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ВВЕДЕНИЕ

В современный период эволюции государственности и

социума актуализируется проблема развития народного

образования как одного из факторов. На современном этапе

развития казахстанского общества наблюдается быстрый процесс

интеграции молодого государства в мировое сообщество. В свете

новой тенденции акцентируется задача подготовки

квалифицированных, мобильных, конкурентно-способных

специалистов. Сложившиеся обстоятельства в государстве

формируют новую модель образования, которая синтезирует

национальные особенности и современные инновационные идеи.

Объективно, подобной тенденции требуется тщательный анализ с

учетом исторических реалий. Советская система образования

складывалась в сложный период 20-х гг. XX века. С течением

времени в СССР сформировались передовые научно-

образовательные методики, использование которых

предопределило научный подъем в государстве. В начале 50-х

годов XX века в Казахстане наблюдался массовый процесс

освоения целинных и залежных земель. В ракурсе данной

тенденции определилась задача внедрения и развития

социальных программ, рассчитанных на обустройство и

повышение уровня жизни граждан, как в союзной республике, так

и всего государства в целом.

Актуальность исследования определяется необходимостью

изучения и развития народного образования и его региональных

особенностей на территории Костанайской области.

Определенно, в сложных условиях исследуемого исторического

времени в ограниченный период реализовывались масштабные
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проекты. Качество народного образования в значительной мере

является показателем интеллектуального и духовного развития

общества. В этот период в Костанайской области в результате

системной, спланированной и сложной работы всех

государственных, административных и общественных структур

сложилась адекватная историческая модель образования.

Историографический обзор: в процессе подготовки

исследования был задействован значительный круг источников и

материалов Государственного архива Костанайской области.

Автором использовался фонд 250 «Кустанайский областной

отдел народного образования». В материалах данного фонда

сконцентрированы сведения относительно темы исследования. В

целом проанализировано значительное количество архивных

дел. В результате проделанной работы  в научный оборот

введены данные использованных дел. В частности, научный

интерес представляет дело №313 «Текстовый отчет ОблОНО о

работе школ области за 1951-1952 учебный год». В этом

источнике обнаружены материалы по проблеме материально-

технического оснащения школ области в хронологическое время

50-60 годов XX века. Таким образом, проведенное исследование

позволяет сделать выводы о состоянии и оснащенности школ

области. Внушительную базу научных данных автор обнаружил в

деле №727 «Годовой отчет Кустанайского областного отдела

народного образования за 1964-1965 учебный год». Согласно

проделанному анализу появилась возможность определить

количество учителей и их квалификационную характеристику в

школах области. В этом деле и ряде других, как, например дела

№295 «Текстовой отчет о работе школ области за 1950-1951
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учебный год», №415 «Годовой отчет ОблОНО о работе школ

Кустанайской области за 1955-1956 учебный год», №464

«Текстовые отчеты о работе школ области за 1957-1958 учебный

год», №896 «Годовой текстовый отчет Кустанайского ОблОНО о

работе отделов народного образования и школ за 1969-1970

учебный год» и др., обнаружены сведения по количественной

характеристике учащихся и степень их успеваемости.

Критический анализ содержания дел показывает, что власти

были заинтересованы в развитии образования на территории

Костанайской области посредством строительства небольших

начальных учебных заведений. С помощью данных архивных

документов удалось установить численность школьников,

проследить качество их успеваемости, проследить состояние

материально-технической базы школ, структуру воспитательной,

учебной и научной работы в школах области. «Приказы

Министерства Просвещения Казахской ССР» №411 и№413

«Протоколы заседания совета Кустанайского областного отдела

народного образования».

Архивные документы указывают состояние педагогических

кадров, преподавания в начальных классах, особенность

трудового и производственного обучения, состояние

воспитательной работы, материальное положение учеников и т.д.

Основной целью исследования является изучение

народного образования Костанайской области в 50-70 годы XX

века.

Для реализации указанной цели исследования ставятся

следующие задачи:
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- проанализировать качественную характеристику

материально-технической базы школ в начале 50-х годов;

- рассмотреть профессиональные особенности учебно-

воспитательной работы в школе;

- исследовать материально-техническую базу и изучить

процесс динамики строительства школ в 1954-1960-е годы XX

века;

- охарактеризовать организацию учебной, научной и

воспитательной работы в школах с 1954 по начало 60-хгодов;

- изучить материально-техническое обеспечение школ

области в 1960-1970-е годы, представить качественную

характеристику подготовки учащихся школ в этот период;

- определить особенности учебно-методической и

воспитательной работы в школах Костанайской области в 1960-

1970 годы.

Научная новизна исследования заключается в том, что

впервые предпринята попытка комплексного изучения системы

народного образования в Костанайской области за исследуемый

период. В научный оборот введено значительное количество

источников, содержательная часть которых имеет ценные

сведения, характеризующие учебно-воспитательные процессы в

области. Дана подробная характеристика материально-

технического оснащения, научной базы, школ прослежена

динамика изменения количественного состава,

квалификационная характеристика, степень подготовленности

преподавательского корпуса. В работе изложен подробный

анализ количественного состава учащихся и степень их

подготовленности. В исследуемый период представлено
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состояние духовно-культурной и воспитательной сфере в школах

как одного из важных факторов воспитательной работы.

Методологическую основу исследования составили историко-

системный и историко-сравнительный методы, позволяющие

раскрыть свойства изучаемой проблемы. Аспекты изучаемых

вопросов продиктованы обращением к таким эмпирическим

методам как анализ статистического материала, наблюдение,

изучение документации. Теоретическую основу исследования

автор определяет как синтез традиционной педагогической

культуры и концепции ее модернизации.

Практическая значимость исследования определяется в

использовании содержащихся в ней оценок, обобщений и

выводов при изучении историко-педагогического прошлого.

Определенно, имеющиеся в исследовании материалы

представляют научный интерес с целью анализа состояния

современной модели образования.

Материалы исследования возможны в качестве

содержательной основы для подготовки лекционных курсов по

истории края.
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Глава 1. Народное образование в Костанайской области в
первой половине 50-х годов XX века

1.1 Качественная характеристика материально-технической
базы школ

По окончанию Второй Мировой войны СССР официально

признавался в качестве мировой державы. В этот период четко

обозначилась двух полярная модель современного мирового

пространства. В сложившейся ситуации СССР фактически взял

на себя роль по оказанию помощи странам, которые

признавались в качестве союзницы социалистической державы[1,

с.5].

Во второй половине XX века обозначились  дальнейшее

тенденции жесткой конкуренции мировых держав. В этот период

советское руководство определило дальнейший политический и

экономический курс развития государства. Очевидно, в данных

условиях актуализировались проблемы эволюции народного

образования во всех его звеньях, так как во многом от качества

подготовки и количественного состава советских специалистов

зависела жизнедеятельность всех важных социально-

экономических и политических сфер развития государства.

Поэтому в нем традиционно рассматривались проблемы и

перспективы образовательной сферы на всех важных съездах,

пленумах, совещаниях государственного и партийного уровней. В

данный период времени в республике по сравнению с довоенным

периодом продолжалось дальнейшее развитие социально-

экономических секторов. По многим параметрам казахстанская

экономика уступала индустриальному сектору центральных

регионов СССР. Поскольку значительная часть населения
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республики проживала на селе. Характерной особенностью

северных областей Казахстана являлась незначительная

плотность населения. Большинство населения

концентрировалось в небольших городах райцентрах и крупных

поселках. Помимо крупных поселков сохранялись отделения с

небольшим количеством населения. Уровень подготовки

школьников в этот период во многом зависел от качественной

подготовки преподавательского корпуса [1, с.6].

Значительным фактором в подготовке школьников являлся

аспект материальной базы и учебно-методического сектора.

Характерно, что вопросы соответствующего характера

традиционно рассматривались на всех специализированных

советах, которые согласно советской традиции проводились

ежегодно. Кустанайская область являлась одной из крупных

областей в СССР. Наиболее крупным городом являлся город

Кустанай, имевший областной статус. Определенные изменения в

области произошли в военный период. Характерно, что именно в

это время в область было эвакуировано значительное количество

населения и промышленных предприятий из западных регионов

СССР. Этот фактор в значительной мере способствовал

изменению социально-экономического сектора и социально-

демографических показателей. В послевоенный период

наблюдается миграция населения, ранее эвакуированного назад

в западные регионы страны, но в областном центре и области

сохранился ряд промышленных предприятий, эвакуированных в

военное время. В области осталась проживать часть

эвакуированного населения, представленная различными

социальными и профессиональными группами, в числе которых
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были педагоги и учителя. В процессе увеличения численности

населения определилась потребность строительства новых школ.

Более того, в послевоенный период резко обозначилась

необходимость преобразования материально-технической базы.

Характерно, что инициатором глобальных общественных

изменений являлось, прежде всего, советское руководство.

Различные генеральные директивы спускались по всем

иерархическим звеньям и внедрялись в практическую

реализацию, что в конечном итоге требовало административно-

партийного контроля и отчетности. Поэтому несоответствие

каких-либо школ по материально-техническим показателям

фактически представляло собой чрезвычайное происшествие [1,

с.7]

Как правило, на областном уровне одним из важных

элементов анализа ситуации в школах являлось совещание

заведующих городскими и районными отделами народного

образования при ОблОНО. Такие совещания проводились, как

правило, 2 раза в год. В частности, в январе, также в весенний и

летний период. На подобных совещаниях заслушивались отчеты

руководителей в образовании всех уровней. Проводился анализ

преобразования всех школ. Примечательно, что в

соответствующих условиях одним из существенных элементов

развития школы являлись социалистические соревнования.

Например, в 1950 году в области проводилось социалистическое

соревнование районов по подготовке школ к новому учебному

году. Как правило, подобные соревнования начинались с

официальных призывов от конкретных школ определенного

района. Так, в частности зачинщиками нового соревнования
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являлись трудящиеся Мендыгаринского района. Представители

этого района выступили с инициативой о своевременной

подготовке школ и детского дома к новому учебному году.

Подобные призывы ориентировались на наиболее сознательную

часть населения и выступали в качестве катализатора всех

преобразовательных тенденций в области. В процессе

социализации требовался контроль и добрая воля. В процессе

осуществление этих призывов большая ответственность

возлагалась, прежде всего, на руководителей всех уровней.

Фактически эти призывы получали общественное добро и

оформлялись официально. Так, например, обращение

трудящихся Мендыгаринского района на предмет подготовки

школ получило одобрение в бюро Областного комитета

коммунистической партии (большевиков) и опубликовалось в

областных и районных газетах. Подобный клич получил

обсуждение на всех собраниях, сессиях, исполкомов, райсоветов,

аулсоветов [1, с.7].

Таким образом, каждый район взял на себя официальное

обязательство по подготовке школ. Фактически подобного рода

инициативы снизу осуществлялись всеми административно-

управленческими звеньями. Например, по итогам январского

совещания в результате реализации призыва мендыгаринцев в

области из более 800 школ был произведен капитальный ремонт

в 155 учебных заведениях и текущий в 656. Таким образом,

практически все школы оказались подготовлены к учебному году,

различного рода недоделки устранились в начальные месяцы

учебного процесса. Как правило, соответствующие

преобразования требовали финансовых расходов. Как
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подчеркивали представители совещаний, в области были

изысканы соответствующие финансовые и материальные

ресурсы [2, с.2].

В области продолжалось активное строительство школ.

Например, по итогам социальных преобразований в текущем

отчетном году начали функционировать 32 новые школы. Из них 9

семилетних школ, 23- начальных, при этом в Тургайском районе

было построено 6 школ, в Амангельдинском – 7, в Федоровском –

4 и т.д.

Несмотря на пафос и патетику материалы совещаний

прошлых лет обращают на себя внимание особенно жесткой

риторикой партийно-административных работников 1950 года.

Так, например, согласно отчетности по проблемам строительства

и качественной характеристики школ в области отмечались

существенные негативные проблемы во всей правдивости.

Характерно, что многие школьные здания не соответствовали

минимальным потребностям школ, назывались неприятные

факты, которые следовало преодолеть в определенные сроки. В

частности, по итогам анализа более 500 школ размещались в

приспособленных помещениях, половина из которых

располагались в землянках. Отмечалось, что сохраняющаяся

тенденция крайне тяжелого положения размещения учеников

наблюдалась в школах города Костная. Например, из 14 школ в 8

занятия проводились в 3 смены[2, с.5]. Подобная ситуация

обуславливалась прежде всего общим ростом населения города.

Таким образом, по прогнозам ОблОНО в начале 1950-ых годов

большинство кустанайских школ должны были перейти на 2-х

сменные занятия. В этот период внеклассная работа сводилась
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на нет по факту отсутствия свободных аудиторий. Занятия

зачастую проводились в коридорах и прочих аудиториях, не

приспособленных под учебный процесс.

Подобного рода специфика учебного процесса вносила

дисбаланс в принцип работы специализированных химических,

физических, биологических кабинетов, в которых хранились

различного рода препараты и оборудование, необходимое для

обеспечения качества обучения.

В сложной ситуации функционировал университет Марксизма

и Ленинизма. Характерно, что подобного рода перегрузки

сохранялись не только в городах, но и в Карабалыкском

(Комсомольском) и Джетыгаринском районах. Основная причина

подобной перегрузки заключалась в отсутствии планового

строительства школ. Фактически с 1941 года и вплоть до 1950

года целенаправленного строительство школ в области не было.

А таковые школы в районах строились по инициативному

принципу и в отличие от городских школ не требовали

существенных финансовых взносов по многим материальным

характеристикам. Только в 1951 году в городе Кустанае

предусматривалось строительство нового школьного здания на

140 человек.

Существенным элементом качества школы являлась

отопительная система. Однако, как выяснилось, отопительный

сезон в школах требовал существенного анализа. Так, например,

на начало учебного года к отопительному сезону оказались

подготовлены всего 310 школ. Готовность 130 школ

характеризовалась на 40-45%. Негативно оценивалось качество

обеспечения школ топливом в Амангельдинском, Тургайском и
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Тарановском районах. Определенную роль в функционировании

школ сыграли родители и шефствующие организации в

результате помощи, которых школы получили соответствующее

обеспечение [2, с. 8].

Практически наличие шефствующих организаций в советской

школе являлось устоявшейся формой. В последующий период

шефствующие организации неоднократно рассматривались в

качестве доноров материально-технической базы. Помощь

родителей, очевидно, в данном случае рассматривались в

оказании ими помощи в сельской школе. Тем более в селах

школы рассматривались как важные центры культурой сферы.

Срывы занятий в школах по причине топлива не фиксировались.

В большинстве школ сохранилось керосиновое освещение. В

то же время школы нуждались в ламповых стеклах.

Электрическое освещение имелось в школе им. Горького города

Кустаная, а также в ограниченном количестве школ в районах.

Общее количество радиофицированных школ составляло около

70, из них в Семиозерном - 6, Карабалыкском - 3, Федоровском -

3. Таким образом, радиофикация как элемент оповещения

постепенно внедрялась в школах области. На совещаниях

актуализировалась проблема работы руководителей школ, от

которых требовалось создать в школах уютную и

комфортабельную атмосферу.

Таким образом, директор школы рассматривался не только

как хозяйственник и администратор, но и личность, во многом

определяющая социально-культурное лицо школы.

Существенным показателем материально-технической базы школ

являлось их санитарно-гигиеническое состояние. В целом, по
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итогам совещаний в первой пол. 1950-х г. санитарно-

гигиеническое состояние школ признавалось

удовлетворительным. Более того, ряд школ характеризовались в

качестве образцовых. Например, Красно- Партизанская

семилетняя школа Кустанайского района, средняя школа им.

Горького поселка Комсомолец [2, с.9]. В этих школах в течение

года поддерживалась чистота. Фельдшеры постоянно посещали

школы. Все учащиеся области прививались против дифтерии и

оспы. Случаев массового заболевания не наблюдалось.

Медработникам рекомендовалось в обязательном порядке чаще

посещать закрепленные за ними школы.

В этот период составной частью материально-технической

базы школ являлись такие элементы как мебель, учебно-

литературный фонд, методическое обеспечение,

специализированное оборудование и препараты. Согласно

областному отчету на начало 1950 года в области были

преодолены проблемы недостаточности тетрадей. Например, при

годовой потребности 680тысяч штук в область поступило более 3

млн. Очевидно соответствующие показатели снимали проблему

дефицита на значительный период времени. Неотъемлемой

характеристикой учебно-методического процесса являлись

учебные кабинеты. Учебные кабинеты имелись в основном при

средних школах. В начале 1950-х годов подобные

специализированные кабинеты начали организовываться при

городских и районных средних школах. При этом руководители

школ и соответствующие подразделения народного образования

честно признавались в дефиците востребованного оборудования.

Например, практически во многих школах сохранялся дефицит
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химической посуды, кислот, отсутствовали источники света.

Химическое оборудование начало поступать только в 1950 году.

Продолжало наращиваться финансирование школ. Если в 1949-

1950 годах общий объем финансирования составлял 128 053

руб., то в следующем году общий объем финансирования

составлял более 250 000 руб. Но увеличение финансирования в

целом не решило проблему острого недостатка в оборудовании

для химических, физических и биологических кабинетов [2, с.10].

Особо острая нехватка сохранялась в семилетних школах.

Продолжала сохраняться нехватка карт по географии, истории в

начальных школах. Специалисты ОблОНО признавали только

незначительное количество школ, оснащенных в полной мере. К

таким школам относились средние, городские школы города

Кустаная, Пресногорьковской средней школы Пресногорьковского

района, Демьяновской средней школы Узункольского района.

Итак, сохранялась существенная разница в обеспечении

между городскими и сельскими школами. Характерно, что

Костанайский ОблОНО регулярно оформлял заявки на учебно-

наглядные пособия, то есть в школах области систематически

проводился мониторинг количества и состояния наглядных

пособий.

Так в исследуемый период Костанайский ОблОНО подал

заявку в объеме более 140 000 руб. на закуп оборудования, тогда

как объем заявок был выполнен только на 115 000 руб. [3, с.10]

По анализу руководства ОблОНО главным виновником срыва

поставок являлось специализированное государственное

учреждение «Казснабпрос», в обязанности которого входило

оформление заявок и их исполнение. Вероятно, соответствующие
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проблемы необходимо рассматривать на глубинном уровне.

Очевидно, в первые послевоенные годы в государстве

сохранялся дефицит востребованных ресурсов в системе

образования. В официальных документах анализируемого

периода не встречаются сведения акцентирующие проблемы

государственной экономики. Определенно, подобная тенденция,

вероятно, сохранялась во многих регионах СССР.

