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Программа Коммунистической партии Советского Союза 
подчеркивает, что одной из главиьіх задач в области народного 
образования является осуществление обшественного воспитания 
детей.

«Коммунистическая система народного образования, — ука- 
зьівает Программа, — основьівается на общественном воспита- 
нии. Воспитательное влиянке семьн на детей должно все бо ли
ше органически сочетаться с их общественньїм воспитанием. 
Развитие сети дошкольньїх учреждений и школ-интернатов раз- 
ньіх типов обеспечит полное удовлетворение потребностей тру- 
дящихся в общественном воспнтании детей дошкольного и 
школьного возраста по желанию родителей».1)

Практика работьі школ-интернатов в нашей стране, сеть 
которьіх с каждьім годом расширяется, показьівает, что в них 
создаются все условия для подготовки коммунистически созна- 
тельньїх и образованньїх людей, способньїх как к физическому, 
так н к умственному труду, к активної! деятельности в различ- 
иьіх областях обіцественной и государственной жизни, науки и 
культурні. В школах-интернатах имеются также возможности 
для решения многих проблем, которью стоят перед советской 
педагогической наукой. Среди зтих проблем продолжает обра- 
щать на себя внимаиие вопрос о преемственности учебно-воспи- 
тательной работьі в IV — V классах.

Терміні нреемственность в педагогической литературе при- 
нято определять как одно из правил дидактического принципа 
систематичности и последовательности в обученин. Однако ис- 
следования последних лет, паши в том числе, показьівают, что 
преемственности нужно рассматривать как общепедагогическую 
закономерпость, проявляющуюся в единстве учебно-воепнта- 
тельного процесса.

Преемственности в обученин и воспнтании подрастающего 
поколения является частиш той обіцественной закономерности. 
которая проявляется в преемственности поколений.

і) Программа Коммунистической партии Советского Союза, Госполит- 
издат, 1961, стр. 124.
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Воспитание советской молодежи должно строяться НЙ
героических революционньїх традициях советского народа, на 
классических образцах литературьі, искусства, кино; моло
дежи єсть чему учиться у своих отцов. ГІримером такой преем- 
ственкости єсть работа партийной, комсомольской и пионерской 
организации.

Нарушение зтой закономерности, то єсть отсутствие преем- 
ственности в воспитании, всегда приводит к отрицательньїм ре- І 
зультатам; в работе школьї ото привело к появленню так назві- * 
ваемой «проблемьі пятьіх классов».

На первьій взгляд казалось (и зто привело многих исследо- 
вателей к кеправильньїм вьіводам), что основньїми причинами 
снижения успеваемости и дисциплиньї пятиклассников является 
неудовлегворительная подготовка учеников в начальной шко- 
ле, вследствие низкой квалификации многих учителей І — IV 
классов, а также влияние возрастньїх особенностей детей на их 
поведение и отиошение к учебе.

С зтими вьіводами полностью согласиться нельзя уже пото
му, что слишком большос колпчество учащихся пятьіх классов 
остается на второй год. В 1962/1963 учебном году в школах 
Украиньї второгодниками V классов оказалось около 37 тьі- 
сяч учащихся. Ясно, что в зтом повинньї не только те, кто учил 
их в начальной школе, но и многие учителя V классов.

Что же касается возрастньїх особенностей, то данньїе педа- 
гогической и психологической науки, анатомии и физиологии 
человека говорят, что 10— 12-летний возраст детей — начало 
интенсивного развития фкзических и психических сил подрост- 
ка, создаюіцее благоприятньїе условия для обучения и воспита- 
ішя. Начало половой зрелости также связано больше с ростом 
организма, чем с особенностями психики ребемкд. Убедитель- 
ньім доказательством, что возрастньїе особенности не определя. 
ют характера поведения учащихся, их отношения к учебе, єсть 
то, что не так давно в перські класе приходили, как правило, 
дети восьмилетнего возраста, и 11 — 12-й год бьіл годом пере- 
хода не в пятьій, а только в четвертьій класе, по ни в теории, 
ни на практике не возникал вопрос о преемственности в работе 
III — IV классов. Другое дело, что воспитатель должен хорошо 
знать возрастньїе особенности подростков, умело направлять 
развитие зтих особенностей, не допускать превращения их в 
болезненньїе и даже отрицательньїе явлення. В связи с зтим
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в диссертации много виймання уделяется освещеншо вопроса 
о возрастньїх п индивидуальньїх особенностях учащихся IV — V 
классов.

і лавная трудность перехода учащихся нз четвертого в ия- 
тьін класе состоит в том, что в зтот период совпадают два важ- 
нейшнх фактора в жизнн ребенка: переход от обучення у од
ного учителя к обучению у многих учителем и начало серьез- 
ньіх физиологичсских нзменеііий в организме ребенка.

