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ПРЕДИСЛОВI 

Предлагаемая книга-плодъ I s-лfпнихъ теоре
тическиХЪ и практическихъ занятiй автора въ рус
сн:ой школi. Опытъ автора, Каi{Ъ 11-rетодиста, соз
давался раsличными путями: онъ обучалъ гра:мог:В въ 
школ·Б для рабочихъ, велъ запятiя по русскому языку 
и словесности въ женскихъ и :ыужскихъ средпихъ 
учебныхъ заведенiяхъ, наконецъ, читалъ лекцiи по 
методик-Б и руr<Оводилъ практикой преподаванiя 
въ ИмператорскомЪ }J{енскомъ Педагог:ичесr<Омъ 
Iil'нститут·.Б и па Военно-Педагогическихъ Курсахъ. 

Въ то же время участiе въ учительсн:ихъ съiз
дахъ и лiтнихъ курсахъ, общенiе съ учителями 
низшей школы, ихъ вопросы и зам·Бчанiя давали 
автору матерiалъ для наблrоденiй и для провiрки 
ВЫВОДОВЪ. 

Конечно, это еще не является ручательствомЪ, 
что <(Методика)) вполн-Б свободна отъ бол·:Ве или 
менiе крупныхъ недочетовъ. Но серьезная критика, 
безъ сомнiнiя, ихъ укажетъ и дастъ автору по
водъ внимательно перес:мотр-Бть содержанiе книги. 

Основныя точки зрiнiя, которыми руководился 
авторъ, изложены въ «Введенiю>. Здiсь только не
лишне упомянуть, что авторъ болiе всего избiгалъ 
догматизма и готовой рецептуры, которые· всегда 
вредны для педагогическаго творчества. 

« Методикю), какъ руководство, предназначается 
для широкага пользованiя- отъ педагогическихЪ 
институтовъ до учительскихЪ се:минарiй и педаго
гическихЪ r<Лассовъ. Поэтому авторъ стремился 
дать' въ своей книг-Б только т-Б методическiя свi
дiнiя, которыя одинаково необходимы для вс-Бхъ, 
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готовяЩихся къ nреподаванiю русскаго языка. Раз
ница въ работ-Б по этой книг-Б въ высшей и 
средней учительской школ-Б будетъ опредiлять"t:я 
исключительно стеnенью участiя руководителя въ 
толкованiи затронутыхъ воnросовъ. I.IБ:мъ выше по 
своему образовательному уровню окажется составъ 
учащихся, т:Б:мъ :мен-Ее будетъ нужды въ помощи 
со стороны руководителя и т·вмъ бол-Ее явится воз
можности расширять и углублять изученiе отдiль
ныхъ :м:етоди:чесl(ихъ задачъ. 

18 ноября 1912 г. 
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ВВЕДЕНIЕ. 

Въ исторiи научной мысли :можно нepiдrta <ШИ'втить 
.любопытное явл:енiе: одно и то же научное открытiе д'в
лается ученыии одновременно и притомъ с.овершещщ не
зависимо другъ отъ друга. Очевидно, въ данноыъ сл:учаЪ 
играютъ poJIЬ накопл:енньш научныя богатства и опре
дЪленные научные запросы эпохи: однородность научныхъ 
впечатл·Iшiй \3аставллетъ 1\1Ысль работать въ И\3вЪстномъ 
направленiи и 1\IНОгихъ тол:каетъ на одинъ и тотъ же путь. 

Но иногда та или другая идея не привлеЕаетъ т�ъ 
ceбi.J вниыапiя совре:мепниЕовъ, мало-по-малу затеривается 
и �Забывается. ПроходятЪ года, деснтi�н, сотни лЪтъ, ПOita 
снова не начнется ис:канiе того, что было уже давнымъ 
давно найдено. Это случилось, напримtръ, со Б\3глядамй 
па исторiю литературы БэЕона, предупредившага почти 
на два столtтiн нiмецll.ихъ ученыхъ Шitолы Гердера, или 
съ. Валентиномъ ИI�ельзамероJ\rъ, rюторый опреквлилъ 
основы звуЕового способа обученjл грамотЪ за три в1ша 
до Стефани. 

Ешrи одновреыенное н�учное отitрытiе представллетъ 
{}Обою естественное лвленiе, то утрата добытой истины 
должна считаться rсрупной потерей въ области знанiл. 
Въ пaJiti, I'�Ъ счастью, подобныя потери сравнительно 
рЪдrси, благодаря преемственности научныхъ идей. Эта 
преемственность охраняетЪ отъ забвенiл прiобрtтенiл 
лауки и даетъ возможность не впадать въ прежнiл :за
блу .жденiл. 

Есть� однаЕо, область, Itоторал у насъ, въ Россiи, 
не имtетъ такой преемственности,-это область препо
даванiл. Русскiй педагогъ въ большинетвЪ случаевъ идетъ 
ощупью, поел въ сеМ> всЪ при:знаltИ са11rоучки, иногда 

* 
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очень талантливаго, но всетюtи самоучтtи, Онъ, главнымъ 
образо:мъ, во свое.мо О?Z'Ы1n?Ъ ищетъ основъ для препода
вательской дtлтельности, тратитъ энергiю на ненужныл 
истtанiя и дtлаетъ ошибки, которыя не разъ дtлали его 
:многочисленные предшественнитtи при такихъ же ишtанiяхъ. 

Знакомясь съ пропшымъ русской педагогичешюй :мысли 
по nедагогическимЪ статьл:мъ, журнала:мъ, отчета:мъ о 
съ'вздахъ и т. п., поражаешьсл постоянному возврату тtъ 
прежне.му. При этомъ сплошь да рядо:мъ новымъ кажется 
то, о че:мъ уже много разъ говорилось . Во·п почему на
до·Jщливо повторяется постановка вопросовъ, аргумента
цiя, страстность въ полемикЪ, повторяются выводы и р11-
шенiя. Отъ всего этого порой получается впечатлtнiе 
:какого-то топтанiя на одно:мъ мtстt, если не полнаго 
застоя. 

Нелыш, само собою, винить въ этомъ русскаго пе
дагога. Очень сложныя причины, сильнtе воли отд1шь
ныхъ личностей, привели тtъ тако11гу печальному положенiю. 

Одной изъ главныхъ причинъ нужно нризнать omcym
cmвie С?lЩiалън.ой UШO.Jliьt для ?zeдmm.oвo, U01n0paя .iltOMa 
бъt со одиой стороиы вырабатыват-ь иовые J1temoдьt zt 
'i�lJO�lJa.M.\tъt н 11.ротьртпь uxo, а со друzой-бьппъ жи
вылt'О архиво;ио, храиитъ тiдтиичетюе 1zpeдauie. Народ
ная и вообще ·низшая школа поставлены въ этомъ отно
mенiи еще въ бол1Jе }3Ю'одн�щ условiя, ч·]шъ школа • • ! . • средняя: учительсюе инст'итуi'ы И ·се:ь�инарш щtютъ ПQ 
м1Jp1J силъ и воз:иожности юш:встную пеДагогическую под
готовку. Средняя же школа, получающа,л учителей пре
имущественно изъ университетовЪ и высшихъ женстсихъ 
курсовъ, почти не им<Бетъ методически подготовленныхъ 
преподавателей. Правда, было немало нопытокъ создать 
педагогичешtую штtолу, но большинство ихъ отtончилось. 
неудачно. 

Уже при сюшмъ основанiи Академiи Наутtъ предпо
лагалось, что она, помимо своей ученой д'Iштельности, 
будетъ ваниматься и подготощсой преподавателей. Въ 
одномъ изъ параграфовЪ нроекта учрежденiя Атtадемiи 
читаемъ: «Потребч:1Jе всего, чтобъ вд·Jюь такое собранiе 
заведено было, еже бы ивъ самолутчихъ ученыхъ людей 
состояло, которые довольны суть: 1) науки проивводить 
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и совершить, однакожде тюю, чтобъ они т-Бмъ науitа:мъ: 
2) ыладыхъ людей (ежели которые изъ оныхъ угодны 
будутъ) публично обучали, и чтобъ они 3 )  юыtтпорыхй 
.;иодеu 11ри себ10 обучили, "'оторые бй .lltладъtхй людеz� 
1tервьмtй pyдu.��tenma.�to ( оспователъствамо) вс1ъхо 1шу1tй 
nauu обучаm1, ,1tmлu» 1). Однако въ 1766  году Етtате
рина 11 освободила Академiю отъ этой обязанност� 2). 

Въ 178il году было основано для приготовлеюя на
чальныхъ учителей «Главное на родное училище», при 
которомъ императрица повел<Бла «учить и содержать на 
казенно:мъ иждивенiи не меньше ста челов-Бкъ для должно
стей учительсitихъ изъ Духовныхъ оеминарiй, изъ школъ. 
воинокихъ командъ и изъ добровольно желающихъ ». 

Въ 1 78 6  году Главное Народное Училище выдЬлило 
изъ себя учительокую оеJ\fинарiю, которая: номинально 
существовала до 1 80 3  года, а фатtтичестtи только до 
1801 8) . При учрежденiи министерства народнаго про
СВ':Вщенiя: она была иреобразована въ учительскую гим
назiю, которая съ 1 804 года подъ иъrенемъ Педагогиче
СI{аго Института была предназначена служить отд1шенiемъ 
«им-Бющаго учредиться въ 0.-Петербург·в университета» 4). 
Такiя педагогичешйл отд·Ьленiя были и въ другихъ уни
верситетахЪ 5). 

Нелишне от:м':Ьтить, что взгляды н·Jшоторыхъ руко
водителей тогдашняго просв':Ьщенiя на вначенiе началь
наrо обравованiя были очень широки: « Изв1Jстно И 
неоспоримо», говорилось въ одно.мъ офицiальномъ до
кладt, «ЧТО ниJкнiя народныл училища служатъ суще
ственнымЪ основанiем:ъ народнаго обравованiя, и тtмъ 

1) Матерiаны дня псторiп Имп. Ак. Наукъ, т. I, стр. 16. Ср. Подное 
Собр. :щмновъ Рос. :Имп., т. YII, .NЪ 4443. 

2) Подн. собр. ВШ(, Рос. :Имп., т. XYII, М 12746. 
в) Злолова�>iiL. «Историческая повtсть объ УчптельсJ(ОЙ Семшшрiп 

пПедагогпчесi(О?.IЪ Институтt>. Спб. 1838. Плвтимо. «Первое 2б-J!tтie 
С.-Петербургскаго университета•. Сп б. 1844. 

') Лодн. собр. :зu.к., т. XXYIII, J'\�· 21266; Сборн. постав. по :М:ин. 
Нар. Проев., Сnб. 1864, т. I, стр. 206, 

5) Въ yi(ШJt объ устройствЪ учшшщъ 24 января 1803 года сшl
зано: .:Всякой Уннверсnтетъ додженъ пмtть Y'Ш'reJlЬCitiй пни Педа
гогпчесiti!i: ИнституТЪ>. 
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необходимtе, что предиетъ обученiя въ оныхъ долженъ 
необходимо простираться на са:мыя обширнtйшiя состоянiя 
народа, распространять между оны:мъ r�стинное просвt
щенiе, развивать первоначальныя способности и откры
вать путь дарованiюiъ къ употребленiю ихъ на пользу 
во всюtомъ род'!; птшанiй. Посему самому и въ общей 
системt нашего народнаго просвtщенiя училища таковьш 
состоятъ въ тtсной связи съ высшими учебными заведе
нiл:ыи. С.л'fщовательно, хорошiя народныл училища спо
собствуютЪ шь цвtтуще.му состоянiю гимнавiй, нриготовляя 
имъ онособныхъ ученющвъ и учителей въ достаточномЪ 
всегда числt »... « Народныл учитrща важнiJе академiй 
и университетовъ и гораздо непосредственнtе д·Бйствуютъ 
на счастье народовъ и твердость государствЪ» 1 ) . 

Въ 1 816 году Педа.гогичесrtiй Институ1ъ получилъ 
титулъ .t:Главнаго Педагогическаго Института» и съ этого 
времени у.же иа.ло чtмъ отличался отъ университета: въ 
немъ было положено иренодавать «всt тt науки (исrtлю
чая МеДИЦИНСКИХЪ), ИЗЯЩНЫЯ ИCityCCTBa II Я3ЬШП, 1\ОИ:МЪ 
обучаютъ въ университетахЪ» 2) , и кро.мt того дано было 
право · присуждать всt ав:.аде.мичешtiя ученыя степени. 
Впроче:мъ, названiе <шедагогическiй» отчаС1'И оправдывало 
себя: -курсъ ученiя дtлился на три перiода: «предвари
тельный� (2 года), курсъ «высшихъ наукЪ» (3 года) и 
заключительныИ ( 1 годъ) для изученiя педагогiи. 

Въ J 81 7 году при :Инстюутt былъ устроенъ « вто
рой раврядъ Главнаго Педагоrическаго Института» дл.я 
приготовленiя учителей приход<жихъ и iБздныхъ училищъ. 

Эти педаrогическiя учрежденiя просуществовали не� 
долго: 8 февраля 18 1 9 г. государь утвердилъ дОI\Ладъ 
:министра народнаго nросвtщенiя, rшявя А. Н. Голицын.а, 
о преобразованiи Главнаго Педагогичестtаго Института 
въ «Императорсrtiй С.-Петербургскiй УниверситетЪ>>, а въ 
1 S22 году по иницiа'rивt Рунича былъ упраздненъ и 
«ВТОроИ разрЯДЪ». 

Тtыъ не :ыенtе развитiе просвtщенiл въ Росеiи на-

1) О. В. Ро[){сдестве/ижiй. }Ic>ropnчecr<iii обзоръ дf;ятельностн 1\:fинn
стерства Нар. Проев., стр. 131-132. 

2) Сборн. постан. по :М:nн. Нар. Проев., т. I, стр. 830. 
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стойчиво требовало опытныхъ рабочихъ рукъ въ шкоnахъ. 

Недоотатошь въ учителяхъ обнаружился crtopo. 14 деrtабря 

заставило. правительство задуматься надъ вопросами народ

наго .·образованiя. Въ высочайшеыъ .манифестЕ 13 iюля 

182 6 года, rtоторый заrшючалъ въ себt приговоръ надъ де.., 

кабриста:ыи, :между протаимъ говорил ось: «Не просв1Jщенiю, 

но правдности ума, болЪе вредной, нежели праздность тВ

лесныхЪ силъ,-недостатку твердыхъ познаиiй должно при

писать cie своевольство :мыслей, сiю пагубную роскошь по

лунознанiй, сей порывъ въ меЧ'rательныя крайности, коихъ 

начало есть порча нравовъ, а наконецъ-погибель .. Тщетны 

будутъ всt усилiя, всt пожертвованiя правиrrе.льства, если 

доыашнее воспитанiе не будетъ прiуготовлять нравы и 

содiJйствовать его вида:ыъ ». 
Разрушая старую учеnную систему, правительство 

должно было неизб'вжно совдать новую, для которой 

тоже нужны были учителя. Поэтому въ 1828 году Глав

ный Педагогическiй :Институтъ бьшъ съ нiJн:оторыми 
из�гвненiями возстановленЪ 1) . «Обравованiе хорошихъ 
учителеИ», говорилъ по этому поводу одинъ изъ прибли
женныхЪ императора Нитсолая I, «достигнуто быть можетъ 
не университетскими лекцiями, но основательнымЪ обу
ченiемъ и праю:ически:мъ приготовлевiемъ достойныхЪ и 
охотно себя сеыу sванiю посвящающихъ.молодыхъ людей»2). 

1) Вотъ rщкъ было обосновано зто возстановленiе въ уrщзi; Прави-· 

тельс•rвующему Сена·rу: «Ycni;Jш Народнаго ПросвЪщенiя въ Госу
дnрствt Нашемъ не перестаю·rъ быть предметомъ Нашпкъ ревностнtй
шшrъ попечснiй; щшщщ 'l'Щnтельно нъ настоящiя ПО'l'ребности учи
ЛIIЩЪ вообще п занiiмаясь ивы сканiемъ средствъ для приведенiя оныхъ 
въ лучшее состоянiе, Мы обратii.ш особое JJHШIШHie на чуветвуемый во 
многiiкъ мtстах:ъ Rажныii недостатоr�ъ въ надежныхъ преnодавате
ляхъ, п дабы отвратить .проnсходящiя отъ того неудобства, умно-. 
жить чпсло достойныхъ :в:nст'авюшовъ юношвства 11 желl\ЮЩIIМЪ гото
вп•rь себя rtъ сему почетному званiю открыть новые путii для прiобрЪ
тенiя нужныхъ въ ономъ свtдtнiй. Мы nривпали за б.шго, сверхъ 
существующuкъ уже ДJШ того студентсrшхъ отдЪленШ при Универсn
тетахъ, учредить въ Сашtтъ-Петербургt особое заведенiе nодъ навва
нiемъ Главнаго ПедаrоГIIчесrщго Инстiiтута�.·-Въ 1833 году посл<Ьдо
вало Высоч!lйшее содзRоленiе на учрежденiе «Rторого разряда Глав
наго Педагогuчссrщго Института•. 

�) О. Pomcдecmaeucx:Ut. «Исторuч:ескiй обворъ дtятельности 1\I. Н. 
Пр.:., стр. 193. 
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Не входя въ оцiшку д.Вятельности этого учрежденiя, 
напом:нимъ только, что оно дало русскоиу просв-Бщенiю 
кром:-Б всесв-Бтной знаменитости, Менделtева, рядъ вы
дающихся ученыхъ и педагоговъ: Н. Благов-Бщенск.аго, 
Н. Будаева, И. и н, Вышнеградскихъ, М. ЕасторСI�аго, 
К. :Кедрова, Е. Ераевича, Н. и П. Лавровскихъ, А. Ла
тышева, Н. Страхова, А. Тихомандрицк.аго, А. Филонова, 
А. Черная, А. Чистякова и многихъ другихъ. 

Всеподданн-Бйшiе отчеты иинистра народнаго просв.В
щенiя, С. С. Уварова; за· 1841 1 84 6  годы отиtчаютъ 
неюш.1шно «существеппую пол;ьsу, npuuocuJ.tyю numoм
цaJ.tt� �тттипута napoдno.'>ty 1zростъщепiю». Дов·Ьрiе к.ъ 
Институту быстро росло: различныя в·Iщо:иства (военно
учебное, иорское) ходатайствовали о правЪ пришшать 
къ себ-Б на службу его воспитаннитювъ, частныл лица 
постоянно приб·'Вгали r'ъ !fe1'rry въ· поискахъ за воспита
теллии и учителями. Но въ 1 844 году въ Институтъ 
было запрещено принииать лицъ изъ податного состоянiл 
безъ увольнительныхЪ свидtтельствъ отъ обществъ, а въ 
1845 году былъ зюсрытъ доступъ въ Институтъ всtмъ 
тfшъ, кому происхожденiе препятствовало вступить въ 
государствеиную службу. М·'Вра эта 1'rютивировалась отсут
ствiем:ъ «надобности для приготовленiя преподавателей 
приб·Ьгать къ так.имъ и·врамъ, котарыл не вполн-Б согласны 
съ другими видами правительства 1 ). 

Въ 1 85 8  году было признано, что Главный Пеца
гогичесл:.iй Институтъ, какъ и педагогическiе институты 
при университетахЪ, но отвt.чаютъ своеиу назначенiю. 
Офицiально указывались дв·Ь причины: 1) благодаря усло
вiямъ прiема ( требовалось только зшшiе гимнавичешtаго 
курса) можетъ нep·Iщito случиться, что въ институты по
ступятЪ люди бевъ всякихъ склонностей и способностей 
къ педагогической дtятольности; 2) обилiе теоретиче
скихЪ rtурсовъ не даетъ вовможности отвести подобаю
щее м·'Всто практическим:ъ занлтiлмъ. 

Поэтому въ 185 9  году Главный Педагогичесrtiй Ин
ститутъ и университетСitiя подагогичесitiл отд·Iшенiя были 

1) О. В. Poшcдemnoencкiii. «Исторn'1ескi!\: обзоры, r-тр. 266. 

- 9 -

заrtрыты 1 ). Вм:iюто нихъ въ 1 8 60 году были учреждены 

въ университетсrtихъ городахъ « педаrогичесrсiе курсьп>, 

ближайшая цtль rюторыхъ, какъ гласилъ § 2 ихъ По
ложенiл, состояла «ВЪ приготовленiи достойныхъ учите
лей и воспитателей собственно дшr среднихъ учебныхъ 
заведенiй каrtъ министерства ·народнаго просв-Бщенiя, такъ 
и другихъ министерствЪ и упрruвленi:й ». 

Уже черевъ три года надежды, возлагавшiяся на пе
дагогическiе курсы, рушились. Въ 18 6 3 году министру 
народнаго просвtщенiя. по ш·о желанiю были доставлены 
попечит�лями округовъ подробныл свtд·Iшiя о т\урсахъ 
ксъ присовокупленiемъ откровеннаго ихъ мн·Jшiл». От
зывы попечителей окавались бевотрадньши: курсы, по ихъ 
убЪждАнiю, совершенно пе достигали своей цtли 2) . 

Въ 1 86 5 году ученый rюмитетъ министерства народ
наго просвtщенiл состаnилъ проеr\тъ « Положевiя о при
готовленiи учителей для гимнавiй и прогимназiй », глав
ными основанiшrи Еотораrо были сJrЬдующiя: 1) учрежде
нiо особага спецiальнаrо заведенiл для приrо·rовленiл учи· 
толей гимназiй и прогимнавiй ивлишне, и дtло это вов
лагае·гся на университеты; 2) приготовленiе тtъ учитель
сr,о:му званiю начинается въ продолженiе университет
СI\аrо 11�урса на факультетахъ исторюю-филологическоиъ 
и фивико-:м:атематич�стсо:ьrъ. Студенты, желающiе посвя
тить себя педагогичесЕой д·Jштольности, сверхъ общихъ 
тtурсовъ ш.1·Бютъ спецiальньш ванлтiн подъ руководС'l'БомЪ 

профессора педагогики и н·вкоторыхъ другихъ профес
соровъ; 3 )  по отюнчанiи упиверситетскаrо тtурса учи
тельскiе кандидаты причисляются на одипъ годъ Itъ гим
назiлмъ для праrtтичес11;ихъ занлтi:й 3) . 

Мипистръ народнаго просв1щенiя, А. В. Головнинъ, 

1) О Главномъ Педагогn'1есRомъ Институтt см. 1) <Itpaтitoe ncтo
pn'IecRoe обозр1шiе дtйствiit Гл. Пед. Инст. 1828-1859». Сnб. 1859. 
Это -лебединая пtснь :конференцi11 Педагогnческаго Института. 2) �Оцц. 
санiе Гл. Пед. Инст, въ нынtшне�rъ его coc'l'Oянin», Сnб. 1856. 3) •Актъ 
25-л·втняго юбилея Г;П, Пед. Инст.» Сnб. 1853. 

2) Подробныл св1;дtнiя объ этомъ можно найти въ бpoшropil 
.:0 nедагогn'1ВСIШХ:ъ ltypcax:ъ>. Сnб. 1863. Кажется, эта брошюра въ 
nродцжу не nостуnила n была достоюriемъ офицiа.тьных:ъ д1щъ. 

8) О. В: Poo/cдeamoe'IUЖiй. «Исторn'1ес:кШ обзоръ•, стр. 425. 
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уже испросилъ Высочайшее одобрев:iе этоыу положенiю, 
но аа выходомъ его въ отставку д1шо ааглохло, и поло
женiе шсааалось оrюнчательно неутвержденнымъ и необ
пародованнымъ 1) . 

Зато 27 iюш:r 1 867 rода послсiщовалъ новый уr�ааъ . 
Сенату, который начинался: словами, носившими уже ха
раrtтеръ стереотиппости: «Обращая: впиманiе на недоста
токъ ВЪ УЧИ'l'еЛЯХЪ ДЛЯ ГИМШtзiЙ Н ВООбЩе среднИХЪ учеб
НЫХЪ заведенiй, Мы признали за благо учредить въ 
0.-Петербургi особое для образованiя учителей высшее 
учебное заведенiе, подъ нааванiемъ Императорсrtiй Исто
рика филологическiй Ииститутъ» .-,-Тсiшъ же уrtазо:мъ 
упраздня:л:ись педыоrичеокiе курсы. 

:Какъ извtстно, иоторпко-филологичеоrtifi: институтъ не 
уничтожилъ недоотатrш въ учителяхъ длл оредиихъ учеб
ныхъ заведенi:И, и одна изъ важиiйшихъ госуда·ротвепиыхъ 
аадачъ до поолtднлго времени остается пе вполнt р-Ешен
ной. Правда, были попытюr учрежденiя педаrоrическихъ 
курсовъ при воепныхъ rимпазiяхъ, а въ настоящее время 
тartie курсы существуютъ при .музе·Б военно-учебныхъ в��
веденiй, но районъ ихъ д·]штельности, несмотря на пре
красную органивацiю, всетаrtи долженъ быть привнанъ 
слиш1юмъ ув.кимъ. Императорскiй .Л{енокiй Педагогиче
окiй Ииститутъ, выроошiй ивъ жепскихъ педагогическихЪ 
курсовъ при петербурrокихъ rи:мнавiяхъ в·Iщомства учреж
денiй Императрицы Марiи и шriющiй ц·Блыо «высшее 
педагоrичес.кое обрааовапiе женщинъ н приготовленiе пре
подавательницЪ для вс·Бхъ rtлacoonъ женоrtихъ учебныхъ 
ваведенiй» 2), еще очень юнъ и во вслrю.мъ случаi :мо
жетъ пшш обслужива·rь преимущес·rвенно женскiя: сред
пiя учебныя ваведенiя. :Московшtiе педаrоrичеокiе курсы 
толыtа недавно расширили свою Д'Бятельнооть. Ледаго
гическаа Акадеиiя находится въ перiоД'Ь орrанивацiи. 

Бросая общi:И ввглядъ на исторiю ук�tванныхъ попы
токъ, нельвя не подffr·Ьтить одной ихъ особепиооти: вс·Б 
онt пося:тъ какой-то случайный, неорrаничеокiй харак
т.еръ. Въ нихъ н·Ьтъ поолiдовательности; напротивъ, rtи-

1) Там:ь же, стр. 425-426. 

2) § 2 положенiя о лwнскомъ педаl'ОГ{Jческомъ пнстuтутt, 
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даются въ глааа порааительныя по своей беаыдейпости 

r�:олебанiя:. Въ то время, I\акъ потребности страны на

стойчиво укавывали па необходимос'lъ п важность под

го·rошtи преподавателей для средней шr�:олы, отД'Ьльныя 

лица иногда оъ легкюrъ сердцемъ рtшалн участь т·Ьхъ ва

веденiй, которыл такъ пли иначе отвiчали аапросамъ жиэни. 
3дсБсь не ыtсто аналиау этого я:вленiя: важно лишь 

от:м:Бтить, что среди русскихъ просв•Ьоrительныхъ учреж

денiИ къ началу два.дцатаго вiка пе окавалось такого, 

которое бьшо бы живымъ архивоыъ для прошлаrо рус

ской· педагоrичеш�:ой �:rыоли и 11rorлo бы служить образ

цоыъ ·для: тiхъ, кто пожелалъ бы посвятить оебл педа

гогичеоrtоЛ дtятельности въ средпей ШitaJг1. Въ области 

педагогическоИ руоокiй учитель былъ въ нто вре:мя 

еще болiе бевпрiютенъ, чtмъ его предшественники пер

вой посrовины прошлаrо столtтiя. Нужно, впрочемъ, на

дtюъся, что уроl\.и прошлаго не останутся беасл-tд:s.ыыи, 

и существующiя теперь педагоrическiа учрежденiя бу

дутъ расти и раввиваться. 
:Можно уп:ааать н другiя причины, выввавшiя ненор

мальное состоянiе русоrшго недагоrнческаго д·Бла. Ивъ 

нихъ видную роль игра.ло и отчасти играетъ до оихъ 

поръ мало обшшечепное положенiе преподавателей. Оно 

ваотавляло многихъ дарови:тыхъ людей иабiгать педаго

гичеоrшго олуженiя и ишtать прнложенiя овоихъ оилъ 

въ друrихъ фор.иахъ· государственной или общественной 

работы. Даже тt, кто по привванiю оставались вiрныыи 

русш�ой шrш.:гh, не давали е:й того, что ыоrли бы дать 

при другихъ уоловiяхъ: неиосильпая работа не позво

ллла и:мъ ни эадуыыватьсл надъ основаыи своей дi:Jпель

нооти, ни осв·Бжать свои знанiя наукой. Русокiй учи

•rель въ большинств•:В случаевъ не:изб,Ьжно д·Ьлался послt 

нiюколькихъ л:Втъ пребыванiя въ школt и плохимъ пре-

. подавателе:мъ, и плохи.мъ воспитателемъ: плохимъ пре

подавателемЪ- потому, что скоро становился omcma

JtлJtJtz., плохимъ воспи•rателемъ-потому, что тю�ъ же скоро 

становилал ycлna.llъtиo 1) . · 

1) Соэнанiе вреда для шм.1ы матерiальной необеэпеченности учи
телей явилось уже очень давно. Еще в:ь 1816 r. мuнистр:ь народнаго 
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RршгJЗ того, и:м.:Ьетъ значенiе и отсутствiе въ широ
кихъ rcpyraxъ русскаго общества интересовъ къ педаго
гичесr�имъ вопрооамъ, даже равподушiе r"ъ ни:мъ. П еда
гоrъ не и:r.гЬетъ вокругъ себя той живительной атмосферы, 
которая питала бы его .ыысль. Педагогъ и общество до 
сихъ поръ идутъ врозь. 

Между т.:Ьмъ преобладапiе въ педагогичесrсой среД'h 
самоучещь, не получившихъ спецiальной общепедагоги
ческой и технической подготовки, лвляется въ вьюшей 
степени вреднымъ въ различныхъ отношенiяхъ: 1) соз:. 
дается почва для поверхностныхЪ и случайныхъ юtспе
риментовъ въ Шiщл·J3; 2) ра3виваетоя педагогичеш�ая ру
тина, не и1гkющая идеологiи, враждебная всему новому 
и не легко побiщимая; 3) поддерживается пагубная иысль 
о неиужиости тщательной спецiальной подготовки. 

Поэтому у наоъ вам.:Ьчается или снисходительно-рав
нодушное или прозрительно-враждебное отношенiе къ ме
тодик·в. Конечно, н.:Ьтъ ничего мудронаго въ тоиъ, что 
молодежь, учащался въ высшихъ уqебныхъ заведенiяхъ, 
не чувствуетъ настоятельной потребности въ методиче
сrtихъ укананiяхъ, если даже и готовится· впосл.:Ьдс·rвiи 
посвятить себя педагогической д·hятельности: не выоту
пивъ еще на праr1тичесме поnрище, она не представ
ляетЪ себ.:Ь вс.:Ьхъ ·еЬхъ трудностей, которьнr встр·Ьтятъ 
ее оъ первыхъ же шаговъ преподаванiя. Но удивительно, 
что даже педагоги-практики, иного и долго работавшiе, 
нер·Iщrсо отрицаютъ нначенiе иетодики. По ихъ мн'lшiю, 
теоретичешшя подготошtа д.:Ьло совершенно · липшее, на 
первомъ план.:Ь долженъ отоять опытъ. 

Такой взглндъ нич.:Ьмъ не :можетъ быть оправданъ, и 
оонованъ, несо:мн·Iшно, на отсутотвiи самокритики и на 
изв.:Ьотной дол.:Ь самодовольства, rсоторое заставлнетъ на
rtрывать глаза на методичесrtiе недостатки собственнаго 

nросвtщенiя nпсадъ: <Чего можно опшдать отъ шодей, находнЩ!IХСII 
въ сто.1ь бtдетвенномъ подоженiи? Въ сдуча11 смерт!I уquте.тей въ на
р одныхъ У'!Iшищахъ, по nространству И:м:nерiи рпзсtлнныхъ, нtтъ воз
м ож!юсти эамiшить ихъ. Ншtто не пэбираетъ доброводьно сего рода 

сдужбы; всt стремятел къ другимъ, выгоднtilшимъ и болtе ува
жаемыltъ•. 
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преподаванiя. А такихъ педоотатковъ, при отсутствiи тео

ретической подготовки, . немало. Чтобы уМщитьсл въ 

этомъ, стоитъ только вагллнуть въ классы нашихъ учеб

ныхЪ наведенi:й. Большинство учитъ такъ, какъ ихъ учили 

(«:МЫ вс.:Ь склонны учить таrtъ, каrсъ насъ учили», спра

ведливо rоворилъ Ушипскiй), или пользуется укаванiяьrи, 

случайно вычитанны:ми. Это-rtонсерваторы въ педагоги

ческоиЪ д.:Ьлi>. Олово:мъ «практюtа» такiе rюноерваторы, 

сознательно или безсовна·rельно, большею частью при

крываютъ рутину. Многiе изъ нихъ думаютъ, что для 

преподавателя достаточно и:мtть инв.:Ьстную долю знту

нiав:ма, вдохновенiя, прирожденной виртуозности, чтобы 

быть господиномъ своего д.:Ьла. 
Но почему, въ такоыъ случа.:Ь, для художнюtа, му

зыканта, врача и т. д.-общая теоретическая и спе

цiально-'rехничесrшл подго·rовка является обязательной? 

Бенъ этой подготовки представители нанванныхъ про

фессiй очитаютел обыкновенно ре:месленнюtами или ди

летантами. Ч.:Ьмъ же отличается отъ Таi\ИХЪ ремеолении

ковЪ или дилетантовъ преподаватель, уовоившiй опред.:Ь

ленную иертвую рецептуру или вам.:Ьнmощiй соннатель

ное построенiе уроковъ вдохновенными порывами «бевъ 

руля и беsъ в·Ьтрилъ». Вtдь нужно помнить, что и ре

иесленность и дилетантинмъ въ педагогичесrюмъ дtл.:Ь 

пагубно отражаются на жизни общества и государо�ша. 

Афоривмъ «будущее· народа въ pyrtaxъ учителя» заrtлю.: 

чае'l'Ъ въ сеМ> глубокую истину. Недаромъ еще Платонъ 

.писалъ: «Если ба.шмачниrtъ окажетсл плохимъ масте

ромЪ и сд.:Ьлаетъ таiшмъ же плохимъ своего ученика, 

если онъ навоветъ себя башмачншсомъ, не им-Ен ника

кого понятiя объ это:мъ ре:меол.:Ь, то для государства 

б.:Ьды большой не будетъ: аеиняне будутъ н.:Ьсколько хуже 

обуты-во1'Ъ единственное сл'Iщотвiе этого. Но если вос

питатели молодежи будутъ только ими по имени, если 

они будутъ дурно исполнять свои облваннооти, то по

ол.:Ьдствiя Оitажутсл иными: дурная работа, выходящая 

ивъ ихъ рукъ, сондастъ цfuын покол.:Ьнiл нев.:Ьжествен

нын и порочныл, rюторыя погубятъ вою будущность 

своего отечества». 
Нельзя не удивляться тому, что въ XVIII стол.:Ьтiи, 
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въ царствованiе Еr�атерины II, это сознавали яснЪе, чЪмъ 
въ болЪе позднее время. Въ интересной книгЪ «Руr�о
водство учителямъ первага и второго класса народныхъ 
училищъ Россiйской Иыперiи» ,  изданной по повел,Iшiю 
императрицы, . находимъ сл'Iщующiя строки, · которыя для 
насъ могутъ имtть своего р ода ирелесть новизны: «Легко 
предв:идЪть человtку безпристрастно:му, какiя худыя по
СЛ'lщствiя отъ таrюго воспитанiя произойти могутъ, ко
торое ни на ка.r�о:мъ и:звtстномъ и опредЪленномъ руко
водствЪ не основано, .но татtъ сказать само себt или на 
волю однихъ учителей оставлено. Правда, что нЪкото
рые учители, одареmше способностями и прозорливостiю , 
умЪли бы можетъ быть сами собою изобр'nсти такiя 
правила, по rюторы:мъ бы они должности званiя своего 
съ немалымъ успtхомъ исполняли; но rшкъ ·не можно 
положи1ъ, чтобъ всЪ они были равнаго �риле.жанiя, 
способности и прозорливости, то и нужно I�азалось ру
rюводство cie учителямъ .. .  сочинить». 

При наличности педагогической ремесленности и ди
летантизыа шт�ольное дtло не можетъ развиваться, и въ 
общемъ итогЪ народной жизни неизб'liжно получится 
рядъ всякага рода уродливостей. :Мы уже немало по
страдали отъ плохой шrюльr : запоздалое развитiе страны, 
Н'ВЕоторыя болtзнениыя формы общественности, слабость 
экономическаго роста и ыногое другое иыtетъ корни 
J\rежду прочимъ и въ общемъ состоянiи школьнаго дtла. 
Невольно припоминаютел отв'i>ты московскихъ профес
соровъ на офицiальный запросъ объ уыственноыъ .уровн-J; 
поступающихъ въ университетъ: нiтъ привычки наблюдать 
явленiя, нtтъ уыЪнья rtлассифицировать, нtтъ способности 
производить обобщенiя; самостоятельность :мышленiя не 
только не развита, но даже притуплена; средняя школа 
не надЪлила своихъ питомцевъ искусствоыъ учиться и 
т. д. - вотъ потрясающая своею безотрадностью хараr{те
ристика огром:наго большинства молодого поr�ол'nнiя 1 ) . 

Конечно, всt эти свойства нельзя считать исп�онно
руссюrыи, нацiональными: они благопрiобр'i>тены преиму-

1) Совtщанiя въ JIIIocкoвcitoмъ учебномъ округt 1899 года по во
nро CaJIIЪ О средней: Ш!t!JЛВ. 
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щественно въ школЪ, которая не дала учешшаыъ основ
ныхъ навьшовъ шь умственной работЪ, не научила прiо
бр'nтать знанiя и пользоваться иыи. 

Что же ыогутъ внести въ жизнь T'li, I{TO не обла
даетъ элементарной способностью наблюдать, тtлассифи
цировать, обобщать? д'nятельность ихъ плодотворной быть 
не можетъ: не вооруженные ни дисциплиной ыысли, ни 
дисциплиной труда, они всегда оп�ажутся на .жизненномъ 
поприщЪ игрушrюй случая. Нип;то, однатю, не станетъ 
отрицать, что и то и другое J\IOЖHO воспитать при тща
тельной постановЕЪ обученiя. Необходиыо толыю иыЪть 
педагогически образованныхЪ и технически подготовлен
ныхЪ учителей. Осуществленiю этой задачи и поиогаетъ 
методика. 

Вообще говоря, познанiя о педагогической дtятель
ности-о ея содержанiи, задачахъ, форыахъ�:иожно 
прiобрЪсти двояюшъ путеыъ, 1l]XИC1U'Шt.ecJcuлto и ?Juиpe-
11ШчecJcttJJto. Въ первоыъ случаt эти познанiя будутъ осно
в ываться на единичныхъ опытахъ отдЪльнаго лица или 
нtскольп;ихъ случайныхъ лицъ, во второыъ-на синтезt 
всЪхъ извЪстныхъ опытовъ, когда и кliыъ-либо произве
денныхъ. 

Практика обычно не стреыится в ыяснять основы 
тЪхъ или другихъ прiемовъ, не задуыывается надъ ко
нечными цtляыи преподаванiя, не отдаетъ ленага отчета 
ВЪ содержанiи его. Теорiя стреыится научно осв•Бтить 
вопросы объ объе:мt учебнаго предмета, хараrtтерЪ его, 
значенiи его въ т�ругу другихъ предыетовъ, разсматри
в аетЪ критически разнообразные прiеыы его преподаванiя. 

Опытъ отд'nльнаго педагога или нЪскольюrхъ педа
гоговъ, хотя бы даже очень талантливыхъ, блестящихъ, 
не ыожетъ иыiть общеобязательнаго значенiя. Въ nсто
рiи педагогичесrtай работы бывали при:м:Ъры, rюгда пре
подаванiе давало успtшные результаты толыtа потоыу, 
что преподанателеыъ былъ виртуозъ, въ рун;ахъ кото
раго и дурной :методъ терялъ ыногiя: вредныл стороны. 
У спЪхъ достигалея не блшt,одаzиt ыетоду, а uec,ltompя на 
методъ. Теорiя свободна отъ этихъ случайностей и, по
каясь на научныхъ данныхъ, носитъ характеръ обяза
тельности. 
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Ясно, что выгоды на сторонЪ теорiи, :которая и должна 
быть преддверiемъ педагогичешюй дЪятельности. 3на:комо:му 
съ теорiей не придется прибЪгать къ то�rу, что давнымъ
давно отвергнуто, онъ не будетъ ломать голову надъ т1шъ, 
что равр·.Бшено, искать то, что найдено. Теорiя поможетъ 
еыу сохранить энергi10 для плодотворной творческой ра
боты и ивбавитъ его отъ многихъ ошибо:къ, Itаторыя всегда 
для него непрiятны, а для учениковъ вредны. Epo?tr.Б того, 
дисциплинированная теоретической подго·rовкой мысль со
вдаетъ привычку вдуиьшаться въ педагогичестtiе вопро�ы 
и служитъ источникомъ того т,ворческаш вовбуждешя, 
которое роднитъ педагога съ представителемъ иСitусства. 

Однако, если праюиrш бевъ теоретИчеСitаго осв':Вще
нiя очень часто бевполевна или вредна, то и теорiя, пре
небрегающая опытомъ, можетъ шшваться малоцtнной. Тео
ретикъ съ голыми формулами для шкоJiы тюtъ же опа
сенъ, IШitъ и праrtтикъ съ готовы:ии рецепта:ии. Теорiя 
не должна оставаться неподвижной: отдtльные опыты пи
таютъ ее, помогаютъ въ даJIЫI'.Бйшей разработкЪ того ИJIИ 
другого метода. ГJiубоко правъ Л. Толстой, который го
воритъ въ одномъ ивъ своихъ педагогичесrсихъ сочиненiй: 
«Всядtiй учитм1) дoлжm-tiD вна,тъ, 1tmo иаждал ивобрtь
·тепиал JJtemoдa есть ступеиъ, ua tюторую дол/Jюuо ста
иовиrпъс.я дл.я тош, чтобы ummu дал.ыие, дол.аюеиz тать, 
что ежел.и оп-о caJJt'Ь mozo ив сд1Ълаетz,, то дpyzou, усвоивr. 
себ1ь эту дtетоду, иа ocuoвauiu вя noйдernr, дал.мие, �t что, 
maкz, uauo д?Ьл.о преподава�Н.iл есть uc?,ycc'mвo, то окопчеп
иостъ и совершr.иство иедостиаю�мtъt, а раввитiе и coвep
ute1tcmвoвauie бевхопечиъt » • 

Къ сожалtнiю, теоретической методики, во всЪхъ ча
стяхъ научно разработанной, нЪтъ. Совданiе ея-Д'Jшо бу
дущаго. Въ большинетвЪ существующихЪ :методи:къ общiй 
топъ дог:матическiй. Такой же дог:r.rатичес:кiй харатеръ 
сплошь да рядоиъ носитъ и преподаванiе методики. 