Существенное внимание уделялось количественному и

качественному составу библиотечного фонда.  Библиотеки

имелись во многих школах. В то же время около 600 начальных

школ специализированных библиотек не имели. Как правило,

библиотеки представляли собой специально оборудованное

помещение со специализированными шкафами, в которых

располагался определенный объем учебной литературы. Общий

объем книжного фонда в библиотеках составлял около 10 тысяч

экземпляров. Наиболее обеспеченными библиотеками являлись

школы города Кустаная, а также несколько школ Федоровского,

Карабалыкского, Тарановского и Пресногорьковского районов.

Состояние библиотек оценивалось по количеству вложенных

финансовых средств. В частности, если в 1948-1949 учебном году

на закупку литературы финансировалось более 25 тысяч руб., то

в следующем учебном году объем финансирования составил 27

тысяч руб. На следующий 1951 год планировалось выделить 29

тысяч руб. Руководство ОблОНО признавалось в упущении в

развитии системы библиотечного обеспечения. По мнению

специалистов образования, органы образования и руководители

школ не уделяли должного внимания проблемам пополнения

литературы. Отмечалось, что средства на эти цели по сельскому
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бюджету осваивались, не удовлетворительно и освоились только

на 86 % [3, с.11].

Риторика этого периода времени характеризует стремление

руководства ОблОНО к необходимости решения глобальных

задач в ограниченные сроки с опорой на их харизму, волевые

качества и энергичный порыв. В целом, в области решались

проблемы обеспечения школ учебниками и тетрадями. По

признанию руководителей ОблОНО обеспечение учебниками шло

с большим опозданием. Например, в начале 1950-х годов в

школах не хватало учебников по разным дисциплинам в объеме

от несколько десятков до несколько сотен штук. Так, в частности

учебников по физике недоставало в объеме 45 штук, тогда как

книг для чтения «Родная речь 2 и 3 классов» – 8148 штук.

Характерно, что в этот период в южных регионах области

функционировали школы на участках отгонного животноводства.

В начале учебного года эти школы характеризовались как

полностью укомплектованные учебно-письменными

принадлежностями. Учебниками школы обеспечивались по мере

поступления их в область. Продолжался процесс ремонта и

закупа школьной мебели, т. е. парт, школьных досок, стульев. Так

в 1949-1950 гг. на нужды школы было изготовлено 1643 парт и

207 досок. В следующем 1950-1951 году количество

изготовленных парт составило более 2800 штук и классных досок

более 800 штук [3, с.12]. Во всех школах продолжалась работа по

организации пришкольных участков и древонасаждений.

Итак, проведенный анализ свидетельствует о динамике

постепенного увеличения и оснащения материально-технической

базы школ, которые находились на государственном
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обеспечении. Суммарный объем финансовых средств ежегодно

увеличивался, что способствовало постепенному переоснащению

школ.

1.2 Профессиональные особенности учебно-воспитательной
работы в школе

В школах наряду с материально–техническим обеспечением

значительное внимание уделялось организации и постановке

учебного процесса. Характерно отметить, что в школах, в

исследуемый период сохранялась заданная советской

идеологией иерархия отношений. Официальное руководство в

них сохранялась за директором. При этом значительная роль в

советской школе уделялась педагогическому совету, который в

сотрудничестве с администрацией школы курировал важные

образовательные и учебно-педагогические моменты [4, с.3]. В

Кустанайской области на данный период времени согласно

источникам и официальной документации подобная организация

учебного процесс являлась вполне устоявшейся. Сам анализ

профессионального качества руководства школ, прежде всего,

определялся планированием всей учебно-воспитательной работы

в школе. Таким образом, одним из элементов в советской системе

образования являлось планирование на различные сроки

текущих мероприятий, которые были обязательными.

Соответствующий общешкольный план работы согласно

инструкции составлялся, обсуждался и утверждался

педагогическим советом школы заранее до начала учебного года.

Фактически подобные институты функционирования школ

закладывались в дореволюционный период. В исследуемое
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время изменялись параметры, тенденции и характеристики

соответствующих планов. По качеству анализа документации

школ большинство из них имели удовлетворительные планы.

Характеристика «удовлетворительно» свидетельствовала о

наличии глубокого анализа итогов ушедшего учебного года,

наличии положительных и отрицательных сторон определения

целевых задач на следующий год, обозначения конкретных

мероприятий по их осуществлению. Согласно положению и

различным инструкциям подобного рода мероприятия

обязательно необходимо было отражать в календарных планах,

заполненных до строго обозначенного периода. Сам регламент

работы школ и педагогического коллектива основывался на

планировании работы директора, завуча, классных

руководителей, ученических организаций, внеклассной и

внешкольной работы [4, с. 4].

Примечательно, что в документах отслеживается структура

управления в школе, т.е. руководство школ в лице директоров и

завучей осуществляла организационную работу в школе через:

педсоветы, методические совещания, предметные комиссии,

производственные совещания, совещания учителей по сменам,

посещения уроков с их последующим анализом, проверок и

анализов записи посещаемости и успеваемости, записи

проработанного материала в классных журналах, проверке

календарных и поурочных планов, планов классных

руководителей по воспитательной работе, просмотре ученических

работ и стенгазет, посещении классных ученических собраний,

отрядных сборов и политинформации, просмотра художественной

самодеятельности и т.д.
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Итак, сфера деятельности руководства школы оказалась

весьма обширной через многочисленные мероприятия. Как

правило, курировался широкий спектр учебно-воспитательной и

научной работы. Очевидно, каждый сектор и направления этой

работы патронировались официально назначаемыми персонами

из педагогического коллектива. Более того, анализ деятельности

и контроль руководителей всех уровней осуществлялись через

различные виды отчетности, показательные собрания,

официальные выступления и т.д. Определенно, соответствующая

культура отношений определялась бюрократией, которая

являлась следствием отлаженной организационной системы по

планированию школьного дела [5, с.29].

Объективно подобная форма бюрократии в значительной

мере сохраняла все сферы контроля над учащимися со стороны

педагогического коллектива. Подобная форма отношений с

регламентацией и четким обозначением официальных

полномочий каждого члена педагогического коллектива

определяла высокое качество труда и значительную

эффективность в подготовке учеников. Определенно, любой

руководитель административного уровня, будь то директор и

завуч сохраняли заинтересованность в формирование и

эффективной деятельности подобной модели [5, с.30].

Более того, анализ современного периода наглядно

демонстрирует, что многие элементы старой советской школы

продолжают сохраняться в системе образования как

результативный атрибут во всесторонней подготовке учащихся. В

официальной документации акцентировалось внимание на

распределение основных полномочий в управлении школы между
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директором и завучем. Собственно, соответствующий аспект

являлся обязательным показателем, формировавшимся в

естественных исторических условиях советской системы

педагогического менеджмента. Характерно, что согласно

формировавшимся планам каждый директор и завуч в

обязательном порядке считали своим долгом посещение учебных

занятий. Соответствующий пункт показательности личного

примера, считался обязательным [5, с.31].

Таким образом, руководители школ обязывались в своем

лице сочетать характерные признаки администратора и педагога,

способного методически, грамотно проводить занятия. Подобный

метод личностного ролевого участия руководителей

определенного уровня в масштабных мероприятиях в

исследуемый период оставался весьма приемлемым как важный

фактор мобилизации народных масс. Все советское

идеологическое искусство, радио, телевидение и печать

воспевали романтический образ человека, вышедшего из народа.

Подобный идеал образцового лидера в качестве обязательной

модели поведения сохранялся в советской школе. Согласно

анализу в школах Семиозерного района, Узункольского района,

школах имени Кирова, Крупской, Горького, Пушкина, 20 лет

Октября города Кустаная, Убаганского района и других

отличались высокой результативностью работы директоров школ

[5, с.32].

Таким образом, в соответствующих сельских школах

сохранялся процесс непосредственного участия директоров и

завучей в организации учебного процесса. Данный пункт косвенно

свидетельствовал в частности о прогрессе именно этих школ по



24

многим направлениям развития учебно-методического процесса.

Примечательно, что сохранялся принцип летучих проверок, то

есть проверки проводились в течение всего рабочего дня. Суть

проверок заключалась в посещении занятий, контроле подготовки

домашних заданий, контроле успеваемости и прочее. В

результате соответствующих посещений в целом по школам

области был выведен широкий перечень недостатков в работе

учителей. Основные недостатки заключались в следующем:

незначительное применение наглядных пособий на уроках. Так в

частности на занятиях по предмету «Русский язык» в 6-х и 7-х

классах школы поселок Комсомолец, Введенская семилетняя

школа, Карабалыкского района, школы имени Кирова, Павлова и

другие [6, с.5].

Учителя школы имени Горького в поселке Комсомолец не

рационально дозировали время на проведение занятий, что в

конечном итоге способствовало перегрузке школьников. Учителя

школ Кустанайского района проводили не систематические

опросы или применяли однообразные приемы опроса домашнего

задания. Преподаватели школы имени Кирова бессистемно

проводили процедуру проверки тетрадей. Комиссия отмечала

несовершенство методов проверки домашнего задания.

Существенный пункт анализов заключался в отсутствии единой

системы грамматического разбора в школе имени Джамбула,

города Кустаная, и ряда школ Карабалыкского и Карасуского

районов. Учителям семилетней школы имени Павлова были

сделаны замечания на неэффективность проведения

контрольных работ без учета словарного запаса учащихся.

Учителям-литературоведам высказывалось обвинение в
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проявлении формализма. С целью предотвращения

методических недочетов в области проводились

специализированные совещания с рекомендациями в

интенсификации учебного процесса. Например, учителям

русского языка рекомендовалось реализовать такие мероприятия

как состояние опроса, перестройка преподавания русского языка,

грамматический разбор, проверка домашних заданий и работа

над ошибками [6, с. 6].

В процессе реализации соответствующих положений, а также

проведенных совещаний и взаимопосещений ситуация с

преподаванием русского языка в школах улучшилась.

Установился единый грамматический разбор,

систематизировалась работа над ошибками, активизировалась

процедура проведения тренировочных упражнений. Таким

образом, по мнению комиссии в школах вырабатывалась система,

осуществление которой повысило эффективность результата.

По мнению ОблОНО одной из важных причин ухудшения

ситуации в школах являлось отсутствие анализа посещения

уроков со стороны директоров школ. Например, директор

Аксуатской школы Мендыгаринского района посетил 218, а завуч

– 193, директор Караобинской школы Урицкого района – 263,

завуч – 337, заведующий начальной школы №6 – 161, завуч – 365,

заведующий школы №7 города Кустаная – 155, директор школы

имени Кирова – 229, завуч – 324 и т.д. [6, с.7].

Итак, по мнению представителей ОблОНО динамика и

количество посещенных занятий остро свидетельствовали о

личном статусе директора, его компетентности и его способности

влиять на учебный процесс школы.
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Таким образом, несмотря на указанные требования со

стороны областного отдела, народного образования (ОблОНО),

городского и районных отделов народного образования (ГорОНО

и РайОНО) в целом директорами школ области не выполнялась

годовая норма посещений занятий.

Уделялась значительная роль педагогическим советам. В

частности, по итогам деятельности школ отмечалась

эффективная деятельность педагогических советов, которые

проходили планово. В частности в Аксуатской средней школе в

течение года проводились 28 заседаний, в Семиозерской – 18 и в

Денисовской – 18.

Таким образом, в среднем за 9 месяцев активной работы

педагогические советы проходили один и более раз в месяц.

Уровень вопросов, разбираемых на педагогических советах,

отличался разнообразием. Например: итоги осенних экзаменов по

школе, о единых требованиях в школьной работе,

предупреждении второгодничества, индивидуальные особенности

учащихся, взаимоотношения в школе, семье, воспитании детей,

итоги учебных четвертей, обсуждение планов на первое и второй

полугодие и т.д. Как правило, педагогические советы проходили

при активном участии всех учителей. Все педагогические советы

оформлялись протоколами. Также во многих школах решения

педагогических советов стали более конкретными и четко

выполнялись педагогическим советом. Характерно, что в 50-е

годы согласно традиции 30-ых годов не поощрялся принцип

молчания. Как правило, подобные виды совещания, планерки,

советы в обязательном порядке не только в школах, но и в других

учебных учреждениях следовало проводить в режиме активной
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дискуссии. Возможно, во многом ,поэтому моральному

психологическому фактору многие процессы советской школы

исследуемого периода проходили достаточно качественно [6, с.8].

Одним из элементов показателей качества образования в

школе являлось состояния преподавания. Все школы

функционировали по плану и программам, официально

составленным Министерством Просвещения. Но по итогам

проверок программами текущего года были обеспечены только

некоторые предметы как «математика», «биология», «физическая

подготовка» и ряд других.

Преподавание ряда предметов, в частности литературы в

первом полугодии велось по программе 1949 года, во втором

полугодии велось по программе 1950 года. Аналогичная

характеристика сохранялась по другим предметам всех видов

школ. Соответствующие расхождения объяснялись наличием

дополнений и разъяснений в грядущих программах. Таким

образом, соответствующий пункт свидетельствует о наличии

периодических изменений в составлении программ.

Характерно, что в 1949 году советскую школу всколыхнуло

очередное выступление Сталина. Генеральный секретарь в

своем выступлении акцентировал внимание на вопросах

языкознания и актуализировал ряд серьезных задач на предмет

преподавания дисциплин «русский язык» и «русская литература».

В ракурсе соответствующего выступления во всех структурах

по линиям образования и школах были сделаны доклады на тему:

«Учение товарища Сталина и задачи преподавания русского

языка в школе», «Опыт преподавания русского языка в свете

работы Сталина по языкознанию», «Относительно марксизма и
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языкознания», «К истории вопросов языкознания», «Материалы

всероссийского совещания учителей словесников» и т.д. [7, с.2].

В соответствие с материалами выступления Сталина учителя

русского языка перестроили принципы своей работы по

преподаванию соответствующей дисциплины. В этот период

учителям уделялось усилить особое внимание преподаванию

морфологии и орфографии. На занятиях следовало

актуализировать роль грамматического разбора и упражнений в

целях выработки у учеников прочности навыков в языкознании.

По итогам соответствующих мероприятий учителя Семиозерской

школы, Викторовской средней школы, Тарановского района,

Пресногорьковской средней школы, Преногорьковского района,

Федоровской средней школы, Федоровского района, Красно-

Партизанской семилетней школы, Кустанайского района, средней

школы им. Крупской, Пушкина, Горького города Кустаная и другие

активно включились в работу по внедрению новых форм и

методов преподавания русского языка и литературы.

Реально провели работу по схеме, зафиксированной в

официальном журнале «Русский язык в школе». В официальной

документации начал доминировать термин «Борьба за

грамотность и развитие речи». В старших классах с 8 по 10

проводились упражнения с использованием лексического

словаря. Данная процедура проводилась с целью значительного

обогащения языка учащихся, придания красноречия и точности их

речи. В таких школах как Красно-Партизанская семилетняя

школа, Затобольская семилетняя школа, Семиозерская русская

средняя школа, казахская средняя школа, школа имени Пушкина,

Горького, №5 города Кустаная активно использовались наглядные
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средства обучения: таблицы по анализу слов, схемы,

фотомонтажи и т.д. [7, с.3].

Учителя при анализе произведений Пушкина, Гоголя,

Лермонтова использовали иллюстрации из специализированных

альбомов. В школах активно стала внедряться практика

использования так называемых монтажей по учебным темам.

Например, в 10-м классе выпускались монтажи по теме «Великий

Толстой», «Творчество Толстого» и т.д. Значение монтажа

заключалось в том, что под специализированной тематической

иллюстрацией записывались красноречивые характеристики

произведения, отдельные цитаты о творчестве того или иного

писателя. Учителя с целью освоения материала использовали

дополнительные источники и методические разработки [7, с.4].

В начале 1950-ых годов сохраняется практика устоявшейся

модели советского школьного образования. Согласно этой

модели, к концу учебного года школы начинали работу с

подготовки нового учебного года. Как правило, учителя

определенной школы выступали с кличем соревнования.

Фактически, эта была уже отработанная модель. Так, например, в

1951-1952 учебном году, в марте учителя Федоровского района

выступили с аналогичной инициативой обращения ко всей

общественности о своевременной подготовке к новому учебному

году [7, с.53].

Одним из важных структурных подразделений

воспитательной работы являлся всеобуч. Согласно программе

всеобуча, на заре становления Советской власти закладывались

основы тотального обучения молодежи. В исследуемый период

всеобуч сохранялся как обязательный атрибут состояния
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развития общества. В январе 1953 года учителя школ начали

активную работу по учету детей, подлежащих всеобучу. Через

несколько месяцев, а именно в мае проводился повторный учет.

Таким образом, соответствующая модель воспринималась как

устоявшийся обязательный атрибут мониторинга количества

детей. Согласно этому мониторингу удавалось привлечь в школы

всех детей. Как правило, в документации отслеживается

количественный состав учащихся, их прибытие и выбытие по

классам и школам, конкретное указание причин по каждому

эпизоду. Таким образом, наличие тотального контроля в

определенной мере обеспечивало качественность подготовки

учащихся. Одной из негативных причин плохой подготовки

учеников старших классов являлись частые переезды родителей

и недостаточность подготовки учащихся младших классов

семилетней школы.

Хотелось характерно отметить отчет одного из директоров

школ [7, с.54]. В среднем качество работы каждой школы

оценивалось по таким показателям как общее состояние школы,

качество и количество педагогических кадров, учебно-

воспитательная работа.

В школах акцентировалась задача изменения материально-

технической базы. Замечания касались усиления процедуры

электроосвещения, выделения дополнительного литературного

фонда под лаборатории и т.д. В сфере педагогических кадров

главная проблема заключалась в недостаточной комплектации.

Одним из критериев в подготовке учителей являлся показатель

высшего образования. Так, например, в Семиозерской средней
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школе 11 учителей имели высшее образование, причем 9 из них

закончили учительский институт.

Лучшими учителями школ, которые, по мнению

администрации школы давали прекрасные знания, являлись

Стогов И.И., Звонарева Н.П., Перепелица Л.Ф., Тисветова Н.Л.,

Дик В.Я. Отмечался рост повышения качества деятельности

учителей. Например, учитель Звонорева Н.П. в течение года

сумела добиться существенных результатов у учеников 8

классов, которые раннее обучались по предмету русский язык у

другого преподавателя. Преподаватель немецкого языка

Сарнацкая А.Р. в процессе внедрения собственной методики

добилась высоких результатов у учеников 10 классов, которые, по

мнению проверяющих, показывали высокую степень освоения

немецкого языка, методов перевода сложных текстов. Учителям,

которые, по мнению руководства школ, проваливали

успеваемость учеников, рекомендовалось увольняться из школ. В

качестве недочетов им вменялись грубость, оскорбление

учащихся. Подобные поступки учителей обсуждались на

педагогических советах. Общая успеваемость учащихся

оценивались по количеству переведенных в следующий класс и

оставленных на второй год. Характерно, что в одной из школ из

несколько сотен учеников на второй год были оставлены 62

ученика и 101 были отправлены на осень [8, с.25].

