, чем в восьмн^т- 
■ II начальных школах, уровень знаний учащихся Так ка-

ш колТ'.'о/ учащихся 4 -8 -х  классов средних
школ на 5 /о выше, чем в восьмилетних. В начальных же клас

нанвысшие рез^^та™  достигаются в средних школах *
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к МЕТОДИКЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КООРДИНАЦИИ 
ДВИЖЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ восьмых КЛАССОВ 

по ПУТЯМ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

А. Д. БЫЧКОВ

Томск

В процесс материального производства постоянно Валю- 
чены два элемента — природа и человек с его физическими 
н туховными свойствами')- Совокупность этих свонств, необ
ходимых человеку для осуществления процесса производства, 
содержит в себе и рабочую силу. Увеличение ее производст
венных возможностей осуществляется с помощью достижении 
науки и техники, а воспроизводство физических и духовных 
сил человека — посредством передачи их от одного поколения 
к тругому. При этом эффективность усвоения общественного 
опыта предыдущих поколений как Производительной силы 
прямо пропорциональна объему внедряемых знании, умножен
ному па глубину их усвоения и широту распространения в тр> 

массах последующего поколения*), В свою очередь 
'глубина усвоения, объем и широта распространения зависят 
от содержания передаваемого опыта, формы, средств и мето
дов передачи и от количества времени, затраченного на его

^ В современной практике о1Тгапизованной передачи соци
ального опыта после восьмилетней школы существует ряд 
Форм- общеобразовательные средние школы, средние спецн 
??ь,щ.е учТбньш заведения, комплекс учебных заведении си̂  
стемы трудовых ресурсов, краткосрочные курсы 
и ведомств и т. д. Они отличаются друг от друга средствам^! 
и методами передачи социального опыта, количеством epcij - 
„и необходимым для его усвоения, и дают далеко не равно- 

• значный эффект.
М М а р к с К. и Э н г е л ьс. С>. Сич . т. 1,с. 55S. г г г о  м

С т Р У м и л ни С. Г. Очерки срцмалистцческои экономики т.,
, л , „ о - г  I Q : ; Q  г  1 9 4  ■Госполйтиздат, 195̂ , с. 124.

S*
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Так, например, рабочие-стаиочннки, подготовленные на 
краткосрочных курсах, допускают брак в 8 раз больше чем 
выпускники профтехучнлнщЗ). Рабочие, окончившие профтех
училища, дающие среднее образование, трудятся на ^5—6% 
производительнее рабочих, обучавщихся в обычиы^х профтех
училищах, II на 15% пр.ризводительнее тех, кто прошел^подго
товку непосредственно на производстве"). Рабочие, получив- 

сред1ше образование выполняют нормы выработки 
на ^ выше рабочих с восьмилетиим образованием и в пять 
I 3 быстрее осваивают технологию производства, чем рабочие 
с о о-классным образованием^).

Из существующего многообразия форм и уровней органи
зованной передачи социального опыта каждому выпускнику 
восьмого класса нужно избрать один, соответствующий его 
нндпвидуальны.м особенностям, способствующий всесторонне-
1ескю^го '̂пптпА''^"‘̂ ‘̂ '̂' " это — ускорению научно-техин- 
гтпио 'фО'ресса и соверщенствованню развитого социалн-

‘ доп скГем., • Ои1 ибки выпускники восьмых классов,
допускаемые при выборе пути (т. е. той или иной формы получе
ния ооразовання), дорого об.ходятся нашему обществу Они 
влекут за сооон низкую производительность труда, низкую

’и текучесть кадрм, „ео п р Г
данную мнррацпю населения, дополнительные расходы обще
ства на переучивание. Для того, чтобы в определенной степе
ни уменьшить количество -ошибок выбора пути получения 
среднего, образования выпускниками восьмых классов средних 
ШКОЛ интересующего нас региона и в перспективе иметь воз
можность координировать этот выбор, нужно 'выяснить чем 
определяется тот или иной выбор. Для этого мы должны’раз
решить следующие задачи; ^
^ ^ ^ П ^ ш т ь  существующее движение выпускников во'сьмых

") «Коммунист», Щ7 | № 17 с 34 -п . г, с. -wu.

-™ -, ки"“ Г |Г 7 2 Т ш  М. И..-.0 полк,,;:

шенствовяние.. .Человеческая прнродГустроел'а т к что человТ 
достичь своего усовершенствования только работая для усоверш ^с^ '^Г  
ппя свон.х совре-менннков, во имя их блага» Гм • М я'пТг ь- 
Ф. Из ранних произведений. М . 1956 с 4-5 ’ " Р « Э н г е л ь с
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классов сельских школ Дальнего Востока, Западной и Восточ
ной Сибири по путям получения среднего образования;.

2) выявить доминирующее направление в развитии отно
шений выпускников восьмых классов к различным путям по
лучения среднего образования;

3) установить объективные факторы, определяющие отно
шение выпускников восьмых классов к получению среднего 
образования по каждому из существующих каналов;^

4) провести сравнительный анализ педагогической и эконо
мической эффективности существующих путей получения 
среднего образования;

5) дать рекомендации для координации движения учащихся 
но различным средним учебным заведениям с учетом потреб
ностей общества.

Изучение движения выпускников восьмых классов 1970/71 
учебного года 28 сельских школ Алтайского края показало, 
что 57% общего числа выпускников продолжают обучение 
в 9-х классах общеобразовательных школ, 12%— поступили 
в средние специальные учебные заведение, 19%— в ГПТУ, 
СИТУ 11 на краткосрочные курсы, 7% выпускников поступили 
работать, 1% незанятых и 4% выпускников выехали.

Примерно такие же результаты показало и обследование 
движения выпускников 37 сельских школ Томской области: 
52% выпускников поступили в 9-е классы, 9% продолжают 
получение образования в средних специальных учебных заве
дениях, 25% выпускников учатся в ГПТУ, СПТУ и на кратко
срочных курсах, 14% трудоустроены.

Сравнительный анализ распределения выпускников вось
мых классов за 1965, 1970, 1972 гг. показывает, что количество 
продолжающих образование в 9-х классах общеобразователь
ных школ постоянно возраст.ает за счет уменьшения поступа
ющих учиться в средние специальные учебные заведения на 
37о, в СПТУ, ГПТУ и на краткосрочные курсы на 3% н умень
шения поступающих на работу на 47о с 1965 по 1972 г. Это 
подтверждает выдвинутое нами (в методике исследования 
координации движения выпускников восьмых классов по 
путям получения среднего образования^) предположение 
том, что старшее поколение в недалеком будущем сформиру
ет у подрастающего поколения положительное отношение к

'') М е т о д и к а  исследования условий осуществления всеобщего сред
него'образования в Сибири и на Дальнем Востоке. Томск. Пзд .Томск, 
ун-та, 1973, с. 13.
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получению образования через среднюю общеобразовательную' 
школу с дальнейшим получением профессионального образо
вания®). Темпы н широта распространения такого отношения 
в разиы.ч селах неодинаковы в силу различий трудовой дея
тельности старшего поколения, его общеобразовательной и 
профессиональной структуры и качества учебно-воспнтатель-. 
ной работы с подрастающим поколением. Следовательно, для 
определения темпов, широты и глубины распространения по
ложительного отношения к продолжению образования через 
общеобразовательные школы с последующим получением' 
профессионального образования среди выпускников восьмы.х 
шпассов сельских школ обследуемого региона необходимо 
рассмотреть развитие трудовой деятельности и профессио
нально-образовательной структуры населения каждого села 
в отдельности.

Из множества факторов, обусловливающих самодвижение 
личностных элементов населения, мы выделяем дифференциа
цию и интеграцию производства, возможности перемены тру
да и возможности удовлетворения возрастающих потребно
стей.

По мере развития научно-технического прогресса человек 
переходит к его контролированию и регуляции. Техника вы
свобождает время и силы человека и одновременно требует от 
него непрерывного повышения уровня общеобразовательных 
II профессиональных знаний.

Синтез процесса дифференциации и интеграции производ
ства способствует преодолению существенных различии меж
ду умственным и физическим трудом, интеллектуальному на
сыщению II постепенному уничтожению тяжелого физического 
труда. Он создает новые области деятельности, новые профес
сии и специальности, новые трудовые функции рабочего чело
века, разнообразит навыки и знания, развивает профессио
нальную мобильность населения и однородность структуры 
советского общества.

В условиях развитого социализма и научно-технического 
прогресса диалектически единый процесс дифференциации 
II интеграции распространился на всю совокупность общест
венных отношений, следовательно, и на становление че-Товека,

“) <...Накопление мастерства и знаний (научной силы) самих рабочих, 
является, основным накоплением и иесравнеиио важнее, чем идущее рука 
об руку с ним лишь отражающее его накопление наличных объективных 
условий этой накопляемой деятельности...>. См.: М а-р к с К .  и Э н г е л ь е Ф  
Соч., т. 26, ч. 3, с. 276.
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сущность кбтсфбго в своей Лёпствительности всегда является 
совокупностью всех этих отношении®).

Процесс социалистического разделения труда в условиях 
.научно-технического прогресса утверждает объективную необ
ходимость перемены труда и создает реальную возможность 
более полного распространения закона • перемены труда в 
сельскохозяйственном производстве. Это ведет к совершенст- 
вованию'профессни не только путем повышения умении и на
выков по эксплуатации техники, но и путем приобретения все 
больших знаний по управлению процессами, происходящими 
в почве, растениях, живых организмах. '

Совмещение знаний, умений и навыков является действи
тельной формой развития профессионально-образовательной 

•струк'п'ры населения, способствует занятости рабочей силы, 
'преодолению сезонности, улучшает организацию и производи
тельность труда, и эффективность производства. Произ- 

■вод/ительность труда и эффективность производства, 
Р- свою очередь, способствуя удовлетворению возраста
ющих потребностей населения, тем самым ведут к осуще
ствлению цели социалистического общества, «именно цели со
здания коммунистического общества,., к осуществлению прин
ципа: от каждого по способности, каждому по потребностям»'®).

Путь к данной цели идет через создание материально-тех
нической базы и повышение производительно(;ти общественно- 
ю труда, которая не может расти без интенсификации произ
водства, а последняя не может усиливаться без опережающе
го интеллектуального развития личности, без постоянного по
вышения уровня знаний всех слоев трудоспособного населе
ния. Эта объективная необходимость осознается") сельским 
населением пропорционально внедрению научно-технического 
прогресса в процессы земледелия и животноводства. Чем вы
ше степень субъективного осознания взрослым населением 
объективной необходимости повышения общеобразовательно
го уровня, тем шире и глубже формирование определенного 
отношения к получению образования (организованному вос-

®) См.: М а р к с  К. и Э н г е л ь с  Ф. Соч., т. 3, с. 3.
См.: Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., Изд. 5-е. Т. 36, с. 44.

” ) «Осознание представляет собой не что иное, как понимание субъек
том того, что он существует и находится в определенных отношениях с ок
ружающей действительностью, а в последствии и с другими, подобными ему 
существами, а также и того, что предметы внешнего мира находятся в оп
ределенных отношениях, связях между собой». См.: Ш е-п т у л и н А. Д. Ди
алектика единичного, особенного и общего. М., «Высшая школа, 1973, с. 179.
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ирнятню социального опыта) у подрастающего поколения'^).
Степень осознания подрастающим поколением объектив

ной необходимости получения образования зависит от целого 
ряда факторов, прежде всего, от характера производственной 
деятельности, общеобразовательного и культурного уровня 
взрослого населения, от профессионального и образовательно
го уровня педагогического коллектива школы, от возможности 
удовлетворения потребностей населения данного села, от не
обходимости применения знаний в повседневной практическоГг 
деятельности населения. Совокупное взаимодействие данных 
н ряда других факторов синтезируется в единую систему,, 
формирующую определенное отношение выпускников восьмых 
классов к продолжению образования. В данном процессе обь- 
ектнвное социальное сливается с личным и переходит в субъ
ективное, пндивпдуально-пснхическое достояние человека'^). 
Помыслы и чувства личности вытекают «из данной обществен
ной среды, которая служит материалом, объектом духовной 
жизни личности и которая отражается в ее «помыслах и чув
ствах» с положительной или отрицательной стороны»'^).

Для дальнейшего анализа процесса формирования отно
шений подрастающего поколения к получению образования 
М1л разработали модель, в которой схематично отражено само
движение объективных н личностных элементов сельских 
трудовых ресурсовуна трех уровнях формирования (созерца
тельном, созерцагелыю-деителыюм и деятельном отношении 
к индустриализации сельского хозяйства и культурно-быто
вым воп1)осам) отношений выпускников восьмых классов к 
.тальнейшему получению образования. В модели отражен ха
рактер воздействия на подрастающее поколение таких суще
ственных факторов ([юрмировапня отношения детей к получе- 
мню образования, как общественная деятелыюсть значитель
ной части трудовых ресурсов, обусловленная процессом диф
ференциации и интеграции труда, состав учреждений, обус-

«Воспитание в ходе своего движения... представляет собой непрерыв
но развивающуюся, внутренне связанную совокупность явлений п процес
сов жизни воспитанников, суть которой состоит в том, что социальный опыт 
во всем его богатстве и многогранности превращается в идеалы, в качества 
и живые черты формирующегося человека...». См.: Д а н и л о в  Л\. Л. Взаи- 
моотиощения всеобщей методологии педагогики. — В кн.: Проблемы социа
листической педагогики. «Педагогика», 1973, с. 64.

'̂ ) См.: Д а н и л о в  М. А. Взаимоотношение всеобщей методологии пе
дагогики. — 13 кн.: Проблемы социалистической педагогики. М., «Педагоги
ка», 1973, с, 64.

Л е н и  н В. И, Поли. собр. соч,, т. 1, с. 423.
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Уровни формирования отношения выпускников восьмых классов к продолжению образования Схема

При созирцательном от. 
ношении к индустриали
зации сельского хозяйст
ва и культурно-бытовым 
вопросам

При созерцательно-дея
тельном отношении к ин
дустриализации сельского 
хозяйства и культурно- 
бытовым вопросам

При деятельном отноше
нии к индустриализации 
сельского хозяйства и 
культурно-бытовым воп
росам
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ювлнвающих возможность удовлетворения культурно-быто
вых потребностей населения, структура рабочих мест, обус
ловливающая возможности перемены труда, профессиональ
но-образовательная структура населения и педагогического 
коллектива шкоЛы и качество учебно-воспитательнои работы
(см. схему). * .

Формирование населенного места, где преобладающее ко- 
тичество трудовых ресурсов занято в производстве раститель
ного п животного сырья при максимальном опосредованном 
экономическом сотрудничестве с промыщленностью, идет в 
процессе развития общественного производства и, следова
тельно, несет исторически преходящий характер, в основе^ко- 
торого лежит разделение промышленного н сельско.хозяист- 
пенпого труда. «Разделение труда в пределах той или иноп 
пацин приводит прежде всего к отделению пpo^1ЫШЛ6нпoгo 
II торгового труда от труда земледельческого н, тем самым, 
к отделению города от деревни...»'^). Этот процесс досгигае! 
максимального развития при капиталистическом способспро- 
изводства, завершающем разрыв земледелия и промышлеп- 
пости'®).Слаборазвитая промышленность и земледелие царской 
России распылили н^еление, занимающееся производством 
11астительного и жпветюго сырья, по селам, деревням, посел
кам, хуторам, заимкам и этим способствовали его экономи
ческой, нравственной и умственной отсталости.

Социалистическая революция, уничтожив частную соосг- 
вепность на орудия и средства производства, коренным обра
зом изменила способ общественногб производства.

Однако многовековой уклад сельскохозяйственного труда, 
основанный па прпмепеппн тягловой силы животных и ручных 
усилий крестьянина, па его «традпцпоппом» универсализме, 
ограппчепности, эмпиризме мышления, боязни прогресса, п 
трудные экономические условия первого периода построения 
социализма в нашей стране не позволили сразу изменитьело- 
жиЛцееся расселение'^). В период ликвидации мелкогокресть-

15) М а р к с К. II Э н г е л ь с Ф. Соч., т. 3, с. 20.
•'’) «Кяпнталисгическим способ производства довершает разрыв того 

первоначального семейного союза земледелия и промышленности, которьп'! 
соединял друг с другом младенчески-неразвмтые формы оГюи.х*. См.: 
;\\ а р к с К. н Э н г е л ь с Ф. Соч., т. 23, с. 514.

И) «Мы и.меем здесь дело не с таким коммунистическим обществом, ко
торое развивалось на своей собственной основе, а, напротив, с таким, кото-
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янского хозяйства, организации и становления кооперативно- 
колхозного строя в сельскохозяйственном производстве стра
ны, вначале на основе примитивных орудий труда, а затем 
оолее СЛ0 ЖН0 1 1 машинной техники при одновременной ликви- 
дацнн безграмотности населения и переходе ко всеобщему че
тырехклассному образованию, установились социалистические 
производственные отношения. Благодаря новым отношениям 
и повысившемуся образовательному уровню сельского населе
ния при окрепшей индустрии молодого социалистического го
сударства со средины 30-х гг. началось бурное внедрение ме
ханизации в процессы земледелия, особенно в прбизводстве 
зерна. Этот период характеризуется не только количествен
ным ростом технического оснащения, но и укрупнением колхо
зов, реорганизацией МТС, означающей начало новой ступени 
в развитии сельскохозяйственного производства. Бурный ко
личественный рост и качественное усовершенствование техрш- 
кн значительно изменили профессионально-квалификацион
ную II общеобразовательную стуктуру населения'®), увеличили 
нроизводителыюсть труда, открыли реальную возможность 
осуществления всеобщего восьмилетнего образования, способ
ствующего организационной перестройке и складыванию но
вых производственных коллективов. Данный процесс усили
вается в середине 60-х гг. стабилизацией производственных 
коллоктнвов, на которую активное воздействие оказывают ме
роприятия. проводимые на основе решений мартовского (1965)
1 (ленума ЦК КПСС. В то же время в укрупненных колхозах и 
совхозах образуются отделения, бригады, фермы, на создание 
которых продолжает влиять исторически сложившееся рассе
ление сельского населения, вынуждающее воспроизводить вче
рашние формы ведения хозяйства. Так, в условиях С и б Н (1 И и 
Дальнего Восто-ка, как правило, отдё^Гения, бригады, фермы ор
ганизуются в ранее существовавших мелких поселениях, что от

рос только чго выходит как раз п.з каинталнстического общества и котброе 
поэтому во всех отношениях, в экономическом, нравственном и умственном ' 
сохраняет еще родимые пятна старого общества, из недр которого оно вы
шло». См.: М а р к с  К и Эн- г е л ь с  Ф, Соч.. т  19, с. 18.

>965 г. (опубликованным в ж'. «Вопросы философии» 
19()7, 12. с. 8), группа работников неквалифицированного труда в сель-
скохозяиствспно.м производстве страны составляла около 71%. работипки 
группы физического труда средней квалификации — 14%, а работники ква- 
лпфицированпого физического труда (трактористы, комбайнеры, шоферы 
и т. п.) 10% и работники умствеиио1о труда (адмпнист[)атицпо-управлен-
ческии персонал колхозов и специалисты) составляют около 5%.
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рнцатолыю сказывается на профессионально-квалификацион
ной н общеобразовательной структуре населения'®).

