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В конце 1945 года В.М.Гинтовт был демобилизован. 

В 1949 году окончил Минский автомобильный техникум. 

Работал прорабом в управлении механизации № 70 строи-

тельного треста № 15, прорабом СУ-15 «Спецстрой». По-

следняя крупная стройка, на которой он работал – Минский 

метрополитен. 

Жил в городе-герое Минске. Скончался 27 сентября 

(по другим данным – 25 сентября) 1987 года. Похоронен в 

Минске. 

Награждѐн орденом Ленина (24.04.1944), орденом 

Октябрьской Революции, двумя орденами Отечественной 

войны 1-й степени (1943, 11.03.1985), орденом Красной 

Звезды, орденом Славы 3-й степени, медалями, в том числе 

«За отвагу» (1941), двумя Почѐтными грамотами Верховно-

го Совета Белорусской ССР. 

 Имя В.М.Гинтовта 23 марта 1990 года присвоено 

улице микрорайона «Уручье-6» в Минске. С сентября 2003 

года его имя носит пионерская организация средней обще-

образовательной школы № 202 Минска. В школе есть доку-

менты из семейного архива, фотографии, открыта выставка, 

посвящѐнная жизненному пути героя. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАУКА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

А.А. Мацук 
 

Великая Отечественная война серьезно отразилась на 

деятельности отечественной школы. Условия военного вре-

мени поставили перед органами управления народным об-

разованием и перед школой новые задачи: нужно было со-

хранить охват всех детей школьного возраста различными 

формами обучения, обеспечить их воспитание в патриоти-

ческом духе. 

Самыми трудными были первые два года войны, ко-

гда шла массовая эвакуация детских учреждений из приф-
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ронтовых районов. Школы, детские сады, детские дома из 

центра России перебрасывались глубоко в тыл: Среднюю 

Азию, Казахстан, Сибирь, на Урал. На новых же местах бы-

ло мало школьных зданий, жилья для учителей, не было 

возможностей для материального обеспечения и школьни-

ков и учителей. Многие школьные здания были заняты под 

госпитали, казармы, цехи заводов. В связи с этим занятия в 

школах проводились в 2-3, нередко и в 4 смены со всеми 

вытекавшими отсюда последствиями. 

С серьезными проблемами школы столкнулись позд-

нее в освобожденных от оккупации районах: нужно было 

восстанавливать школьные здания, школьное оборудование, 

нужно было снабжать детей питанием, одеждой и обувью. 

Огромные трудности школы испытывали и с обеспечением 

учителями. Призыв в армию, массовая эвакуация, переход 

на другую работу учителей привели к резкому сокращению 

численности педагогических кадров, к существенному из-

менению и в их составе: заметно увеличился процент жен-

щин в учреждениях системы просвещения, появилось много 

слабо подготовленных работников. 

Трудности военного времени ставили школу и учи-

телей в тяжелые условия и требовали поиска новых форм 

организации учебной и воспитательной работы. Так, про-

изошли изменения в структуре и продолжительности учеб-

ного года, в связи с чем потребовались корректировка учеб-

ных планов и программ, сокращение каникул, введение но-

вых организационных форм обучения, стали создаваться 

консультационные пункты, ориентированные на самостоя-

тельную работу учащихся VII-X классов. Для школьников, 

приступивших к учебным занятиям после перерыва, органи-

зовывалось индивидуально-групповое обучение и проводи-

лись дополнительные занятия в конце учебного года и в 

летние каникулы. 

Значительное большинство юношей, окончивших 

среднюю школу, призывались в действующую армию, по-
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этому возникла необходимость не только их более серьез-

ной физической подготовки, но и обучения элементам во-

енного дела. В середине 1942/43 учебного года в учебные 

планы школ был введен предмет «Военное дело», програм-

ма которого включала строевую, лыжную, огневую и про-

тивохимическую подготовку, изучение стрелкового оружия, 

техники рукопашного боя и военно-санитарного дела. Вве-

дение военного дела стало одним из аргументов при введе-

нии раздельного обучения мальчиков и девочек, которое 

было введено постановлением Совнаркома от 16 июля 1943 

г. и существовало до 1954 г. 

Необходимость охватить обучением всех детей, вы-

нужденных по тем или иным причинам покинуть школу, 

привело к созданию новых типов учебно-воспитательных 

учреждений. В 1943 г. стали функционировать школы рабо-

чей молодежи, в которых получили возможность учиться 

подростки и юноши, занятые трудом в промышленном про-

изводстве. Школы рабочей молодежи давали выпускникам 

неполное среднее и среднее образование без отрыва от про-

изводства, а с 1944 г. стали создаваться вечерние школы 

сельской молодежи. Учащиеся этих школ получали тот же 

объем знаний, те же права, что и окончившие дневные се-

милетние и средние школы. 