Как правило, низкая успеваемость наблюдалась в 6 и 7

классах. Акцентировалось внимание на качестве работы

родительских собраний, вводилась модель дежурства родителей,

т. е., директорам и учителям школ рекомендовалось использовать
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все механизмы для привития интереса и повышение качества

обучение у учащихся.

Таким образом, с учетом исторических реалий, повышение

спроса к качеству среднего образования проводилась

планомерная работа. В школах сохранялась четкая иерархия

отношений и жесткая регламентация деятельности всех

обязательных структур. Значительная ответственность

возлагалось на общественные институты. Безусловно,

беспрекословный авторитет сохранялся за руководителем школ.

Критериями успеваемости школ являлись качественная

подготовка педагогического состава и результативность их

работы [8, с.26].
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Глава 2. Состояние народного образования в Костанайской
области в 55-60 годах XX века

2.1 Материально-техническая база и строительство школ в
54-60 годах XX века в Костанайской области

В первой половине 50-х годов XX века сохранялась

тенденция продовольственного голода на территории СССР. В

течение периода второй половины 40-х г. существенные

отставания в социально-экономическом секторе в большей

степени объяснялись как пагубные последствия Второй мировой

войны. Советское руководство акцентировало задачу

преодоления затянувшего социально-экономического кризиса.

Кардинальные изменения в экономической политике СССР

обозначились в период правления Н.С Хрущева. Хрущев в

свойственной ему амбициозной манере, вопреки мнению широкой

группы экспертов и политиков в авторитарном режиме настоял на

реализации программы освоения целинных и залежных земель.

Собственно в ареал этих земель входили территории Южной

Сибири, Северного и Центрального Казахстана [9, с.5]

Таким образом, программа освоения целинных и залежных

земель предусматривала широкий комплекс мер экономического

характера. С целью реализации этой программы, в максимально

короткие сроки предполагалось задействовать большие

человеческие ресурсы, на что требовались значительные

финансовые вложения. Параллельно с этим следовало внедрять

социальные программы, которые включали в себя развитие

инфраструктуры, здравоохранения и образования. Изначально

предполагалось, что большая часть переселенцев-целинников

будут проживать в сельской местности. Поэтому в преддверии



34

целины четко обозначились задачи строительства новых школ с

соответствующей материально-технической базой и  подготовкой

квалифицированных кадров. Следовало учитывать в перспективе

интересы целинников, значительная часть которых помимо

идеологических аспектов рассчитывали на материальное

обогащение и обустройство своих личных интересов. Поэтому

теоретически вся социально-экономическая сфера в осваиваемых

регионах по своим характеристикам должна была превосходить

критерии социально-экономического характера из районов

отбытия. Республиканских средств оказалось явно недостаточно

для обеспечения этой программы. Большие финансовые ресурсы

выделялись Центральным руководством [10, с.2].

Итак, в период освоения целинных и залежных земель в

Казахстане параллельно начинают развиваться социальные

сферы, в том числе образование. Вследствие данной программы

резко возросло население области, что привело к росту

численности школ.

В области наблюдалось активное строительство школ. В

целинных хозяйствах акцентировалась проблема строительства

школ. В 1954 г. многие колхозы и совхозы взялись за обновления

фонда школьных зданий. Например, в Тарановском районе

начали строиться и вступать в действие семилетние школы:

Придорожненская, Викентьевская, Мариковская и начальная

школа в Аятске. В это время не уступал и Карасуский район, где

строились несколько семилетних школ. В Карамане Карасуский

зерносовхоз закончил строительство двух зданий Бускульской

средней школы и одно здание для семилетней Станционной

школы Карабалыкского района. Но строительство школьных
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заведений в новейших зерносовхозах отставали. В некоторых

колхозах, как в Ливановке Орджоникидзевского района,

строительство проходило без всякого плана. Многие школы,

особенно средние, в результате многолетней эксплуатации

пришли в полную негодность [10, с.3].

По мнению экспертов в таком положении оказались средние

школы: Денисовская Орджоникидзевского района, Урицкая

Урицкого района и Павловская, Тарановского района и многие

другие. В таких школах, как Чураковская Убаганского района и

Денисовская Орджоникидзевского района наблюдались случаи

обвала потолков.

Синхронно в республике продолжалось внедрение всеобуча.

В интернатах также вводился закон о всеобуче. В области

имелось 66 интернатов. Из них 3 пансиона, 57 бюджетных и 6

общественных интернатов с численностью 2710 человек. Здания

интернатов представляли собой жилые дома, за исключением

интернатов в городе Кустанае и Джетыгаре. В большинстве

интернатов не уделялось должного внимания на обеспечение

комфорта детей. Так, например, из-за тесноты в большинстве

интернатов негде было разместить дополнительно койки. Как

правило, на одной койке спали два человека. В свою очередь

общественные интернаты еще не получили должного развития. И

в большинстве случаев общественные интернаты уступали

бюджетным интернатам по оборудованию и санитарному

обеспечению. Увеличение населения области способствовало в

потребности увеличения количества школ [10, с.4].

Во многих школах области мебель находилась в

удовлетворительном состоянии. В большинстве случаев не
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хватало шкафов. Отсутствие достаточного количества шкафов

отрицательно сказывалось на хранении наглядных пособий,

особенно дорогих физических приборов. Через ОблОНО в

текущем учебном году приобрели классных досок 1400, классных

столов, шкафов 300,  а также 3500 парт. Вся купленная мебель в

первую очередь предназначалась для удовлетворения

потребностей новых и новейших школ. Также было закуплены

учебно-наглядные пособия по физике на сумму 480 тыс. рублей.

Кроме того некоторые школы закупили наглядные пособия в

Челябинске, Кургане и  в других городах [10, с.5].

Существенное внимание уделялось количественному и

качественному составу библиотечного фонда. Библиотеки в эти

годы имелись во всех средних и семилетних школах.  Особенно

хорошо было развито библиотечное дело в средней школе имени

Горького города Кустанай. Школьные библиотеки существовали

при всех школах области, но их фонды оказались незначительны.

Библиотека являлась структурным подразделением

общеобразовательного учреждения, участвующим в учебно-

воспитательном процессе в целях обеспечения права участников

образовательного процесса на бесплатное пользование

библиотечно-информационными ресурсами. ОблОНО

предпринимало меры для изменения библиотечного дела. Только

за один год закупили книги Семиозерный райОНО на 10 тыс. руб.,

Убаганский – на 5 тыс.руб., Затобольский – на 12 тыс.руб. При

этом ряд школ по мнению специалистов ОблОНО пополняли

плохо книги библиотечным фондом [11, с.9].

Многие здания школ области представляли собой старые

постройки 1920-1930 г. Здания состояли из земляных пластов, из
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дерева и из самана. Часть зданий никогда не имели капитального

ремонта. Из-за этого они пришли в негодность, также имелись

немало школ с земляными полами. Большинство школьных

помещений признавались как нестандартные, из-за того что были

приспособлены для жилых домов. В последующие годы колхозы и

часть старых совхозов начали строить типовые школы. Типовые

здания строились в 2-4 этажа, учебные помещения составляли

60-65%, а вспомогательные-35-40% площади всего здания.

Классно-урочная система с закреплением за классом отдельного

помещения являлась основополагающей. В 1954 г. началось

строительство новых жилых микрорайонов, в которых проходило

возведение школ. В эти годы построили средние школы

Аршалинский и Аятский совхозы Орджоникидзевского района,

Бускульский – Карабалыкского района, Весело-Подольская МТС

Урицкого района, за счет колхозов построены Викентьевская,

Ново-Ильинская семилетние школы Тарановского района и

многие другие. Увеличение численности населения настойчиво

диктовало потребность роста количества школ [11, с.10].

Школы области в основном обеспечивались мебелью, но не в

достаточном количестве. Сокращалось много старой мебели,

которая выходила из строя и трудно поддавалась ремонту. В

текущем 1955 году на приобретение наглядно-учебных пособий

для нового учебного года было выделено 310 тыс. рублей.

Некоторые районы, такие как Семиозерный, Тарановский,

Орджоникидзевский, Затобольский и Убаганский закупили в тот

период наглядных пособий на сумму 245 тыс. В свою очередь

школы области обеспечивались полностью учебниками и

письменными принадлежностями.
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Практически все школы Кустанайского района были

обеспечены топливом. В классах в холодный сезон сохранялся

уют и тепло. Но были единичные случаи, когда топлива в школах

не хватало. Из-за этого наблюдался перерыв в занятиях от 2-3

дней. Во многих старых по состоянию школах Мендыгаринского и

Урицкого районов температура в классах оценивались как низкая,

при том, что топлива сжигалось больше нормы [12, с.5].

Санитарное состояние школ области находилась на

приемлемом уровне. Ученики проходили периодически

медицинский осмотр и профилактическую обработку. Но

некоторые школы отличались далеко не лучшим санитарным

состоянием. Это характеризовалось тем, что обстановка

являлась недостаточно удобной для обучения. Классы, в которых

проходило обучение учеников, оказались с низкими потолками,

отсутствовали рекреационные помещения и коридоры. В

утреннее и позднее время суток занятия проводить было

невозможно т. к. недостаточность освещения сказывалось на

качестве проведения занятий. Почти все школы области

занимались в две, а городские в три смены, специальные рабочие

комнаты в школах  отсутствовали. Труд в 5-6 классах проводился

во всех семилетних и средних школах. Ученики обучались в

приспособленных комнатах, с санитарной точки зрения

совершенно не пригодных для обучения. Иногда даже уроки

преподавались в колхозных мастерских. Некоторые школы

приступили к организации мастерских только во второй половине

учебного года, а до этого занятия проходили в плотницкой

мастерской школы. Анализируя санитарное состояние школ

области и их профессиональную обстановку, можно сделать
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вывод, что большая часть школ была согласно стандартам

обучения совсем не подготовлена к обучению учеников. [13, с.5]

В Камышинской семилетней школе ученики получали задания

и работали над ним дома после уроков, а в классе проводились

только показ и оценка полученных изделий. Квалифицированные

мастерские с соответствующим оборудованием находились в

городских школах г. Костаная и Викторовской средней школы

Тарановского района. Некоторые школы области приступали к

строительству специальных помещений под мастерские.

Инструменты в мастерских также являлись недостающим

элементом. Во многих школах, особенно сельских, инструменты

ученики приносили из дома [14, с.1].

Политехнизация обучения школы области сводилось к тому,

чтобы при каждой школе был наиболее достойный пришкольный

опытный участок. Школьные учебно-опытные участки

организовывались в целях воспитания у учащихся интереса и

любви к природе и сельскому хозяйству; обеспечения связи

изучения основ наук с сельскохозяйственным трудом учащихся;

успешного освоения знаний по природоведению, биологии,

химии, географии и другим предметам; приобретения учащимся

элементарных практических умений и навыков по выращиванию

растений; проведения опытнической работы. На школьных

учебно-опытных участках проводились работы с учащимися 1-4

классов и 5-7 классов в соответствии с программами трудового

обучения, природоведения, биологии. На участках

организовывались общественно-полезный труд, летняя трудовая

практика школьников, опытническая и природоохранительная

работа. Режим труда школьников определялся
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образовательными программами, правилами техники

безопасности и установленными санитарно-эпидемическими

правилами и нормативами. Но вся суть заключалась в том, чтобы

сохранить участок и получить при этом хороший урожай. В

отчетах фиксировались некоторые начальные школы области,

которые в свою очередь не заботились об организации

пришкольных участков [14, с.2].

Ощущая острую необходимость в школьных помещениях в

эти годы совхозы и колхозы инициативным путем стали строить

школьные здания и здания под интернаты и мастерские.

Например, в Мендыгаринском районе за прошлые годы построено

8 школьных зданий и одно 4-х комнатное здание под интернат. В

1959 году в этом районе за счет средств совхозов и колхозов

построены 4 здания семилетних школ, 3 здания начальных школ,

одно здание Дома пионеров на 450 мест и 4 школьных

мастерских. В Карабалыкском районе также за средства совхозов

построены 7 школьных зданий на 960 мест, кроме того,

Бурлинский совхоз отдал школе здание, под мастерскую и

учебный кабинет, в свою очередь другой совхоз за свои средства

пристроил к существующему интернату здание на 350 мест. В

Семиозерном районе построены 20 школьных зданий на 1145

мест, здание под интернат на 230 мест и приобретено мебели на

107 тыс. руб. и т.д. Таким образом, за прошедший год с помощью

средств совхозов, колхозов и общественности построены 98

школьных зданий на 12000 мест. К тому же, построено: 22

школьных мастерских, 20 интернатов и 84 квартиры для учителей.

В Кустанайской области в 1959 году имелись 281 школьная

мастерская. Из них 87- по дереву, 41-по металлу, 134-
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комбинированных и прочих 19. В школах области имелось 248

учебных кабинетов. Из них по физике 85, по химии 25, по

биологии 23, по электротехнике 10 и других комбинированных

кабинетов 71. Из техники в школах имелось: 116 автомобилей,

тракторов – 31, комбайнов – 17 [16, с.5].

В 1958-1959 учебном году для приемлемого размещения

учеников в классах школ области требовалось дополнительно

8000 парт. Получено же в эти годы только 3000 парт. Столов,

шкафов, стульев не было получено. Поэтому в школьной мебели,

с учетом дополнительных потребностей открываемых 4-х школ-

интернатов, область ощущает острый недостаток. Учебниками и

письменными принадлежностями школы в основном были

обеспечены и затруднений не испытывали. Уже к началу учебного

года топливом школы были обеспечены полностью, только за

исключением Джангильдинского и Амангельдинского районов.

Санитарное состояние состояния школ удовлетворительное.

Итак, ученики периодически проходили медицинский

профилактический осмотр. Но следует отметить, что отдельные

приспособленные помещения начальных школ не удовлетворяли

требованиям санитарных норм, из-за того что классные комнаты

были переполнены и отсутствовали деревянные полы. Особенно

в Амангельдинском и Джангильдинском районах [17, с.3].

Во многих школах города и райцентров было организовано

горячее питание для учеников. В средних школах №14, №17, №2

г. Кустаная работали школьные столовые. В 97 школах области

имелись буфеты.

В 1959 году на строительство школ-интернатов, школ,

детсадов общежитий для школ-интернатов было выделено 13
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тыс. рублей из данной суммы на 1 июля 1959  г. освоено 2 тыс.

рублей. Из них: на строительство школы-интерната на 400 мест в

городе Рудном – 624 тыс. на 1270 тыс. рублей и на строительство

школы-интерната на 520 мест в г.Кустанае – 588 тыс. рублей на

1797 тыс. рублей. В этом году из выделенных 408 тыс. рублей, на

приобретение инвентаря и оборудования, освоено 300 тыс. руб.

Колхозами области велись строительство 26-и школ, 10-и

интернатов, 14-и мастерских, 18-и пристроек, 11-и детских садов.

В данный период в Амангельдинском и Джангильдинском районах

строительство школ находился в стадии завершения,

производились работы по внутренней отделке зданий,

перекрытий и устройства крыши. Строительство школ на 680 мест

осуществлялось с помощью 6 колхозов [17, с.4].

Итак, в период начала освоение целинных и залежных

земель в регионе за счет естественной миграции целинников

увеличивалась численность населения. Таким образом, возникла

потребность строительства новых школ и преобразования

старых. По итогам анализа документации значительное

количество школьных зданий оказались неприспособленные под

учебный процесс. Увеличилась динамика финансирования

материально-технической базы и закупа новых материалов.

2.2 Учебная, научная и воспитательная работа в школах
Кустанайской области

Всеобуч в этот период времени активно развивался в школах

области. Количество учащихся, посещающих всеобуч во всех

школах Кустанайской области на начало 1954-1955 учебного года,

составило 76965 чел. На конец года учащихся осталось 70509
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чел. Таким образом, количество учащихся сократилось на

несколько человек. В архивных источниках представлен анализ

столь существенного выбытия учащихся. По разным причинам из

области выбыло 13980 чел. Причины следующие: выезд

родителей за пределы области – 2410 чел., переход в другие

школы – 1983 чел., исключение из школы – 208 чел., заболевание

– 1786 чел., из-за отдаленности школы от дома – 166 чел.,

отсутствие обуви и одежды – 97 чел., прочие причины – 585 чел.

[17, с.15].

Учащихся по неуважительным причинам выбыло 3029 чел., в

том числе казахов 547 чел. Таким образом, значительная часть

детей не получили должного образования.  В свою очередь детей

школьного возраста числилось 64447 чел. Административные

органы осуществили подробный анализ ситуации в школах к

учету детей школьного возраста. Вменялось неприменение со

стороны директоров и заведующих школ, эффективных мер по

предупреждению отсева учащихся школьного возраста,

отсутствия работы со стороны комиссий по культуре в сельских

Советах и многие другие причины [17, с.16].

В сущности, подобные причины провала школьной работы

рассматривались как основные и традиционные. Внимательный

анализ статистики характеризует состояние учебного процесса

как весьма сложное. Очевидно, что данное положение вещей

обуславливалось не только незначительными организаторскими

способностями директора, но и более глобальными причинами.

Невзирая на различные усилия, часть школ действительно

оказались не подготовлены к учебному процессу. Более того,

отток из области свыше 13 тысяч человек свидетельствует о
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нежелании или невозможности жителей области, представленных

в большинстве целинниками которые жили в регионе.

Значительная часть из них были не удовлетворены своим

социальным статусом. С позиций современников вызывает

опасение цифра заболевания учеников свыше 1 тыс. чел. Данный

показатель характеризует материальное состояние в семьях.

Значительным фактором в подготовке школьников являлся

аспект материальной базы и учебно-методического сектора, а

также педагогический состав школ. Укомплектование школ

педагогическими кадрами в истекшем учебном году проводилось

несколько лучше. Это обусловлено тем, что принятые партийно-

советскими организациями и органами образования меры по

подбору, расстановке и воспитанию учительского состава. Как в

количественном, так и в качественном составе учителей ежегодно

происходили изменения. В школы области ежегодно прибывали

по 300-400 молодых специалистов, что давало возможность

заменить некоторых учителей, не имеющих должного

образования. В данный период времени по области

насчитывалось всего 4495 учителей, из них казахов 906 человек.