Культурно-просветительные учреждения, школы, больни
цы, центры бытового обслуживания населения, постоянные 
стоянки автотранспорта и агротехники, ремонтные организации 
и заправочные точки обычно расположены водном селе и при
влекают сюда на постоянное местожительство молодежь и ра
бочих, трудовая деятельность которых так или иначе сопряжем 
на с техническими средствами сельскохозяйственного произ
водства. В силу этого в селах, являющихся мелкими подраз
делениями данного хозяйства, постепенно формируется состав 
населения, не имеющего соответствующей профессиоиально- 
квалификацнонной и общеобразовательной подготовки, ружа- 
ются возможности перемены труда и удовлетворения духовных 
потребностей личности, что усиливает механический шток пасе, 
леиия) людей иеисионного возраста и до 33% людей, не име
ющих достаточного общеобразовательного уровня для приоб
ретения профессии механизатора нлн рабочего промышленно
го производства. Необ.чодимость ириобретеиия квалификации 
Mcxaiiiiaafopa или рабочего промышленного производства 
становится для них реально ощутимым средством удовлетво
рения возрастающих потребностей. Старшее поколение подо 
пых населенных мест осознает данную необходимость и всеми 
доступными методами передает ее подрастающему поколению. 
Дети, находящиеся в постоянном контакте с родителями и 
внутренней средой населенного места, при опосредованном 
влиянии внешней среды (через радио-, телевизионные пере
дачи просмотры кинофильмов, чтение литературы, пое.здки 
в города и села страны) воспроизводят в своем сознании из
бирательное отношение к получению образования.

Объективная необходимость получения восьмиклассного 
обра.зования, субъективно осознанная старшим поколением 
как реальная возможность 1юлучения профессии, воспринима
ется и преобладающим большинством индивидов подрастаю.;, 
щего поколения. Продолжение образования нередко paccMai-

В работе «Принципы коммунизма» Ф. Энгельс отмечал, что «распы
ленность занимающегося земледелием населения в деревнях, наряду со 
скопленном промышленного населения в болыпнх городах, соответствует 
только недостаточно еще высокому уровню развития земледелия н промыш
ленности и является препятствием для всякого дальпспшего развития, что 
уже в настоящее время дает себя сильно чувствовать». См.: ЛТ а р к с к.
н Э н г е л ь с  Ф. Соч., т. 4, с. 336.
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рипается родителями и пыпускннками восьмых классов мел
ких населенных мест как преждевременная разлука, и в вы
боре пути его осуществления становятся решающими факто
рами расстояние до места нахождения учебного учреждения, 
сроки обучения в нем и последующее направление на работу. 
Возвращение в родное село не предусматривается, так как 
осознано несоответствие приобретаемого подрастающим по
колением культурно-образовательного уровня и степени инду
стриализации местных производственных процессов^). Из об
щего количества выпускников восьмых классов подобных на
селенных мест только 39% процентов поступают учиться в де
вятые классы, оставляют село 20% выпускников, поступая 
в средние специальные учебные заведения, 29% — в ГПТУ, 
СПТУ, на краткосрочные курсы, а не поступившие учиться 

. 11 % выпускников уезжают работать. Следовательно, неиз
бежно старение населения в ближайшее время и в 
отдаленном будущем, что Ростепенно приведет к исчезно
вению данного села, если'не последует коренного изменения 
в его ироизводствёином и культурном развитии.

Изменение производственного процесса посредством ин
теграции растениеводства и животноводства с транспортиров
кой их продукции и ремонтом сельхозтехники, при опосредо- 

• паииом (органами Госплана СССР и всесоюзного объедине
ния «Сельхозтехника») экономическом сотрудничестве с про
мышленностью ведет к изменению структуры села. Это объяс
няется тем, что концентрация производства ставит работников 
перед необходимостью его интенсификации, вытекающей из 
ограниченности земельных угодий, пригодных для выращива
ния сельскохозяйственного сырья. Увеличение же продукции 
с каждого гектара используемых земель возможно только при 
соответствующей материально-технической базе, под которой 
мы понимаем в данном случае машинно-тракторный парк, 
средства химизации, рабочий и продуктивный скот, электри
ческие установки, производственные здания и промышленные

) В работе II. j I. Сим) ш «Влияние научно-технической революции на 
социа.тмстическое село»,-олубликованной в ж. «Вопросы философии», 1968 г. 
л» 1 1 (с. 36 36) говорится: «Социологические нсс.тедопапия показывают’ 
что выполняемая ими работа требует не столько приложения полученных 
ими знании, сколько физических усилий. Проведенный анализ содёржання 
основных видов сельскохозяйственного труда, в том числе и труда механи- 
.заторов, показывает, что они основываются на базе 6 - 7  классо'в школьно
го образования».
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сооружения^'). Все эти средства труда принимают непосред
ственное участие в производственном процессе и ведут к 
уменыпению роли и удельного веса единичного разделения 
труда (узких специальностей) и повышению роли частного 
разделения труда (специализация производства).

Ввиду революционного характера материально-техниче
ской базы, основанной на механизации и химизации, возника
ет постоянная потребность в приспособлении рабочей силы 
к новым условиям труда, появляется потребность в неизвест
ных ранее видах трудовой деятельности, работники с узким 
кругом знаний постепенно уступают место работникам широ
кого профиля, которые более легко могут осваивать и произ
водительнее использовать машины, свободнее переходить от 
выполнения одних трудовых функций к выполнению других. 
«Новое положение и новая направленность личности корен
ным образом меияют связь между личными устремления.ми 
и общественными делами человека, характер его жизнедея
тельности, его образ жнзни»^'^). Создается тенденция роста 
той части рабочей силы, которая выполняет работу на меха
низмах или при помощи их, тенденция расширения сферы 
приложения труда квалифицированных работников, тенден
ция роста культурно-технического и общеобразовательного 
уровня paбoчнx^^). Работники квалифицированного физиче
ского труда (трактористы, комбайнеры, механизаторы широ
кого профиля и т. п.) составляют 11 % от общего состава насе
ления, работники уметвепного труда— до 12%.

В то же время растут возможности удовлетворения куль
турно-бытовых потребностей населения, способствующих осоз
нанию объективной необходимости постоянного'соверщенство- 
вания знаний старшим поколением данного села, способству
ющие росту профессионально-образовательного уровня педа
гогического коллектива школы и соотношению эффективности 
воспитания подрастающего поколения с конечной целью —̂ 
всестороннего развития личности. Чем выше степень соотно
шения элементов воспитательной работы с всесторонним раз
витием личности, тем глубже осознается подрастающим иоко-

2') См.; Э к о н о м и к а  социалистического сельского хозяйства, М., 
«Экономика», 1)965, с. 134,

22) С м и р н о в  Г. Л. Советский человек. Формирование социалистиче
ского типа личности. Изд. 2-е. М., Изд. политической литературы, 1973, с. 238.

22) «Какова жизнедеятельность индивидов, таковы и они сами. То, что 
онн собой представляют, совпадает как с тем, что они производят, так и с 
тем, как они производят». См.: М а р к с  К. и Э н г е л ь с  Ф. Соч., т, 3, с. 19.
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лёнием объективная необходимость повышения образования 
и, следовательно, увеличивается число выпускников восьмых 
классов, п|)одолжающих образование в девятых классах сред
ней школы, до 69% от их общего количества. Такой процесс 
ведет к пополнению трудовых ресурсов данного села молоды
ми специалистами сельскохозяйственного производства с вы
соким уровнем образования, который способствует развитию 
производительных сил, ускоряет темпы индустриализации, 
снециалнзацин и концентрации земледельческого труда, пред
ставляет возможность трудовым ресурсам деятельно внедрять 
научно-техническую революцию в процесс сельскохозяйствен
ного производства. Открывается возможность комплексного 
производства растительного н животного сырья с его транс
портировкой, хранением, переработкой и ремонто.м сельхозтех
ники (с договорной, кооперативной или централизованной 
системой управления при минимальной агломерации других 
отраслей производства) -и опосредованном (органами Госпла
на СССР) экономическом сотрудничестве с промышленно
стью. В процессе комплексного производства уничтожается 
сезонность и неравномерная занятость работающего сельско
го населения. Оно приобретает наряду с земледельческими 
и индустриальные профессии и получает предпосылку актив
ной перемены деятельности. Часть работников будет работать 
в обеих отраслях ттроизводства, а, следовательно, и интег
рируется промышленное и сельскохозяйственное производст
во. Комплексное производство неизбежно приведет к созда
нию новых населенных мест, сочетающих в себе прогрессив
ные черты города с преимуществами села, выражающимися 
в непосредственном природном окружении, улучшающем ус
ловия жизни населения, и постепенно разрешит противоречие 
сегодняшнего дня в системе село—город^^).

В процессе развития сельскохозяйственного производства 
новая деятельность людей предполагает у них наличие опре
деленных знаний о преобразовании действительности, кото
рые являются результатом отражения человеком объектив
ной действительности. Таким образом, познание непосредст
венно связано с производственной деятельностью, побуждает
ся производством и осуществляется в конечном счете для про
изводства, но, вызывая необходимость познания для своего 
функционирования и развития, производство само необходимо

С и м у ш  П. И. Влияние научно-технической революции на социали
стическое село. — сВопросы философии», 1968, № И, с. 29.
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для познания,' для его нормального функционирования и раз
вития. Чем выше уровень познания старших поколении, тем 
глубже осознание ими объективной необходимости политехни
ческого образования, а оно, в свою очередь,обеспечивает рас. 
ширение автономии, личной свободы индивида в профессио- 
ональной ориентации и переподготовке к профессии будущего 
производства, и, соответственно, активнее их деятельность 
в развитии такого осознания у подрастающего поколения.
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МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДПОСЫЛОК 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВСЕОБЩЕГО СРЕДНЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

Д. И. ДЕМЧИЛЯ

Ужгород

В соответстпни с решениями XXIV съезда КПСС в нашей 
стране ос)’ществляетси переход ко всеобщему среднему об- 
разовашно. Внсд[)енне всеобщего среднего образования обус
ловлено общественной н экономической необходимостью. Бур
ное развитие науки и техники требует от современного работ
ника глубоких знаний и широкой политехнической подго
товки.

Важным рукоЕюдящнм документом в деле реализации нар- 
THHHoii директивы по осуществлению всеобщего среднего об
разования явилось иостаиовлеиие ЦК КПСС и Совета Мини
стров СССР «О мерах по дальиейщему изучению условий ра
боты сельской общеобразовательной школк». Это— новый 
важный шаг на пути последовательного осуществления про- 
грам.чы-развития и совершенствования народного образования.

Памп сделана попытка лровестн комплексное исследова
ние вопросов осуществления всеобщего среднего образование 
в сельской местности. Основным объектом исследования явля
ются общеобразовательные школы Закарпатской областл. 
Данные исследования сопоставляются с общереспубликански
ми данными с тем, чтобы -показать уровень осуществления 
всеобщего среднего образования в области.

Состояние осуществления среднего образования в Закар
патской области выбрано объектом нашего исследования по
тому, что эта область имеет свои отличительные особенности.

Закарпатская область — самая молодая область Советской 
Украины, вошедшая в состав СССР в 1945 г. В 1944 г. Закар
патская Украина была освобождена Советской Армией. По
нятно, что в этом крае народное образование находилось на 
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очень низком уровне. Преимущественное большинство населе
ния было неграмотным.

Одной из особенностей области является также то, что 
значительная часть ее территории компактно населена разны
ми национальностями (украинцами --75®/о< венграми lofe, 
русскими — 37о. румынами — 2%, словакамП— 1 /о и други
ми). Население составляет 1 млн. 40 тыс. человек.

Сельское население области является сравнительно ста
бильным и составляет в среднем. 70% от общего количества 
населения, в то время как в республике преобладает город
ское население и удельный вес сельского населения из года 
в год уменьшается.

Одной из важнейши.х предпосылок осуществления всеоо- 
щего среднего образования является обеспечение такой сети 
школ, которая давала бы возможность охватить всех детей 
восьмилетним и средним всеобучем в соответствии с народно- 
хозяйственны.м п.таном ио просвещению.

Исходным показателем для планирования сети школ явля
ется количество учащихся.

Основными факторами, влияющими на динамику учениче
ских контингентов, являются рождаемость детей, их доживае- 
мость до срответствующего^ возраста, миграция, второ!однн- 
чество, отсев.

Мы считаем, что назрела необходимость того^ чтобы в се.зь- 
ских средних школах велся учет движения детского населения 
от рождения до .момента поступления в 1-н класс. На основа
нии этого у'чета до,тжен составлят1>ся перспективный илаи 
приема детей в 1-е классы.

.Мы разработали методику расчета приема учащихся в пер
вые классы се.зьских средних, начальных н восьмилетних 
iiiKOvi, иаходящ!1 хся на территории района обслуживания дан
ной средней Щ|Колы, иснользу'я общучо методику, предложен
ную Н. В. Чернипским и В. II. Стенанюком (см. ж. «Радянь- 
ска школа», 1968, N? 6). Выяснилось, что при этом можно от
граничиться двумя факторами: рождаемостью и доживаемо- 
стыо детей.

На количество учащихся отдельной средней школы в наи
большей мере длияет рождаемость. Другие ф;у<торы не игра
ют существенной роли в формировании количества классов- 
комплектов, ибо их влияние мизерное. Однако этими фактора
ми нельзя пре1!ебрегать в разрезе района, области, республи- 
жн при исчислении ученических контингентов.

Дожнваемость детей до определенного возраста из года
Заказ 9781 Щ
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в год повышается вследствие систематического повышения 
магосостояния населения и его медицинского обслуживания 
При исчислении количества детей, подлежащих приему в 1-е 
классы общеобразовательных школ в масигтабах района об
ласти и республики, необходимо знать вероятность дожития 
детей до семнлетиего возраста. Эту вероятность можно найти 
путем интерполяции на основе официальных данных.

В ЗакарпатсИой области создана широкая сеть общеобоа- 
зовательных школ. Особенностью школьной сети является то 
что в определенные годы имело место уменьшение числа школ 
при одновременном увеличении количества учащихся Харак 
терным для школьной сети республики и области является то 
что в ней преобладают сельские школы. Однако если в пес’ 
публике удельный вес сельских школ в определенной мепе 
уменьшается, то в Закарпатской области он практически оста
ется почти без из.меиений.

Динамика открытия средних оо1цеобразовательных 
в Закарпатской области

Т а б л и ц а
школ

Количество школ

Учебным год всего городских 1 сельских
абсол. ол, абсол.

% абсол.^число число ЧИСЛО %

Было школ до 
1945/46 учебно-
го года 5 _ г.
1945/46-
1949/50 
1950/51 —

38 26,4 10 26,3 28 73,7
1954/55
1955/56—

58 40,3 II 19,0 47 81,0
1959/60
1960/61-

20 13,9 8 40,0 12 60.0
1964/65
1965/66—

17 11,8 6 35.3 11 64,7
1968/69 11 7,6 2 18,2 9 82,8

В с е г о  откры
то школ 144 100,0 37 25,7 107 74,3

И т о г о 149 42 107
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Особенно интенсивно развивалась в области сеть средних
школ, что видно из табл. 1.  ̂ л %

В связи с переходом на трехлетний срок начального ооуче- i 
ння она стала такой; 3+ 5+ 2 . Недостатком этой структур^! 
является то, что группа средних, классов стала слишком боль- 
той. •

Организационная структура школ Закарпатскон области, 
особенно сельских, является в такой мере разрозненной, что 
Д1 Я любой комплектности не существует определеннон типич
ной структуры. Хотя это обстоятельство обусловлено нрнрод- 
но-географическимн условиями, все-таки оно свидетельствует 
о неупорядоченности сети средних школ.

На ирганнзаинониую структуру средних школ влияет на
бор учащихся в 9-е классы. В период осуществления всеобще
го среднего образования приблизительно 65 /о выпускников 
В О С 1 . М Ы Х  классов должны быть охвачены обучением в 9-х клас
сах массовых школ, остальны е-в средних специальных учеб
ных заведениях, в профтехучилищах, в вечерних (сменных) 
и заочных средних школах.

Научно обоснованное усовершенствование сети С11еднн.\ 
школ можно осуществить лишь в том случае, если будут осно- 

‘ вателыю проанализированы их районы обслуживания с демо
графической, территориальной и педагогической точек зрения. 
Наше изучение показывает, что существует четыре типа рай
онов обслуживания средних школ, а именно; 1) в район вхо
дят восьмилетиие школы, а также начальные школы непос- 
ретственно и оносредственно; 2) в район входят лишь началь- 
iibie школы; 3) в район входят только восьмилетнне школы, 
4) в район не входят ни начальные, ни восьмилетние школы. 
В области 73% сельских средних школ имеют районы обслу
живания'первого тина, 9% — второго, 14 /о — третьего, 4 /о

Особенностью сети средних школ области является то, чю 
зтесь проводится параллельное школыше^раионнровапие как 
по территориальному принципу, так н но принципу обеспече
ния обучения детей различных национальностей на их родно 
Я 31)1 КС

Сеть средних школ целесообразно анализировать по их 
демографической и,территориальной нлотностп. Значительной 
разницы между областными и республиканскими показателя
ми демографической и территориальной плотности средних 
школ не наблюдается. Этот факт является ярким подтвержде-

10*
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пием правильности гocyдapctвeииoй политики в области на
родного образования.

Хотя существующая сеть средии.х школ области обеспечи
вает переход к осуществлению всеобщего среднего образова
ния, все-таки задача заключается в том, чтобы продолжать 
укрепление их учебиЬ-материалыюй базы, расширение клас
сной площади, создание необходимых учебных кабинетов бо
лее иитенсивиое внедрение технических средств обучения.’Це
лесообразно привлекать учащихся, их родителей и колхозную 
общественность к созданию и укреплению учебно-материаль
ной базы сельских средних школ. Это способствует правиль
ному воснитанию учащихся.

В осуществлении среднего образования большую роль иг- 
])ают местные Советы депутатов трудящи.хся, которые под ру'- 
ководство.м партийных организаций решают комплекс нопро- 

' сов по осуществлению среднего всеобуча: ведение учета де
тей школьного возраста, организация школьных интернатов 
оощественного пг1тания в школах, подвоза учащихся, создание' 
фонда всеобуча, проведение разъяснительной работы среди 
граждан сел о необходимости общего среднего образования и 
т. д. Сельсоветы призваны коитролнровдхь охват детей и под
ростков обучением, устройство восьмиклассников на учебу и 
работу. ■ ^

Успешное осуществление всеобщего среднего образования 
может быть ооеспечено, если к этому делу будет привлечено 
внимание широкой общественности (советы содействия школе 
и семье, советы непснонеров, советы старых большевиков 
женские советы, депутатские посты по всеобучу, комсомоль
ские организации, сельская ннтеллигенния). Немалое значе
ние имеет создание родительских университетов, лекториев 
проведение консультаций, грунтовых и индивидуальных бесед 
с родителями.

Опыт показал, что создание территориальных родитель
ских комитетов по села.м, входящим в район средней школы а 
также функционированне районных советов родительских ко
митетов содействует развертыванию разъяснительной работы 
среди родителей по привлечению их детей — выпускников 
восьмых классов — к обучению в девятых классах средних 
Общеобразовательных школ, в средних специальных учебных 
заведениях, в профтехучилищах и вечерних (сменных) и за
очных средних школах. ’

Школьные комсо.мольские организации могут оказать
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большую помощь в сплочении учащихся в дружные классные 
коллективы, в организации взаимопомощи в учебе и общест
венно полезном труде, в борьбе с непосещаемостью уроков, 
проведении рейдов всеобуча, организации постов всеобуча.