В том же 1944 г. была возобновлена деятельность за-

очных школ с V по X класс, в которых обучались молодые 

рабочие, колхозники и служащие, не имевшие законченного 

образования. Организация работы в этих школах имела 

свою специфику. В них широко использовались групповые 

и индивидуальные консультации, устные зачеты, письмен-

ные работы, экзамены по полугодиям и т.д. Документы об 

окончании этих школ давали выпускникам те же права, что 

и те, кто оканчивал дневные средние общеобразовательные 

школы. 

Особое внимание в школах военного времени уделя-

лось воспитательной работе. В школе на первый план вы-
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двигалось так называемое идейно-политическое и патрио-

тическое воспитание учащихся. В те годы получили распро-

странение такие формы идеологического воздействия на 

школьников, как кружки комсомольской политсети, митин-

ги школьников по поводу различных политических собы-

тий, устные газеты, агитбригады, лекторские группы и уче-

нические лектории, подготовка витрин, стендов, уголков, 

выпуск стенных газет и боевых листков, встречи с участни-

ками войны и т.п. 

Все это усиливало роль комсомольской и пионерской 

организаций, которые вели политическую работу среди де-

тей, подростков и юношей; организовывали проведение 

массовых общественно-политических кампаний, вовлечение 

детей в так называемую общественно полезную работу и 

т.д. В годы войны большое внимание уделялось деятельно-

сти пионерской организации, ее символике и ритуалам, что 

вытекало в значительной степени из идей и практики А.С. 

Макаренко, которые стали абсолютизироваться. 

В общем, говоря о развитии школы в период Вели-

кой Отечественной войны, следует отметить как положи-

тельные, так и отрицательные стороны ее деятельности. Как 

положительное достижение советской школы военного 

времени можно отметить укрепление ее связи с жизнью, 

возвращение в школу трудовой подготовки, вовлечение 

школьников в общественно полезную деятельность, вклю-

чение их в производительный труд взрослых в различных 

отраслях народного хозяйства и т.д. Однако в этот период 

школу окончательно поставили на путь политизации и 

идеологизации как учебного процесса, так и внеклассной и 

внешкольной работы. 

Научная разработка различных аспектов педагогики, 

истории педагогики, психологии, школьной гигиены, мето-

дов обучения в общеобразовательной школе продолжалась 

в прежнем направлении. Общее руководство педагогиче-

скими исследованиями было возложено на созданную в ок-
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тябре 1943 г. Академию педагогических наук (АПН) 

РСФСР, которая должна была стать центром разработки на-

учно-педагогических проблем. 

На академию возлагалась задача консолидации дея-

тельности всех научно-педагогических сил страны, подго-

товка научно-педагогических кадров для вузов и НИИ по 

педагогике и психологии, разработка учебных пособий по 

психолого-педагогическому циклу наук, участие в подго-

товке и издании учебников и учебных пособий для школ и 

педагогических вузов. Одним из важных направлений дея-

тельности АПН было изучение опыта лучших учителей и 

школ страны. Так, среди внештатных сотрудников академии 

уже в 1943 г. было 270 учителей, а работа АПН РСФСР ве-

лась на базе 26 опытных школ. 

В числе направлений работы АПН РСФСР следует 

выделить разработку путей реализации всеобуча, планиро-

вание сети школ, с совершенствование содержания образо-

вания. В числе первоочередных выдвигались вопросы раз-

работки проблем нравственного, эстетического и физиче-

ского воспитания школьников. Большое внимание уделя-

лось изучению работы школ и учителей в условиях военно-

го времени. В общем, Академия педагогических наук 

РСФСР становилась координационным центром исследова-

тельской работы по проблемам педагогики и психологии. 

 

БЕСПРИМЕРНЫЙ ГЕРОИЗМ И СТОЙКОСТЬ 

СОВЕТСКИХ ВОИНОВ 

Д.В. Мацука 
 

Военное нападение фашистов было для Советской 

страны внезапным. Между СССР и Германией с августа 

1939 года существовал договор о ненападении, по которому 

оба государства обязались не воевать друг с другом. Но 

гитлеровская Германия нарушила этот договор и, не объя-

вив войны, начала вооружѐнную борьбу против нашего го-