Для того, чтобы стать на строго научный путь, :мето
дика должна освободиться отъ этого догматизма и заклю
чить тtспый соювъ съ психологiей и исторiей. Въ дiл"в 
обученiя понишшiе настоящаго возможно толыю на почвt 
ucmopuчec?tШtO изученiя содержанiя, :методовъ и д"влей пре
подаванiя того или другого учебнаго предмета. Многiе 
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учебные пред:�tJеты образоваJшсь ивъ равличныхъ паслое
нiй, причем.ъ каждый ивъ слоевъ явился бJiагодаря влiя
нiю опредЪлепныхъ куJiьтурно-историчес:кихъ причинъ, :ко
торыя съ теченiемъ времени исчезли. Но пока эти при
чины дЪйствоnали, школьная ирактика усп1шала выраба
тывать иввЪстную традицiю, :которой и придерживались 
педагоги слЪдующихъ покол1шiй, не отдавая себЪ яснага 
отчета въ томъ, что было источни:ко:иъ этой традицiи. 
Естественный :консервативмъ педагогичесiюй практшtи пе
рЪдко ОХраНЯЛЪ то, ЧТО ВО ИМЯ ИНтереСОВЪ ШKOJIЬI CЛ'll
ДOBaJIO бы забыть, отъ чего необходимо было бы отка
заться. При таiюмъ положенiи историчесrюе освЪщенiе 
отдЪльныхъ вопросовъ является въ высшей степени важ
ны:�>rь. Толиш 1�pu паличиости t�сторическало ос01ъщеиiя 

учебный ?�peдJJtmno cmaнem'/5 ?�oumnuъtJlto во всмt'/5 своелtz 
oбoeJJt1ъ и опред1митсл е�о у1tебно-вотzитшпмъпая U1ЬU
uocmъ. 

О ва.жности для :иетодики психологiи говорить не при
ходится. Педагогъ имtетъ дЪло съ живымъ матерiало:иъ, 
обJiадающимъ очень сложной и своеобравной психической 
органивацiей. Эта органиgацiя въ перiодъ школьной жизни 
отличается неустойчивостью, ивм·.Бнчивостыо и требуетъ 
бережнаго rtъ себЪ отношенiя. Вотъ поче:иу nри р':Вшенiи · 
вопроса, це,1tу и 1ran-o учить, психологiя оrшвывается не
вамЪюшой. 

Обращаясь спеЦiально ЕЪ русскому язьшу, необхо
ди:ио вам·.Бтить, что поJiоженiе его въ низшей школЪ и 
:младшихъ классахъ среднеii не одинаково. Въ средней 
школt родпой явыкъ, какъ обравовательный и воспиты
вающiй учебный предметъ, д·.Блитъ :иЪсто со многими 
другими предметами, въ народной-онъ въ силу истори
чески сложившихая условiй все еще является какою-то 
энцишюпедiей: при поср<щств·:В его получаются св1щ1шiя 
по исторiи, географiи, техникt, естественнымЪ наукамъ. 
Это, какъ иввЪстно, налагаетъ днже особый отnечатоrtъ 
на хрестоиатiи, преднавначаемыя для народной шrюлы. 

Таrюе явленiе отчасти законно и буде1·ъ ваrюнно до 
т':Вхъ · поръ, пока въ народной шrюлЪ не увеличится 
учебный перiодъ и не проивойде1"Ь равдЪленiя учебныхъ 
предметовъ. :Конечно, это дtло болЪе или мен·I>е отда-

2 
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леннаго будущаi'О, но Ч'ВИЪ окор13е у государства ока
жется во:з11rожнооть nойти по это:иу nути, т13:м:ъ для 
страны и общенародныхЪ интереоовъ будетъ выrодн13е 1 ) : 
въ оовреиенно:иъ соперничеств13 народовъ обра:зованiе 
является наибол13е в13рнымъ оредотвомъ ушгвха, и отста
вать въ этоиъ отношенiи отъ другихъ :значитъ nодвер
гать себя большой опасности. Вотъ почеыу на народ
ныхъ учитешrхъ лежитъ не только общекультурный, но 
и нацiонально-nатрiотичесьiй, въ лучше:\'rъ ОJ\шол13 этого 
слова, долгъ по nоднятiю обра:зовательнаго уровня �а
родю-rхъ :аrаосъ. Та:аrъ, на горныхъ вершинахъ :знаюя, 
люди вьюшей науки имtютъ право во иия чистоты и 
глубины научнаго и:зслtдованiя отrtа:затьоя отъ служенiя 
nрактичесrшмъ :задачамъ вреиею1:, но средней и народ
ной школ'в никогда не освободиться отъ нихъ: эти школы 
всмд(t и веад1ъ, служа в'hчнымъ :заnросамъ челов'вчесrtаго 
духа, служили и потребностяиъ дшшной эпохи и дшнлюu 
страны. И:зъ этого, конечно, не слtдуетъ, что школа 
дошкна Щ)iобр,.Всти техническiй · или профессiональный 
характеръ, но кругъ учебныхъ предметовъ, ихъ харю�: 
теръ и объе:мъ постоянно будутъ находиться въ тi>енои 
:заВИСИМОСТИ ОТЪ :запрОСОВЪ ЖИ3НИ. 

Еогда народная шко ла · достигнетъ высшей степени 
своего ра:звитiя, положевiе руосх�аго я:зьша въ ней и:зиt
нится: онъ станетъ все бол'Бе и бол'ве са:аюотоятельныыъ, 
и ра:зницы по сравненiю съ nоложенiеиъ его въ ни:зmихъ 
:классахъ средней nочти уже не будетъ. Но и теnерь есть 
много точшtъ соприкосновенiя: грамматичес:кiя св1щiшiя, 
ороографiя, объяснительное чтенiе художеотвенныхъ nро
и:зведенiй, стилистическiя работы все это одинаково 

1) Всеобщее обученiе n увелnченiе учебнаго перiода въ народной 
Ihкoлi; можетъ быть достигнуто не только наJш.чностыо денежныхъ 
средствъ, кахtъ многiе думаютъ, но н созданiемъ опредiшеннаго Iшдра 
подготов.ч:енныхъ учителей, на что потребуется довоJtьно много вре
мени. Во'l'Ъ почешу 1�оатепвппость роста народнаго обравованiя должна 
быть пршшана естественнымЪ явленiемъ. Вопросъ только в:ь темп'В 
этой постенепностп. И не.ч:ыш не прпв'Втс1'Вовать недавняго постано
в.ч:енiл чреэвычайнаго собранiя харьконекага губерв:с.каго эсмства отно
сительно ус'l>ройства постоянныхъ педагогичеекпхъ курсовъ для nод
готов.кn учителей начальныхъ uщолъ. 
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вужно и для народной и для: средней школы. Вопросъ 
ТОЛЬКО ВЪ объеМ'lJ, ВЪ В03МОЖПОСТИ ДЛЯ среднеЙ ШКОЛЫ 
боJr.Ве широкой и тщательной о бработки. 

Не должно быть ра:зличiя и въ методахъ препода
ванiя. Вtдь основной :задачей всялюй школы нужно очи
тать не столько сообщенiе :м:ногочисленныхъ и :много
образныхЪ св13д13нiй, скольЕо воспитанiе любви и ува
женiя къ науш.В, со:зданiе навыковъ ЕЪ саиостоятельному 
прiобрtтенiю :знанi:й и выработку у.11I13нья: поль:зоваться 
зтими :знанiЯl11и. Въ силу этого пассив1юе воспрiятiе :знанiй 
всегда мало nоле:зно , и глубоко правы будутъ т13 школы, 
:которыя nостаюrтъ своюrь деви:зомъ правило: «Пустъ 
учz�;теля .менiыuе учат о, а Y1ti3'НiU1ii�t больше уцатся». 
Нi:юбходишая дисцишшна мысли и дисциплина труда 
только при этихъ методичес:кихъ условiяхъ и иогутъ 
создаться. 

Конечно, такая работа не проста: гораздо легче раз
с'lwдатъ, сообщитъ, ч13иъ паучитъ, гора:здо легче nро
честь леrщiю, чtмъ дать урокъ. Однако теnерь даже въ 
высшихъ учебвыхъ :заведенiяхъ леrщiонны:й сnоообъ не 
занимаетъ гооnодствующаrо положенiя; т13иъ бол'ве этотъ 
�:шособъ, въ r�акую бы форму онъ ни О'rливался, неже
лателенъ въ среднихъ и ни:зmихъ учебныхъ :заведенiяхъ. 
Преnодаватель любого учебнаго предмета долженъ всегда 
ЭТО ПОl\1НИТЬ. 

Вс13 и:зJюженныя соображенiя и легли въ основу 
nредлагаемага труда. 



f/Iетодйка обуttеиiй rрамоТ'1>. 



Обученiе rрамотt. 

Важность чтенiя, какъ необходимаrо орудiн, при по- Необходи-
х. . мооть мощи котораrо челонькъ пропикаетъ въ царство знаюя, юшкомотва 

пастолько велика, что вполн'.В естественны многов'.Вковыя съ исторiей 

усилiя челов'.Вчеокой мысли р'.Вшить вопрооъ, как:и:мъ обра- ��;���f; 
зомъ rжор1ье1 проще, .1te�1te и рааулниье все�о :можно на- грамотЪ. 

учить процессу чтенiя. И если справедлива :мысль, что 
и:сканiе истины является своего рода путешествiе:мъ че-
резъ .u·воъ заблужденiй, то преr�раоной ил.uюстрацiей къ 
этой мысли служитъ исторiя :ме1·одовъ обученiя грамот·в. 

Исторiя :методовъ обученiя грамот'.В особенно поучи
те.uьна въ томъ отпошенiи, что по:казываетъ, каrtъ трудно 
рtшать безъ психологическаго анализа даже оамыя простыл 
задачи обученiя. 

Праrп'ика, казалось, до.uжна бы бьша неизбtжно при
водить преподавателей къ равличньшъ психологическимЪ 
вопроса:мъ, но шщривычrш къ теоретическо:i!r Jlrысли не 
позволяла ихъ чувствовать, заставляла ихъ обходить, И 
ТОЛЬКО ИНОГДа, бОЛЬПiеЮ ЧаСТЬЮ случаЙНО, ТОТЪ ИдИ дру
ГОЙ педагогъ въ :мучительныхЪ поискахъ улучшенiн сво
его дtла наташ�ивался на новый прiеиъ. 

Т1шъ не :менtе, тысяче.u1пняя работа не прошла да
ро:мъ, и тtъ середин·в 1 9 -го стол<Втiя шко.uа получила 
многочисленные, разнообразные и болЪе или менЪе усо
вершенствованные иетоды обученiя грамот1>. 

Въ сущности, къ этому времени ОI\азались уже ивв<В
данными вc•IJ главные иетодическiе пути, и теперь уже 
невозможно въ этомъ направленiи найти ничего �zp�m
��uniaдьuo новаго. Остается толыю детальпая разработка 
отд·Вльныхъ прiемовъ, при nol\Ioщи которыхъ съ наимень
шей затратой силъ ео стороны учащихъ и учащихся, 
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въ наиболiе rшpoт rtiй сроr�ъ и nри соблюденiи основ
ны�ъ nедагогичесrtихъ требованiй ,  можно было бы со 
общить д·Бтямъ навыки чтен iя и nисьма . 

Однаrtо на rшижномъ рынкЬ nостояшю ' nоявляются 
аабуюr шюбы съ %oвыlttt� метода:ми и nорой съ гро:м:
ки:шr, даже I\ричащими ааглавiям:и. На сам:о:мъ дiл·Б,  ни
чего оригинальнаго онi собой не nредставллютъ , и ,  
если бы ихъ состя,вители зна.iiи исторiю 1!rетодовъ обу
ченiя грамотt ,  то, несомнiнно, и сами не вnадали бы 
и другихъ н е  вводили бы въ добросовiстное заблужденiе. 

Не говорю уже о тiхъ спекулянтсtхъ, rюторые, rtъ 
сожалiнiю , nоявились за послiднее время у насъ ua 
педагоrическом:ъ поприщi и которые порой поль3уются 
довiр iеьrъ учителей, гипнотизируя ихъ словами: maop
чecrnao, экспери.менлпалъндя ?ZCtiXOлoziя, ucu,xo -фu.'Jioлozu-
1tecrcaя смстема и •г. п. Настоящiе психологiн:шспери
м:епталисты и психо -фrшiологи съ н ес rtрывае:шшъ недо
умtнiемъ и н егодованiемъ смотря·rъ на этихъ спекулян
товъ, распрострапшощихъ и поддерживающихЪ невtже
ственное отношенiе I�ъ важнtйшимъ вопроса1!IЪ ихъ науки 
и itъ методамъ ихъ научной работы. 

Конечно, лолной истор iи ыетодовъ обу •Iенiя грамот·Jз 
н е  мtсто въ общей методюt<В,  и небо.1ьшой историчесн,iй 
очеркъ, который читатели найдутъ 3дtсь , ии<Бетъ въ виду 
нскл:ю чительно осNоан,ые .мo.ltemnu въ раsвитiи этихъ 
:методовъ. 3нанiе ихъ съ одной С'l'Орон ы поможетъ до 
н1шоторой стенени rtритичесrш относиться къ текущей: 
аsбучной: ЛИ'!;ератур сJ;, а съ 

·
другой -сдсiшаетъ тtлассн ую 

рабО'l'У учителей: болtе свободной:, сыtлой, оттtрывающей: 
nути для саыостоятельнаго недагоги:ческаго творчества. 

Rлас(п�фи- Число методовъ обученiя грамотi необычайно ве.шщо, 
RаЦIЯ б б ", :методовъ и, что ы ра�ю раться въ ни:хъ, н еооходимо выработать 

обученiя: и:sв·tстную тшассифиrtац iю. Въ недагопгшскихъ со•Iине
гра:м

о
т'В. н iяхъ сущестnуетъ не  мало т.акихъ Itлассификацiй , но 

И3ъ нихъ едва ли н е  удачнiе др угихъ предложенная еще 
въ 70-хъ годахъ nрошлаго столf!тiя Н'hмецкиыъ у•rепюrъ
п едаrогомъ Н:ероиъ 1 ) .  Керъ въ основу дf!ленiя н од о-

1) О. Kefuc. «Die Geschichte йеs Leseшшteпichts • (во 2-ой части 
«Geschichte de1· с Metl1odlk cles deпtschen Volksschпlпnteпichtes»)  
Gotha. 1878. 
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жилъ понят iе еинтеsа и аналиsа и, таки:мъ обра3омъ, 
всt :ыетоды раsбилъ на три rtрупныя группы: 

I. Методы сzиипетическiе. -Характерной: чертой для 
нихъ является ?lереходо ото 1ta crneit слова 1ro 1lt1Ь.ltOltty 
слову, т. е .  обученiе идетъ ото бу1сво или звуково къ 
сдова:мъ и слоrа:мъ (или непосредствешю отъ слоив?J къ 
словамъ) .  

II. Методы апсtли·тичесrсiе.-3д'Бсь ходъ обучен iя об
ратный:  начинаютъ со цrьлаи слова или предлоаюен,iл и 
переходяТЪ шь частямъ, т .  е. къ слогамъ, юзука:мъ или 
буквамъ. 

III. �1етоды атtл2мnиио-сиюпет�t'Чесиiе, въ тtоторыхъ 
nрrшциnы синтеsа и анаJшsа соединяются въ ра3личныхъ 
тюмбинацiяхъ , 

Синтетическiе методы. 

ДревnЬli:шими методами являются синте'l·ичесrtiе и при� Сивтети-
чесitiй 

тоыъ бу.квослагатешные.  Они употреблялись уже у древ- буiшос.:rа-
нихъ rрековъ и ри:млянъ , которые оставили на:ыъ и они- гательвый 

санiе хода 3анят iй:. 
Въ общихъ чертахъ 

методамъ J\rожетъ быть 
ВИД'li: 

cxeltta пр еподаванiя по этюrъ 
представлена въ слtдующеиъ 

1�ервал ступеиъ -ваучиванiе навванiй: буr�въ и sа -
поминаюе ихъ вида ; 

rлпорал стуnе%ъ -sаучиванiе слоговъ ; 

трет.ъя сmу11.мtь- чтенiе словъ . 

методъ. 

Для 3аучиван iя буквъ были выработаны два rлавныхъ 3аучивав:iе 
буквъ. 

способа : иди учеюши сна чала вппоминали со словъ учи-
теля наsванiя буквъ, не  вида ихъ, и только лотомъ sна
ко: мил:ись съ ихъ и3ображенiеыъ, или заучивали наsванiя , 
гляда на буквы. При послtднемъ способt усвоенiе шло, 
конечно , быстр'Ье, потому что слухавыя восnрiятiя соеди-
нялись съ sрительнымй:. 

Самый процессъ обученiя при этомъ былъ таковъ: 
учител:ь , поrtа3ывая посл 'Jщовательно буквы алфавита , 
на3ывалъ ихъ , а ученики sa пимъ гро�rко повторяли. 
Это упражненiе продолжалось до т ·Ьхъ поръ , пока уче
ниюr н е  въ состоянiи были на3вать вс<Б буквы. 



- 2 6 -

Таr�ъ кат�ъ опорой для вапоминанiя бьшъ толыю опре
дiленный порядоi(Ъ, въ которомъ павывались буквы, а 
зрительвыя ассоцiацiи скрfшлялись со вву�овыми весьма 
слабо, то нерfщrсо случалось, что ученикъ, внающiй на
изусть всi буквы подрядъ, не въ состоянiи былъ на
звать или покавать ихъ вразбивку. Вотъ почему ва иву
ченiемъ буквъ въ алфавитноыъ порлдкt слiдовало еще 
особое 1rпражненiе въ чтенiи ихъ вразбивку. 

Обученiе на этой ступени считалось ваконченньаrъ , 
когда ученишь 1\ЮГъ наввать любую поrшванную бу1шу и 
поrсавать любую павванную . 

8 аучиванiе Посл·Ь этого приступали къ ваучиванiю ологовъ, сна-сJюговъ. б б 

Чтенiе 
ц1шыхъ 

СЛОВЪ. 

чала двух уr�венныхъ, потоыъ трехъ и четырех уrсвенныхъ. 
Расположенiе слоговъ б ыло двоякое: и.1и rсъ rсаждоИ со
гласной алфавита послiдовательно присоединялись рав
личныя гласвыя въ порядrti ихъ ы·Ьста въ aзбyrti, или, 
наоборотъ, rtъ rtаждой гласной присоединялись послiдо
вательно согласныя, напримiръ: 

ба, бе, би, бо,  бу, бы, бt, бэ, бю, бя. 
бра, бре, бри, бро, бру, бры и т. д. :Или: 
ба, ва, га, да, жа.. за, ка, ла, ма, на . . .  
бра, вра, rpa, дра, жра, ара, кра . . .  

Способъ з аучиванiя слоговъ былъ тоже чисто меха
ническiй:  учитель показывалъ слогъ, Jшзывалъ входящiя 
въ составъ его буrшы и складывалъ ихъ, а утщниrш 
громко повторяли, напримiръ :  

бе-эръ-а= бра, эсъ-тэ-эръ-а · стра и т. п . 

На этой ступени, сопровождавшейся твии же за
трудненiями, кю�iя мы отм·Бтили и при изученiи буrtвъ, 
работа заканчивалась тогда, когда учениrtъ оказывался 
способнымъ ассоцiировать видъ слога съ его звуковымъ 
составоиъ. 

Чтенiе цf>лыхъ словъ пошуJ; изученiя всiхъ слоговъ 
не представляло собою чего-либо новаго: оно было не 
чiмъ нnыиъ, rtакъ чтенiе:мъ т·.Вхъ же слоговъ, но толыю врав
бнвк.у. Однако и зд·:Всь были свои трудности. По:ии:мо 
складыванiя приходилось еще постоянпо повторять всi 
слоги, изъ которыхъ было составлено читаемое слово. 
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Основной недоотатоrtъ буквеннаго опоеоба заилючался Недостатки 

д буitвеннаго въ томъ, что учепинлt ue лtоми непосре ствеппо 7� отчет-
способа. 

ливо уяспитъ себп, ·капой зву1со и почему uлteuuo э?nmna, 
а ue дру�ой, снрываетсл подо даииылtо пазваиiелtа буквы, 
почему, напри11r·връ, эль обозначаеть ввукъ л, тэ -звукъ 
11Ъ, Ша --звукъ UJ, И Т. Д. 

Трудность выдiшить изъ с:ложито иазваиiл буквы 
обозначаемы й  ею звуий была тiиъ больше, что во си
стеши назоаиiй буивй ue aaJ.t'tЬ1taлocь послrьдователпности: 
то отыскиваемый ввукъ находилен въ началi навванiя и 
сопровождался звуrtа:ми е или а (бе, ве ,  ка, ша) , то 
онъ находился въ конц-Е, а е:ну предшествоваЛЪ звукъ 
э (ЭМ, эс, эф ) , то названiе совсi:м:ъ не заключало въ 
себt звука, обовначаемаго даrmой буквой,  напр . ,  ять. 

Нечего, :конечно, говорить объ исключительныхЪ 
трудностлхъ усвоенiя процесса чтенiл у насъ въ Россiи 
до введенiя гражданской азбуки, :когда навванiя бу:квъ 
отличались особой сложностью: азй, бу�еи, вrьди и т. д. 
Учениrtъ не въ силахъ б ылъ ораву ваномнить всi ело
говыя части трудныхъ и длинпыхъ словъ и, приближаясь 
къ концу, вабывалъ о на.чалi и хъ. Представимъ себi, 
наприnгЪръ, процессъ чтепiл по а.збуrювой систем·в слова 
свидtтельство: слово-вrьди-иже = сви; добро-ятъ 

дть.---:свидть; твердо-естъ-л?Од�t-еръ=mелъ -свидrьтель; 
слово-твердо-втьд·и-оиа ство-св1tд?ьrnелъство. Немудре, 
но, что чтенiе « ПО верха:м:ъ» ,  т. е . бевъ предварительнаго 
Сitладыванiя, давалось толыю послi 2 - 3  лiтней работы, 
упорной и мучительной. 

Второn недостатоrtъ ва1шючался въ то:мъ, что бунвы 
п.роходил�tсъ ва алфавитпо.ltо поряд1>1ь, слiдовательно ,  не 
обращалось ниrtaitoгo вни:м:анiя па то , '!ТО одн·Ь буквы по 
начертанiю легче, другiл трудн'ве.  

Третьиыъ и очень существеннымЪ п едосташо:м:ъ буrшо
слагательнаго :ме'l'Ода была иевоз::�юж:.,юспu, уясиит,ъ д1ь
тялtа са,1tЪlй 1zроцессй слiя1tiя звуиово . Ученики не :могли 
понять, почему бе-а даетъ ба, а не беа, эм-е даетъ 
ме, а не эме и т. п .  

Томительная скука лвлялась естествепныыъ шr:Вд
ствi еиъ общаго :м:еханичесitаго тона этой работы, при 
тюторой малол'втнiй ученюtъ не могъ испытывать чувства 
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интереса и въ тсоторой не видi>лъ ниitaitaro внутренняго 
смысла. Педагога:иъ оставалось одно-ветунить на путь 
nринужденiя: и нат�азанiй. Воть почему на заг,1авныхъ 
листахъ старыхъ букварей нер·I;дi'о пом·Iпt,ались картинк11 
съ ивображенiемъ порю1, а въ предисловjи къ учебнымъ 
книгаm своеобразные стихотворные акафисты розг"Б. Таъ;ъ, 
напримiръ, въ одномъ ивъ азбуковниковъ 1 7 в·nка нахо� 
димъ слi>дующiя вирши: 

«Въ прел исловiя м·нс·го cie полагае�rъ: 
Розгою Духъ Святыit д'нrнще бнти велитъ, 
Розга убо ниже n�ало здравiя вредитъ. 
Розга разумъ во главу дi>темъ вгоняетъ, 
Учитъ nro.пrтвt п злыхъ в с·н хъ в стягаетъ. 
Розга родите,Jеl\Jъ послушны дtти творитъ, 
Розга Божественнаго п исаniя учитъ. 
Розга аще и бiетъ, но не ломитъ rщсти, 
А д·hтище отставляесгъ О'l'Ъ всюtiя з.JIOC'l'И. 
Розгою аще отецъ и мати часто бiютъ д1>тище свое, 
Избавлшотъ душу его отъ всякаrо �гр·нха. 
Розга учитъ д1шати вся присна ради хл·Бба, 
Розга дi;ти ведетъ правымъ путемъ до неба. 
Розга убо всякп;uъ добро'1'а;1IЪ научаетъ, 
Розга и з.1ыхъ дtтей въ преблагiя nр етворяетъ. 
Розгою отецъ и лrа1·н еже д·kгище не бiютъ, 
Удаву на выю его ско ро уяiютъ. 
Вразуми, Боже, матери и учители 
Розгою J\Iалыхъ д·f;тей бити ранптели. 
Благослови, Боже, оные л·Iюа, 
Иже розги добрыя родктъ на долriя времена. 
l\1алымъ дflтелrъ розга черемхован двоюлiтння, 
СверстНЫJ\IЪ же брезовая къ воумденiю, 
Чере�rхован же Itъ страхованiю ученiя, 
Стары11IЪ же дубовый жезлъ къ подкр"Бnл енiю. 
Младъ бо безъ розги не можетъ сн воуnштп, 
Старый же безъ жезла не можетъ ходити. 
Аrце ли безъ розrи нзъ млада возрасти'I'СН, 
С·rаростн не цос·шrъ, удобь сrtончи·гсн » .  

Подобные педагоrичесr�iе прiемы н е  были иоitдючи
тельной принадлежиостью нашей шrtольной жизни. За
падноевропейская шrюла тоже не могла ивМ>жать ихъ и ,  
напринУ1ръ, 3Irа:менитый Эрав:мъ Роттердамсrсiй ( 1 46 7-
1 5 3 6) rоворитъ, что большал чаеть совре1rенныхъ е111у 
учителей достигаеть усiУвховъ толь.м при помощи но-

Т А Б Л И Ц А  I. 

(Къ стр. 28), 
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боевъ, угро3ъ и ругани 1) . Это подтверждается и ц1шымъ 
рлдомъ другихъ свид·Бтельствъ. 

Несмотря на вс•в свои недостатки, буквослагатеJrьный Обл:егченiJI 

методъ rосподствовалъ во всей ЕвропiJ до второй четвер1'И 
бу�tвенп

б
аrо 

, СПООО L 
1 9  стол·Ьтш. Правда, въ чистомъ вид<Б онъ держалел 
сравнительно недолго,  такъ какъ учителя очень рано 
стали 3адумываться надъ его. облегченiемъ. У же древнiе 
римляне, папр. ,  употребляли бухоы иас. хостей, которыя 
дiзти усваивали играл, исподволь, безъ особаго принуж-
денiи. При ЭТОJ\IЪ предлагалось еще обrюдzипь 1zалочиой 
бупоы, орrьашн/н;ыя въ досху. 

Эти прiе:иы , несомнi:Jнно, должны были имi:Jть и3вiзстное 
3Наченiе: игра СI�рашнвала неrшб·Ъжнун) прп буквослага
тельныхЪ методахъ скуку, а двигательныл и ося3ательныя 
воспрiятiя въ соединенiи съ слуховыми и 3рительными 
но3во.тrяли съ большею легiюотью 3аноминать очертанiя 
буквъ. 

Съ И3обрi!тенiемъ ксилографiи 2), когда стали вое- Картпшш. 
производить въ книгахъ рисушш, сдtданные на деревt, 
.нвюrось новое облеrченiе при обученiи гpaмoтi!-uap-
munxtt. На этихъ иартиш�ахъ И3ображались или пред-
меты, названiя Itоторыхъ начинашюь съ rшучаемой буitвы 
(напр., при бyitвt 8- 3В'h3да, 3BOHOitъ, 3Онтикъ; при и
И3ВО3ЧИitъ, императоръ , и т. п . ) ,  или животныи, которыя 
производятъ звуitи, похожiе на 3ву1ш, обозначаемые тою 
или другой буrшой (напр., при бyitвt с - змtя, при р-
собака, при м - rtорова и т. д.).  

Старiзйшимъ русоrtимъ буrшаремъ съ картшшами 
является букварь Карiона Истомина, учителя царевича 
Адекоiш Петровича, подъ заглавiемъ «Букварь славено
россiйсюiхъ пиоменъ » .  Въ не:r.Iъ при Itаждой буквt по
мtщено н·Бсколько рисушювъ, на3ванiя ь:оторыхъ имtютъ 
эту буrшу въ началiJ. Tartъ буrшt к посвящаются ри
сунrси, изображающiе кинарисъ, нлобуь:ъ, пита, поло-

1) FecltntJ1'. «Die J\'Iethodeп des tн·steп Leseпnteпichts». 4 Aufl. 
Be1•liп. 1887. 

2) Т. е. р·взьбы по дереву. Ксплографiя была изв-Бстна Iштаliцамъ 
уже въ 10 вi>J\1>, въ Eвpont она nоявшшсь nt.cкOIJЫ\o nозднtе, а въ 
15 вiшt Гутенберrъ, 1шкъ r�звtстно, шюбрtлъ nодвnжноii алфавитъ 
II nоложnлъ пача.::ю кнnгоnечатанiю. 
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Iюлъ , нлючъ, нувпшнъ, нокоша, ноня, норабль, нолес
ннцу, нречета., норову, нла.дезь, нопiе . 

Стихи. Въ такихъ буr�варяхъ часто ЕЪ рисункамъ нрилага-
лись стих��, въ которые входиди названiя изображен
ныхЪ предметовъ. Само собой, содержацiе этихъ стиховъ 
было почти всегда совершенно нел1шо. Вотъ, на.приьгБръ, 
Kai�iя вирши были пом·Бщены въ букварЪ l{apioнa Исто
ыина при буrсв-Б н: 

Како rtтo хо ще·гъ видо11rъ си познати, 
Въ первыхъ вещей сихъ будетъ то nисати. 
Киты суть въ моряхъ, нипарисъ на суши, 
Юный отверзай въ разумъ твоя уши. 
Въ колесницу слдь, нопiемъ бррися, 
Конемъ про1ткай, нлючемъ отоприсл. 
Корабли на вод-Е, а въ дому норова. 
И ноношъ въ ·гребу и людед1ъ здорова. 
Отдожи присно тщеты недоеуги. 
Нолонолъ слушай, твори въ неМ> други. 

Но нельзя СI{азать, что эти наивные прiемы совсtмъ 
не имiли значенiя: во-первыхъ, они увеJmчивали IЮЛИ
чество зрительныхъ и слуховыхъ ассоцiацiй, связанныхъ 
съ той или другой буквой, во-вторыхъ, вносили извiС'I'
ныИ интересъ въ заннтiя. Все это облегчало усвоенiе . 

Ооставлялись издавна буrtвари и съ таrtими картин
ками, rюторыя изображали предметы, похожiе на очер
танiн изучаеиыхъ буквъ. 

Ршнжааы. Иногда со uвy1tenie11t?J той nЛtJ, друюй буквы предлта-
лосъ свявыватъ 1tа1шй-пибудъ вшнлt.мателъпый длл д1ъmей 
равскаво . Наприиiзръ, учитель собирался знаrtамить учени
ковъ съ буквой i и для этого дiлалъ тartoe вступленiе: 
«Идя сегодня въ школу, я обратилъ вниманiе на столбъ, 
rсоторый стоитъ возлi дороги. Нарисуемъ этотъ столбъ 
на достtiз (на доскв проводится вертикальная черта-!). 
Вдруrъ я вижу, что издали к.ъ нему приближается птичтtа. 
Она быстро летитъ Itъ столбу и crtopo начинаетъ надъ 
нимъ кружиться. Нарисуемъ и 3'1'0 (надъ чертой ставится 
точrса-i; . .Н остановился и съ любопытствомъ сталъ смо
тр-hть1 что будетъ дальше. Птичка нiи.оторое времJI по
Itружилась надъ столбюю:мъ, затiзд1ъ пропищала <цt-U-U» 
и улетiла. Вотъ, дiзти, тшгда вы увидите въ тшижк·Ь 
букву, похожую на нарисованный :мною на дocrc-h столбъ 
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съ птицей, то вспомните, EaitЪ пищала птичrш. Эта буква 
и шюбражаетъ ея звукъ u-zнft» . Отъ изобр·втательности 
и живости разсказчика завис1ша, rюнечно, степень ипте
реса, rюторый проявляли при этоиъ д·вти. 

Bct эти типы буrшарей съ рисунками сохранились 
вnлоть до нашего времени , хотя истоды обученiя гра-
1ютt коренныыъ об:ра3ОМ:ъ И3:м:1шиЛись. 

Въ 1 7 в·Iш1> ЛОiшъ ( 1 6 3 2 - 1 7 О '1) ,  протестуя про- Кубиюr. 
�·ивъ «р03ГП и плетЕи», выска3алъ мысль о необходи-
мости устранять изъ первоначальнаго обученiя все, что 
похоже на работу или серье3ное дi>ло. Съ этого времени 
эшшентъ игры сталъ все больше вторгаться въ обученiе 
грамот·:В. Сашъ Лоюtъ предлагалъ для этой цi>ли 1субzиш, 
на каждой изъ шести сторопъ :которыхъ паклеивались 
отд·Iшьныя буквы. Эти кубиь;и тож,е дожили до насъ и, 
если не употреб.тшются въ пшолахъ, то часто встрtчаются 
при доиашие:м:ъ обученiи. 

Кубики И}Т'вЛи въ истЬfiи ра3работки методовъ обу
чепiя гра:м:от1> довольно большое 3Пачепiе, таrtъ rtакъ, 
являясь по своей идеt 1zодвuоJr.1юй авбу1юй, они способ
ствовали ра3рушепiю пагубнаго убi>ж:денiя въ необходи
мости и3учать буквы въ алфавитномъ порядrtt и сра3у же 
давали ребешу возможность складывать ра3личныя буквы 
въ слоги и даже въ слова. 

Н·вrюторые И3Ъ послtцователей Лоюtа въ ра3витiи его Игры. 
принциповъ дошли уже до ь:райносте:й. Особенпо это ска- · 

залось въ пшол1> таrtъ называемыхЪ фшtащпропztсrповъ f ) . 
т�шъ, Ба3едовъ, исходя И3Ъ :мысли, что «дtти 3а игрой 
должны учиться читать», со3далъ ц1шую систему такихъ 

1) Школа фttлшн:троповr,, т. е. др увей человi>чества, обрааовалась 
въ Гераншiu подъ влiнвiеыъ идей Руссо и задалась цi>лыо совдать 
гармоническое раэвитiе т·hла п души чел:овi>Iш. Филантроппеты шш, 
1шкъ uх:ъ uнач:е называютъ, фnшштроnuнисты ( отъ наэванiя шi<олы 
Филантроnинъ ), стремuлнсь освободить дi>тeii О1'ъ школьныхъ :uyчeнiii 
n отъ ненужных:ъ уч:ебных:ъ предметовъ. Ншшi<пхъ накаэанН! при обу
ченiп, не полагал ось. Преподаванiе должно было основываться на нагляд
ности. Bci> свi>,!\Ънiя изъ начал:ьныхъ пред�tетовъ предлагuл�Jсь эапо
мшiuть нутемъ игры, гдЪ двпженiе и удов ольствiе шли бы рука объ 
руку. Родонач:ш:tьниi;.омъ фшшнтропnстовъ счптаетсн Вазедоаъ (1723-с 
1790). 

. 
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игръ. Сначала ученил.а:�tiЪ предлагалось играть въ проиа
ношенiе (Spiel (ler A11ssprache) , потомъ переходили къ 
игр-Б въ буквы и игрi> въ слоги, и только послt этого 
приступали къ чтенiю. ' 

Игра въ проианошенiе имtла ц1шью выработать у 
учащихся отче·rливую артюtуляцiю. Идея этой игры при
несла большую польау, таrtъ J{a:rtъ указывала на важное1ъ 
передъ обученiемъ грамотt посвлщать н·Iшоторое время 
звуковыыъ упражненiл:мъ для ус·rране:нiя недостатковъ 
проианошенiл и для опоз:нанiл авукового состава слова. Ха
рюtтер:но длл Базедова, ч·rо онъ рекомендоваЛЪ давать 
для этихъ унражненiй тartiя слова, которыя ·могли бы 
.выаывать въ дtтлхъ прiятныя представленiл, напри:мtръ, 
.пблmю, .�tиuдалъ, пирожпое и т. п.  

Длл игры въ буrсвы употреблялись своего рода типо
графокiл кассы оъ иаображенными на картонахъ бутшами. 
Эти карточки раадавались д-Бтямъ, и тотъ участникЪ игры, 
у котораго находилась изучаемая буква, назывался cчacm
.ltttвцe.llto (Gluokskiпcl) . Эз.'О1'Ъ нрiе:мъ имЪлъ ·ro достоин-

. отво, что нрiучалъ дtтей внимательно всматриваться въ 
очертанiя буквъ и сравнивать ихъ другъ съ другоиъ. 

Игра въ сrtлады велась тюtи:Аrъ же опоообоиъ, при
чемъ ученюш, польауясь подвижной азбукой, сами со
ставляли слова и прочитывали составлеиныл учителемЪ. 
Только посл·:Ь этого приступали Itъ чтенiю по бутсварю . 

Для характеристики увлеченiй идеей игры и вообще 
идеей прiятпаго при обученiи нелишне упомянуть объ одномъ 
курьеапомъ из'обр1;тенiи Базедова. Онъ говорилъ, что при 
всякоИ шrtoлt слtдуетъ завести пшtаря, который приго
товлялъ бы алфавитъ изъ ш-;уснаго т-Бета. Эти:иъ алфа
витомъ дtти могли бы играз.'ь, а зат-Биъ оъ удовольствiемъ 
съtдали бы бутшы за аавтракомъ. 

Упррще!Ji е Н·Jшоторые иаъ педагоговъ уже въ 1 7  вtкt предла-нб��,���1 гали для обл:егчепiя работы учащихсл нааы�ть �укв� 
однообраапо, съ приооедине:нiемъ кратrtаго е (б е, ке, ле, 
се, фе, хе и т. д. Это, несомнtпно, мен':hе ааз.'руд
няло учениковъ въ дtлt слiлнiя авуковъ, чtмъ пре.жнiл 
оложныя нааванiя, построенныл на неоднородной систем·Б . 

Чтенi е на Песталоцци ( 1 746-1 8 2 7) находилъ полеаныыъ до 
с.n:ухъ. оанакомленiя оъ буквами давать ученикамЪ упражненiя 
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въ усп11нд�tо составле:нiи складовъ и словъ, такъ что уче
ники у него научались процессу · чтенiя раньш.е ;знаком
ства съ аабутtой, и имъ оставалось только аапо:мнить очер
танiл бу1шъ. (Послiдними двумя прiемами, т. е. унро
щенiе111ъ J;Iавванiй буквъ и чтенiе:мъ на слухъ воснольао
вался , какъ увидимъ дальше, Л .  Толс'l'ОЙ въ своей «Аа
букi» ).  

Наконецъ, нелwя не отм-Бтиз.ъ еще одной rруnны Силлаби-
ческое облегченiй, которал выразилась въ таrtъ нааываемыхъ обуч:енi е. 

mмлабичес1йtХl> снособахъ ( sy llaba- слогъ).  Эти св особы 
въ томъ или другомъ вид·:В встрtчаЮ'rся еще и въ совре-
менныхъ ш.коJrахъ. ДЪло въ томъ, что педагоги, обучав-
ш.iе но бvтшослагательньП\rъ методаиъ, не :могли не замЪ-
тить, что �ривыч1ш с1сладыватъ очеuъ шьutaen�o прг6 1zере-
ход1ь 1'о бrьмо;!tу 1tmeniю : дtти вначалt останавливаютел 
не толыю нослt каждаго слова, но и поелЪ каждаго 
слога. Это вполнЪ понятно, нотому что при чтенiи цi>-

д 
,\ 

лыхъ словъ сила ывате}. въ сущности, попрежнему про-
должаетол, но является уже не zpoлt'liдMto, а ?tpo себя. 
Длл устраненiл этого недостатi<а Н'ВRО1'орые ведагаги ре
rюмендовали совсtмъ ne с1сладывсипъ слоzово, а за.учиаатъ 
ttXo Ц1MUnOJ'rl3. При втюrъ сначала иаучались гласныя, 
пото:Аrъ оогласныя, а аатiмъ прямо приступали ItЪ чтенiю 
слоговъ paзoJto, без'О ?zредварителъпаю силадъtвстiл: ба, ' ' 
ва, га и т. д. Послt этого подбирали слова иаъ раау-
ченныхъ слоговъ, напр. : баба, ваша, рама, каша: 
и т. н. То же продtлывалосъ ври иаученiи шгfщующихъ 
гласныхъ буквъ въ соединенiи со вс'Ь:ми согласными. 

Но если тюш:й онособъ и приносилъ нtтюторую 
нолъау при выработкЪ б':hглаго чтенiя, то механичность 
его совдавала громадныл затрудненiя при ааноминапiи 
сJюговъ: ученишь долженъ былъ толъко зубрить, совер
шенно не нанимая, почему нужно читать тотъ или дру
гой слоrъ такъ, а не иначе. Облегченiе, таrtимъ обра
аомъ, окааывалось сомнительныыъ. 

:Кюtъ ни былъ труденъ букваслагательвый ыетодъ, 
тtмъ не ыен'l>е, какъ ыы уже отьУhтили: выше, онъ господ
ствоваЛЪ во всей ЕвронЪ до второй четверти 1 9 стол·Б
тiя. Однако уже очень рано появилиоъ и авуиовые"син
тетичестtiе методы. Имъ нелегко бьшо пробиваз.ъ себ1> 

3 

Сию:етическiй 

авуновой 

методъ. 
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дорогу, и исторiя: ихъ :краснор'Вчиво пш�аsываетъ, какъ . 
силепъ педаrоrичесиiй I(ОПсерватизм:ъ и :каrсъ трудно но
вымъ идеямъ поб1щитъ старые, привычные прiе"rы. 