Сельские Советы н средние школы должны иметь в своем 
распоряжении карты-схемы районов по восьмилетиему и 
среднему всеобучу, утвержденные иснол)КОмами районных Со
ветов депутатов трудящихся. Районные отделы народного об
разования ?)бязаны отвечать за правильность школьного рай
онирования.

Осуществление всеобщего среднего образования в сель
ской местности требует повседневного подвоза учащихся, про
живающих в отдаленных населенных пу1нстах.

Наши исследования показали, что 11—20% учащихся сель
ских школ нуждаются в подвозе. Например, в Ужгородском 
районе Закарпатской области 17,2% учащихся нужно подво
зить в школу и из школы.

В республике вообще и в Закарпатской области в .част
ности имеются все возможности для организации регулярного 
подвоза учащихся в школу благодаря реализации правителп- 
ственного постановления о бесплатном подвозе сельских уча
щихся, а также благодаря всемерному расщирению в колхо
зах и совхозах автопарка и автобусных маршрутов. Сейчас, 
например, на каждый колхоз и совхоз в Закарпатской обла
сти при.ходится в среднем но 16 18 автомашин, в то время
как в 1950 г. еще даже не по всех кол.хозах было по одному 
апто.мобилю.

От того, каким путем будет решен вопрос регулярного под
воза детей в сельские школы, будет зависеть эффективность 
выполнения среднего всеобуча. Опыт показал, что там, где 
хорошо организован подвоз учащи.хся в школу, восьмнлетний 
всеобуч, как правило, полностью выполняется и значительно 
расширяется осуществление общего среднего образования.

3|гачеиие подвоза учащихся особенно велико в местностях, 
где развита сеть шоссейных дорог. К таким местностям и при
надлежит Закарпатская область. Она покрыта густой сетью 
дорог, которые круглый год пригодны для проезда автотрас- 
порта. Большие села и значительная часть средних сел имеют 
автобусное сообщение с районными центрами и городами об
ласти.

С пёдагогической и гигиенической точек зрения целесооб
разно организовывать ежедневный подвоз всех учащихся
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1 —10-х классов, проживающих на расстоянии 3—10 км. кро
ме тех, которые устроены в школьные интернаты.

Наши исследования показали, что в отдельных селах За
карпатья в связи с расширением сети шоссейных дорог и ав
томобильного сообщения из года в год увеличивается потреб
ность в подвозе учащихся и вместе с тем уменьшается коли
чество учащихся в школьных интернатах. Своевременный отъ
езд учащихся в школу и их приезд домой более приемлем для 
родителей и самих учащихся, разумеется, если дома созданы 
соответствующие условия для самоподготовки.

При наличии соответствующих дорог экономически выгод
нее наладить регулярный подвоз учащихся до школы, чем 
строить и содержать школьные интернаты. Так, ежедневное 
содержание учащегося в общежитии Великолазовской средней 
школы стоит 97 копеек, тогда как подвоз его до школы и из 
школы обходится государству в 10 копеек, то есть практиче
ски в 10 раз дешевле.

В тех местностях, где проблема строительства дорог не 
может быть решена в ближайшей перспективе, нужно строить 
школьные интернаты. Однако даже при существовании школь
ных общежитий вопрос подвоза учащихся не снимается.

При орТаиизации школьных интернатов, кроме отдаленно
сти, следует учитывать и другие природно-географические ус
ловия учащихся. Автор определил требования к организации 
яа 1зни учащихся в школьном интернате, в частности, к их пи
танию, самоподготовке, самоуправлению. Он разработал ме
тодику перспективного расчета количества учащихся в школь
ном интернате сельской средней школы.

Опыт советской школы доказал потребность в организации 
горячего питания учащихся в школах. Столовые и буфеты 
стали неотъемлемыми помещениями типовых школьных зда
ний. В преимущественном большинстве средних и восьмплс!- 
них. школ Украинской ССР функционируют столовые, буфеты 
или раздаточные. В ряде из них организовано бесплатное пи
тание всех или части учащихся за счет колхозов и совхозов. 
Оправдала себя организация питания учащихся по недельным 
или месячным абонементным К1гижкам. Для обеспечения всех 
учащихся горячими завтраками целесообразно внедрить сдви
нутый распорядок учебного дня разных групп классов.

Важной предпосылкой осуществления всеобщего среднего 
образования в сельской местности является создание и пра
вильное использование фондов всеобуча. •Нами установлено, 
что имеется большой беспорядок и диспропорция в размерах 
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II структуре фондов всеобуча сельских средних школ. Чтобы 
устранить этот недочет, нужно установить, во-первых, норма
тивный размер части фонда всеобуча, создаваемый за счет 
специальных мероприятий школ. Наши исследования показа
ли, что эта часть должна составлять не менее 50% от всего 
фонда всеобуча. Во-вторых, сле.дует установить норму, кото
рой нужно пользоваться при создании фонда всеобуча. По на
шим данным, такой нормой должно быть 4,5 рубля на одного 
учащегося.

Главную роль в осуществ.-Тенин общего среднего ооразова. 
ния как в сельской, так и в городской местности играют под
готовленность учительских кадров, учет педагогами в процес
се учебно-воспитательной работы индивидуальных особенно
стей учащихся, обеспечение высокого качества уроков, совер
шенствование системы воспитательной работы. Особое внима
ние этим факторам должно быть уделено прежде всего в сель
ских школах, поскольку они в определенной мере отстают от 
городских школ по качеству учебцр-воспитательной работы- 
уровню успеваемости учащихся и их подготовленности к жиз
ни. В результате этого в старших классах сельских средних 
школ наблюдается больший отсев учащихся, чем в тех же 
классах городских школ.

Систематическое повышение идейно-политического уровня 
II деловой квалификации учителей, понимание или значения 
общего среднего образования для народного хозяйства Совет
ского государства является главным условием высокого каче
ства учебно-воспитательной работы, что, в свою очередь, яв
ляется основной предпосылкой осуществления всеобщего сред
него образования.

Слабая подготовка выпускников ряда сельских школ обус
ловлена, прежде всего, недостаточной квалификацией учите
лей, сравнительно невысоким еще образовательным цензом 
отдельной части педагогов. Большая работа по устранению 
причины проводится в Украинской ССР, в частности, в Закар
патской области. Встает задача полностью обеспечить сель
ские школы учителями с соответствующим образованием. 
Наибольшее значение для повышения, научного, методическо
го и педагогического уровня учителей имеют те виды работы, 
которые базируются на самообразовательной деятельности. 
Поэтому надо создавать необходимые условия для самообра
зования учителей. До разумного минимума следует уменьшить 
количество групповых и курсовых форм работы с учителями, 
за счет чего увеличить время для самостоятельной разработ-

151

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru



KII избранных учителями тем, основательной подготовкой уро
ков. При организации самообразования учителей в школе на
до учитывать данные самоанализа их подготовленности.

Высшим уровнем самообразовательной работы учителей 
является самостоятельное проведение ими научно-исследова
тельской работы по определенным Проблемам, подготовка 
к кандидатским экзаменам. Органы народного об]>азования 
должны содействовать развитию иаучно-нсследовательскон 
работы учителей, а ученым предстоит создать Для них соот
ветствующие, методические пособия.

Надежным залогом предупреждения иеусневае.мости, вто
рогодничества и отсева учащихся из школы является тща,- 
тельное изучение и учет в процессе учебно-воспитательной ра
боты их индивидуальных особенностей. Целесообразно внед
рить в школах специальные журналы учета воспитанности 
учащихся. Полезно следить за динамикой успеваемости уча
щихся, начиная с поступления их в школу и до ее окончания, 
что дает возможность предупредить неуспеваемость отдель
ных учащихся. Все неуспевающие'ученики должны быть на 
общешкольном и классном учете, Для каждого из них надо 
разработать индивидуальную систему изучения неусвоенного 
материала.

Надо всесторомне изучать домашние условия учеников, до
биваться создания для них соответствующей обстановки (ра
бочего места, режима дня и т. д.).

Немаловажное значение имеет изучение недельного бюд
жета времени учащихся, степени их загруженности учебным 
трудом, а также разработка в каждом конкретном случае пу
тей рационализации внеурочной занятости школьников.

Успешное осуществление всеобщего среднего образования 
обусловливается в большой мере обеспечением высокого каче
ства уроков путем рационализации их организационной струк
туры и методики проведения. Самоанализ качества проведе
ния уроков должен стать необ.ходимым элементом педагоги
ческой деятельности-учителей. ^

Содержание уроков в сельских средних школах должно 
объяснять значение среднего образования для развития тру
довых ресурсов сельского хозяйства, раскрыть содержание 
сельскохозяйственной работы. Большую роль в этой работе 
играют уроки истории, обществоведения, географии и био
логии.

Воспитание учащи.хся на уроках должно формировать у 
всех учащихся желание и стремление получить среднее обра- 
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зованпе. Широкие возможности в этом деле имеет ^ся система 
коммунистического воспитания учащихся, в частности, мо- 
Га1иое трудовое, военно-патриотическое, интернациональ
ное, атеистическое и эстетическое воспитание.
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ri. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ 
НАРОДНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ

ОРГАНИЗАТОРСКАЯ РАБОТА ОРГАНОВ НАРОДНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И МЕСТНЫХ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ 

ТРУДЯЩИХСЯ п о  ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАКОНА 
О ВОСЬМИЛЕТИЕМ ВСЕОБУЧЕ И ОХВАТУ МОЛОДЕЖИ 

СРЕДНИМ ОБРАЗОВАНИЕМ

А. И. АЗАРОВ ^

Омск

Прочные 3nami5; основ наук н твердая убеждешгость каж-
° среднее образование необходимо

^ 1 ляего жизни н развития общества — основа осуществления 
восьмнлетнего н.среднего всеобуча. Главное, над чем следует 
работать органам народного образования и местным Советам 
енутатов трудящихся по выполнению Закона о восьмилетием 
сеобуче и охвату молодежи средним образованием, -  повы- 

шснке качества знании учащихся. Для выполнения этой зада
чи нужно повсеместно тщательно изучить, строго спланиро
вать и правильно разместить сеть школ и других учебных за- 
ведсппн. обеспечивающих среднее образование' молодежи 
увязать перспективу развития школ, средних учебных заведе
нии с задачами производства.

Школьная^сеть должна отвечать требованиям развития 
экономики района, области и обеспечивать:

а) доступность школы для учащихся; '
б) оптимально выгодную пресмственност!. между намаль- 

нымн, восьмплетннми п средними школами;
в) наличие достаточного количества щкол для детей пуж- 

дающн.хся в специальном обучешш.
Вопросы органнзацпн рациопал1>ного размещения школ се

ла освещены в методическом пособии, изданном Томским фи
лиалом. научно-исследовательского института школ.

Развитие экономики в известной степени определяет необ
ходимость открытия в данном населенном пункте школы, а па- 
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личие или отсутствие школы влияет, в свою очередь, на состо
яние экономики* Сегодня, например, из малокомплектных 
школ в восьмнлетние и средние переведены далеко не все уче
ники IV классов, что наносит большой вред качеству знаний 
учащихся. Однако перевод всех четвертых классов ведет к 
ликвидации малокомнлектны.ч школ. Родители, имеющие де
тей 1икольного возраста, покидают деревню. Рушится создан- 
наи-без учета перспективы развития школы структура эконо
мики колхоза, совхоза, района (некому ухаживать за живот
ными, вести лесозаготовки-и т. а.). Поэтому на 1974/75 учеб
ный год в Омской области остается 95 четвертых классов в 
составе малокомилектных начальных школ.

В этом главная причина того, что, как указывают авторы 
письма С. Т. Штымов н Д. С. Зак, в Томской области «за по- 
стедние 5  лет количество малокомплектных школ уменьшено 
на 224 и только в 1970 году— на 73»'), а закрытие этих школ 
ранее не планировалось. Авторы также правильно замечают, 
что начальные школы в основном выполнили свою историче
скую миссию, с каждым годом их число будет сокращаться^).

Таким образом, в планировании рациональной. школьно11 
сети наряду с другими факторами решающее значение долж
на иметь перспектива экономического развития села.

Мы не можем не учитывать нового явления в организации 
сельскохозяйственного производства. Речь идет о плановом 
нереселенпи жителей .малых населенных пунктов на централь
ные усадьбы, о создании крупных сельскохозяйственных подсе
лений, отвечающих современным требованиям культурно-бы
тового обслуживания населения. В результате таких измене
ний не детей нужно доставлять в школы, а родителей подво
зить к месту работы. Дети до.ма, в школе, в детском саду сво
его ce.ia — родители спокойны. Ведь общежитие, интерна г, 
даже если в них созданы нормальные -условия (что не всегдз 
во.змА)Жно), ослабляют влияние родителей на воспитание де
гей. Поэтому такая форма, когда родителей подвозят к про
изводству, является самой удобной и д.зя школы, и для роди
телей, и для хозяйства, она несомненно получит широкое раз- 
пн гне в будущем.

О.днако в ближайшие годы важнейшим условием перехода 
ко всеобщему cjie.THeMy образованию бу.дет являться развитие

') Ш т ы м о D С. Т., 3 а к Д. С. Организация рационялыюго размеще
нии сети сельских школ. Томск, 1971, с. 5—6.

2) Т а м ж е, с. 18,
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сети школьных интернатов, улучшение воспитательной работы 
и саинтарно-гигиенического режима'в них.

Сейчас в наших сибирских условиях интернаты играют 
исключительно важную роль. ПрАкде всего потому, что у нас 
недостаточно дорог С твердым покрытием, природные условия 
часто не позволяют подвозить учащихся в школу ежедневно.

Гк:ревод учащн.хся четвертых классов начальных школ в 
восьмилетнне и средние школы также потребовал дополнп- 
гелыюго расширения сети интернатов.

В Омской области за последние пять лет за счет государ
ственных капитальных вложении построено 24 интерната, иин- 
циативным способо.м — 1 1 1  интернатов, в обишй сложности на 
9600 мест. Часть интернатов строилась взамен старых. Одна
ко ii такое количество интернатов не удовлетворяет наших 
потребностей. Л\ы смогли разместить в них только наиболее 
иуждающи.хся. Сейчас в интернатах находится 58% от числа 
учащихся, проживающих на расстоянии более 3  км от школы. 
14 200 ребят ежедневно подвозится, более двух тысяч живут 
на частных квартирах. К 1975 г. в соответствии с перспектив
ным планом строительства и расширения интернатов в них 
предполагается разместить 94% иуждающи.хся учащихся.

Вопросы питания в интернатах решены йо-разнрму. 289 
интернатов из 363 имеют свои столовые. В 74 интернатах уча
щиеся питаются в столовых совхозов и катхозах на льготных 
условиях, а в некоторых интернатах воспитанники пользуются 
бесплатным питанием за счет сов.хозов и колхозов. Организа
ция бесплатного и льготного питания ежегодно расширяется. 
Для улучшения и удешевления питания используются урожаи 
с иришколы1 ы.х участков. Сейчас стоимость питания в интер
натах школ колхозов и совхозов колеблется от 5 до 13 рублей 
в месяц на одного воспитанника.

В девятой пятилетке предусматривается дальнейшее раз
витие таких форм общественного воспитания детей, как шко
лы и группы продленного дня. Мы стремимся к максимально
му охвату школьников этой получившей широкую поддержку 
родителей формой воспитания детей. К 1975 г. 44 тысячи де
тей, или 17% всего состава учащи.хся 1—VIII классов, будут 
охвачены группами^ продленного дня.

Учитывая все особенности в решении вопросов размещения 
школьной сети, необходимо планировать дислокацию школ 
в связи с развитием экономики района, с учетом наличия кон
тингентов учащи.хся школ, детей дошкольного возраста.

1̂ 1сходя в основном из экономических предпосылок в Ом- 
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скои области плановыми, органами определена перспектив
ность развития каждого населенного пункта. Из 2 266 сел 
имеют основу для дальнейшего развития 1 541, в том числе 
512 центральиы.ч усадеб колхозов и совхозов.

Для каждого из перспективных населенных пунктов опре
делен перечень строительства необходимых социально-куль
турных объектов; школа, клуб, больница, столовая, баня, го
стиница, жилые помещения и т. д. При определении мощно
стей ст1^оящихся помещений учитывается имеющееся населе
ние, а также перспективы его роста. В эти населенные пункты 
вкладывается основная часть капиталовложений по всем 
источникам. Что касается неперспективных сел, они существу
ют до тех пор, пока жители не будут организованно переселе
ны в развивающиеся населенные пункты, поэтому финансиро
вание строительства в таких селах сдерживается.

Специализация cevibCKO.xosHiicTBeHHoro производства, дис
локация производственных подразделений с учетом перспек
тивы применения широкой механизации при размещении 
школьной сети имеют не менее важное значение, чем экономи
ческие показатели оптимально выгодного содержания школы.

Учитывая новые задачи по организации всеобуча. Омский 
областной Совет депутатов трудящихся в июле 1972 г. на сес
сии Совета рассмотрел вопрос «О мера.х по завершению пере
хода ко всеобщему среднему образованию молодежи в свете 
решений XXIV съе.зда КПСС». Сессии с аналогичной повест
кой дня прошли во всех районных Советах депутатов трудя
щихся.

Областной Совет утвердил план продолжения обучения 
молодежи, окончившей восьмилетнюю школу, для получения 
среднего образования до 1975 г. Планом предусматриваются:

1- Приемы в девятые классы дневной общеоб|)азоиа1 ель-
НОЙ ШКОЛЫ.

2. Приемы в девятые классы школ рабочей молодежи из 
выпуска текущего года.

3. Приемы в дневные, вечерние и заочные средние специ
альные учебные заведения из выпуска текущего года дневном 
общеобразовательной школы и школ рабочей молодежи.

4. Приемы в ПТУ, дающие среднее образование, из выпу
ска текущего года дневной общеобразовательной школы и 
школ рабочей молодежи.

В 1975 г. намечено охватить средним образованием 95,4 /о 
из окончивших восемь классов.

Одновременно сессия утвердила план укрепления матери-
157

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru



алыюй базы по инициативному строительству учреждений на 
родного образования до 1975 г.

Объемы строительства согласованы с организациями, осу
ществляющими его. Кроме того, но каждому району, город> 
определены планы по расширению кабинетной системы в шко
лах, предоставлению квартир уТ]нтелям, развитию сети про
фессионально-технических училищ, укреплению их материаль
ной базы.

Осуществление решения сессии находится под постоянным 
контролем депутатов. Исполкомы областного, районных и 
сельских Советов депутатов трудящихся, органы народного 
образования организуют его выполнение на местах.

Следить за совершенствованием мастерства учителя, со
действовать повышению качества его работы, помогать ему 
ежедневно обогащаться идейно и теоретически, добиваться 
освобождения учителя от многочисленных, мешающих работе 
обязанностей (хозяйственные заботы о школе, бытовые и ма
териальные хлопоты дома и т. д.) — задача местных Советов. 
Решение ее различных аспектов явится одним из условий пре
кращения текучести сельских педагогических кадров.

Забота о подготовке учителей, руководителей и всех работ
ников школ— одна из составных частей осуществления все
обуча.