«Проблема пятьіх классов» волнует педагогическую обгцес- 
твенгюсть уже давно. В связи с зтим в 19$2 году журнал «На
чальная школа» провел дискуссию по вопросам преемствен- 
ности в учебной работе IV — V классов. Основное вниманне бьі- 
ло уделеио преемственности в преподаванин русского язьїка и 
арифметики. Участники дискуссии. директора и завучн школ, 
учителя, работники органов народного образования, ученьте 
предлагали конкретиьіе пути осуіцествления преемственности в 
работе IV — V классов и единсдушно пришли к мнению о том. 
что решеиие зтой проблеми имеет большое практическое зна- 
чение.
*■' Над вопросами преемственности работают учителя-практи- 
ки. отдельньїе научньге работники и цельїе авторские коллекти- 
вьі. Сотрудники Ленинградского научно-исследовательского ин- 
ститута педагогики вместе с психологами, методистами, учите
лями и директорами ленинградских школ издали такне рабо'іьі. 
как «Преемственность учебно-воспитательной работьі в IV и V 
классах», под общей редакцией А. К. Бушли («Известия АПІІ 
РСФСР», Москва, 1955) и «Основньїе вопросьі учебно-восни- 
тательной работьі в V классе», под общей редакцией III. И. Га- 
нелина (изд. АПН РСФСР, Москва, 1958).

Зтой проблеме посвященьї также монография «Преемствен- 
ность в обучении и взаимосвязь между учебньїми предметами 
в V — VII классах», под редакцией НІ. И. Ганелина и А. К. 
Бушли (изд. АПН РСФСР, М., 1961), книги М. Н. Лебєдевой 
«О преемственности в обучении IV и V классов» (изд. АПН 
РСФСР, М., 1959) и 1-І. II. Вьізова «О преемственности в обу
чении и учебно-воспитательной работе в начальних и пятьіх 
классах» (Ставрополь, 1958).

Вопросьі преемственности рассматриваются также в статьях 
различньїх педагогических журналов и сборников.

В названньїх работах проблема преемственности репне г;я 
в дидактическом плане, освсщаются, главньїм ооразом, вопросьі
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методики преподавания отдельньїх предметов. Позтому вопросьі 
преемственности воспитательной работьі, особегшо тон, которад 
проводится во внеурочное время, остались недостаточно рас- 
крьітьіми. Не изучалась и не освещалась также зта проблема в 
связи со спецификой работьі школ-интернатов.

Что проблема преемственности требует дополнительного 
изучения и решения, говорит прежде всего то. что успеваемость 
учащихся пятьіх классов остается все еще низкой.

Наше исследование показьівает, что примерно 10% учени- 
ков пятьіх классов Хмельницкой области в первоіі четвертії 
учебного года не успевают, а еєдь оии все успешно закоичили 
четвертьш класе. Так, например, в школах г. Каменец-Подоль- 
ского в 1963/64 учебном году успеваемость пягьіх классов бьі- 
ла следующей:

1 четверть 11 четверть 111 четверть IV четверть н
ЗКЗПМЄНІ.1

всего не успе- 
васт

всего не успе- 
вает

всего не успе 
васт

всего не
учащи х- 

ся
учаїцих-

ся
учаїцих-

ся
учащнх-

сп
усге-
вает

7 7 3 7 9 7 7 4 7 3 7 7 9 5 5 7 7 9 3 8
Ю .2 % 9 .4 % 7% 5 .2 %

Как видно из таблицьі, все же 5% учащихся пятьіх классов 
не переведень) в шестой. Вообще второгодников в пятьіх больше. 
чем в других классах. Ниже даетея сравкительная характери
стика успеваемости учащихся IV и V классов на копец учебного 
года в Хмельницкой области:1)-

N'466111.! іі 

год

IV к л а с е
Оста

лось на 
второй 

год

V к л а с е
Оста

лось на 
второіі 

год
всего

учащихся
переведено 
в V класе

всего
учащнх-

ся

переве
дено в 
VI класе

1957/58 23136 22260 876 21935 19804 2131
з .з % 9.7%

1958/59 24785 24024 761 23128 21030 2098
3.0% 9,0%

1959/60 26815 26047 768 24168 22260 1908
2.4% 8,1%

і) Таблице составлена на основе данньїх Хмельннцкого облархива.
фоігд № Р-908, опнсь № 3, ед. хр. 325—361.
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Таблица иоказьівает, что в одноіг только Хмельницкой об
ласні на второй год в V классах ежегодио остается около 2000 
учащихся, пєуспевающих в пятьіх классах принтерно в 3 раза 
больше, чем в четвертих.

Материальний ущерб государству от второгодничества ог- 
ромньїй. Около 3 і тьісяч оставленньїх на второй год пятиклас- 
сников в 1962/1963 учебном году на Украине — зто 1000 
классов, 1 2 0 — 130 восьмилетних школ, зто большие дополни- 
тельньїе расходьі государства.

Но главное здесь в моральпом ущербе, так как каждьій де
сятий ученик, переведенннй в пятнй класе.' должен брать под 
сомнение своя знання и способности, свои сили и возможности. 
Сколько детских трагедий кроетея за каждой «двойкой»!

Зтот моральний ущерб не компенсируется даже тогда, ког- 
да все неуспевающие к концу года получают удовлетворитель- 
иьіе оценки и переходят в VI класе. Учащиеся теряют веру в 
свои сили, в возможность хорошо учиться, у многих пропадает 
желание и интерес к учебе — зто большое зло для школи и для 
учеников.

