
Школьное дг1;ло.

(И зъ газетъ, журналовъ и книгъ.)

Картофель, какъ noco6ie при изученш дробей.

(«Педаг. Ж . для уч. н . ш. Полт. г.», №  8 —  Соф1я Чубова.)

Когда въ моей школ-fe появились шведсше счеты, я  очень обрадовалась, 
потому что на нихъ есть noco6ie для изучеш я дробей, а раньш е я  дроби объясняла 
при помощи палочекъ, ломая ихъ на бол-Ье м елю я. Но на д^лъ  оказалось, что 
д-Ьти ни въ томъ, ни въ другомъ случай не получали полнаго понятгя о части: 
каждый разъ они видятъ палочку, которая меньше предыдущей, но сама по c e 6 i 
Полая; взятая же отдельно, эта палочка совс-Ьмъ не каж ется имъ частью.

Когда лекторъ Беллюстинъ, говоря о noco6iHXb, которыя встречаю тся намъ 
на каждомъ ш агу, упомянулъ картофель, я  сразу р-Ьшила, что это самое лучшее 
noco6ie при объясненш дробей. Н а каждомъ урок-Ь ариеметики, во время объясне- 
ш я  дробей, ученики р-Ьжутъ картофель на требуемыя части и производятъ надъ 
ними всяш я упраж неш я. Тутъ ученикамъ ясно видно, что если нЪтъ одной или 
н’Ьсколькихъ частей, то ни въ коемъ случаЪ не будетъ ц^лаго картофеля; не то 
съ палочками: сложишь 3/ 4 палочки, и ученикамъ трудно сказать, что это не ц%- 
лая , пока они не сравнять полученной палочки съ цълою. Если нужно исключить 
изъ неправильной дроби 7/ 5 ц-Ьлое число, то ученикъ беретъ 5/ 5, и у  него полу
чается ц-Ьлый картофель, а  3/ 5 такъ и остаются частями, — сразу видно, что эти 
части лиш н1я  и что изъ нихъ не будетъ ц-Ьлой. Не такъ ясно дЪло съ палочками; 
съ ними можно легко ошибиться, прибавивъ къ 5 маленьким» палочкамъ еще 
двъ, все равно будетъ ц-Ьлая палочка, только больше.

Т акъ  мы, при помощи картофеля, прошли вс-Ь д-Ьйств!я съ простыми дробями. 
Особенно много помогъ намъ картофель, когда объяснили нахождение частей 
отъ ц'Ьлаго и гсЪлаго по частямъ. Не разставались мы съ картофелемъ, когда на
чали учить десятичныя дроби, особенно, когда выясняли noHHTie о нихъ.

Разр^взывая ц - б л ы й  картофель на десятыя доли, десятый на сотыя, сотыя на 
тысячныя и т. п. и складывая изъ тысячныхъ сотыя, изъ сотыхъ десятыя, и31 
десятыхъ ц 4 л ы я ,— ребенокъ сразу понимаетъ, почему предудущ 'я  доли въ де 
сять разъ  больше слъдую щкхъ и наоборотъ. Такимъ ж е образомь легко выяснить 
сколько въ десятой долЪ сотыхъ, тысячныхъ и т . д. Когда ж е ученикъ пойметт 
все это, то онъ сознательно будетъ делать вс-Ь дЬйств!я надъ десятичными дробями
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СамодЬпьныя сгЬнныя таблицы.

(Ш. Экскурми и Ш. Музей, № 4 — В. Лучникъ.)

...В ъ ряду  всЬхъ пособШ, несомненно, ст-Ьнныя таблицы играютъ роль весьма 
видную. Единственнымъ серьззнымъ недостаткомъ таблицъ является ихъ срав
нительная дороговизна. Намъ приходится поэтому изыскивать способы самодЪль- 
наго изготовлеш я учебныхъ таблицъ, что является, въ сущности говоря, очень 
простымъ, несложнымъ д-Ьломь. Въ этой работе. прекрасный матер1алъ могутъ 
дать старые иллюстрированные ж урналы  —  «Нива», «С/Ьверъ», «Родина»...