Чтобы уменьшить текучесть, улучшить качество подготов
ки педагогических кадров, следует, видимо, пересмотреть пла
ны подготовки учителей в высших учебных заведениях с та
ким расчетом, чтобы не комплектовать школы Сибири (имеет
ся в виду Омская, Новосибирская области. Алтайский край 
и др.) выпускниками педагогических вузов, находящихся в 
других областях и республиках страны. Возможно, следует 
ограничить или запретить прием в местные педагогические ву
зы абитуриентов из других областей, считать ЗТИ институты 
территориальными.

Эти меры необходимы потому, что из всех областей 
РСФСР Омская и Новосибирская имеют самый низкий каче
ственный состав педагогических кадров в IV—-X классах сель
ских школ. В Омской области среди сельских учителей сред
ней и старшей группы классов высшее образование имеют 
46,3“/о учителей, в Новосибирской — 46,7%. По РСФСР этот 
показатель составляет 62,7%®).

См.; О с н о в н ы е  статистические показатели работы школ РСФСР 
?972^* *̂ 17̂  приказов .Министерства просвещения РСФСР, № 14, М.,
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Что касается учителей начальных классов, преподавателей 
специальных дисциплин: физкультуры, труда, пения — их на
до готовить в местных средних учебных педагогических заве
дениях, для этого следует создать необходимую учебно-мате
риальную базу.

За 6  лет в Омской области коренны.м образом улучшены 
условия для работы педагогических училищ. Многое сделано 
по подготовке специалистов разных профессий. На базе Тар
ского педучилища начата подготовка преподавателей труда, 
черчения и рисования. Школы области получили возможность 
удовлетворить свои потребности в учителях физической куль
туры и пения, в достаточном количестве иметь воспитателен 
детских дошкольных учреждений и пионервожатых. Укрепле
ние базы педагогических училищ, дальнейшая их специализа
ция, зачисление на учебу преимущественно местных жителей 
является одним из условий стабилизации учительских кадров 
на селе.

Особое место в жизни местных Советов депутатов трудя
щихся должна занимать активизация разъяснительной рабо
ты среди широких масс населения о необходимости осуществ
ления среднего всеобуча.

Психологическая подготовка родителей —дело не второ
степенное и довольно сложное. Определеннаячастьиаселеиия 
еще не совсем понимаетнеобходимостьи важность получения 
всей молодежью среднего образования. Нужно убедить че»чо- 
века, что без среднего образования в настоящее время псе 
труднее принимат'^ активное участие в общественном произ
водстве.

.Можно со.здать необходимую материальную базу, подго
товить и укомплектовать школы педагогическими кадрами, но 
если мы не убедим того, кто должен учиться, в необходимости 
повышения своего образовательного уровня, вопросы десяти
летнего всеобуча до конца решены не будут.

В данном случае, думается, следует вести работу в более 
■широких масштабах.

Уже сейчас необходимо определить круг специальностей, 
•на которые не должны приниматься лица без соответствую- 
;1цего образования. Кроме агитации за средний всеобуч, надо 
|дать стимул, хотя бы незначительный, тем, кто имеет более 
1высокий уровень общеобразовательной подготовки; предоста- 
|вить какие-то производственные льготы, преимущества перед 
теми, кто не хочет учиться. Разумеется, эти вопросы требуют 
детального изучения и дальнейшесо претворения в жизнь.
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Следует повысить ответственность местных Советов депу
татов трудящихся и их исполкомов за выполнение всеобуча.

Советом Министров РСФСР утверждена инструкция по 
учету детей и подростков школьного возраста, подлежащих 
обязательному восьмилетнему обучению'*). В соответствии с 
инструкцией учет детей от 6  до 15 лет должны вести сельские 
Советы депутатов трудящихся, а также городские и поселко
вые Советы депутатов трудящихся.

Однако проверкой Октябрьского и Советского районов го
рода Омска, Таврического, Теврпзского, Нижнеомского н Кру- 
тинского сельских районов Омской области установлено, что 
требования инструкции повсеместно не выполняются. Это яв
ляется одной Hi причин срыва всеобуча.

Наряду с этим не наведен нужный порядок в ведении 
школьной документации по учету. «В ряде проведенных школ 
списки учащихся, принятых в класс, хранятся в школах не бо
лее 1 — 2  лет, алфавитная книга ведется плохо»®).

Наконец, нельзя не отметить еще одного фактора, отрица
тельно влияющего на всеобуч. Это почти бесприпятственный 
уход подростков, не получивших восьмилетнего и среднего об
разования, из ПТУ и школ взрослых. Из вечерних и заочных 
школ повсеместно в течение учебного года выбывает до 30, 
а нередко и до 50% учащихся.

Из вышеизложенного видно, что местным Советам, орга
нам народного образования и профессионально-технического 
обучения следует еще много работать над вопросами по вы- 
полпепию Закона о восьмилетием всеобуче и охвату молодежи 
средним образованием.

См. приказ Министерства проевешения РСФСР № 204 от 14 июля
1972 г.

*̂) Сборник приказов Минпроса РСФСР, № 17, М., 1972, с. 20.
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РАБОТА ОТДЕЛА НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 
СОВЕР ШЕНСТВОВАНИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

МАСТЕРСТВА УЧИТЕЛЕЙ

М. А. КОХМЛН

Биробиджан

П ереход  ко всеобщ ем у среднем у образован и ю  н редп олш а- 
ет н оеж де всего улучш ение качественного состава  учительских 
катр о в , соверш ен ствовани е педагогического  м астерства  увдте,- 
л ей ^О б щ еи звестн о , что успех учебно-вос[ш тателы ю и работы  
ш колы оп ред еляется  квали ф и кац и ей  у-чптслеи.

В Б и роби дж ан ском  городском  отделе народного о б р азо в а 
ния совм естно с областны м  ИУУ проводится больш ая  работа  
по соверш енствованию  педагогического  м астерства  учителе! , 
для  чего р азр аб о тан  перспективны й план занятии . Он вклю 
чает в себя следую щ ее:

!. П овы ш ение квали ф и кац и и  через систем у сем инаров, 
м етодических объединений на базе  опорны х школ.

2. Ш еф ство опытных учителей над  начинаю щ им и.
3. О бобщ ение и распространение передового педагогиче-

4. О р ган и зац и ю  контроля за сам ообразован и ем  учителей.
П опы таем ся рассм отреть каждый и з  зтнх пунктов отдельно.
1. В связи с переходом на новые учебны е програм м ы  осо

бое внимание бы ло уделено переподготовке учителей
пых к л а с с о в .П а  ба.зе ш колы , где велось оп ереж аю щ ее обу le- 
иие были оргапизопаны  сем инары -практи кум ы  для всех учи- 
"ёчей Т еорети ческая  подготовка о сущ ествлялась  с помощ ью 
преп одавателей  и м етодистов педагогического  училищ а.

Все учителя повы ш аю т свой идейио-политическии уро >, 
участвуя в работе сем инаров, руководят которы ми преиодава-

^^^Б ольш ую  помощ ь в повыш ении педагогического м астерст
ва о казы ваю т городские м етодические объедин ения, возгла! - 
.тяемые опытными учителям и и ди ректорам и  ш кол.

161
Заказ 9781 1 1

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru



На заседаниях городских методообъединений пассмзтпит 
10ГСЯ вопросы по совершеистпованню теоретического и метояй

л обществоведения». В работе секции учитепей
кише вми.мание уделялось таким темам: «Философ
з'шЙя Менделеева», « Л ™ -
ущащи.хся»',, др.'’"”” ” самостоятельной работы

||| 1зш а 1ш иосе.цеиие уроков на соответствующую'тему
Z. Для иовышеиия мастерства учителей у пас rinmnr, п 

и|)актику прикрепление начинающих учителе/к более о т  it 
иым. Совмериое составление планов^рГоц , Г в ™
во> ныГшй1 1а’ творческих письменных работ и тренПро-
^ н ы х  упражнении, взаимоносещение уроков — все это сип 
собствовало тому, что многие молодые учителя за 2 — 3  гола 
значительно повысили свое мастерстао. ^

отдел народного образования начинает вести 
|.з6 оту с моаодым» уттеаям,, задолго до „а,а.,а увебн^о

Особое внимание уделяется подготовке учителя к пепапми 
уроку. На помощь при.ходят руководители методических сек^ 
ни опытные учителя. В начале учебного года о р ? а н н ^
iia уроков, причем вместе с молодьш учителем
а урок к опытному учителю идет руководитель щколГичй 

руководитель методической секции.
чеиие щ«ет со5йаниГ''1‘ «"“ та немаловажное зпа-й школьных методкабинетов; Мы следим
за 1 ем, чтобы в общешкольных планах намечалось чей опыт
этомй ® '"■'’зссе и по каким темам. Благодаря
:1Тому в школах постепенно накапливается ценный метоличе
™ м \ " Х 1 Г р : й Г '  использован каждым уч.,:

хотит так ж 7 «"^ ""^  передового педагогического опыта проис- 
об:1 айт[шх педагогических чтений, городских или

Особое место в распространении опыта мы отводим твоп 
ескнм отчетам отдельных учителей и п ед а го ги ч е^  колеею' 

П.ВОВ. В плане школы уже в начале учебного года намечае"
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ся, кто из учителей будет выступать в конце года с творческим 
отчетом. В обсуждении этих отчетов принимают участие учи
теля, которые посещают уроки тех, кго будет отчитываться, 
они знакомятся с методами и приемами их работы, с качест
вом знаний учащихся.

4. Методическая работа по соверщенствовапию мастерства 
учителей ие даст положительного результата, если сами педа
гоги не будут систематически заниматься самообразованием, 
самостоятельно расщнрять и углублять знания по предмету. 
Вопросы самообразования находятся в центре внимания горо
но горметодкабннета, руководителей щкол, школьных партий
ных и профсоюзных организаций. Они обсуждаются на сове
тах отдела народного образования, на педагогических советах, 
производственных совещаниях н заседаниях методических 
секций. Мы следим, чтобы все учителя школ города в начале 
учебного года составили планы по самсюбразованию, включа
ющие идейно-политическую и научно-теоретическую подготов
ку ио предмету и .методике его преподавания, а также вопро
сы по педагогике и психологии.

Во всех школах наметились основные формы контроля 
и подведения итогов выполнения индивидуальных планов са
мообразования — это доклады на педсоветах, на заседаниях ме
тодических секций, иа школьных, городских и областных пе
дагогических чтениях, участие в школьном лектории педаго
гических знаний для родителей. '

Работа, проводимая Биробиджанским городским отделом 
народного образования гГо повышению педагогического ма
стерства учителей, несомненно имеет свои пoлoжитe^lьныe ре
зультаты. Исходя из показателей успеваемости, мы можем 
cuviaib вывод, что проблема второгодтжчества в начальных 
ктассач почти полностью решена, так, например, из 2 /0» уча- 
1И„хея 1-3-х классов на второй-год оставлено всего 14 чело
век. Повысилась успеваемость^! в средних ш к о я а^  ^  в 
1969/70 учебном году она составляла 97,6%, тов1У/1//2 ю- 
ду успеваемость школьников была 98-3%-

В условиях бурного роста научно-технического прогресса, 
когда особенно остро ощущается потребность в приобретении 
все новых и новых знаний, огромнейшее значение имеет повы
шение уровня педагогического мастерства учителей, от кото
рого в основном зависит качество приобретенных учащимися 
знаний.
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о НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛАМИ

С. К. ВЕРЕЩАГИНА

Амурская область

в Р У Ж т м сТ  врвдчвму образован,,»ь руководстве учебно-воспитательным процессом в
особая роль принадлежит отделам народного образования

, . , e S  оТб'*''”  VPObSb орга,,„“з а ^ „ о й  иетодпческоп работы районных отделов народного образов/

IJy L Z r --Р“ -aooSeXo
мон'^'];ГботоТшк??ТС руководства учебно-воспитатель- 
вое , TammL Ьелогорском районо было введено сете
вое планирование, которое позволило скоординировать пая

- Р “ Р Д » " " в ‘р о 1 Г „ уОбразованию. Сетевое планирование учебно-восш.-
лах р а й о н а ^ л т а к ж е  во всех восьмплетних шко- 
_ ' Р Двло возможность улучшить научную ООГЯПИ

аионныи отдел народного образования на протяжении 
ш,ог„х .,ет сстематнческн „ровоянт работу то совершенств
ствГу,^™ „ е й Т н я ™ " '’ '’™™ "Р““Р « “ " повышению мастер-
7nvfnu. ^ настоящее время в районе существует пять
адмпннстратпвпо-педагогическ11х объединениг/Для их nvKc
ч/^ыш^Гкол'^"" ■"'̂ ^^лпческнй центр для восьмилетних и на- 
чальных школ, в который входят директора, завучи школ и
^ Л б 1 е ; Г е " ;  “Р -'-зУ "  реботу'^кктов^" „етош,
МП нении, семинары для учителей и консультации
но наиболее сложным разделам новых учебных прогр^м. Оп 
ределеннын вклад вносят в работу методических объединений

') К о н д а к о в  М. Решение XXIV с-кеяла ь 'п г г  
отделов народного образования. -  «Народное обр^Гов^нне, Щ72 № Т с “4164 • . . I - ъ
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опытные учителя школ, которые постоянно проводят открытые 
уроки, опережающие консультации для молодых учителей 
района. Интересно и целенаправленно работает коллектив 
Томичевской восьмилетией школы. Этому способствует науч
ная организация труда учителей н учащихся, которая была 
внедрена под руководством директора школы В. П. Ивойлова. 
Он уделяет большое внимание анализу состояния и качеества 
знаний учащихся но учебным предметам.

Учителя района ведут большую работу по совершенствова
нию процесса обучения. За последние годы значительно повы
силась эффективность учебного процесса; 186 учителей из 286 
работают без второгодников, 175 классов,из 255 имеют 100% 
успеваемость. Многие учителя используют разнообразные 
приемы активизации мыслительной деятельности учащихся 
и добиваются полной успеваемости по предмету.

Районный методический кабинет руководит постановкой 
самообразования в каждом педколлективе.

В конце учебного года, выступая на конференциях, мето
дических советах с докладами, учителя и руководители школ 
отчитываются о проделанной работе по самообразованию. 
Районе придает большое значение тематическим и фронталь
ным проверкам. С целью оказания помощи руководителям 
школ практикуется совместное посещение уроков с последую
щим анализом их.

Необходимо отметить большую подготовительную работу 
инспекторов и методистов к проверке школ. Изучая состояние 
учебно-воспитательной работы, инспектора и методисты стре
мятся оказать практическую помощь директору и учителю.

Таким образом, деятельность отдела народного обра.зова- 
ния направлена на оказание помощи школам в осуществлении 
пере.чода ко всеобщему среднему образованию.
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НАУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ

Ю. А. КОНАРЖЕВСКИЙ

Томск

В школе, как и в любой другой целостно-дппамнчной де
терминированной системе, можно выделить две подсистемы; 
управляющую п упркавляемую. Управляющая подсистема яв
ляется как бы основным нервным узлом организма. Ее дея
тельность направлена на упорядоче]1 ие и развитие всей систе
мы в целом.

Управление школой, как одной из разновидностей социаль
ных систем, характеризуется, как минимум, тремя основными 
признаками.

Первый из них определяет деятельность управляющей 
подсистемы как антиэнтропийную, направленную па ликвида
цию, нейтрализацию, локализацию внутренних н внешних воз
действий, отрицательно влияющих на ход и развитие учебно- 
воспитательного процесса, на взаимодействие педагогического 
и ученического коллективов. В этом прежде всего заключает
ся смысл упорядочивания. Без осуществления данного аспек
та управления функцнойированпе школы, впрочем как и лю
бой другой системы ее класса, никогда не может быть эф
фектным.

Второй признак характеризует управление школой как 
главный стимулятор самодвижения, то есть основу ее ностоян- 

1!ого развития, которое осуществляется путем перевода систе
мы̂  из одного качественного состояния (уровень знаний, уме
ний, навыков, воспитанности учащихся и т. д.) в ранее запро
граммированное другое.

Необходимо отметить, что между первым и вторым призна
ком существует прямая зависимость. Если управление систе
мой народного образования, школой не будет в состоянии упо- 
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рядочпть деятельность управляемого объекта, оно никогда не 
сможет перевести его в новое, более высокое качественное со
стояние. До тех пор не будут ликвидированы, например, все 
помехи, не дающие нам возможности полностью выполнить 
.закон о всеобщем восьмилетием обучении, мы не в состоянии 
будем перевести каждую школу в отдельности, а,^следова
тельно, и систему в целом па новый качественный уровень 
II завершить десятилетний всеобуч.

Третий признак определяет управление школой как дея
тельность людей, составляющих аппарат управления').

Вы.}елив три сущностных признака, попробуем сформули
ровать понятие «управление школой».

Под управлением школой мы понимаем упроядочивание 
учебно-воспитательного процесса с целью перевода всей систе
мы в заданное состояние путем целенаправленной деятельно
сти органа управления.

Родовым признаком в этом определении будет упорядочи
вание и перевод системы'в задапиое состояние путем целена
правленной деятельности людей (органы управления). Этим 
признаком характеризуется управление большим классом си
стем, именуемых социальными. Школа является разновидно
стью социальных систем.

Видовой признак здесь определяется характером управля
емого процесса как учебно-воспитательного, являющегося 
«диалектическим единством процессов Обучения, коммунисти
ческого воспитания и развития школьников»*).

Целенаправленность, характеризующая управленческую 
деятельность, определяет управление как сознательный, ос
мысленный процесс.

Но всякое ли сознательное управление является научным? 
Видимо, нет. «Научным является только такое сознательное, 
целесообразное воздействие, которое предпринимается на ос
нове достоверной информации об объекте воздействия и ус
ловиях его функционирования»*).

Иными словами, управлять, в полном смысле этого слова,
') А ф а н а с ь е в  В. Г. Еще раз о проблемах научного управления об- 

UIOCTBOM. — В сб.: Научное управление обществом- Вып. 3. М., 1969, с. 14; 
Т у м а н о в  Г. А. Организация управления в сфере охраны общественного 
порядка. М., 1972, с. 46; П е т р о в  Г. И. Премдет науки социального управ
ления.— «Советское государство и право». 1968, № 6, с. 77.

’) Б а б а н с к и fi Ю. К. Оптимизация процесса обучения. Ростов-на- 
Лонч. 1972, с, 162.

*) А ф а н а с ь е в  В. Г. Еще раз о проблемах научного управления об
ществом, с. 15. ^
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можно лишь тем процессом, ход п развитие которого в каж
дый отдельный промежуток времени хорошо известен тому, 
кто управляет. Руководители школы должны с отностнельной 
точностью знать, каких результатов добилась школа за-день, 
неделю, месяц, четверть. А для этого в процессе управления 
школой им необходимо опираться не на отдельные, иногда 
случайные, и не связанные друг с другом факты и явления, 
отражающие те или иные стороны развития учебно-воспита
тельного процесса, а на систематически поступающие, запро
граммированные в определенном порядке данные виутри- 
школьной системы информации о состоянии управляемого 
объекта н среды, окружающей школу.

Таким образом, одной из основных черт, характеризующих 
научное управление школой, является использование широ
кой, достоверной и оперативной информации о развитии учеб
но-воспитательного процесса.