Итак, представители казахской национальности составляло в

среднем 20% учительского состава [18, с.141].

По области в 50-е годы насчитывалась учителей с высшим

образованием 445 человек, со средним педагогическим и общим

образованием 2583 человека, с незаконченным средним 244

человека. Ситуация с качественным составом педагогических

кадров сохранялась сложная. Недостаточность

квалифицированных учителей отражалась на качестве знаний их

учеников. Значительный удельный вес составляли учителя с
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незаконченным образованием. Соответствующий показатель

характеризуют степень значимости специальности педагога в

обществе в данный период времени. Различные причины,  в том

числе финансовые отражались на возможности учителей

продолжить образование и повысить квалификацию.

С начала учебного года школы области были укомплектованы

педагогическими кадрами. Но все, же большой недостаток

испытывали школы в преподавателях немецкого языка с

соответствующим образованием. Так, в городе Кустанае на 14

школ с  высшим образованием работали всего 4 учителя, а

остальные учителя не имели законченного соответствующего

образования, и кроме того работали с нагрузкой. Например,

учительница немецкого языка Махчиян работала в школе № 9

имени Павлова и имела нагрузку 40 часов, тем самым это

создавало ненормальность в работе школ и качество обучения,

безусловно, было низким [18, с.142].

Нехватка педагогических кадров наблюдалась и в других

школах, а именно преподавателей физики и математики с

высшим образованием, которые в свою очередь заменялись

учителями с образованием учительского института, которые

также имели большую нагрузку часов. Например, в Ершевской

средней школе, Узункольского района долгое время не велась

физика в 8-10 классах в связи с отсутствием преподавателя с

высшим образованием. Подобная ситуация являлась собой

грубейшим нарушением учебного процесса. К сожалению, она

являлась типичной для исследуемого нами времени.

В истекшем учебном году педагогические кадры области

значительно обновились, были направлены молодые
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специалисты по средним и семилетним школам. Всего прибыло

выпускников вузов, учительских институтов, педучилищ 552 чел.,

в том числе из педучилищ 335 человек. Более того в течение

прошлого учебного года по путевке на освоение целинных и

залежных земель прибыло 55 человек в том числе с высшим

образованием 22 человека. Учителя, которые прибыли из других

республик, проводили огромную работу в постановке учебно-

воспитательной работы в школе, принимали участие в

общественной жизни школ и передавали опыт работы. Однако

следует отметить, что некоторые преподаватели, прибывшие на

работу на целинные земли, показали себя с отрицательной

стороны. Например, один из учителей, прибывший из города

Ленинграда, был назначен директором Пешковской средней

школы. Проработав примерно два месяца, он начал усиленно

употреблять спиртные напитки и часто работал в нетрезвом

состоянии. За это данный руководитель в новом учебном году

был освобожден от должности директора. Таким образом, данные

действия не могут характеризовать данного директора как

руководителя школы. В таком состоянии он плохо руководил

школой. Директору в принципе не свойственна данная манера

поведения. В свою очередь директор является непосредственной

главой школы и в первую очередь в его руках имелись

образовательные, административно-хозяйственные функции [18,

с.143].

Руководство, сознавая всю ответственность в обучении и

воспитании учащихся, повышало свой производственный и

идейно-политический уровень. Большинство учителей, которые

не имели высшего образования, продолжали учебу заочно в
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педучилищах, в педагогических, учительских институтах. Всего

охвачено заочным обучением 623 учителя. В исследуемом году

охвачено очно-заочной системой обучения через институт

усовершенствования учителей - 330 человек [18, с.144].

С целью преодоления критической ситуации в педагогических

кадрах вводилась модель заочного обучения. Студенты-заочники

организовывались из учителей школ, за ограниченный период

они должны были получить знания в институтах и училищах.

Качество их подготовки зависело от их личной дисциплины,

самосовершенствования и образованности. Специально для

учителей читались доклады и лекции в школах, парткабинетах РК

КПК, райпедкабинетах и т.д. Темы лекций и докладов звучали так:

«Об антирелигиозном воспитании», «Роль классного

руководителя и учителей в борьбе с второгодничеством», «О

педагогической тактике», «О политехнизации на уроках»,

«Атомная энергия и ее использование в мирных целях» и др. На

учителей возлагались различного рода общественные работы как

на наиболее сознательную часть населения. Широкий кругозор,

большая работа над собой делали учителя способным понимать

ученика, умеющим «заглянуть в его душу» [18, с.145].

Некоторые учителя активно участвовали в общественной

жизни колхозов, совхозов и проводили культурно-массовую

работу на местах. В основном трудовая дисциплина учителей

характеризовалась как хорошая, но наблюдались некоторые

случаи нарушение внутреннего распорядка школы, а именно

опоздание на дежурство, на занятия кружков, на уроки, иногда в

несвоевременной подаче отчетов администрации школы. Даже

наблюдались случаи появления учителей в нетрезвом состоянии.
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Таким образом, учитель являлся ярким примером для ученика.

Учителю важно всегда в любой обстановке уметь сохранять

самообладание. Большое значение имеет находчивость учителя,

способность быстро ориентироваться, решить, как надо вести

себя в той или иной ситуации.

Согласно официальной идеологии трактовался образ

учителя. Работа учителя требовала хороших организаторских

способностей — коллективом учащихся необходимо управлять,

руководить их трудом. Организаторские способности учителя

выявляются, прежде всего, в том, как проводит учитель урок: это

и правильно спланированный урок, и умение более или менее

точно выполнить этот план.

В данный период времени значительно улучшилось

материальное положение педагогических кадров области.

Учителя области в данный период получали зарплату

своевременно [18, с.146].

Большинство школ имели все условия для повышения

успеваемости учащихся. Во-первых, намного лучше, по

сравнению с прошлыми учебными годами, школы области были

укомплектованы педагогическими кадрами. Во-вторых,

большинство учителей имели нормальную нагрузку в течение

всего учебного года. В-третьих, были приняты необходимые меры

по обеспечению школ наглядными пособиями. Но все эти

возможности не были полностью использованы педагогическими

коллективами школ. О том, каким образом выглядит система, и

качества образования в данный период времени свидетельствует

представленная ниже таблица.
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Таблица №1

Предварительные данные учащихся за 1954 г.
Уч-ся на

конец года
Из них

70503
Переведено

или
окончено

Оставлено
на 2 год

Экзамены
на осень

Отличников

56449 6307 7747 2554

По итоговым материалам более 6 тыс. учеников были

оставлены на 2 год обучения, что составляли 9% учеников. В

городе Кустанае из 8634 учеников были переведены в следующие

классы 6923 человека, оставлены на второй год 803 и отложены

экзамены на осень 903человекам. Перевод учащихся по области

составляли 80%. Итак, в городе до 20% учеников не были

переведены в следующие классы, данная ситуация

свидетельствовали что учащимися не был освоен учебный

материл и не был сдан экзамен. В свою очередь в

Амангельдинском районе из 3610 учеников переведено в

следующие классы 3119 человек, оставлено на второй год 261

человек и экзамены перенесены на осень 230 человек. Перевод

учащихся в Амангельдинском районе составляет 36,3% [18,

с.147].

Также в Урицком районе из 3721 учеников переведено 3123

человека, оставлено на второй год 243 и отложены экзамены на

осень 155 человек. Переведено 84%. В Кустанайской области

школ полной успеваемости не было, но были учителя, которые за

период учебного года своим упорным трудом закончили с полной

успеваемостью. Например, учитель Талапкерской средней школы

Затобольского района Жунусов, учитель начальной школы
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Гослесопитательника этого же района Мартыненко,

преподаватели у 9-10 классов средней школы им. Горького в

поселке Комсомолец Хан и Гриф.

Однако в эти годы присутствовали и отрицательные стороны.

Некоторые учителя области окончили школу с крайне низкими

показателями. Так, в начальной школе Кустанайского района из 5-

ти учеников 4-го класса один перешёл в 3-й класс, учитель

русского языка Афанасьевской начальной школы Затобольского

района из 7-и учеников 4-го класса получили по данному

предмету все неудовлетворительные оценки.

Также в Янушевской семилетней школе по арифметике в 6

классе из 26 учеников не сдали экзамен 12 человек. Примерно

такое же положение наблюдалось и в других школах области.

Особенно много учеников не успевало по русскому языку и

математике. Таким образом, задача по улучшению преподавания

русского языка и математики и повышения успеваемости по

данным предметам в этом учебном году не была полностью

решена педагогическими коллективами. Особенно данная

ситуация не была решена данными предметниками, а

руководители в свою очередь не предъявили должной

требовательности. Например, в Бурлинской средней школы

Карабалыкского района после проведения экзаменов показали

плохую подготовку ряд учеников. В результате чего 33 ученика не

сдали экзамены в основном по русскому языку и математике. [18,

с.148].

Преподаватели русского языка и литературы 8-х классов

допустили всех учащихся к экзаменам, а сдали их всего лишь 26

учеников из 36 учащихся. Также в этой школе из 65 учеников 7-го
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класса окончили школу 45 учеников, 16 учеников остались на

осень по русскому языку(9 учеников) и по математике (7 учеников)

и 3 ученика были оставлены на второй год.

Таким образом, по мнению руководителей ОблОНО учебно-

воспитательная работа в некоторых школах области проводилась

неудовлетворительно, этому свидетельствовали низкие

показатели успеваемости. Основной причиной низкой

успеваемости являлось то, что руководители школ и органы

народного образования плохо осуществляли контроль за работой

школ и учителей [18, с.149].

В качестве причин низкой успеваемости рассматривались

другие факторы. Некоторые учителя области плохо готовились к

урокам, не применяли учебно-наглядные пособия особенно на

уроках по физике, химии и биологии. Наблюдалось отсутствие

индивидуального подхода к ученикам. Также негативным

аспектом в успеваемости и дисциплине учащихся являлось то,

что руководители школ не смогли добиться определенного

результата, наладить тесную связь между школой и семьями

учеников через родительские комитеты. Взаимодействие школы и

семьи - это взаимосвязь педагогов и родителей в процессе их

совместной деятельности и общения. Следовательно,

взаимодействие школы и семьи - источник и важный механизм их

развития. Поэтому одной из важных и насущных проблем

являлась сотрудничество школы и семьи.

Многие учителя области в эти годы не имели

соответствующего образования, плохо владели предметами и

методикой преподавания. Отсутствие должного внимания к этим

учителям со стороны Рай-Гор-ОНО и руководителей школ также
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отрицательно влияло на уровень учебно-воспитательной работы

в школах [18, с.150].

На 1 сентября 1957 года в Кустанайской области было:

начальных школ 562, семилетних - 239, средних - 74, всего 875

школ. Уже в конце года сеть школ области незначительно

пополнилась за счет открытия новых школ. Итак, на конец

учебного года числилось всего 888 школ из них начальных - 569,

семилетних - 239, средних - 75.

Учет детей школьного возраста в истекшем учебном году

проводился по старой инструкции.  В основание данного учета

легли похозяйственные книги сельсоветов, с последующим

уточнением данных путем подворного обхода. Впервые как

основной документ первичной учетной документации граждан они

ввелись в 1934 г. с целью упорядочения хозяйственной

отчетности сельсоветов и сокращения ее масштабов

постановлениями ЦИК и СНК СССР. Похозяйственная книга —

документ первичного административного учета сельского

населения, наличия у него земли, скота, жилых построек и другого

имущества. Похозяйственные книги являлась основным

источником предоставления информации о ведении гражданами

личного подсобного хозяйства. Похозяйственная книга является

одним из источников получения генеалогической информации.

Здесь можно было найти сведения о главе семьи, о составе

семьи, национальности, возрасте, службе, учебе и размере

хозяйства, в том числе можно узнать даже год постройки дома,

где проживали предки.

По причине того что похозяйственные книги в то время были

не приведены в порядок, то учет учеников повсеместно



53

проводился учителями школ путем подворного обхода. По итогам

обхода школы составлялись списки детей 7-15 лет, которые в

дальнейшем заверялись печатью. Но некоторые учителя эти

списки составляли не по данным подворного обхода, а в

основном по классному журналу по состоянию на 1 сентября.

Таким образом, часть учеников не учитывалась. Также данные

списки далее отправлялись в копиях районному отделу народного

образования. Где, без должной проверки подшивались и не

подвергались никакому анализу. Такое положение учета

учащихся подтверждалось многочисленными проверками

ОблОНО и других организаций [18, с.151].

По данным отделов народного образования количество

учтеных учеников школьного возраста 7-15 лет на начало нового

учебного года составило всего  67936 человек из них

обучающихся 65657 человек, не охваченных обучением-840

человек. На протяжения учебного года выбыло из школы

учащихся 1429 человек. Таким образом, по данному плану не

усвоили учебный материал 13219 человек. Народно-

хозяйственный план формировался с учетом прибытия на целину

12 тысяч семей. Тем не менее, план формирования контингента

учащихся не был выполнен.

Для осуществления обязательного семилетнего и

десятилетнего обучения в школах области имелись необходимые

условия. Сеть семилетних и средних школ была вполне

достаточна. Некоторые коррективы вносились в распределение

школ и при всех семилетних и средних школах сосредоточились

интернаты с таким расчетом, чтобы после окончания начальных
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или семилетних школ, ученики имели возможность продолжать

обучение [18, с.152].

Многие ученики, которые окончили начальную школу на

фермах, совхозов не продолжали обучение в 5-7 классах по той

причине, что при семилетней или средней школе на центральной

усадьбе совхоза имелись квартиры. В свою очередь директоры

совхозов не проявляли должного внимания в дальнейшем

обучении молодежи. Итак, необходимо было добиться такого

положения, чтобы все совхозы и колхозы взяли путь не на

открытие новых семилетних школ с малым контингентом

учеников, а на образование интернатов при существующих

школах. Это не исключало возможность искажения фактических

данных, преимущественно во время первичного учета по школам

всеобуча и по школам других ведомств, например как

железнодорожных [18, с.153].

Таблица №2 Данные отсева учеников всех возрастов

1-4
классы

5-7
классы

8-10
классы

1-10
классы

Переезд
родителей

Внутри
области

636 319 64 1019

За
пределы
области

656 314 57 1016

Перевод в другие
школы

119 141 38 298

Отдаленность школы
от дома

10 17 11 38

Отсутствие обуви и
одежды

13 7 5 25

Болезнь 229 158 40 427
Прочие причины - 10 11 21

[18, с.153].
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В данной таблице представлена отчетность отсева учеников.

Исходя из этих данных, очевидно, что многие причины влияли на

благоприятное окончание школы. Главной причиной отсева

учеников являлась процедура переезда их родителей. Согласно

таблице, самые высокие показатели наблюдаются среди 7

классов. Следующая по значимости причина – это болезнь. При

этом показателе количество учеников составляло 427 учеников.

При переводе в другие школы этот показатель составлял 298

учащихся среди 1-10 классов.

Всего в области насчитывалось 72 интерната, из них 3

пансиона при средних школах, 36 интернатов при семилетних, 32

интерната при средних школах и 1 интернат при начальной

школе.  В свою очередь интернаты – пансионы располагались в

хороших помещениях и полностью оснащались мебелью и

постельными принадлежностями. Но также имелось много

интернатов, размещенных в приспособленных жилых сельских

домах, с недостаточным освещением и земляными полами.

Несколько интернатов не имели собственного здания, например,

Семиозерная казахская средняя школа и Курзакульская

семилетняя школа Семиозерного района. Подвоз учеников,

которые проживали далеко от школы, был организован слабо. По

данной причине в школах области не обучались 38 детей. Но в

некоторых районах подвоз учеников был организован хорошо.

Например, в Орджоникидзевском районе, где каждый день

подвозили около 200 учащихся. Также не вызывает критики

подвоз в Терентьевской, Веренской и Госселекционной

семилетних школах Карабалыкского района, Ново-Алексеевской

школы Убаганского района. В одной средней, семилетней и двух
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начальных школах Убаганского района закон о всеобуче был

выполнен [19, с.10].

При всех средних, семилетних и почти всех начальных

школах были организованы и функционировали физкультурные

площадки. Но обеспечение этих площадок оборудованием

характеризовалось низким уровнем. В немногих школах области

имелись столбики для волейбольных сеток и реже всего

баскетбольные корзины. Только при некоторых средних школах

имелись турники, гигантские шаги, гимнастические брусья и

другое спортивное оборудование. При некоторых начальных

школах имелись площадки для игр [19, с.11].

Для выполнения организации обучения необходимо было не

только проводить основные дисциплины, но и те дисциплины,

которые развивали у учеников чувство любви к труду и спорту.

Это характеризовалось наличием учебно-опытных участков и

физкультурных площадок в школах. Но некоторые школы не были

оснащены данными компонентами в развитии спортивной и

трудовой деятельности. Анализируя ситуацию по школам,

следует отметить, что в некоторых учебных заведениях не были

развиты спортивно-трудовые направления работы.

В 1958-1959 г. учебном году в школах области работали всего

4818 учителей, из них женщин 2815 человек, в свою очередь

мужчин 2003 человека. Также с высшим образованием 623

человека, со средним педагогическим образованием 2467

человек и со средним образование 109 человек.

Сохранялась недостаточность учителей по физике и

математике 8-10 классов в количестве до 40 человек. Недостаток

учителей физики и математики 5-7 классов составлял 26 человек,
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учителей естествознания и географии 5-7 классов – 30 человек.

Общий недостаток учителей по этим предметам составлял 96

человек. С целью исправления ситуации в школах руководители

приглашали учителей из других областей РСФСР. Дефицит

педагогических кадров преодолевался слабо, т.к. из других

областей учителей приезжало мало. Сохранялся дефицит кадров

по математике. По официальным данным учителей математики

казахской национальности не было вообще. Руководители

ОблоОНО предполагали, что многие школы функционировали без

учителей-математиков.

Анализ статистики количественного и качественного состава

учителей за период 1958-1959 гг. характеризует, что большая

часть преподавателей имело всего лишь среднее педагогическое

и общее среднее образование. Количество учителей с высшим

образованием составляло 13%. Это свидетельствует о том, что

качество преподавания могло бы быть на более высоком уровне,

если бы большая доля квалифицированных преподавателей,

обучались в высшем учебном заведении, составляла бы более

высокий процент.