Практика работьі многих школ, особенно школ-интернатов. 
показивает, что проблема преемственности в работе IV — V 
классов может бить решена. В зтих школах V классьі по успе- 
ваемости и дисциплине не отличаютея от других классов, а в 
отдельньїх школах неуспевающих в V классе нет.

60 школ-интернатов на Украине работают вообще без вто- 
рогодников. Такне ніколи, как Вербская. Рафаловская (Ровен- 
ская область), Хустская (Закарпатье), Николаевская школа-ин- 
тернат № 5, Черкасская школа-интернат № 5, Артемовская 
школа-интернат № 1, Гадячская школа-интернат на Полтавщи- 
ие, Богучанская школа-интернат Киевской області! и др. являю- 
тея маяками в області! народного просвещения.

В девяти из пятнадцати школ-интернатов Хмельницкой 
области все пятиклассники успевают и переходят в VI класе.

В диссертации, естественно, не ставится задача решить в се  
вопросьі преемственности обучения по всем предметам учебного 
плана, охватить весь комплекс воспитательной работн в IV \  
классах.
] Цель данного исследования состоит в том, чтобн установить 
общепедагогнческне форми и методи решення отой проблеми в 
учебно-воспнтательнон работе IV — V классов массовой школи 
и, главним образом, прнменнтельно к спецнфнке работьі школ- 
интернатов.
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Работа должна оказать существенную помощь учителям п 
воспитателям школ и классов продленного дня в осуществлении 
преемственности многих вопросов учебно-воспитательного про- 
цесса.

/  у/ Для решения зтой задачи применялись различньїе методьт 
исследования. Изучена имеющаяся литература, проанализиро- 
ваньї с точки зреиия преемственности учебньїе программьі, учеб- 
ники, программьі воспитательной работьі для IV и V классов 

' документи, характеризующие работу школ-интернатов (годич- 
ньіе планьї, отчетьі, рабочие планьї учителей, плани воспита- 
тельной работьі, дневники воспитателей, характеристики уча- 
щихся и т. п.), а также материальї Хмельницкого облопо и ии- 
ститута усовершенствования квалификации учителей.

у /  На оснований изучения работьі школ-интернатов, названньїх 
ранее теоретических исследований и собственного опьгга автору 
удалось сформулировать и предложить для практического прн- 
меиеиия в Каменец-Подольской школе-интернате форми и ме- 
тодьі преемственности в учебно-воспитательной работе IV—V 
классов. Коллектив учителей и воспитателей, работавших в 
зтих классах, добился ликвидации второгодничества.

Автору предоставилась также возможность проверить свои 
виводи, изучая па протяжении года работу киевских школ-ин
тернатов № 3 и № 6. Зто дало возможность наблюдать и под- 
вергать тщательному анализу более 960 уроков и около 100 
воспитательиих мероприятий в IV — V классах.

Результати исследования обсуждались на научно-методи- 
ческой конференции учителей и воспитателей Киевской школьї- 
интериата Л'Ь 3, на совещании учителей и воспитателей Каме- 
нец-Подольской школн-интерната, на научннх сессиях Каме- 
иец-Подольского пединсгитута и получили положительную 
оценку.

^  Диссертация «ГІреемственность в учебно-воспитательной ра- 
*боте IV — V классов школьї-интерната» состоит из введення, 

д в у х  частей, внводов, прилодсений и библиографии.
~  в  о в в е д е н и м  обосповнвается актуальность теми, 

дается характеристика научной литературн, определяются зада
чи исследования и его методика, виясняется теоретическоє и 
практическое значение работьі

П е р в а я  ч а с т ь  — «ГІреемственность в учебиой ра
боте IV — V классов».

Как уже указивалось, до последнего времєии вопросн пре
емственности рассматривались только с точки зрения дидакти- 
ческого принцнпа систематичности и последовательности, без
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достаточного определення того значення, которое они имеют в 
работе учителем и учащихся.

Преемственность в обучении — зто не только следование 
'логике учебного процесса.а, главньїм образом, такое использо- 
вание знаний п павьїков учащихся, при котором создавались бьі 
новьіе связи, раскрьівались основньїе йдем учебного предмета, 
проходило осмьісливаиие пройденного материала на новом, бо- 
лее вьісоком уровне, при учете качественньїх изменений, кото- 
рьіе происходят в личности ребенка. Зто понятие шире, чем пра- 
вило обучения, зто одна из закономерностей учебного процесса.

Наилучшие условия для решения проблемні преемственно- 
сти в учебной работе IV и V классов имеются в школах-интер- 
натах. В связи с зтим в первой части большое внимание уде- 
ляется раскрьітию специфики учебного процесса в них.

Одним из очень сложньїх и недостаточно изученньїх вопро- 
сов работьі школ-интернатов является вопрос о месте и роли 
воспитателя в учебном процессе.

Практика показьівает, что за знання учащихся в отих шко
лах отвечают два человека: учитель и воспитатель. Но если 
учитель преподает один-два предмета в классе, то воспитатель, 
в силу сложившихся обстоятельств, должен бьіть «специалис- 
том» по многим предметам, изучающимся в классе, к тому же 
знать методику их преподавания.