Пересматривая таш е ж урналы  и вы резы вая изъ нихъ подходящая для нашихъ 
целей картины, мы можемъ составить большую коллекш ю  таблицъ, которыя 
при умЪломъ ими пользованш  могутъ иметь большое значение въ качестве на- 
гляднаго пособ1я. Особенно важнымъ является то обстоятельство, что буквально 
н-Ьтъ вопроса, который ке могъ бы быть исллюстрированъ такими картинами.

Въ частности можно указать, что ж урналы за 1911 годъ дадутъ матер1алъ 
для таблицъ, иллюстрирующихъ эпоху великихъ реформъ, ж урналы  за 1912-й годъ 
могутъ дать массу картинъ, которыя окаж утся незаменимыми на урокахъ исторш, 
посвященныхъ отечественной войне.

Недостаткомъ ж урнальныхъ картинъ является ихъ малая величина. Послед
нему однако можно помочь: не ограничиваясь демонстрацией таблицъ только во 
время урока, можно оставить ихъ на ст-Ьнахъ класса въ т е ч е т е  следующей за 
урскомъ перемены 1).

Что касается до приготовлеш я ж урнальныхъ картинъ, то дъло это очень 
не сложное. Картины наклеиваются на тоню й картонъ2). В ы резавъ изъ ж ур
нала нужную намъ картину, мы заготовляемъ для нея картонъ, который по всемъ 
сторонамъ долженъ быть немного (на г/2 сантиметра съ каждой стороны) больше 
картины. К рая картона оклеиваются тонкой бумагой, для чего изъ бумаги н аре
заются ленты 3— 4 сант. ширины. П осле этого приклеивается крахмаломъ кар
тина. Обратную сторону папки можно заклеивать бумагой или ж е помещать тамъ 
другую картину. Вся эта работа является весьма легкой.

Помимо использоваш я журнальныхъ картинъ для школьныхъ таблицъ, оне 
могутъ такж е дать матерхалъ для изготовлеш я альбомовъ, для чего можно при
влечь къ работе учащ ихся. Быть мо^етъ, удобнее всего предложить каждому школь
нику составлять альбомъ по одному какому-либо вопросу (напр., о лошади, 
о К итае и китайцахъ, о растительности ж аркихъ странъ и т. д. и т . д.).

Одинъ И:’ъ споеобовъ исправлешя етилистическихъ ошибокъ въ учен, работать.

(«Род. язьж ъ въ ш коле»  №  2.)

Одинъ изъ учителей, отмечая разнообразные дефекты ученической речи 
въ письменныхъ сочинеш яхъ («Объ ученическихъ сочинешяхъ» —  «Вестн. Школы» 
№  70, 1915 г.) рекомендуетъ, между прочимъ, следующий npieMb исправлешя 
етилистическихъ ошибокъ.

1) Н еболыш я картины можно пускать и по рукамъ, но это не совсемъ 
удобно, такъ какъ при переходе картины изъ рукъ въ руки сильно раз- 
съивается внимаше учениковъ. П редпочтительнее поэтому давать картины на 
руки  не во время объяснений преподавателя, а при ответахъ учащ ихся.

2) № 25 или № 30. Можно соломенный.
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«Средства, употребляемый учителемъ для того, чтобы такъ или иначе напра
вить внимаше детей на ихъ собственныя ошибки, оказываются иногда мало дей
ствительными. Чтобы классъ сознательно относился къ поправкамъ учителя, 
необходимо и зредка предлагать ученикамъ письменно изложить, к аш я  д-Ьлаютъ 
они ошибки въ своихъ сочинешяхъ, кроме грамматическихъ. Большая часть оши- 
бокъ сознается детьми. Въ своихъ работахъ на тему: «Мои ошибки въ сочинешяхъ», 
дети иногда интересно и толково отзываются о собственныхъ погр'Ъшностяхъ. 
Псзволимъ себ-b привести одно изъ сочинешй, въ которомъ ученикъ пишетъ о своихъ 
ошибкахъ.