Продолжалась практика проверок школ с вытекающим

анализом. Так регулярно проводились проверки системы

подготовки к переводным и выпускным экзаменам. В школах

Кустанайской области подготовка к переводным и выпускным

экзаменам и экзаменам зрелости в основном начиналась со

второго полугодия. По отдельным предметам систематически

осуществлялось повторение пройденного материала. Были

организованы консультации для учеников всех классов, но в

некоторых школах консультации проводились как обычные
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учебные занятия. Например, Костряковская семилетняя школа,

Пешковского района, Федоровская средняя школа Федоровского

района и прочие[19, с.12]. Данное замечание акцентировалось как

методическое упущение.

Все необходимые материалы для сдачи экзаменов:

инструкции, билеты для выпускных классов служебного

пользования, тексты письменных работ были своевременно

получены. С полученными инструкциями и билетами учащиеся

ознакамливались ранее. Дополнительный материал к билетам, а

именно задачи и примеры, были своевременно составлены

преподавателями. Вопрос о подготовке к экзаменам

обговаривался на совещании заведующих райОНО, методических

секциях учителей, педагогических советах, на совещаниях

руководителей школ, на кустовых методических объединениях, а

также на родительских собраниях. Характерно, что этой проблеме

уделяли значительное внимание. Таким образом, характерно

отметить, что система выпускных экзаменов рассматривалась как

важная составляющая во всей иерархии системы образования.

В соответствии с инструкцией о проведении экзаменов 1 мая

организовывались экзаменационные комиссии 7-х и 10-х классов.

В процессе обследования школ школьные инспекторы уделяли

особое внимание следующим вопросам: организации повторения

ранее пройденного программного материала, учету знаний

учащихся, выполнению программного материала, проверялись

знания учащихся путем опроса, путем проведения контрольных

письменных работ.

В результате организованных мероприятий экзамены во

многих школах области начались организованно. Следует
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отметить, что в некоторых школах заведующие по учебной работе

допустили нарушения в процессе проведения экзаменов. Так, в

Адаевской семилетней школе Камышинского района в 4-ом

классе экзамены проводились по своему плану, не

придерживаясь инструкции – 26 мая был проведен экзамен по

арифметике, а 30-го диктант [19, с.13].

В Джетыгаре в 10-х классах по литературе в первом основном

тексте сняли вторую тему. В Трактовой семилетней школе

Федоровского района директор хотел начать экзамены с 25-го

мая, согласно школьному расписанию. Вне соответствия графика

учащиеся выпускных классов, имеющие годовую

неудовлетворительную оценку по поведению, не допускались к

экзаменам. Такие ученики получали  справку о том, что ими был

прослушан курс средней общеобразовательной школы. Итак, от

директоров школ требовалось разумное соблюдение регламента

как основного фактора организации учебного процесса.

Результаты подготовки и сдачи экзаменов по итогам года

подвергались тщательному анализу по многим критериям.

Следует отметить, что при рассмотрении материалов о

присвоении ученикам 10-х классов золотых и серебряных

медалей замечено, что некоторые руководители школ

безответственно отнеслись к выбору кандидатов для

награждения медалями. Ими завышались отметки итоговые,

годовые и по письменным экзаменационным работам. Процедура

подготовки претендентов на золотые медали подвергалась

критическому анализу со стороны руководителей. Указывалось на

необъективность и халатность к выбору претендентов на золотую

медаль.
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Итак, из 6 учеников, представленных к награждению по

средней школе рабочей молодежи города Кустаная процедуру

подтверждения прошли только 2 ученика. По Пресногорьковской

средней школе из трех ни один не подтвердил свои знания, по

Владимирской средней школе из 3-х учеников только 1

подтвердил качества знаний и т.д. Таким образом, больше

половины претендентов не подтвердили своих знаний [19, с.14].

Руководство отмечало динамику улучшения школьного

сектора. Во многом это объяснялось тем, что такими факторами

как улучшение учебной нагрузки, улучшение педагогических

кадров, улучшение материальной базы и т.д. В минувшем

учебном году, многие школы имели все условия для повышения

успеваемости учеников. А именно: большинство преподавателей

имели нормальную нагрузку в течение всего учебного года;

намного лучше, чем в истекшем году школы были

укомплектованы педагогическими кадрами; сокращен

программный материал по некоторым предметам; были приняты

меры по обеспечению школ необходимыми наглядными

пособиями. Руководителям школ и педагогическим коллективам

указывали на неэффективное использование ресурсов школ. Об

этом свидетельствовали итоги учебного года.

Всего количество учеников на конец года составляло 70431

человек, из них переведено в следующие класс или окончило

58914 учеников, оставлено на второй год 4979 детей, перенесены

экзамены на осень 6538  и отличников 394 учеников. Итого

перевод по области составлял 83,4 % учеников. Так, в

Узункольском районе из 2850 учеников переведено в следующие

классы или окончило 2445человек.Оставлено на второй год
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160человек, перевод отложен до осени 251 человек. Перевод

учеников по данному району составлял 85, 6 %. В Карасусском

районе из 2221 учеников переведено 1888 человек, оставлено на

повторный курс 175 человек и перевод отложен до осени 208

человек. В Карабалыкском районе из 4775 учащихся переведено

3879 человек, оставлено на второй год 375 детей и перевод

отложен на осень 521 человек. Итак, перевод учеников

составляет 81,2 %. Примерно такая же ситуация наблюдалась и в

городе Кустанае из 8272 учеников переведено 7027 человек,

оставлено на второй год 570 человек, перевод отложен до осени

675 детей. Перевод учеников по городу составляет 85%. Таким

образом, один из главных критериев, как перевод учеников на

следующий год свидетельствует о сложной ситуации в системе

образования.

В Кустанайской области в 1956 году школ с полной

успеваемостью не наблюдалось. Но были отдельные учителя,

которые своим упорным трудом завершили учебный год с полной

успеваемостью. Например, учитель математики Козыкина

Костряковской семилетней школы Пешковского района, учитель

естествознания Бакланова Федоровской средней школы

Федоровского района и др. Заметно увеличилось и число

преподавателей, давших по своему предмету и классу от 1 до 3-х

учеников. Некоторые школы области и учителя закончили

учебный год с крайне низкими показателями. Например, в

Пешковской средней школы из 56 учеников 8-классов по

литературе сдали экзамен только 28 учеников. Также плохие

результаты экзаменов в 6 классе Пешковской семилетней школы

по арифметике – из 26 учеников выдержали экзамен только 19
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детей. У учителей математики 5-6 классов Кушмурунской

семилетней школы Семиозерного района из 63 учеников не

успевали 23, у учителя русского языка и литературы 5-7 классов

Федоровской семилетней школы из 39 обучающихся не успевали

11 человек. Примерно такое положение наблюдалось и в ряде

других школ.

Таким образом, перед советской системой образования была

поставлена задача преодоления низкой успеваемости. С целью

развития системы образования акцентировалась задача

улучшения качества педагогических кадров, внедрение новых

методов обучения, преобразования окружающей обстановки [19,

с.15].

Образование играло ключевую роль в решении проблем

идейно-политического воспитания в государстве. Воспитательные

возможности социальных наук осознавались и использовались

властью в формировании нового типа личности. Директивы,

исходившие «сверху», содержали в себе строгие ориентиры и

систему требований, предъявляемых к учащейся молодежи.

Прекрасным качеством считалось должное социальное

поведение, выражавшееся в горячей любви к Родине и

преданности ей, бдительности и подозрительности по отношению

к «врагам» государства, убежденности в социалистических

идеалах, основанной на ценностях коллективизма,

интернационализма, опиравшееся на чувство социального

оптимизма и чувство ответственности за все происходящее

вокруг. Воспитание в школе должно было прививать

коммунистическую мораль и нести необходимую эмоционально-

нравственную нагрузку.
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Внеклассная и внешкольная работа в данный период

времени имеет большое значение в школах области. Учителя и

руководители оказывали этому участку работы большое

внимание, но отсутствие свободных комнат, работа в 2-3 смены

не позволяли развернуть эту работу на должном уровне.

Таким образом, воспитательная работа в школах сводилась к

формированию человека нового типа, преданного

коммунистическим идеалам, воспитанного в духе коллективизма.

Очень важной задачей становилось распространение всеобщего

среднего образования, для чего вводили ряд школ заочных и

вечерних общеобразовательных для обучения без отрыва от

производства.

Воспитание в школах области  выражалось в активизации

внеклассной работы со школьниками, росту деятельности и роли

пионерских и комсомольских организаций, клубов технического

творчества, различных кружков, самодеятельности. Разнообразие

форм внеклассной работы учителей - это экскурсии в музеи и

места исторического прошлого, исторические кружки, вечера,

политинформации, лекции, коллективные просмотры фильмов на

историческую тематику и другие. Практиковались встречи

учащихся с ударниками труда, представителями органов власти,

участниками Великой Отечественной войны, чтение и разбор

исторической, политической литературы, организация выставок.

Таким образом, недостаточная успеваемость

характеризовалась рядом причин: трудностями послевоенного

времени, большим количеством детей-сирот, неполных семей, в

которых глава семьи погиб на фронте, огромной загруженностью

родителей, занятых на фронте ударного труда по
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восстановлению хозяйства. В этих условиях школа должна была

проводить политику заинтересованности учащихся в результатах

обучения при помощи общественных организаций.

Также учителями и руководителями школ области с этой

целью проводились ряд бесед на самые разнообразные темы: «8-

ое марта – международный женский день», «Советская армия –

страх завоеваний народа», «38-я годовщина Великого Октября»,

«Будущее Кустанайской области», «Создание детского

коллектива в колонии им. Дзержинского», «Моральный облик

советского школьника», «Советский союз в борьбе за мир во всем

мире» и т.д. Проводились беседы и по материалам XX съезда

Коммунистической партии Советского Союза [19, с.16].

Особенно важную в области воспитания молодежи играла

деятельность общественных организаций: комсомола и пионерии.

В условиях мирного времени следовало убедить массы молодежи

в необходимости их повседневного будничного труда на благо

народа, их организованности, дисциплинированности с учетом

наличия в стране экономических трудностей (недостаток жилья,

продовольствия и т.д.), необходимым фактором социального

стимула школьников явилось развитие деятельности комсомола и

пионерии. Усилия комсомола направлялись также на улучшение

лекционной пропаганды среди молодежи.

Для усиления роли пионерской организации в работе с

учащимися начальных классов принимались в пионеры

школьники 9 лет. Ценными формами развития общественной

активности и инициативы пионеров являлись тематические

вечера в школе, товарищеская помощь отстающим в учебе,

смотры технического творчества пионеров и школьников,
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олимпиады художественной самодеятельности, работа с

младшими школьниками по месту жительства.

Итак, комсомольские и пионерские организации выполняли

огромную роль в деле воспитания нового советского человека. В

сложившихся условиях происходило смягчение действия

последствий войны на развитие молодого поколения советского

общества, формировались социально-значимые идеалы, которые

утверждались в духе коллективизма, взаимопомощи, через

укрепление дисциплины, заинтересованность в общей

совместной внеклассной работе. В итоге даже склонные к

социально-девиантному поведению члены молодежной среды

чувствовали свою психологическую значимость в деле

построения коммунистического общества в случае участия в

делах комсомола либо пионерии, однако те, кто по тем или иным

причинам, был не вовлечен в данный процесс, испытывали

серьезный психологический дискомфорт, что, в общем-то,

мотивировало их стремление к сотрудничеству с коллективом [19,

с.17].

Кружки юннатов во многих школах проходили как большая

внеклассная работа, которая в свою очередь являлась, не

столько занятием досуга учеников, а как обязательная основная

часть в системе воспитательной работы школы. Интересную

работу проводили кружки юннатов в средних школах №8,14, 12

города Кустаная, Викторовской средней школы Тарановского

района, средняя школа имени Горького поселка Комсомолец,

Майкульской семилетней школы Костанайского района и многие

другие.
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Членами кружков художественной самодеятельности

организовывалась большая работа по проведению школьных

утренников и вечеров. В некоторых семилетних и средних школах

функционировали литературные кружки. Хорошо была

сформирована данная работа литературных кружков в Ново-

Алексеевской средней школе руководителем Грязновой,

Убаганского района и в ряде других школ. По данным статистики

во многих других школах также неплохо организованы кружки

рукоделия, в которых занятия проводились 1-2 раза в неделю. В

средней школе имени Горького поселка Комсомолец, средних

школ №8, 12 города Кустаная, Боровской средней школы

Мендыгаринского района, Пресногорьковской средней школе и

многих других, ученицы научились вышивать стебельчатым

швом, гладью, ришелье и начальной работой художественной

гладью [19, с.18].

Интересно проводилась работа в географических,

математических, физических и других кружках. Например, в Ново-

Борисовской семилетней школе Пешковского района участниками

физико-математического кружка под руководством учителя Холод

готовились новые и отремонтированные наглядные пособия по

физике и математике.

Также в школах области выпускались регулярно стенные

газеты разных видов – пионерская, комсомольская,

общешкольная и классная. Выпускались газеты, посвященные

знаменательным датам. В издаваемых газетах огромное

внимание уделялось вопросу успеваемости учеников и пионеров,

дисциплине, имели место творческие моменты. Например, в

школах Убаганского района всего за учебный год издано около
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300 газет, в них акцентировалось внимание на школьную жизнь,

подвергались критике ученики с низкой успеваемостью,

недисциплинированные ребята. В большинстве случаев газеты

выпускались содержательно и красочно оформленные. Следует

отметить, что художественное оформление и качество газет с

каждым годом определенно улучшалось, по мнению инспекторов

[19, с.19].

Принимались новые учебные планы, в которых упор делался

на развитие политехнического образования, вводилась

физическая подготовка и труд. Школа была призвана

осуществлять задачу воспитания идеологически подкованного

нового человека, преданного коммунистическим идеалам. В

школьнике формировалось чувство патриотизма, коллективизма,

общественной активности.

Таким образом, советская школа в послевоенный период

достигла впечатляющих успехов, несмотря на жесткий

идеологический пресс. Мероприятия, предпринятые

Правительством, в послевоенное время позволили советской

системе образования создать базу для развития ее как одной из

самых лучших в мире. Советское образование явилось

фундаментом для обеспечения производства

квалифицированными кадрами в эпоху экономического подъема

страны в последующие годы [19, с.20].

Методическая работа–это систематическая и

индивидуальная деятельность учителей по повышению своей

научно-теоретической, методической подготовки и

профессионального мастерства; система методических

мероприятий, направленных на всестороннее повышение
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профессионального мастерства педагогов. Первоочередной

задачей методической работы является помощь воспитателям и

учителям в повышении своего профессионального научно-

теоретического и методического уровня. Основная цель

методической работы – способствовать предоставлению и

развитию качественных образовательных услуг на основе

эффективного взаимодействия субъектов образовательной

деятельности. Работа школьной методической службы связана с

созданием поля для профессионального роста учителей с

укреплением коллектива через развитие профессиональных и

межличностных контактов.

Из всех районов области, методическая работа признавалась

лучшей в Урицком районе. В этом районе проводились

«Педагогические чтения», где заслушали 17 докладов, 6 из них

представлялись на областные «Чтения» и 3 доклада

утверждались на республиканские «Педагогические чтения»,

организует семинары по физику, по биологии.

В Мендыгаринском районе учителем Боготовым была

организована разработка методических писем на тему: «Как

проводить посещение уроков», «Примерный план работы на

учебно-опытном участке» эти письма распространены среди школ

района. В данном районе проводились два «Дня учителя», на

одном из них заслушан доклад на тему «Классный руководитель-

организатор учебно-воспитательной работы». В Карабалыкском

районе довольно хорошо был проведен «День сельского

учителя», посвященный политехническому обучению в школах

района. Учитель начальных классов Игнатенко выступила с

докладом, как она проводила уроки ручного труда, учитель
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Нечаев поделился опытом организации учеников в учебных

мастерских и проведения практикума по машиноведению и

электротехнике. Вводилась практика выезда за пределы области

в центральные школы для улучшения учебного опыта. Директор

Бурлинской школы Поворознюк сообщил о своих впечатлениях от

посещения ленинградских школ, где он побывал с группой

преподавателей, направленных для ознакомления с постановкой

политехнического обучения. Учитель Сунцов сообщил учителям о

состоянии политехнического обучения в школах Кустаная и

районах области. Ко «Дню учителя» была организована выставка

работ учеников, изготовленных на уроках и кружковых занятиях. В

этот день были организованы экскурсии в цеха механического

завода, в учебные кабинеты техникума, на пришкольные участки.

С целью повышения квалификации проводились

специальные занятия для руководителей школ. В первом

полугодии проводились семинары директоров школ, заведующим

учебной частью школ и заведующий по вопросам работы

учителей по новым программам и новым учебникам. Также к

январским совещаниям  разрабатывались методические планы по

вопросам работы по новым программам начальных классов,

иностранный язык, математика.

Таким образом, такие разнообразные формы методической

работы позволяли учителям эффективно повышать уровень

педагогического мастерства и достигать реальных практических

результатов. Основными критериями эффективности

методической работы являлись результативные показатели

уровня педагогического мастерства, внедрение инновационных
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технологий, оценка уровня инновационного потенциала педагогов

[19, с.21].

В 1958-1959 учебном году усилия работников просвещения и

учителей школ области были направлены на выполнение

знаменательных решений XXI съезда КПСС. Решая данные

задачи, руководители народного образования и руководители

школ особое внимание уделяли состоянию преподавания наук,

дальнейшему совершенствованию политехнического обучения,

обеспечение тесной связи обучения в общественно-

производительном труде учеников, воспитанию у них

коммунистического отношения к труду.

Руководствуясь законом «О связи школы с жизнью и

дальнейшем усовершенствовании системы народного

образования в Казахской ССР», областной отдел народного

образования вместе с партийными и Советскими органами

области составили семилетний план перспективного развития

сети школ области и также укрепление их учебно-материальной

базы, перевода их на восьмилетний и одиннадцатилетний курс

обучения.

Задачи коммунистического воспитания учеников учителя

осуществляли прежде всего в процессе обучения, используя и

повышая воспитательное значение уроков. Например, лучшие

учителя школ города Кустаная: Платонова школа №12, Повикова

школа №15 на уроках биологии, Цибезов, Мальчев школа №10,

Науменко №9 на уроках физики, Шалагинов, Хамитова, Бутовский

школа №16 на уроках истории и др.

В 1959 году в школах области работало 5627 учителей.