Валентинъ Впервые звуковой принци:пъ былъ указанъ въ Гер-и���:;��- 111анiи современникомЪ Лютера, Ваде1ыmто.11о }[нелмс6-
J1tеролt{), считающи:мсл первьшъ н1шецкиыъ граьшатико:мъ 1 ) .  

·на :Икельsаыерf. нулш9 остановиться вншrателыr'.hе не 
только потоыу, что онъ родоначалъникъ звукового метода, 
но еще и пото:sгу, что типичныя достоинства и недостатrш 
этого :метода сказалисЪ у него съ достаточной лрrюстью 
и выпуклостью . 

Основное положенiе :метода Jilкельsамера ·гласитъ: 
« npm�ecc'D 1m�e%iя естъ пе что , unoe, 1!д11:{) н,анываиiе 
бy·Xfi{) » .  Но, sамf.чалъ И:кЕщъзютеръ, <оrенл не поймутъ 

юо называетъ буквы бе, де, эф и т, д. , ибо такъ 
называются не буивы, а cлotu. Этиыъ путеиъ, в·Iщь, 11южно 
научиться читать толы�о поелЪ долгихъ упражиенiй» .  По 
его :штlшiю , нужно стреыитъся въ назваиiи бу:к.въ пере
да-т-ь �tX'D ?zри:роду, но такъ ка:къ это трудно , то на.до 
въ объясненiяхъ учешш:аыъ rюльзоватъся сравненiями и 
уЕазыватъ при поиощи этихъ сравненiй ту физiолог:иче
ск.ую работу, :которую необходиыо произвести для воз
можно 1ии.тzшю произнесенiJТ зву:к.овъ 2) . 

Оа:мъ И:кельsамеръ далъ образчиrtъ таrtихъ объясненiй, 
нанр . :  « Буr�.ву б еъ соотв1>тствениой ей n должно произ
водить Слf.дуЮЩИИЪ обраВОЫЪ: держаТЪ ДЫХанiе ВЪ ЗаМ
IШУТЫХЪ устахъ тю�ъ , чтобы оно надувало ще1�и , Itакъ у 

1) О Валентпнfl И:кеJ1ьэамерi> есть пзшгi;дованiе Фоzеля: «LelJen 
uшl V1шlienste Valentin Ickelsamel'S».  Leipzig. 1894. 

2) Проф. Э. М.ейманъ совершенно неснравед.шво унреш:1етъ Икель

эа�Iера въ том.ъ, ч.то онъ, будто предполага.'!ъ возможно сть пронэ

несенiя отдi>дьныхъ звуковъ вюи слова въ томъ впд-Е, въ какомъ онп 

звуч:атъ в?i cлomr. (см. З. Mell.лtШHili. «Лекцiп по эксперш11енталъноii пе

дагошк·I н, ч. III, пэд. т-ва «Мiръ», Ы. 1910, стр. 67). Уrшэывая зна

ченiе буквъ, Иделъэамеръ дtлптъ nхъ на 1) sву>тыя, т. е. нашu utacHiЫЯ, 
2) Юодьш (б, п, д, т, к) n 3) ·полvзву>tныя (остальныя сог.шсныя). 

Прп это11rъ онъ прnбавляетъ: «Нiшыя буквы называются такъ noтo:u:y, 

ч.то ouлr. тnдlолыю вовсе 1-te лtozymr, быть выzовщJuвавАtЫ. Полузвуч:ныя 

же называются такъ потому, ч:то �t,!иыощr, зв.1J1Со ue впо.шнт; отчет

л�<въtй». Такшrъ о браэомъ, онъ ясно nредставдялъ себt, тiто отдtлън о  

произнести ЧПС'I'ЫЙ согшщ:ныii ввръ невозможно. 
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флейтщика. При прон:знесенiи буквы д и соотв•Бтетвепной 
ей т нужно nрижи�rатъ лзьшъ тtъ верхпиыъ деснаыъ такъ, 
чтобы онъ на :ыгновенiе прилипъ тtъ швrъ и sатlшъ отталюr
валея при пюющи дыханiя. Бутtва R' похожа на тотъ 
звуrtъ, rщторый получается, когда т'то-нибудъ, желая про
глотитЪ кусокъ, давится.--Это настоящiл н·BJIIШI буквы, 
тюторьш отЦ''fшъно не нрон:зносятел, находясь въ начал·Б 
с.пога, а доштшы сливаться со сл'Iщующей за нею глас
ной бутtвой. Бутtва IYI :мычитъ, ка.къ корова. Буква р 
еобачья, rшкъ называетъ ее Персiй 1 ) ;  она :звучитъ та:к:ь , 
-сдовно ворчитъ собюш >> и т. д. Итсел:ьsаыеръ д·влаетъ по
добныя же у:казанiл относительно прои:зношеиiя дру
гихъ бу:квъ. 

Очевидно, при способЪ ИI�ельsш1шра совершенно не 
было надобности въ алфавитноыъ прохожденiи буrсвъ. 
Хотя авбука его и ' \  начинается съ алфавита, однатtо 
'ЭТО б ы.по только диплоыатичестюй данью старьвrъ педа
гоrа:мъ, не представлявшимъ во:зиожности ваы1>ны бутшо
сочетателънаго способа какнмъ - либо иньшъ. « Этотъ 
алфавиты> , объяснялъ Иrшль:заъшръ, «напечатанъ въ на
чалt книги только въ угоду тtыъ , :кто не :можетъ или 
не хочетъ согласиться съ нашиыи укаванiями. Опъ скор'tе 
поы'Iшrаетъ, ч1>ыъ принесетЪ по.1ьsу тi�rъ, Itтo пожелаетъ 
ИJ\IЪ сл1>дова'rь » .  

Вы·ЬстJ; съ тtыъ Иrсельsаыеръ предлагалЪ начинать 
обученiе граыот'.h съ раsложенiя словъ на звуrtи и толысd 
зат'lшъ переходить r�ъ знакшrству съ ивображенiеыъ зву
тювъ� т. е .  съ буквами, и соединять ихъ въ слова. 

Еюtъ видииъ, способъ Иrtел:ьsаыера, нееоынf.нно, зву
ковой, иеи:зыtриыо бол·J;е лег:кiй ,  ч-!шъ бу:квослагательный. 
Невольно удивляешься, почему онъ не вст1УЬтшrъ сочув
ствiя. И толыю черезъ три В'.Бrш педагоrичеекаJТ мысль, 
но уже незавиеимо отъ Икельsамера, натошtнулась на 
этотъ снособъ. Трудно сr�:авать, играли ли въ Э'l'Ol\IЪ не
усп·:Вхt роль катсiл-л:ибо иеторическiя причины, или онъ 
соsдался подъ в.пiянiеиъ опасшrваrо отношенiя IШ всему 
нео:апrданно новому со сторОны заетывшихъ въ своемъ 
опытЪ недагоговъ, однако фактъ остается фюtто:ыъ, и вЪ-

1) Рnискiй сшrиршtъ (34-62 nocлt Р. Х.). 
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ковыя исi�анiя въ этой области были направлены по 
ложному пути. 

Роль учи- Съ тюнца 1 8  столtтiя ввун:овой методъ пачинаетъ 
тельшшхъ бх. б 

. 
се:минарiй привлекать къ се J> все ОJ!ьше внимаюя и мало-по-малу 

въ выр абот- вытiюняетъ буrtвосочетательные благодаря усилiяиъ цt-
R� НОВЫХЪ В 

' 
:методовъ. лаго ряда выдающихоя педагоговъ. ажное ·;:шачеюе въ 

выработшh новыхъ методовъ обученiя должны были сы
грать и учительсrtiл оеминарiи, тюторыя со второй поло
вины 1 8  вiша получили въ Германiи прочную органи
вацiю и стали такъ быстро размножаться, что скоро 
насчитывались уже десятт\ами. 

:Методъ 
Стефани. 

Въ семинарiяхъ шла живая методическая ра
бота, производилиоь различные опыты, совдавались новые 
прiемы обучепiя, распространявшiеся пото:мъ по всей 
Германiи. Вотъ почему Германiя въ это время стано
вится руководительницей Европы въ дiJJrВ методовъ обу
ченiя. 

Изъ новыхъ звутювыхъ синтетическихъ :методовъ мы 
должны прежде всего останови·rься на ъrетодt О1.'ефани 
( 1 7 6 1 ·- 1 8  5 О) ,  татtъ какъ онъ первый су:мiшъ изложить 
основы звукосочетательныхъ прiемовъ въ наиболtе отчет
ливо:мъ, стройномъ и усовершепствованно:мъ виД'Ь 1 ) .  

Стефани, rtритюtуя прежнiе способы, у.казываетъ на 
то) что въ нихъ не равличались понятiя :  звупо, бу1<ва, 
пазвапiе . бупвы,-и са:мъ даетъ слiJдующiя опреД'hленiя 
этимъ попятiядtъ: « 3ву1tо есть видоизМ'Ьненiе голоса, rto
тopoe производится какнмъ-нибудь положенiе:иъ рта. Не
разложимые звуки являются элементами человiJчеоко:й 
рiJчи, ивъ которыхъ и образуютоя вс·в слоги и слова. 
РiJчь есть какъ бы :музыка мыслей, а ротъ-инструментъ, 

1) Стефnнн претендовалъ на оригинальность своего nrетодн, но уже 
до него, не говоря объ Имльэа111ерt, были видные эащптншш эвуко
СО'.!етанiя, напр., Шпидле1J'О1 который въ 1778 г. пэдалъ руководство 

къ обученiю грамотt по новому способу, шш Гоф,маи'О1 составпвшiй 
nодобное же руiшводство въ 1780 г., п др. Заслуга Стефnни заюrю'Iа

Jш.сь ВЪ ТОМЪ1 ЧТО ОНЪ ВЪ !(B'ICCTBt ДПреitТора ВБ'.!МЬНЫХЪ ШI>О,1Ъ 
nмtл:ъ в озможность широко ввести въ лшзнь ЗВ)!I\ОВьtе прiемы л уnро

чить nх:ъ дальн·Ьйшее сущес'l'Вованiе. Онъ же первый ввелъ терйшнъ 

«звуковой методъ» (Laпti1·-Methocle), хотя заявлялъ, '.!ТО этотъ термвnъ 

nзобрtтенъ публикой. 
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на IСОторо:мъ она раэыгрыва.етс.я. Ву1иъt-види:мые ннаки, 
проиввольно принлтые для обовначенiя членоравдiJльныхъ 
ввуковъ. Произпосщпъ, а СJt1ьдователъио tfl слыиштъ, 
.можпо толиtо звуко , а ne бупву . . .  Haaвanie бу�tво таr�же 
nроизвольны и и:мtютъ цtлью! ne выра;;�юатъ самый 
звука, а толъио пазвать даппый зпако, какъ и всякiй 
вообще предметъ. Правда, во вс·вхъ явьшахъ навванiе 
почти I\аждой буrtвы болtе или менiJе скрыто ватслючаетъ 
въ ceбiJ и изображаемый ею звукъ » .  

Сравнивая буrшы съ nomaJ1tU для ипструлrеилпа na
tueй lJ1Ъ'lU, Стефани говоритъ, что чтенiе состоитъ «ВЪ 
у:мtнь'Й въ одинъ или нiJсколько прiе:мовъ произносить 
всt буквы rtаждаго слова соотвiJтственно съ обозначае
мыми ими звуками, въ дапно:мъ порядit'Ь » • 

Ходъ обученiя по Стефани долженъ быть таковъ: 
учитель оначала покавываетъ rшждую отдiJльную гласную 
буrъву 1 ), называетъ ее, а ученики повторлютъ. Уже при 
этомъ учитель объяоняетъ, что во'Й гласные звуки являются 
видоизиiJненiемъ одного основного ввука, образутощимея 
при помощи полости рта. 

На первыхъ же порахъ учителю нужно соблюдать 
нiJкоторыя правила: 

1 )  не поrtавывать ораву много буrшъ. Лучше всего 
не болtе трехъ; 

2) предлагать ученикаьrъ отысrъивать въ бyrtвapiJ по-
казанны.я на ·rаблицiJ 2) буквы; 

' 

3) обращать вниманiе ученшtовъ на очертанiя раз
личныхъ бyitBЪj 

4) постолнно спрашивать ивученныя бутtвы врав
бивку. 

1) Тер;,пшъ маеиая оух:оа есть сокращенiе выраженiя: оух:ва, ооо

внд•tшющая zлaelfiblй aвyrr;'O. 
2) Стефnпп рекоыендуетъ слtдующiл пособiя: 1) 12 та6ЛUЦ'О боль

шого раэыtра. На нихъ размвщена вся азбука. По мнtнiю Стефани, 

этп таблпцы удобнtе подвi!жпой азбуiш, Т!ШЪ Iщкъ необх:одимыя упраж
ненiл размtщены на штх:ъ въ нужномъ порлдкt n не требуется каждый 

разъ подыскивать буitвы. 2) Вун;оарь ддл повторснiл изученнаго по 
табдицt. 3) Особаrо устройства укааха, при помощи которой мояшо 

было бы не тодько показывать буiшы, но, въ слуqа� надобнооти,, и 
эюtрывать nх:ъ. 
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ПоелЪ изученiя гласныхъ, ученики переходятъ. 
къ чтенiю двугласныхъ (ай, ей, ой) и, наr�онецъ, соглас
ныхъ въ такомъ порядк-Б: 

] ) ф, в ,  м, н, л, р ;  
2 )  х,  г, к ,  д, т, б , п ;  
3 ) с , ш, ц (ж, з , ч ,  щ 1). 
Этотъ порядокъ, само собой, не олучаенъ: Стефана 

въ первую голову ставитъ, По возможности, таr�iя бу1шы, 
котарыл произносятся сравнительно легrю и безъ глас
наго звука. Сагласныл же втором группы безъ гласнаго 
звука совершенно не �rогутъ быть произнесепы, каr�ъ бы 
тихо и быстро мы ихъ ни произносили 2 ) . Стефани не 
безъ основанiл думалъ, что если учеюшъ научител чи
тать на оловахъ , составленныхъ изъ, легко сливающихся 
съ гласными буr�въ первой группы, то остальвыя саглас
ныл будутъ уже сливаться бo;;I'ne или менi>е легrю, 

Дал'Ве Стефани поступалъ слЪдующимъ обр�tзомъ: опъ 
возможно яспЪе произноси.Jъ-·-ФФФ' ,  ввв' ,  .�t;ltлt' , и, rюгда 
ученИI\И усваивали щшJ;стпую группу буквъ, предлагалъ 
сливать ихъ съ разлпчными гласными. Стремясь къ само
дЪятельности учешшовъ, Стефани настойчиво уМ>ждалъ 
учителей ие 1zодс1шзывмпъ слоги , а добиваться того, 
чтобьr ученики са,щt с.1или ихъ, при помощи, напр . ,  
такого прiема: учитель · заr\рываетъ вторую , гласную 
бутшу, и предлагаетъ тянуть первую, согласную, до тilхъ 
поръ, пока не отrtроетъ второй; тогда учениrtъ невольпо 
сольетъ ихъ. П ротяrиванiе перваго звуr�а съ rшждымъ 
разомъ должно стаповиться все короче 3) . 

Если звуr\а протянуть нельзя (напр . ,  1.:, д, б) , то 

') Эта 'l'аблrща въ посдвднеП rрупп'В букв']?, .ковечно, ве iшо.1нв 
совпадаетъ съ уrшэанной Стефанп, по•rому что nъ русскомъ алфюш'.rf. 
буквъ больше, чf.�rъ въ нiшецкошъ. 

2) Чптатель не дол.женъ удпnдяться, что въ тре'lъю группу по
па.ш нi:;ко'l'орыя пзъ которыli!Ъ м-hсто скорf.е въ перnой (напр., с). 
Это объясняется особенпостыо пачертанiй н'Йr\оторыхъ нfшецкпхъ 
буквъ. 

3) Стефанн обоапачае'rъ это графпческп: 
м' - а 
м' а 
м' а 
м а. 
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ученики должны повтор.лть его до т·Бхъ норъ, пока учи
тель не откроетъ гласной (I:C' -I:C' -I:C' �Н' а) .  

Кстати замilти:яъ, что Стефани нужно освободить отъ 
обвиненiя въ замаскированпоиЪ складыванiи. Если при 
звуковоыъ метод·:В это складыванiе сплошь да рядомъ и 
встр·li�шетсл, то ни Стефанn, ни его методъ въ этомъ не 
повинны. «Многiе плохiе учителя, - говоритъ по этому 
поводу Стефани,-не поняли :моего :метода и внесли въ 
него прежнiе буrшослагательпые прiеыы: они заотавлюотъ 
учеНИIЮВЪ СI�Ладъшать ОТД'ЕЛЬНЫе звуi\И ,СЛОГОВЪ И СЛОВЪ 
совершенно такъ же, какъ раньше СI�ладывали названiл 
буквъ (напр. ,  к'-о - Rо, р'-о - ро, в'-а ва, т.  е.  
хорова) . Отъ этого склацьшанiя я нахожу необходи·· 
мы:мъ предостеречь учителей, такъ rшкъ оно протнворil
чит:ь основамъ моего звуrюсочетательнаго ъrетода >) . 

Посл·Ь чтенiл слоговъ ученики переходятЪ rtъ чтепiю 
словъ. На этой ступени Стефани нредла,гаетъ много раз
личныхъ прiеыовъ, на rсоторыхъ, однако, :ыы останавли
ваться не· будемъ, считая, что принципы звуi\:осочетатель
паго метода выяснены уже достаточно 1 ) .  

Анапитическiе сnособы. 
Важность аналитпчесюrхъ прiеыовъ при обученiи rpa

мoтil была опред'liленно уr\азана толыю въ rtопцЪ 18 СТQ
лЪтiя, причеыъ первые пропов'Iщниюr этихъ прiемовъ 
пришли къ юшъ чисто теоретическиыъ путемъ. Одипъ 

1) .ЖелюощнМ:ъ подробиве ознакомlJтьсн съ Аrе·годомъ Стефани 
можно рскодюндовать трудъ 1. Па.ульсопа «Иетодпка грамоты по исто
рnчесrшмъ rr теоретlJчесrшмъ двянымъ», Спб, 1887. Хотл uзложенiе въ 
этой шшr:k не O'l'JI!I'ШG'rcя особой спс•rематпчностыо, однако по о бплiю 
матерiала опа должна быть поставдева на первомъ мtст·h среди по
священныхъ этому вопросу трудовъ на русскомъ наыкв. 

Въ пашей шt�·ературt первоначадьнаго обу'rенiя методъ Стефанп 
нсн$е всего воспропзведенъ въ «Руr(оводств$ къ обучепiю грамотв 
по звуr1овой метод'h» (1867 г.) барона .i\11. А. Ji'opфa, пзвtстнаго дtнтеJiя 
по народному образованiю на югв Россiп. Любоnытно, что, по наблюдснiю 
бар. Корфа, наши учптедя тоже ЧlJT!t.ш: с'-а.-С<�, 1n'-а-ша 'саша, 
т. е. въ новые мвхи влнвалп старое вrшо. 

Распространенiю авукового способа у насъ много сnособс'l'Вовалъ 
R. Д. Yщuum.:iit свош.rъ «Роднымъ словомъ», понвnвшвмся въ 1864 г. 
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иаъ француасЕИХЪ педагоговъ, напр. ,  раасуждаетъ такъ: 
«Еогда вы желаете дать ребецЕу понятiе о како:м:ъ-ни
будь пред:м:етt , -положи:м:ъ) о Еафтанt, -придетъ-ли ва:м:Ъ 
въ голову поЕааывать е:м:у отд1зльно сначала обшлага, 
потоиъ рукава, аат·Ьиъ полы, Еарманы, пуговицы и т. д.? 
Еонечно , нiтъ! Напротивъ, вы прежде всего покажете 
ему весь пред:м:етъ цtлиrюиъ и скажете: это-1�афтанъ . . .  
Почему не поступать такъ же и при обучепiи чтенiю .  
Удалите отъ дtтей в сЪ аабуки и ЮIИГИ для чтенiя и 
аанимайте ихъ цЪлыми, доступными ихъ поню1:rанiю сло
вами, Еоторыя они аапомнятъ и съ б6л&шею легкостью 
и съ б6льшимъ удовольствiемъ, чЪ:м:ъ всt печатныя буквы 
и склады » f ) .  

Почти в ъ  т о  ж е  вреил иав1ютньгй: нЪмецкiй ученый 
педагогъ, Фридрихъ Гедике ( 1 7 54- 1803 ) ,  татtже началъ 
проповЪдывать ндею аналиаа въ обученiи гра:мотЪ: « МЫ -
прiобрtтаемъ» , говорилъ онъ, « наши поананiя главнымъ 
обрааомъ аналитическимъ путеиъ: коюсретное предше
ствуетЪ отвлечешюму, цЪлое- частлмъ. Поэтоиу и обу
Ч(.3нiе чтенiю слiдуетъ начинать съ понлтныхъ дtтяиъ 
словъ, а никаi�ъ не съ буквъ, котарыл по своей отвле
ченности, лвляясь несамостоятельными частями словъ, 
не имЪютъ въ глааахъ ребеш�а никаr�ого смысла, а елЪ
довательна и ниrtакого нитереса» .  

Гедике иадалъ въ 1 7 9 1  году авбуч 2), по Еоторой, 
I\акЪ онъ утверждалъ, его пятил·втюш дочка выучилась 
читать въ три мЪсяца. Однако,  самые пр!емы Гедике 
были основаны на механической работЪ памяти. Онъ 
бралъ при ивученiи Itаrtай-нибудь буrtвы рядъ словъ, въ 
rюторыхъ эта буrtва повторялась. Напри:м:Ъръ, въ примЪ
ненiи къ русскш.rу яаьшу для буr�вы а можно было б ы  
выбрать слова вродЪ: ау, аистъ, алтынъ, ахъ, ар
мюrъ. Эти слова были по:м:Ъщены въ первой строшЬ и 
повторялись на страницЪ, поемщенной буЕвi а, нЪ
сколько рааъ среди другнхъ словъ, тоже ииЪющихъ 

1) Nicolas A.dam. �v1·aie шanii:н•e cl'apprend1·e une langue quel
conque».  Pю·is. 1787. 

2) «ЮдdеrЬпсh zur ersten Ucblll1g itn Lesen ohne АЬс 1llld Bпch
staЬii'en».  

адъ 

:',ршинъ 

ап1с а 

ар мяк ъ 

МЕ Т О Д Ъ Г Е Д И Н Е. 

а 

1.1НИСЪ 

а>� 

rр:1,дъ 

а1/ъ 

шсчлшъ 

а. 

ахъ 

а.нгелъ 

олтынъ 

а 

н,вгу стъ 

r::рт ель 

ахъ 

a if аг 

а 

р :1:К.Ъ 

1 ал.а : IГ !  

м::шъ 

алтынъ аистъ 

нминь 

а 

Т<даринъ 

ах 

сале 

ЕШ1 ДЪ 

ау 
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буi�ву а. При это:м:ъ для б6льшей отчетливости въ однихъ 
елучая:хъ а было напечатано красной краской, въ дру
гихъ-черной. Обучеиiе пшшuа.Jюсъ 'IZlJIOIIO со 1tmeuiя 
слово : учитель долженъ былъ покшзывать послi>довательно 
всi> слова, напечатанпыл въ первой стршti>, и нроизно
'еить ихъ, а ученикъ о.мотрi>лъ на показываемыя слова 
и громrю повторялъ ихъ 3а учителе:мъ. Когда ученишь 
могъ бе3ошибочно назвать каждое указанвое изъ этой 
строrtи слово и наказать каждое названное, учитель пе
lЮХодилъ къ разложенiю этихъ словъ на слоги и за
твмъ слоговъ на буквы. Работа производилась слtдую
щи.мъ образомъ: учитель nроизносилъ съ разетаноююй: 
а-у, сnрашивалъ, шшлшо въ этомъ оловi> частей, пред
. лаrалъ произнести ту и другую часть отдi>льно и ,  такъ 
какъ первая часть этого олова состоитъ только изъ 
одного звука, то опъ сообщалъ, что этотъ звукъ изобра
яшетоя буквой а. У чеюшъ запшrиналъ очертанiе этой 
буrtвы. Тогда приступали rtъ разложенiю другихъ словъ 1 )  
и отыоrtиванiю въ нихъ выдtленвой буквы. Когда уче
пиitъ могъ прочесть каждое слово на данной страниц11, 
то переходили къ олtдующей, причемъ работа велась 
тю�ъ же. 

Ясно, что въ основt этого споеоба лежитъ механи
чесiюе запо:м:инанiе Itакъ словъ и слоговъ, такъ и буквъ, 
и если оъ отдtльнымъ ученшю:мъ можно было бы еще 
зтимъ путемъ достичь довольно быотрыхъ уопtховъ, то 
въ школахъ, при массово:мъ обученiи, дtло nошло бы 
неизмtриыо хуже. Вотъ nочеыу въ miюльноиъ обиходt 
споообъ Гедике не нашелъ nри:мtненiя. 

Тtиъ не иенtе, принципъ анализа не былъ забытъ. 
Дальнtйшее развитiе и извtотную педаr'оrичеш,чю обра
ботч онъ получилъ въ оиотеиt знаменитага француз-

1) Нnпр. ,  учитель nроиsносплъ рnsд-Iшьно: ар-ианъ, спрnпшвалъ, 
сколы�о въ этомъ словЪ частей n есть ли въ первой части звукъ а, 
зnтТ.мъ предлагалъ nоказать въ этомъ словi> а п т. д.-Бол·:Ве nо
дробныя свi>дtнiя о cnocoбt Гедuке см. въ у11азанномъ трудt Пауль· 
сона. О Гедшtе, кром'в многочпсленных:ъ брошюръ, nоявпвшпх:ся въ 
бдижаiiшее посдt его смертu вреыя можно ш:Lйтн свТ.д·:Внiя у F·ische1· 
«Das Konigliche padagogische Seminar zu Bei'lin» (въ «Zeitschrift fi11' 
Gymnasialwesen•', Berl. 1 887, Band 42). 

Жакото 
и его 

сnособъ. 

-
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скаго преподаnателя Жаrюто ( 1 770- 1 840) 1) . Жакото 
говорилъ, что ирв?идавстJ,е етпь не 1t·nю tиюе, 1Ш'Ilo вы
работпа навъшово 1(о салюобучен:iю: если въ ученишЬ заро
дилась саl\юдtятельность, то онъ вс·Ь знанiя можетъ прiо
брtсти безъ чужой помощи. восшrтанiя самодt.н•rель
ности необходимо при первоначальномъ обученiи итти 
ecmecmвe·'!ИtЪlilto путемъ, т. е. т·Б:иъ, Еоторый подсказы
вается самой природай. Природа создаетъ только цtлое , 
и человtшь своими органами чувстnъ получаетъ прежде 
всего воспрiятiе ц·Ълаго . Это и нужно помнить при обу
ченiи дtтей. « Что ес·rественн·Ъе >•, спрашиваетъ Жакото: 
« внакомпть ли ребенка сначала съ нотами, затfшъ съ 
тонами И наконецъ съ мелодiями, или наоборотъ? 3на
IЮ1\!Я ребешьа съ r�акимъ-нибудь растенiемъ или живот
ныыъ, неужели показьшаютъ шгу сперва тольЕо :tъrчи:ши, 
только отдtльньш кости? . .  Давалъ-ли Спаситель своимъ· 
учешшамъ сначала правила1 или же, наоборотъ, начи
налъ свои поученiя съ явленiй живни? Естественно 
начинать обуценiе со 11оилсреrп·ныхо явлеиiй, ей пзвJьст-

. пало, со ц;ьлсио, а ue со ·zшc11uиt, пв Со тпвлеченпо
С?nей » .  

Еакъ види:иъ, Жаrюто, проповiщуя необходимость 
аналива, ДОI�азывалъ правильиость своей мысли т·kм:ъ же 
способомъ, каr�ъ и его предшественшшн-н·Ьыцы. 

Примtняя идею анализа rсъ обученiю грамотt, Жа
Iюто находилъ, что нш�акихъ букварей И:АI'hть ненужно : 
можно восполwоваться любою книгой l'I по ней учить 
читать. Для этого достаточно изучить съ ученшшии ка
кую-нибудь страницу данной книги , т. е. ивучить фразы , 
а затtжъ равложить ихъ на елова, слоги и буквы, Почти 
навtрно :можно сказать, что на етраниц'l1 встр,Бтятся не 
только всt слоги, но даже и большая часть соединенiй 

1) Jean Joseplt Jncotot. Его снетема обученiя IIМi>лa бо:rьшой успtхъ, 

особенно въ Бе.�ьriп, Францiп п Швецiп. Въ Германiп она встрtтил:а и 
много серьеаныхъ про'l'нвшшовъ. Парадоrtсалышсть мыслей Жакото, 

облеченная въ баестящую форму на.ч:ожепiя, его учптельсrtiй •rадантъ, 

живой •rемперамевтъ, горячая вf>ра въ истrшу своего ученiп прпв.�еюш 

къ нему вншuанiе всего I\уаьтурнаrо мiра. Его сочиненiе �wrethode 

d'enseigneшeпt ппiver·sel» сд·Бло..юсь настольно.t:\ книгой nедаrоговъ

практиковъ. Въ Россiп тоже н е  малt! шюалось о Жакото. 

- 4 3  

вт:ихъ слоговъ для обра3ованiя словъ, сл·hдовательно, на
учившись читать эту страницу ивв1;стны:мъ образюrъ, 
учениюr будутъ въ состоянiи чи·rать любую книгу. 

Самъ Лtакото обыкновенно полъ3овался сочиненiе:мъ 
Фенелона « Приrшюч.енiя Теле:мшш» . Вотъ въ катимъ 
видt представляется обученiе гpal\Ioтt по этоыу способу, 
таr�ъ сильно въ свое вреыя пашумtвшеыу и теперь еще 
прю•тиrtующемуся съ н·!Jкоторы:ми видоивмtненiями въ 
амер:икансrtихъ и франду3сrшхъ школахъ. 3анятiя начи
нались съ того, что учитель на классной дocr�t выстав
лялъ ИВЪ ПОДВИЖНЫХЪ буitВЪ Первую фразу IШИГИ : 
«Калипсо не могла утtшитьея nocлt отъtада 
У лисса» (Cal.YIJSO не poпvait se сонsо]ег сlн clepaгt 
d'Ulysse) . Учитель грюшо прочитывалъ эту фршзу, уrш
зывая IШ каждое сJюво. 3атtмъ ученшъи читали ее хо
ро:мъ и отдtльпо таrпаrъ образомъ : 

Калипс о 
Rалипсо не 
Калипсо не могла 
1\алипсо не могла утtшиться 

и т. д . ,  каждый разъ прибавляя rъъ прочитанному новое 
слово. Чтенiе этой фразы продолжалось до тtхъ поръ, 
пока учениЕн не могли свободно уиазать любое слово, 
входящее въ ея составъ. 

3атtдrъ учитель вьютавшшъ изъ подвижлыхъ 6уквъ• 
первое слово , равдtленное на слоги: 1\а-ли-псо . Онъ 
прочитывалЪ это слово равд·Iшьно, ученики за нимъ по
вторяли и говорили, изъ сrюлыъихъ час·rей данное слово 
состоить. Та.r�ъ разбирались всt слова. 

Посл·:В этого предлагались вопросы: въ каЕомъ словt 
находится слоrъ слt?-Въ слов·!; послt.-Покажи зто 
CJIOBO. Покажи СЛОГЪ СЛi>. А первый СЛОГЪ I�акой? И Т. д. 

ТаЕимъ обравомъ ученики на первой же фразt вна
комились съ болыпиl\Iъ Еоличествомъ буквенныхЪ соче
танiй 1 ) . 

Съ бу:к.вами впакоыились тоже путемъ анализа. Учи
тель, напр. ,  спрашивалъ: гд·Ь слогъ ли? Изъ сколькихъ 

1) Вfщь дtлпть слово. можно было очень ро.энообразно, напр.: 

Iia-Jru-пco, Ho.д-nn-co, Ka-Jшiic-o. )l\дкото такъ п иос'l'уnалъ. 
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буквъ онъ состоитъ? Помните, что первая буква навы
вается эль, а вторая и. Найдите эти буквы въ другихъ 
словахъ, -и таrtъ дальше 1) . 

Посл'.В ивучеniн перваго предло женiн таrtимъ же спо
собомъ ивучали еще девять. При этомъ саблюдались сл'.В
дующiя два условiн: 1 )  учениrtи должны твердо помнить 
прежде пройденное (длн чего чтенiе rtаждый равъ начи
налось съ первага предложенiл) ; 2) учениюr дожны сами 
опред'.Влять, н'.Втъ ли въ новомъ матерiал'.В такихъ слоговъ 
и буквъ, которые и.мъ уже ивв'.Встны. 

Проработавши та:къ надъ десятью предложенiлми, уче
ники съ одной стороны усванвали буrсвы и вначительное 
число буrtвенныхъ сочетанiй, а съ другой-привыкали къ 
самому процессу чтепiя настолько, что дальше могли уже 
самостоятельно читать 2 ) .  

Несмотря н а  несомн1шную успtшность ванлтiй Жаrюто , 
обладавшаго, каrtъ уже было скавано, блестлщимъ препода
вательсrсимъ талантомъ, -несмотря на быстроту обученiл, 
на ()Строумiе самага способа, всетаки въ систе:м:t его 
:можно от:и'lJтить одинъ въ высшей степени существенный 
недостатоrtъ: она, rсакъ и :методъ Геди:ке, была основана 
г.11авньшъ обраво:мъ на механическомЪ вапоминанiи. Тtмъ 
не :мен·Ье распространенiе идей Жакото было необычайно 
широко, и нt:мцы, усвоивъ ихъ, естественно пришJiи къ 
вов:можности совдать т�t:кiе :иетоды, rюторые строились бы 
не иа буквахъ, а на ввуrсахъ. Такимъ обравш.rъ ввутщ
ван аналитическая и ввуrщвал оинтетичесrr,ал системы 
стали раввиватьсл почти одновременно и неивМ>жно при
вели rtъ мысли соединить тотъ и другой принципъ въ 
одно:мъ иетод·Б 3). 

1) Жющто переходuлъ Itъ буRвамъ, а не авукаыъ, потому что въ 
языкахъ с:ь nсторпчесitой орвографiей, гдt колпчество буквъ въ c.n:oвt 
сшrошь да рJiдомъ рtзко расходnтся съ I<ОJшч:естномъ эвуiшнъ, чис·rый 
звуковой способъ непримtнпмъ. Напр., во французскомЪ словt Ьеаи
соир эnуrtовъ четыре: 6m<y, а бушзъ восемь. 

2) }!{едающuмъ подробнtе оэнакоJ\шться съ сис•rемой: Жакото можно 
рюtомендовать книгу Е. Гуееля. •Метода Л\.акото, usложеннав для 
родителей и наставшшовъ» ,  Спб. 1834. 

3) У насъ методъ }!{акото nоявился уже въ 30-хъ годахъ, прп
чем:ъ сразу же обнарулшлnсь выдаrощiеся ycпtxu. Одшшо на первыхъ 
порахъ онъ большого распроетраненiя не получ:илъ, несмотря на про-
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Анапитико-синтетическiе способы. 
Для овпюtо:млепiн съ основами аналитико-синтетиче

с:кихъ· :методовъ обученiн грюrотt мы остаповиисл па такъ 
навывае:r.юмъ с1zособtъ 1юр.�шлъиых-о слов?J. Идея этого спо
соба ваключается въ томъ, чтобы на небольшомъ rюли
честв·Ь словъ} подобранныхъ иввiстпьшъ обраво:мъ, на
учwrь д'.Втей чтенiю и письму. Родоначальниками этого 
способа были н-Iшeцrtie педагоги Фомдь, Толtасо и Веме 1) . 

Не говоря о :каждомъ ивъ нихъ отдiльно, мы набросаеъiъ 
толыr,о общую схему обученiн по :методу нор.иальныхъ 
СЛОВЪ. 

паганду, которая велась дцже въ общпхъ журналахъ, напр., въ iМо
сковсrщмъ 1'едеграфt» п .:Оtверной Пч:едi;>, Въ у•rебной Шlтератур·Ь 
ПОдРаЖадЪ системt Жакото (въ общnхъ чертахъ, по крайней мtpt) 
шшtстный въ свое время педагогъ, В. А. 3олотовr,, который въ ру
Itоводствt къ обученiю чтенiю ппса;rъ: «Обуч:енiе Ч'l'енiю обыкновенно 
начпнюотъ съ азбукu, отъ бу1шъ переходятЪ къ Сitладамъ, ОТ'Ь сiшn
довъ къ словамъ; но гораздо правшrьнiiе п успtпшtе, въ чемъ оnытъ 
удостов·hрптъ IШЖдаго, нач:инать совершенно обратно, т. е. прямо со 
словъ, съ цtлаго, потомъ перех:одn•rь постепенно къ рuздоженiю словъ 
на слогп и нюtонецъ слоговъ на буквы, Такой способъ соотвЪтствуетъ 
и са!Iому ходу пэобрtтенiя письменъ: первымъ средствомЪ rtъ выра
женiю мыслей быдп iероглnфичеСiйя письмена, состоявшiл nзъ эна
ковъ для ц1ыаго слова; за ЭT!JJIIJ.I письмепамп слtдовала схшлабuчесitая 
азбука, сос•rоявшал ш1ъ энаковъ, uэображавшпх:ъ каждый сюшдъ слова• 
отдtльно; наконецъ, Iюгда умъ человtческiй, разложnвъ всt ввуки 
голоса ш1 nростtйшiя начала, нашелъ, что онu состон'l"Ь nзъ немно
гихъ гдасныхъ n нi>сколькnхъ согласныхъ, тогда были nзобрtтены 
зншш, нааываuмые бу1tвамnэ, 

Послt 3одотова у насъ появилось много азбукъ, въ основу кото
рыхъ былъ положенъ аналитuчещifi метО<дъ. 

1) Букварь Фо�елл «Des Kindes e1·stes Schulbnch> (Первая шкодь
ная 1шпга ребенка) поншшся въ 18,!3 г.; букварь Too�taca л др. «Lese
und Schi·eiЬfibel flt1· Elemeutщ·klassen, N ach dю• analytisch·synthetischen 

I,esemethode» (Букварь для чтенiя и ппсыщ въ начальныхъ классахъ. По 
аналu'l·пко-сnнтотnч:есrtому способу) пзданъ в·ь 1848 г., причемъ Томасъ 
къ нему прпсоедпнилъ методику «Elementai'tшtei'Iicht im Lesea and 

Rechtseh1·eiben nach den GJ·uudsatzen Jacotot's:. (Элемен•rо,рвое обученiе 
ч:тенiю n правописD.нiю по иденмъ Жакото ); Be,Jte выuустuдъ въ свi;тъ 
свой букварь «Bildю·-Fi]Jel» . .. (1\ар'l'Инный бyitnapь ... ) п методич:ес!tое 
руководство Itъ нему въ 1847 г.-И Томасъ, п Беме находпдuсь подъ 
непосредственнымъ влiяniемъ Фогеля. 

Слособъ 
нормаль

иыхъ 
СЛОВЪ. 
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Буr�варь состоитъ: 1 )  иsъ ряда -картиноrtъ ; 2 )  с:rовъ, 
печатныхъ и рукописныхъ, представллющпхъ собою на
:шанiл пред:ыетовъ, которые иsображены на в:артипкахъ; 
3)  словъ, rюхожнхъ на изученныл (напр. ,  pai(o: лtаnи, 
лаu:о, couo, су1со , лу1си); 4) предложенiй н да.же разска
зовъ иsъ словъ, въ rщторыл входятъ изученпыл буквы; 
5 )  алфавита, который, въ сущности, sанИllrаетъ посл·вднее 
]l('fюто , ибо оашыщмленiе съ буrtшши и усвоепiе процесса 
чтенiл идетъ совершенно независиио отъ него.-Буквари, 
составленные по это111у способу, отличаю·rся другъ отъ 
друта: 1 )  числоъrъ нормальныхЪ словъ; 2) ихъ составошъ; 
3) ихъ распред·Бленiе:м:ъ ;  4) подборомъ матерiала для чтенiя. 

Ходъ занятiй ыожетъ быть представленъ въ сл·Jщую
ще]l[ъ ВIIД'h: 

1 ) Бес1ьда. о npeд,ltem·Jп, который иsображенъ на 
первой страниц·Ь букваря и rtоторый рису�тся учите
лешъ на классной доекЪ. Эта бес·Iща возбуждаетЪ инте
ресъ учениковъ, даетъ нiл:оторыя реальныл знанiя о 
предметЪ и прiучаетъ учениковъ выражать свои ыысли. 
Для оживленiя при это:ыъ предлагается аадать загадку 

· на изображенный предметъ, прочесть разоr�азъ или стихо
твореше, посвященное этому предыету и т. п. 

2) Орисовывстiе предштпсt учтtщщ.ми. ЭтИJIIЪ удовле
творяется склопность дiтей r;.ъ движенiю вообще и ри
сованiю въ час·rности и, r�poмi того, создается навыкъ 
владfJть грифелемъ или rшрандашоыъ; Itоне,шо, это упраж
ненiе ие доШiшо ни въ тtатюоrъ случаЪ переходить въ 
уроr�ъ рисованiя: ученю�ъ срисовываетъ, кюсъ ум·Т>етъ. 

3)  Отtс·ывапiв слова, наsывающаго данный предметъ. 
Учитель пишетъ это слово на доскt ц·Т>.юшомъ, а уче
ннки списываютъ его на досюr или въ тетради. При этом:ъ 
ршюмендуютс.я тaicie прiе:ыы : учитель иедленно обводи'rъ 
пашсой отД'вльны.я бут�вы слова, дtти сл1щятъ за шшъ, 
потомъ подражаютъ, ц·Ьлая: соотв·:Втственны.я движ.енi.я 
указательнымъ пальцеыъ правой рут�и въ воздухt, за
т·hиъ обводлтъ грифелеыъ э�го слово въ буrшар·h (само 
собой, рукониспое) и нюсонецъ пишутъ его. 