«Въ моемъ сочиненш», пишетъ ученикъ: «Письмо къ товарищу о средствахъ 
передвиж еш я въ нашемъ городЪ», я  писалъ такъ : «Дорогой товарищъ Саша! 
я  разскаж у вамъ о передвижешяхъ въ нашемъ городе», а  нужно такъ: «Дорогой 
товарищ ъ Саша! я разскаж у тебе о средствахъ передвиж еш я въ нашемъ городе». 
Потомъ я  написалъ: «Во-первыхъ, у  насъ существуетъ езд а  на трамваяхъ, с ъ  
багажомъ ездить воспрещается», Въ другомъ м есте  я , продолжаетъ ученикъ: 
«неточно выразился, я  написалъ тэ.къ: «У насъ въ городе много велооипедистовъ. 
Н а нихъ ездить удобно, но багажа возить много нельзя». У  меня вышло, что. 
ездятъ  на велосипедистахъ». Д алее ученикъ приводитъ, какъ нужно писать. 
Или вотъ еще описаш е ученикомъ своихъ ошибокъ.

«Въ своемъ сочиненш», пишетъ мальчикъ: «я написалъ нескладно, потому 
что употреблялъ сходныя слова. Я  такъ писалъ: «После последняго экзамена 
насъ отпустили домой», а потомъ еще писалъ такъ : «Однажды одинъ товарищъ 
позвалъ меня ловить рыбу». Д ал’Ье ученикъ пишетъ, какъ нужно бы написать, 
Н екоторые ученики замечаютъ, что они неполно выраж али свои мысли. Н апр., 
одинъ пишетъ: «Я иногда недоговаривалъ своихъ мыслей и писалъ: «Я провелъ 
время очень весело и это было полезно». «Я не написалъ», продолжаетъ онъ: «для 
чего было полезно». Нужно бы написать такъ: «Я провелъ лето очень весело, 
и это было полезно для моего здоровья».

Разсуж деш я учениковъ о своихъ ошибкахъ останавливаютъ внимаше ихъ 
на недостаткахъ своей речи-мысли и, по меньшей м ере , помогаютъ имъ испра
влять наиболее грубые, резко бросаюнцеся въ глаза.

Каталоги-плакаты въ народныхъ биолштекахъ.

(«Ш. и Ж .» № 40 —  0 .  Веселовъ.)

При своей простоте способъ этотъ представляется глубоко целесообразны м ^ 
да, помимо своей непосредственной цели, онъ, кроме того, можетъ служить дру- 
гимъ побочнымъ, но не менее важнымъ, задачамъ библиотеки, какъ , напримеръ, 
руководству чтешемъ непоцготовленнаго читателя.

П лакать прецставляетъ изъ себя cepiro иллю страцш , расположенныхъ на листе 
картона. Иллюстрацш каждаго отдЬльнаго плаката подбираются на одну опре
деленную тему. Тема плаката пишется вверху —  она выражаетъ понят1е, или идею, 
которая иллюстрируется плакатомъ. Изъ обширнейшего матер1ала для темъ 
плакатовъ могутъ быть взяты , конечно, т е , которыя, будучи интересны по содер- 
ж аш ю , могли бы быть иллюстрированы въ данной библиотеке. Вотъ потому-то трудно 
указать болъе точно характеръ содерж аш я темъ. Съ формальной стороны тема 
должна быть кратка, выразительна, обща. Вотъ краткш  примерный списокъ 
плакатныхъ темъ: 1. Дерево и что и какъ изъ него Долается. 2. PyccKie писатели



ихъ главный и лучцпя произведеш я; 3. 1812 годъ; 4. Крестьянская жизнь; 5. Ж изнь 
нас-Ькомыхъ; 6. Птицы и ихъ жизнь; 7. Вода; 8. Война; 9 Свое село, или го- 
родъ и т. п.