Директоров средних школ 87 человек, заведующих учебной



71

частью 86 человек, директоров семилетних школ 292 человек,

заведующих учебной частью семилетних школ 73 человека. За

прошедший год проводилась значительная работа по повышению

квалификации работников народного образования. Различными

рода семинарами, главным образом по вопросам

политехнического цикла, было в свою очередь охвачено 1200

человек. Например, проведен десятилетний семинар-практикум

со всеми руководящими кадрами средних школ по вопросу об

укреплении связи школы с жизнью. Также подобные семинары

проводились и с руководителями семилетних школ. В свою

очередь хорошо оправдали себя постоянно действующие

семинары по труду, физкультуре, пению, которые проводились в

городах Костанае, Рудном, а также Пресногорьковском,

Федоровском и др. районах [19, с.22].

Лучшие учителя школ города Кустаная: Платонова школа

№12, Новикова школа №15, Науменко школа №9 урок физики,

Хамитова, Бутовский школа №16 урок истории и многие другие.

Учителя Преснорьковского района: Гордеева, Зубенко –

Пресноредутская средняя школа, Фисенко – Лесхозовская

средняя школа, Боххо, Степанова, Лавринова, Леонтьева –

Пресноредутская средняя школа и др. Учителя Урицкого района:

Настенко – Дубинская начальная школа, Корнев – Урицкая

средняя школа и др. Учителя Затобольского района: Колесникова,

Рубцова, Евтушенко – Владимировская средняя школа, Стадник –

Константиновская семилетняя школа. Учителя Федоровского

района: Денцель – Федоровская средняя школа, Светлая –

Денинская средняя школа, Волкова – Федоровская семилетняя

школа. Учителя Узункольского района: Барчук – Ивано-Ровенская
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средняя начальная школа, Пономарева – Красно-Пресненская

начальная школа, Емченко, Кунцович – Демьяновская средняя

школа, Карпенко – Ершовская средняя школа.

На уроках русского языка, литературы и истории учителя

широко приводили примеры воспитательного характера, тем, что

увязывали проходимый материал с событиями в стране и за

рубежом. На уроках географии, физики учителя сообщали о

достижениях советской науки и техники, систематически

согласовалась с проходимым материалом с этими достижениями,

соотносили благотворную роль Советского человека в

преобразовании природы и т.п. Но воспитание учеников не может

быть благополучным, если ограничиваться только уроками,

поэтому в те годы основной путь воспитания-обучения,

дополняется внешкольной и внеклассной работой. Вся данная

воспитательная работа направлялась общешкольным планом и

планами учителей и классных руководителей.

В 1957-1958 учебном году в школах области проведена

огромная работа по воспитанию культуры поведения учеников

путем предъявления педагогическими коллективами единых

требований к ним по выполнению «Правил поведения». Этому

содействовало обсуждение примерных планов воспитательных

мероприятий, на совещаниях преподавателей во всех районах

области проведенных руководителями ОблОНО.

В планы воспитательных работ учителей начальных классов

и классных руководителей наряду с вопросами воспитания

прилежания к учебе, дружбы в коллективе, организации

интересного отдыха, физическому полезному труду и т.д.

Включались вопросы, обуславливающие осуществление единства
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воспитательных воздействий на коллектив и отдельных учеников,

всех педагогов, всех школьных организаций, семьи и

повседневной работы самих учеников по самовоспитанию.

Выполнение перечисленных мероприятий особенно хорошо

обеспечивалось тем, что лучшие классные руководители во

многих педагогических коллективах, вместе с комсомольскими

пионерскими, ученическими организациями, с участием директора

или завуча, четко и продуманно планировали свою работу.

Продуктивные результаты достигнуты в данной практике в школах

Федоровского района, в ряде школ Урицкого, Узункольского,

Тарановского и др. районов, города Кустаная № 12, №1, №15 и

др. Там же классные руководители и учителя помогали

привлекать учащихся, пионеров и комсомольцев к составлению

планов их работ, включать в них интересные и полезные дела. В

свою очередь классные руководители особое внимания уделяли

индивидуальной работе с  учениками, а также им

рекомендовалось как можно чаще проводить классные беседы на

такие темы как «Будь всегда вежлив, уступай дорогу старшим»,

«Правила для учащихся закон советских школьников», «Отличная

дисциплина – залог отличной успеваемости» и многие др. [19,

с.23].

Значительно уменьшились случаи пропусков уроков без

уважительных причин и опозданий. Целый ряд педагогических

коллективов области работали над отдельными разделами

воспитания учеников, поставив их в центр внимания учеников и

учителей. Например, педагогические коллективы средних школ

№14 города Кустаная и школа Октябрьского района и

сознательного усвоения «Правил поведения»
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Вследствие этого был изучен проект программы

воспитательной работы с учениками 1-10 классов. Особенно

уделялось внимание таким вопросам: начальные навыки и

привычки культурного поведения учеников, ответственное

отношение к учению и культуре труда, личный пример учителя и

классного руководителя, Советский патриотизм и пролетарский

интернационализм и др. [19, с.64].

В свою очередь коллектив школы №12 города Кустаная,

Пресногорьковской и Пресноредутской школ Пресногорьковского

района, Королевской, Денисовской Узункольского района и др.,

работали над внедрением правил единого орфографического

режима. В этих школах оформлялись уголки «Родная речь», в

которых помещались высказывания основоположников

Марксистско-Ленинской теории и выдающихся деятелей

литературы о русском языке. Были достаточно хорошо

оформлены и украшены разнообразными плакатами и т.п.

Материалы уголков периодически обновлялся. Интересно

проводились вечера и сборы на литературные и языковедческие

темы, посвященные русским народным сказкам, былинам,

пословицам и поговоркам.

В свою очередь работа с учениками проводилась

содержательно, разнообразно. Например, учителя и классные

руководители организовывали беседы на различные темы,

чтение и обсуждение книг и кинофильмов, экскурсии, вечера и

утренники, посвященные датам красного календаря, творчеству

писателей, художников, композиторов, проводили смотры

художественной самодеятельности и т.д. Например, с учениками

старших классов в школах №8, 15, 9, 10, 14 и др. в городе
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Кустанаешкола №16,городе Рудном школа №4, Горьковской

средней школы Карабалыкского района и др. были проведены

диспуты на тему: «Моральный облик Советского молодого

человека», «Жить и трудиться по комсомольски», «Прежде всего,

быть человеком», «Быть человечески красивым» и т.д. Такая

воспитательная работа была проведена во всех средних школах

области.

Проводились также читательские конференции и вечера на

различные темы: литературные, музыкальные, предметные – по

физике, химии, географии, истории прочно вошли в жизнь

средних и семилетних школ области. Значительно улучшилась

воспитательная работа во всем своем разнообразии в школах

Джангильдинского и Амангельдинского районов. В городах

Рудном и Кустанае и во многих средних школах области

организовывали ученические лектории. Воспитательная система

школы охватывает весь педагогический процесс, интегрируя

учебные занятия, внеурочную жизнь детей, общение, влияние

социальной, природной, предметно – эстетической среды.

Цель воспитательной системы – воспитание и развитие

свободной, талантливой, физически здоровой, обогащённой

научными знаниями, готовой к созидательной трудовой

деятельности и нравственному поведению.

Создание в школе условий для развития личности ребёнка –

это значит создание условий для решения каждой личностью

четырёх задач на каждом возрастном этапе своей жизни:

самопознание, самоопределение, самореализация,

саморегуляция [19, с.65]. В итоге проделанная работа «Правила
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поведения» внедрялась в жизнь большинства учащихся, тем

самым улучшая их социальную грамотность.

Таким образом, за данный отрезок времени большие

изменения произошли в социальном составе учащихся.

Значительно улучшалась материально-техническая база школ.

Возрастают ассигнования на учебники, учебные и наглядные

пособия, на ремонт и строительство школьных зданий. Советское

государство постоянно выделяло бесплатно: письменные

принадлежности, учебные и наглядные пособия в необходимом

количестве и достаточном для обеспечения, нуждающиеся в

первую очередь сельских школьников. Также все дети, достигшие

школьного возраста, а также переростки, которые по тем или

иным причинам ранее не были охвачены школой, должны были

обязательно учиться. Закон обязывал родителей и заменяющих

их лиц посылать детей в школы; за неисполнение этой

обязанности они подлежали ответственности по законам союзных

республик.

В это время в школе применялись разнообразные методы,

активизирующие деятельность учащихся и помогающие им более

сознательно относиться к окружающей действительности. В

школах проводилось много экскурсий для непосредственного

наблюдения и познания явлений окружающей природы,

хозяйственных и общественных отношений. Силами учащихся

создавались наглядные пособия по естествознанию,

самодельные приборы для проведения опытов и лабораторных

занятий. Организовывались уголки живой природы и проводились

опытные посевы цветов и зерновых культур. При изучении

обществоведения школы пользовались графическим методом



77

обучения - составление всевозможных кривых, схем, диаграмм,

таблиц и пр.

Широко применялись в обучении всякого рода иллюстрации,

большое место занимали они даже на уроках математики и

родного языка. Усилилась работа комсомола по руководству

пионерской организацией. Тысячи комсомольцев были посланы в

качестве вожатых пионерских отрядов. Они значительно оживили

работу пионерских отрядов в области коммунистического

воспитания и организации досуга детей. Началась постепенная

подмена общечеловеческих ценностей на классовые, учет

национальных устоев и традиций стирался во имя

интернационального воспитания, духовные ценности замещались

на материальные [19, с.66].

Большой размах получило заочное педагогическое

образование, организованное для учителей, работающих в

школах, заочные отделения педагогических техникумов,

учительских и педагогических институтов.

Повышением квалификации учителей занимались институты

усовершенствования учителей, созданные во всех областных

центрах. Выросло не только число учителей, но и повысились их

политическая сознательность, активность, культурный уровень и

педагогическое мастерство.

Таким образом, в исследуемый период интенсивно

развивалось образование. Увеличилась динамика вовлечения

детей в учебный процесс. Постепенно внедрялась процедура

переоснащения методическим материалом учебного процесса.

Проводилась политика повышения квалификации педагогического

корпуса [19, с.67].
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Глава 3. Народное образование в Кустанайской области в 60-
70 годы

3.1 Материально-техническое состояние и качественная
характеристика учащихся школ области

Целью народного образования в эти годы являлась

подготовка высокообразованных, всесторонне развитых активных

строителей коммунистического общества, воспитанных на идеях

марксизма-ленинизма, в духе уважения к советским законам и

социалистическому правопорядку, коммунистического отношения

к труду, физически здоровых, способных успешно трудиться в

различных областях хозяйственного и социально-культурного

строительства, активно участвовать в общественной и

государственной деятельности, готовых беззаветно защищать

социалистическую Родину, хранить и умножать ее материальные

и духовные богатства, беречь и охранять природу. Народное

образование призвало обеспечивать развитие и удовлетворение

духовных и интеллектуальных потребностей советского человека.

Именно в данном ракурсе официально трактовалась специфика и

суть всей системы образования в СССР [20, с.10].

Система народного образования в СССР включала

дошкольное воспитание, общее среднее образование,

внешкольное воспитание, профессионально-техническое,

среднее специальное, высшее образование. Научно-технический

прогресс с его постоянно возрастающей научной информацией

определял необходимость регулярного пополнения гражданами

общеобразовательных, общетехнических и специальных знаний.

Поэтому в системе народного образования СССР получили

широкое развитие вечернее образование, заочное образование,
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различные формы повышения квалификации и самообразования

трудящихся.

Среднее специальное образование — один из основных

путей осуществления всеобщего среднего образования и

подготовки квалифицированных кадров в различных областях

народного хозяйства и культуры. Их готовили средние

специальные учебные заведения промышленности,

строительства, транспорта и связи, сельского хозяйства,

здравоохранения и физической культуры, просвещения,

культуры, искусства и др. За годы Советской власти было

подготовлено свыше 20 млн. специалистов со средним

специальным образованием [20, с.11].

К концу 1950-хначалу 1960-х годов территория тогдашней

Кустанайской области официально воспринималась как один из

важных социально-экономических регионов,

специализировавшихся на развитии аграрного сектора, прежде

всего зерновых культур. В соответствующий период в области

продолжали функционировать устоявшиеся в целинный период

хозяйства. В данный период времени продолжались

миграционные процессы. Однако основная часть целинников по

истечению острого периода с середины и конца 50-х годов

остались в области. В области продолжала действовать

отлаженная модель образования. Сохранялся процесс

увеличения численности населения за счет естественной

рождаемости [21, с.5].

В начале 60-х годов активно продолжалась политика

строительства и возведения новых школ, что являлось

подтверждением неуклонного курса правительства на улучшение
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социально-экономического сектора. В этот период в сельском

хозяйстве было задействовано большое количество граждан. В

старых и вновь созданных целинных совхозах проживало

социально-активное трудоспособное население. Школы как ряд

других общественно-важных учреждений, идентифицировались в

качестве социально значимых и востребованных объектов.

Согласно отчетности, многие целинные совхозы по

архитектурному устройству, материально-технической базе и

инфраструктуре существенно отличались от разоренных войной и

до конца не восстановленных сельских поселений западных

районов СССР. Определенная часть прибывших на целину и

обустроивших свою жизнь целинников молодого и среднего

возраста не желали покидать вновь обжитые целинные места.

Казахстану отводилась особая роль как важной

сельскохозяйственной житницы и перспективного

индустриального региона в экономической системе государства.

Поэтому с целью сохранения сельского населения в аграрном

секторе СССР, и в частности в Казахстане проводилась политика

строительства социальных объектов и в том числе школ [22, с.2].

Строительство школ в Казахстане проводилось управлением

совхозов, отделами капитального строительства облисполкомов,

совнархозов, а также инициативным путем. В 1961 году

управление совхозов подверглось реорганизации между

министерствами, но при всем при этом продолжалось

финансирование школьного строительства. Так, например, только

1961-1962учебном году объем капиталовложений на возведение

школ составил 3147 тыс. рублей, в том числе по управлению

совхозов 1870 тыс. рублей. По итогам года с целью строительства
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школ выполнение плана составило 97,6%. Таким образом, в

процессе организации школ планировалось запустить в целом

7 360 ученических мест. По состоянию на 1 января 1962 года в

области стали функционировать 19 типовых школ на 7365 мест. В

целом смежные ведомства построили 147 школьных зданий, 35

школьных учебных мастерских, 37 общественных интернатов, 104

квартиры для учителей, 43 теплицы. Суммарный объем затрат не

выходил за рамки изложенной сметы. Количество посадочных

мест превысило отметки 18 тыс. По отчетным данным наиболее

интенсивно строительство школ проходило в Федоровском,

Октябрьском, Мендыгаринском, Карабалыкском и ряде других

районов области [23, с.9].

Так, например, в Федоровском районе инициативным путем

возвели 11 школ на 1350 мест, 2 школьных мастерских на 80

мест, 3 детских сада на 175 мест, 12 домов для учителей, 6

теплиц, 2 интерната на 90 человек. Также в Мендыгаринском

районе за 1961 и 1962годы было построено 9 школ на 1250 мест,

5 школьных мастерских на 185 мест, 8 пристроек к школам на

1200 мест, 3 дома для учителей на 12 квартир, 7 детских садов на

380 мест, 3 общественных интерната на 95 ученических мест. В

Октябрьском районе построено 7 школ на 730 мест, 5 пристроек

на 150 мест, 4 общественных интерната на 85 мест, 5 детских

садов на 260 мест.  Соответствующие цифры характеризуют

высокий процент рождаемости. С учетом строительства школ на

перспективу и дальнейшего плана развития области и районов в

дальнейшем предполагалось укрепление материально-

технической базы. Например, в 1962 году на строительство

школьных объектов по линии облисполкома и линии производства
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ассигновалось более 4 млн. руб. то есть гораздо больше, нежели

в истекшем 1961 году. В целом в 1962-1963учебном году

продолжалось строительство 47 школ на 19550 мест, из которых

30 школ планировалось запустить до конца учебного года.

Аналогично планировалось строительства 6-ти учебных корпусов

школ-интернатов на 2550 мест. Параллельно с процессом

строительство школ в области продолжалась программа

расширения классных площадей, строительства школ

инициативным путем за счет строительства совхозов и колхозов,

то есть возведение пристроек к школам, строительство теплиц,

учебных кабинетов и т.д.

Во всех районах области разрабатывалась программа

ликвидации сменности занятий и улучшения материальной базы

школ. Весной, то есть 6 апреля 1962 года. Исполком областного

Совета депутатов разработал конкретные мероприятия по

укреплению учебно-материальной базы средних и восьмилетних

школ. В ракурсе этих мероприятий предусматривалось на период

1962-1963 учебного года запустить 776 учебных кабинетов, 340

учебных мастерских, 344 учебных теплицы. Характерно, что

соответствующее планирование основывалось на расчете 5

кабинетов в средней и 2 кабинета в восьмилетней школе, по 2

мастерских по дереву и металлу и 1 теплице в школе [23, с.10].

Итак, на период 1962 года при восьмилетних и средних

школах функционировало 379 учебных кабинетов, из которых 131

кабинет специализировались на изучении физики, 61 кабинет –

химии и 61 кабинет -биологии, 2 кабинета - электротехники и

прочих по другим дисциплинам - 94. Итак, большинство кабинетов

специализировались на физико-химических дисциплинах,
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которые в период индустриального развития рассматривались как

наиболее важные с целью подготовки квалифицированных

кадров. Соответствующий показатель в целом характеризует

качество, и приоритеты системы непрерывного советского

образования в данный период времени. Фактически каждая школа

вне зависимости от региона и количества учащихся должна была

иметь подобные кабинеты. Только этот штрих формирует

достаточно радужные представления о состоянии школьной

системы обучения и качестве значительного количества школ на

территории области в исследуемый период. Увеличение

ассигнований на строительство и модернизацию школ наряду с

жестким планированием, ориентированных на увеличение

специфических кабинетов, подчеркивает общую тенденцию в

развитии школ области, ориентированных на качественность

процесса обучения [24, с.10].

В ракурсе изложенной тенденции впечатляют показатели по

обеспечению школ учебно-наглядными пособиями. В частности,

школы области через Кустанайский базисный магазин приобрели

наглядных пособий и оборудования на 548 тыс. рублей. В школах

области на данный период времени действовало 390 учебных

мастерских на 5920 рабочих мест. Причем мастерских по металлу

насчитывалось 65, по дереву 127, смешанных по металлу и

дереву – 169 и прочих 29. Количество исправных станков, в

общем, составляло более 300. Состояние учета и хранения

школьного имущества в основном характеризовалось как

удовлетворительное. В школах области имелись инвентарные

книги, проводилась ежегодная инвентаризация имущества.