4) Равложепiв слоасt па вayu:n. Учитель гролшо, 
отчетливо nроизноситъ слово, осюбеrшо р·:Взко выдiшля 
тотъ звушь, который въ данный момеш�ъ изучается. 
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5 ) Равлож:е:н..iе ?I01tucmmazo слова, 1-ш бунлы. Слово 
нишетел на дocrci разд'Ьльно (напр. о с а), ученики оты
сrtиваютъ букву, . обозначающую нзучаешый авукъ, и пи� 
шутъ ее В'ВСiюлЬrсо разъ. Когда изучены нtсr�олько буквъ, 
учитель пишетъ ту или другую изъ нихъ на доскЪ и 
спрашиваетъ, въ ка.кшrъ слов·h эт�t буъ:ва вс'rрtчаетсл, 
каr-:ое :.\ricтo въ немъ заии:ыаетъ, .и �;. п. 

6) Ооставлвпiе uовыхи слов7>. Положю.rъ, ученики 
Вiщ·Iшлли звуки а, у, р, с, и изучили соотвtтственныя: 
буквы.  Учителr) пншетъ на досшв оса, потомъ прибав
ляетъ въ началt р (ишr самъ, или предлагаетЪ дiтяыъ) :  
pOCai :М:'ВНЛеТЪ IЮСЛ'I;диее а на у ,  ВЫХОДИТЪ росу И Т .  д. 

7) Ивучепiе 1zечтпн:ыхо буква . Подъ рукописньшъ 
нор:�шльны:мъ слово:м:ъ выставляется на дocrc·h соотв·Бт
ствующее печатное,  и каждая печатная буква сравни
вается съ рутеаписною 1 ) .  

Методъ нормальныхъ словъ, если даже принять во 
вниманiе иsъ всtхъ упражненiй толыю т'h, которые не
посредственно обучаютъ чтеиiю н письму, долженъ былъ 
IШ'Вть большой усп·hхъ:  классная работа учениrювъ осио.:. 
вываетсл на самод'Iштельности, нt•rъ механичности заня
тiй и ен неиsмiшныхъ спутниковъ, тоски и безцiльнаго 
утомленiя,  учениrш усваиваютЪ процессъ чтенiя сразу же, 
на пе:r.шогихъ словахъ, не знал всiхъ буквъ алфавита, 
н т. д. Конечно , идея J(,01Щeumpcщiu. начальныхъ учеб
ныхъ предметовъ, тюторал была свюзана съ методоиъ · 

нормальныхъ словъ (наглядное обученiе, ч·rенiе и письмо, 
рисованiе), носитъ болЪе или мен'Т>е слуqайный харак-

1) JYie•roдъ нормrtльныхъ словъ жеr.токо, хотя n п есправедJшво, 

вы:смi>янъ Л. Толстымъ (см, IV '!'. его сочnненiй , статью «0 методахъ 

обученiя гpailroт'h» ). Тодстому пришлось слыша1ъ уроки учителей, пре
подававuшхъ, I(акъ выражаетея Тодетон, подражая школьнпШ\i\!Ъ1 по 

Фищr,-Вуху. Въ сущнос·rп Э1'О методъ Томаса. H:ro псюtзндъ его до 
уродлнвостп, учrrтеля-лн, I\Оторыхъ с,�ышалъ нnшъ вшпшiu Imсатель1 

Iшп его творческnя фан'rаэiя, тендонцiозно пастроепиал протпвъ но

выхъ ме1'одовъ,-скf!зать трудно, но, во всякоыъ случа'В, Томасъ не

повиненъ IJЪ 'rомъ вздорfi, который пзображенъ Толи·ыыъ. Ес.ш даже 
что-либо подобное п вндfiлъ Толстой въ дi>iiствптельности, то не слfi

дуетъ забывать, Ч'J:О «31ЩО:НЫ СБЯ1'Ы1 Д!t НСПQЛНI!'l'СЛП .1nxie CJIIOCTa'l'Ы» 

II нер·Iщко правпльшш методнческnя идея на праr\тrшЪ въ руrшхъ пло

хого учптелл nршшмае'l'Ъ урадливыя формы. 



Методъ 
письма

чтенiа. 
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теръ, но не въ это:м:ъ д1шо: важенъ былъ оа:м:ыИ: анали
тико-синтетическiИ: прiе:м:ъ обученiя грамот-Б, который и 
д.алъ блестящiе результаты. Методъ нор:иальныхъ словъ 
съ т-Б:ии или другими видоиз:и-Бненiя:м:и распространился 
по всей Европ-Б и въ настоящее время является наибо
л-Бе употребительньшъ: изъ обихода исчезли, :иожетъ быть, 
пре�:м:етные уроки, исrtусственно присоединенные къ обу
ченн? грамот-Б, устранены н-Бкоторые прiемы, перестроены 
друг1е, но сущность о сталась тою же, и аналитюю-син
тетическiе :методы теперь являются господствующими 1 ) .  

Мы оставимъ въ сторон-Б у:по:минаеJ\ШЙ еще часто 
въ :методикахъ иетодъ писъма-�ипепiя. По существу сво
ему этотъ методъ примыкаетъ къ одноfr изъ отм-Бченныхъ 
выше группъ. Стtажемъ толыtо, что подъ эти:мъ :методомъ 
разу:м:-Бется то обученiе письму совАиъсnl'НО съ чтенiе:м:ъ 
то обученiе чтенiю tzocpeдcmвo!ft?J письма. Еоне'чно по� 
сл-Бднее пони:м:я.нiе бол-Бе соотв·Ьтствуетъ природ-Б 

'
этого 

:метода, такъ какъ уже одинъ изъ первыхъ пропов-Бдни
ковъ

. 
его говорилъ, что начинать обученiе l'рамот-Б съ 

чтеюя неестественно и что слово должно быть написано, 

· прежде ч-Б:м:ъ оно :молtетъ быть прочтено. 
Нельзя сказа•гь, чтобы 1\Iетодъ писыrа-чтенiя полу

чилъ особенно широкое распространенiе, но онъ и:м:-Блъ 
несомн-Бнное значенiе въ усовершенствованiи :м:етодовъ 
обученiя гра:мотi).  Если прежде чтенiе большею частью 
првд·шесииовадо письыу, то , со времени возниrtновенiя 
·Пись:м:а-чтенiя, чтенiе стало уже постоянно сопровож

датмя писыюмъ. 
При этомъ одни преподаватели обучаютъ чтенiю и 

письliiу одновременно, т. е. mom·o !ftarnepiaд'O, 1юторый 

1t'{!01tU?nъuюemcя, 1-t6Jlteддeuno mce tt тнаеrпся, другiе на
х одятъ, что nuc·мto долоюпо опеlJеоюатъся чrneuie.1t'б, такъ 
какъ посл·Jщнее для ученюtавъ легче и потому пдетъ 
быстр-Бе: письмо за ни:м:ъ не усп-Бваетъ. 

Лучше всего въ это11rъ случа·в предоставить препо-

1) Способъ Фоге.:ш-Томаса-Беме у насъ особенно sамf>тно отра
rш�ся:

. 
на Паульсоnt, азбука котораго выш.ш въ 1868 г., 11 Бунющв·в. 

Влшще его чувс'J.•вуетсн о'lчастu на Ушпнсitомъ, Водовововf! и мnо
гпхъ друшхъ, вшють до нашего времени. 
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давателю полную свободу; впроче:м:ъ, наблюденiя 9а nрак
тшюй преnодаванiя въ н-Бкоторыхъ начальныхъ школахъ 
показываютъ, что, если воврв:мя и тщатедъпо поуnраж
нять д-БтеИ: въ пnсанiи элeJiteumoaa буквъ и въ рисованin, 
то одновременное усвоенiе матерiала для чтепiя и письма 
не встр·вчаетъ большихъ затрудненiй.  

Въ закшоченiе нельзя еще не упомянуть о нашу- Отвлечеп-

:м·Iшшемъ ва посл-Бднее время метод-Б, тю�ъ называе:м:омъ ный 

omвлe�tenno.;ur,, сущность котораrо заключается въ сл-Б-
дующе:м:ъ. Никакихъ названifr бул�въ вообще не должно 
быть, потому что ни одно названiе (все равно, будь это 
а, бе, ве или а, б?J, 6'0 и т. д .) не передаетъ самой при-
роды обовначаемаго буквой звуrш. Звукъ, оntд1меппый 

отъ остальпыхъ звуковъ того или другого слова, всегда 
будетъ звучать иначе, ч-Бмъ въ слов-Б. Поэтому-то и по
лучаются постолиныл затруднепiя при обученiи слiянiю. 
Лучше, если д-Бти будутъ tzonu!ftam.ъ rш.ждый звуrtъ, а 
для этого необходимо дать имъ хотя бы общее представ-
ленiе объ артитtуляцiи 1 )  отД'вльныхъ звуковъ. 

Одинъ ияъ видныхъ представителей этого :метода, 
Шлизеръ, таrtъ строитъ свою систему обученiя. Сначащt 
д·:Втл:ыъ поиазывается на модели разр·Ьзъ головы для озна
комленiл съ органами р·вчи. Зат-Б.мъ въ изв-Бстноыъ по 
рядк-Б и:мъ даютсзr 11.арточrtи ( сче·rо:м:ъ 2 1 ,  1 8  Х 2 О сш. ), 
гд-Б, по возможности, отчетливо rшображаютсл положенiя 
органовъ р·Ьчn при произнеселiи различныхъ звуrеовъ, ' 
обозначао:м:ыхъ въ азбуrt-Б, хотя буквы на первыхъ по
рахъ Д'втя:мъ не поrtаз ываются. Глядя на эти изображе
нiя, д-Бти соотв-Бтственнымъ образоыъ артикулируютЪ и 
лроизнослтъ нужные звуrш. Звуrшмъ даютел образвыя 
названiя, нисrtолько не похожiл на наши обычныя на
званiя б уrtвъ,  напр . ,  ф называется «дующiй сквозь ще
лочку » ,  р- �< производящiй дрожанiе языка » и т. n. Въ 
зависимости отъ участiя въ ар'l'иЕу.Jrяцiи щитавиднаго 
хряща звуrш д·Jшятся на «дрожащiе » (т. е .  гласные) и 
<Оitужжащiе » (т. е. согласные) . Еаждоыу положенiю рта 

1) Артпкулацiей щшывается совокупноС'lъ всf!хъ фпзiологическ�хъ 
работъ человtческаго l'оворшrьнаго arшapa'l•a, пропвводшuых:ъ для nр о
пзнесенiя звука, 

методъ. 
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дается особое навванiе:  большая щель, малопыша щель 

и т. д. Такимъ о бравоnrъ, пе зпа,я бу·кво , д1ьпт xopouto 

зндюm'D зоу1си, обознд1tсtелt'Ые эmttшu буива;r-,tи . 

Посл·в усвоенiл ввуrювъ дЪтей вню�омятъ оъ буквами, 

причемъ образпо объясняется форма тсаждой буквы (напр. , 

а-яйцо (О) и трооточтi'.а съ концомъ, заrпуты:иъ вшшу 

(t) , и т. п . ) .  На стiш·:В въ это время находятся Ii'.арточки, 

къ тtоторы:м:ъ буквы привtшиваются, т. е. б прив'Вши

вается къ т�арточк1>, гдt изображенъ человtкъ, проrшно

сящiй б, а привЪшнвается т�ъ человtку, артикулирую

щему а, и т. д. Этимъ путешъ д·Ъти узнаютъ, что « дую

щiй сквозь щелочч:�> ввут�ъ о бовначается посредствомъ 

буквы ф, «проивводящiй дрожанiе язьша» -носредство:мъ 

буквы р и т. п. 
Дал·Ъе отдtлъные ввуки соединяются въ слоги. Для 

этого полъвуются тt:м:и же картиВJ\,ами. Напр . ,  чтобы 

ОЗНаiШМИТЪ СО СЛОГО1!1Ъ lVla (ИЛИ alVl) рЯДОМЪ СТаВЯТЪ 

дв·Ъ карточтш, одну съ ивображенiемъ человtка, нроив

носящаго лt, другую съ изображенiемъ человiша, проив

носящаго а. Дtти нроивносятъ то, что подсказываютЪ 

· имъ эти картинки, а 3атt:мъ смотрлтъ па бутсвенное изо

браженiе ма или ам и 3аnо:мипаютъ его. Постененпо 

упражнялсь,  дtти перестаютъ уже нуждаться въ карточ

Itахъ-картипкахъ и прямо читаютъ слоги . 

Этому способу пелъвл откавать въ шшtстномъ остро

умiи, но въ пемъ есть и очень существенные недостатки.  

Начать съ того, что дtтя11rъ приходител запо:мипаmь очень 

сложную тер1шшоJюгiю: всt эти « дующiе шtвозъ вубы » ,  

«жужжащiе » ,  «дрожащiе » · и  т. n. должны обременять 

цtтшi'.ую на11rлтъ. Еро:мi1 того , процессъ слiлнiя, хотя и 

въ шсрыто:м:ъ видt, но существуеТЪ. Вtдъ ученикъ, с:ъютрл 

на человtтi'.а, нрои3носящаго ,,t, мысленно nредставляеТЪ 

этотъ 3вукъ, ватt:м:ъ представJыrетъ звукъ а и сливаетЪ 

ихъ. :Конечно, mno слi.япiе nJюucxoдzиno ne rптда, итда 

on'O с.мтпрщпо па буквы, а uotдa м.ядzиn'О па 1са.рточ1tи, � 
и въ это:мъ есть иввtстпое преи:м:ущество,-но ввуi�осшл

пiе является nеивб·Бжны:м:ъ 1 ) . 

1) 3амtтпмъ, что этотъ способЪ ?tO �tдelo своей не новъ. Еще въ 
начадt 19 стодtтiя Оливье nредлагадЪ начинать обученiе гра:мотt съ 
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Наконецъ, отмtтимъ еще одинъ м:етодъ, въ основ·!! Методъ 
котораго лежитъ ассоцiацiя со одной сторопы зptt/YIU3д:ь- цiшыхъ 

д 
образовъ. 

1tazo 16 зву1tо- вииипел:ьнаю образа слова, а Со opy�oit-
1tpeдmnao.лeni.я ezo значепi.я . Этоз:ъ :м:етодъ проф. Мей-
манъ назвалъ леетодощ?J 'Ц1ЪЛъtХо образово 1 ) . 

Методъ ц·:Влыхъ обр азовъ строится, во-первыхъ, на 
тtхъ выводахъ, rюторые даетъ аналивъ чтенiя: взрослага 
человi>ка. Взрослый человtr�ъ читаетъ цtлыл слова а не ' ' 
отдi>лъныя буrtвы,  поэтому и дi>тей нужно 3Шtкомитъ 
прежде всего съ обравами цtлыхъ словъ. Еро:мi> того, 
зрительный обравъ буквъ, каrtъ и цtлыхъ словъ, не сов
·Падаетъ съ ввуr�овымъ составо111Ъ слова и его вначенiе:м:ъ: 
буквы условпо обозначаютъ ввуки (напр.) о совершенно 
различно nроизноситон въ словахъ: mvo, опяrпъ, 'Н{� поло 
и т. д.) .  :Картинное писыю, ивабражавшее предметы, было 
доступно для попиманiл всtхъ: а звуковое письмо этимъ 
Еачество:мъ общедоступности не отличается: р�юуиоио со
.баии поплтенъ для вс'Бхъ, но написанное или напечатан
ное слово « собака» понятно только для грамотныхъ, зпаю
щихъ русшtiй лвъшъ. 

Принимая все это во вни:r.rанiе, слi>дуетъ, каi�ъ гово
рятъ представители метода цi>лыхъ словъ, начинать обу
ченiе съ чтенiя и срисовыванiя картинъ, а аатtмъ пере- . 
ходить къ чтенiю и срисовыванiю Ц1ЪЛЪtХо слово, бе3ъ 
nредварительнаго ивученiя буквъ. Напр. ,  ребеюtу пока
зываютъ ивображенiе ръtбъt; онъ читаетъ т�артинr;у, т. е .

' 

rоворитъ: ръtба ;  ватiшъ срисовываетъ рыбу. Посл·Б этого 
въ рисунокъ вписывается слово: рыба. Ребенокъ сио
тритъ на движенiя pyrtи учителя и самъ срисовываеТЪ 
написанное слово. Толыю ·rогда, когда д·Бти прiобрt
-таютъ навыкъ о·rчетливо нарисовать ивображенiе пред-

уqенiя о звyiit, съ опnсанiя органовъ рtчп n арти.кудяцiu отдtльныхъ 
.эвуковъ. Пo'ITII въ то же время и nедагогъ I. Kpyzr, примtнидъ фо· 
нетnчеедiй 11етодъ, причемъ задавался цi>лью •довести у <Iенп.ковъ до 
умtньл говорпть и чнтать съ яснымъ nонnmшiемъ того, что необхо
димо nропзводuть для этого отдtльными органами ptчn», Onncaнie 
:методовъ Олпвье n Круга съ1, въ умзанномъ выше трудt Паульсона. 

1) См. его «Лeiщin no э.ксnери:ментадьной nедагогrшt•,  ч. Пl, изд. 
'l'·Ba ":Мiръ > стр. 76. 3дtсь 1\Iеiiманъ nередаетъ методъ Мадиша и nрn
водитъ И3Ъ nись:111а его по nоводу этого метода .1юбопы•t•ныя выдерЖюi. 

* 
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:мета и надпись, начинается чтенiе. Сначала д<Вти читаютъ 
слова, руrtоводясь :картинками, ват<В:мъ рисунки посте
пенно уничтожаются, и д<Вти уже читаютъ одни слова, 
вспоминал, очевидно, картинки, которыя съ ними были 
свяваны, или :м<Всто, :которое эти слова ванимали, или 
буквенную оболочrtу олова. Посл<В этого д<Вти читаютъ 
Ц'Jшыя предложенiя, составленныл · ивъ внаrюмыхъ оловъ, 
и т. д. 

Вое обученiе, таюrмъ обравомъ, основывается на па
мяти, и эти:мъ до нtкоторой степени способъ цtлыхъ 
обравовъ родственно связывается оъ способами Геди:ке , 
Жакото и др. Тамъ только не было рисушtовъ, но в'Jщь 
большой вопросъ, способствуютЪ ли :мехшнлiJче
сио.му вапоминапiю словъ, или, равсtивая внимапiе, :мt
шаютъ усвоенiю буквенныхъ очертанiй слова. Itро:м'.В. 
того, и Геди:ке и Жа:кото имiши ВЪ виду техническiе и 
механическiе моменты при чтенiи, rюторые приводятъ Itъ 
большей точности чтенiя , чЪмъ постоянное уzадывапiе 
цЪлыхъ словъ. Ребенокъ при этомъ способЪ обученiя 
какъ въ л'Ьсу: онъ совершенно ue nonu;нaern-o, почему 
написанное слово рыба и т. п. должно обозначать и:менно 
рыбу, а не что другое. 

Отсутствiе Этииъ я вакончу краткiй историческiй обворъ :мето-
русскихъ .довъ обученiя гра:МОТ'В. Въ не:мъ мы не встр<Втшrи рvс-и:менъ въ J 
nсторiи сrtихъ и:менъ, и это не удивительно: оживленiе педа-

:методовъ ГОГИЧеСКОЙ МЫСЛИ ВЪ облаСТИ начальнаго Обравованiя обученiя 
гра:мот'В. обнаружилось въ Россiд въ то время, когда вападно-

европейсrtая mrtoлa уже выработала всЪ главные прiе:мы. 
Намъ оставалось только усваивать, и ничего оригйналь
наго въ этомъ отношеши мы не совдали и не могли 
совдать. 

ТЪ:мъ не мен'Ле, мы не рабс:ки подражали своимъ 
западнымъ учителямъ, получпвши11rъ въ наслiщiе тонкую 
:шюговЪковую философскую и педагогичес:кую культуру. 
Наша начальная mRoлa можетъ гордиться цЪлымъ рядомъ 
педагоговъ, Iюторые, усваивая чужевемпыя теорiи въ 
области :методовъ обучепiя грамот'Iз, пробуждали у насъ 
интересъ къ теоретической neдaгorпчecrtofr мысли, охра
няли шr�олу отъ паrубной ремесленности, примЪняли 
выводы, полученпые на чуждой для насъ почвЪ, н:ъ 
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условiямъ русской школы и наложили печать своей. 
индивидуальности, своего труда и таланта па бу1шари и 
rtпиж:ки для первопачальпаго чтепiя. Имена Ушипскаго 
бар. Еорфа, Буна:кова, Паульсана и др. оставили в� 
этомъ отношепiи свtтлую память. .Коснулся методовъ 
обученiя грамотЪ и генiй Л .  Толстого. 

Въ настоящее вреия мы таКJ:ке имЪе.11rъ немало по� 
чтенныхъ дЪятелей-педагоговъ, :которые впосятъ въ .11re�. 
тоды начальнаго обученiя ЖИВQе слово: В. П. Вахтеровъ, 
Д. Тихо:r.rировъ, Вс. А. Флеровъ, М. И. Тимооеевъ и 
пЪit. др. принадлежатЪ Itъ числу тЪхъ, которые много и 
серьевно, съ совнанiемъ отвЪтственпости передъ русо:кой 
ш:колой, работали и работаютъ надъ вопросами обучепiя 
грамотЪ. Безъ шумной саморе:кламы они песутъ въ шiюлу 
ПЛОДЫ СВОИХЪ думъ, наблюденiй И ОПЫТОВЪ. T'JзJ\IЪ груст
нЪе видЪть наряду съ ними crtopOCII'lзлыxъ авторовъ, 
:которые бевъ труда, обравованiя и добросовЪсТIIости Itр'и
чатъ о своихъ « отrtрытiяхъ » , 

МнЪ пришлось, говоря объ этомъ, П'l>сiюль:ко пару� 
шить спо:ко:Ины:И тонъ ивложенiя,  но рыиочtюе восхва
лепiе своего « товара» является Itarюю � то печальпоИ 
особенностыо послЪднихъ лЪтъ пашей педагогичес:кой 
живни, и оно должно встрЪтить самый рЪюtiй протестъ 
въ 11едагогичешюй средЪ: и раньше, конечно, бывали 
беввастЪнчивые рекламИсты, но они были одипо:ки; общiй. 
топъ работы былъ честпЪе, Сitро:ын'Ье и чище. Теперь все 
больше приходится патаЛЕи:ваться въ педагогической JIИ
тературЪ па :крикливую рекламу. 

I�pOJ.I'E того, миЪ хотЪлось бы предостеречь начинаю� 
щихъ преподавателей, ищущихъ лучшихъ для ра
боты, отъ посягательствЪ на ихъ довtрчивооть и не
опытность .  

Психолоrическiе процессы п р и  чтенiи. 

Обворъ методовъ обученiл грамотЪ по:кавываетъ, что 
однюrъ изъ труднМ:шихъ моментовъ при обученiи грамотЪ 
является ввукослiянiе. Ребенку петрудно научиться равла
гать слова па слоги и даже звую1; безъ особенныхъ уси
лiй онъ вапомнитъ очертанiя буквъ и стэ.нетъ свлвывать 



Чтенiе 
rрамотнаго. 
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ихъ съ обовначаемьши и:ми вву1tа:ми� но ввутюолiянiе 
будетъ даваться ему съ больши:мъ трудо:мъ. Вотъ почему 
начинающiе читать обьшновенно читаютъ на первых'Ь 
порахъ невальна по сюrадамъ .  Чтобы отчетлив·ве уяснить 
оеб·в ЭТОТЪ МОМеНТЪ, а IOI'IIOТ'B СЪ тt:мъ И ОЦ'ВНИТЬ раз
ЛИЧ НЫе типы :методовъ обученiя граиотt, необходимо 
представить oeб'il психологичеоrtiе процесоы, происходя
щiе при чтенiu. Еъ оожалiнiю, если :::шспери:ментальнал 
психологiя многое освiтила относительно процессов'Ь 
чтенiл грамотнаго чеJюв·Iпнt) то пorta еще очень :мало дала 
для пониманiя этого щюцесоа у начинающаго читать 1 ) . 

Въ общихъ черrахъ процеосъ чтенiл на родно:мъ или 
хорошо изученно:мъ иностранно:мъ явьшi 3аключаетъ в'Ь 
оебt три элыrента: 

1 )  3рительное воопрiатiе словъ или, правильнtе, 
буи.въ, словъ и рядовъ словъ; 

2) звуко-двигательную работу, Itоторая производится 
или . явно (при чтенiи вслухъ ) , или скрыто, про себл (при 
пi>:мо:мъ ч·rенiи) ;  

3) пред:l!:етныя представленiя , т. е .  асооцiировапiе С'Ь 
даины:мъ словомъ его 3Паченiя. 

Если третьяга элеиента н·Ьтъ, rшкъ э·rо бываетъ у 
дi1·ей при чrенiи непонлтнаго для нихъ по содержанiю 
Teitcтa, или у 3Нающихъ толыю буквы иноетрапнаго явык�L 
и прошшошенiе, это:му лзыrtу свойствеиное, -то чтенiе 
явллется 3атрудненньшъ, небсвrлымъ 2) . 

1) Интересные экrперuменты по nсшшлогiu чтенiн u обширную ли
тературу, ю\сающуюсн этого вопроса, см. въ <Лекцiяхъ по эr1сцер. 
педаг. > Меi!мана, ч. III. 

2) Предлагаю сдt.лать сл:Вдующiii опытъ. Воэыште часы п по
смотрп•rе, во сколько времени вы прочтете Iшждый пзъ слtдующпхъ 
двухъ текстовъ: 

1 )  Весыш много людей, въ настоящее время, очень серьезно за
пн•rы отысканiемъ, эаrшствованiемъ, IIJIII пзобрt.тепiемъ наилучшей ме
тоды обученiя грамотt; весьма MHOI'ie даже шюбрt.лп n отысiШЛII эту 
лучшую методу. Намъ весьма часто пpuxoдii'rcя встр•h<шть въ Лllтера
турt 11 въ жцз1ш воnросъ: по Iшкой метод:В вы учuте? (JI. Толстой. 
О методахъ обученiл грамотt). 

2) Сьвема огном лейдю, въ щеющстое мревя, онечь онзерьсе ты· 
пяэа онцсхштыемъ, вовамстеаэинiемъ, nаи бпрtтезонiемъ чrrнашелуй 
томеды очебунiя мратогt; (lьвема гномiе жеда обрtлпзп 11 оскаты;ш 
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Что Rасается 3рительнаrо воспрiятiя словъ при чтенiи, 
то , какъ поr\а3ываетъ и непооредственное наблюденiе и 
ююпери:ментъ, оно основывается не на сосредоточенiи 3рt
нiя на всtхъ входящихъ въ ооставъ слова шюгахъ и буквахъ 
и даже не на отдiльныхъ словахъ, а на у:мtньt схватывать 
одшп.1ъ движенiеыъ rла3ъ разо:мъ группу словъ. При этомъ 
однл охватываютъ большее rtоличество оловъ, друriе-:мень
шее, въ 3авиои:мости отъ индивидуаJrьныхъ особенностей, 
т. е.  одни и:иtютъ большее 1zоле 'Ч'meuiл, дpyrie меньшее. 

У граыо·rнаго , таюшъ обра3о:ыъ, чтенiя по оr�ладамъ 
совершенно н·Ьтъ, а ешь толыю Ц?ьлъпыл ти;·чдЩ1f1Ь1-!iiЛ 
о·rъ группы словъ, и эти:мъ обълсняется, что мы часто 
не 3а:ы·Бчаемъ опечатшtъ въ книгахъ или ошибокъ въ 
ученичесюrхъ тетрадяхъ. Поэтому при чтенiи корректуръ 
:мы стараемол читать rш.ждое слово, не вабtгая 3рt
нiемъ впередъ. Это намъ стоитъ большихъ усилi:И, и, 
если мы уто:млены, то невольно сбиван:м.ся на обычное чте-

, нiе образов-о словъ и въ таrtо:мъ случаi пропускаемъ ошибки. 
У начинающаго читать процессъ чтенiл иной: того, 

что мы на3ывае:мъ ?юлещ; 1tmeнiя, у него нi>тъ; ему 
приходится сосредоточиваться не 'l'ОЛЫЮ на отдtлыrыхъ 
словахъ, н о  даже и на частяхъ словъ, вплоть до буrшъ. 
Съ начинающи:м:ъ читать бьiваетъ то же, что съ начи
нающими плавать, ка•rаться на коныtахъ и т. п. ;  они 
также должны продtлать съ больши:мъ напряженiемъ ц<t
лый рядъ проиежуточныхъ д·Ьйствiй (порой даже совсtиъ 
ненужныхъ) ,  которыя тольRо послt продоллwтелъныхъ 
упражненiй или исчеваютъ, или настолыю сливаются съ 
главными дiйотвiя:ми, что стапавлтоя пе3амtтныыи. 

I\ром':В ·rого, предметныл nредставленiя, I�оторыл у 
у:мЪющаrо читать сливаются почти непосредственно съ 
зри·rельныliiЪ воспрiятiеиъ слова и его 3Вуко-двигатель
ньшъ воспрои3веденiе:мъ (волухъ или про себя- все 
равно) ,  у на чинающаго читать возникюо'l'Ъ только посл1ь 
тtхъ усилiй, кюйл онъ употребляетъ на саыое прочтенiе 

утэ шучлую томеду. Манъ сьвемn сочта хродитипся чрtтвасть въ тс
рnтулирt и въ ниэжи совропъ: оп I{oкaii •rомедt ыв nтуче? 

Bтopoii отрывокъ-искаженныi! nервый. Но чисдо бу!{въ n слоговъ 
одинаково. 

Чтенiе 
начннаю

щаго. 
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слова: .lltexauлtaJto 1tmeniл во это время иш�t'О бы mopllta
amno nмщ.ttauie 1t1иnae.'ftmo. 

Такъ rсакъ цiшью при обученiи чтенiю является со
аданiе тиnа чтенi.я гра�ютнаго человiша, а раао:мъ этого 
достигнуть ни nри какихъ методахъ невозможно, то не
обходимо принять во вниманiе всt эти психологичесrсiя 
соображенiя, чтобы упростить и сдtлать наибол·Ье Ц''Вле
сообразны:ми нодготовительныя упражненiя, ведущiя къ 
бtглому чтенiю .  

Прак�аче- Вотъ нtскольrсо практическихъ выводовъ, которые 
оюе MO.ilШO' При ЭТОМЪ СД'lШать· выводы. . 

] . Учащiйса до.Jююеn'й то1ию паблюдаrпъ форлt'Ы бу·кво , 
тщательно къ ни:мъ nрисматриваться и сравнивать ихъ 
между собою, чтобы онi> по возможности сrюр·Ъе пре
вратились для него въ хорошихъ зшtкоицевъ, которыхъ 
узнаешь сразу, не вглядываясь въ отдtльньш черты. Эта 
тщательность въ изученiи облюtа буrшъ поыожетъ пото:мъ 
легче схватывать цtлое олово. Вотъ почему буrtвы въ 
началt обученiа: должны предлагаться крупныя, въ кото
рыхъ каждая чер:ючка была бы отчетJiиво видна, и ·rолько 
постепенно могутъ уменьшаться. 

2 .  }11щщiйся дод;юепо усz�лепио уnJюжплтъся. во 
a'l-laлuвrь слов'О и хотя бы не:много знаrюьrиться оъ артй
:в�у.uяцiей болtе nростыхъ ввуковъ. Это прiучитъ съ боль
шей свободой узнава:tъ слова при чтенiи. Rpoмt того, 
таrtой анализъ п оможетъ оъ большею легrщстью устра
нить встрtчающiеся сплошь да рядо:мъ нjш начальноыъ 
обученiи недостатки произношенiя. 

3 .  Такъ каrtъ бtглость чтепiя зависи·rъ отъ созданiя 
1Zоля. чтеиiл, то надо на первыхъ же порахъ прiучать 
учащагося виД''Вть не :t'олько то слово или часть слова, 
которыя онъ прочитываетъ, но и слова или части слова, 
которыл слtдуютъ за нрочитываеJ\rьr:м.и. Вотъ почему не 
сл'lщуетъ поююллть учащимся пользоваться въ rtaqecтвt 
указrtи пальцемъ, rtаторый закрываетъ дальнtйшiй теr\стъ. 
Точно также всюtую укаюtу, rtакова бы она ни была, 
необходимо держать Taitъ, чтобы дальнtйшiй текстъ не 
исчеsалъ шJъ поля зр·Iшiл 1 ) .  

1) Для д'hтeti, которыя слишко;;rъ теряютел nрц чтенiп КНI!ЖIIаГо 
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4 .  Для быш'раго совданiл « поля чтенiя » пуоюпо 1Ш'I!'О 
.11toжno с1сорrье rtpeдлazamъ свя.апыu теиста, а не от
д·Iшьныл слова, по:t'оыу что послtднiл сужи:ваютъ поле. 
Ивъ этого, Itaneчнo,  не слtдуетъ, что отдiтьныхъ словъ 
совсtыъ не должно быть: они в·.Вдь тоже даютъ начинаю
ще:иу наиболtе простой матерiалъ длл боиовоtо видппiя., 
не говоря уже о том:ъ, ч·rо изъ незначительнаго коли
чества буквъ ъшого .словъ и не составишь. Но 1шъ пси
хологичешtаго аналива процесса чтенiя съ очевидnостью 
вытекаетъ необходиыость воsыожно сrюраго обращенiя 
къ связноыу тексту. 

5. Ввиду того, что и граJ\ютный не ыожетъ вполнt 
бtгло читать непонятный для него по содержанiю теЕстъ, 
буквари, предлагающiе сложный, мало ItОПitрешый, тре
бующiй постояннаго объяспепiя :иатерiалъ для чтенiя, 
замедляютъ усвоепiе процесса бtглаго чтенiя. Чть:м'й дo
cmynn?ьe, n2юще, · леtче и ztnmepecn1ьe по содержапiю 
упратспепiл во лtexanuчecnoJJto 1tmeniu , 1mмt'D с1mр;ье вы
рабатываелпся пав�шо б1ьмости. 

6. Учителъ uu во 1taHO.IIt'D сл:IJчть ne должепо под
сиазывсипъ yчenutcy чmenie, хотя подобный прiеыъ · и  
является очень распроетрапеннымъ и излюбленнымъ .мно
гиыи. Этимъ замедляется образоваиiе поля чтепiя, таt\ъ 
rшкъ учащiйся привЫЕаетъ полагаться на пассивныл слу
ховыя впечатJУ'fшiя и не дtлаетъ ycиJiiй для активныхъ • 
sрительныхъ воспрiлтi:й. 

7 .  Если учащiйся Д'влаетъ при чтенiи ошибки въ 
отдtльныхъ ОJIОвахъ, зав:ис.ящiя отъ раsс·.Вяннаго внима
нiя или отъ ностоянпо наблюдаеиаго у д·:Ьтей стремленiл 
угадывать СJюва по смьн�лу нредыдущаrо, то у1ьшпмю ne 
слrьдуето caлtoJity zьс?zр авля.тъ 1tmenie, а пеобходzмtо пред
лооюtипъ уче<rыису 1zepeчumamъ, и ne толъ1ю ·то слово, 
8'0 uomopo.11n; опо сд1ма.ло оuи(,б1'У' cr, во 1conme1tCilZ1b. 

:J.'ei\cтa вслiщствiе обплiл зрптельныкъ воспрiятiй, изобр-Етено сл·J;дую
щее nриспособленiе: на листк-Е картона д-Елается продолговатый про
рi;зъ, который нак;rадывается на теiшrъ п открываетъ только одну 
строчку. МнЪ кажется, что этrшъ прпспособленiемъ слtдуетъ пользо
ваться съ большою ос•rорожнос:J.ъю и употреблять только въ исiшючц
тельныхъ сдучаяхъ, такъ IШI\Ъ пpri обычныхъ условiяхъ оно можетъ 
повестп къ пекуественному соаданiю прцвычiш терять с·�року. 
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8.  ЛyчuшJJtU ttзo JJtemoдoao wyжJ1ta 1�ризиатъ аиали

тилю-тиипетичесиiе. Аналюзъ предnолаrаетъ работу, на
чинающуюся оъ 3вуковоrо ра3ложенiя и п�?читыванiя 
ц1шыхъ словъ, олЪдователыю, сра3у же учащнrся видитъ 
то, съ чiшъ nриходится юr·Ьть д·1шо грамотному, и слы
шитЪ юшко:мое, rШНI{.ретное, постоянно находнщееся въ 
его собственномЪ словесномъ обиходЪ. Оинте3ъ даетъ 
во3:&южность ус:rtорить и иаощрить техшшу qтенiя. Про
стtйшiя свЪдЪнiя иаъ фонетиrtи облегчаютъ тЪ трудно
сти, :rtоторыя свя3аны съ слiянiе:мъ аву:ковъ,, и даютъ 
nониманiе ра3nицы шежду авуко:м.ъ въ слов·1 и авуко:мъ 
вн·в слова. 

Обзоръ нtноторыхъ русснихъ азбунъ 1). 

Этотъ об3оръ не есть Itритическiй рааборъ букварей: 
онъ лишь и:мtетъ въ виду озпаuо,щт�ъ · во общихо чер

тахо со mumtЧ1tЫ.iltU Jtетодалеи обу'Чеniя ·tpcмtoJmъ рус
с:кихъ nедагоговъ, по преи:муществу современныхъ. Школа 
въ отношенiи этихъ методовъ nред01·авляетъ большое ра3-
нообра3iе , и об3оръ дастъ нЪкоторое представленiе о го�
подствуrощихъ прiемахъ. Для nодробнаго о3наitошлешя 
читатели, конещю, должны обратиться . :къ самимъ сочи
ненiямъ уr�а�Занныхъ ниже авто ровъ. Т1шъ не мшгtе ос1tовы 

методовъ, ра�Зсматриваемыхъ въ oбaopfJ , выясняются съ 
достаточной полнотой. 

Знакомство съ наибо.J):ьmимъ количествомъ методовъ 
необходимо для учителя. L2!r_ра13едливо парадоrtса.льное на 
первый в:зг.:rядъ утвержденiе Л. ТоJrстого, что {{ н-Бтъ ни 
одной методы дурной и ни одной хорошей, что недоста
токЪ методы состоитъ только въ исключительномЪ сл�
дованiи одпой методt, а лучшая метода есть отсутств1е 
всякой методы, но зnauie м употреблеиiе вс1ьхо мвтодо 

J) Въ обэорt я хотtлъ дать образцы сдtдующuхъ ме'l:'одовъ: 

1) буквослагательнаго-слухового, 2) звукового �на�птшtо-сшг�етичесJtаго , 
3) .:aMBp!пtaHCK!ll'O», 4) ЗВУКОВОГО беЗЪ звyltOCIILННIЯ, СЪ ЧТСВ!ОМЪ по nо

дооiю 5) естес'l•веннаго звукового.-'rакъ называемый «корневой» ме

тодъ 
'
г.г. Панова и Оохtолова приводится какъ курьезъ, но н знакомство 

съ ШJ111Ъ nоучnтел:ыю, 
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1t ttaoбp1ыnenie повихо 1zo шър1ь всmрlь'Чаwщztхся труд
постей . . .  Учитель долженъ стараться узнавать наиболь
шее число р.rетодъ, nриюшал ихъ rtашь вспомоrательныя 
средства » 1" . 

.i 

Гр. Л. Н. Толстой. Новая аабука. Реди.1щiя Гречуmкина. М. 1911. 
ц. 10 к. 2). 

Когди. ю> н ашей, 1щкъ п въ аапи.дно-европейскоii шrсол·в, опре
д1шилось увл11ченiе авуrtовымъ способо.мъ, Л. Толстой выступилЪ 
на аащнту ста]JЫХЪ буквослагательныхъ прit'мовъ п соадалъ иаъ 
ннхъ новую, довольно своеобразную rюмбпнацiю, rсоторую наавалъ 
слухо:яымъ способомъ. Пе]JБое И3i{Rn ie его аабукн выш:rо въ 1872 г. 

Исходя иаъ того пр:пншьнаrо соображенiя, что н а а ыванiе буквъ 
бъ, ВЪ, rъ не предполагаетЪ еще чпс1'RГО авука и что п р и  таrюмъ 
нааыванiл �·ченшш все равпо должны придти r�:ъ соананiю необхо
димости отки дышtть ненужные приавуrш, 'Го.тrстой нредлага!\1'Ъ :на
зымть вс'В буr.:вы при помощи кратrшго е: бе, ле. м: е. се, ф lf;  и 
т. д. Не дожидаясь ааучи,ваныr вс1!хъ буrшъ, учит(JЛЬ упрюкняетъ 
учеюпювъ въ складыванш и раяJюженш слоговъ н а  слухъ. При 
этомъ оnъ ведетъ аанятiя сJхi!дJ•ющимъ обрааомъ: онъ беретъ де
сяпш два простыхъ слоговъ на рааныя гпасныя, самъ склады
ваетЪ ихъ и ааставляетъ ученив:овъ повторнть: бе-у-бу, м:е
а-м:а, ne -a-na п 'l\ д. Это ущщжненiе и мiютъ ц1шыо уяснить 
J'ченrши.мъ процессъ сrшадыванiя. Череаъ н'l>Jиторое вре�ш уче
ншеи улавливаютЪ его, и IЮГ да учитель говоритъ, полощимъ, б е-а, 
то учеrпшн уже 

.
беаъ его помо�и сrшадывnюrъ-ба. Одновременно 

идетъ упражнеюе въ рааложен ш  словъ н а  слоги и елоrовъ I Нl бу
квы. Учитель говоритъ: "какъ сложить ба?" п самъ отв·вчаетъ 
бе--а n т. д. Прод'.lша.въ упражнеuiе н адъ н1юriольювпr слоr1tми 
при помощи учителя, учениюr начrшнютъ уже самостоятельно 
ра;злагать IJXъ. Окладываиiе и р ааложенiе на слухъ слоговъ и 
словъ п омога11тъ �·ченика�rъ б ыс1·ро усвоить 1"В процессы, ко!орые 
лежатъ въ освов·в чтеша и письма, и переходъ къ чтенrю по 
в:ниr11 посл'В таюiХЪ упрюrшенiй уже не преДставJiя етъ большого • 

тру да: "Особенпое удобство этого способа", 1If1 словамъ Тодстого, 

1) Л. Толстой. О методахъ обученiл грамотt. 
2) Редакцiя О. И. Гречушкпна коспулась нсмногаго: памtнено 

правоппсанiе н·вкоторыхъ словъ, nос·rдолены заголовки там:ъ, гдв пхъ 
не было, опущенъ едавянскiй ·rекс·rъ молитвъ п присоединены нiшо
торыя ноnыя мо;rптны, Полагаю, что I! этого не слtдовало бы д'hлать, 
но, во nсю(омъ случав, нужно бьrдо проявить болtе в нпманiя rtъ ме
лочамъ; напр., у '!'одетого nечатадось "'h:(tpaвau", а О. И. Гречуrшшнъ 
воас1•11ноnплъ псторнческуrо ор еограф iю "поровай/'. Въ этомъ, rtо 
нечно, никакоr1 бtды н·:Втъ, но rtъ одному разсш.шу О. :Ц, Гречушшшъ 
присоедuнил:ъ свое aar.;raвie «На чужой каравай рта не раэ·вnа.U• , гдt 
"11:аравай" наппсано уже черезъ два а.-Л. Тол:С'l•ой относидея J(Ъ своей 
аэбуrt·:В съ необычайной ТЩIПсльнос•rью и даже въ �Iедочахъ не допу
сющъ небрсiJШостн, тt11rъ болi'!е она непрос·rптельна у его «редактора», 

Но несмо•rрн па это, иэданiе подъ редакцiей г. Гре'Iуплшна нелыт 
не привtтствомть. Вн·вшность е1·о JIY'IIIle, чtмъ въ прежнпхъ нзда · 
нiяхъ, а цi\на (10 I\.) вдвое меньше. 
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"кромЪ быстроты, точности п легi<ости для учителя, состоитъ въ 
тоыъ, что процессъ складьпзанiя и раскладыванiя на слухъ без
сознательно передается у qенпкамп другъ другу, такъ что въ мЪ
стностяхъ и семьяхъ, гдЪ употребляется сл.;•хово1i способъ, мень
шiе братья л сестры бевсо::шате.:rыrо выучиваются складывать n 
расюшдывмъ н а  шrухъ, и имъ для того, .. чтобъ у�rЪть чи·rать и 
писать, остается толыю выучить буквы". · 

Способъ Толстого въ свое время над'Влалъ много шуму, и въ 
МосrшЪ даже было ус1·роено состязанiе при Мосrшвсr<а�lЪ I�омитет'В 
грамотности межд;)' двумя шrtолами, въ одной изъ которыхъ учили 
по Толстовскому способу, а въ другой по звуrtовому. Однаitо ре
зультаты этого состлзанiя, о которомъ тогда говоршrа вся печать, 
остались неяснымн. 