Но сама по себе информация, хотя, и играет определенную 
роль в совершенствовании управления, все же не даст руково
дителю школы возможности управлять школой на научной ос
нове. Дело в-том, что аппарат управления должен не только 
знать, каких результатов добилась школа за определенный 
промежуток времени, но и совершенно отчетливо представ
лять себе пути формирования этих результатов, причины по
явления именно таких, а не других показателей, характеризу
ющих уровень развития учебно-воспитательного процесса. 
А для этого необходимо, используя данные информации, про
никнуть в существо обзюктивных закономерностей единства 
эволюции обучения, воспитания и развития игкольников.

Только познание существа этих процессов дает возмож
ность совершенно сознательно воздействовать на них в инте
ресах обеспечения оптимального функционирования школы 
в целом.

Но проникнуть в существо явления, увидеть взаимосвязи 
проблем, вскрыть объективные закономерности можно лишь 
при том условии, если руководители школы и все членьГпеда- 
гогического коллектива овладеют .мастерством педагогическо
го анализа.

Таким образом, атрибутивной чертой научного управления 
ищолой является умение познать объективные закономерно
сти развития управляе.мого процесса, а условиехг, позволяю
щим осуществить его, — повыщенне аналитической культуры 
руководителя школы.

Как же раскрывается упомянутое выше неотъемлемое
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свойство научного управления в такой системе, как
Попытаемся показать это па примере умного и, я бы ска

зал, филигранного управления школой Василием Алекса л-

“ школой требует прежде .сего у»ен„» 
„„тет? "сток , 7 сиеш„ого развит», учебио-воспитате.тьиого 
п Гопесса «Есть в нашем школьном деле,-писал  В. А. Су- 
хКлтгский -  вещи, которые можно назвать краеугольными
к а Г ш Г  не заложены эти камни -  ничего не получится со
стройкой, она рассыплется»^). , „

^Олним из основных качеств руководителя школы В. А. С> 
хомзииский считал умение находить такие педагогические 
T o t  КИ проникать I  их сущность, стремление показать учи- 
?е?ям ролыг значение истоков учебно-воспитательного про-

'^^^Известпын советский педагог в своих трудах вьщеляет 
мищо различных вопросов, лeжaщ^rx в основе обучеш1 Я и вое 

тапия младших, средних п старших школьников. Не разоб 
павшись в сущности этих вопросов, невозможно осуществлять 

Г. Г ,е „ й .7 " Г о й  и. иаучно'̂ й осиове. У ™ -  
^атьи, приведем только некоторые из них, относящиес
новном к начальному периоду обучения. „„ртрт-автение об 

Аппарату управления иеооходимо иметь представление о
уровГтех^ки  Чтения и письма учащихся. В поле зрения а. а- 
тИтйческой деятельности руководителя все, время 
’хотиться такие зависимости, как влияние те.чники 
уровень развития ученика, зависимость развития мышлеш
от полуавтоматического навыка письма. .„...от. • «Как

■ Кроме этого, руководитель щколы обязан понимать. 
пт^Гвхотит в сознание ребенка, как оио становится инстру- 
менкп м етен и я , как ребенок учится думать с помощью сло- 
" :,Т а к  мьпнление. в свою очередь. Развивает речь каковы н - 
достатки в педагогическом руководстве ‘̂ змым^лож ым с ^ 
мым тонким, что есть в духовной жизни щко.ть,

слова -  это царство мысли»«), и об ^том никогда 
не должен забывать руководитель щколы, если он стремите 
понять закономерности обучения и воспитания.

, 4) су .х о  м л и н с к и й В. А Разговор с молодым директором школы.

'Г с  у X о̂ м .1 н и с к м й В. А Разговор с молодым директором школы.
с. 8.

6) Т а м же, с. 85.
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Следующим истоком, с которого начинается успешное паэ- 
внтне обучения н воспитания является интерес ученика к 1?че
пмТк о труду вообще. Невозможно гово
рить о научном управлении учебно-воспитательным процессом

разобрался в закономерностя.хстановления этого интереса.
камнем всего последующего процесса обра

зования является умение ребенка учиться. Руководитель нжо- 
лы совершенно отчетливо должен себе пре^тавлять „з ка- 
ких компонентов это умение складывается, как они взаимосо- 
деиствуют ) друг другу, какова сила влияния каждого из этих 
компонентов на развитие мыслительной активности ученика.

управление школой требует от 
РУ своди геля школы умения вскрывать связи, взаимозависи
мости, взаимодействия и взаимосодействия сложнейших и 
многогранных явлегшй педагогического процесса. Без такого 
умения проникнуть в закономерности развития учебно-воспи
тательного процесса невозможно.

Мы не можем говорить о научном управлении, если пуко- 
водителн школ не видят перед собой абриса образования, не 
 ̂огут вычленить его состав, то есть те знания, те практиче

ские умения и навыки, без которых нельзя представить себе 
процесс обучения. Директор школы, его заместители совер
шенно отчетливо должны определить: когда, в какое время,
3  каком классе ученик должен прочно запомнить основные 
обобщения по всем предметам, овладеть’каждым умёнием и 
навыком. Это позволит руководителю установить правильную 
зависимость между двумя важнейшими частями образования 
--умения и знания»»). ..

Но самой главной точкой, «где соприкасаются теория и 
практика педагогики, где сходятся все нити педагогического 
руководства школьным коллективом»®), является знание ре
бенка всеми, кто так или иначе причастен к его воспитанию 
1 лавпые усилия руководителей педагогического коллектива 
должны быть направлены на изучение закономерностей умст
венного развития ребенка. Только в этом случае открывается 
процесс эволюцйи детского видения мтгра, процесс осмысле-

< ''«'“'I из работы Т. к. Лиохи-
rfi вопросы общей теории функциональных систем» (см

системной организации функций. М., 1973) 
с. 64 ^  У « В. А. Разговор с лголод’ым директором школы,

“) С а м  же, с. 44.
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ПИЯ, запоминания, сохрапеиня в памяти, применение ребенком 
a iia i ’inH па практике. Только в результате этого можно на
учить детей думать.

Этим, конечно, далеко не исчерпываются все взгляды 
1Т Л. Су’хомлипского на научные основы управления школой. 
Мы попытались использовать только очень небольшую часть 
для иллюстрации такой черты научного управления, как уме
ние руководителя проникать в закономерности управляемого 
процесса.

Познание объективных закономерностей обучения и восип- 
таиня руководителями школы, конечно, поднимает уровень 
уирап.мепия, но не решает окончательно проблему эф(1)ектив- 
иости учебно-воспитательного процесса.

Поэтому следующей чертой, характеризующей управление 
iHKo.Toii как научное, является умение руководителя добиться 
того, чтобы эти закономерности познали все учителя, работа
ющие и коллективе. А это возможно anufb при условии пере
дачи каждому педагогу интереса к основным проблемам ооу- 
чеиия и воспитания.

Путь к ;<тому лежит через систематическое изучение 1)уко- 
водителем творческой лаборатории каждого педагога, через 
кропотливую и целенанравлеииую работу по поднятию педа
гогической культуры учителя. «Педагогическая культу1)а учи
теля и всего коллектива — один из главных моментов руко
водства учебно-воспитательной работой, пишет В. А. Су- 
хомлиискнй.- - Руководство в этой сфере не может уложиться 
в определенную систё.му административных управлении, рас
поряжений. Здесь необходим глубокий научный анализ того, 
что делается и перспектив совершенствования педагогического 
процесса. Забота руководителя школы о педагогической куль
туре учителя — один из стимулов развития коллективной мыс
ли, коллективного творчества»'®).

Наличие систематической информации о ходе и развитии 
учебно-воспитательного процесса, глубокий ее педагогический 
анализ, позволяющий проникнуть в объективные закономер- 
иобти уиравляе.мого процесса, умение руководите.дя на основе 
глубокого знания творческих возможностей каждого педагога 
развить интерес всего коллектива к анализу основных узлов 
учебно-восп!1тателыюго щтоцесса неизбежно заставят руково
дителя своевременно реагировать на данные педагогического
________ i—

0) с  у X о м л н н с к 1} й В. А. Разговор с молодым директором школы.
с. 64.
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анализа того или много узла учебно-воспитательного процес
са, того или иного явления школьной действительности.

Эта черта научного управления школой характеризуется 
стре.млением аппарата управления поддержать определенны?! 
рнт.м развития учебно-в(х:пнтательиого процесса, сохранить 
сбалансированное состояние его частей, их- пропорциональ
ность- и опти.мальную соотносите,чы1ость.

Современная школа является сложным развивающимся 
организмом, в котором нси.холого-педагогнческая обстановка 
меняется непрерывно. В процессе осуществления обучения 
и воспитания возникает необходимость последовательной ре
гулировки взаимодействия коллективов, отдельных подразде- 
.lemiH школы, координации их усилий, обеспечения единства 
нх действий и целенаправленности работы каждою члена 
коллектива.

Если внимательно проанализировать деятельность дирек
тора школы, то мо/<чио, увидеть, что объеюгивно управление 
в основном состоит в принятии мер по согласованию ритма, 
качества, сроков осуществления отдельных процессов в целя.х 
сохранения необходимой нропорциональности учебно-воспита- 

 ̂ те,1 Ы1ого процесса в целом.
Все эти воздействия управляющей подсистемы на управля- 

е.мую должны носить перманентный характер. Управление 
можно считать научным, если наряду с соблюдением всех вы
шеперечисленных требований оно отвечает признаку непре
рывности и постоянства.

Непрерывность, являясь конституирующей чертой научно
го управления, осуществляется через управленческий цикл, 
представляющий собой совокупности целенаправленных, взаи
мосвязанных, последователеьно сменяю1цих друг друга видов 
управленческой деятельности. Эти виды деятельности совер- 
luaioT законченный круг развития в течение определенного 
промежутка времени. Нх осуществление и приводит систему 
в то или иное заданное состояние.

В школе, как и в любой другой управляемой системе, еже
годно протекает огромное количество управленчески.х циклов. 
В^каждом классе каждый учитель строит свой цикл — цикл 
обучения по заданной программе. Этот цикл распадается на 
более мелкие циклы — уроки. Подготовка любого общешколь
ного мероприятия проходит также на основе осуществления 
управленческого цикла. Классный час — тоже своеобразный 
управленческий цикл. Таким образом, их много, и в совокуп-

172

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru



ности cftoeii шш составляют то, что мы называем учебным
годом.  ̂ .

Несмотря на разность целей, масштабов, значения в общей 
системе учебно-воспитательного процесса, все они имеют об- 
1Щ1 Й алгоритм. Прежде чем принять какое-либо управленче
ское решение, необходимо проанализировать обстановку, изу
чить документы, на основании которых оно должно подготав
ливаться, сформулн1Ювать цель решения. Иными словами, 
осуществить аналитнчдскую функцию управления. Она явля
ется, на наш взгляд, необходимым истоком, основой любой 
разновидности управленческого решения в школе: будь то,
например, приказ директора школы но содержанию работы 
группы учнтелей-предметпнков, решение педагогического со
вета или такая перспективно-принципиальная форма управ
ленческого решения, как годовой план работы школы.

После осуществления аналитической функции руководи
тель приступает непосредственно к работе по составлению ре
шения. Как только решение принимает силу обязательного до
кумента, в свои нрава вступает следующая фун;^ция, которую 
можно назвать функцией организации. Но сразу же вслед за 
тем, как начггется уяснение и детализация управленческого ре
шения, подбор и расстановка исполнителей, их инструктаж и 
oбecпe^нiниe взаимодействия между ними, то есть все, что со
ставляет сердцевину организации, в силу должен вступать 
контроль. Именно он доставляет органу управления сведени51 
о ходе выполнения решений и поддерживает в управляемой 
системе определенный уровень организационной напряженно
сти. Для того, чтобы цикл не распадался, данные контроля 
необходимо немедленно подвергать оперативному анализу, то 
есть контрольная деятельность должна тесно связываться с 
аналитической. Анализируя данные контроля и внутришколь- 
ной системы оперативной информацпи, орган управления тут 
же по вьрводам анализа осуществляет функцию фегулирова- 
ния, внося определенные изменения в структуру организации, 
внутришколыюго контроля, а если это необходимо, изменяет 
и само управленческое решение.

Анализируя данные контроля и внутришкольной системы 
информации, руководитель школы вычленяет узлы учебно-вос
питательного процесса, требующие более пристального внима
ния, и подвергает их углубленному тематическому анализу.

Данные оперативного и тематического анализа служат оп
ределенной основой для третьего звена аналитической функ
ции управления — оценки эффективности проделанной рабо-
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ты, которой запсршается старый управленческий цикл и начи
нается новый.

Деление процесса управления па управленческие функции 
— акт чисто условный. Четких граней между функциями уп
равления установить невозможно, но знать содержание каж
дой функции необходимо, ибо научное управление тем и отли
чается от управления, существующего во многих школах се
годня, что оно основывается на тесной взаимосвязи всех видов 
управленческой деятельности, на взанмообслуживании функ
ций управления, на понимании того, что именно результат их 
взаимодействия лежид̂  в основе управляемой системы

Мы можем только в том случае говорить о научном подхо
де к управлению школой, если орган управления учитывает, 
что школа — это не случайное организационное объединение 
автономных, ие связанных между собой внутренней и внешней 
связью частей, а целостная, динамичная, детерминированная 
система. Понимание этого дает руководителю возможность 
сохранять относительное равновебие в развитии учебно-восп.ч- 
тательного процесса, пропорциональность его составных ча
стей, как наиболее эффективное существование всей системы 
в целом. Такой подход обеспечивает определенную гармониза
цию действия всех подразделений школы, что неизбежно 
должно приводить к ровному ритму, всей ее жизнедеятель
ности.

Научное управление требует обязательного и постоянного 
обеспечения структурного и функционального единства систе
мы''), без которого ни о какой пропорциональности, гармони
зации и ритмичности не может быть и речи.

Таким образом, научный подход к управлению школой 
предполагает:

1 . Относительно полное знание аппаратом управления со
стояния управляе.мого объекта на основе достоверной инфор
мации о ходе и развитии процессов, протекающих в нем.

2 . Постоянный рост аналитической культуры управления,
овладение методикой педагогического анализа как основой 
совершенствования управления школой. ‘

3. Проникновение на основе глубокого и перманентного 
анализа данных информаций в сущность объективных законо
мерностей эволюции учебно-воспитательного процесса.

4. Тщательное изучение творческой лаборатории каждого 
педагога и на этой основе развитие интереса учителей к ана-

") А ф а н а с ь е  в А. Г. Научное управление обществом. М,, 1968,с. 110.
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лизу основных узлов учебно-воспитательного процесса и к са- 
моаналнзу собственной работы.

5. Своевременную реакцию аппарата управления на дан
ные пе§агогического анализа состояния процесса обучения 
и воспитания.

6 . Осуществление ynpaBvTeHUH как непрерывного процесса, 
состоящего из множества относительно замкнутых управлен
ческих циклов, имеющих следующий единый алгоритм: npoj- 
анализируй обстановку и наметь цели решения — разработай 
и прими управленческое решение — организуй коллектив на 
его выполнение — проконтролируй состояние организации 
проанализируй данные контроля — отрегулируй процесс вы
полнения решений — оцени эффективность управленческого 
цикла.

7/ Подход к управлению школой как к управлению дина
мично-целостной детерминированной системой, требующей от
носительного равновесия в развитии учебно-воспитательного 
процесса, пропорциональности его составных частей, гармонн- 
зацш! действия всех элементов и ритмичности, жизнедеятель
ности системы.

8 . Постоянное обеспечение структур_1Юго и функционально
го единства, что дает возможность нейтрализовать или лока
лизовать воздействие на систему отрицательны.х^ внутренних 
или внешних факторов в условиях изменяющейся внешней 
среды, поддержать или повысить упорядоченность шстемы 
II тем самым создать почву для перевода ее на новый: более 
высокий уровень развития.
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ВОПРОСЫ ВНУТРИ школьного ПЛАНИРОВАНИЯ 
в СВЕТЕ СОВРЕМЕННЫХ ЗАДАЧ, СТОЯЩИХ 

ПЕРЕД ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛОЙ

В. С. ТАТЬЯНЧЕНКО

Челябинск

Две стратегические задачи поставлены XXIV съездом 
КПСС перед советской школой: завершение в текущей пяти
летке перехода ко всеобщему среднему образованию молоде
жи и настойчивое совершенствование учебно-воспитатлыюго 
процесса.

Успешное решение этих сложных, трудоемких и ответст
венных задач в значительной мере зависит от уровня управле
ния общеобразовательной школой и состояния внутришколь- 
ного планирования.

В педагогическом плане задача осуществления всеобщего 
среднего образования представляет сложность, в первую оче
редь потому, что ее выполнение предполагает высокий уровень 
работы каждого учителя и воспитателя с точки зрения дости
жения требуемых результатов в вооружении учащихся совре
менными научными знаниями, воспитании у школьников высо
кой коммунистической сознательности и общественной актив
ности, подготовке их к жизни, к сознательному выбору про
фессии. Однако, как показывают специальные исследования 
и многочисленные фронтальные н тематические проверки школ 
(см., например, статью В. П. Стрезнкозина «Истоки форма
лизма»— «Народное образование», 1972, ,Nb 9), далеко не все 
учителя реализуют на практике требования новых учебных 
программ, применяют прогрессивные методы преподавания, 
используют технические средства обучения и т. д.

Нередко учитель остается один'на один со своими трудно
стями, ему не оказывают своевременной методической помо
щи, работа его никем не изучается. В ряде школ не созданы 
благоприятные условия для творческого труда учителя, для
176
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постоянного пополнения знаний и совершенствования педаго
гического мастерства.

Все это является следствием несовершенства управленче
ской деятельности руководителей школ. Завершение перехода 
ко всеобщему среднему образованию молодежи зависит непо
средственно от творческого и высокоорганизовайного труда не 
только учителей, но и их руководителей. Сложные задачи, 
стоящие ныне перед советской школой, выдвигают необходи
мость подлинно научного управления учебно-воспитательным
процессом. „

Планирование, будучи одной из функции управления, явля
ется центральным звеном и сердцевиной в управлении педаго
гическим процессом.

Ведя очень нужные и вполне оправданные временем разго
воры о научной'организации педагогического труда, о повы- 
шеннн уровня управленческой деятельности, мы, как эго ни 
странно, нередко упускаем из виду вопросы внутришкольною 
планирования. Как будто возможно научное управление при 
сохранении планирования по старинке!

Каковы главные не.достатки в практике - виутришкольного
п .чаннрования? ^

1 Разнобой и несогласованность в планировании работы 
между различными подразделениями внутри школы. Отсутст
вие четкой системы.

2. Оторванность планирования от других упра_влеическнх 
функций, в первую очередь, от организации, учета и контроля. 
Планирование выступает автономно, вне управленческого

*̂3. Отсутствие в школьных планах, серьезной (лу^пие ска
зать, достаточно грамотной) аналитической основы.

4 ' Формальный подход к определению главных задач педа
гогического коллектива на новый у'чебныи юд. ^

5. Несовершенство структурной организации годового пл.а-
на работы школы.

6 . Неразработанность форм внутришкольных планов при
менительно к тем или иным видам педагогической деятель
ности.