Учебно-наглядные пособия, а также имущество школы
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закреплялось за материально-ответственными лицами. В области

в школах действовало 649 швейных машин. Гордостью школ

являлись типовые спортивные залы. Общее количество типовых

спортивных залов насчитывало 36. Таким образом, складывалась

тенденция строительства школ по современным типовым планам.

В школах параллельно возводились или приспосабливались

помещения для спортивного оборудования. Библиотечное дело

традиционно в советской школе являлось важным направлением.

В частности, на данный период насчитывалось 270 школьных

библиотек с общим количеством книжного фонда на 64840

экземпляров.

В школах продолжалось процедура обустройства

пришкольных опытных участков. Кроме того в школах

формировались ученические производственные бригады,

работавшие на учебных полях и землях совхозов и колхозов. В

целом на данный период действовало 66 таковых бригад. За

школами было закреплено учебных полей в объеме 2245 гектар

земли. В сущности, закреплялось специализированное

сельскохозяйственное направление в школах с приобщением

учащихся к ведению новых методов ведения аграрного хозяйства.

Примечательно, что подобная практика смешенного учебно-

производственного процесса получила свое распространение и

на Западе. На современном этапе в казахстанской школе начала

возрождается в измененном виде подобная система подготовки

кадров методом взаимодействия уже высшей школы, т.е.

университетов и производственных объектов [24, с.11].

В школах продолжалась процедура электрификации и

внедрение центрального отопления. Например, в сельской
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местности имелись 1099 школьных зданий: учебные корпуса,

общежития, интернаты, которые имели электроосвещение. У 97

зданий имелось центральное отопление, у 2-хбыл водопровод, и

только 1 здание имело канализацию. Не смотря на это, 147

зданий не имели ни какого благоустройства. Некоторые школы

области не имели центрального отопления и в большинстве

случаев обеспечивались дровами и углем. Поэтому на

перспективу перед ОблОНО советскими партийными и

административными органами управления ставилась тотальная

задача электрификации центрального отопления и

благоустройства всех школ, большинство из которых, были

сконцентрированы на селе.

В целом на исследуемый период 1960-х годов в области

действовали 1032 школы, из которых 661 имели статус

начальных, 275 – 7 и 8- летних, 7 - средних и 66 - 11-летнего

цикла с производственным обучением. Фактически в области

работало 641 начальных школ, из них 156 казахских; 182

семилетних, из них 19 казахских; 124 восьмилетних, в том числе 2

казахских и 66 одиннадцатилетних, из них 3 казахских [24, с.12].

Общее количество учащихся в области школы составляло

более 140 тыс. человек. Из них общая численность учеников

казахской национальности – насчитывали более 40 тыс. человек.

В то же время следует отметить, резкое снижение оттока

учащихся из школ. Так, например, по итогам прошедшего

учебного года школу закончили около 139 тыс. человек.

Национальное соотношение учащихся школ косвенно

свидетельствовало о национальном составе населения области.

Таким образом, по итогам освоения целинных и залежных
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земель, удельный вес коренного населения не составлял и

половины от всего населения области. В связи с увеличением

численности населения количества школьников в области

продолжался процесс возведения новых школ и реорганизация

ряда школ в 11-летние. Так, например, в регионе было построено

126 8-летних школ, реорганизации в 11-летние поверглось 67.

Характерно, что сам процесс развития школьной модели

обучения носил спланированный характер во всем государстве и

проводился по итогам недавнего проведенного XXII съезда КПСС.

Программа КПСС на данный период включала развернутый план

действия в целом по развитию образования, а также всеобщего 8-

летнего обучения [24, с.13].

Итак, обучение учащихся в школах с 8-летним циклом

образования считалось обязательным. Вместе с тем в ракурсе

идеологической политики исследуемого времени

акцентировалась задача развития школьного дела также на

участках отгонного животноводства. Такие участки имелись в

южной части Кустанайской области, в частности в

Амангельдинском и Джангильдинского районах. В этот период в

этих районах работало 7 начальных и 2 восьмилетних школы. При

этом общая численность учеников составляла 893 человека, а в

восьмилетних школах училось 221 человек. Дополнительно в

Амангельдинском районе открылись Сары-Узенская, Коктауская,

Бюректальская, Аркалыкская 8-летние школы на русском языке

обучения. Очевидно, данная тенденция, согласно источникам

определялась дополнительным притоком целинного населения.

На участках отгонного животноводства при 2-х школах работали 2

бюджетных интерната с контингентом  в 70 человек. При этом в



87

Амангельдинской школе-интернате и школе-интернате №1 города

Кустаная обучалось 118 детей животноводов. В интернатах

центральных усадеб, совхозов и райцентров обучалось 70 детей

животноводов. Таким образом, следует отметить, что в данный

период времени школьной системой образования были охвачены

все социальные группы учащихся на территории области. [24,

с.14]

Дополнительно в области функционировало 3 пансионата на

250 мест, 54 бюджетных интерната на 1553 места и 72

общественных интерната на 2927 мест. По мнению ОблОНО

наиболее качественная система интернатов функционировалась

в Карабалыкском, Кустанайском, Камышнинском районах,

которые соответственно курировали заведующие РайОНО

Кудебаев Н.К, Фомич М.И., Бекмагамбетов. Дополнительно для

детей с ограниченными возможностями и психологическими

отклонениями в области действовали школа интернат для

глухонемых детей на 95 человек и школа-интернат для

умственно-отсталых детей на 96 человек. В области с целью

охвата детей системой воспитания действовало 33 группы

продленного дня с общим охватом 618 детей. Дополнительно 6

школ, в частности Герценская семилетняя, Октябрьская

начальная, Ушаковская начальная им. О.Кошевого, Октябрьская

начальная Федоровского района с общим контингентом учащихся

769 человек действовали по принципу продленного дня.

Наиболее показательной школой являлась Чеховская школа

продленного дня. Опыт директора школы Ткаченко М.И. широко

практиковался в области. Параллельно в области проводился

учет детей в возрасте от 6 до 16 лет в сфере образования.
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Причем, соответствующая процедура проводилась согласно

постановлению Совета Министров Казахской ССР №704 от 8

августа 1959 года. Согласно официальным данным управления,

школы области не посещало 994 человека. Для оказания помощи

и уточнения показателей областным отделом народного

образования проводилась повторная проверка школ и

сельаулсоветов. Активное участие в организации всеобуча

принимали специалисты ОблОНО, Обкома союза работников

просвещения, института усовершенствования учителей,

школьного отдела обкома партии. В результате совместных

усилий создавались бригады по организации всеобуча.

Привлекались депутаты областного Совета депутатов

трудящихся, работники педагогического института. В результате

проделанной работы около 581 учащихся удалось вернуть в

школы [24, с.15].

Фактически эта цифра свидетельствует о целенаправленной,

системной и хорошо спланированной на постоянной основе

эффективной акции обучения детей в школах. Наиболее высокий

показатель продемонстрировал Октябрьский район, в котором в

результате организованной деятельности заведующего района

Стовбура В.А. все дети обучались в школах. Общая численность

учащихся составляла более 3000 учеников, при этом из 29 школ

25 школ занимались в одну смену. По данным тотальной

проверки соответствующего периода 105 сельаулсоветов

добились полного охвата всеобучем детей школьного возраста. В

источниках содержится широкий перечень названий хозяйств и

директоров школ, добившихся соответствующих показателей. Для

оказания материальной помощи остро нуждающимся из фонда
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всеобуча субсидировалось 76 800 руб. Вместе с тем 413 человек

не были охвачены обучением. Из них исключенных из школы

составляло 37, не посещали по болезни 36, глухонемых - 18,

умственно-отсталых - 44 и не посещающих по другим причинам

278 учеников [25, с.6].

Одной из основных причин отсева учащихся являлась

процедура второгодничества, что, по мнению инспекторов

ОблОНО идентифицировалось как неудовлетворительная

постановка обучения в школах. В качестве субъективных

факторов мы можем рассматривать эпизоды плохой организации

подвоза учащихся в школы ряда населенных пунктов. Кроме того,

в ряде районов не удалось выполнить план по организации школ

и групп продленного дня, в частности Урицком, Семиозерном и

др. районах.

В целом данная процедура рассматривалась как

неудовлетворительная работа районных, сельских и поселковых

советов. В ряде населенных пунктов выявлялись такие

технические ошибки как, например, неправильное ведение

документации с отсутствием регистрации, указанием даты

рождения детей и т.д. Это вносило элементарную путаницу по

вопросам распределения и обучения детей в школах. С целью

преодоления указанных недостатков и полного выполнения

Закона о всеобуче и выполнения постановления ЦК Компартии

Казахстана от 1 марта 1961 года в обязательном порядке

проводилась процедура проверки. Согласно постановлению

отделы народного образования совместно с партийными

советскими органами обязывались принять меры по вовлечению

в школы всех не обучающихся детей, способствовать улучшению
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учебно-воспитательной работы в школах, укреплению

материально-технической базы, ликвидации многосменности

занятий [25, с.7].

В ракурсе индустриальной политики в области

функционировало 67 школ с производственным обучением, из них

с трехгодичным курсом обучения – 6, двухгодичным – 34 и

одногодичным – 37. В городах и рабочих поселках действовало –

18 школ и в сельской местности – 49 [25, с.8].

Соответствующая тенденция определялась ростом

промышленного сектора в государстве. Очевидно, с учетом

развития новых технологий и потребностей производства

конкурентно-способной продукции в масштабах государства

росла потребность в подготовке квалифицированных кадров. С

учетом значительной концентрации работающей молодежи на

промышленных объектах акцентировалась задача наличия

именно таковых профильных промышленных школ. Все школы с

производственным обучением имели программы по избранным

профилям. Большинство из них работали по программам,

изданным Учпедгизом. Причем эти программы действовали в

соответствии с планом Казахской ССР. В некоторых школах,

например, в средней школе №6 города Рудного действовала

программа по таким профилям как подготовка помощника

машиниста экскаватора и помощника машиниста электровоза. В

разработке программы принимали участие квалифицированные

работники учебного комбината. На завершающем этапе

программа утверждалась ОблОНО. На текущий 1962-1963 год

планировалось перевести все средние школы на

производственное обучение. В целом их количество составляло
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более 150. В процессе перевода школ на производственное

обучение учитывались такие факторы как наличие материальной

базы, требования родителей, интересы учащихся, их возрастные

особенности и потребности в подготовке квалифицированных

кадров совхозов, колхозов и промышленных предприятий. В

целом подготовка учащихся  проводилась по 21 сгруппированным

профилям, ориентированным на тяжелую и легкую

промышленность, сельское хозяйство. Кроме того,

функционировали профили подготовки старших пионервожатых,

медсестринского дела, воспитателей, связистов и т.д. [25, с.9].

3.2 Особенности учебно-методической и идейно-
воспитательной работы в школах

На рубежный период 50-60 годов в области работало около

12 тыс. учителей и воспитателей. Согласно плану, перед каждым

учителем стояла задача совершенствования методов

преподавания. Характерно, что преподавательский корпус

ежегодно пополнялся выпускниками вузов. Таким образом, в

перспективе логически должна была решиться проблема наличия

преподавателей с неполным образованием. Одним из критериев

качества преподавания являлось отсутствие второгодников.

Например, по отчету на начало 60-х годов 1438 учителей

закончили учебный год без второгодников. В отчетах инспекторов

ОблОНО отмечался показатель роста количества учителей,

окончивших учебный год без второгодников. В эту тотальную

работу помимо конкретного учителя втягивались учительские

комитеты школ. Итак, в результате спланированной масштабной

работы 144 школы закончили учебный год без второгодничества
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[26, с.17].С другой стороны акцентирование этой проблемы

наталкивает на мысль возможной фиксации и формализма в

учебном процессе, так как во второгодничестве не были

заинтересованы ни руководители школ, ни учителя-предметники,

ни родительские комитетами, ни Районо, ни ОблОНО. Поэтому в

погоне за показателями отсутствия второгодничества мог

начаться процесс девальвации качества обучения. Однако, в

исследуемых нами архивных источниках, отсутствуют подобные

умозаключения. Поэтому данные предположения в большей

степени носят теоретический характер. Руководящие структуры

ОблОНО, указывая на сохранения негативного фактора

второгодничества, отмечали различные объективные и

субъективные факторы. Но в качестве одной из основных причин

ослабления учебного процесса руководители ОблОНО

рассматривали необходимость повышения квалификации

конкретного учителя и его заинтересованности в обучении

учащихся. В качестве тактических ошибок учителей

рассматривались их устаревшие методики, формальный подход,

отсутствие технологизации учебного процесса. Рекомендовалось

разнообразить занятия за счет использования технических

средств и учебных кабинетов. При этом руководство ОблОНО

признавало необходимость увеличения количества

специализированных кабинетов. С этой целью требовалось

понимание ситуации и активность руководителей школ,

коллективов в обогащении учебных кабинетов и их

формировании. Вполне логично формировался вывод: «Если

преподаватель физики энтузиаст, то и его кабинет будет

хорошим, в противном случае при казенном отношении к труду
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достойного кабинета не будет». То есть во главу угла ставились

моральные ценности, личностные качества преподавателя, его

инициативный подход. Но при этом объективно следовало

учитывать необходимость материальных затрат, а также

совершенствование системы непрерывной подготовки и

переподготовки самих учительских кадров. Более того, весьма

существенную роль играл фактор стимуляции деятельности

педагогов, которая в советской школе фактически отсутствовала.

Игнорирование соответствующих критериев и в конечном итоге

сводило на нет качество труда преподавателей. Руководство

ОблОНО с целью преодоления сложившейся ситуации в 1962

году актуализировало организацию курсов технического всеобуча

для каждого преподавателя, который должен был уметь

пользоваться эпидиаскопом, фильмоскопом, магнитофоном, фото

и киноаппаратами [26, с.18].

Начало 60-х годов XX века ознаменовалось важными

экономическими аспектами СССР. В данное время,

определенные изменения произошли в политической ситуации.

Сохранялась биполярность стран земного шара. СССР

олицетворялся как один из важных политических центров.

Закономерно, именно в этот период руководящие структуры

государства вновь обращают внимание на проблему

идеологического воспитания молодежи. Данный тезис

традиционно на всем протяжении советской истории сохранял

свою актуальность. Примечательно, что в хрущевский период

наряду с индустриализацией вновь поднимается проблема

состояния и качества идеологического сектора в системе

школьного обучения. Основополагающими дисциплинами
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идейного воспитания являлись «История», «Обществознание» и

«География». С определенного периода качество преподавания

по этим дисциплинам традиционно рассматривалось во всех

официальных отчетах по линии ОблОНО. Так, в частности в

данное время стали проводится двухдневные семинары

практикумы, на которых разбирались актуальные вопросы

теоретического и методического характера. Подобные семинары

проводились 2 раза в год и курировались со всей строгостью. От

учителей требовалось проводить уроки истории и

обществоведения живо, интересно, в динамике.

Преподавательскому корпусу вменялось демонстрировать

значение идей марксизма и ленинизма, освещать роль народных

масс и личности в истории, пропагандировать революционную и

направляющую роль коммунистической партии. Весь учебный

материал был пронизан партийностью. Согласно проверкам,

большинство учителей имели 100%-ную успеваемость. При этом

выделилась определенная категория преуспевающих учителей

методистов. Например, такие учителя, как учитель Рудного СШ

№1 Соколова А.К, учитель Кустаная СШ№5 Кандалина А.И.,

учитель Джетыгаринского района Вершинин И.П, учителя

Волгоградской 8-летней школы Джетыгаринского района

Неумывакина М.Т, Хасенов К.Х. Эти учителя на конкретных

эпизодах из материала местной и государственной истории по

своим дисциплинам и во внеклассной работе системно проводили

патриотическое воспитание учащихся [27, с.36].

Таким образом, на конкретных примерах соответствующих

преподавателей явно демонстрировалась процедура взаимосвязи

учебного материала с реальной историей, свидетелями которой
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являлись как ученики, так и учителя. Педагогами проводилась

краеведческая работа по изучению своего родного края, области

и республики. Соответствующий элемент советской школы,

безусловно, являлся дополнительной важной вехой воспитания

учащихся. Таким образом, учителя исследуемого периода

продолжали традиции краеведческих исследований. Прекрасно

была поставлена краеведческая работа в Джетыкаринской школе-

интернате под руководством учителей Огурцова и Максимова.

Подобные краеведческие уголки располагались в ряде школ.

Например, в №6 школе города Рудного, в школе №6 города

Кустаная, в Семиозерной средней школе №1 и др. [27, с.37].

Параллельно в школах области продолжалось внедрение

антирелигиозной политики. Учителя школ обязывались проводить

системную работу по антирелигиозному воспитанию учащихся.

Вместе с тем признавалось, что в ряде школ патриотическая,

краеведческая, идейно-воспитательная работа проводились вяло

или неумело. Ряд учителей либо не владели информацией, либо

не обладали достаточной методикой для организации учебно-

воспитательного процесса. Поэтому руководителям школ

вменялось в духе тогдашней риторики усилить идейно-

патриотическую пропагандистскую работу. В качестве

положительных моментов приводились формы внеклассной

краеведческой работы такого педагога как Пивнев И. Н.,

работавшего в Севастопольской средней школе Урицкого района.

Его работа строилась в виде информационного обозрения.

Учащиеся 9 и 10 классов систематически читали газеты и

отбирали необходимые краеведческие материалы,

востребованные в познании края. Пивневу удалось
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смоделировать систему сбора разрозненных фактов в одну

единую логическую цепь. Под его руководством в школе

официально действовал кружок «Наш край» [28, с.15].

Подобные примеры общественной работы распространялись

во всем регионе. С целью изучения географических особенностей

северных областей Министерств Просвещения КазССР издало

приказ «О состоянии и мерах улучшения преподавания географии

в школах Северо-Казахстанских областей». В ракурсе этого

приказа учителя-географы Кустаная СШ№11 Беспалов, учитель

Денисовской СШ Дука В.Н., учитель города Джетыгары СШ№3

Хабиббулина Р.Р. и др. перестроили методику своей работы,

акцентировав свое внимание на практической деятельности на

географической площадке. В результате инициативы этих

педагогов произошла комплектация учебных кабинетов,

оборудование географических площадок. Характерно, что

соответствующий приказ получил свое распространение в связи с

расширяющими потребностями изучения природных ресурсов

северной зоны Казахстана. В этот период учителя начинают

широко использовать разнообразные наглядные методы.

Например, наглядный материал (плакаты, схемы, карты и др.),

технические средства в учебно-воспитательном процессе, в

частности диафильмы и кино [28, с.16].

Учителя-географы Примерова В.С., Серикпаева Д.Ф.,

Лосьева Э.Б. из школ города Рудного в течение всего года

регулярно совмещали внеклассную и краеведческую работу.