Несомн'Внно, что способъ Толстого . .  очень остроуыенъ п, Itакъ 
покааалъ ыой лнчiiый опытъ, прпм'Вненiе его, особенно при обу
ченiи взрослыхъ, ведетъ къ довольно быстрому усвоенiю чтенiя и 
письма. Этимъ, rtонечно, объясняется, что азбука Толстого выдер
жала около 30 изданiй 1). 

Л. Толстой говоритъ въ предисловiп къ аабук·в, что онъ ста
рался сдЪлать ее "одинаково удобною для вс'Вхъ способоJЗъ", JJЪ 
томъ числ'В и для "aдeptt'!l:muнr:azo", который нещшно прознучалъ 
какъ новшша, но rtоторый былъ шш·встенъ Толс·rому уже около по
лув1ша назадъ. И въ этоыъ много в'Врнаго: аабука Толстого носитъ 
на себ'В печать его генiя, ученье по ней, по мысли ея составителя, 
,;�toO!cemъ и дo.rwюuo начинаться прямо съ чтенiя, матерiалъ для 
чтенiя необыкновенно обиленъ, "длинный рядъ ностененныхъ 
упражненiй въ трудпостяхъ чтенiя по величинЪ словъ и особен
ностшiъ выговорtt ц подобрапъ очень искуiJно. И щ� всемъ этомъ 
чувствуется оттЪнокъ rсюшй-то простоты. Рпсунковъ въ азбук'В 
нЪтъ, но это не можетъ являться существеннымЪ недос'!'аТiшмъ, 
т·вмъ болЪе, что вопросъ о анаqенiи рисунковъ для уr.военiя нро
цессовъ чтенiя еще долженъ считаться отrсрытымъ, несыотря на 
всеобщее увлеченiе "пллюстрацiямн".  

Въ заключенiе .можно сказать, что по какой бы азбук·в ни 
училъ преподаватель, 'Голстовсrшя азбука во всшюмъ случа'В при
несетъ ему большую noiiьзy, уже юшъ книга для чтенiя. Дешевизна 
посл'Вдняго изданiя позволнетъ ее прiобр'Всти для всякой шиолы. 

Н. Бунаковъ. 1.  Азбука и уроки чтенiн и письма. 93-е изд. СПБ. 
191 1 .  Съ 241-мъ рисуююмъ въ текст'В. Ц. 25 к.  

2 .  Родной языкъ, какъ предметъ обучlшiя въ начальной 
школ'В съ трехгодичнымЪ курсО}!Ъ. 16-е испраВJr. изд. СПБ. 
1908. Ц. 1 руб. 

f!. Руководстно rсъ обученiю грамот'В по книжк'В "Азбука 
и уроки чтенiя н письма" . 24·е п зд. СПБ. 1 903. Ц. 15 к. 

Н. Бунаковъ является представителемъ знукоnого метода сов
м1н�·rнаго обученiл чтеиiю и писЫI:\'· Спои в�гщщы на :;тотъ ме
тодъ онъ излагаетъ въ кнпr·в "Родной языкъ". По его ын'Внiю, 

1) Слi>довало бы этотъ опытъ повторить при шшом·ь нпбудь учп
тмьекомъ инетптутi> n.тn семпнарiп, предварительно тЩатсл:ьно обду
мавъ всТ. мелочи постаноюш. НадТ.юсь, ч:то мнТ. удастся это сдi>лать 
при женжомъ педагогичес.комь инствтутt, .какъ тодыш там.ъ отRроется 
начальная Шitола, но если бы :кто-нибудь Ш!Ъ руководителе�!' институ
товъ илп ceмnнapiti ванлея за постановку тmtого опыта, то я 1·отовъ 
былъ бы принять участiе ка:къ въ выработ1tt его условiй, т1шъ п въ 
со общенiи всi>хъ с оображенiii, Itartiя у меня ость по этому поводу. 
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звуковой спос�бъ только тогда становится "авуковыиъ", когда въ 
основу обуqеюя грамот'!> "д'Вйствительно положено uay•tenie аву11:овъ 
носред?твомъ сп�темы авуrювыхъ унра.жненiй, нредшествующихъ 
иаученпо азбуки . Если эти упражнеюя устраняются или прово
дятся поверхностно, то авукового способа не будетъ а будю"ь 
странное чтенiе буiшъ и " склады" 1) . 

' 

Въ зв,;'ковыхъ у пражненiлхъ одинаково важно производить и 
.з�уковой сиюпеаъ и звуit�вой апаливъ, т. е. им'Вть въ виду и слiя
н�в з.вуковъ и рааложеюв слов-о на звуки: 11ервое иеооход?цtо для 
'Ш181йЯ, второе-для 1шсьда, 

Наqюшть н адо съ аНiшиаа, который 1) легче для пачипюо
щихъ, 2) скор'Ве доводитъ до пониманiя труднаго процесса-спнтеза. 

Жалобы на то, что нри звуiсовомъ способ'В ученики чп1•аютъ 
не слова, а отд'Вльныя буквы, не перо, а 1!'0-е-еръ-о Еунаrсовъ объяс

т·вмъ, что ученики не на�rчилнсь на предварительныхЪ упраж· 
сливать звуки. Въ _связи съ недостаточной практнкой nъ 

звуRовомъ r.интез'В, по ынЪюю Еунакова, явился ц1>лый рядъ будто 
бы облегчающихЪ прiемовъ успленно-протяжное произношенiе 
согласныхъ, предварительное Чl'енiе по картинкаыъ за�1'Вняrощшиъ буквы и напоминающимъ т·в нл11 другiе звуки, и �. п. На самоыъ 
д'ВлЪ, единственныыъ ?Редствомъ Яв.'Iяются правltлыщя t!O(:mauoв'll:a 
и толп:овое щюхотсдеюе авух:овыхъ ynpa:ж:rteuiй: "Надо", говоритъ Еунаковъ, "чтобы ученики сперва научилпсь Енолп·в распоряжаться звуiсамп, ·r. е. каrсъ разлагать слова на звукп, такъ п составлять 
слова, сливая данные звуки, а потоыъ уже переходили 1съ азбук·в 
Rъ пп.сыrу и . чт�нiю слонъ, прим'Вняя прiобр'В·rенныя умtнья раз� 
ложеюя и с.:пяюя зву1ювъ".  При этомъ необходимо научп1ъ дЪ·rей 
раалл�чтпь твердое и ,;�tяucoe пртюиошеиiе аоzд;асuыrеъ, иначе они ниRогда не будутъ чи1•аrь c1t, се, ли, а съ-и, c?J·e, лъ-и. Это ыожно 
выяснить д'Втямъ на сравненiи, напр., такихъ словъ какъ ель (ль) 
елn:а (л?J), .ллtса (ль), лух:-о (л-о) и т. д. 

' ' 

Д11я. упражненiя въ сннтез·:В Б.rнаковъ пред.uагаетъ разнообраз
ные пр1емы, прпчемъ упражнеюя в едутся преiПIIУЩЕ'ственно на такихъ слова;"ъ, Jю•rорыя д·:Вти уж� разлагали, а зат'Вмъ переходятъ Itъ составлеюю Iювыхъ комбинащй, напр.: "Въ слов'В ель нрибавь на конц'В звукъ и., что будетъ?-Елtt.-Бъ слов·.В утка въ концЪ зам·:Внп звукъ а звуiюмъ и, что будетъ?- У1n'!�:tt.-Въ слов'В ymnu прибань въ н ачап'В звуrtъ с,- -что будетъ?-Сутп:и.-Бъ слов'В лап-о замЪни а авуrшмъ у.-·Лух:ъ.--Rъ слову лапъ нрибавь въ начал'В' звуюr 11: и у-что будетъ?-R'улапъ" н т. д. 

,:Азб�'ка" ВуНiшова сос·r'ои;.rъ изъ трехъ частей: въ первойчтеюе с.ювъ, во  второй--ч1•еюе фрааъ, въ третьей-чтенiе связныхъ статей. 
Весь ходъ обученiя расчитанъ на 14 нед'Вль прпчеыъ въ "РуководствЪ" дается тщательное распред'В11енiе мат�рiала на каждую нед'Влю. 
Rниги Еунакова даютъ очень много для начинающаго учителя 2). 

1) 3дi>сь Бунаковъ д·Jшаетъ замЪч:анiе, не лишепло е  значепiя: и 
длл нашего времеяD: «У пасъ въ обществt п даже въ средi> уч:нтелей 
до сихъ поръ нi>которые убi>шдены, буд'l'О вся суть внуRового спо
соба зюшючается: въ этомъ особенномъ навванiп буквъ; стоmъ толыю 
изгнать ааы п oy?c!t, эамi>нить ихъ новымп а, оъ, въ-потомъ про
дi>лываi:i сrшады, заставляй отэубривать пх:ъ по цi>лымъ часамъ -все . ' 
будетъ обученtе по звуRОвому способу». 

2) Нщтду съ Бунаl\овымъ о чень реноыендую внDманiю учителей, 
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Вс. Флеровъ. 1 .  Новый способъ обученiя слiянiю звуковъ при обу
ченin грамот11. Ц. 25 rc 

2. Новыu: pyccn:iй букварь для обученiя чте:нiю п письму 
прюr1иштельно ь:ъ "Новому способу обучепiя слiянiю зву
rtовъ". 10-е щд. CIIB. 191 1 .  Ц, 15 к. 

3. Подробный планъ аанятiй по обученiю грамот'В, съ ука
зан iемъ прiемовъ обученiя. 6-е над. СПБ. 1 908. П,. 20 rt. 

4. Разр·:Взныя буквы съ картинками въ порядк'В пхъ пзу
'Iенiя ПJш м·:Внительно къ "Новоыу русскому букварю". Ц. 40 к. 

Вс. А. Флеровъ расчлешrетъ процесеъ чтенiя на 11ервой стуПени 
обученiя на сл'.Вдуrоiцiе элеыенты: "1) при вид'В буквъ, составлюu
щихъ слово, У'fеiшкъ всматривается въ ихъ очертанiе; 2) припо
ми,наетъ звуковое значенiе каждой нзъ нихъ; 3) соображаетъ, кюсъ 
произнести ихъ; 4) выбираетЪ для этого соотв'Втv·rвую щiя мускуль
ныя двнженiя и 5) производитЪ посл·Jщнiя, т.  е. произноситъ 
слово". Этому учптель н долженъ прежде всего паучи1ъ ученика. 

Если д·вти уже свн:зываютъ съ данными буitв ами ихъ звуrсо
вое значенiе, то процессъ •tтеиiя-слiяиiя на п ервой ступе н и  пред
ставшrетсн въ •rакомъ rшд·t: .ученики видятъ ря дъ буквъ, сообра
жаютъ, шщъ произн естИ еоотв'Втстяующiе имъ ввуюr, и произносятъ". 

. о;сюда в. А. Флеровъ д'ВJrаетъ выводъ, Ч1'0 "при обученiи 
слшюrо звуковъ требуется, во 1-хъ, научить д':Ьтей в пд'Вть, т. е. 
воспринпма1ъ зр'Внiемъ рядъ буквъ,  ихъ начертанiя и порядокъ, 
во 2-хъ, научи•rь д'Втей соображать способъ п роизношенiл т·вхъ и л и  
другихъ звуковыхъ соче·rанiй и,  въ 3-хъ, научить проазносить 
эти сочетанiя" .  

Такъ каrtъ 11pouauoC'umь зву'!Си •tumae,Jtazo слова auшtum?> zоворшп ь, 
то "обучая чтенiю, .мы прежде всего должны н аучить д'Втей, пр и 
вид'В буrшъ, прошшосить звуки таrtъ, какъ они произносятся въ 
JУВЧ и" .  Конечно, р·вчь д'Втей при чтенiи на первыхъ nорахъ будетъ 
медленная n протнжиая. 

Учить слiянiю звуковъ незач'Вмъ, потому что д'Вти въ р'Вчп 
н безъ того уьr'Вю·rъ это д'Влать. Задача въ тщrъ, "чтобы научить 
ихъ д1шать то, что они ум'Вютъ, при иныхъ, новыхъ уеловiяхъ,
при вuд11 буквъ. 'Греб,уется н аучить пхъ воспроизводить р'Вчь по 
букваиъ, говорить сОО'l'В'Втствен но этимъ видимымъ знака:мъ". 

Для этого н еобходимо прежде всего дать попять д·tтямъ, :�ea'IC?> 
npmtanocumь aay:�e·!t отдrолжо tt 1>an?> въ р1ЪЧ7t1 чт6 можно сд1шать еще 
до обученiя чтенiю. Флеровъ р екомендуетЪ 1'акой прiемъ. Положимъ, 
д'Вти разложпли на слоги и авуюr слово "сума".  Учитель спраши
ваетъ: "Какой первый слогъ?"-Су . •  Какой пврвый авукъ1 нто· 
рой?. А Itartъ говорятся эти звуки аарааъ, въ р1-ь•m?"-Су. "Какой 

юшъ обраsчшtъ звукового аншrитnко-сппте•rпческаго метода, азбуку 
В. П. Ваrщперова «Pyrcкiti букварь для обучепiл rшсыrу n чтенiю � 
(37-е над. въ И. 1910 г. Ц. 1б к.). Имъ же составлены •П�аны и кон
сшшты уро1ивъ при обученiи по �Рус. Букв.» (Д. 20 It.). Обоснованiе 
ввглядовъ В. П. Вах:терова ЧJrтателu найдутъ въ его rtнuгt «На пер
вой стуnени обученiл». (М. 1 9 1 1 ,  ц. 70 кои.). Нtсмлько многос�овное 
IIЭJioжeнie и рлдъ слабых:ъ во вс-hхъ отношенiях:ъ псшшлогп'lескихъ 
соображенiй и •изслtдованiй» не помtшаютъ начинающему учнте.11ю пo
JJY'lllть отъ этой: книги значитщiьный эапасъ полеэныхъ свtд-hнiй и 
укааанiй. Авторъ �rnteтъ аа собой больmоii практнчесitiй опытъ н слt
дитъ за вс·Бмъ новымъ, что выходитъ по вопросамъ первоиачальнаго 
обученiл. 
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второй слогъ? Назовите звуки отд1шьно!"- "n' а . .,Скажите ихъ 
въ р'Вчи ! " - нfа. "СI•ажпте заразъ все cлoвo! "- Gy .. lta. 

Прiе�rы обученiя чтенiю остаются т-:вм и  же; д'Вт н пзучаютЪ со
отв'Втственныя буквы и но нш1ъ воспроnзводятъ произношепiе 
елоговъ и словъ. Вотъ какъ предетавллетъ :этотъ ыо �rен:тъ Флеровъ: 
"Прецположнмъ, что требуется впервыв озн�:щомить со способомъ 
чтенiя- слiянiл хоть на слог'В ус. Разл агаемъ его на звуrш: кю•ой 
первый звукъ? второй? 'Гаrtъ вотъ, чтобы напечатrtть Э1'0 слово, 
кarcyro первую буюзу нужно сначала н ап ечатать (или nоетав и·rь)i 
Iшкуrо вторую? Напечатайте (поставь·rе)! Учитель показы:ваетъ, 
какъ поставить рядомъ буквы. А :кiшъ мы говорили то, что на· 
печатали? Прочитайте теперь, кш;:ъ ыы говорили! " -Ученикъ, IИ
нечно, прочитаетъ это слово nравильно. 

Подобнымъ же прiемомъ разложенiя и печатанiя предлагаетЪ 
Флеровъ анаiсо:.шть учениковъ и съ чmet�;ie.JИ; аловъ съ :�еа:Jюдой по
вой оупвой omдi'QЛЬ'ii01 и мпдrольн.о аъ :�еатсдьмt?> н.овъt .. lt?> род<мtъ зву:�ео
выхъ CO>te1na'ltiй 61> СЛОZ}'Ь, 

Этимъ способомъ ученики научаются читать ?ltоль:�ео ?Ш'Ь слова, 
?Соmоръtя ��редаар7иnельио былп paaJto:Jюe'iiы и uane•tamanъt са,JИМиt 
дпипьлщ. Но, упражняясь такпмъ обрааомъ, д'B1'JI 1ю aua.лoziu спра
вятся п съ другими слов ами без?> предааршпвльuа.zо ихъ раалооюепiя 
tt слiяиiя. "Если", справедливо за}гl:\чаетъ Флеровъ, "ученикЪ по
ннлъ, r>юtъ сл·вдуетъ прочш•ать слогъ лtа., то при в стр'Вч'В съ по
добныюr слогами лtо, .tty, или са, ха, и т. п. онъ догадае•rся н 
сообрааитъ, что и этотъ шrогъ нужно nроизнести таr•ъ же, какъ 
и прочитанный слогъ .па, т. е. однимъ дыхательнымЪ толчкоыъ. 
Если �1ы научимъ читать слогъ r.:tt, обратнвъ nниманiе на то, что 
передъ и согласную нужно произнести мягко, то, встр·:Втя непо
средственно всл11дъ за т'Вмъ слогомъ лиt, e1t и •r. п., ученикъ легко 
сообразитъ nодв ести подъ сообщенное прав ило и способъ чтенiя 
ЭТИХЪ СЛОГОВЪ". 

Для этого нужио 1'олыи подобра·rь подооиыя звуr>овыя сочета
нiя (чтенiе по подобiю). Это му п р iему Флеровъ придаетъ особен
ное значенiе: "при чтенiп однообразныхъ систеыатически подоб
ранныхЪ слоговыхъ сочетанiй у д·втей постепенно выр абатывает!Jя 
навыкъ быс•rро, эаразъ восприниыать зр'Внiемъ буitвенный составъ 
изучаеыыхъ слоговъ и непосредственно з а-r-:вмъ нроизносить ихъ, 
т. е. тотъ еамый навыкъ, который и долженъ служить конечною, 
ц'Влью обученiя чтенiю". 

Самод'.Вятельность п сознательность являются естественными 
спутникамн подобной работы. 

"Подрооиъи'i 1ман.ъ aa.'Jiяmiй" В. А. Флерона составленЪ очень 
подробно и лсно. Въ этой книг·:в учитель найдетъ много иолез
ныхъ для себя указанiй. Она можетъ пригодиться не только т'.Вмъ, 
кто преподаетъ по еос•rавленному авторомъ букварю, но и вообще 
каждому, занимающемуел обученiемъ грамот'.В. 

"Нооъtй. русспiй оуr.:варь" носитъ па себ'.В т11 же сл11ды вдум
чивости, простоты и систе!lштичностп, rсакими отличаются и выше
упомянутые труды г.  Флерова. 

"Раарlьаиыя оупв·ы" представляютъ собою подвижную азбуку 
съ картинками по тому же образцу, какой данъ авторомъ nъ 
буквар·в; каждой б;ршЪ на 'обратной сторон11 I(артона соо·rвЪт
ствуетъ J{артиюш, назвав iе которой начинается или ааrсанчивается 
данной буrсвой. 
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Е. Е. Соловьева и Е. И. и Л. И. Тих1>евы. 1. Русская грамота (си
стема аыерикаnсtшй mt<олы). Изд. 2-ое. СПБ. 1908. Ц. 25 к. 

2. МетодичесJ<iя yt;aaaniл къ аабук'В .Русская Гn аиота" .  
СПБ. 1910. Ц. 15 к. 

. 
'l'акъ пааываемал " аыерпкаиская" систеыа по иде:В своей естt, 

не что вное, какъ видоиам·Jшепиый методъ Жакото, сл'Вдова.телыю, 
1!p?t1iлfttniaльua новаго въ ней не найти. Въ �аше11 литератур'.!� 
букварей американская систеыа нашла отражеюе, м ежд;;• про <rюtъ, 
въ "Русской Грамот'В" .  

Авторы его в ъ  " Ме1·одическихъ укааавiлхъ" протестуютЪ upo· 
тивъ звуi<ового способа, говоря, Ч1'0 онъ основанъ н а  nрошш есе· 
нiи звуt;оnъ .тпд1о.!!Ь'Нд, длительпо и zpo"JИ>o", чего нельзя сд·tлать, 
Т!ШЪ I>акъ авукоnой и буквенный сос•гавъ сло в а  не совпадаютъ. 
Кром·t того, при звуковомъ сnособ'В д'Вти привыкатотъ читать слова 
съ растяоюл:ой и въ реауJtьтат:В получается .!toH01nouuo-pacщяuymoe 
чтенiе. Чтобы изб'Вжать этого, "нужно ч1·енiе приблизить къ р'Вчи", 
т. е. ребенокъ долженъ чnтать сразу и притоыъ цп.шыя слова и 
фраз-ы.-Вотъ основныл посылки авторовъ "Русской Грамоты": въ 
нихъ, какъ видимъ, новаго ничего н1;тъ. Напрасно 1·олько авторы 
говорятъ, что nри 3вуково:мъ способ1; старюотел произносить .от
д'ВJiьно ,  длительно и громко": уже родонач альшши звукового спо
соба ;}'Ка3ывалn па невоаможность этого относительно большинства 
звуковъ 1). Но д'Вло въ томъ, что uхъ вообще нельзя пронаносuть 
въ отд·tльномъ вид-!1, а авторы " Русской грамоты" думаютъ, ч1·о 
это можnо сд·tлать, если П]юнзпосить .,дгuовmио, ив zpo"�tл:o": каt'ъ 
ни произноси отд'liJiьно u, т и д. д., все }JaBHO полу<rится при
звуi,ъ, приблпжающiйся къ ъt: и"', niы и т. п. 

Чтобы представить себ'В qб;�•ч!шiе по этому сnособу, nосыот
римъ на первую страницу "Русской грамоты" (см. ·rо.блицу). 

Ходъ эанятiй рисуетшr въ такомъ вид-!! . Д'Вти должны и:м'Вть 
тетради съ чистыыи и линованными страницами, карандашъ, 
ш1.ртинку .,?Conn;" (ыожно даже nринести въ юшссъ живого кота). 

Начин ается урокъ съ бес'Вды о кот·!>, потомъ д'Вти рисуютъ 
на чистыхъ страницахъ тетради кота, кто I;акъ можетъ, эат'Выъ 
внпиаиiе сосредоточивается на I'артинкв .иот-о", и д'Втямъ за
дается вопросъ: . А  гд'В котъ? покажите на картюш·t",·-д'Вти по
кааываrотъ и говорлтъ: "Вотъ котъ" .--.,СI<олько тутъ словъ? Какое 
nервое? а второе?". 

Потомъ иаъ раар'Ваныхъ буквъ (nечатныхъ) эти слова наби
раются на доск·в. "Вы проnаиесли два слова- и  эд'!Jсь два слова. 
Вы какiя СI<азалп слова? Какое nервое? Вотъ оно ад'Всь ваше первое 
СJюво, noc.!!ompmne в н имательно - вмп-о, второе-?Соnt-о . Повторите 
первое, теперь второе, теперь-вы'Вст'В, толыю второе, 'Голько первое, 
опять первое". 'l'а1'ъ персбирается весь классъ, .чтобы вс'В у1111ши 
увuавать изображенное щюво и про!<зuосzипь -ч.ищать сразу". 

Дал'Ве переходятъ нъ Iшиг'В. "Покажите Iюта .  Что наnечатано 
подъ Iшртпнкой? Проч-mте. Теперь отд·вльно первое слово. Второе". 

8ат1шъ беретсл лнстъ съ напечатанными буква�ш ашравnта, 
II д'Вти выр·t<:�ываютъ знакомыл буквы и состаuляютъ иаъ иихъ 
"во?n-о 11:om-o" (д·tтн при этомъ усилеюю нгллдыватотся въ о<rертанiя 
буквъ). 

По·rомъ д·в·rи срисовынаютъ слова сначала nечатными буква
ми, потоыъ рукоnиеныии. 

!1oCJ11> этого приступаютЪ r>ъ выдпленiю. Путемъ ряда манн
пуляцil! обращается вниыапiе н а  буiшы в и 11: и nроизносятЪ нхъ 

1) "Уже Ушuнскiй у насъ такъ опред:Влялъ СОl'Ласный ввукъ: <Тотъ 
евукъ, который нельзя выговорить отд:Влыtо >. 

в п ч_ U, А IV . 
Т А ,;1 1 

(КЪ ст р . \Н). 

В в 

ВотЪ котЪ 

�;(JVVW \V((VV\N 

В-ОТЪ \{·ОТЪ· 

в .... ъ к-о-т-ъ. 
-о- . -

т-отъ. 

Тотъ котъ. 

ъ котъ.  
Вотъ тот 

Во-тъ то-тъ 

к-то.  

Коть- кто? 

о т в 

к о в о 

ко-тъ. 

'Т ъ 

о в 
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., .. ttzнoвermo, ue zpo.m;;o",  rrотомъ выд1шяется о и т, п предлагается 
по подо6iю съ первыми слова�ш прочесть тотъ. 

На сл'Вдующей ступени выд1шяются во, 1со и составляются но
выя слова: "разъ д'Втп легко читаютъ 1ro, то очень легRо прочтутъ 
и 0-1fo. Если· читаютъ mo1rъ, то легrю прочтутъ 1fo-rno1fъ" н т. д. 

Недостатки этого способа очевидны: въ неыъ не меп'Ве меха
ничности н однообразныхЪ, падо'Вдлпвыхъ упражненiй, ч'Вмъ въ 
способЪ Жакото, и, если авторы, ·ссылаясь на своихъ т.оварищей, 
ув'Вряптъ, что "у многихъ учителей н апрасное усише научить 
дЪтей mяuymь чttcmo (звуки) переходитъ въ ночные кошмары" 
то, уча по аме})Иiшнской систем'В, можн·о ожида'lъ "кошмаровъ" у 
дЪтеii на тему вотъ 1fomъ, отъ, тотъ, вото rnomъ 1romъ, mи;;ъ, rnomъ 
1n01fЪ, 1f0-1C0-1f0 Н Т, Д. 

Что rшсается .лtzнoвe�t'ftazo, 'Не zpo .. n1faю нронзношенiя отд'Взен
ныхъ отъ слова согласныхъ звуковъ, то это такая же фнкцiя, rtакъ 
н •иtcmoe npomяzuвauie нхъ. 

Издана азбука, несмотря на дешевизну, заы'Вчательно хорошо. 1) 

М. И. Тимоееевъ. 1 .  Естественный звуковой методъ. Од. 1908. Ц. 50 Е. 
2. Какъ учить читать но естественному звуковому методу. 

Од. 1 908. Ц. 15 к. 2-ое иад. переработаиное и дополненное, 
ВЪ 1910 Г. Ц. 25 К. 

3.  Азбука ДJrя обученiя грамотв по естественному методу 
съ изображенiемъ вндныыхъ органовъ р'Вчн и съ рисунками 
по американсrtой систеы'В. Ц. 25 к. 

М. И. 'Гимоееевъ въ основу своего способа кладетъ сл·вдующее 
р азсужденiе: "Р'Вчь есть результатЪ очень сложнаго психо-физiо
логическаго процесоа. Чttmarnь вслухъ вuшtиrпъ zoвopttmь, а потому 
правильные прiемы обученiя чтенiю должны вьrsывать въ ребенк'В 
ту же р·вчевую работу, какая въ немъ совершается, rщгда онъ 
говоритъ, т. е. они должны быть обоснованы на психо-фнзiологи
ческихъ законахъ р'Вчн" .  

Анализируя этотъ процессъ, М. И .  Ти.моееевъ приходптъ къ 
совершенно правильному выводу, что каждое написанное слово 
есть своего рода 1fapnИt'Н1fa, представляющая cotioю одно вритель
uое впечатлrм-tiе въ вид'В oд'ftozo onmu•tec1fazo цплаzо. Поэтому, rшгда 
мы читаемъ, то не разсматриваемЪ отд'Вльныя буквы и не скла
дываемЪ ихъ, а воспринимаемЪ цтлое слово и даже unc1foль1fo 
словъ подрядъ. Для признесенiя всякага изолированнаго, взятага 
внЪ слова звука, необходима изв'Встная 1жбота органовъ р'Вчи, 
rtоторая видоизм'Вняется, уменьшается н упрощается, есJш .мы дан
ный звукъ произнесеыъ слитно съ другимъ, въ rщкомъ нибудь 
слог'В. Поэтому, строго говоря, равлооюить слово ua отдпльuые зву
ки, ezo vоставляющiе, '1-teвoa.�toDtcuo, и отсюда получается выводъ, что 
"разложенiе незнакомыхЪ двтямъ словъ на отд'Вльные звуrш, 
праrtтпкуемое въ школахъ при обученiи элементарному чтенiю, 
не толъко ue no.лtozaemъ, но даже .Jtnutaemъ процессу звукослiянiя 
по букваыъ, не говоря уже о томъ, что всякая подобная попытка 
ueocyщecmвu .. Jta". 

Tartъ какъ пись.лю передаетъ, хотя и искусственно, живое спово, 
а чmeuie вслухъ есть npeвpaщeuie 1иtсь.лtа въ D/Cttвoe слово, то "при 

1) Идея амерпканскаго способа положена также въ основу буква
рей: г-ЖII Дyдъtut'КUUOU сЯ могу чптатьi » , Л. Jvf1tpO'НOCUЦ1fMO «Сло
вечко » и отчасти Е. Форmу'Наmовой и Л. Шлеzерt «Первые шаги» , 

5 
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обученiи чтенiю нужно 11ертсю-tуть JJtacmu?i:o .·ft,вшсду пись.поАtъ �ь 
рпчью, т. е. вс'h прiемы обучен:iл обосновать н а  псщха-фиаiалощ•tе
сJщхъ амсопаmъ р1ь•щ". Этотъ авукrшой :.rетодъ авторъ назыв аетЪ 
ecmecmвeuuы.lt'l.i, потоы�' что онъ .,даетъ воаиожность ня. первоыъ 
же ypor('h вызвать въ ребенк'h шашъ ca.nы:u 11сихо-фuаiолоzичес1Сiй 
процеасо зву/Сосдiяиiя, какой въ не:мъ совершается, когда онъ ведАтъ· 
обыкновенный р аагово ръ; . . .  ему толы'о нужно усвоить иот·ы (буквы 
и звуки), съ которыми онъ анакоilштся впервые, тогда .. ltеладiя 
(р'hчь или чтенiе вслухъ) s аавучитъ свободно и легrtо". Сущес�·
вующiе npi ellfы обучен:iл по авуковому методу сплошь да рядомъ 
противор'Вчатъ психо-фиаiологичесюшъ sа.конаыъ р·вчи, поэтому п 
перво:на:;rальное чтен1е, неnохоже на обьпшовеннуrо р·вчь, а является 
.noumnonno-moвyчu .. no, отъ чего щшходптся лотомъ am1Jчarnь. 

Все . обученiе по методу М. И. Тимоееева сводитсЯ .къ с.твдую
щииъ четыремъ основны•rъ положенiямъ: 

1) aclo стласuые aayJCu uyщcuo про?�зпосить быстро, no•иmt •ltzuo

вeн,нo, mлtmo, uro:;юuo, он,�t дол:;юuъь Ji:a?C'I.i бы срЪlвmпься съ ycmr, леz?Со1 
безо !IOЯJCazo uanp я:;юеиiя; 

2) вто zлacuъte зву/С�� ну:;юuо пропзн,осить достато•що zpo.M,Ii:O �t 
то:;юе быстро; 

3) для пронзиесеиiя вс1ъхъ 01mсръипихъ слоzов'О, напр. мА (мУ, 
мИ, и т. д.) иожно рекомендовать такоrr прiемъ: посмотрите на обlь 
буквы; приготовьтесь произнести sвун:ъ м н думайте при этомъ 
о сл·1щуrощемъ sв;pt'h а, зат'Вмъ пронанесите sвукъ а сеГиас'l.i :же, 
'ICGЖ'O 1iiOЛbJCO начпете pacJCZJЪt.вamь pom'O tt 11pouзnocumь звуJС'О м; оба 
Зб!J!Са 1tpoitзnecmne быстро; первый авуrtъ м произ неси�·е какъ можно 
mtИtte и н,1ъоюн,пв, а второй ав�'RЪ а zpoJtJCo; 

4) въ з атрущштельпыхъ случаяхъ, особенно на нервыхъ уро
кахъ, рекш(енду ется для полученiя быстрага звукошriянiя по бук
в амъ нъ от.крытыхъ слоrахъ (.шt, ба, са) такое устное упражне
иiе: 1 )  "Проиsнося•rъ два одпнаковыхъ гл асиыхъ авуrш такъ: пер
вый тихо, едва слышно n быстро, а второй гро)rче и чуть иротяж
н·ве, т. е. по формулЪ: аА, уУ, иИ п т. д. 3ат·вмъ между этими 
буквами вставляютъ буrшу любого сагласнаго звука, иапр., с, и 
uред.'!агаютъ ребеш;у щюианосn1ъ первый гласный звуrtъ едва 
слышно n быстро, второй сагласвый авукъ чуть-чуть слышн·:Ве и 
тоже быстро, а посл'hднiй гласный авуr;;ъ достаточно гро�шо и чуть 
протяжн'hе, т. е. по форыул'h: асА, усУ, исИ и т.  д. Сначала ребе
покъ долженъ произносить вс'h эти авуrш но общему темпу срав
нительно медленно, а зат1нrъ постененпо все быстр·ве. RaJtЪ только 
ребено!\ъ иачнетъ прои:шосить первые два звука тихо, п'Вжно и 
быстро, а носл':Вдпiй-гршшо и чуть иротяжн'hе, сейчасъ же по
слышится ОТI\рЫТЫЙ: СЛОГЪ сА (сУ, сИ ll т. д.) " ,  

"Азбука" М. И. 'Гююееева состои�·ъ изъ трехъ частей: первая, 
псчер!Iывающал весь алфавптъ, заrшючаетъ въ себ·Ь co•tвmaniя 
одиоиi, cozлacnaeo со zлас·н:ы.;�tz, втopaя-cmternm-tiя�дayre'li tt болrое соzлас
п·ых'О :: сr, мacuъt.lt'l.i въ посл·Jщовательномъ пор.яд.к'В по степешr лег· 
костii, нроизнесепiя, третья--разсJСази. 

f,Ja первыхъ нор ахъ даются к артинки съ иаобр аженiемъ в иди
мой ''IJ.ртикуляцiп (см. т абл. V)  2). 

Цри т·д'Вльныхъ буквахъ тоже пом'hщаются rшртинки, пазванiя 
которыхъ или начин аются съ иаучаемоi\: буrtвы, илн коичаются 
ею (рм. табп. VI). 

1) В:ь вакрытыхъ сдоrахъ звукослiлнiе не nредставдяетъ юrкакпхъ 

эатруДненiй (алt, ас1 ар). 
2) Этn иэображенiя даются ТимофеевымЪ и на отдtльныхъ таб

.\\nцахъ (р&зм. 15 Х 22 см.) для звуковъ а, м (п, б), у, ш (Ж), И, ф (В), о. 

о 
а А 

м М  

а м 

м 

Т А Б Л И Ц А  "\1' . 
(Rъ стр. 66). 

а м 

м 

м Q м О ма-ма 

а 

а 

мама 



Пиво в 

Т А Б Л И Ц А YI 
(Rъ стр .  66-67). 

р Р  

Пава в 
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Есть и тaRie рпсунRи, ноторые за�l'fiняютъ слова (c�r. табл. VI). 
Р псг•шш не всегда подходящп ДJIЯ народпой mr,олы, но въ 

общвмъ очень хороши. Rъ сожал'fiнiю, мало свяэныхъ статей. 
Обученlе иисЬМj' пдетъ одновременно съ чтенiеыъ. 
Методъ Ы. И. Тшrоееева ne является nl!олн·в самостоя·rеш,нымъ, 

да онъ и не ныдаетъ его за таковой. Это ПЗ1!'fi н е пный, а гданпое
упрощенпый фo'lf,ernuчec?r.iй. методъ (оrвдеченпыf!), который: мы ви
д'Вли уж�:� у IIIшrвepa. Этотъ ме•rодъ нъ настоя щее время въ Гер
ыа н iп дово;rьно р1юпростран�аъ, п А. Ыуаычеш,о, м ного порnбо
·rавшiй падъ rшучепiемъ IUKOJIЬвaгo д'в,;йt БЪ Герыанiп, говорптъ, 
что " зах ватьшаетъ онъ д·втей необыкновенно. . .  На у ронахъ оrш 
проявили пытшшость, радость , жи вость п возб;�rждепный интересЪ, 
а отсюда и ц·!ш пыJi родъ в н ншшiя. Ничего н е  пр иходится брать 
памятью, такь !(аi\Ъ усвоев i е  происходитЪ прочно , благодарл д'Вй
ствiю на органы зр·в пiн, слуха и осяаанiн одновре�Iенио" . .. 

Ro нсяiюмъ сJrуча·в, Rннгп г. Тп моеоева �rожн о  рекомеu дuвать 
учпте.ч:яыъ. Авторъ, вндшю, много, серьеано п съ уnлеченiемъ 
р аб(Уrалъ. Б рошюра "Естественный з вуковой ыетодъ" сос1•авлена 
очень обстоятедьно, н отчет.nино DЬшсня етъ п спхо-фпаiологическiя 
основы процесса чтеuiя . Бъ ней даются св·вд1'шiя, пеобход в мыя 
дшr всякага у чптеля н ача.Jrьноfi mкшr ы . .JfетодичеСiше JIJ'Itoвoдcтвo 
"Rакъ учить читать" �rожетъ служить хороmныъ Нj"rе водителемъ 
ДШI р абО1'Ы ПО "Аа(iук'В". 

Отд'вльныя указапiя Тныоееен а п р ипесутъ подьау �гчптел ю  и 
въ тп.мъ сдуча'fi, еслп овъ р аботаетъ по r<акоыу-либо другш1у 
звуковому С!!Особу. 

В. Н. ·Пановъ и Н. И. Соколовъ. 1. Б;�'кварь "Охота пуще неволи". 
По•тиt С(t.Jtоу•иипель, Новый леz•ийшiit путь ?Со oбy•teuiю zpa
"!totiИЪ и ?Со обще.;tу ра.ваитiю (сасподп;пт.ельиости, '!ш.блюда
шелыщснт, tnворчеству) . . . М. 1 \Ю9. Ц. 40 1\, (вт. напкв ), 

2. Методпчесиiа уi(азанiя rtъ ·бу!(варю " Охота пуще в е
ВОJШ". Изд. 2-е. М. 19 1 1 .  Ц. 20 1с 

3. "Наибол·hе легкiй путь rtъ обученiю грамот'fi и нсесто
роннеыу р азвптiю". М. 1912. Ц. 6!'> rt. 

Вол·ве, ч1шъ иесrtромиое загщшiе 6,)'1Шарн гг. Пан ова п Соr,о
лова rнtкъ-то не в яжется съ пхъ ааянлеuiемъ, п аиочатанвьпrъ на 
обложrсв: "Опуш;аа вст zpo .. 1t.rc1:н, фzюэ'ы, 11:omopыn .ltomc'lio иайпш вz 
ua•taлto почпш ��:а:ж:даzо 6у1iваря.'' п т. д. 

Ыетодъ гг. Пааова п Соколова, я вляющiйся "новостью", rшrn 
они зая вляютЪ въ пзданiн бу1ша ря 1 9 1 2  г., 1) н3ложеиъ въ rшиг11 
"Hanбoл'fie .тrегкiй путь", 1\Оторая предстаnляетъ собою " свод'о вctoreo 

рефермповъ t< лех:цiй, •tuлnмntыxa ампора.1щ въ Mocn:вJo, 1Iemepбypz7o, 
Харысоюо, Xepconto, Тулто tt др. zородахо". Tartъ папечатапо на об
лошк'fi. 