В практической .деятельности педагогических коллективов 
с.можнлас1) многсттутгеичатая пирамида виутришкольного пл.1- 
иирования, включающая в себе различные виды планов. Эти 
планы могут быть условно сгруппированы в зависимости: во- 
первы-х, от планируемых псрио.дов во BpeMeFiii (годовой, полм- 
годовой, четвертной, месячный, недельный планы); во-вгорых-,
Закаа 9781 12
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от сложившихся в школе управле11ческих подразделений Сплаи 
работы педагогического совета, родительского комитета, мето
i IotSkm' ДРУжйны,  школьной биб- 
л отеки и др.), в-третьих, от персональной принадлежности
(личнын план директора школы, иоурочиый план учителя и 
лр.)' и, в-четвертых, от тематической направленности (o'laii 
проведения летних оздоровительных мероприятий в школе 

празднованию Нового года, план ремонта 
1НК0 ЛЫ и др.). Каждый из иазваиных планов является своеоб-
разиои программок действия для школьиьи^о работника и этим
п|)ежде всего, определяется его значение.

‘' “ ‘огообразии планов главеиствуюншя 
ро.ть П|)ииадлеж]1т общешкольному плану учебно-воспитатечь- 
ион работы, рассчитанному на весь учебный год. Хорошо поо- 
лумаииыи, составленный иа основе глубокого педагогическо- 
го.аиализа школьной действительности план исключает мо
менты стихийности и иеоиределеиности в работе педагогиче- 
чтого коллектива, позволяет сосредоточить внимание иа реше
нии главных задач, объединяет усилия учителей и направляет 
их деятельность по единому руслу. Такой план, если подхо
дить творчески к его составлению и реализации, делает школь
ную жизнь исиолиеииой глубокого смысла, позволяет учите
лям и классным руководителям соотносить спои действия с об
щешкольными делами и задачами,  ̂ оценивать свою работу 
с точки зрения перспектив развития учебно-воспитательного 
процесса.

Проблема дальнейшего совершенствования виутрншколь- 
иого иланнрования включает в себя широкий круг разнообраз
ных задач. Из них наиболее важными, по нашему мнению яв
ляются следующие:

1 . Осуществление виутришколыюго планирования иа осно
ве таких ведущих пршщииов, как партийность, научность, си
стемный подход, сочетание текущего планирования с перспек
тивным, конкретность, равномерное распределение между чле
нами коллектива плановых заданий, единство личной и кол- 
■тективной ответственности н др.

2 . Глубокое отражение в планах сложных педагогических 
процессов, происходящих в современной общеобразовательной 
школе (переход учителей к работе но новым учебным про
граммам, организация учебного процесса на основе кабинет
ной системы обучения, внедрение в практику работы всех учи- 
гелеи передового педагогического опыта, расширнне связей 
школы с обществешюстыо и производством и др )
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3. Тщательная разработка разделов, касающихся осущесг- 
влення внутрншкольного контроля, определения каналов по
лучения внутрншкольной информации и способов ее обработ
ки, организации непрерывного педагогического анализа.

4. Внедрение метода педагогического анализа в практику 
внутрншкольного планирования. Цели и задачи школы опре
деляются на основе глубокого педагогического анализа, явля
ясь, по сути дела, его выводом и результатом. Конкретные ме
роприятия также намечаются исходя из данных анализа.

5. Разработка в каждой школе перспективных планов, рас
считанных на длительный период. Исходя из магистральных 
направлений развития народного образования в девятой пяти
летке, школа осуществляет деятельность на основе своего 
перспективного плана, разработанного также на пятилетие 
(1971 — 1975 ).

Основа содержания такого плана — осуществление в ра
диусе действия любой конкретной школы перехода ко всеоб
щему среднему образованию. Каждая школа, таким образом, 
четко определяет, какой вклад будет внесен ею в дело выпол^ 
нения генеральной задачи, поставленной перед народным об
разованием XXIV съездом КПСС.

Итак, управление школой начинается с планирования. 
Планирование является исходной функцией управления и ос
новной предпосылкой успешной и целеустремленной деятель
ности педагогического коллектива. Крайне важно поэтому на
стойчиво совершенствовать внутришкольное планирование, по
вышать его действенность и научную обоснованность.
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СОЗДАНИЕ ВНУТРИ ШКОЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
ИНФОРМАЦИИ КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ

Ю. В. ЧЕРНОВ

Иопосмбирск

Последний годы отмечены усиленными поисками путей 
и средств совершенствования управления школой. Эта слоен
ная проблема исследуется учеными и практиками в разны.х 
аспекта.х и находит оригинальное отражение в работах М. Г. 
Захарова, К. И. Золотарь, Н. В. Черпинского, Ю. А. Конар- 
жевского, Т. И. Шамовой, Р. X. Шарова, Д. Мезеи (ВНР); 
Т. Пасербинского (ПНР), И. Вылчанова, С. Коларова, Г. Та- 
шова (НРБ) II др.

К сожалению, до сих нор не получил должного рассмотре
ния вопрос о внутришколыюй системе информации,! наличие 
которой является важным условием совершенствования уп
равления школой.

Существует ряд исходных позиций, на которых основыва
ется данное утверждение. Остановимся лишь на двух из них.

Прежде всего следует помнить слова В. И. Ленина, кото
рый, подчеркивая значение информационного обеспечения уп
равления, писал следующее: «Чтобы центр мог... действитель
но дирижировать оркестром, для этого необходимо: чтобы
было в точности известно, кто, где и какую скрипку ведет, 
где и как, какому инструменту обучался и обучается, кто, где 
и почему фальшивит (когда музыка начинает уши драть), 
и кого, как и куда надо для исправления диссонанса переве
сти...»'. Эта мысль В. И. Ленина предельно выпукло и образ
но подчеркивает значение информации как уОловия компетент
ности управления. Без полной и правдивой информации «у 
пас нет ни глаз, ни ушейрни pyк...»^).

' Л е н II н в. и. Поли. србр. соч. Изд. 5-е. Т. 7, с. 22. 
") Т а м же, т. 53, с. 118.
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npvroii исходной позицией является одно из положений 
KHG'JIueTHKii о том, что управление представляет собой про
цесс сбора, наконлення и переработки
1 1 3 ведущих теоретиков otoi'i пауки, академик Л. И. bepi, под 
чепкивает что для управления необходимо;

1 ) собрать информацию о состоянии системы и окружаю-

'"'̂ *2 )*^передат’ь эту информацию по каналам связи в место ее

"^%^^осуществнть переработку этой информации с келью вы-

’’''̂ 4̂ )'^''реа^ТзоватГтоманды управления, т. е. передать испол
нительным органам информацию, содержащую команды,

5 ) осуществить соответствующие дейс^ия и контрол ).
Об'щзом, можно ут^рждать, в основе управ.;щ- 

иия шкоты тежит сбор и переработка'информации. Каков же 
уровень ■информационного обеспечения управления школой
на иынешне.м этапе ее развития?

Приходится констахи|ювать, что информационное обеспе
чение  ̂носит крайне односторонний характер. Стремясь воз- 
МОЖЩ1 наг,!^ представить итоги работы как школы в е- 
лом. так и отдельных элементов
несса руковотители школ большее диимание обращают на 
к„.,„ч«т8 е,шук, „„формацто („,,оре„т
ся количество проведенных мероприятии, . . „ „„и
дисциплины и прочее). Собирается
эпизодическом посещении уроков учителей, р Сч/твоег- ' 
официальной школьной документации и "^‘’''ов .. ( I
них и годовых) данных о работе каждого учителя, кл 
Гко L Г.ЩЮМ При этом за формальным, количествег.иым

результатом теряется качестве,.мая сторона 
ел^'| ч учащихся, за формой не видится содержание, за 

m eZ ,» ,’̂ - п“ ,;тре,шяя то.тмо.тогмя учебмо.восмтате.тьно. о

“'’“б о ж и л о сь  .юложемие,- пишет в «Правде. -ОпР'™!’ 
шкош № 7 г. Нальчика П. Сидоренко, - при котором успе
ваемость отодвинула на второй план многие другие компонен
ты Оценка работы школы, когда отдается предпочтение 
только успеваемости, на мой взгляд, сформировала и харак-

3) Б е р г  А. И. Кибернетика и строительство коммунизма. — В сб.: Ки 
бернетиха, мышление, жизнь, М., «Мысль», 1964, с. 22 23.
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тер усилий учителей, идущих в одном^1 аправлении, без учета 
всего комплекса педагогических влияний»'*).

С этим утверждением трудно ие согласиться, ибо оно ука
зывает на первопричину и следствие односторонности инфор
мационного обеспечения управления школой. Преимуществен
ное использование количественной информации ведет к слу
чайности, необоснованности и потому неполноценности управ
ленческих решений, принимаемых руководителем школы. От
сюда — тенденциозность и субъективизм в оценке деятельно
сти учителей и учащихся; абстрактность и декларативность 
выдвигаемых руководителем школы рекомендаций; механиче
ский (без учета конкретных особенностей личностей учителей 
и учащихся), рецептурный характер предложений. Естествен
но, что такого рода ^уфавленческне решени^не содействуют 
устранению причин, пброждающих недостатки в работе шко
лы, и поэтому проявляются новые недостатки, а качество обу
чения и воспитания остается н а  1фежнем уровне.

Вот почему заглянуть в глубину учебно-воспитательного 
процесса, раскрыть действительные тенденции в развитии это-- 
го процесса с помощью только количественно'й информации, 
чрезвычайно "трудно. Одним из доказательств этого затрудне
ния могут служить результаты обследования Курганской об
ласти, проведенные М. Г. Захаровым. По данным этого авто
ра, 35% учителей испытывают минимальное влияние директо
ра школы на их деятельность, а 32% вообще отрицают какое- 
либо влияние последнего®).
 ̂ Следовательно, инфор.мационпое обеспечение внутришколь- 
ного управления, опирающееся на количественную информа
цию, ведет к односторонности и самого процесса управления, 
ибо такая информация быстро исчерпывает себя, искусствен
но сужает рамки управленческой дятельности руководителей 
школы, становится тормозом управления.

Нами получены и подтверждены экспериментально выво
ды из анализа опыта управления ряда руководителей школ 
Сибири. Эти выводы дают возможность определить пути вы
хода из сложившегося положения, пути создания внутрн- 
школыюй системы информации как одного из условий совер
шенствования управления школой.

 ̂ С и д о р е н к о  П. Труд ума. — «Правда», 1972, 16 и 21 сентября.
Проблемы организации труда директора общеобра-

иа t  м'’" «а соиск. учен, степени канд. педаг.наук, м ., 19СЮ.
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Теоретической осиопой этих выводов является выдвинутое 
и доказяиио* Ю. А. Коиарженским положение о том, что 
школа есть летермииироваииая, ди1гамичиая, целостная систе
ма- Эта система характеризуется наличием главных, системо
образующих св язей св язей  управления®).

Важнейшими специфическими чертами школы как систе
мы являются следующие;

I. .Многосторонняя индивидуальная иаправлеииость взаимо
действия учителей и учащихся. Эта индивидуальная направ
ленность, проявляясь во взаимоотиошеинях учителей и уча- 
щи.хся в ходе учебно-воспитательного процесса, составляет ос
нову взаимодействия и потому прямо отражается на резуль
татах этого процесса.

2. Сам учебно-воспитательный процесс, будучи основным 
элементом шко.ды, строго регламентируется совокупностью го
сударственных требований (в виде учебных планов, программ, 
приказов, инструкций и пр.). Следовательно, упомянутое вы
ше взаимодействие, при всей своей индивидуальной паправ- 
лепностп, - должно протекать в русле этих требований, а ре
зультаты его — отвечать совокупности государственных требо
ваний.

3. Само взаимодействие в течение учебного года проходит 
ряд замкнутых во времени циклов, каждый из которых слу
жит естественной основой для цикла последующего (имеется 
в виду деление учебною года ни дневные, недельные, двух
недельные, четвертные, годовые циклы). Конечные результа
ты каждого из этих циклоп дают возможность судить о воз- 
ипкповепии в ходе указанного взаимодействия отклонений от 
существуюишх государственных требований.

Наличие перечисленных специфических черт школы, как 
.детерминированной, динамической, целостной системы, не мо
жет не отразиться на характере информации, обеспечиваю
щей управление этой системой.

На наш взгляд, эта информация должна отражать специ
фику школы, то есть отражать и особенности личностей, вза
имодействующих в ходе учебно-воспитательного пропесс.з, 
и результаты этого взаимодействия, и уровень соответствия 
результатов взаимодействия государственным требованиям, 
предъявляемым к учебно-воспитательному, процессу.

® К о н а р ж е в с к м й Ю .  А. Исследование вопросов совершенствова
ния инспектирования. Автореф. на соиск. учен, степени канд, педаг. наук. 
Новосибирск, 1972.
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Иными слонами, речь идет об опредлешши системе пнут- 
ришкольиои информации, необходимой для упр^шлеиия шко
лой. Осиоиныыи элементами тат\ой системы необходимо долж
но быт1>: информация психолого-педагогическая, отражающая 
исихолого-иедагогические особенности учителей и учащихся, 
изаимодсйствующих в учебно-воспитательном процессе; ин. 
формация количественная, отражающая результаты взаимо
действия учителей и учащихся по _окоичапии того или иного 
цикла учебно-воспитательного процесса; информация конт
рольная, отражающая соответствие функционирования и раз
вития учебно-воспитательного процесса, как результат взаи
модействия личностей учителей н учащихся.

Совершенно очевидна тесная взаимосвязь и взаимозависи
мость каждого из перечисленных элементов так же, как оче
видна и'их подчиненность ведущему элементу — информации 
психолого-педагогической. Последняя, оирелеляя возникнове
ние информации количественной и контрольной, находится 
в тесном взаимодействии с внешней средой, составляя с ней 
оиределенноб единство.

Сказанное выше позволяет выдвинуть и в дальнейшем ис
пользовать положение о том, что сбор, накопление и перера
ботка комплекса психолого-педагогической, контрольной и ко
личественной информации лежит в основе создания внутри- 
школыюй системы информации, являющейся важным услови
ем совершенствования управления школой.

Нами определены формы сбора, переработки ипакоплеиия 
всех видов информации, входящих в иазванпую систему.

Так, сбор, переработка и накопление психолого-педагоги
ческой информации проводится нами с помощью «Профессио
нальной карты учителя» и «Педагогической карты ученика»; 
контрольной информации — с помощью «Бланка наблюдения 
и оценки урока» и «Круговой тетради класса»; количествен 
ной информации — с помощью «Рапорта класса» и «Карточек 
успеваемости класса» (количественной и качественной).

Не имея возможности подробно характеризовать назван
ные формы, прокомментируем лишь некоторые их особенности 
в порядке последовательности практической работы с каж- 
Л.ОЙ из этих фор.м.

Начальной ступенью является работа с количественной 
информацией, призванной показать формальные хафактерп- 
стики учебно-воспитательного процесса. К числу таковых мы 
относим: посещаемость, состояние дпециплипы и успеваемость 
за недельный цикл этого процесса. Совокупность таких харак- 
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тернстик позволяет руководителям школы как бы держать 
руку на «пульсе» учебно-воспитательного процесса. Результа
ты анализа этой информации служат толчком для анализа 
информации контрольной.

Контрольная информация собирается, накапливается и пе
рерабатывается с помощью «Круговой тетради» и «Бланка 
наблюдения и оценки урока». «Круговая тетрадь» представля
ет собой обычную общую тетрадь, которая вводится в опреде
ленном классе на срок от 2—3 педель до 1,5—2 месяцев. Ис
пользуя ее, можно получить такие характеристики учебного 
процесса, как: а) виды работ, использованные учителями при 
раскрытии новой темы или закреплении пройденного материа. 
ла; б) содержательная сторона письменных работ, выполняе
мых учащимися в школе и дома; в) объективность оценок, 
выставляемых учГ1телями за выполненные учащимися работы.

Наличие этих и других характеристик позволяет система-' 
тически наблюдать за важными элементами работы учителя, 
судить об уровне творческой напряженности урока, следить 
за динамикой работы класса в течение всего рабочего дня, за 
соблюдением норм времени, отведенного на выполнение до
машних заданий, наблюдать за индивидуальной практической 
учебной деятельностью отдельных учащихся на уроке и дома. 
П1)ичем все это делается без обязательного присутствия на 
уроке руководителей школы.

Основу «Бланка наблюдения и оценки урока» составляют 
требования, предъявляемые совремепион дидактикой, к уроку. 
Эти требования играют не только оценочную, но формирую
щую роль, ибо являются программой того, что руководителю 
1ИК0 Л1.1 необходимо наблюдать на уроке, независимо от npe;t- 
мстной направленности последнего. Для учителя они являют
ся ирограм.мой отработки педагогических знаний и умений.

Д . 1 Я примера достаточно рассмотреть хотя бы такое тре
бование, включенное в «Бланк», как «Индивидуальный под.ход».

Положение об индивидуализацип обучения многосторонне. 
Оно включает в себя и требование представить каждому уча
щемуся возможность работать на уроке в доступном для него 
темпе и стимулирование способностей одних учащихся и оп
ределение перспектив развития других путем перехода от о.т- 
ного уровня развития к другому. Осуществление этих требова
ний зависит от различной степени сложности изложения ма
териала, от применения системы дифференцированных домаш
них заданий для слабых учащихся, возвращение таких уча
щихся к более сложным моментам предшествующих темит. д.
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При псем этом требование иидивнлуалыюго подхода должно 
отвечать главному критерию результативности урока — дости
жению оптимального уровня обученности учащихся.

Периодический анализ выполнения учителем каждого из 
требований, включенных в «Бланк», необходим для сопостав
ления динамики его творческого развития. Важность этого 
анализа трудно переоценить в управлении школой, ибо он по
зволяет точно определить место каждого учителя при реше
нии задач, стоящих перед конкретной школой па каждом из 
этапов ее развития.

Следует, однако, отметить, что было бы неправильно ис
пользовать охара'ктеризованную форму сбора, переработки 
и накопления контрольной информации к любому из типов 
сроков, проводимых в школе. В этом плане мы согласны с 
Т. И. Шамовой, считающей, что использование во всех случа
ях стандартных бланков «не может обеспечить осуществление 
принципа целенаправленного контроля»^).

Положение меняется, если анализ информации, собранной, 
переработанной и накопленной с помощью «Бланка наблюде
ния и оценки урока», будет продолжен анализом информации 
психолого-педагогической. Как уже говорилось, последняя со
бирается, перерабатывается н накапливается с помощью 
«Профессиональной карты учителя» и «Педагогической карты 
ученика».

«Профессиональная карта учителя» включает в себя све
дения как общего характера (анкетные данные, краткая пси
хологическая характеристика, данные о самообразовании и 
методическом росте учителя), так и специальные профессио
нальные сведения (анализы посещенных уроков, анализы до
кументации учителя, анализы и оценка результатов работы 
учптеля за определенные временные промежутки).

Имея на вооружении информацию о психолого-педагогиче
ских особенностях учителей, руководителям школы намного 
легче судить об особенностях tix взаимодействия с учащимися 
в ходе учебно-воспитательного процесса. Информация об осо
бенностях учащихся собирается, накапливается и перерабаты
вается с помощью «Педагогической карты ученика».

Она представляет собой многостороннюю характеристику- 
программу и служит основой’для длительного наблюдения за 
психолого-педагогическим состоянием ученика в процессе обу-

Ш я м о в а Т. И. Содержание п формы внутрпшколыюго контроля. • 
«Советская педагогика», 1973, № 8, с. 75.
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чения II поспитаиия. Всего п «Педагогической карте ученика» 
тринадцать пунктов. Чтобы нметьпредставлеииео их характе
ре, приведем для пример^ один из них; «Чувства воспитанни
ка и их краткая характеристика»., «Какое преобладает наст
роение: повышенное, пониженное, среднее, устойчивое, часто 
меняющееся, бывают ли аффектиые вспышки радости, горя, 
страха и часты или редки они? Каким чаще всего бывает: ве
селым, бодрым, оживленным; смешливым или невозмутимым, 
раздражительным, безразличным, вялым, скучным, плакси
вым и др.? Умеет или нет контролировать свои чувЛва?».