Таким образом, возникает два новьіх, совершенно неизучен- 
иьіх аспекта преемственности, а имеино:

а) преемственность учебной работьі воспитателей IV — V 
классов;

б) преемственность и едпнство в учебной работе учителем 
и воспитателей в каждом из зтих классов.

Первьій вопрос в организационном отношении решается 
сравнительно легко. В школах-интернатах установился порядок.; 
при котором воспіггатели І— IV" классов работают, как правило, 
в V классе. Преемственность же в учебной работе воспитателей 
IV —V классов полностью зависит от преемственности работьі 
учителей в них.

Практика работьі школ-интернатов убеждает, что отеутствие 
преемственности п единства в работе учителя и воспитателя не 
всегда замечается даже ими самими и вььчсняется очень позд- 
но, а между тем, разрьш в их работе является одной из главньїх 
причин снижения успеваемости, особенно в V классе.

Изучєние зтого вопроса дает возможность сделать некото-
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рьіе в ь і в о д ь і  относительно основньїх путей преемствешюсти и 
единства в работе учителем и воспитателей IV и V классов.

В связи с трудностями переходного периода необходимо, 
 ̂ чтобьі воспитателями І — IV, а потом V классов работали один 

и те жгучителя; отим облегчается установление контакта в рабо
те между учителями младших классов и учителями-предметни- 
ками. Систематическая совместная работа воспитателя с учите
лем І — IV классов дает ему возможность хорошо изучить не 
телько учеников (что очень важно для установлення преемст- 
венности), по и систему, методьі и приемьі учебной работьі в 
младших классах. Воспитатель становится как бьі необходимьім 
связьівающим звеном между учителем начальной школьї и учи
телями V класса.

л Оправдает себя и такая практика, когда воспитатель в V (да 
и не только в V) классе преподает один из предметов. Еіце луч- 
ше, если он зтот предмет начнет преподавать в IV классе. В та- 
ком случае осуществляется постепеїгаьій переход к преподава- 
нию некоторьіх предметов отдельньїми учителями, а преемствен- 
ность становится продолжением работьі учителя младших клас
сов непосредственно. Такого воспитателя целесообразно назна
чать классньїм руководителем.
\  Роль зтого классного руководителя в установлений преем

ственности в учебной работе в IV—V классах очень большая. 
Он хорошо знаком с учебньїм процессом в младших классах, 
сам продолжает линию преемственности по одному из предметов 
в V классе, имеет возможность побьівать на уроках других 
учителей, имеет право созьівать совещания учителей своего 
класса, ставить на обсуждение вопросьі, связанньїе с учебньїм 
процессом, в том числе и вопросьі преемственности.

Опьіт работьі школ-интернатов показьівает, что продуктив- 
ность самостоятельной работьі учащихся в часьі самоподготовки 
находится в прямой зависимости от умения учителя подготовить 

Х чгх к зтой работе на уроке. Такая работа в школах-интернатах 
приобретает особое значение.

Если учащийся массовой школьї не понял, как вьіполнять 
домашнєє задание, то он обраіцается за помощью и ^Із'ьясне- 
ниями к старшим в семье или к товарищам; вьіполняет их так, 
как понял; имеет возможность практически не ограничивать 
себя во времени.

В школах-интернатах учащийся должен вьіполнить задание 
самостоятельно, уложиться в отведеиное для зтого время, в 
крайнем случае, он может обратиться за разішснением и по
мощью к воспитателю. Позтому воспитатель также должен
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знать, как и в каком порядне необходимо вьіполнять заданне, 
с как'ими трудностями при атом встретятся учащиеся. Обо всем 
атом восгштателя предупрешдает, а если нужно, то и консуль- 
тирует учитель.

Следовательно, учебная работа в школах-интернатах требует 
совместной деятельности учителей и восгіитателей.

Началом такой работьі будет вьіяснение тех вопросов, ко- 
торне волиуют и учителен-предметников, и воспитателей. Если 
после откровенного обмена мнениями устанавливается взаимо- 
понимаиие, каждьій уверенно приступает к исправлению оши- 
бок, помогая друг другу.
ч Такую форму совместной работьі можно бьіло бьі назвать 
взаимной консультацией. Если учитель шш воспитатель недо- 
статочно компетентен в том или ином вопросе, на помощь при- 
ходит директор школьї, заведующий учебной частью, старший 
воспитатель или один из опьітньїх педагогов.

Вопросьі, требующие всестороннего дополнительнога изуче- 
ния и гіринципиального решения, вьіносятся на обсуждение со- 
вещаний учителей и воспитателей класса, методических об'ьеди- 
нений или педагогических советов.
г „ Второй формой установлення контакта является организа- 
ция посещения учителем часов самоподготовки, а воспитате- 
лем •— уроков учителя. Зта форма связи прежде всего обеспе- 
чивает единство требований к учащимся со сторони учителя и 
воспитателя, организацию помощи отстающим, повьішение ме- 
тодической квалификации воспитателей.

Отдельно необходимо остановиться на вопросе о взаимопо- 
сещении уроков учителями IV и V классов. Для осуществления 
преемственности в учебной работе атих классов такое взаимопо- 
сещение необходимо, по практически делать зто трудно. Учи
тель І — IV классов просто не имеет возможности бьівать на уро
ках в V классе, так как в зто время он работает в своем клас- 
се. Учитель-воспитатель не всегда может посетить часи самопод
готовки в интересующем его классе, т. к. в зто время он орга- 
низует самоподготовку в своем классе. Расписание также не 
всегда позволяет учителю V класса бьівать на уроках (по тому 
предмету, которий он преподает) в IV классе.