Rъ сожал·внiю,  эта юшга по.11uа са!rой безсодержательной бол
товни, пустыхъ риторичесrшхъ вопросовъ н восrшrщ1.Шiй. Прп этомъ 
почему-то и ногда совершенно н еr;стати авторы :J'ПШ'ребJшютъ фран-

1) Rстатп сюшать, въ это�rъ ивданiи ршшам11 на oблoJiшfl r�он
ч:ается слова•rи: •nоч:ти с11моуч:Dтель�. Qq:евDдно, состruштешrмъ дали 
понять всю пеум:flстность дальнflйmнхъ сдовъ, напомпнающихъ 'l'H· 
nичиыл объянленiя въ гаветахъ о рnвныхъ необыкаовенныхъ пзобр-h
тенiях:ъ; но , Itaitъ в иднмъ, н въ нэданiп 1912 г. OНII не ВС'l'JПЩШ на 
:nуть скро:м�стu. 
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цуаСI\iн словечки въ род11: "ученики не въ состоннiп чисто про
п а нести отд·вльио

' 
(mt natm·ele) согласн ой " i " в.твсь �вплае� п еоб

ходнмоеть осв1:1тпть двош\ое пропзпошеюе э1•nхъ б;; квъ, ч1обы не 
коверrш1ъ, иногда умышленно, p1·onot1�e'a"; "соб!:твенно Ю!:J'Iюмъ 
(ton) можно считать только •ro, что II>I'he!J.'Ъ опред tл е и пую высоту 
тон а " .  , Все --паложенiе отличается JШI\Oю-·ro странпою раавяаношыо, п 
фр1шщ•з<шiя елова черед;ротея еъ так п м п ,  н апр., выражешям п :  " м ы  
н е  возьмемъ п а  себя труда защищать 3B;)'I\oвoi'I ы етодъ, чтобы ue 
палшпь по воро6ья.Jн, 2/B'li пушепъ";  ,, протnв викп его ... преподносятЪ 
тотъ ж е  самыii авуковоfi методъ •rолыю въ етрашно науродован-
номъ ви ·�'В п uoдr, ватхл·ьцtъ соусо . . пъ" н т. п . 

) 
' 

На ;)бложк11 азб:J•юr иадавiл 1912 г. (раньше этого не бы
_
ло , 

авторы нааывашт1, eвofl методъ "п:орuевы.щ;". Д'Вiiетвнт�:щьно, тш,?го 
пааванiя еще не бывало, и небеаьштересво уjj(шнть,

. 
что р аву

.
м1Jется 

подъ этnмъ термшюмъ. ()твtтъ на это даетъ кн ига. "Напболв а  лeг-
Riii П;)'ТЬ", , :Къ аналптичесхому метощ• авторы от поелтел u ре н ебреж� rедьно 
n р'llшiпельно ааяв:шштъ, что о н ъ  ,,должепъ быть отброшен ь, Itai\Ъ 
д1tccoua'llcъ вz; zap,nouitt дJиmжoii шcuзutt" .  Чтобы онр�д·J.шить, юJ.rщtl 
м е'rодъ обучевiя чтенiю лучшifi ,  паибол'Ве подходящн'i �ъ д1\тс11:оfr 
npnpoдt , о п п  бросаютъ "б·вглый в зглядъ па псторичесюй ходъ JH1�� 
вптiи языrш вообще" и стремятся " просл1щпть посл·в.човатыr

,
�ш':'�i 

ходъ обогащенiя ребенка запасоыъ сшшъ п пользованш и м п  . Эта 
н е малопажпая задача с.м'Вл о  р'вшается на nолутора стравнЧI{ахъ 
разгонпетага Ш}шфта таюrмп фнлодогичешшын п ш�ихоло,гrr<IееrшJ>ш 
!'оображе нiя;-.ш I\оторыя должны прrшестп въ н едоум11ше всяr\.аГ

1
о ,  

�о1rу�нвшаго -lотя бы самое с1сроиное фплоnогпчееио в обрююваше ). 
са\ш1 авторы повrщиыому, н е  особеnво в11рятъ въ ШIЛ;)' этихъ со-. 

браженiй н '  потому п ощtр·:Вп ляштъ пхъ анеrсдо1•амп паъ л и ч н о й  о 
2) репетиторекой праитшш . 

1) Вотъ шшiе поrшепы пзводятсн на современную науК)' сравнц .. 
тедыrаго языкоп'Вдtнiя: «Она говорптъ, что рtчь псрвобытнаго чело· 
в·Iша была односложна, подкрtплилась мrшпкоi\ п жестами п состоял!L 
IШЪ rtopнш't по препмуществу звукоподражательныхъ. llpu дальнtй· 
шемъ разшrтiп п развtтuленiп рода человtчесrшг

.
о у р·hчь его услож

шшась rr ра.зв11вадась въ разлпчныхъ направлеюяхъ. Однп 11эъ язы
ковъ такъ п ос•rалпсь ltорневымп, другiе стали образовывмъ н

.
овы.н; 

елова прn помощп сложенiя двухъ корней, у третьпхъ конеч�ый Itо 
рень, потерявъ собственное значенiе, обратплся в ъ  оконча111е .. П р п  
дальн·Ыiшсмъ раэвптiп пiшоторыхъ языковъ nоявnл1tсь наращеюя въ. 
впдt прпставодъ, суффпксовъ, въ слlянiп съ нnмп в пцопзмЪшшсн п, 
о сновной корень n т. р.>.  

• у 1шкого языrшвtда авторы слышалп nодобпын раэсущде�rл н 
н е ужелп онu беэнакаэ!tllно прпвuдплu nхъ <ВЪ рефератахъ Il дющшхъ, 
чптанныхъ въ 1\1оскпt, Петербургt, Харьковt, Хорсонt, Тулt п др .. 
городахъ»? 

2) Вотъ npnмtpы: .. въ бытность мою репt>тr\торомъ въ семьt г. J\'I:;» 
ОДirнъ uзъ авторовъ, �я ше.дъ разъ по улnц·h съ 5-.:rtт--. раэсшшываетъ 

пщrъ l{одей, братомъ моего учепrша, и едва усиtвалъ отвtчать н� его. 
вопросы, которыми онъ буквально эасыпадъ меня ... .:Это что 'l'акое?:>
это пекарнn: здtсь пе1tутъ хп:Ъбъ.-<А это •Iто?•-А эдtсь, впдпшь п:п, 
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Отм·вчая дальше, что " элеыентъ устной n ппсыrенноii р·i>чи е еrь nope'llь, а не слогъ", авторы покаоыш1ютъ, что они 1) не рааШiчаш:;ь двухъ понятilt, н и:�го м ежду собою общаго н е  Iнr·Jнощнхъ," слогъ н "морфо"'Тогnчесю1r ЭJiе�rентъ с.:rова", а потому, rюнечно, п не представлшо'l'Ъ, ч:то п '!Сорвuь и слmъ )юrутъ разсы а'r]шватьсн, I\акъ зле.метпы еловщ 2) не и м ·вютъ даже прост11Пшпхъ св1:1дtнiй v н а.уЧ:IIО�JЪ тep�ti!!H'.h "пореuь'· 1), Поэто.му авторамъ п приходптся прпИ>гать къ }Ja.'JO ос�Jысленuьшъ фра;щмъ въ род·:В СJI'Вд)rющей: "Основuыып эле�Jента�tш люжl!о п аават� · только Т'В кнршrчнкн, пзъ которыхъ шшадьшаетея здаше, слово же сложшюсь въ псторпчешшдJЪ своеыъ обравованiн нзъ корней, а н е  беас�Jышrенпыхъ елоговъ". Дrш·ве авторы nрШir·вняютъ евоп юш бы шtучныя св·:Вд·.hнiя Itъ ыетодпк·в обученiл чтенiю n говорятъ, что "въ первую го.Jiову, 

дtдаютъ п п очшiяютъ часы. -.:Ага! такъ это :шачптъ цеса]mл», до · 
гnда.чсл мoii юныit с обссtднrшъ .-Другоfr любопытпый случаii nрпве· 
лось мнt набшодать въ · семьt д-ра К Тамъ л тоже бы.1ъ репстnто. 
ромъ. У·вхавшп о•rъ пнхъ н а  Jrtтиiл канпкулы безбородымъ студен· 
•rомъ въ �ерсвню, л за лtтнiс llгвсяцы 01•пустплъ себt порядочную 
бороду п пъ Tll!(OJIIЪ впдt вернулся къ спошrъ ученн:камъ. Шестпдt'l'· 
нял ученrща ыон, nocлt rтсрныхъ npпn'l;тcl'Rifr, бросл.шсь къ cnoeit ма

терп съ веселы�rъ ItpiШO�rъ: «Мамочrщ, Iiai\Ъ Вд, Н, по6ородJоЛЪ». 
Bcянifi, КТО Ш!'ВЛЪ д-J:;ло СЪ дt'l'ЬМП, МОГЪ бы прпвеств ТЫСЯЧП ПО· 

добныхъ пршrtровъ ,  п е  спабжап пхъ сомнптедьныып ра�ск�заып, дn п 
самъ авторъ апе!\дотоаъ прпэl!l.tе'l'ъ, «что подобное жа наблюденiе м о 
же·rъ r.дtшt•rь всш<Ш, rщм у  тодыи не лtни. Но пикому въ 'го.чову не 
прпде'lъ этuмъ дою1зыш1ть, что «дптя демонстрнруетъ развптiе рtчп 
всего че,IовtчестшJ» п что обогащенiе яэьша дп•rятu «пдетъ н е  безсо
знательно , а съ КШ(Оti-то внутреппеti работоti ;)]Ыслп». 

1) Позnо.по прпвес.тrr попу:шрпыя cntдtaiн о «корнt», которыя 
дnе·rъ въ cвoeti пэвtс'rноit .те1щiп «О преподаванiп Г}Jа:uматrшп pyccrtaгo 
Ш<ЫRrL• аRадешткь Ф. Ф. Фортунатово: «Научн о е  языковtдtнiо, раз
сматрпвал грю11�1атп•rешШi составъ с.'!онъ в ъ  Jiзыкахъ пндоевроnеliскпхъ, 
rtъ Iшторыагь нрпнад.'!ежптъ п нашъ, pyccкii\ лзыкъ, говорптъ, �rежду 
прочrшъ, о корrrяхъ сл:овъ, а подо !Copuя .. nu слоаr, nouu,naюmcя въ uayn."'i1> 
uепроизаодuыл основ·ы, сущоствовавщiн въ древнti!шiл, доступныл для 
пзслtдопанiл, эпохп жпзнп даннаго жJытш плп данной сеыьп языitовъ, 
'l'. е. п о  отношснiю къ шщоевролеiiсiшмъ языкамъ rюрняшr словъ назы
ВI!ются тt нонропзводныя основы, кartiя нзыr\о вtд'lшiе отrtрышtо•гъ въ 
общепндоевроnейсRомъ наыт{t в ъ  nос.1tднюю эпоху его жпзнп передъ 
распаденiемъ на отдiыьные языюr; лрп это�rъ, однако,  не бы,10 бы нп
IШкого основанiя предполагать, буд'l'О этп пэвtс·rные намъ шrдоевро ·  
пeitcкie Iiорнп словъ с ъ  самага на•щда былп въ сJiовахъ непропзпод
нымп основамп, а, напроl'nвъ, надо думать, что п онп, подобно мно. 
гщtъ непропэводны�гь основамъ сдовъ въ nозднttiшей жпзнп о·rдtдь
ныхъ пндоевроnеt'!скпхъ языковъ, нредстап,1яrотъ собою реэулыатъ 
разнородвыхъ пзnrtпeпili въ состав·}'; С110въ . . .  Изъ слоnъ сопременнаго 
руссшtго яаьшu, беаъ знапiя пс•горi п  а·шхъ Gловъ, нель�я П3В,1е!iать 
кшtiе-то пхъ корнп » .  («Труды первага съtзда препод. рус. яз. в� 
вuенно·уч. зав». Опб. 1 904), 
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щш быстроТ'.I! чтенiя, глазъ схнатываетъ начало 11 центръ rшждаго 
слова (т. с. приставочный корень и основной)", ч1·о " б'Вг.лость, пра
вrшьность, соан атеJJьnость н самая выразитеJJьнос•rь чтенiя нави
ся·rъ, главвымъ обрааомъ, оттого, въ накой м·вр·в чптающiй усrг!:\
ваетъ схват-ывать хир1ш словъ".  

Любоuытн·ве всего, ч1·о въ дальн'Вйшемъ па.Jiожвнiп сво его " ме
тода'' гг. Паuовъ н Соколонъ s абьшаютъ о своей филологичесrюf'r 
теорiн, и �1етодъ nхъ становител самыыъ обыrшовенвыыъ. Это, по
жалуfr, и лучше: в'О tt:J .. "' .Iиmодт }J1oU/1Uдneльxo юt•tezo орnz1сliальн..а-ю 
'1-liMn ?> ,  1t:po,nm xay•mazo хевгыJ/сествсt tc бeззacm11JU'tUвoii релла.Itы. Вы
д'Вленiе звука 110 r.:тщу слова , I<оторому авторы прпдаютъ такое 
значеиiе, что вnдятъ въ пемъ .з аковъ, nОJiьзулсь rю·rорьшъ ребе
нокъ 111огъ бы самъ совершать повыя откры1·iя въ азбук·в", иав tштно 
школ·в .)'Же ormлo ста I!'В1'Ъ 1) . Таю1с е давно иsв1ютно и остальное. 

Са:мый букварь съ вв'Вшией стороны изданъ хорошо, и и мъ 
1\!ОЖПО ll0JIЬ30JJ!�TЬCЯ, К!ШЪ СОТПеЙ друГИХЪ. 

Въ иsданiц 1912 г. букварь ю1·!1 етъ раснрашениыя картпн К !f, 
но почти вс·в ов'В очень аляnоваты, и ·rолыю удорожаютъ падаше 
(50 r,;. безъ папки), беsъ того не дешевое. Однако п тутъ ав·rоры н е  
обошлись беsъ рСiшамы. Вотъ что они п и шу·rъ: "Если обратить 
в ншrанiе на то, ч1·о съ прiобр'Втенiемъ этого букваря почти отпа
д аетъ пеоGходимос1ъ въ прiобр·:Втевiн ствнныхъ нагляд ныхЪ :кnр· 
тинъ, то :мы съ полвыыъ правомъ, ду мается н а мъ, може:мъ С!Ш3ать: 
хакоищ ъ-то п для с1:шьсной школы, небог атой матерiюrьпьшн сред
ства;-.ш ;)'далось паыъ дать въ Р:\'IШ реб(ШК;)' щ;рвую хорошую rшюк
:ку. И пусть она, оправдывая сnой девизъ .Охота пуще невшт�", 
иезаы·t.тно n с:шдко будетъ приневоливать liШЛЫШ!t rtъ обученно 
грамо1"13 и дальн'Ьйшем;)' са�юобра<юванiю" 2). 

Я уд·tлнлъ та:къ иного м'вста "трудамъ" гг. Панова и Соко
лова потому, что въ пихъ есть и'Вчто tmtnшtиoc ДJJЯ п ашего вре� 
м е в n: всю<iй, I\TO сл·:Вдn1·ъ з а  ведагогической лнтератJ'ро й  для на
чальuой Ш itoJrы, не може1ъ ЭТОl'О не аам•вчать и, еспн я оспшо
вилсл съ IIшшючитеJIЬн ы мъ внnмаn iеыъ na гг. Панов·:В II Соколов-в, 
а не дРJ'Гпхъ, то только всл'Вдствiе особой яриости нхъ рекламы, 
переходящЕJii въ педагогическое шарлатанство. 

И, пощщпмо}JJ', подобная реклама ны13 етъ усп·:Вхъ: по r>райней 
:М'Вр·в, На О6ЛОJIШ13 СОСТI\IШТСЛН ППШУ1'Ъ, ЧТО 3!t трИ ГОД!\ ОНП про
ДаЛИ 200,000 вшзюшпяровъ. Считаю, поэтому, хебходи . .nы.н:ь, ь:акъ 
уже я n говорилъ выше, дать и своиыъ слу.шателлмъ и вс'Ь111ъ 
иачи нающпмъ учнтелямъ паряду съ серьезными работами рус
скихъ nедагоговъ и яpкifi образчикъ nретевцiозн аго nев'Вжес•ша. 
Пусть �IOIJ OДыe учителя не поддаются гипнозу реiШЫJЫ н съ МIШЬ
шеr1 дон'В,nчивостью, по съ большuмъ впnмаиiемъ н угJrублен iе:мъ 
относятся r>ъ тому, что появля етсн па rщшrшомъ рынr,·в. Не надо 

1) Нельsя не оты:Ътпть, 'ITO гг. Пановъ п Соколовъ д·hлаю·rъ нъ 

свопхъ Itнnжrшхъ вылаюш, совершенно необоснованныя, протпвъ nt
Itoтopыxъ !ШТОровъ букварей, напр. П. П. 1rf1tpouoctщ?ia.zo, !\Втора 
нзв·hстнаго бунваря «Словечко� (.1'\1, 1912). Я не считаю а sбуку г. :Мп
р о носrщк!\го, пsданную тоже И . .Ц. Сы•rшiымъ, чtы:ъ-нибудь заслужu
в ающuмъ особеншн•о внrш1.шiя, но въ пей есть носоJIШtншш доля орn
гишшыtостn, безуitорпзнепнtш добросовtстность, н еподдt.Тhнал вtра в-ь 
nстnну cвoeti пд�н п С'l'ремленiе дЬliствп•rсльно науqно обосновать своn 
прiемы . fiнqero !>того в-ь трудакъ гг. Пtшова 11 Соколова, Itъ сожа
лtнiю, вtтъ . 

2) Курспв-ь, коне'Ша1 авторовъ. 
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забывать, что uu одихz 1tЗ?> Utиuux?> серьезиыхr, �!еда. . ,lt'bl. по сnра.ведлнвосmzt горди.J!сЯ UIJ npuQ..",." "� ��·ZOZ086'0.:e 'IW71!0p'Ы.A�U 
"а ,,� н ' "'0""''0 <O Q  по OvU'Ы.Ato npze-.• , .. , и . аша учите,!'lьскал :-.шлоде'!'Ь доюи н "  IIeд го , 

· ' '  '" "' н аучиться отличать · а I Irчecкoe шар;;rатанство отъ еерье;зной мысли э б важно тепе · то осо еипо рь, rtогда русская rшила nачипаетъ р асти И ч'Вr, ��:�Еi
е
страпптся обще-научное II спецiально-педаго;ичес:к�: �

и
р�� н ашихъ учителей т'Вмъ нонечно 13 ,  б ности иы'Вть усп'Вхъ при !{о мощи' Крiшпив�й 

м;:кл
е
ам�f'�).ъ воаьюж-

1) ?J.лл озв:юtоl.rле н�я съ равJШчнымп существующими nособiлми по обуqенпо э;rемснтарноn грамотt можно указать брошюру Г. Г 1• .1tU.Jta «Объ аsбукахъ п буrtварлх:ъ• Сuб 1911 · 
· · у-. . , выu. первый. Ц. 35 коп. 



:jVIетодика грамматики. 



Е ; __ рмж� 

Грамматика . 
· Одинъ изъ извiютныхъ русскихъ ученыхъ, акадеыиr�ъ Разноголо

-

А И О б · � 13 сица въ 
. . . о олевсюи, начиная въ университет курсъ по граымати-

историческ.оыу синтаrtсису, обыкновенно говорилъ: «Из- ческомъ 

вiютно по опыту, rшr�ъ труденъ таrtъ называемый сип- ученiи. 

·rюшическiй разборъ, какъ много въ нем:ъ произвольнаго 
и спорнаго. Едва ли найдутся двЪ учебныя грамматики, 
которыя были бы согласны не только въ мелочахъ, но 
и въ важномъ : дЪло доходитъ до того, что слово, счи-
таемое въ одной гра1r:матин:·в подлежащимъ, въ другой 
признается за дополненiе . Едва ли найдутся два препо-
давателя, .которые бы поставили другъ другу за синтак-
сическi:й разборъ от:ы':Втr>у выше удовлетворителшой : что 
для одного вЪрио, то для другого ошибочно, и наоборотъ » 1 ) .  

А .  И. Ооболевскi:й им':Влъ въ виду разноголосицу въ 
синтаксис·в, однаrtо 1шачительная равноголосица наблю
даез.·ся и въ этююлогiи. Еще счастье преподавателеИ 
русскаго явытш, что ученики большею частью не инте
ресуются rра.миатико:й, но найдись въ rшассЪ смышле
ный, любознательный, р':Взвый и не утратившiй чутья RЪ 
живой русской р·вчи ученикъ, охотнш�ъ вадавать вдум
чивые вопросы ,-и любой учитель сталъ бы неизб':Вжно 
втунин:ъ. 

Л. Толстой въ одномъ изъ своихъ педагогическихЪ 
, сочинецiй нисалъ: « Гра:шrатш,а, которую мы внае:мъ, 

совс':Виъ не та, :какая нужна учащиися, и въ этомъ 
обычаЪ преподаван:iя грамматики есть rtarюe-тo большое 
историчеш{ое недоразу:м·]шiе » 2). Нашъ писатель былъ глу -

1) Ццтпрую по нащамъ студепческимъ запnсямъ. 
2) IV т. сочnненiй .11. Тол:стоrо1 статья «Лсноподянская щкода за 

ноябрь u ДСRIJ.брь мtсяцьп, 
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боrю правъ. Д·:Вйствительно, въ составЪ и преподаванiи 
нашей rраыматшш въ •rеченiе в·Iшовъ образовался рядъ 
наслоенiй, происхожденiе н с:мыслъ r�оторыхъ теперь со
вершен�о забыты. Вотъ почему и въ этОi\IЪ отд·Ьл·Ь пре
подаваюя родного языrщ для: установленiя: правильпыхъ 
точеrtъ врiшiя необходимо обратиться r�ъ исторiи 1 ) .  

Нач1шо ГрюrматИ'rескiй анализъ я вьша въ Евrюп·n начался 
гр аммати-ч еска

го еще въ глубокой древности, въ Грецiи и РшгЬ. 
аналиаа. Терминъ «rрамыатика » понималсл, впрочемъ, шире,  

чЪ:мъ теперь. Подъ нимъ ра:зуыiши п граJ1ша�гичес11:ую 
к.лассифшсацiю словъ, и opoorpaфiro, и синони:ми�у, и 
отчасти даже то, что входитъ у насъ въ такъ называе
мую «теорiю словесности » .  Въ этоыъ отношенiи большой 
интересъ представлшотъ разсужденiя знаменитага римсrшrо 
ритора Марка Фабiя 1\винтилiана (3 5 - 1 1 8 г. по Р . Х.) .  
Онъ д·Iшилъ граt�шатш;у н а  дв·:В части; первая должна 
ознш�:омпть учениrtовъ съ <{ правильньшъ способомъ вы
ражать l\IЫСли словоыы> , вторая имЪетъ цЪлью дать р у
ководство длл чтенiя стихотворцевъ. Поэтому, по ьrн·Ь
нiю Itвинтнлiана, при изученiи гра:мматшtи необходимо 
вшшiе :му:зьши (для анализа стихотворныхъ равыЪровъ) 
и философiи. ГрамматишЬ начинали учить сейчасъ же 
посзгЬ прiобр·Ьтенiя навьшовъ въ бЪгJiомъ чтеиiи и писыrЪ. 

Уже въ ту далекую эпоху совдалась ивв1ютная граы-
1\rатическ.ая схеыа и выработались основы rраиыатичешшй 
терыинологiи - ученiе о подлежащеыъ и сЕазуемоыъ, о 
чаС'l'ЯХъ рЪчи, на:шанiл падежей, вреыеиъ, <Jалоговъ, на
rшоненiй п т. д. При это:мъ заы'Бчаетr.л любопытное 
явлепiе: грам:матичесrсая юrассriфиыацiя шtчииаетъ очень 
быстро усложняться и запутываться. Количество правилъ 
и ишшючепiй становител огромнымъ, и въ приш·Jшенiи r�ъ 
шЕолЪ rрамыатина, видимо, ВЫ3Ываетъ н·Jщоторые проте
сты. По rr.райней :мЪр'в ,  Евинтилiанъ говоритъ о легrео-

1) Жслающпмъ подробнЪе ознщ\ошiтъся съ псторпчесiШliШ вопро
сами, затроиутыъш въ э1•омъ отд'Б,тв, могу у1шза·rь на мое спецiаль
ное пзслtдовапiе о:Исторпко - теор етпческiя основы современноii ъrе
тодшш граашатпrш», которое печаталось въ «Жури. мпн. народи. 
проев.» ,  на'Iпнм съ 1910 г. n r\оторое въ скоромъ временn выйдетъ 
отдЪльно. 
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:мыслiи т·tхъ, которые находятъ грашrатику :малоашJюnоt't 
и сухой. Правда, онъ самъ привнаетъ, что не сл·tдуетъ 
« углубляться въ мелочныя, CI\,yrty наводящiл тошюсти, 
которыя давятъ разумы> , по считаетъ, что « во zpaJitJita· 
1nиюь вредио толъио то) цто излzишнв » ,  и въ востор
женныхъ выраженiяхъ уl\',шзываетъ на ея вначенiе: « Грам
:матшш, - rпrшетъ опъ , � нужна. для д·Ьтей, прiятна для 
етарцевъ, въ уедипенiи пЪжная спутница» .  

ГреЕо-рrпюкое грамматическое преданiе было унаслЪ
довано Западной Европой, совдало тамъ почву для пер
вьiхъ rрюrматнчесюrхъ ивсзrЬдованiй новыхъ лзьшовъ, а 
ватЪиъ перешло и rr.ъ наыъ. 

Богатство греr�,о-ри111ской ·rерыинологiи и сложная, 
искусная п�лассифrшацiя привели rtъ рабш�оиу подража
нiю древнпмъ грашrатикамъ, такъ ч·rо нерЪдrю явленiя 
языка подrонллись подъ выработанные греrю-римшюй 
школой :rерыины, хо·rя сплошь да рядомъ были rшъ со
вершенно чужды. 

НаиболЪе ранниАrъ источниrtоыъ элементарныхЪ грам- Источники 
матическихъ равс,rждепiй на cлaвJIHCEOfi почвЪ было пре- граммати-J чесхихъ 
цпсловiе Iоанна, экзарха болгарскаго, I{Ъ переводу боrо - р а�суждс-

словiя Iоанна Дамашшна, rдЪ говорител о иЪЕоторыхъ сл�� :с�ш й 
отличiяхъ славянсrшго языка отъ греческаго 1 ) .  I\.ро:мЪ почв'В. 
•rого, въ славянско:мъ мilYB было широЕо извЪстпо сочи-
ненiе, приписываемое Iоанну Да:мастшну: «Книга фило -
софшtаа о осыихъ частЪхъ слова» . 

Самые раннiе русскiе списки этой грамматики, до 
ш(щшiе до пасъ, относятел Itъ ХУ в'Ьку. Въ виду того, 
что она польвоваласЪ необычайно широкимъ распростра
ненiе.мъ и оrсавала сильное влiянiе на первыл pyccrtiл 
rрамма·rиrtи, содержаиiе ел представляетЪ для насъ зна
чительный интересъ. Перечисленiе частей рЪчи въ этой 
книг·Ь и вся терыинологiл представляютЪ собою буrtваль
ный переводъ съ rpeчecrtaгo . Частей рЪчи насчитывается 
восемь: 1 )  иыя; 2) рЪчь (нашъ rлаrолъ) ; 3 )  причастiе; 
4) ра3личiе ('1'. е. члеиъ, опредiшяющiй родъ) ; 5) мЪсто 
и:менiе; 6)  предлоrъ; 7) пар'вчiе; 8) соювъ. Стоитъ только 

1) Это разсужденiе встрtчаетсл въ JIШОГО'Iисленныхъ pyRonucяxъ 
XYI-XYII в1шовъ. 
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сравнить съ этими навванiяыи греческiя, чтобы убtдиться 
въ полной ихъ тожественности 1 ) .  

Падежей тоже соотв'втственно гречесrюыу явыку на
считывается толыtо пять : ни творительнаго , ни предлож
наго падежей нtтъ 2 ) .  

Наибольшую трудность представлялъ глаголъ, и ,  хотя 
авторъ отличалъ уже въ глаголЪ пз.лоаюеuiл (т. е .  наши 
umc.лoueuiл) , зало щ, вpe.ltMta, числа n ,;ища, однаrю не 
ыогъ, очевидно, найти полной аналогiи ыежду гречесrшмъ 
и славяншtимъ явыкаыи. Поэтоыу, уЕавывая на нtкоторыя 
времена, онъ совсЪыъ не приводитъ примЪровъ, а по
просту ваиtчаетъ1 что они « явыку непрiятнЪ » .  

Влiянiе этой грамыатики на первые наши учебники 
не подлежитъ соын'Iшiю. Въ ней ыного непослЪдователь-

1) И"Jtя- ovo11.a, pn'tЬ-pYJfLo:, npnчacmie-fl.иoxЛ , .mocmon .. Jteuie
a•i-r(J)YU fl.lo:, npeдлoz?i- 1tp6Uвcrt<;, Ua)JJO'tie-e1ttpp·�ll·o:, C0103'/i-crUYOEcrfl.O<;., paa
Лtt'tie (членъ)-l.iрf!роv. 

2) Обраэецъ СI<лоненiя дается въ такой cxeмiJ: 

Единстаеиное число. 

Падежп. 1\!Iyжclf. рода. Жeuclf. рода. Среди. рода. 
Права (именит.) человi'Jкъ жена естество 
Родна (родит.) челов i'J ковъ женина естествово 
Лпновна (винит.) человiJ1ш жену естества 
Дателна (дательп.) ЧеЛОВ'ЕI<у жен·Б естеству 
3вателна (эвательн.) о 'lеловi'Jче! о жено! о естество! 

J.\!Iuo:жecmaeuuoe 1tUCЛO. 

Права человiщu жены естества 
Родна человi'Jкъ женъ естествъ 
Виновна человi'Jкы жены естества 
Дателна человi'Jкомъ ЖеШ.\МЪ естествомъ 

.3вателна о человi'Jцn! о жены! о естества! 

Дao'ii,cmaeuнoe число. 

Права, виновна 'lоловi'Jка женiJ естествiJ 
1'одна человi'Jку жснинiJ естеству 
.ДателнD. челов-Iшома женаиа естествома 
3вателна о челов·Бка! о жепiJ! о естествiJ! 

Изъ этой таблицы ясно, '!ТО состnвiiтель пер вой славянской rpaм
hi!ITIШII слi'Jпо слi'Jдовалъ своему образцу u не задумался р одительный 
падежъ существnтельнаго чeлoюolf'li замiJнiiть прилагательнымъ •tеловт

дсоаъ, тш>ъ каi<ъ гречесi\iй родит. пад. существптельнаго можно было 
перевести II прилагательньшъ. 
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ности й прлыыхъ противорЪчiй, но она представляетЪ 
�обою верно, ивъ котораго въ скоромъ времени суждено 
было раввиться русской школьной tрамматюсЪ. 

Правда, объ учебныхъ предыетахъ говорится въ ста- Rpyrъ 
б х. учебныхъ рыхъ паиятню;ахъ глухо : «наученъ ысть граыОТ.D и предыетовъ 

всяrюыу благочестивоыу обычаю » ,  « иввыче божественное въ древней 
· · Руси. писаюе» ,  « иввыче книжное учеюе » -вотъ выражеюя, 

rюторьши характеривуются граыотники. 
Однако въ « Стоглав·Б » уже находиыъ нЪкоторыя 

данн'ьш о преподаванiи въ древнеруссrшхъ штюлахъ · до 
XV-XVI вЪтtовъ: «А преже сего училища бывали въ 
Россiйско.иъ царствiи на :Москв·Б и въ великоиъ НовЪ
градЪ и по иныиъ градоыъ ыногiе '1/fJa,ltomn, mtcarnu и 
nnrnu и чес11ш у1tи.л1t » .  СлЪдовательно, было только 
чтенiе, писыrо, П'Внiе и, вtроятно, первоначальный счетъ. 
Въ шrсолахъ давалась элементариал грамотность, а тtниж
ники, начетчиrtи обравовывались самоучкой. « Аеинейсrси 
премудрости » ,  т. е .  « философiю, риторiю и всю грамма-

' . 
тюtiю » ,  если и ивучали, то немног1е, исrшючительно 
выдающiеся люди. 

Граииатика до ЕОНЦа xvr столtтiя не входила ВЪ 
Еругъ предыетовъ обученiя, да въ ней и не было особой 
необходимости. 

При мучительно ыедленныхъ способахъ обученiя гра
:м:от·Б много вреыени нужно было потратить на усвоенiе 
процесса бЪглаго чтенiя и письма. Остальное предо- • 

ставлялось личнымъ вкусаиъ человiJЕа, овладtвшаго 
элементарньпrъ орудiеыъ для прiобрЪтенi.н I\.нижныхъ 
энанiй. 

При обученiи письыу, конечно, преподавали орео
графiю, но по своеиу хараЕтеру это преподаванiе не 
нуждалось въ граи:матическихъ св·вд'внiяхъ, кроиЪ раввЪ 
ученiл о родахъ и числахъ. 

Ореографическiя правила были несложны и rсасались, 
главныиъ обравомъ, написа.нiя npocmoto или « покрытаго » ,  
« подъ ввметомъ » .  Основанiемъ для вс'вхъ правилъ таrюго 
рода были между прочимъ и соображепiя :морально-ре
лигiовныя: « ЧТО покрыто пишется, то свято » .  Поэтому 
все доброе, божественное, не враждебное вЪрt iючита
лось на письмi « ввметоыъ и покрытiеыъ » ,  противополож-
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ное nисалось просто, « складомъ)) . Такъ, напр . ,  св . ан
геловъ, св. аностоловъ, Св. Духа, Христа-Бога рекомен
довалось ПИСа'rЬ «ПОДЪ В8ИеТО:МЪ » i ilrrдЪ, ilni\Ъ, АХЪ1 ХРТОСЪ. 

Враговъ же Христа , ра<Зныхъ « христовъ» (аптихриста, 
лжехриста), « епископовъ несвященныхъ » и т. п. необ
ходимо было штса·rь «СI�ладо11rъ » .  Русст�ихъ благочести
выхъ княаей и тшягинь, какъ живыхъ, такъ и умершихъ, 
требовалось писать « подъ ва11rето:мъ » , княаьямъ же явы
чесrсимъ или жидовскимъ таrюй почести не полагалось. 

Эти правила лвJiялись главными. Немногочисленныл 
остальныл rшсались пост�tновки удареиiй, употребленiя 
еиты и ферта, родовыхъ окончанiй, причастiй , согласо
ванiл въ числ-Е и т. п. Нарушенiе главныхъ правилъ 
ра<Зсматривалось не то:rыю хакъ бе<Зграмотпость, но и 
какъ гр-Еховный поступокъ. Поэтоиу предлагалось «при
ложно » CJ\IO'rpiть въ сборшпtи ореографичесюrхъ ука
аанiй, чтобы не см-Ешать того , чего нелwя было шiв
шивать: « Господа ради не см1>шай несмiсная» ,  обраща
лись къ нишущ:имъ составители сборниrtовъ. 

Появлеиiе Но если до XVI в-Ека въ грамматик·в не нулщались, ��11�::r�- то съ XVI въ юrоаападной Руси она уже несомнtнно 
�штшш на с·rала преподаваться и даже въ аначительно:мъ объем-Е. 

Руси . Конечно, адiсь и раньше, благодаря блпаости r�ъ Польшв 
и Западной Европt, были истинно обрааованные люди, 
для rсоторыхъ научное по •rоrдашнимъ во<Зарiпiя:м:ъ зпапiе 
было болtе или J\Ieнte достуnпо. Въ этомъ отношенiи 
юrоаападпал Русь шла впереди с·Iшеровос:rочной. Однако 
расширенiе Itpyгa предметовъ общага шrюльнаго обраао
ванiл явилось 8д·Всь реаультато:мъ не отвлеченно-теорети
чешwхъ стреиленiй, а было вьшвано насущньгми потреб
!юш·ями текущей жюши. 

Къ сознанiю необходшюсти широrtаго обрааованiл 
привели съ одной стороны-успtхъ бдестящей iе<Зуит
Сiюй нронаганды, съ другой-унiл. На православную вЪру 
и pyccitiй явьшъ 1) надвигалась rpoaa. 

1) Юго:щпадная русскал pii'Iь уже съ ХУ вtка бшш полна пол:о
ппзмовъ. Праведу примtръ Ш!ъ одной nолемической статьи, наnра
вленпой про•ruвъ польско-катоmческаго влiлпiя: .:Вел.ми много�, 'IИ
тае.мъ въ это�tъ любо!lЫ'J!номъ документ-Е, .:вашкодпло папству Рускому, 
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Если опасность гровшш, гдавнымъ обра8омъ, со стороны 
iезуитскпхъ mкодъ, въ rюторыя но необходимости, аа 
отсутствi емъ русскихъ училищъ, поступала pyccrtaя моло
дежь, то, очевидно, нужно было приняться аа органиаац�ю 
обiцаго образованiя на основ-Е руссiюй народности и 
православной вiры. Но для этого Сд'hдова.ло стать въ 
дtлt просвiщенiл вровень съ iеауитами. Вотъ почему 
обравовавшiяся братства начали основывать школы, 
отправляли молодыхъ людей на 3анадъ, стремились под
нять шrtольныя нрограмиы, чтобы онt не окавывались 
ни,же iе<Зуитсrtихъ. А такъ каЕъ грамматика лежала въ 
основ-Е преподаванiя въ iеауитскихъ шкодахъ, то внолнi 
естественно, что она аанлла почетное мtсто и въ брат
скихъ училищахъ . 

На новыя потребности отrшикнулись обрааованные 
люди, и вскор'в одна аа другой пачинаютъ появляться 
славянсrtiл грамматиЕи, въ томъ числ·:В и аваменитая 
грамыатиЕа Медетiл С мотрицitаго. 3наменатедьно, что 
1zервой печмппой грамматикой славяискага яаыка оr,аза
лось то сочиненiе ,  которое бьшо упомянуто выше, 
« Книга философскаа о ос:михъ часТ':Вхъ слова » .  Очевидно, 
автори·гетъ ел стоялъ очень высоко. 

Къ rtonцy XV и началу XVI вiн:а отсутствiе обра
аованiл дало себя сильно почувствова·�ь и въ сtверо
восточной Руси: явилось церrювное нестроенiе, исЕаже
нiе богослужебныхЪ кiiигъ и книrъ священнаго писанiл 1 ) .' 
Вотъ почему уже со второй половины XV вiка ваиt-

Же НО l\IOГJI!I ШКОдЪ ll науrtъ ПОСПОШJТЫХЪ розшпрятп, ll ОНЫХЪ Не 
фупдовапо: бо колп бы былn науку мtлп, тогда бы за невf.домостью 
своею не nрпшлп до 'l'аковые nогибеJшzо. А погпбель заклю'Iадась въ томъ, 
что русскiе 11равошrавв:ые людп <Не маючп своихъ нау:к·ь, у науки 
Pшrcr;ie своf. дf.тn даватп почалn, которые въ науками n вf.ры пх:ъ на
выклп, п такъ IIO малу-малу наукюш своtмп все паньство Руское до 
вtры Рпмскоtl прrшеJлп , ш:къ пото�шове кпяжатъ Русдnхъ зъ вtры 
nравославной на Римскую выкрестnлисл, п назвпска п имена соИ; 
nоотмf.нялп, яко бы впколп не :ша;шсл бытn потомка�ш благочестивыхъ 
npapOДIJ'Гeл:e:li СВОПХЪJ), 

1) Когда пос,тt Стоглаваге собора прrютуппю1 1<.ъ иереемотру 
Rнnг:ь, то оказалось, что «:ма.:ш обрtтошася потребнiп, upoчin же всп 
растлtнп отъ nреппсующnхъ, ненаученныхъ сущпхъ п непскусныхъ 
въ раэумt� .  

6 
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чается въ Новгород-в переводчеш�а.я: дiятельность, вызван� 
ная рядоиъ практическихъ житейскихъ вадачъ. Ересь 
жидовствующихъ заставила не только озаботиться пол
нымъ кодеrюомъ библейскихЪ книгъ на церковно-славян
ско:м:ъ язьшi, но и переводить различныя инастранныл 
книги противъ евреевъ. 

3на;�ен1е Приглашенiе правительствоьrъ въ :Москву ученаго 
Максима инока Святой Горы Максима Грека также должно было 
Грека :въ 1 ' 

д11'!11 увле- сыграть видную роль Itакъ въ дfJл'Ь распространенiя про-
ченш гра

й
ьr- свiщенiл, ташъ и въ самомъ взглядi на кругъ обраво-матпко . . вательныхъ предметовъ. :Московсюе книжные люди уви-

д1Jли передъ собой въ лицi Мююииа Грека знатока бо
гословiя и свiтскихъ наукъ. Не;царошъ про него гово
рили: « Словеснаго любо:мудрiя З'BJIO преисполненъ, свя
щенныл же философiи до конца навыклъ » .  

3нюшыство Максима Грека съ граiirматикоИ ,  рито
риrtаИ, дiалектикоИ, съ греческой и римской литературой, 
съ греческой философiей создало благопрiятную почву 
для восторженнаго удивленiя и подражавiя. Къ тому же 
:Максимъ Греr�ъ былъ отличнымъ пропагандистоиъ и ино
гихъ усп'влъ убiдить, что свiтскiя науки моrутъ способ
ствовать утвержденiю благочестiя и христiапсrюй в'liры и 
что изученiе древнихъ языческихъ писателе:И не против о 
рiчитъ свлщенноиу писанiю. Хотя в ъ  св·втсrtихъ паукахъ 
есть «лжа и нечистота» ,  но отъ нихъ всегда возыожно 
уберечься. 

:Максииъ Грекъ не написалъ полпоИ грамматики, но 
его перу принадлежитъ рядъ статей, затрагивающихЪ раз
личныя грамматическiя темы. Широкое распрострапенiе 
этихъ статей свидtтельствуетъ объ интерес-в, который 
онi возбудили. О тоыъ же говоритъ и обилiе гра:шuати
ческихъ разсуждевiй,  Появившихея въ рукописньrхъ сбор
юшахъ съ XVI столiтiя. На Максима встарину ссьыа
шrсь, кюtъ на авторитетъ въ области граlllматичесrtихъ 
вопросовъ. И надо отдать справедливость, онъ съ замi
чательнымъ искусствомъ умiлъ наказать pyccrtш.rъ зна
ченiе граышатики: « Граииатика есть ученiе з·Jшо хытро 
у Еллинiхъ, -читаеиъ въ одной его статьt. -То бо есть 
начало входа иже Itъ философiи, и сего ради немощно 
есть шалыыи р'liчыи п на мало время разумiти силу ея, 
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но надобiть седiти у учителя добрага годъ равенъ управ
нившеыуся: отъ всiхъ житейсitихъ плищъ и печалехъ и 
любити трезвенiе всегда и воздержатиен отъ всякого по� 
'ЕОЯ и уrоженiя гортаннаго , и сна, и винопитiя. И уче� 
нiе то у насъ, у гршювъ, хытро аiло, а не и у васъ. 
Заиеже у насъ философи были иаъ начала велики и 
промудри и составили себt вtщанiе зiло преухыщрено 
11 преу11:рашено пословицами, неудобь разумiваемы:ми 
намъ, греко:м:ъ. Сего ради требуемъ ыы, грекы, долго 
с1щiти у учителя добраго и учитиен со ыногымъ тру
домъ и бiенiеыъ доколi внидетъ въ умъ нашъ» .  