Въ качеств^, иллюстраций для плакатовъ могутъ быть взяты картины изъ 
старыхъ ж урналовъ, открытки и пр. Крайне желательно, конечно, чтобъ эти иллю- 
страцш  какъ  можно ярче, выразительнее, подчеркивали идею темы. Въ этомъ 
случае он е  скорее достигнуть цели  —возбудить интересъ посетителя. Чемъ 
художественнее плакать выполненъ, темъ онъ целесообразнее. Вотъ почему 
къ плакату можно предъявить одно требоваш е, чтобы онъ вызывалъ эстетическое 
чувство зрителя и темъ привлекалъ къ себе его внимаш е..

Возбужденный иллю стращ ей интересъ къ тому или иному вопросу долженъ 
вызвать и ж елаш е подробнее ознакомиться съ нимъ. Удовлетвореше этого же- 
лаш я, а отчасти даже и возбуждеше его, имеется въ виду спискомъ книгъ на пла
к ате . Такимъ образомъ, на п лакате , кроме иллюстраций, будутъ помещены за- 
глав1я книгъ на тему плаката, и тех ъ , которыя имеются въ библю теке. Другими 
словами, это будетъ иллюстрированный каталогъ, где  книги распределены не 
по отделамъ, а  по объединяющимъ ихъ темамъ.

Къ составлешю плаката должны привлекаться дети подростки школьнаго 
и послешкольнаго возраста. Въ особые детсю е дни въ библиотеке дети подъ ру- 
ководствомъ библ1отекаря могутъ изготовлять плакаты на разныя темы. Потреб- 
нымъ для этого матер1аломъ, какъ-то: серый тоншй картонъ, кисточки, простыя 
краски, клей, трафареты, старые ж урналы съ иллюстрациями, открытки, цветная 
бумага, —  должно снабдить земство каждую  библютеку, где  библиотекарь возь- 
метъ на себя трудъ составлеш я плакатовъ. Участ1е детей въ составлении плака
товъ не должно ограничиваться пассивной помощью руководителю. Ч ем ъ  больше, 
въ конце концовъ, будетъ проявляться творчество детей въ этомъ д ел е , темъ 
интереснее будетъ для детей работа и темъ большее развивательное значеше 
будетъ она иметь на психику детей. Вотъ почему дети на первыхъ же порахъ 
рисуютъ иллюстрации къ прочитаннымъ имъ сказкамъ и составляютъ собственные 
плакаты. П оследняго вида плакаты, не будучи интересны для взрослыхъ, будутъ 
интересны для самихъ детей и сыграютъ такую  ж е роль въ детской библиотеке, 
какъ и плакаты съ серьезнымъ содержашемъ, выполненные подъ руководствомъ 
библютекаря въ библю теке для взррслыхъ деревенскихъ читателей и читателей 
средняго возраста.

Особый видъ плакатовъ представляю тъ плакаты-д1аграммы. Н а нихъ иллю
стрируются статистичесмя данныя. Къ составлешю такихъ элементарныхъ д1а- 
граммъ должны быть тоже привлечены дети. Особенно интереснымъ и ценнымъ 
матер1аломъ для плакатовъ-д!аграммъ мне представляется матер1алъ, почерпну
тый на м есте , въ данномъ городе, сел е  или дергвне. Здесь можетъ быть иллю- 
стрированъ постепенный ростъ школы, количество жителей и т. п. Эги плакаты- 
д1аграммы местнаго характера должны составить только отдельную  часть того 
п лаката , который долженъ иллю стрировать «свое село», городъ или деревню. 
Н а п лакать  «Свое село» войдутъ фотографии всехъ учреждеш й даннаго села и ви- 
довъ природы. П лакать «Свое село» долженъ, въ свою очередь, составить часть 
той работы, которая должна быть предпринята библютекаремъ по изучеш ю 
местнаго района или села, его настоящей и прошлой жизни. Плоды этой работы 
должны быть представлены въ библш теке, а  затемъ и въ местномъ музее 
въ виде плакатовъ-д1аграммъ, историческихъ памятниковъ и т. д., впоследствии, 
можетъ быть, будетъ составлена по даннымъ и самая истор1я села.