Позтому правильно делают те школьї, которне организуют 
взаимопосещение уроков и часов самоподготовки через мєтоди- 
ческие обжединення. Исходя из конкретних условий работьі каж- 
дой отдельной школьї, методическое Об-ьединение или дирекция 
школьї намечают те вопросн, которне требуюг детального и
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квалифицированного изучения, обсуждения и решения. В соот- 
ветствии с зтим создаются условия для ззаимопосещения.
л- Третья форма связи состоит в том, что воспитатель вместе 

с учителем изучает программньїе требования по каждому пред
мету. Собственно програмі\іьі-то и устанавливают единство тре- 
бований к учащимся.

л Четвертая форма связи определяет руководящую роль учи
теля и воспитатеЛя. Если в вопросах учебной работьі руководя- 
щая роль принадлежит учителю, то в вопросах всей воспита- 
тельной работьі первое слово должно принадлежать воспита- 
телю.

Практика убеждает нас в том, что работать с отстающими в 
школах-интернатах должен прежде всего учитель, так каконзто 
делает в массовой школе. организуя дополнительньїе занятия, 
консультации, то єсть делает все то, что необходимо для лик- 
видации и предупреждения неуспеваемости. Воспитатель в дай
мом случае вьіступает как помощник учителя, особенно тогда, 
когда отстаюіций ученик начинает доголять товарищей. Задача 
воспитателя состоит в том, чтобьі включить такого ученика в 
коллективньїй труд класса.

Много места в первой части диссертации уделено также вн- 
яснению причин, способствуюіцих разрьіву в работе учителем 
и воспитателей IV и V классов, апализу учебньїх програми и 
учебников с точки зреиия преемственности. определеиию ос- 
новньїх путей и споссбов установлення ее в учебной работе 
IV и V классов.

^  Проблему преемственности можно решить только общими 
усилиями всего педагогического коллектива школьї. Позтому 
организация взаимопомощи в работе учителей и воспитателей 
начальних и средних классов должна стать в центре виймання 
руководителей школьї.
. Одним из способов решения указанной проблеми является 
вооружение педагогов знанием возрастньїх и индивидуальньїх 
особеиностей учащихся IV — V классов. Зта работа должна вес
тись в двух направленнях: путем глубокого научного изучения 
зтих особениостей и путем оргаиизации лекций и семинаров для 
учителей и воспитателей по соответствующей тематике.

Самим учителям и воспитателям IV и V классов рєкомен- 
дуется проаиализировать программьі и учебники, определить 
преемственность и разрьів в них, с целью практического репіе- 
ния всех вопросов учебно-восшітательной работи.

4 Одним из важнейших условий решения проблемьі пресм-
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ствеїшости является изучение учителями учебньїх програми для 
І\' и V классов. С атой же целью необходимо знайомить сту- 
дептов педагогических институтов с программами начальной 
її і колбі , слушатслей педагогических училищ и студентов факуль- 
тєтов подготовки учителеи І — IV классов — с программами 
8-летией школьї с тем, чтобьі первьіе знали, на какой основе 
оми будут продолжать свою работу, а вторьіе—что необходимо 
сделать, чтобьі учащиеся успешно обучались в V классе.

Ч а с т ь в т о р а я — «Основньїе вопросм преемствен- 
ностп воспитательной работьі IV — V классов» — носвящена 
одному из сложньїх и почти не разработанньїх вопросов комму- 
нистического воспитаїшя.

Задачі! ко.ммунистического воспитания ссуществляются 
прежде всего в процессе обучения, но практика убеждает нас 
в том, что очень важной является и та работа, которая проводи- 
тся во внеурочное время. Искусство воспитания не менее слож- 
но, чем искусство обучения. Методика же коммунистического 
воспитания еще разработана мало.

Достаточно сказать, что только несколько лет тому назад бьіли 
сделаиьі первьіе попьітки составлеїшя програми воспитательной 
работьі, массовое же применепне таких програми осуіцествляет- 
ся только с 1960/61 учебиого года, и лишь теперь издаются пер- 
вьіе методические пособия.1 2 3 4 5 6)

Програми ьі воспитательной работьі значительно облегчают 
работу воспитателя, помогают разработать ее систему как в шко- 
ле в целом, так и в каждом классе в отдельности.

Система поможет упорядочить рабочий день воспитанников 
и воспитателей; сделает воспитательиую работу более целена- 
правлениой н действенной; обеспечит преемственность на про- 
тяжепии учебиого года и па протяжении всего учебного перио- 
да; облегчит планирование и организацию воспитательного про- 
цесса; создаст единьїе требования в работе учителей и воспита
телей.

Ч 1) Воспптательная робота с учащимися І-—IV классов, изд. АПН 
РСФСР, М., 1961.

2 ) Воспптательная работа с учащимися \ —VIII классов, изд. АПН 
РСФСР, М., 1961.