Татtими рiч�ыи затрагивалось нацiональное самолюбiе 
и естественно ро.ждалось стремлепiе стать вровень съ гре
ками. Вотъ почему со времени Максиыа Гршш общая 
грамыатика вводится въ н·Iпюторыя шrюлы, какъ уч�бный 
предметЪ. Ее изучали даже « ученицы новоначальюи по 
азбушв, зане основанiе есть первое � подошва хитрости 
граматичной, а граr.rатика - основаюе

. 
и подошва всtмъ 

свободнымъ хитростямъ » .  
Къ XVII в'liт�у соананiе необходимости грамматиче

ской подготовки настолыю укр'tпилось въ Московской 
Руси, что незнакомство съ грамматикой считалось уже 
признакоыъ невiжества. Царская

. 
грамота 1 6 1 6  года 

раарiшаетъ заниматься исправлеюемъ требника исклю� 
чительна тiыъ старцамъ Троицкой лавры, которые че 
только «подлинно н достохвально иввычни книжноыу 
ученiю » ,  но и « граматик.у и риторiю у:�г:Вютъ » .  Справ
щики книгъ въ спорахъ между собой упреitаютъ друrъ 
друга, что «Не знаютъ, ЕОИ въ азбуц·в письме�а гласная 
и согласная и двоеrласная, а е.же осмь частеи слова ра.
зум1пи и къ сиыъ нристоящая, сир·вчь роды и числа и 
времена и лица, 3ванiя же и залоги, то имъ ниже на 
раауыъ вс:хаживало » • 

. • 

Юrо-западная Русь также оRааала влrяюе въ зтомъ 
направленiи, и, напримtръ, въ 1 648 году въ МосЕвi 
была переиздана граыиатиrш СыотрицЕаго съ дополне
нiями и поправками. Въ цiляхъ ycnixa иадатеJiи снаб
диJ1и ее вступительными статьш·rи, представляющими со
.бою извлеченiе изъ сочиненiИ Максиыа Грека. 

Грам:иатичеокiй :матерiалъ, какъ на юго-аападi, таЕъ 
* 
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и на с1шеро-востоr�t , о•rень быстро начuнаетъ увеличи
ваться, усложняться и запутываться . 

Содержанiе грамматикъ этой: эпохи опредЪллетсл че
тырьмя частл:ми: J ) 1zpaвмиtcctuieltt7>, 2 )  'lt'f)umьвauie.�t7> 
(просодiей, т. е .  ученiемъ объ ударенiлхъ), 3 )  щювосло
вiеJit7> ( этимологiей) и 4) coчuнeuieJlto ( синтаr�сисомъ) . 

:М:ало-по-малу, однако ,  въ привычную греко-римскую 
грамматическую схему вторгаетел новый элементъ, пока
вывающiй, что составители уже смутно с·rали чувство
вать опасность полнаго рабства передъ чуждой грамма
тикой :  такъ Лаврентi:И 3иванiй ввелъ творtипелъпый па
дежъ, Смотрицкiй-сиавателtтый (т. е. нашъ 1Zреддож
'Н'Ьtй) И Т. П. 

Живучесть составленной въ это время терминологiи 
окавалась поравительной ,  и, напр. ,  влiлнiе Смотрицкаго 
чувствуется даже въ современныхЪ школьныхъ граыма
тикахъ, сохранившихъ « преданья старины глубокой » .  

Грамыатл- Грамматика проходилась не только въ шrюлахъ выс
�:л::ы��- шаго типа; и « новоначальные ученики » доJrжны были 
mRолахъ им·вть довольно значительный вапасъ граиматичесюrхъ. 

:���
е
;���: вшi.нiй, котарыл имъ сообщались поелЪ ивученiя авбун.и .  

Объ этшrъ иы можемъ судить по руссюrмъ перед1шrtамъ 
латинской грамматюtи Доната, риl\tскаго грамl\tатика 
IY в1ша по Р. Хр . , дошедшимъ до насъ въ многочислен
НЫхЪ спискахъ второй половины XYI вЪitа,-и по масс-Е 
рукошюныхъ сборпиrювъ школьнаго происхожденiл. Имя 
Доната сд1шалось нарицательнымъ, и перед1шrtи поэтошу 
иногда HO(JJiтъ искаженное навванiе «Аданатосъ» .  

Форма ивложенiл «Донатуоовъ» -вопрооо-отв-Етная. 
Очевидно, это было выввано педагогическими соображе
нiями. Планъ прохожденiл матерiала, данный въ пре
дисловiи ЕЪ «Донатуоу » ,  тоже еоть плодъ работы педа-

" гогн';iеско:И мысли. Вотъ въ Еакоиъ видЪ онъ нам-Ечается: 
« Егда убо отроцы, сирtчь новоначальнiи уqеницы, юзу
чатъ авбуки и склады повнаютъ . . .  и Itакъ ввуыtютъ по 
словамъ и по шtладу чести кром-Е равуr.еiшiя, тогда учи
тель учитъ имъ паденiл ( ш�лоненiн) . . .  Якоже мати мла
денца питаетъ отъ сосцу млеЕомъ, а не жестокими 
брашны, еще бо не сущимъ ешу вубо.мъ, сице и учи
тель въ толику r.ripy достигшихъ учепиковъ, не :мудрая:: 
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и хитр-Ейшая истя�>аетъ ихъ вопроша,я, но легчайшая и 
препрост·вfrшал » .  . 

Методы преподаванi.н были чисто догматичесюе: уче-
пики 3ауqивали по rtнигt наизусть отв-Еты на вопросы 
съ готовыми прим-Ерами, а ватtмъ по даннымъ обрав
цамъ разбирали предложенный учителеиъ текстъ. Система 
эта , повидимоиу, пришлась по душ-Е нашимъ педаго
гамъ, и вопросоотв·Iпный способъ былъ введенъ во мно
гiе учебшши. Чтобы повпако�rить съ характеромъ :ивло
женiл, приведу нtскольЕо вопросовъ и отв-Етовъ: 

Bo!fztJoc7> . Что есть грамота? 
Отвмт. Градюта есть се: у.м·Iшiе челов-Еческо сло

весе:мъ всякого отв·:Вщанiл ,  гласованiе:мъ умудрено отъ 
бога въ слышанiе и въ равуш·Jшiе; а писанiешъ состроено 
отъ челов·Iшъ божiиыъ про.мысло:мъ, въ вид·внiе и въ 

· · eJ"e глаголат:и къ предложеше на составлеше смысла, "" 
всякой потреб-Е. 

Воиросо. Что естъ первое ученiе гра�ют·:В? 
Отв1мn'6. Первое ученiе гра:мотв буrша. 
Вопроса. Что есть буква? 
Оттыn7>. Буrсва есть се: собранiе писмянъ. 
Bmvpoco. Что есть пис:мена? 
Оттитэ. Пишrена есть се: у:мышлены дробны на

чертанiл: равличныхъ подобiй, и ивложены и:мъ иr.rена 
равличны, коеждо свое подобiе и. иr.ш иматъ. И по IIJ\IЯ

помъ убо ихъ ивложено лел-Екаше явьiЕа въ тоности, 
обращал: на различны н-Емоты, да тkми н·Ьr.ютаьrи сла
ган все вовможно ивглаrолати еже суть предано отъ 
Бога на раоуш-Енiе уыу челов-Еческу » и т .  д. 

:Можно себt представить, тtакъ мучительно было 
«наивустное ученiе » э·rого набора словъ. 

равсмотр-Епiе вопроса о содержанiи ' и характерi> Выводы от-
р носнтепьно 

грамматичесrtаrо преподавапiя въ до - петровской уси n,реподава-

повволяетъ vстановить сл-Едующiя основныл положеюя: юя гра!lша
J TJIRU ВЪ ДО· 

1) до 1 6  в·Ька грамматика у насъ не входила въ Петровокой 

кругъ школьнаго обравованiя; . Руси. 

2) въ 1 6  в-Еш:В начинается иреподаваше грашыатики, 
кашь въ высшихъ школахъ, такъ и при начально.мъ обу
ченiи. Совнанiе необходимости грамматичесrшго обраво
ванiя было выввано въ юговападной Руси борьбой съ 
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iе:зуитскимъ влiянiемъ, а въ с-Бверо-вооточной иопра-
вленiемъ rшиrъ; 

3 )  грамматики, какъ, высшiя, такъ и начальныя, 
оо:здались подъ влiянiемъ греко-латинскихъ обра:зцовъ; 

4) при составленiи грашrатикъ главпою ц·Блью было 
установленiе вн-Бmнихъ схемъ по чисто описательному 
иетоду; 

5) спос_объ обученiя грамматик-Б бшrъ догматическifi : 
правила :заучивались наи:зусть ; 

6) грамматики pyccnazo я:зыка до 1 8  в·Бка не было, 
такъ катtъ литературньшъ я:зьшомъ былъ древпецерковно 
славянскifi, а народный, нацiональный явыЕъ уваженi
емъ не поль:зовался. 3иновifi Отенскiй, нанрим'.Бръ, пи
са..1Iъ: « ЛуЕаваго умышленiе въ христоборц-Бхъ или въ 
грубыхъ смысломъ, еже уподобляти и низводити книж
ныя р'.Бчи отъ общихъ народныхъ р-Бчей. Аще аюе и есть 
nOЛCt2a1n'U npttltU'tНЛbUUtU, .MUIO, 01/Zo 'liUU[)IOUьtXo p1ь1teil 'lt 
общiя иародиьт исправлтпи, а ue пuи;.лсиыя иародиылtи 
обеацещ,алnи» .  

П�епода- ;IЗъ ПетровсЕую эпоху и поздн'.Бе,  до 1 7 5 5  года, ваюе граи- . " б й 11штпки въ почти ничего новаго, каЕъ въ ооласти уче · но литера-
Петровскую туры по гра:м:матик'.Б, таЕъ и въ области :методовъ ея эпоху. преподаванiя, не произошло . Можно даже ска:за:rь, что 

до оа:мыхъ поол·.Бднихъ л'.Бтъ Петровокой эпохи грамма
тичесrюе преподаванiе находилось въ плачевномъ оо
стояши. 

ТолчЕо:мъ ЕЪ оживленiю гра:мматичео:каго препода
ванiя былъ, повидимому, « Духовный Регламентъ» , Еото
рый приЕазывалъ учителямъ, « чтобы они сперва сrtа:зы
вали ученикамъ своимъ вкратц-Б, но ясно, кая сила есть 
наотоящаго ученiя: Грамматики, наприм'.Бръ, Реторики, 
Логиrш и прочая, и чего хощемъ доотигнути чрезъ oie 

, или оное ученiе, чтобъ ученики видiш:и берегъ, ЕЪ ко
торому пловут ы .  

Rурсъ грамматиЕи предлагаJюоь проходить « Eyrrno 
оъ географiею и исторiею » ,  чтобы соединить «невеоелое 
языrtа ученiе »  съ «веселымъ мiра и ми:моmедmихъ въ 
мiр·.Б д'.Блъ познанiемъ » и такииъ обра:зоиъ вызвать въ 
учениrсахъ «доброхотство» къ ученiю. 

Въ связи съ этимъ находятся уrщзы синода о необ-
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ходимости немедленнаго введенiл въ ШЕОЛЫ преподаванiл 
грамматики. 

Повелi'fшiе синода, . однако, исполнить было на пер
выхъ порахъ · довольно трудно ,  и отовсюду стали при
ходить извi>щенiл, что некому в:зятьол за дi>ло. Тогда 
начали подготовллть учителей грамматики и Iшдавать 
учебниЕи, и скоро граммати•шокое ученiе ,  хотя и нена-
доJrго вацв'.Бло въ шЕолахъ. ' 

� Возвращенiе ЕЪ rрамм�тик'.Б не было случаиным'�· 
Оно какъ и оживленiе грам:иатичеоЕаrо преподавашл 
въ �онц'.Б 1 6-го и началЪ 1 7-го стоJгвтiй, было вы:звано 
потребноотяыи живни. Съ одной стороны оrtазывалооь, 
что « любоиудрые pocciйcEie отроЕн» ,  облетал « nчело
подобно » иновемныл государства, собираютъ тамъ « бла .. 
говонные равличныхъ ученiй rщвтьн и стремятел пере
дать овоимъ соотечественниЕаl\IЪ «CJiaдrtifi,  на славен
ОЕОМЪ дiалект'.Б, оотъ преводомъ овоимъ отъ различныхъ 
JI3ЫЕОВЪ» ,  а между Т'ВМ'Ь у НИХЪ нi>тъ ВЪ рукаХЪ ДЛЯ 
этого орудiя, т .  е . грамиатиЕи; оъ другой-почувство
валась н необходимость общаго обравованiя , когда острый 
моментъ реформъ прошелъ. 

Вотъ почему тtъ гра:r.нrатиЕ'.Б опять устанавливается 
почтительное отношенiе и создается уб-Бжденiе, что « воя
каго безчестiл сiн достойны суть, иже cie ученiе тщимъ 
и непотребнымъ нарицаютъ» .  

Посошковъ въ rtниг·в « О  сЕудооти и о богатствЪ» 
( 1 7 24 г . )  писалъ: « Его И:мператорскоиу Величеству 
надлежитъ 1zocmaparnucя о 1pa:i!tмam�tюь. . .  Ныип ecrnь 
жтечатаио во JJ!loc1\81b тысячz, 1zялпь-шестъ zpaлt.чa
muno да Бо�'D тьстъ пшкiя; а �рамжа?IЩ1са - д1мо вы-' 
conoe и 1l!fJOчuoe: и того радн и печатать ее надлежитъ 
на саиой доброй буиагt, чтобы она прочна была» .  

ТаЕое ваботливое отношенiе Е Ъ  гра:мматиш.Б вполн-Б 
понятно. На нее возлагали:оь серьевныя надежды. Н'.Б
ЕОторые дуиали, что если «ПОJrожи:ть недвижимый пре
дi>лъ: буде :кой челов'.Бкъ школьнаго ученiя не принесъ, 
и грашrатическаго pasyJir'Jшiя не научился, таЕовыхъ 
бы отнюдь въ иреовитеры и дiаrtоны не посвящати» ,  
то «Та.rtовымъ споообомъ вся Россiя иожетъ умудриться 
не весьиа многiши л-Бты; и cie иреславное д'.Бло трудно 
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тоiшо начати� да основати, а та�ю будетъ оно уже и 
само нравитисл:; нонеже учеиiв 'lра,;лмtШfl'tлРtв<жов 2� upo
'Чit6Xи uayнz у;лmъtлt'О zt отпръмtr, ллодвлtz овлмti(; oxornuo 
�t любеаио бъеоавтr,. Н вzда соящ(Ш1Иt'Честiи дJмJm �6 
нрочiе цериооииии ucty1tamcя �рсмtлtштичвсnа'lо учеиiя �t 
ииижишtо раау.шьиiя uaaыuu.ym/'6 осесоаериtеиiно, то и о 
rtacmoJъ своей n1JZt.�teoю1tльe будута пвщися, дабы aдcuie 
оолии ue ратzудzми uxo » . 

Въ первые годы послt сыерти Петра никшшхъ из
:м:fшенiй въ области преподаванiл: rрамма'l'ИЮI не проис
ходитъ. IIЬюJrьная практика, видимо, сохраняла старое 
направленiе въ преподаванiи t·раммати:ки. 

Cr\opo ппюльное дi>ло стало совс·вмъ падать. Э'l·ому 
способствовали съ одной стороны �жоноыическiя при
чины, а съ другой ослабленiе интереса къ просвtщенiю 
въ кругахъ правительственныхъ. О славянской грамма
·rишв мало-по-:малу забыли. 

Грамма- Но какъ mr печально было положенiе школьнаго 
тnка посл'h t :r:. П х. • 

Петра. д ла посл·ь етра, однако то просвьтительное �вижеюе, 
которое началось при не:мъ, заглохнуть уже не могло . 
Есл11 школа постепенно теряла свое значенiе, то на 
сцену выступала новая :могущественная сила - шrтера
тура. 

Литературнымъ дi>.ятелямъ той эпохи естественно было 
на первыхъ же порахъ столкнуться съ вопрооомъ о 
языкt: О'rарый литературный языкъ казался уже обвет
шальшъ, нужно было выработать новый. « Посмотрите 
отъ Петра Великага лtтъ на многiи прошедшiи годы; то 
ршшысливши увидите ясно, что оовершеннi>йшiй сталъ 
въ Петровы лtта языrtъ, нежели въ бывшiя прежде» , 
оъ таюши словами обращался къ овоимъ слушателямЪ 
Тредьmювсr�:iй при открытiи въ 1 7 3 5  году «Россiйскаго 
Собранiя» .  «Не вешrкая-ль удобность, -говорилъ онъ, 
къ начатiю грам:матики? » 

Тредьлковскiй, очевидно, былъ въ данномъ олучаi> 
выразите.:rе.иъ · опредtлявшагося литературнаго направле
нiя. Этимъ только и объясняется обилiе разсужденiИ на 
грамматическiя темы у представителей нашего 3Намени
таго трiумвирата-Тредыrковсr�аго, Ломоносова и Сума
рокова. 
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Благодаря этому интересу rtъ вопросамъ языка была "Роосiйская 
· 

Л р Грамматн-подrотовлена почва для появлеюя труда оыоносова << ос- ка" Ломо-
сiйская Грамматика» , которая произвела 'цi>лый перево- носов а. 
ро'гъ какъ въ учено:мъ и литературношъ, та!�ъ и въ педа
гогическо�rъ мip·h. Даже врагъ Ломоносова, Сумароrювъ, 
хотя и говорилъ, что « многiя не разиышляя ево ошибки 
приняли украшенiемъ пiитически1i:ъ и употребляюТЪ оныя 
къ безобра3iю нашего .языrtа» ,  однако и онъ долженъ былъ 
признать, что грамматиitа Ломоносова стала законоиъ для 
:писателей и , что «по е во правИJшмъ начали писати » . 

До 1 800  года грамматиrtа Ломоносова выдержала 
8 изданiй. Могла бы выдержать и больше , если бы 
спросъ своевременно удовлетворялоя. По крайней мtpi>, 
въ журналt :Канцелярiи Академiи Наукъ 1 7  -го октября 
1 76 3  года говорится, что « напечатанная PocciйCita.я 
Грамматика господню� Iюллежскаго сов·Бтюша Ломоно
сова въ продажу вен вышла, а ыногiе охотниrtи I(упить 
ее желаютъ» .  То же подтверждается журналомъ 2 6-го мая 
1 764 года, въ котороьrъ указывается, что «:миогiе же
лаютъ книгъ сочиненiя гоопод1mа статекага совtтн:ика 
Ломоносова Риторики и Гpa:лtлtшJmtuu, а оныхъ, за про-

, ДаЖеiО , ВЪ КНИЖНОЙ ЛaBit'B Oma дСt8UЯ�О ape.!lt6Ut6 1UЪ1/Ьа » .  
Вотъ какъ опред:Влнютъ значенiе граюrатики Ломо

носова митрополитъ Евгенiй и О. И. Буолаевъ: «Ломо
нооовъ, - пишетъ Евгенiй, - сочинилъ 1zераую для рос- • 

ciйc·Jщzo лзъиш �pa.лt.1tmmи.:y; до него были въ Росоiи 
только славтrшtiя грамматики: 3изапiя, Смотрицкаго и 
Макси:11rо1За, И3Ъ rtои:хъ нельзя было извлечь правилъ для 
pyccitaгo язьша, и.мi>ющаго многiя отличi.я, и во время 
Ломоносова получившага уже столько различныхъ новыхъ 
оборотовъ выраженiя и слога, что rtаждый по произволу 
выдумывалъ и употреблялъ :ихъ. Между писателями 3а
велиоь споры о правопиоанiи п грамматичеоrюй аналогiи,  
такъ что трудно было воi>.оrь угодить правилами, . . . но 
большая часть правиJIЪ Ломоносова осталась въ нашей 
грамматишв » . 

е .  и. БуслаевЪ говоритъ, что подробности гра1rма
ТИЕИ Ломоносова, « впервые собранныл изъ устъ народа 
съ необыкновенной проницательностью, ученою и арти
стичеоrюю тонкостью художниrtа, и впервые искусно при-
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веденныя въ стройную систему, составляюТЪ самое суще
ственное достоинство этой книги. Съ точки ар'Iшiя совре
менной лингвистики не удивительно было бы найти ела
был стороны въ книгЪ, составленной еще въ то вре:мл, 
rtогда не знали ни исторiи лаыitа, ни сравнительной грам
матики. Напротивъ того, гораздо удивительнЪе то, кашь 
ел генiальный авторъ ум1шъ предуnредить грозившую 
е.му въ будуще.мъ ученую крити�tу, удержавшись отъ 
теоретическихЪ ошибокъ своего времени и ограничив
шись скромною задачею-точно и :мtтко объяснять для 
праКТIШИ ТОЛЫtО СВОЮ родную рЪчь. И ВЪ ЭТОМЪ-ТО 
именно отношенiи Гра:миатика Лшюносова не только не 
утратила своего ученаго значенiя, но и до сихъ поръ 
по частлмъ передается въ обученiи новы.мъ поколtнiя:мъ 
по поаднЪйшимъ ру�tоводства:мъ, дшr которыхъ выдержки 
изъ этой книги составляютъ лучшее уr�рашенiе » .  

Дtйствительно, граюrатика Ломоносова создала эпоху: 
это была первая научная попытка составить грам:матю�у 
русекаю язьша. Хотя тер:минологiя Ложоносова была 
очень близка r1.ъ прежней, однако содераюаиiе его труда 
было совершенноfi новостью. Зная отлюшо живую рус
скую рЪчь, Ло:моносовъ установилъ въ JIИтературномъ 
яaыitt два элемента-старо-книжныfi и народный. 

Этого литературнаго язьша еще не было, но чисто 
художническое чутье Ломоносова, выборъ граи:матическаго 
.матерiала, ясность иаложенiя, остроумiе дrногихъ аа:мЪ
чанiй о словоупотреблевiи и словосочиненiи, стройная 
систе:матизацiя-все это служило валого.мъ созданiя ли
тературнаго явыка въ ближайшемъ будущемъ. 

Для развитi.я новаго литературнаго языка была от
кры'rа широкая дорога: слiщующиыъ литературнымЪ по
колtнiя.мъ оставалось толыю ослабить элеыентъ старо
мижный на счетъ чисто нацiональнаго, народнаго. 

Грашшти- Новыя: вадачи, поставленвыя Лоыоносовымъ, талант-
ческое пре- б 

. х. 
иодаванiе ливая раара отка гражl\Iатическаго матершла въ его труд'J>, 
въ Екате- общее стре:мленiе совдать русшсiй литературный .явьшъ 
рп:��;;!ю выввали естественное желанiе освЪжить граы:матическое 

преподаванiе. Въ то же время заботы Екатерины II объ об
разованiи давали толчокъ русской педагогичесr\ой :мысли и 
заставляли ее работать въ разнообрааныхъ направленiяхъ. 
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Вагляды на преподаванiе грашrатики, однако, нЪ
сколько иамtнились и ыогутъ быть сведены къ ол,Iщую
щи:мъ положенiя:мъ: 

1 )  �paлыtarnuua с�юсобствуелпо болrъе быcmpo,lty и 
осиователъШJ.ltу усвомьiю t�uocmpaнittЫX'6 лзыиова; 

2) ?.pa,ltшиnuua изощряете, па.мять; 
3 )  ?.ралмtаrт�иа содтьйствуеn�'6 ·:zэaзfJUrniю лtъtслzипель

пых'6 cnocoбuocmeii вообще �6 развиваеrn'6 вс, чacmuocrm� 
отвлечепиое лtъtutлeuie; 

4) ?.pa;}t,дeamшra охраняете, иацiтtалъи·ый . языli/а, съ 
одной стороны, указывая его богатства, съ другой-
устраняя варваризмы; 

5) �paлt,ltauщua способствуе то 2Jaзвurniю .нипера
туры . 

Ясно, что наМ':Вченньш ц'вли находились въ извtстноfi 
связи съ куль:гурными особенностями эпохи: при уста
новленiи т1юныхъ сношенiй оъ 3ападомъ необходимо было 
изучать иностранные яаы�tи; вторгнувшiеся въ pyccкifr 
.языкъ еще со времени Петра варваризмы и увлеченiе 
французш�и.мъ .яаыкомъ портили рЪчь (вспомнимъ хотя бы 
героевъ ФонвиаинСitой ко:иедiи «Бригадиры>) , нужно было, 
слtдовательио, позаботиться объ ея очищенiи; наконедь , 
литература толыщ что аарождалась, литературный явыкъ 
еще не былъ выработанъ, и потому въ обществt, и среди 
педагоговъ совдавалось убЪжденiе, что только при помощи 
грамматики нолвятся «На природноиъ языкЪ греыящiе 
Демосовны и Цицероны, важные Гомеры и Виргилiи » .  
Какъ въ 1 7 вtкt говорили, что беаъ грамматики нельзя 
читать и понимать священныл книги, такъ теперь утвер
ждали, что «кто желаетъ прославить себя науr�ами на 
природНоыъ лаьшt во славу отечества, себt въ честь, 
непреыtнно должевъ учиться �zo пратма,ш; ?.ралмtати�tе

С1ш,щ; » ,  
:Многiя предисловi.я къ граыматикамъ, иаданиымъ въ 

Екатерининскую эпоху, содержатъ въ себt и методиче
скiя укааанi.я. По нимъ видно, что въ основу пренодаванi.я 
было положено и3ученiе по I\.нигt нравилъ и устньш: и 
шrсыrенныя упражненiя, имi>ющiя цtлью научить (('ЩJа
вильuо юворитъ и uc�tpaвno nztcarnъ >> . 

Въ :момеитъ зарожденi.я и первичной эволюцiи нацiо-
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пальнаго литерат3rрнаго явыitа, тюйя цtли и таь;iе методы 
былн вполнt ваконпы: общество еще пе владtло оспо
ва:\IИ литературнаго язьша, въ живой рЪчн было много 
неправильностей, и школа должна была привить чутье 
къ новому строю и форма:мъ. Отсутствiе среды, говоря
щей этимъ явыко:мъ, невначительное количество дtтсЕихъ 
книгъ невольно заставляли обращаться къ 'l�pamt;юш?J, 
Еоторыя ваучивались наивусть въ видЪ « истолЕованiй >> 
грамJ\rатюсн и учителя. Догматичеокiй характеръ препо
даванiя при такихъ условiяхъ былъ неизбtженъ. 

Обращаясь къ содержанiю гра}!матикъ этой эпохи, 
мы должны ва:мtтить, что воЪ ОН'В состоятъ по традицiи 
ивъ четырехъ частей: правописанiя, словопроивводства, 
·СJювосочиненiя и слогоударенiя (просодiи) . Таь;ъ ЕаЕъ 
духовная блиность ихъ къ грамматикЪ Ломоносова бро
сается въ глава даже при бtгломъ просмотр'в, то совер
шенно естественно, что разница :м:е.жду ними опредtляется 
по проимуществу объеьrомъ содержанiя и отчасти пла
номъ и терминологiей. Одни авторы, видимо, стремя'rся 

· вовможно сократить грамматичесrtiй матерiалъ, сдЪлмъ 
его болtе усвояемымъ, другiе, наоборотъ, его услож
няютъ. Синтаrюисъ в�tнимаетъ въ грамматиЕ'В очень ш�ром
ное мtсто . Онъ кратшсъ и Еасается только основныхъ 
явленiй въ области согласованiя и управленiя словъ. 
Om-liinaжcztca преdложеиiй и -�иеиовr, ЩJедложеиiя еще 
совер�иеиио utмnr,. 

О хараЕтерt « гра]\пrатическаго равобранiя» можно 
судить по елЪдующему обравцу, имf.ющему въ виду 
тшсстъ: «Молитву пролiю ко Господу и Тому воввtщу 
печаль мою>> и проч . - « Въ сей церковной пtсни нахо
дится пять частей р'вчи, а именно: иJJtя, 'lzpeдлozr,, zлmoл?J, 
союзо, JJnьcmouJJteuie. -Moлmnвy. Начало ыолzипва, ю.rя 
существительное первообравное, рода женшсаго, СЕлоненiя 
перваго, винительный падежъ, единс�l'веннаго числа. -
Пролiю. Начало продито, глаголъ, сложенный ивъ пред
лога n1ю н глагола лi1о, первага спряженiя, изъявитель
наго наклоненiя, будущее однократное, первое лице, еднн
ственнаго числа, д1>йствительнаго валога.-Ко. Предлогъ, 
правящiй дательный падежъ.-Гот�оду. Начало Господь, 
им�r существительное первообраsное, дательный падежъ, 
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единственнаго числа. -И. Соювъ сопрягательный .-ТоJJеу. 
Начало momr,, уi�:шзательное мtстоименiе первообраsное, 
дательный падежъ, единственнаго числа, рода мужеСI\аго .
ВозВiьщу. Начало возв1ъщаю, глаголъ дtйствительный ,  про
ивводный, иsъ предлога возr, и глагола вит�аю, первага 
спряженiя, ивъявительнаго наrшоненiя, будущее время, 
первое лице, единственнаго числа>> и т. д. 

Этимъ мы ваЕончимъ историческiй обворъ содержа- Выводы. 
нiя, методовъ и цtлей граммат:ическаго преподаванiя въ 
XYIII вtкt. Обворъ этотъ повволяетъ намъ сдtлать слt-
дующiе выводы: 

1 )  въ первые годы Петровшюй апохи грамматическое 
преподаванiе ДОJLЖно было уступить м·Iюто другимъ школь
ньmъ ванятiяшъ, но ватiмъ, подъ влiянiешъ потребности 
въ переводахъ раsныхъ полеsныхъ Iши:гъ съ иностран
ныхъ явыковъ на русскiй и благодаря совнанiю необхо
димости общага обравованiя грамматика снова ваняла 
прежнее почетное положенiе; 

2) грамматика Ломоносова явилась новой ерой въ 
грам:матичешюмъ преподаванiи, татtъ какъ была первымъ 
научнымъ опыто:мъ грамматики руссиа�о явьша; 

3)  грамматичесrюму преподаванiю въ Екатерининшtую 
апоху, въ свяви съ современными культурными потреб
ностями, были поставлены повыл опредtленныя ц1ши: 
охранять нацiональный явьшъ; способствовать раввитiю 
литературы; облегчать усвоеиiе иностранныхъ язьшовъ; 
:ивощрять память и раввивать мыслительпыл способности; 

4)  методъ преподаванiя оставался догматическнмъ въ 
1'еченiе всего столtтiя: ученики ивучали учебникъ на
изусть. Это было естественной необходимостьЮ и посл'в 
появлеиiя труда Ломоносова, такъ какъ нацiональный ли
тературный явыкъ находился въ первичной стадiи раввитiя; 

5 )  всt учебныя грамматики Еitатерининской эпохи 
со:щались подъ влiянiемъ Ломоносовской;  поэтому ]\{ежду 
ними не было сущюrвенной раsницы. 

Съ царствованiемъ Александра I свявана новая эра Царствова
ВЪ исторiи народнаго обраэованiл. 8-го сентября 1 802 г .  А

н
ш ... имп. • JioKCaн-

IIOMИCClJI народныхъ учиJIИЩЪ была преобравована въ ми- дра I,  
нистерство народнаго просвf.щенiя. Учрежденiе отдtль- в:;�Z::� 
наго В'вдо:мства для нуждъ просв1эщенiя было естествен- тика. 
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нымъ выводомъ Н3ъ тtхъ нонытокъ нравительственной 

власти распространить обра3ованiе, которыми характери-

3уется наша исторiя XVIII вtка. 

24-го января 1803  года государь утвердилъ « Пред

варительпыя правила пароднаго просвtщенiя» .  Этотъ 3а

Itанодательный аli�тъ положилъ начало главному правленiю 

училищъ, которому суждено бьшо сыграть видную роль 

въ дЪлt постановки преподаванiя и въ со3данiи учебной 

литературы. 
5 -го ноября 1804 года появился «У ставъ учебныхъ 

3аведенiИ подвtдомыхъ университетамЪ» .  Уставъ опредt

лялъ цtли органи3ованнымъ по новой системt гимна

вiямъ, уt3дным:ъ и приходскимъ училища!\rъ. Еаждая 

школа должна была съ одной стороны подготовлять къ 

поступленiю въ высшую, а съ другой-давать 3Юtанчен

ное обра3ованiе 'l'tмъ, кто не желалъ его продолжать 

дальше. Поэтому въ гимна3iяхъ предполагалось препода

вать «науки хотя пачальпыя, но полныя въ ра3сужденiи 

предметовъ ученiя тЪ:rrrъ, кои не им·Ья на:м:'!iренiя продол-

. жать оныя въ университетахъ, пожелаютъ прiобр1ють свt,. 

дtнiя, необходимыя для благовоспитаннаго челов1ша » .  

У t3дньш училища должны были « открыть дtтямъ ра3-

личнаго состоянiя необходимыя по3нанiя, сообра3ныя со

{}ТОяпiю ихъ и промышленности » .  П риходскiя училища 

имtли цtлью «доставить дtтямъ 3емледtльческаго и др у

гихъ состояпiй свiд·Jшiя имъ приличныя, сд'Iшать ихъ въ 

фи:з:ическихъ и нравственныхъ отношенiяхъ лучшими, дать 

имъ точныя понятiя о явленiяхъ природы и истребить 

ВЪ НИХЪ суев·врiя И предра3СУДЕИ, дifi:ствiя IЮИХ'Ь СТОЛЬ 

вредны ихъ благонолучiю, 3доровью и состоянiю » .  

Соотвtтственно этимъ цtлямъ были составлены и 

програм:мы, при чемъ русской грамматикt отводилось 

м:tсто толыю въ у·в3дныхъ училищахъ, а въ Еругъ ф:и

лософскихъ пред:иетовъ гиына3iй наряду съ логикой, 

психологiе:И и нравоученiемъ была введена всеобщая 

�pa.iltJitatmи<a. 
Всеобщая грамматика преподавалась сравнительно 

недолго, но она оставила тяжелое наслtдiе русской 

школt и въ 3начительной степени nовлiяла на составъ 

учебныхъ граммати:къ поелЪдующей эпохи. Въ Европ-Б 
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философскал грамматиЕ;а получила начало еще въ XVII в . ,  
но къ намъ она попала только въ концt ХУ lП. 

курсъ всеобщей грамматики входили ра3сужденiя 
о Я3ЫЕi воо?ще, о nроисхожденiи человtческой рtчи, 0 

n_роисхожденш письма, объ отношенiи словъ къ nоня
ттмъ, объ обра3�ванiи и 3наченiи ра3личныхъ грамма
тическихъ Iсатегорв"I и т. п. 

Во всемъ этомъ было много наивнаго ,  а порой и 
нелtпаго . Тан:ъ, напримtl)Ъ, въ одноиъ русско!\rъ пщоль
номъ руководствt по всеобщей грамматикЪ при анали3i 
понятiя «родr. tMte'J6o » говорится, что существительныя 
мужскаго рода nринадлежатъ « такимъ вещаиъ, Itаторыя 
имtютъ нtкоторое свойство крtпости, дiятельности, со
общительности и вообще дtйствiя » ,  а на3ванiя женекага 
р�да были получ?ны татшми предметаllш, которые « слу
жатъ къ вмiщеmю чего-нибудь, или къ nроияведенiю, 
и вообще по природс:В своей бол·ве страдательны, нежели 
дtятельны, болtе тихи, красивы, nрiятны, нежели крiпки » .  
И таrсихъ ра3сужденiй было не мало. 

Особенно интересно для насъ въ философской грам
иатиr,;t yчeuie о 9Z1Jедлоаюеиiяхо. Зд1ьсъ 1ltипсипелъ 'fшй
дето вr. зародыииь все, 1l1no xapa1иnepuзye1n'D uauиs иишль
иый CUU?na?tcUCo С?! ею Uemzpeд1MeUUЫJIIU, CЛOaiOtf,ЪMlU U 
зanymauuъt.iltu илассифипацiлJitи, ueycma?ювurnиuJitucя 
'mер.тталщ. �t coAmumeлъnыJitu 'Jtocmpoe'ltiЯJitи . 

« Когда подлежащее и скавуеиое » , читаемъ въ этомъ 
отдtлi, «посредств?иъ сужденiя, совокупляются, тогда 
бываетъ предложеше. Предложе1tiе можетъ быть выра
жено однимъ и многими словами; nодлежащее, глаголъ 
и с:кавуемое составляютъ всt необходимыл части о наго » .  

« Предложенiя бываютъ или просrпыя, или слошсuъtя, 
сиотря по т�му, Еакъ одно, или многiя выражаются въ 
НИХЪ суждеНIJl» .  

« Сложныя предложенiя бываютъ или такiя, въ rtо
торыхъ находлщiяся предложенiл относятел только къ 
подлежащему, либо Сitавуеиому одного nредложенiя или 

. . ' 
мно�Iл предложешя поставляютел въ кан:омъ либо отно-
шеши другъ къ другу. Первыя на3ываются noдpoбиъtJitu 
послiднiя coeдuuum.eлъuыJint» . 

,, 

Появляется и классификацiл предложенiй, построен-



.... 
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ная на ВО3:МОЖНЫХЪ :между ра3ЛИЧНЬПIIИ ПреДЛОЖеНlЯ:МИ: 
отношенiяхъ. Отношенiя на:мtчены такiя : 

<< 1 .  Отношенiя соzласiя, онt выражаются : 
а) Въ соедииителън/ьtХа предложеi,Iiяхъ чревъ соювъ 

и, которой овначаетЪ толыtо , что два, или :многiя пред
ложенiя въ у:мt соединяются, не смотря на то, нахо
дится ли :между ихъ содержанiе:мъ согласiе, или нtтъ. 

lJ) Въ CJIOв'Uиmeлuuыx-o предложенiяхъ, когда пред
ложенiя сравниваются одно съ други:мъ по ихъ роду, 
образу, или степени . 

с) Уступителъ'Uыл предложенiя пре:м1шяютъ в иди-
:мое противор'hчiе въ согласiе. 

2. Отношенiя nJюmuвonoлo?IC'UOcmu: 
а) Въ разд?ьлnrпелъиых-о, или вваи:мно другъ друга 

ис:rшючающихъ предложенiяхъ. Bct , предложенiя пред
ставляютел подъ одншrъ понят1е:мъ, какъ нtкое совер
шенное цtлое, однакожъ такъ, что одно другое уничто
жаетъ. 

])) IIротивиыл, или совершенно, или отъ частй 
уничтожающiя другъ друга предложеюtff. 

3 .  Отношенiя вpeJ.te'Uи: 
а) совре.че%иос11Иt. 
lJ) посл1ьдова%iл, или иасл1ьдова.иiя, продолоюителъ

'UЫЯ предложенiя. 
4. Отношенiя зaвucu,ltacmu : 
а) Зависимость ставленiя r\аЕого либо предложенiя 

отъ представленiя. 
Ъ) Одно предложенiе представляется основанiемъ дру

гаго . Вшuосителъ'Uыя предложенiя. 
с) Одно причиною, другое д'hйствiемъ . Вtt'Uослов'Uыя 

предложенiя. 
. 

d) Одно условiе:мъ другаго . Условиыя предложеюя. 
е) Одно ц1шiю предшествующаго. Rоиеч'UЫЯ пред

ложенiя. 
f) Одно содержащимся въ понятiи другаго. Подчи-

ие'U'Uъtл предложенiя. 
g) Одно сл'l;дствiемъ цругаго.  Посл1ьдователтыл 

предложенiя» .  
·кроыt этого дtленiя, предложенiя имtютъ еще и. 

другое: 
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« I. Умозрилпмъ'Uъtя. 
1 .  Везуслов'Uыя, или саJ.tостотпелъиыя предложенiл, 

выражаемыя посредствомъ изъявительнаго наклоненiя. 
2 .  Условпыл, зaвucuJitыл, ·или om'Uocu?neлънiьtл, от

носящiяся и вависящiя отъ другихъ. Cie покавывается, 
то cocлctzameлъ'UЪlJilo наклоненiеиъ, то 'UeonpeдJЬлe'U'UЫJ.t?J, 
ТО COIOЗOJ.t'O. 

3 .  ПpoблelftJltamuчecJciл, или вопросщпелъиыя пред
ложенiя, обнаруживаемыя, то какимъ либо особеннымъ 
наrшоненiемъ, то нарtчiемъ. 

П. Праюпичес1iiл. 
1 . Требовштелъиыя, или повелиrпелъиыя, овначаемыл 

повелительньшъ наклоненiемъ. 
2 .  JЛелат.елъ'Uъtл, овначаемыл желательныиъ на:кло

ненiемъ» .  
Соединенiе нtсколыtихъ предложенiй въ одно назы

вается uepioдoJit"D. Предложенiя, входящiя въ составъ 
перiода, равдtляются на 

« 1 .  Глав'Uое предложеиiе, къ объясненiю и оrtредt
ленiю коего всt прочiя способствуютЪ. 

2 .  Побочиыл 'ltредложеиiл, служащiя ЕЪ объясненiю 
и опредtленiю главнаго » .  

Классификацiй этихъ «Побочныхъ » предложенiй нtтъ. 
Очевидно, навванiя ихъ обусловливались вышеприведен
ными дtленiлми. 

Легко представить себt, съ rtакимъ трудомъ усваи- • 

вали ученики этотъ отвлеченный матерiалъ. Можно даже 
сомнtваться, усваивали ли: слишrюмъ далеки отъ жи
вого явьша были пострdенiя философс:rюй грамматики, 
слишrtомъ сухо было ивложенiе. 

Благодаря философской грамыатикt явилась, какъ 
видииъ, новая точка врtнiя - лмuJCo-zpcмtJitamuчec1щл, 
которая съ одной стороны · расширила отдtлъ синтак
сиса, съ другой-привела rtъ новому распредtленiю 
частей рtчи. Такъ, частей р'вчи сообразно съ установле
нiе:мъ равличныхъ понятiй стали уже насчитывать девять 
(зто удержалось и до сихъ поръ) : исчезло причастiе, но 
выдtлились въ са:мостоятельныя группы имя существи
тельное, прилагательное и числительное (ер. npeдllte1n'07 
'/fачество , 1mсло) . Въ синтаксисt же намiтились совер-

7 

"""'! 1 
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шенно невf.домые до того времени отД'влы о составленiи 
изъ словъ предложенiй, о соединенiи предло,женiй въ 
перiоды. 