«Заполнение «Педагогической карты ученика» производит
ся простым подчеркиванием нужного параметра, включенного 
в число наиболее возможных. Каждые полгода «Карта» кор
ректируется с целью фиксации из.менеиий, которые претерпе
ла за данный период личность ученика. Одновременно опре
деляются воспитательные задачи, которые необходимо решить 
учителям, работающим с данным учеником. Периодический 
анализ накапливающихся сведений служит основой для инди
видуального подхода к ученику, ставит обучение и воспитание 
учащи.хся на качественно новую основу и отвечает требованн- 
я.м современного учебного и воспитательного процесса.

Использование руководителями нси.холого-педагогической 
информации позволяет правильнее оценить информацию 
контрольную, получаемую при посещении уроков и отражае
мую с помощью «Бланка наблюдения и оценки урока».

Таким образо.м, опираясь на приведенные выше рассужде
ния, можно сделать общий вывод о том, что система внутри- 
школыюй информации, будучи важным условием совершенст
вования управления школой, должна включать в себя психо
лого-педагогическую, контрольную II качественную информа
цию. Создание такой системы предусматривает создание и нс- 
нользоваиие определенных носителей информации, с по.мощыо 
которых происходит сбор, переработка « накопление самой 
информации. Выводы из анализа собранной, накопленной и 
переработанной информации служат основой для принятия 
руководителями школы научно обоснованных управленческих 
решений, направленных на приведение управления школой в 
соответствие с требованиями, предъявляемыми к школе на 
нынешнем этапе ее развития.
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к ВОПРОСУ о ПРИНЦИПАХ КОМПЛЕКТОВАНИЯ 
ШКОЛ РУКОВОДЯЩИМИ РАБОТНИКАМИ 

И ИХ ПОДГОТОВКЕ

л  Ф. М. МЯСНИКОВ

Новосибирск

1. В работе школы, как и других учреждений, очень многое 
зависит от квалификации и подбора руководящих кадров, 
т. е. директора и его заместителей. Отсутствие должного вни
мания к вопросу комплектования школы руководителями мо
жет плохо отразиться на результатах учебно-воспитательной 
работы.

В настоящее время к директору школы предъявляются вы
сокие .требования, выполнять которые^етановится все труднее 
Большое значение в этой связи имеет правильное комплекто
вание школы руководящими кадрами, при котором директор 
и его заместители дополняют друг друга в плане оптимально
го сочетания специальностей, а также по полу, возрасту, ад- 
миппстративиому и жизненному опыту, педагогическому ста
жу и пр.

И. При решении вопроса о том, кому возглавить школу, 
кто из снециалнстов-предметннков должен войти в состав ру
ководителей, необходимо учитывать следующие моменты:

1. Учебный план школы и трудности в ycBoeHiiii материа
ла учащимися по оьтельным предметам. Например, учебный 
план показывает, что количество часов в начальных классах 
составляет не менее 25% от общего времени, выделяемого на 
усвоение основ разных наук. Соответственно и доля учителей 
начальных классов среди преподавательского состава значи
тельна. Другая, наиболее многочисленная группа учителей 
в школе, — это учителя математики, русского языка и лите
ратуры.

2. Данные о количестве неуспевающих. Они показывают, 
что наибольшее число неуспевающих приходится на математи
ку и русский язык.
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Исходя из этих двух посылок руководящее ядро можно 
разделить иа четыре вида: 1) оптимальное; 2) xoponiee;
3) удовлетворительное; 4) плохое.

Оптимальным мы называем такое руководящее ядро, в ко
торое входят: учитель начальных классов, учитель русского 
языка'н литературы, учитель математики и любой специалист 
но другим предметам. (Предполагается, что директор имеет 
трех заместителей).

Хорошим является сочетание руководителей, включающее 
в себя специалиста но начальным - классам, словесника или 
математика и учителя-специалиста любого предмета.

Удовлетворительным можно назвать такой состав руково
дителей, при котором директор и его заместители являются 
специалистами разных предметов.

Плохое сочетание руководителей включает в себя препо
давателей одной и той же дисциилнвы.

Нами было проведено обследование. 890 школ Сибири и 
Дальнего Востока, которое показало, что подбор директоров 
и их заместителей по специальностям в пределах одной шко
лы в целом нельзя назвать удовлетворительным. Только 45% 
всех школ имеют оптимальное и хорошее сочетание, около 
23% - ■ плохое.

В связи с этим учителя многих школ не могут получить 
нужного' совета и по сунхеству остаются без контроля и по
мощи.

III. 34% от всего количества обследованных школ имеют 
плохое сочетание директоров и их заместите-тсй по полу и 
только 37% школ имеет хорошее сочетание. Это обстоятельст
во вносит в работу учительского и ученического ко.тлективов 
дополнительные трудности.

IV. 'B результате исследования нами было установлено 
также, что директора школ и их заместители в целом прнгцщ- 
лежат к одной возрастной группе. 41% обследованных школ 
имеет неудовлетворительное сочетание руководства по возра
сту, 32®/)— хорошее. Это вызывает ряд нежелательных 
явлений: отсутствие преемственности, возможности передачи 
опыта старших молодому поколению, возможности устранять 
недостатки, свойственные каждой возрастной группе.

Выдвижение учителей на руководящую должность проис
ходит довольно поздно, почти к предпенсионному возрасту. 
Много времени тратится иа усвоение основ руководства, а для 
иереддчи своего опыта молоды.м руководителям времени почти 
не остается.
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V. Особого внимания заслуживает подготовка и перепод
готовка руководящих кадров, потому что директоров, заме
стителей специально основам руководства коллективом никто 
не учит. Вся их подготовка и переподготовка ограничивается 
лишь посещением курсов при институтах усовершенствования 
учителей и постоянно действующих семинаров.

Как показывает существующая практика, организация ра
боты на курсах и семинарах имеет существенные недостатки. 
Занятия носят по преимуществу теоретический характер и 
почти не прививают практических навыков, особенно необхо
димых молодому руководителю. Форм\э1 проведения семинар
ских и курсовых занятий не позволяют выявить результаты 
усвоения материала, а также исключают возможности прове
дения индивидуальной работы с каждым слушателем, не учи
тывают разную степень их подготовленности, опыта, способ
ностей.

VI. Видимо, вопросы подготовки руководителей школ сле
дует решать иначе. Мы предлагаем несколько путей решения 
данных вопросов:

1. Направлять к опытному директору на стажировку заме
стителя директора, которого готовят к руководящей работе. 
Время стажировки 1—2 года.

2. К молодому директдр’у (заместителю) следует «прикре
пить» на 1—2 года опытного директора (заместителя) для пе
редачи им своего опыта, знаний по рукводству школой. По 
истечении срока обучения «наставник» дает своему подшеф
ному характеристику.

3. Рекомендуем организовать курсы при институте усовер
шенствования учителей для молодых директоров (заместите
лей) параллельно со стажировкой у «наставников», пр_р этом 
следует уделять больше внимания выработке практических 
навыков.

4. Проводить семинар «наставников» для обмена опытом 
и для освещения теоретических вопросов подготовки и пере
подготовки директоров, заместителей.

5. Следует изучать и пропагандировать опыт лучших руко
водителей школ, создавать своеобразные комиссии по изуче
нию опыта, включая в них главным образом начинающих ру
ководителей.

6. Следует изучать учебные пособия по управлению шко
лой (монографии, статьи, брошюры, библиографические спра
вочники с указанием работ по определенному кругу вопросов).

7. Для подготовки директоров следует создать областные 
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или межобластные школы (или институты) с различными 
сроками обучения: 1 месяц, 3 мсеяца, 6 месяцев, 1 год по за
ранее составленным программам и учебным планам.

Перечисленные рекомендации по подготовке будущих ди
ректоров школ и заместителей имеют, па наш взгляд, немало
важное значение для повышения уровня управления школой.
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и з  ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ В ПРИШКОЛЬНОМ ИНТЕРНАТЕ

3. д .  ц ы д ы п о в

Бурятская АССР

В сельской местности Бурятской АССР широкое развитие 
получила сеть пришкольных интернатов. Их роль еще более 
возросла в условиях перехода молодежи ко всеобщему сред
нему образованию.

Успех работы пришкольных интернатов н выполнение ими 
своей роли учебно-воспитательных учреждений зависит от со
става воспитателей, их квалификации и разумной расстановки.

В интернатах утвердились две основные формы организа
ции работы воспитателей: закрепление воспитателя за всеми 
воспитанниками и закрепление воспитателя за определенной 
группой воспитанников. Обе формы имеют свои положитель
ные II отрицательные стороны, но практика показала, что 
преимущество остается за второй формой. Закрепление за 
воспитателем определенной группы воспитанников повышает 
его ответственность за быт, учебу, поведение ребят, стимулиру
ет творческий подход к организации разнообразной воспита
тельной работы.

В ряде интернатов сложилась определенная система рабо- 
'гы воспитателей.

В Хошун-Узурском, Гундинском, Барагханском, Сосново- 
Озсрском школьных интернатах рабочая неделя начинается 
с педсовещаиия, на котором рассматриваются вопросы мето
дики работы в группах, заслушиваются отчеты членов совета 
интерната. Здесь же утверждаются планы работы интерната 
п воспитателей на неделю. Интернаты имеют годовые методи
ческие темы, которые разрабатываются членами педколлек
тива. Так, например, коллектив интерната Сосново-Озерской
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средней школы много >пет занимается отработкой' мeтoдикI^ 
воспитательской работы в группе.

Как и в обычной семье, дети в интернате должны имети.. 
свое собственное место, выполнять ряд обязанностей. К обя
занностям, привычным при проживании дома, в интернате 
прибавляется много новы.х: жизнь в большом коллективе, еди
ный режим, порядок и общие для всех требования.

На новичков, особенно детей младшего возраста, пере.хол 
от домашних условий к условиям жизни в коллективе произ
водит сильное психологическое воздействие. Некоторые из них 
скучают по дому, трудно привыкают к новым условиям, ста
новятся замкнутыми, пугливыми, нервными. Другие, наобо
рот, итересуются всем новым, что вызывает у них прилив 
знергии, активность, жизнерадость. Но это .хорошее начало 
может быстро угаснуть. В связи с этим очень важно хорошо 
подготовить интернат к иово.му учебному году, заранее позна
комиться с будущим контиигенто.м учащихся, обдуманно про
вести заседание комиссии по приему детей на государственное 
II индивидуальное обеспечение и в торжественной обстановке 
провести прием детей в интернат.

Вполне оправдывают себя традиции, установившиеся в не
которых школах. 31 августа проводится общеинтернатская ли
нейка иод лозунгом «Здравствуй, интернат!», на которой в 
торжественной обстановке зачисляют детей в интернат, зна
комят с порядком, традициями и требованиями к воспитанни
кам пигерната.

Важной педагогической проблемой является расиределе- 
иие-детей по группам и размещение их по комнатам.

Практика иодтвер.тила, что педагогически целесообразно 
зачислять в группу детей одного возрастного состава или 
класса, р^взмещать их в одну комнаду, «прикрепляя» к малы
шам одного-двух старшеклассников. Размеигение детей млад
шего и старшего возраста в одной комнате нежелательно.

После первых торжественных дней приема и размещения 
.тетей начинается повседневная кропотливая работа но орга
низации б1||та и созданию единого коллектива учащихся.

Учебная работа в интернате решает две задачи; педагоги
ческое руково.тство самостоятельной работой учащихся но вы
полнению домашних заданий и организация •внеклассных и 
внеурочных занятий, сщхюбствующих успешному овладению 
знаниями и общему развитию учащихся.

Воспитатели интернатов республики накопили определен
ный опыт организации домашних занятий детей. В этом опыте 
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выделяются две основные формы: индивидуальная п коллек
тивная. Остановимся на опыте работ воспитателей интерната 
Селендунскон средней школы Очнровой Ринчин Доржиевны 
— старого учителя с высшим образованием и молодого учите
ля математики и фнзи.кн Очирова Александра Очировнча. 
У ни.\ заведен такой порядок: готовить себя к занятиям с вос- 
пнтанннкамн, как готовит себя учитель к урокам. Для этого 
они ведут особые тетради по всем классам, в которых учатся 
ннтернатскне дети, и ежедневно заносят туда домашние зада
ния по всем учебным предметам, выписывая их из классных 
жу|)налов. Имея в кабинете воспитателей учебники и нужные 
пособия, они изучают домашние задания учащихся. Подгото
вив себя к предстоящим занятиям, они легко замечают затруд
нения детей в выполненнн домашних заданий, оказывают при 
необходимости по.мощь, опрашивают н оценивают качество 
подготовки по устным предметам. Кроме того, ведут дополни
тельную работу с сильными, наиболее подготовленными уча
щимися.

В Сосново-Озерском и Урннском интернатах сложилась 
коллективная форма педагогического руководства выполнени
ем учащимися доманпгнх заданий. Суть ее заключается в том, 
что устанавливается взаимная связь между воспитателями 
и учителями по контролю за выполнением учащимися домаш
них заданий. Для этой цели заведены круговые тетради на все 
классы но форме:

Дни
Название
Предметов Что задано 

•

К какому Замечания Замечапия
недели по распи

санию
Сроку учителя воспитателя

В каждом классе выбирается ученик, ответственный за 
тетрадь, который ежедневно нрнноснт ее в школу и, по-чучив 
записи учителей, ведущих уроки, уносит тетрадь в интернат 
II сдает своему воспитателю. Таким образом, воспитатель зна
комится с домашними заданиями своей группы, устанавлива
ет, кому из ребят II в чем необходима будет помощь, готовить
ся к предстоящим занятиям. В круговых тетрадях делают за
писи и воспитатели, информируя уч|Цтелей о том, какие труд
ности испытывали учащиеся при вынолненни домашних зада
нии. Работа с круговыми тетрадями дает положительные ре
результаты.
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Важным в контроле за учебой воспитанников является 
личное общение воспитателя с учителями и посещение уроков 
и внеклассных мероприятии. Во время таких посещений воспи
татели видят, как их воспитанники подготовили уроки, каков 
уровень их знаний по сравнению с неинтернатскими детьми, как 
они ведут себя при устных ответах н при выполнении письмен
ных работ. В личной беседе воспитатель и учитель намечают 
совместные действия по отношению к тому нлн иному ученику.

Коллективом Сосново-Озерской средней школы разработа
на памятка, устанавливающая порядок и содержание деятель
ности воспитателя, контролирующего выполнение учени^оми 
домашних заданий.

В интернатах проводятся интересные мероприятия, спо
собствующие развитию познавательных интересов й способно
сти детей. В Хошун-Узурском интернате проводятся устные 
журналы на темы; «Страна, в которой ты живешь», «Научные 
открытия в физических, химических и биологических пауках», 
«В мире животных», «Кинопутешествпя»; в Гундиноком ин
тернате практикуются предметные викторины; в Сосново- 
Озерском, кроме того, проводятся педели учебных предметов, 
работает кружок по подготовке кннодемонстраторов.

Жизнь воспитанников протекает в группе, которая объеди
няет детей из одной нлн нескольких комнат-спален. В группе 
воспитанник отдыхает, проводит свой досуг, занимается само
обслуживанием и самоподготовкой, приобретает навыки кол- 
лсктивнста-общественннка. Через группу организуется и про
водится работа по всему интернату: дежурство по кухне, убор
ка помещений, заготовка топлива и продуктов питания, под
готовка общих мероприятий и многое другое. Поэтому очень 
важно определить статус группы. В С(к:ново-Озерском интер
нате разработано «Положение о группе». В нем группа опре
деляется как первичный коллектив учащихся параллельных 
и смежных классов, объединенных интересами совместной 
жизни, учебы, труда в интернате и шкоде. В «Положении» оп
ределены цели, задачи и содержание работы в группе, оно 
обязательно для выполнения как воспитанниками, так и вос
питателями и является программой коллективной жизни и об
щественной деятельности.

Опыт лучших школьных интернатов Бурятской АССР по
казывает, что при умелой организации работы воспитателей 
можно добиться хороших результатов в обучении и воспита
нии учащихся.

13* 195

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru



ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
В ПРИШКОЛЬНЫХ ИНТЕРНАТАХ МАГАДАНСКОЙ

ОБЛАСТИ

м. г. БАРАНОВСКАЯ

Магадан

Магаданская область занимает огромную площадь,-кото
рая составляет 1 млн. 183,9 тыс. кв. км с населением 381 ты
сяча человек. На территории области прожч1 вают русские, на
родности Крайнего Севера: чукчи, эвенки, якуты, эскимосы.

Характерной особенностью все-Ттеверных областей являет
ся большое количество мелких населенных пунктов и удален
ность их друг от друга. Поэтому в нашей области создана 
большая сеть пришкольных интернатов, которых насчитыва
ется 41 с общим числом детей 2 600 человек. Пришкольные ин- 
[ернаты должны сыграть важную роль в осуществлении все
общего среднего образования, в воспитании детей. Школьни
ки, проживающие в интернатах, находятся долгое время без 
родителей, поэтому с особой тщательностью следует продумы
вать воспитательную работу, которая в целом строится на ос
нове общих учебно-воспитательных задач школы. В интерна
тах лишь продолжается учебно-воспитательный процесс, на
чатый непосредественно в самой школе. Воспитательная рабо
та в интернатах носит разносторонний характер. Большая ра
бота ведется но формированию сознательного отношения к 
трудовой деятельности. Особое з}тачение мы придаем самооб
служиванию, к, которо.му у нас приобщаются учащиеся разных 

• возрастов. Воспитанники сами убирают помещения, занимают
ся ремонтом одежды, мебели, дежурят в столовой. Навыки 
и знания, полученные в интернате, школьники закрепляют 
в повседневном труде в интернате и дома. Осуществляя зада
чи воспитания, педагоги и воспитатели преследуют цель пе
редавать юному поколению трудовые навыки, приобщить их 
к производственной деятельности.
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в интернатах более северных районов нашей области жи
вут в основном дети оленеводов и звероводов. Анализ воспи- 
татсльнон работы в подобных интернатах показал, насколько 
важно ориентировать учащихся на выбор профессии оленево
да и.'Ш зверовода. В помощь воспитателям облоно разработал 
специальные учебные программы по оленеводству и зверовод
ству. Большую помощь в практическом применении получен
ных знаний оказывают кол.хозы и совхозы.

Значительное место в системе воспитательной работы 
школьных интернатов отводится эстетическому воснатанию.

Наибольшей популярностью среди детей Совера пользуют
ся кружки по изобразительному творчеству и косторезному 
делу. В работах чукотских ребят отражаются национальные 
мотивы, ставшие традиционными: это сцены из жизни охотни- 
ков-зверобоев и пастухов-оленеводов. Работы юных художни
ков, косторезов ежегодно экспонируются на школтшых и рай
онных выставках детского изобразительного творчества.

Эстетическому воспитанию школьников содействуют дет
ские клубы и национальные ансамбли [leciiii и танца. На за
нятиях школьники разучивают народные национальные и рус- 
окне песни и танцы и выезжают с концертами в соседние рай
оны и стойбища.