Однако отмечалось, что учителя 10-х классов испытывали

значительные трудности по причине отсутствия программ.

Например, в Кустанайском и Денисовском районе. Вместе с тем
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наблюдались негативные тенденции, при которых учителя

географии при попустительстве или бездействии заведующих

школами не должным образом поставили работу географических

площадок. Данное обстоятельство трактовалось как весьма

серьезное упущение. Весь учебный процесс в школах

традиционно определялся указами и постановлениями различных

съездов КПСС. Собственное творчество педагогического состава

курировалось решениями съездов КПСС о школе. В частности эти

решения касались, прежде всего, таких жизненно-важных

вопросов как об изменении учебных программ и учебников,

укреплении учебно-материальной базы, совершенствовании

обучения и воспитания учащихся [29, с.5].

Примечательно, на XXIII съезде КПСС был поставлен вопрос

о взаимосвязи науки, производства и школ. Прозвучал тезис о

необходимости пересмотра самого понижения ценза образования

в связи с бурным развитием науки и сокращением сроков

внедрения открытий в производстве. В ракурсе этих решений

Академии Наук СССР и Академии Педагогических Наук

разрабатывали предложения по пересмотру образовательной

программы, что касалось, прежде всего, модернизации курсов,

устранения устаревшего материала и положений, которые

утратили свою актуальность. Акцентировалась проблема

дальнейшего совершенствования преподавания, рассчитанного

на развитие интереса у учащихся при внедрении различных

лабораторных практических работ, интенсивного применения

технического оборудования. Центральным субъектом учебного

образования являлся учитель, при этом влияние и значение

учителя традиционно возрастали. Вместе с тем повышались
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квалификационные характеристики и требования к его подготовке

как ведущего специалиста, способного предоставить

фундаментальные знания ученикам [30, с.25].

Учителям особо вменялось усиление идеологического

сектора. В план воспитательной работы включались вопросы по

теме морального кодекса строителей коммунизма, о дружбе,

товариществе и скромности, в общественной и личной жизни.

Водились такие формулировки, как «В чем красота человека»,

«Что такое подвиг», «Вся работа хорошо – выбирай любую» и др.

При проведении уроков учителям вменялось обращать внимание

на воспитательную сторону урока. В сущности, любой урок

должен был быть воспитывающим. На уроках литературы,

истории, географии следовало вырабатывать у учащихся

коммунистическое мировоззрение, диалектическое понимание

действительности. В качестве положительного примера

приводилась деятельность учителя школы №1 города Джетыгары

Неумывакина М.Т., школы-интерната этого города Максимова

Н.Г., которые применяли востребованный материал. В этих

школах открывались клубы с целью объединения усилий

учащихся и учителей. В частности, в этой школе №1 работал клуб

старшеклассников «Бригантина», в школе-интернате – клуб «Хочу

все знать». Силами учащихся с целью обеспечения порядка в

районе кинотеатра «Юность» было организовано

правоохранительное общество. Сохранялась тесная взаимосвязь

школы с предприятиями. Вводилась система соревнований.

Например, ученики средних школ города Кустаная №1

соревновались с коллективом механического завода, ученики

№10 - с комбинатом железобетонных изделий, школы №9 - с
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коллективом домостроительного комбината. В школах

организовывались стенды, отражающие героизм советского

народа в борьбе с иностранной интервенцией и фашистской

Германией [31, с.4].

В школах обсуждались такие вопросы как «Режим дня

школьников», «Макаренко о воспитании детей в семье», «Н.К.

Крупская о трудовом воспитании». Практиковалась процедура

обмена опытом, когда для беседы с детьми приглашались

родители. Большая работа по воспитанию учащихся проводилась

в школах Комсомольского района. В Смирновской средней школе,

Надежинской, Славянской, Тогузакской 8-летних школах были

оформлены стенды «Остановись, прочти и запомни», «Герои не

умирают», «Уголок боевой славы», «Наш соотечественник –

Герой Советского Союза Нечипуренко». В качестве

положительного примера приводилась деятельность учительницы

Кособинской средней школы Стягайло Н.Ф., проводивший такие

беседы как «За что я люблю свою Родину», «Советский

патриотизм всюду», «Человек славен трудом», «Навстречу

съезду КПСС», «Комсомольцы – беспокойные сердца» и

др.Подобные мероприятия проводились с целью формирования

дисциплины и расширения кругозора учащихся. С целью развития

эстетического воспитания привлекались такая организация как

Кустанайский дворец пионеров и школьников под руководством

директора Лебедевой В.Р. В данный период во дворце

функционировало 13 кружков, в которых состояло 620 учеников.

Каждый кружок имел конкретную цель, ориентированную на

подготовку пионеров-инструкторов и оказание помощи вожатым в

школах и на летних площадках. Характерно что по итогам
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отличной успеваемости в кружках следующим ученикам

Топоровой Н., Коржовой Г., Закора Г., Якуниной Т.,

Котельниковой В., Щербаковой Л. руководство кружка присвоило

звание пионера-инструктора [31, с.5].

Итак, в эстетическом развитии и воспитании строителя

коммунизма важнейшая роль принадлежала средней

общеобразовательной школе. Советская школа призвана была

обеспечить подрастающее поколение системой основных

научных знаний, понимания коммунистического идеала,

воспитание идейной убежденности, страстного желания

посвящения своей жизни за счастье своей Родины, обучения его

успешно строить новую жизнь, формирование волевых качеств

личности, необходимых в будущем для достижения общественно-

полезных целей, развитию эмоционально-чувственного

отношения к предметам и явлениям действительности. Важность

воспитания подрастающего поколения в духе высокой идейности

и преданности коммунизму подчеркивалась в Программе КПСС.

Раскрывалась главное в идеологической работе на современном

этапе — воспитание всех трудящихся в духе идейности и

преданности делу партии, в духе коммунистического отношения к

труду и общественному хозяйству, всестороннее, гармоническое

развитие личности, Программа указывала: «Особое значение

партия придает воспитанию подрастающего поколения» [32, с.3].

Заботой о повышении эффективности воспитания учащихся в

процессе обучения в школе проникнуты Постановления ЦК КПСС

и Совета Министров СССР «О завершении перехода к всеобщему

среднему образованию молодежи и дальнейшем развитии

общеобразовательной школы» и «О мерах по дальнейшему
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улучшению условий работы сельской общеобразовательной

школы» [32, с.4].

В годы Советской власти руководящие органы страны

вплотную занимались вопросами развития системы народного

образования, повышением общего образования населения.

Огромные достижения СССР в области народного образования

широко известны, они получили международное признание не

только в то время, но это признается и сейчас.

В Советском Союзе все учебные заведения находились в

ведении государства, которое их финансировало,

государственные органы направляли их практическую

деятельность. Благодаря этому обеспечивалась реализация

государственной политики в области народного образования,

единство учебных планов и программ. Государственные органы

также контролировали школьное строительство, решали вопросы

размещения школ и других учебных заведений, снабжения их

учебными материалами, пособиями и т.д.По этим вопросам на

разных этапах развития страны высшими руководящими

органами Советской власти и Коммунистической партии

неоднократно принимались различные постановления и другие

решения, а именно: совместные постановления ЦК КПСС и

Совета Министров СССР, решения сессии Верховного Совета

СССР и др.

В соответствии с Уставом средней общеобразовательной

школы от 8 сентября 1970 года, в зависимости от местных

условий, создавались отдельно начальные школы в составе 1—3-

х классов, 8-летние школы в составе 1—8-х классов и средние
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школы в составе 1—10-х классов, при сохранении единства и

преемственности всех ступеней общего среднего образования.

Таким образом, как в городских, так и сельских местностях

шло сокращение сети начальных и 8-летних школ и заметное

увеличение количества средних общеобразовательных школ.

Соответственные изменения происходили и в распределении

контингента учащихся [33, с.8].

Верховным Советом СССР принял новый важный документ

«Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о

народном образовании». В нем определялись наиболее важные

принципы организации народного образования в СССР:

равенство всех граждан в получении образования независимо от

расовой и национальной принадлежности, пола, отношения к

религии, имущественного и социального положения;

обязательность образования для всех детей и подростков;

государственный и общественный характер всех учебно-

воспитательных учреждений; свобода выбора языка обучения (на

родном языке или на языке другого народа СССР); бесплатность

всех видов образования, содержание части учащихся на полном

государственном обеспечении, выплата стипендий учащимся и

студентам; единство системы народного образования и

преемственность всех типов учебных заведений,

обеспечивающие возможность перехода от низших ступеней

обучения к высшим; единство обучения и коммунистического

воспитания; сотрудничество школы, семьи и общественности в

воспитании детей и молодёжи; связь обучения и воспитания

подрастающего поколения с жизнью. Система народного

образования в СССР состояла из звеньев: дошкольное
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воспитание; общее среднее образование; внешкольное

воспитание; профессионально-техническое образование; среднее

специальное образование; высшее образование. Воспитание и

образование в СССР являлась общенародным делом в его

совершенствовании участвовали очень многие общественные

организации; средства массовой информации, литература и

искусство. При местных Советах работали постоянные комиссии

по народному образованию, науке и культуре [33, с.9].

Таким образом, школы области наряду с большими

достижениями в обучении и идейно-нравственном воспитании

учащихся добились значительных успехов в совершенствовании

системы трудового воспитания. И это важно и необходимо не

только с чисто учебно-воспитательной точки зрения, но и в

практическом плане, ибо лишь небольшая часть (15—20 %)

учащихся школ после их окончания поступала в вузы, основная,

же масса, как правило, шла работать на производство и другие

отрасли народного хозяйства. В данное время практически

завершилась работа по организации учебных мастерских во всех

средних и восьмилетних школах. В школах области, как и по всей

стране, содержание образования постепенно приводилось в

соответствие с современным уровнем развития науки, техники и

культуры. Этому процессу сопутствовало обновление методов и

приемов обучения и воспитания, улучшение технической

оснащенности учебно-воспитательного процесса.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В период освоения целинных и залежных земель в

Костанайской области продолжается процесс развития народного

образования. В исследуемый исторический период во всем

государстве образование носило явно выраженный характер.

Поэтому все составные звенья учебного процесса в области

фактически являлись идентичными общегосударственным

стандартом. Очевидно, такое масштабное явление как освоение

целины требовало значительных людских ресурсов. В

сложившихся обстоятельствах акцентировалась важная задача в

ограниченные сроки модернизация старых и строительства новых

школ. Синхронно акцентировалась проблема увеличение

количества преподавательского корпуса и повышение его

квалификационных характеристик. Фактически в этот период

начинается новый этап в развитие такой социальной сферы на

территории области как образование.

Образование играет существенную роль в истории любого

общества и государства. С развитием образования связывается

будущее любой страны. Именно его уровень определяет

социальный статус личности и наций в цивилизованном мире.

Образование является не только объектом, но и субъектом

модернизации общества, его мощным рычагом и внутренним

ресурсом, ибо оно в процессе общественного развития

выступает, как основной фактор накопления и развития

интеллектуального и духовного потенциала нации.

В сложный период в середине 50-60-х годов в связи с

массовыми миграционными процессами в области интенсивными

темпами продолжался процесс строительства новых школ с
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учетом всех востребованных характеристик. Примечательно, что

возведение школ параллельно проходило как в городе, так и в

сельском секторе. Характерно, что с течением времени

соответствующие критерии строительства и переоснащения школ

являлись одним из важных направлений системы народного

образования.

Итак, сохранялась существенная разница в обеспечении

между городскими и сельскими школами. Характерно, что

Костанайский ОблОНО регулярно оформлял заявки на учебно-

наглядные пособия, то есть в школах области систематически

проводился мониторинг количества и состояния наглядных

пособий. В среднем за 9 месяцев активной работы

педагогические советы проходили один и более раз в месяц.

Уровень вопросов, разбираемых на педагогических советах,

отличался разнообразием. Например: итоги осенних экзаменов по

школе, о единых требованиях в школьной работе,

предупреждении второгодничества, индивидуальные особенности

учащихся, взаимоотношения в школе, семье, воспитании детей,

итоги учебных четвертей, обсуждение планов на первое и второй

полугодие и т.д. Как правило, педагогические советы проходили

при активном участии всех учителей. Все педагогические советы

оформлялись протоколами. Также во многих школах решения

педагогических советов стали более конкретней и выполнялись

педагогическим советом.

Значительным фактором в подготовке школьников являлся

аспект материальной базы и учебно-методического сектора, а

также педагогический состав школ. Укомплектование школ

педагогическими кадрами с каждым годом проводилось



106

эффективней. Это обусловлено тем, что принятые партийно-

советскими организациями и органами образования меры по

подбору, расстановке и воспитанию учительского состава

проводились постоянно, с учетом сложившихся реалий. Как в

количественном, так и в качественном составе учителей ежегодно

происходили изменения. В школы области ежегодно прибывали

по 300-400 молодых специалистов, что давало возможность

заменить некоторых учителей, не имеющих должного

образования. В исследуемый период наблюдался процесс

увеличение количества учителей до показателя более 4 тыс.

человек.

Таким образом, в исследуемый период интенсивно

развивалось образование. Увеличилась динамика вовлечения

детей в учебный процесс. Постепенно внедрялась процедура

переоснащения методическим материалом учебного процесса.

Проводилась политика повышения квалификации педагогического

корпуса. В исследуемый период на территории Костанайской

области развивалась система народного образования.
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Опись №1 дел постоянного хранения, дело №398 «Статотчеты

начальных, семилетних и средних школ области на начало

1954/1955 учебного года»
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№250 «Кустанайский областной отдел народного образования»,

Опись №1 дел постоянного хранения, дело №403 «Статотчеты

начальных, семилетних и средних школ рабочей и сельской
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14.Государственный архив Костанайской области, Фонд

№250 «Кустанайский областной отдел народного образования»,

Опись №1 дел постоянного хранения, дело №404 «Статотчеты

райОНО по начальным, семилетним и средним школам, о

возрастном составе учащихся на начало 1954/1955 учебного

года».

15.Государственный архив Костанайской области, Фонд

№250 «Кустанайский областной отдел народного образования»,

Опись №1 дел постоянного хранения, дело №411 «Приказы

Министерства просвещения Казахской ССР»

16.Государственный архив Костанайской области, Фонд

№250 «Кустанайский областной отдел народного образования»,

Опись №1 дел постоянного хранения, дело №413 «Протоколы

заседания совета Кустанайского областного отдела народного

образования»

17.Государственный архив Костанайской области, Фонд

№250 «Кустанайский областной отдел народного образования»,

Опись №1 дел постоянного хранения, дело №415 «Годовой отчет

ОблОНО о работе школ Кустанайской области за 1955-1956

учебный год»

18.Государственный архив Костанайской области, Фонд

№250 «Кустанайский областной отдел народного образования»,
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Опись №1 дел постоянного хранения, дело №464 «Текстовые

отчеты о работе школ области за 1957/1958 учебного года»

19.Государственный архив Костанайской области, Фонд

№250 «Кустанайский областной отдел народного образования»,

Опись №1 дел постоянного хранения, дело №492 «Текстовой

отчет Кустанайского ОблОНО о работе школ за 1958/1959

учебный год»

20.Государственный архив Костанайской области, Фонд

№250 «Кустанайский областной отдел народного образования»,

Опись №1 дел постоянного хранения, дело №552 «Решения

Кустанайского облисполкома. Копии»

21.Государственный архив Костанайской области, Фонд

№250 «Кустанайский областной отдел народного образования»,

Опись №1 дел постоянного хранения, дело №555 «Годовой план

облОНО по народному образованию области на 1960/1963 года»

22.Государственный архив Костанайской области, Фонд

№250 «Кустанайский областной отдел народного образования»,

Опись №1 дел постоянного хранения, дело №557 «План развития

школ интернатов области на 1960/1961 учебный год»

23.Государственный архив Костанайской области, Фонд

№250 «Кустанайский областной отдел народного образования»,

Опись №1 дел постоянного хранения, дело №560 «Текстовой

отчет Кустанайского областного отдела народного образования о

работе школ за 1960/1961 годы»

24.Государственный архив Костанайской области, Фонд

№250 «Кустанайский областной отдел народного образования»,

Опись №1 дел постоянного хранения, дело №595 «Текстовой
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отчет Кустанайского областного отдела народного образования о

работе школ за 1961/1962 годы»

25.Государственный архив Костанайской области, Фонд

№250 «Кустанайский областной отдел народного образования»,

Опись №1 дел постоянного хранения, дело №638 «Текстовой

отчет Кустанайского областного отдела народного образования о

работе школ за 1962/1963 годы»

26.Государственный архив Костанайской области, Фонд

№250 «Кустанайский областной отдел народного образования»,

Опись №1 дел постоянного хранения, дело №681 «Текстовой

отчет Кустанайского областного отдела народного образования о

работе школ за 1963/1964 годы»

27.Государственный архив Костанайской области, Фонд

№250 «Кустанайский областной отдел народного образования»,

Опись №1 дел постоянного хранения, дело №727 «Годовой отчет

Кустанайского областного отдела народного образования за

1964/1965 учебный год»

28.Государственный архив Костанайской области, Фонд

№250 «Кустанайский областной отдел народного образования»,

Опись №1 дел постоянного хранения, дело №785

«Постановления, решения и распоряжения облисполкома. Копии»

29.Государственный архив Костанайской области, Фонд

№250 «Кустанайский областной отдел народного образования»,

Опись №1 дел постоянного хранения, дело №788 «Текстовой

план развития народного образования Кустанайской области на

1966/1970 годы»

30.Государственный архив Костанайской области, Фонд

№250 «Кустанайский областной отдел народного образования»,
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Опись №1 дел постоянного хранения, дело №793 «Отчет

Кустанайского ОблОНО о выполнении плана развития народного

образования 1966/1967 годы»

31.Государственный архив Костанайской области, Фонд

№250 «Кустанайский областной отдел народного образования»,

Опись №1 дел постоянного хранения, дело №896 «Годовой

текстовый отчет Кустанайского ОблОНО о работе отделов

народного образования и школ за 1969-1970 учебный год»

32.Государственный архив Костанайской области, Фонд

№250 «Кустанайский областной отдел народного образования»,

Опись №1 дел постоянного хранения, дело №927 «План развития

народного образования в Кустанайской области на 1970 год»

33.Государственный архив Костанайской области, Фонд

№250 «Кустанайский областной отдел народного образования»,

Опись №1 дел постоянного хранения, дело №933

«Статистический отчет облОНО об изменении численности

учительских кадров за 1970 год»
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