3) Воспптательная работа с учащимися IX—XI классов, изд. А1Ш 
РСФСР. М., 1961.

4) Б о н  д а р А. Д-, Організація навчально-виховної роботи у вось
мирічній школі, изд. «Радянська школа», 1962.

5) з  досвіду роботи ШБІл-іптернаітв Української Рс.Р, изд. «Радянсь
ка школа», 1963. . . . „

6) Методика виховної роботи в школі-інтернаті, изд. «Радянська шко
ла», 1963. и др.
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Прежде всего нужно определить задачи, лежащие в основа 
системні воспитательной работьі. Конкрєтизация же задач будет 
зависеть от условий работьі каждого класса в отдельиости; от 
степени воспитанности как коллектива в целом, так и отдель- 
ньгх учащихся; от их возрастньїх и индивидуальньїх особенно- 
стей; от умения воспитателя найти наиболее действениьіе, зф- 
фективньїе формьі и ліетодьі работьі.

Такими должньї стать задачи, сфорліулированньїе в 
Программе КПСС, а иіменно: формирование коммунистическо- 
го мировоззрения; трудовое воспитание; утверждєние коммуни- 
стической морали; развитие пролетарского интернационализма 
и социалистического патриотизма; всестороинее и гармониче- 
ское развитие личности; борьба с пережитками капитализма з 
сознании и поведений людей; развенчивание буржуазной идео- 
логии.

Преемственность в обучении и воспитании требует, чтобі.і 
зти задачи осуществлялись систематически, постепенно раекрьі- 
вались бьі в каждом следующем классе.

Организовать и проводить работу в направлений преемствен- 
ной связи воспитательньїх мероприятий существенно помогут 
программьі воспитательной работьі, которьіе долншьі стать обя- 
зательньїми, подобно программам учебньїм.

В связи с зтим в диссертации рассматривается система вос
питательной работьі в отдельньїх школах-ннтернатах; даются 
советьі, как плаиировать зту работу в общешкольпом масштабе; 
предлагается схема плана классиого руководителя и воспитате
ля школьї-интерната.

Единое плаиирование воспитательной работьі в школе в со- 
ответствии с требованиямм Программьі КПСС определит преем
ственность ее. Можно будет установить, что в классе уже сдела- 
но и что надлежит сделать, не будет перенесення одних и тех 
же мероприятий в планьї каждого следующего года, удастся 
ликвидировать параллелизм и дублирование воспитательньїх 
мероприятий, что даст возможность оказьівать конкретную по- 
мощь воспитателям.

В диссертации дается подробпьій анализ «Програми вихо
вання комуністичної моралі та методичних вказівок до неї» 
(изд-тво «Радянська школа», Києв, 1961) и «Программьі вос
питательной работьі школьї» (изд. АПН РСФСР, М., 1961) в 
той части, которая относится к работе IV и V классов.

Воспитательная работа в школах-ннтернатах имеет свои 
особенности. Одной из них является то, что внеклассньїе заня-
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тня с учащимися проводятся воспитателями, задача которьіх со- 
стоит в том, чтобьі организовать жизнь воспитанников на про- 
тяжєгни дня, четверти, года, воспитать в них нравственньїе ка- 
чества советского человека, вьіявигь и помочь развить их спо- 
собности и дарования, заменить многим родителей. Дети в шко- 
лах-интернатах находятся кругльїе сутки. Для многих — зто 
дом н семья. Такое обстоятельство создает хорошие условия 
для нзучепия воспитанников, без чего воспитательная работа не 
может бьіть успешной.

' В связи с отим во второй части дмссертации рассматривагот- 
ся методьі изучения возрастньїх и индивидуальньїх особенностен 
учащихся: наблюдение, изучение личньїх дел учаїцихся, изуче- 
ние документов п материалов, характеризующих успеваемость 
(тетради, контрольньїе работьі, дневники и т. п.), изучение ин- 
тересоз, способностей и талантов, коллективная и индивидуаль- 
ная беседа с учителями и воспитателями, которьіе раньше ра- 
ботали с учащимися, беседа с родителями и др.

І В конце второй части автор останавливается на отдельньїх 
вопросах преемствепности в проведеним умственного, физиче- 
ского, нравствепного, трудового и зстетического воспитания.

В умственном воспитании работа учителя на уроке и работа 
воспитателя после уроков во многих случаях тесно связаньї. 
Разговор на уроке о мужестве и смелости очень часто продол- 
жается в свободпое время уже в присутствии воспитателя. Та
кая преемственность в работе учителя и воспитателя имеет 
большое значсние. Если воспитатель знает, о чем говорилось 
на уроке, он всегда имеет хорошую тему для беседьг. Зти вне- 
плаиовьіе беседьі нередко оказьівают не меньшее влияние на 
учащихся, чем запланированньїє.

Преемственность в умственном воспитании требует еще и 
того, чтобьі каждое зтическое понятие, внесенное в программу 
воспитательной работьі для того или другого класса, бьіло дове
дено до созіїаиия учащихся с углублением и расширением со- 
держаиия его в последующих классах. Так постепенно расши- 
ряется кругозор воспитуемого, формируется его мировоззрение.