С большим желанием занимаются многие учащиеся в 
кружках по пошиву меховой одежды и рукоде.тия. Девочки 
учатся изготовлять нити, выделывать оленьи шкуры, кроить 
и шить. Своими силами старшие кружковцы шьют меховую 
одежду и обувь для учащи.хся подготовительного класса. За
нятия в этих кружках помогают выработать у учащихся наб
людательность, развивают .художественный вкус, которые поз
воляют детям самостоятельно нзготавл1Свать разные изделия.

Много внимания педагогические кол.чективы уделяют ор
ганизации отдыха детей, проведению спортивных игр. По со
держанию все игры разнообразны, в каждую из них входит 
элемент, связанный с трудовыми процессами; ловля рыбы, о.хо- 
таНа нерпу и т. д. Дети очень любят национальные игры, та
кие как борьба, катание на оленьих и собачьих упряжка.х 
н ДР-С целью формирования у школышков самостоятельной ра
боты во многих школьных, интернатах разработана методика 
выполнения домашнего задания.

Для этой же цели в некоторых интернатах воспитатели 
умело используют самоуправление. Мы понимаем, что для вы
полнения задач, поставленных перед школой, необходимо по-
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вышенне методического, идейно-политического и культурного 
уровня учителя и воспитателя.

В этом направлении большую работу проводит областной 
пнсгитут усовершенствования учителей, который в теч1енне 
двух последних лет смог переподготовить на курсах и ceMiHiia- 
рах в основном всех воспитателей и заведующих школьными 
интернатами.

Анализ воспитательной работы показывает, как важно) при 
подготовке воспитателей интернатов учитывать специфику Се
вера, уклад жизни и характер труда северных народов.
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ОБ ОДНОМ ИЗ МЕТОДОВ ИЗУЧЕНИЯ 
ОСНАЩЕННОСТИ КАБИНЕТОВ ФИЗИКИ

И. Н. ПАТЛАХОВ

Томск

Современная научно-техническая революция предъявляет 
все более высокие требования к школьному ' преподаванию 
естественно-научных дисциплин, в том числе и физики. Одним 
из элемшгтов реализации этих требований является увеличе
ние удельного веса эксперимента, различных демонстрацион
ных, фронтальных лабораторных опытов, работ и практику
мов. При общем сокращении времени на изучение курса фи
зики в"средней школе на 35 часов (было 595, а стало 560) 
значительная часть учебного времени отводится эксперимен
тальной работе самих учащихся как в форме фронтальных ла
бораторных занятий, так и в форме физического практикума. 
При этом на выполнение их по новой программе требуется 
около 90 часов, в то время как по старой программе требова
лось примерно 80 часов. Кроме того, новой программой преду
сматривается постановка учителем более 300 различных де
монстраций, в том числе более 30 кинофильмов и кинофраг
ментов. В программе перечисляются примерные лабораторные 
работы и демонстрационные опыты. В зависимости от реаль
ных условий работы учитель может их заменить равноценны
ми, но не сокращая общего количества.

Широкое применение физического эксперимента — одно из 
необходимых условий для формирования у учащихся хороших 
знаний, умений и навыков. Предпосылкой для осуществления 
этого условия является наличие в .каждой школе минималь
ной учебно-материальной базы, необходимой для проведения 
всех демонстрационных опытов, .лабораторных работ и прак
тикумов, предусмотренных программой.

Приказом мипистрл просвещения СССР в декабре 1968 г. 
были утверждены «Перечни типовых учебно-наглядных посо-
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II учебного оборудования для общеобразовательных школ» 
и предусматривалось доукомнлетование всех дш'ктвующих 
школ в соответствии с зтими перечнями в течение 1969-- 
1975 гг.

Как выполняется этот приказ всельских школах? Насколь
ко учебио-паглядмая база по физике в сельских школах соот
ветствует утвержденным Министерством просвещения СССР 
перечням? Получить ответы на эти и некоторые другие вопро
сы мы попытались в своем исследоваипи, которое провели 
в конце 1971 г.‘). Были обследованы кабинеты физики 77школ 
6 сельских районов Томской oблacти^).
- .Чы II до этого имели- некоторые сведения о том, что во 
многих сельских школах, особенно восьмплетних, практиче
ская часть программы по физике выполняется не полностью 
п несвоевременно и что основной причиной этого факта явля
ется плохая материальная база, отсутствие порой самых пе- 
дорогостоящих и.простых пособий. Кроме того, нам было из
вестно, что средние школы сельской местности лучше оснаще
ны оборудованием и учебно-наглядными пособиями по физи
ке, чем восьмплетпие. Но какие именно средства отпускаются 
на приобретение оборудования и приборов, как они распреде
ляются между средними п восьмилетннми школами и как со
храняется оборудование в школах — это еще надо было выяс
нить. ^

Оценить, насколько одни школы лучше других оснащены 
оборудованием, приборами, учебно-наглядными пособиями, 
инспектор может прежде всего путем непосредственного ос
мотра и одновременного проведения точного учета имеющего
ся в кабинетах физики оборудования и сравнения его с переч
нем, утвержденным Министерством просвещения СССР. Не
посредственный осмотр кабинетов позволяет выявить не толь
ко, укомплектованность оборудованием и сохранность его, но 
II то, что сделано своими силами, что находится в стадии изго
товления, что необ.ходнмо еще приобрести и какие суммы 
средств для этого требуются. Одновременно инспектор может 
ознакомиться с картотекой дидактических карточек (необхо
димых для индивидуализации процесса обучения) и помочь

' В этой статье пспользоааны некоторые данные, полученные авторо.м, 
работавшим в то время завкабннетоу физики Томского ИУУ, и инспектором 
облоно Д. С. Заком.

 ̂ 52 восьмилетних школы (примерно пятая часть всех восьмплетних 
школ Томской области и 25 средних школ (примерно третья часть всех 
сельских средних школ).
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намгтить перспективный план доукомплектования кабинета.
Однако..прл обследовании большого числа школ за малый 

промежуток времени этот путь для одного-двух инспекторов 
практически неприемлем, так как требует много времени. 
В сгяэи с этим возникает необходимость отыскать способ 
и|)е^варителышй оценки свстояння оборудования кабинето!! 
физики с тем, чтобы потом основательно обследовать не все 
ШК0 .1 Ы подряд, а только те, которые по тем или иным причи
нам заслуживают особого внимания. Иными словами, нужен 
метод, позволяющий инспектору на основе изучения докумен
тации наметить объекты для глубокой, качественной провер
ки, для всестороннего анализа. Кроме того, необходимо оты
скать и метод объективной оценки правильности распределе
ния финансовых средств между школами внутри района и 
.между районами.

♦ Осуществить поставленные задачи — получить предвари- 
тельые данные о состоянии материальной базы кабинетов фи
зики и динамике изменения ее — рациональнее всего методом 
оценки суммарной стоимости имеющегося в школах оборудо
вания и учебно-наглядных пособий по физике. Для этого на
ми было выяснено, чему равнялась суммарная стоимость все
го оборудования и учебно-наглядных пособий по физике в 
школах на определенное базисное В1>емя— 1 января 1966 г., 
па какую сумму было сделано приобретение пособий за'пяти
летие и, наконец, установлена фактическая стоимость числя
щегося за каб|#нета.ми физики оборудования и учебно-нагляд
ных пособий по состоянию на 1 января 1971 г. При этом доро
гостоящее оборудование учитывали отдельно (киноаппараты, 
телевизоры, магнитофоны и т. д.).

Полученные данные, отражающие динамику изменения 
суммарной стоимости части оборудования и учебно-нагляд
ных пособий кабинетов физики по каждой из 77 обследован
ных школ и в целом по районам, нами были сведены в специ
альные таблицы.

Анализ полученных данных позволил установить, что в 
среднем в начале 1966 г. суммарная стоимость оборудования 
по физике в средних школах превышала суммарную стои
мость его в восьмилетних школах в 4,5 раза.

За пятилетие 77 школами было приобретено оборуидование 
по физике на сумму, составляющую 81,5% от стоимости 
соответствующего оборудования кабинетов физики на 1 янва
ря 1966г-, в том числе 25 средними школами — на 80,7%, а 52 
восьмилетнпми — на 83.3%. В процентном выражении распре-
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деление средств между типами школ представляется равггомер- 
иым. Фактические же затраты средств на приобрео-еиие обо
рудования и учебно-наглядных пособии восьмилетией школой 
составили примерно 400 рублей, средней— 1800 рублей.

По-'видимому, при распределении финансовых средств рай
онными органами народного образования не всегда правильно 
учитывались реальные условия, а это привело к тому, что на 
приобретение оборудования для средних школ выделялис11 
суммы в 4,5 раза большие, чем для восьмилетних школ И зто 
несмотря на то, что кабинеты физики восьмилетиих школ тре
буют к себе значительно большего внимания по целому ряду 
причин, на некоторых из них мы остановимся ниже.

Наряду с приобретением школой, оборудования осуществ- 
■чяется и списание некоторой части его. Это вполне закономер
ное явление, так как в процессе эксплуатации какая-то част1> 

■ приборов, оборудования и у'шбио-наглядиых пособий может 
не только морально, но и физически устареть и, следовательно, 
подлежать списант1ю. В свя,зи с этим было интересно выяснить 
отношение учителей физики, заведующих кабинетами, дирек
торов школ, работников аппарата органов народного образо
вания к сбережению материальной базы по физике, в школах. 
Ответать на этот вопрос можно, либо побывав в школах, либо 
рассмотрев уровень списы'ваемости оборудования и приборов 
по физике в целом по всем рассматриваемым школам, отдель
но по типам школ и в разрезе отдельных районов.

За пятилетие в целом в 77 школах было списано оборудо
вания, приборов и учебно-наглядных пособий на сумму, рав
ную 21% стоимости его на 1 января 1971 г, соответственио в 
средних школах — 19,4% и в восьмилетних — 24,3%.

В отдельных районах уровень списываемости оборудования 
колеблется в значительных пределах — от 6,8 до 26%.

По типал! школ уровень списываемости оборудования ,при
боров и учебно-наглядных пособий по физике колеблется в 
следующих пределах; по средним школам отОдо 37,7% (!),ио 
восьмнлетиим школам от 3.7 до 45,7% (!).

При наличии таких сведений инспектору нетрудно памс- 
гить объекты для более глубокой проверки и качественного 
анализа. Например, изучить опыт тех школ, где сохраняемость 
материальной базы лучше. Естественно, что наиболее цепное 
из их опыта_необходнмо внедрить в практику работы других 
школ. Также необходимо выяснить и причины быстрого износа 
оборудования и учебно-наглядных пособий в тех-школах, где 
много списано приборов и учебно-наглядных пособий.
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Выше было сказано, что за пятилетие школами приобрете
но оборудования и учебно-наглядных пособий на сумму, сос
тавляющую примерно 80% от стоимости его в начале 1060 г. 
Но из-за списания некоторой части материальной базы фак
тическая. стоимость сохранившегося оборудования, приборов 
и учебно-наглядных пособий во всех 77 школах возросла толь
ко на 4 2 %, в том числе в 25 средних школах— на 45% и в 
52 восьмилетних школах— на 38“/о- Вместе с тем прирост сто
имости оборудования в целом в районах и в отдельных типах 
школ имеет большой разброс. Так, прирост стоимости o6opj*- 
дования в целом по районам колеблется в пределах ог 29 до 
81%,в том числе по средним школам — от 22 до 190%, а по 
восьмилетним — от 8 до 92%-

Для большей наглядности приведем следующие данные, 
характеризующие среднегодовой абсолютный прирост стоимо
сти оборудования но физике в среднем в одной школе. ^

Если в целом по всем 77 школам он составил 91 рубль, то 
на среднюю школу приходилось примерно 205 рублей, а на 
и(х:ьмч1летнюю только 36 рублей.

По отдельным районам среднегодовой абсолютный прирост 
стоимости оборудования в средней н восьмилетней школах 
различный. В целом ио районам размах вариации этого пока- 
^теля на одну школу на.ходится в пределах от 44 до 196 руб
лей; в восьмилетних школах — от 5 до 97 рублей.

Наибольший контраст этого показателя имеется в Ьакчар- 
ском районе — 9 рублей на восьмилетнюю школу и 244 рубля 
на среднюю, в Кожевниковском районе — соответственно 5 и 
458 рублей.

Такой разброс в значении показателя среднегодового ао- 
солютного прироста стоимости оборудования в восьмилетннч 
и средних школах объясняется, с одной стороны, гем, что на 
приобретение оборудования этим школам выделялись не оди
наковые суммы средств, с другой стороны, тем, что в этихшко- 
лах было разное отношение к сохранению материальной ба
зы кабинетов физики.

Как же обстояло дело с обеспеченностью оборудованием, 
приборами и учебно-натляднымн пособиями кабинетов физики 
школ на 1 января 1971 г. и когда следует ожидать полного 
укомплектования их всем необходимым в пределах стоимост
ной нормы.

По данным Томского магазина глаВ'Снабпроса стоимость 
обррудавания, приборов и учебно-наглядных пособий (без уче
та стоимости технических средств, новых приборов, еще не
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пиступавпшх в продажу, различных материалов и иистружен- 
восьмилетней школы составляла примеопо 

1 ЫЮ рублей, а для средней — 3 500 рублей.
 ̂ Превышение стоимости учитываемой нами материальной 

оазы кабинета физики средней ишолы над восьмнлетней доз- 
жно составлять примерно 2,2 раза, в обследованных шкопах 
это превышение в среднем составляет 4,5 раза. При сохраненнн 
той же тенденции в расходовании средств на приобретение ма
териальной базы и списании части ее эта диспропорция будет 
[>асти, так как прирост абсолютной стоимости исполняемого 
оборудования и т. д. в средней шкрле в 5,7 раза больше чем 
в восьмнлетней. ’

Следовательно, органами народного образования необходи
мо больше внима'иия уделять комплектованию кабинетов фи
зики восьмилетних школ оборудованием, приборами и учебно- 
иаглядны\ги пособиями. Тем более, что на 1 января 1971 г. 
только у 6% восьмилетних школ суммарная стоимость его 
была в пределах нормы, у 13% школ она составляла 75% от 
нормы, а у 69®/о ш к о л  суммарная стоимость приборов, обору
дования и учебно-наглядных пособий была менее 50% от нор
мы. В средних же школах в пределах нормы и больше нормы 

оборудования, приборов и учебно-наглядных пособий 
32 /о школ, а в предела.ч 75% —60% школ.

Таким образом, большинство школ, особенно восьмилет
них, имели материальную базу меньше стоимости нормы. При 
этом следует учитывать, что в некоторых кабинетах физики 
имеется оборудование, которое школе не требуется, но зато 
нет крайне необходимых вещей, особенно различного разда
точного материала, в том числе и дидактических карточек.

К сожалению, предложенный метод не дает возможности 
выяснить, насколько хорошо обеспечены кабинеты физики тем 
или иным оборудованием, учебно-наглядными пособиями, 
раздаточными материалами, в том числе и дидактическими кар
точками с печатной или рукописной основой, картотеки кото
рых должны быть в каждом кабинете. (Широкое использова
ние таких карточек в учебных целя.х умеет большое значение 
в формировании знаний, умении и навыков v учащи.хся. Это 
относится и к тем карточкам, на которых графически изобра
жены различные схемы, приборы и установки. Такие карточ
ки, помимо самостоятельной дидактической роли, в какой-то 
степени позволяют заменить непосредственную работу уча
щихся с натуральными приборами и их установками, в кото-
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рых учитель-физик испытывает недостаток, работой с изобра
жениями этих приборов и установок). ^

Однако, используя предложенный метод, районные и оо- 
ластные органы народного образования могут сделать предва
рительные выводы не только о состоянии оснащенноста каби
нетов физики, о сохранности материальной базы в кабинетах, 
но и принять соответствующие управленческие, решения но 
распределению финансоЬых средств на приобретен'ие школами 
оборудования, приборов и учебно-наглядных пособии, а также 
но проведению организационных и педагогических меропрпя-

^""предложенный метод позволяет приблизительно опреде
лить. какие средства нужны для дооснащения кабинетов фи- 
3 1 гки всем необходимым и через сколько лет суммарная стои
мость учитываемого оборудования может достигнуть нормы.

Так, чтобы дооснастить кабинеты физики 77 исследованных 
школ (^орудова1гием, приборами и учебно-наглядными посо
биями (без учета списывания их) до стоимостной нормы, тре
бовалось не менее 67 тыс. рублей. А так как в предыдущее 
пятилетие среднегодовой прирост стоимости оборудования ка
бинетов физики по веем школам составлял 7 000 рублей, то 
при сохранении этого прироста для полного дооснащения по
требуется около 10 лет. • „ ,

Если тенденция прироста стоимости материальной базы ос
талась и будет оставаться прежней, то средние школы могли 
бы осуществтть дооснашеиие кабинетов физики за 3—3,5 года, 
а восьмилетнпм школам для этого необходимо около 25 лет 
(что является еще одной причиной необходимости уделять 
большее внимание кабитетам физики восьмилетннх школ).

Кроме того, учитывая, что подсчет общей стоимости ма
териальной базы кабинета не вошла стоимость нового обору, 
дования, а также стоимость технических средств, материалов 
и инструментов, фактическая стоимость кабинетов физик]! 
больше указанной, следовательно, средства, необходимые для 
дооснащения кабинетов физики, должны быть увеличены.

,V\cT(̂  предварительной ориентировки дает возможиост1> 
осуществлять дифференцированный нод.ход к каждой школе 
в отдельности, т. е. средства по смете выделять целенанрав-, 
ленно па основе уровня оснащенности каждой щколы.

Поскольку за один год дооснастить школьные кабинеты 
физики всем необходимым невозможно, то следует для умень
шения образовавшейся диспропорции в оснащении кабинетов 
физики:
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а) произвести учет лишнего оборудования и передать ого 
из одних школ в другие;

б) в школах систематически производить мелкий планово- 
нред}предительныи ремонт оборудования и приборов своими! 
силами;

в) простой, доступный для изготовления в школьных мас
терских демонстрационный материал изготовлять своими си
лами;

г) по каждому району, по каждой школе, в соответствии с 
приказом Министра просвещения СССР и указанием Мини 
стерства просвещения РСФСР от 7 июля 1970 г. № 259-М, спла
нировать дооснащение кабинетов физики всем необходимым 
предусмотрев для этого соответствующие средства с тем, что
бы в 1975 г. во всех школах иметь полноценные кабинеты;

д) систематически проводить смотры-конкурсы кабинетов 
физики, учитывая не только то, что приобретено в магазинах, 
но и то, что сделано учителем и учащимися, как сохраняется! 
и используется оборудование.

В заключение отметим, что метод изучения оснащенности 
школьных.кабинетов по оце!!ке суммарной стоимости матери
альной базы дает возможность увидеть, правильно л!! работ
ники органов народного образования, директора школ, учителя 
физики решают задачу по комплектованию и сохранению мате
риально!! базы в кабинетах физ1!К!Г и принять ре!1!еиия !ю ока
занию необходимой помощи. В отношении же некоторых школ 
Принятое решение может быть окончательным только после то
го, как инспектор (илидругое проверяющее лицо) ознакомит
ся с положением дел на месте.

Таким образом, предложенный метод в совокупности с ме
тодом непосредственной работы инспектора в школе может 
позволить быстрее и рациональнее решить проблему обесчюче - 
иия школьных кабинетов всем необходимым.
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