Отсутствие прсемственности в физическом воспитании не 
только отрицательно сказьівается па постановке его в школе, 
по и в отдельньїх случаях приносит вред учащимся.

Типичньїй недостаток физичєского воспитания в школе за- 
ключается в том, что программа по данному предмету в І IV 
классах часто вьіполняется неудовлетворительно. Нередко уро
ки физкультурьі замеияются другими предметами. Позтому уча-
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щиеся приходят в V класе не подготовлеїшьши к вьіполнению 
программьі по физкультуре. Убедившись в атом, большая масть 
учащихся теряет интерес к урокам физкультурьі. Создается 
серьезное противоречие между желанием учащихся стать силь
ними, ловкими, ВЬІНОСЛИВЬІМИ и возможностью осуществнть ото 
желание.

С другой сторони, в силу своих физических данних и дру
гих благоприятньїх условий физического воспитания часть уча
щихся внделяетея в группу физкультурников-рекордсмепов. 
Вокруг них и для них зачастую и развертьіваетея работа по фи- 
зическому воспитанию. При такой организации уроки физкуль- 
турьі не могут стать основной формой физического воспитания 
и укрепления здоровья школьннков. Вот почему широкое раз- 
вертнвание физического воспитания в школе возможно только 
при строгом внполнении требований преемственности.

Самое рациональное решение проблемні преемственности в 
физическом воспитании в настоящее время (там, где учителя 
І—IV классов не могут обеспєчить виполнение программи по 
физкультуре) — обязать учителей физвоспитапия, работающих 
в старших классах, вести уроки и в IV классе.

Проводить трудовое воспитание невозможно без постоянно- 
го усовершеиствования соответствующих знаний, умений и на- 
виков учащихся.

Продолжительное изучение работьі учащихся по программе 
ручного труда в IV классе и программе работьі в школьньїх ма- 
стерских в V классе подтверждает основньїе положення А. С. 
Макаренко относительно преемственности в трудовом воспп- 
тании.

Салі процесе склеивания, строгания и т. п. только вначале 
увлекает учащихся. Если зтот труд далее не направлять на из- 
готовлепие доступньїх оиределеішому детскому возрасту ве- 
щен, моделей, игрушек, учащиеся теряют всякий интерес к ра- 
боте. У них появляетея скука, парушаетея дисцмплина, урок 
проходит формально, и мьі не полупаєм желаемого воспитатель- 
пого зффекта.

Следугащим отапом трудового обучеиия являетея умение 
учителя показать, как может бьггь изготовлем предмет усилия- 
ми коллектива, дать представление учашимся о коллективном 
труде. Поскольку пятиклассники способньї представить себе лишь 
сравпительно близкую перспективу, задача коллективного труда 
должна бьіть рассчитана на неделю, две, максимум на месяц. 
Обязательньїм условием так*ого труда должно бьіть доведепие 
начатого дела до конца.
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Накоиец, коллективньїй труд почти всегда требует его раз- 
Деления п планирования. Научить детей принимать участие в 
коллективном труде, видеть в нем свою роль и стремиться ВЬІ- 
полиить ее как можно лучше — основная задача трудового вос- 
пнтания. Требования преемственности, изложенньїе вьіше, отно- 
сятся также ко всем видам трудовой деятельности учащихся.
* Одним из осповньїх положений педагогического учення 
А. С. Макаренко является положение о преемственности в вос- 
питании детского коллектива. Он убедіггельно доказьівает, что 
важнейшим звеном такой преемственности должен стать актив, 
сохраняющий стиль, тон и традиции коллектива. Ото положение 
пепосредственно относится к работе V классов. Чаще всего ме- 
няется коллектив нменно при переходе учащихся из IV в V 
класе. В некоторьіх школах еоздаютея иовьіе классьі из уча
щихся, пришедших из размьіх школ. В школе появляютея два 
класса: «наш» (учащиеся данной школьї) и «не наш» (учащие- 
ся других школ). Возникает масса претензий к так назьіваемо- 
му «не нашему» классу.

Практика показьівает, что так комплектовать классьі неце- 
лесообразно. В каждой школе єсть свой стиль работьі, свои тра
диции, которьіе могут сохраняться и передаваться определенной 
группой учащихся — активом класса. Таким активом и стано- 
вятея учащиеся школьї, при которой еоздаютея иовьіе классьі. 
они хорошо знают школу, ее порядки, учителей и будут вести 
за собой учащихся, пришедших из других школ. Ото один путь 
преемственности воспитания коллектива.

Второй путь — практическое применение учення А. С. Ма
каренко о перспективньїх лнниях в воспитании коллектива.

Третий путь преемственности воспитания коллектива состо- 
ит в том, что руководство коллективом со сторонні воспитателя 
и рукюводмтеля школьї все больше и больше заменяетея руко- 
водством со сторонні вьіборньїх органов и лиц детских органи- 
заций, конечно, при постоянном у частин, консультации и помо- 
щи со сторонні взросльїх. В диссертации ириводятея копкрет- 
ньіе прпмерьі такой восходящей линии в руководстве коллекти
вом.

Перед учителями и воспитателями давно уже стоит вопрос: 
какими произведепиями искусства, в какой иоследовательности, 
в каком классе и как нужно знайомить учащихся. Позтому 
єсть большая необходимость в программе зстетического воспи- 
тания. Без ирограммьі оно полностью зависит от того, с какими 
произведепиями искусства знаком сам учитель или воспитатель,
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не говоря уже о примитивной методике его осуществлення. 
Программа же заставні воспитателей глубже изучать искусство, 
формьі и методьі зстетического воспитания в школе.

В «Программе воспитательной работьі школьї» єсть разде- 
льі об зстетическом воспитании, но они раскрьітьі для IV и V 
классов неудовлетворительно. Если взять названия разделов 
«Программьі» («Развитие творческих способностей» — IV класе 
и «Формирование художес'ївенного вкуса»—V класе), то в них 
преемственность вьіетупает четко, но раскрьітие их, особенно 
для V класса, очень абстрактно.

В диссертации указьіваетея, что конкретизация программьі 
никак не может ограничить работу учителя или воспитателя. 
Но воспитатель обязан знать, что, в каком классе п как он 

должен ознайомить учащихся с какими-то произведениями ис- 
кусства. А когда возможностей будет больше, то каждьні добро- 
совестньїй воспитатель обязательно воспользуется ими.

Если принять во внимаиие и то, что попятие «зстетическое 
воспитание» очень широко и не ограничнваетея только зиаком- 
ством с вьідающимися произведениями искусства, то станет яс- 
ньім все значение преемственности в зтой работе.

В конце каждой части диссертации и в заключении автор 
делает вьіводьі и предлагает рекомендации практического осу- 
ществления преемственности учебно-воспитательной работьі 
IV — V классов школьї-интерната. Основньїе из них следующие:

1. Проблема преемственности может бьггь решена только 
общими усилиями учителей и воспитателей. Руководители шко
льї, опьггньїе учителя смогут оказать существенную помощь сво- 
им товарищам, работающим в V классах, в преодолении труд
ностей, связанньїх с особенностями переходного периода.

* 2. Решая вопрос о преемственности, лучшие директора и 
завучи школ обращают особое внимаиие па работу IV и V 
классов, определяют трудности и причиньї, способствующие раз- 
рьіву в их работе, и если нужно, ставят зти вопросьі на обсуж- 

. денне педагогического совета, предметних комиссий или специ- 
альньїх совещаний. Практика зта полностью себл оправдьівает.

ч 3. В установлений преемственности большое значение имеет 
организация взаимопосещения уроков учителями IV и V клас
сов, воспитателями уроков учителей, а учителями часов са- 
моподготовки учащихся.

4. Требоваиия преемственности в учебной работе в основ- 
ном устанавливаются программами. Позтому программньїе іре-
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бования по каждому предмету, которьій изучается в классе, 
должньї знать воспитатели: учителя начальной школьї тщатель- 
по изучают программу V класса: учителя же V классов — про- 
грамму начальної"! школьї.

5. Учителя и воспитатели должньї знать возрастньїе и ин- 
дивидуальньїе особенности учащихся, так как знание зтих осо- 
бениостей — важнейший фактор осуществления преемственно- 
стн в учебно-воспитательноіі работе вообще.

6. Воспитателями в IV, а потом в пятом классе должньї 
бьіть однії и те же учителя. Бьіло бьі очень хорошо, єсли бьі 
воспитатель начал преподавать один из предметов в IV и про- 
должал оту работу в V классе. Именно такого воспнтателя це - 
лесообразно назначить классньїм руководителем.

7. В связи с тем, что к учащимся V класса приходят новьіе 
учителя, особое значение приобретает оргаиизация самоподго- 
товки учащихся. Качество и темп вьіполнення заданий учителя 
зависит от того, как он сумел подготовить учащихся к само- 
стоятельной работе.

8. В каждой школе должна бьіть установлена четкая, педа- 
гогически целесообразная система воспнтательной работьі, в ос- 
нове которой должньї бьіть требования Программьі КПСС в об- 
ласти воспитания и образования подрастающего поколения. В 
связи с зтим требуются уточнення и дополнения к програм- 
мам воспнтательной работьі.

9. Система воспнтательной работьі в школе определяется 
прежде всего соответствующими программами, которьіе должньї 
стать обязательньїми, подобпо программам учебньїм.

І-Іеобходимо также указать на органическую взаимосвязь 
воспитания и обучения, ибо осуществлепие преемственностп воз- 
можно только в зтом едином процессе.

Проведенное исследование дало возможность: 
а) вьіделить и раскрьіть общепедагогические вопросьі преем- 

ственности в учебно-воспитательной работе в IV и V классах. с 
которьіми учителя и воспитатели постояино встречаются в препо- 
давании и проведений самоподготовки по любому предмету, а 
также при осуществлении воспнтательной работьі как в процес
се обучения, так и во впеурочное время;
„ б) вьіяснить причиньї разрьіва в работе учителей и воспита- 
телей IV и V классов;
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*' в) разработать основньїе вопросьі преемственности, систему 
воспитательной работьі в школе-интернате;

г) наметить основньїе формьі и методьі преемственности в 
учебно-воспитательной работе IV и V классов, которьіе могуг 
бьіть также осуществленьї в работе школ разньїх типов, особен- 
но в работе школ и классов продленного дня.
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