Граъrматическiй разборъ членовъ предложенiя, по
явившiйся съ этого времени, былъ въ сущности логи
чески:мъ, при че:мъ никав:ихъ тер:миновъ, кроъii> подле
жащаго и скаsуе:маго , на первыхъ порахъ не употреб
лялось. Очевидно, yttzиnмъ стремлмся ис1ииочител/ьио 
1''/J выясиенiю ло�ичетса�о сооптошенiл слово. 

Въ одно:мъ изъ грам,\Iатичесв:ихъ сочиненiй той, эпохи 
на:м'вченъ ходъ урока, по котороыу :мы ::можемъ судить о 
r;рашrатическихъ юшссныхъ занятiяхъ на фонЪ всеобщей 
граи:матики . Для при:мf.ра авторъ бере1·ъ отрывокъ иsъ 
ЛоыоносовскоИ оды: 

«У же преi<расное свtтило 
Простерло б.n:ескъ · свой по зшшrи, 
И Божiя д'Бла открьыо! 
:Мой духъ, съ веселiемъ внемли» . . .  

« ] . Отъти.л;о есть подлежащее, о которомъ гово
рител въ выраженiи .  Простерло блеска есть сказуемое, 
что о подлежаще:мъ, о Свi>тил'в говорится. Остальны:мъ 
онредf.ллетсл подлежащее н Citasyeмoe, Дi>йствiе подле
жащаго. Простерло; кто? что? Овштило. Нельзя ли пол
н'lэе сдi>лать понлтiя о Gв·Бтилf.? каrюе Отипило? npe
'l(![Юcnoe.  

2 .  Стыпило простерло; довольно ли для с:мысла? 
что простерло? Бд,ес1со , чей? са ой,. Простерло бд,ес1со, 
довольно ли для понятiя о дtйствiи? Когда щюстерло? 
Уже, послt ночи, при ожидаniяхъ, прежде сего вре
мени. 

Уоюе 'l1JJOC'Inepлo блесио, довольно ли для нонятiя о 
Д'Ьйствiи? гдt простерло? tiO земли. 

3 .  Только ли что 1zpocmepлo блес1с?J? и отирыло. 
Кто? что? Omьmttлo. 

Довольно ли для понятiя о дtйствiи? что отирыло? 
д1ьла. Довольно ли для понятiя о д;ьлахо? чьи дrма? 
Божiя. 

4. Духr,, подлежащее; aue.ltлtt, да внеылетъ, св:а
вуе:мое. Остальнымъ опред·вляется подлежащее и шса
вуеыое. 
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Дf.йствiе нодлежащаго: aue.1tлu. 
Кто да aue.ltлemo? ты, духа! чей духо? дюй. 
Довольно ли для понятiя о дf.йствiи? Itartъ вueJtJtu, 

съ чiшъ? со aeceлieJJto»  и т. д. 
Ясно , что съ •rаrшмъ ра:зборо:мъ свлзывались чисто 

лоrическiя ц·Iши , причемъ, есл�t npt6 иатъстио.-и.о словtь 
.IIOO/cuo было со oдмuщcoaьtJJ·to лoиiчecxuJito npaвoJto по
сrпавшпъ иrъсколыю аопросова, то онлt всть 16 дonyc1caлuc1J. 

I\:.aitЪ ВИДИМЪ, ЗДiJСЬ уже бЫЛИ sачатп:и ТОГО разбора, 
который теперь нрактип:уется въ нашихъ школахъ. Нужно 
было толыю подысr;ать терыинологiю - опред;менiе , до
?юлиепiе и обстояrпелъствеиныя слова, что скоро и было 
сд·Iшано . 

Ером't разбора по членамъ предложенiя, появился 
разборъ по предложенiя:мi, и перiодамъ, при че.м� пред
.сrоженill дf.лились на простыл и сложныя, а перюды 
на одночленные, двучленные и т. д. Подъ просты:мъ 
nредложенiеlllъ ра:зу:м'Влось тююе, Itoтopoe состоитъ изъ 
одного подлежащаго и скануемаrо, а подъ. сложнымъ 
то, которое и:м1ютъ два или бол'ве подлежащихъ и ска
зуе:мыхъ. Перiодомъ нщзывалась р·Iэчь, состоящая изъ Н'в
ш�ольв:ихъ предложенiй, среди Itоторыхъ уже различали 
nредложенiл мавиыя, придаrпочиыл и ааодныл. 

Насrюлыю эта тер11шнологiя отличалась отъ современ
ной намъ :можно судить по сл·Jщующему разсужденiю: 
«Перiодъ

' 
можетъ быть и:зъ ыноrихъ предлот�еиiй . Но ' 

1Л3Ъ СИХЪ предложенiй ВЪ 1\ШОГОЧJЮННОМЪ перюдt ОДНО 
бываетъ матюе, rшторое заrtлючаf\тъ въ себ1> извf.стную 
ц·Ьль, т1.ъ в:оей клонится вся наша р·Ьчь; а прочiн :за т'Ьыъ 
1-rазываютсн 11pztдarnoч·uыJщ, т. е. тrшим.н, fl:oи служатъ 
для доrtа:зательства иJlи для объясненiя главнаго нредло
женiя . . .  Есть еще предложенiя, которыя наsываются 
8вoдuъtJit'lt. Подъ именемъ ихъ должно разуllr'вть вс·Ь тt , 
которыл тсратко ш.rf.щаются въ rшкой-нибудь рf.чи или 
nepioдi>. Нанр . ,  « чeлonf.rcy, -1соmорый 111po

.
aoдum'O оюиаиъ 

свою а'О 1tpaaдuocrnu., -есть первьшъ ншсазашемъ то, что онъ 
всюду нреслi>дуе::мъ бываетъ скукою» . «Родители должн�т 
дi>тя:мъ cвoиJifъ,-1cauo споро ouu приходтпо во сосmояпм 
npuuu�tamь паставле·uiя , -прежде всего стараться вну
шать, чтобы они говорили всегда правду» .-Подчерiснутыя 
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nредложенiл-вводнъш . .Ясно, что грани между придаточ
нымЪ и ввоДНымъ были крайне неопред·вленны и сбивчивы. 
Видовъ придаточныхъ предложенiй еще не существовало, 
по и они скоро появились, внося все большую путаницу. 

Вл:iлиiе Воеобщая грамматика оставила тяжелое наслiщiе рус-
всеобщей окой школiз: внеол · логико-грамматическую точку врiзнiн) 
грамма-

· 
• . • 

ти:ки. отожествляя логичесюн поннтш и гра.ыматичесюя кате-
горiи, она положила начало той смут·Ь, которая: царитъ 
въ граыматичесrюмъ преподаванiи до нашего времени. 
Восемнадцатый в·Iшъ во второй своей половинiз опредiз
лешю руiюводился:, кюtъ мы уже говорили, грамматюсой 
Ломоносова, поэтоиу въ преподаванiи не было противорiз
чiй. Оо всеобщей 1ра:млtапиtпой зародилось стремлеиiе 1ca1'r, 
JtOoюuo обстотпелъиrье иласс·zi-фицщювать 1ювыя ·поиятiя 
о 1tлeuax-o предлооюеиiя ·и предлооюеиiяхо, но такъ тtакъ 
не было таrюго научнаго труда, _Itоторый, какъ трудъ Ломо
носова, былъ бы привнанъ непоколебиъю авторитетнымЪ} 
то составители грамматикъ раэбрелись по равнымъ путя:мъ, 

Уничтоже- Воеобщая грамматюtа просуществовала въ нашихъ. 
вiе nре;ю- штшлахъ до 1 8 1  9 года. Въ этомъ году ученый тю:митетъ 

давашя · . 
всеобщей Министерства Народнаго Просв·вщенш) раэс:мотрiзвъ одно 

граммати· иэъ представленныхЪ ему сочиненiй по всеобщей грам-
Iш. 

матикiз, :заявилъ, ч·rо онъ « Не находитъ польвы не только 
БЪ ЭТОЙ КНИГ't, НО И НИ ВЪ .КаiЮЙ другой, ПОДЪ СИМЪ на
вванiемъ досел·Ь иэв·вс·rной, потому что ни одна ивъ нихъ 
не nредотавлнетъ .коренныхъ началъ слововiздiзнiя, спо
собствующаго къ открытiю эа.коновъ вещес'rвеnнаго и 
уъютвеnнаго обраэованiя явыковъ» 1) .  На основанiи этихъ 
соображенiй преподаванiе всеобЩей граиматики унич·rо
жили, ва:м·Jзнивъ его вапятiями по словесности. Но оффи
цiальная отмiзна всеобщей грамматики не ыогла уже оте
реть тiзхъ СJriздовъ, Iюторые она по себt оставила. 

Состоянiе , Въ хаотичесrюмъ полож.епiи находилось грамматиче
rраммати- шюе преnодавапiе rю второй четверти 1 9 -го с·rолiзтiя; 

чес:каго ..1 • тr 
преподана- coдepmcctuie ел бы.�tо neonperJтмenuo, тпраиици� .до,нтео -
niл во вто- совспой �pnlttлtaтщ,u были во зnа1tителъиоu лt1ур1ь за-
рой четвер- . 

· 

1'II 19 стол. бъt1nъt, шер.миполои.я усложтмась 1� запуталась, ��1wm 

1) О прi!ЧИнахъ, вызвавmuхъ это запрещенiе, ом. въ удазанномъ. 

выше :моемъ Dводfiдованiн. 
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�paltмtmnuчecumo обучеиiя сдtмалисъ н.еясиыми. Карам
випшшя: реформа литературнаго явыка .rже давала nонять, 
что староИ грамматикiз, nрецставлявшей с:r.r·всь элемеп
товъ церковпо-славянСiшrо и русскаго, nришелъ тюпецъ, 
что нужна nовал граъr:мати.ка, построенпая на аналивiз 
современной русской рiзчи. Но ото . npoutлa�o ц1ьлzиюм-о 
сразу оторваться трудн,о, �t во иобых-о ?tопытиах-о, Ua1(o 
Jttt увидtмtй , осталось Jmoиe 1m1c-o ttзй Лoltюuocoвcuou 
�рао1t.мати·"и, mnuo tt U{Io всеобщей. Положепiе скоро 
стало еще болiзе тяжелымъ. 

Вн·Ьшнимъ толчiюмъ для оживлепiя грамма·rическаго 
обученiя былъ nровозглашенный nри императорt Никола·Ь 
I припцип-о ueoбxoдtt.IIIOC11Ш сд1мать иародиое вocnumauie 
1tucmo русспим-о . О·rечествшmый явыitъ становился глав
нымъ nредметомъ. Въ 1 828  году былъ обнародованъ но
вый уставъ учебныхъ ваведепiй съ программами учеб
ныхъ пред:ме·rовъ. Граы:матикiз было отведено снова по
четное мiзсто, npu1teлto цериовпо-славяиспая tpaлtмarnuua 
выдrьлttлась, umco особый -1zpeдлremo, а 1tреподаваиiе рус
спой 'ltpeдJшUt/юcь усилштъ; �pa,,мtam1lчecniя заиятiя 
долоюиы были запол'Нлtть. боЛ.миую час1пь вре.11иuи во ииз
иtей 1шmл1ъ ti- в-о 11етырех;; 1tл;ассаха средией. 

Появившiеоя въ эту пору учебники грамматюш пред
ставляютъ собою сьеlюь o·raparo грамматическаго :мате
рiала, основаннаго на заимствованной греко-римсrюй 
схе:м·в, и поваго, логическагЬ, выработаnнаго всеобщей 
грамматююй. Но, благодаря пеустойчивости припциповъ 
и неясности юrассификацiи, прежняя точrса опоры , вое 
болiзе терялась. Въ одномъ раоnространеннiзйшемъ грам
матическомЪ руiюводотвiз, напримiзръ, сохранялось еще 
д·hленiе гра:мматюtи па четыре части, по содерлtанiе во 
многихъ отношенiяхъ было чуждымъ нрежнимъ грамма
тикамЪ Ломонооовскаго типа. Tartъ, наряду оъ щtстялш 
рiз•ти поnвились 'Часtпицы: къ первьшъ были отнесены 
имена оуществительпыя, прилагательнын, мiзстоименiя, 
глаголы, прИ'шстiя, нар·вчiя и Д'Вепричастiя, I\0 вто
рымъ - предлоги, соювы и ме.;кдшшriя. Клаесифиrшцiи 
отд·вльныхъ частей рiзчи усложнились. ПредложеШе стало 
опред·Ьляться Itакъ « суждеиiе, аыраоюепиое словами» .  
Соотвiзтствепно э·rо:му опред'nJrенiю подлежащее · равема-
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тривалось rtакъ «1tpeд,1temo, о ·  иоторо.нй �овор�ипся во 
11редлоаюенit� » ,  а сказуемое - rшrtъ «ишtество , иоторое 
nJэидаетсл 1юдлешсаще:му или onmtt:мaemcя у онмо » • 

Явилось ученiе объ onpeд1ьлeui7t и дonoлueui�t, rtакъ 
второстепенныхЪ членахъ предложенiл, но точrш вр1шiя 
на нихъ была иная, чtмъ у насъ. « При подлежащемЪ 
и Сitавуемомъ�-читае:м.ъ въ тогдашпеИ гра�rматикt,-мо
гутъ быть выражены другiе предметы или качества, �ъ 
которыми оiи части предложенш соотоятъ въ соотношенш 
или свшзи: слова, коими выражаютоя сiи предмрты или 
качества, именуются дтюлиеиiя:��tи » .  Такимъ <iбраво:мъ, 
въ предложенiи «Сынъ моего оос·Iща уtхалъ въ Мооrшу » 
слова :���oezo сос1ьда были дополненiемъ подлежащаго, а 
уrьхала во Мос1€ву - допОJшенiемъ скавуемаго. Точно 
также въ предложенiи « книги моего брата приносятъ 
мн·Ь велш�ую по льву въ мош.rъ уединенiи » сдова .моею 
бpctma были: дополненiемъ подлежащаго « книги » ,  вс·в же 
остальныл -дополненiемъ окавуемага « приносятъ » .  

Опред1ълеиi.я:��ttt считались слова, rtоторыя выражали 
« разныл качества, степени rшчеотвъ и обстоятельства» .  
Таки:r.1ъ обравомъ напечатанныл rtурсивомъ въ слЪдую
щихъ прим·врахъ слова являлnсь оnредЪленiлми :  эта 
роза nыu{,uo цвЪтетъ; рова, yupauteuie сада , цв·hтетъ ие· 
долю. 

Прz�;дтпочuъtя 1tредлоаюеtt.iя д'lшились на существи-
телъиът, прилтателъиыя и обстотпелuстаеииыя въ 
ванисимости отъ того, каrюю частью р·вчи можно вамЪ
нить nридаточное nредложенiе. Такъ, въ предложен�и «Л 
знаю что ты вцоровъ » придаточное считалось существи-' . 
тельнымъ, потому что его можно вамtнить выражеюемъ: 
о твоемо адоровыь. Если можно было вамЪнить нарЪ
чiемъ, то оно равсматривалось, rtакъ обстоятельственное, 
напр. :  «онъ пишетъ, каЕъ ученикъ" (по-ученичеш�и). 

ВмЪст·h съ тЪмъ стали укавываться способы C01tиueuiя 
и под1tииеиiл. 

Это cJ.trьшeuie фор:��tы �� апачеиiя, ло�иии n �pa,1t
.мmnuutt давало zищюиiй 1ZJJOGmopz для проиавод.1!Uь.tхо 
moлlioaauiu t� случайU'ЫХо 1r.лассифи,нацiй, а вz дальи1ьй· 
ше;}tй paaвumiu иеивбпжто долаюио было повести uz 
nymauuzpъ. Таr�ъ на самомъ д·IшЪ и случилось. 
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Rъ 50-:мъ года:мъ, когда у насъ обнаружилось яprtoe 
педагогичесrtое движенiе, преподаванiе грамматиЕи нахо
дилось уже въ полномъ хаосЪ: устойчивага содержанiл 
не окавывалось, Ц'вли были неясны, учепиrtи ивнывали 
подъ бременемъ непонятной длл нихъ, большею частью 
механичеоrtой работы; учйтеля терялись отъ разноголо
сицы въ учебныхъ грамматичесrшхъ пособiлхъ. 

Скоро началась среди опецiалистовъ - педагоговъ Борьба 
борьба: одни находили, что ивученiе грамиатики длл изъ·за 

грам:м:ати-дЪтей не толыю совершенпо бевнолевно, но даже ч.ескаго 
вредно, что полезны .одни практическiя ванлтiя лвы- прещ�дава-

� • НlЯ, комъ, осооенно чтеюе; что если и зюпускэ.ть грамма-
тиrtу, то въ шшомъ rtонцЪ курса, :и т. д. ; другiе считали, 
что грамматическое ивученiе явыrtа доступно и въ цtт
сrtоиъ вовраст;Б, · что rpa:r.rмaтиrta опособствуетъ умствен
ному раввитiю и вамЪнлетъ логику. Одни думали, что 
вредъ грамиат:ики въ догматичности преподаванiл, и тре
бовали, чтобы ученики сами наблюдали лвленiл лвьша и 
сами д·Iшали выводы. Другiе вовражади, ссылаясь на то, 
что эта работа отнимаетъ много времени, что бевплодно 
трудиться надъ оамостолтельнымъ отriрытiемъ готовага 
матерiала, что дtтлмъ свойственна преимущественно ра
бота па1!яти, и т. п. Одни были уб·Ьждены, что толыю 
эмпирическая самодЪлтельная работа учащихся Оitажетол 
способной изгнать ивъ грамматическихЪ ванятiй томи
тельную cкyrty; другiе, наоборотъ, утверждали, что пут� 
наведенiл, аналива тягостенъ и утомителенЪ для д'Ьтей; 

l{ъ этому вре:r.rени въ нашихъ университетахъ; nодъ Упиверси
влiянiемъ ванадно-европейской науrtи уже зародилось тетеко е  . , 

преподава-нренодаваюе сравнительнаго лвыrtознан:iл и иоторiи лвьп�а. пiе языка. 
Мы теперь хорошо внаемъ, I\artoe огромное вначенiе 
имЪло новое направленiе въ явьшовнанiи. Оно поrсавало, 
что лвышь любого народа образовался не внезапно, а 
явил�л ревультатомъ многовtковоrо процесса, и что въ 
Itаждый данный моментъ этого nроцесса лвьшъ пред-

- отавллетъ собой 1zpoдyumz всей предшествующей эnохи 
и фa.J(mopz, который въ дальн:Вйшей эвошqцiи лвыrtа 
сноообенъ nроизвести рядъ новыхъ ивмЪненiй и поро
дить рлдъ новыхъ явленiй . Благодаря сравнительному и 
историческому ивученiю лвыка получ�лъ неояtидаnное 
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освtщенiе этнографnческiй: иатерiалъ, обиаружились но
вые историческiе факты въ ЖИ3НИ народовъ, во многихъ 
отношенiя:хъ уяснилось взаиьюдtйствiе различныхъ куль
турныхъ влiянiй: . Все это не могло не отразиться на 
преподаванiи пшолЬnой грамматики, и. тотъ споръ) кото
рый начался по поводу ея, разр'вшился въ ея: полwу, 
приче:м:ъ на:м'втились и содержанiе, и ыетоды, и цtли 
гра:мыатическаго преподаванiя съ rораздо большею,-каitъ 
казалось, по крайней: м-Брt, на первыхъ порахъ, -опре
дtленностыо, научностыо и педагогической цtлесообраз-
ностью. . 

,Влi.янiе Особенно видную роль въ упроченiи грамыатиче-
Вуолаева. скаго преnодаванiя . сыгралъ нашъ иsвtстный ученый, 

е. БуслаевЪ. Онъ находилъ, что UCJCЛWЧU'mM'ЬHQ-npa1i'mU
чeC1iOe наnравленiе грамыатики nригодно тол,ыю для ниа
ш�tхо учебныхъ заведенiй. Признавая, что высщая сту
пень ивученiя язьгка предполагаетЪ соаиателъиость, ко
торая основывается: не на « придуманныхъ правилахъ, а 
на ааионаха) иsвлеченныхъ изъ сравнительной: и исто
рической грамматИitи» ,  и счи'l'ая в:мtстt съ т'hмъ такое 
изученiе воз:t�южныиъ толыю въ у1mверситетахъ, Бусла
евЪ указывалъ, что J}IеЖду этими двумя стуnенями, выс
шей и низшей, есть еще средняя. Если средняя сту
пень и ограничиваетЪ требованiя науки, то она во вся
комъ случаt, по :м:н1шiю Буслаева, способна дать удовле
творительное объясненiе .въ �оаиателъ.нома употребленiи 
формъ родного язытtа. 

Вэгллды Пытаясь придать шкодьной грамматикt в:наченiе ана-
.в:�У:�:оа;::и- логичное математикt, Буслаевъ строго раздичалъ теоре

чеокуrо и tn·u1tecuoe преподаванiе языка, хотя бы. и i)лемецтарное ,  
�J;;т�:�'\�- отъ nреподj),ванi� 11раюпицеспой граыматики. . Вотъ Itа-

матику. дими разсуждешями ра,звивалъ онъ свою основцую иьюль; 
«Язьшъ родной извiстенъ учеиикаыъ во всемъ его со
став·в-и въ словарt, и въ фор�ахъ образоваиiя словъ 
и ихъ измtненiя; Оl!Ъ сросся съ ихъ духовною лич
нос'l'ЪЮ, rtакъ мысль и чувство, rюторыя В'!) .ихъ выра
женiи совпадц.ютъ съ самыми звукаыи родного языка, 
составляя съ ними неразд·1шьное ц'f>лое. Учениrtи не за
учиваютЪ словъ родного язьша · и  ихъ изи'�ненiя, rtакъ 
нiчто неи3В'встное, но только 1zриводятъ во co:mauiв mq, 
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что прежде употребляли беасоsиателъuо, такъ что даже 
и на низшей своей ступени преподаванiе родного языка 
требуетъ сознателънаго ура3умtнiя; но сначала ограни
чивается только элеыента:r.rи общей граыматики и логики, 
въ объясненiи разрядовъ словъ, .  ихъ принадлежностей: и 
состава предложенiй. Такъ какъ въ са:момъ :началЪ сво
емъ обученiе родному языку ееть вмtст·h и обученiе 
логишh, .и такъ какъ логика и математика подчиня:ются 
одному и тому же методу, то м:етодъ элеиентарнаго пре
подаванiя родиого языка, существенно ра3личаясь о•rъ 
иетода rtлассичешшхъ язьшовъ, сходствуетЪ въ этомъ 
отношенiи съ иатематикою. 3атtмъ наступаетЪ граыиа
тичесrtая праitтика, при руководств·h практической грам-
1\rатиrtи. Это -съ начала и до коm�а не иное что, какъ 
исправленiе оmибокъ въ тtхъ олучаяхъ, ГД'В выговоръ 
ра3нствуетъ съ начертанiемъ» .  

Сравнивая методы теоретичешюй: и практич:еской: 
гра�матики, Вуслаевъ О'I'давалъ преи�ущество первымъ, 
таrtъ rtакъ, по его :t�ш·Iшiю, только теоретичесrtая грам
:r,штю\а иожетъ иыtть точность логики или математики, 
а практичесrtая всегда << Идетъ или по пути безсознатель
ной привычки, или руководствуется такими правилами, 
которыл по своей неточиости и даже JIOЖHOC'l'И болtе 
всего противоположны :иетоду l\Iатеиатическому» . 

Правописанiе можно разуыно и убtдитеш,но объяс
нить толыtо при здравоиъ филологичесJi,омъ анализt; по
этоl11у Вуслаеви всел�1ьло осуаюдало npmtmuчec'Xyю %paлt
Jitшmuny 1m1cr. Со точ1сz6 ар1ъиiя uaytt1юй, mauo �ь со пе
даtощчесиой: « Отрtшенная отъ исторнчесrtихъ преданiй: 
явыка и письменности» ,  писалъ онъ, «npanmtt1tecuaя 
�paлtJ1t.шmu1ra 'ite '/,Mt'1Ъe1no uzr, твердой иаучиий осиовы, m.e 
здравой лmuчeCJmй системы. Исходя отъ ложнаго осно
ванiл, она и ведетъ по пути ложноиу. Emco беsслtым�ща, 
ona crnouлno внrь вся1саzо рааумиаzо педаtоur,·цес1щю Ate
'inoдa. ·Она допушtаетсл въ низшихъ школахъ, толыю 
r�акъ пособiе для праrtтики, а внt прат�тики не имtетъ 
ншtаrюго педагогичеш�аго юrаченiя» .  

Допуская практичесиую граиматяку толыю въ низшей 
пшолt, Вуслаевъ рtшительно защищалъ теорети<шское 
преподаванiе въ средней, при чеыъ, по его уб·Ьжденiю, 

.. 
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ни сравнительное, ни историческое шзученiе ученикамъ 
не иожетъ быть доступно, и гра:мматичесrюе обравованiе 
должно поэтому вавершаться церrювно-славянски:мъ явы
ко:мъ, формы котораго надо равсматривать nараллельно 
съ совре:иенны:ми формами русскаrо явыr�а: ((Надобно » , 
читаемъ въ одно:И его статьi>, « Найти такое основанiе, 
которое, не выводя учениrtовъ на чуждое имъ широкое 
поприще сравни·rельио:И граlii:матики и исторiи явыка, 
предлагало бы имъ ашкон:ы обрааовапiл фopJJtЪ руссrшго 
лвыка въ ихъ правильномЪ начертанiи, и тшшм:ъ обра
вомъ, объясняя форму, давая е:И смыслъ, в:м:·Iютi> съ тi>мъ 
уrtрi>пляло бы въ nравописанiи.  Луqшее для этого средство 
nредлагаетъ u.'lyчenie цер7i061ю-славтtсиаш лвъша по дpeв
nrьйшuJJt'l) nюum�1шuaJJt'O , сравпиrпе.;иl'н.о са' фopщalfttl! со
времеипшtо fJyccuшto лаъта » .  Желая это ивученiе огра
дить са�ш:м:и тi>сными пред1шами, Буслаевъ предлагалЪ 
ограничиться текстами каrюго�нибудь одного древняго 
памятника, напр. ,  Остроиирова Евапгелiл. 

П.реподава- На преподаванiе церrювно-славлнскаго явьпса сравни
��-с

�����- .тельно съ русскимъ вовлагали:сь боJrьшiя надежды. И 
скаго язы- Буслаевъ и его сторонники были убi>ждены, что оно 

юt.. объяснить «остапш, раввалипы и обломки » первобытно:И 
славянекоИ письменности въ родномъ явьшi> , въ род'h 
ъ, ь, t, и rtpoм·t того дастъ почву для отчетливага ура
вум'hнiя формъ родного явыка. 

Это была ващита преподаванiя теоретичесrю:И грам
матиrш и грамматики церrювно - славянскаrо явыка съ 
точrtи вр'hнiя паучпо- педшtоtичесной. Но Буслаевъ рав
сматривал:ъ вначенiе таrюго нреподаванiя и съ точки врi>
нiл пацiонал;ьпо -narnpiouu�Jчecuoй. Граиматиrш, поставлен
ная на таrtую почву, но его мнi>нiю, установила бы  род
ственную свявь всi>хъ русскихъ м1ютныхъ парЪчiИ и го
воровъ съ господствующимЪ руссr\имъ явыкомъ, покавала 
бы ихъ единство: «Можно ли» ,  спрашивалъ онъ, «до
отигнуть этого, когда нренодаванiе русс:каго явьша по 
ложпоИ систем·Ь такъ навываемо:И праrtтичесr�о:И грамма
тики бур;етъ лишено въ гимнавiяхъ всюtаго педагогиче
скаго rtредита? Согласна ли таrtая постановка pyccrtaгo 
явьша съ авторитетомъ, rшкой долженъ имiть этотъ пред
метъ въ гимнавiнхъ тi>хъ провипцi:И, которыя своимъ го-
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воромъ бол·tе или мente отклоняются отъ рtчи та&ъ на
вываеиой великорусшю:И? Будемъ ли мы въ прав·!; тре
бовать въ этихъ гимнавiяхъ уваженiл тtъ руссrю:му. явьшу, 
когда преподаванiе его будетъ унижено предъ вс'вми 
нрочимИ предметами гимнавичес:каго курса, нивведеиное 
на пившую ступень бевотчетливо:И элементарной грам :иа
тиrси?» 

Еще значительно раньше появленiя вышенриведен- Труды 
ныхъ статей Буслаевъ уже обрати:лъ на себя вниманiе Бу

с
лаева ПО ЯЗЫI'У· 

и въ учено:И и въ педагогическоИ средi>. Въ 1 844 году 
онъ :ивдалъ свое ваr,r'Ьчательное сочиненiе « О  препода-
ванiи отечествепнаrо лвыка» , повторенное (къ сожалЪ-
нiю, въ сшtращенномъ видi>) въ 1 8 67 году, гд'1.1 был:ъ 
равработанъ планъ исторической грам:ыатиrси русскаго 
явыка. Оерьевная эруд:ицiя, мастерсrюе ивложенiе и но-
вивна ноднятыхъ вонросовъ увлехtли читателей. Вотъ по-
чему ввгляды Буслаева нашли отраженiе въ цi>ломъ рядi> 
статей на грамматичес:кiя 'l'еиы. А когда въ 1 858 году 
ноявился его dольшо:И трудъ « Опытъ историчесrю:И грам-
маТiши русскаго явытса» ,  то влiлнiе его на содержанiе 
гра:мматическаго nренодаванiя обнаружилось насталыш 
ярrю, ч·rо русска.я учебно-грамматичесrtал литература и 
до сихъ поръ питается тi>мъ матерiаломъ, который былъ 
данъ Буслаевымъ въ «Опытi> » .  Говоря о судьбахъ грам:
матичесrщго нреподавапiя, слi>дуетъ обратить вниманiе 
на ивм,tненiе его ц'hле:И , ивмtненiе, совдавшееся подъ ' 

влiянiемъ университетшю:И науки вообще и подъ влiя-
нiемъ Буслаева въ частности. 

Грамматичесrшм:ъ ванятiямъ были поставлены повыл Новыя 
задачи: 1 )  оаншкоJJtи?nъ учащихся са ocuoвnыJJnt aauO'НдJJtt6 граЗ:��л

а�и
жианt6 лаы1ссt uдл6, un'ыJJtU словщtu, выработать coana- чещшго 
телъ1юе omnmuenie ха явлмti.яlfn родной р1ъчи, 2) раз- п:В��7:

.
а· 

витъ отмечеппое .мыutлmtie y1tctщuxcя, 3) t�Jaoщpzиnъ · 
способпостъ устпой и nucъ.iltemtoй JИЪЧЛ�J. 

На нервыхъ норахъ ниrtто не СО].шtвался ни въ вов
можности осуществленiя этихъ цtле:И, ни въ пригодно
сти для этого гра].шатиrtи. Этимологическi:И, морфологи
чеdкiй и синтаксичесrti:И равборы,  оопоставленiе фактовъ 
русскаго .явыка съ фактами церrювно-славянсrtаго въ об
ласти ввуrювъ и формъ-кавались нрочно:И основой для 
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выработки совнательнаго отношенiя къ явленiямъ явыка. 
Эмпирическiй характеръ наутtи о явыкЪ повволялъ пред
нолагаiъ, что учебный предиетъ, выработавшiйся ивъ этой 
науки, дастъ возможность строить ванятiя на принцинЪ 
СИН'L'ева и анали3а, индукцiи и дедукцiи .  Факты явьша 
будутъ нредметомъ самостощпел"иtаzо наблюденiя уч:ени
ковъ, они будутъ ихъ тtлассифицировать, будутъ д·влать 
ca.i\tocmoяme.!l:ьuыe выводы; равборы текста совдадутъ yr.r·:В
нie нольвоватьоя своимъ внанiемъ; нююнецъ, постоянно 
внимательное отношенiе къ явыку естественно ивощритъ 
устную и письменную рЪчь учащихся -вотъ тЪ надежды, 
которыя вовлагались на граиматику. 

Прошло около пятидесяш л·втъ, н на нашихъ гла
вахъ противъ грамматики былъ поднятъ походъ. Оигналъ 
къ бою былъ дапъ въ декабр1> 1 90 3 года на перво:иъ 
съЪвдЪ преподавателей русскаго языка въ военно-учеб
ныхъ ваведенiяхъ 1 ) ;  ватвмъ вопросъ о грамматикЪ сдiJ
лался предметомъ исключительнаго вни:манiя на равныхъ 
учительстtихъ съЪвдахъ, курсахъ, педагоrичестtихъ собра
нiяхъ и т. д. Ивъ лагеря педагоговъ арежней школы 
раздались р·Пвr\iе протесты щютивъ новага направленiя, 
а въ защиту « старухи-грамматики» nоявились брошюры, 
въ которыхъ нервная равдражитеJrьность авторовъ не
вольно бросалась въ глава 2). 

Резуnъта;ты НЪшtолько десятилЪтiй отшвались вполн·П достаточ-
увлеченш . 
граюштн- ны:r.rи для опред·Iшеюя цiJнноС'L'И грамма·rическаго препо-

кой. даванiя поелЪдней эпохи. Ревультаты были налицо: 
оrсоnчившiе среднюю шrюлу не только не отличались со
вnательнымъ отnошенiемъ къ явленiяl11'Ь родnого явьп�а, 
но еще получали на урокахъ грюнrатиrtи какое-то от
вращенiе rtъ ванятiямъ явьшомъ. Уроки грамм:атиrtи были 
утомительными, тосrши·выми, бевплодньпш. Церковно
славянскiй явыкъ, въ преподаванiи rto:ropaгo учителя 
давнымъ давно забыли мудрые Буслаевсrtiе вав·Бты, не 

')  Ом. «Труды оъtвд11 преподавател:ой военно-учебных:ъ ваведенi й 
1903 г.>. 3дtсь автору этой �rетодшш вuерnые uрпmдось выступцть 
публично съ про•rесто:мъ протпвъ увдеченiл грамматикой. 

2) См., наnр., брошюру г. Петрова; •Въ защпту старухn-грамм:а
тйюl»,  
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nриносилъ никакой пользы. Работы отвлеченnаrо мьппле
niя на урокахъ грамматиt'и не вамЪчалось-,-все своди
лось къ усвоенiю одного ивъ :r.rногочисленныхъ учебни
ковъ, наводнившихъ книжный рьпюкъ nocлiJ появленiя 
труда Буслаева. Изощренной устной и шюыrенной рЪчью 
учащiеся тоже ne блистали. Все это должны были при
вnать даже м:ногiе iШЩИТНИI\И старага грамматическаго 
преподаванiя. 

Причинъ такого печальнаго положенiя мо.жно было 
исr�ть или во .i\temoдaxo преподавапiя грам:матиrtи, или 
во ея содершсапiи, или, накопецъ, въ -rreocyщecmmt.i\tocmu 
поставлеuиыхс. ·t�lмeu. Но методы были выработаны со
гласно съ требованiями педагогИ'Iескоfi nсихологiи, цЪли 
отличались несомнЪнной доступностью. Оставалось обра
титьоя къ самому содержанiю граиматиrtи. О �Iевидно, въ 
nемъ ваrtJrючались З'акiе элементы, rюторые, несмотря на 
доброrtачественность прiемовъ обученiя, м·Бшали осуще
ствленiю на�гПченныхъ ц·:Влей. 

Педагогичесrtая оц1шка содержанiя грамматики ne 
представляла болыпихъ трудностей, потому что паучная 
rtритика въ лицЪ Потебни блестяще докавала полную 
несостоятельность логиrю-грашrатичешюfi точки врЪniя .  
�то же  иасается праrtтики, то ona на каждомъ шагу 
давала понять, что ;югико-грамматичесrсое преподаванiе 
нокоится на ложной основ·в. Приведемъ н·Бсrюлько при
мЪровъ . .  Ученюtаиъ выясnяются понятiя предмета, ка
чества, дЪйствiя, состоянiя, -зат·:Вмъ указывается, что июi 
существительnое есть навванiе предмета, имя прилага
тельное--навванiе качества, глаголъ-навванiе дЪйствiя 
или состолнiл. Въ виду этихъ опредЪленiй ученикъ на 
первыхъ порахъ неивбЪжно долженъ равсиатривать слова 
дай, бrы.о1пил, cmupua и т. н., rсакъ глаголы, тол.сmюС?> , 
Л.11:!'nmлй, etoaa, Еатtъ дрилагательныя, и т. д. Tartъ па 
самоыъ д1ш�в и бываетъ. Или: ученикамъ сообщаютъ, 
что въ русскомъ лвышi> четыре наклоненiя-изъявитель
ное, сослагательное,. неонредЪленное и повелительное. 
Если учениrtъ спроситъ, что же таЕое наклоненiе, rсакое 
свойство глагола называется этим:ъ тер:мином:ъ, то учи
тель будетъ поставленъ въ затруднительное положенiе: 
и.'Iи онъ не дастъ опредЪлеniя этого понятiя, или, если 
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дасть, то долженъ будетъ отitаваться отъ нiжоторыхъ 
наклоненifi. То же самое наблюдается въ отношенiи ва
логовъ и ыногаго другого. 

Особенная: путаница обнаружилась въ области син
та.ксиса: и въ распред1шенiи члеповъ пред:юженiл, и въ 
классифи.кацiи придаточныхЪ предложенiй: не было ни
чего устоfrчиваго, учени.къ терялсл отъ массы «правилЪ» 
и << исiшюченiй » ,  а между тiмъ вел СОIЮitуппость и твхъ 
и другихъ . не давала почвы для анали�а самыхъ обы.кпо
веппыхъ явленiй оюz6вой рtчи. 

Оби:riе нелогичностеu, противорiчiй: и неопрецiлеп
ныхъ rtaтeropiй:, .конечно, ue J110t.lю стособсmвоватъ раз
виrт:ю отвлечеииа�о .лtыиtлепiл учащихся. Происходи.:ю 
с.кор·Ье обратное: на уроr�ахъ грамматиrш ученшеи должны 
были rюреннымъ обравомъ забывать логи.ку, не размыш
лять, не анализировать; иначе они не вахотвли бы призна
вать грамматичесitiя опред·Iшенiя, rtлассифи.кацiи и вся.каго 
рода правила. Преподавателю оставалось одно : заглу
шить по возможности пытливость ума учащихся И за
ставить пхъ илтк безъ разиышленiй в·Ьрить, илИ отно
ситься совершенно безразлично .къ предмету преподава
пiя. Посл·Jщнее наблюдалось чаще. 

Не :мома также, само собой, .lto'Иt1Ш-�paлtJ.tamuчecuaя 
точиа зр1ьпiя въtрабатыватъ сознательпое omnoutenie u?J 
,<�,влеиiялtz родпто лзы1и. Между язы.кш.rъ и rрам.иати
кой о.кавалась ц·Ьлан пропасть . .  Явы.къ есть продуктъ пси
хической живни челов1ша, и составъ явЬl:.ка въ rсаждый 
данный моиентъ есть результ(tть сложнаго историчесitаго 
процесса. Поэто:ыу вн·Ь нсихологiи и исторiи не можеть 
быть совuаrпелъпа�о отношенiл rtъ .явленiлмъ родной р·.Вчи. 
Школьная же грам:��rати.ка чужда .каrсъ пеихологичешtой, 
такъ и исторической точки врiнiя. 

Что rсасается ивощренiя устной и письменной р·вчи , 
то и туть ирактика nоказала, что между пимъ и граи
матикон общаго ыало. Изощренiе если и достигалось, то 
объяснительны:мъ чтепiемъ, упражненiемъ въ разсказi, 
систематичесюr:юr стилистическими работаии, а отнюдь не 
грамматичес.кими ванятiями . 

Выводъ. Что же дtлать?-вотъ вопросъ, .который естественно 
напрашивается и властно требуеть отвiта. Отвiтъ не 
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труденъ. Старую иtUO.lliunyю �ра.кл-tттису са ея теоре
тпчеспи:мv хартстеролtо и ucuлJo"tumeлмtoй лozuuo-'tpaлt
Jtatmz�чecuoй осповой падо упичтожщпь. Нелмя остав
лять во иtиолrь то, что . npmnивop?ь1tU1n?J требоваиiялtz 
э.Аелtеитарпой uay1иtommt и ue по.1юиета пщсш�Ъи.Jнй 
npannmч,ecuztлtй вaдattaJt?J. 

Это, конечно, только отрицател.�>ное lYhrneнie вопроса. 
Если Потебня и его шrcoJra, а также и историчесiюе 
ивученiе явьша укавали па ucmopu:no - ?tсихолоtичесиiй 
?zymъ ?zpu auaлztmъ лвлеиiй язъt1tа, uщeli ua е дипствепио 
правzмъп-ый, то естественно спросить, нельзя-ли найти 
на этомъ пути у.каванiй для совдапiл новаrо у•Iебнаго 
предмета, бол·Ье цtлесообразнаго и плодотворнаго , 'I'nмъ 
прежняя грамм:атиrtа? Однаrю, не трудно замiтить, 'iто 
такой учебный предметь не могъ бы преподаваться въ 
Jt.Jtaдutuxo классахъ средней шrюлы и въ школ·!; низшай: 
опъ бъt.Jto бъt ueдocmynenr.. yttaЩ2tlllCЛ 1саиъ по 1ta1tecmвy 
Jtcьtnepiaлa для иабл·юдепiй, mшeli и- 1zo лternoдy ра
боlпы :1 ) .  

Но привнавая, что старое rрD.м:матическое препода- Можно-ли 
ванiе негодно а историко-психологичешюе невозмо.жпо (Jтказаться ' . ' совс·Iшъ отъ :мы всетаки не въ оостояюи совершенно от.казаться отъ граымати-
грамматичес.кихъ занятiй въ начальной ш.коЛi и :млад- ки? 

шихъ классахъ средней. Природа русской ореографiи 
таrtова, что безъ нiкоторыхъ элементарныхЪ граимати
ческихъ свi>д1шiй при ея усвоенiи обойтись нельвл. Т·Ьмъ 
не менЪе паши соображенiя относительно граимати
ческаго пр еподавапiя будутъ Н'вс.колыю отличатьсn отъ 
пре.лrnихъ,  таitЪ какъ мы станемъ на элeлtenrnapno-?zpmtmzt-
1tecuyю точку зр1шiя. Эта элементарно-пра.ктичесrtая точ.ка 
зрiнiя у1сажетъ намъ кюtъ цiли, таrtъ и содержанiе 
шихъ занятiй.  Мы воспользуемся граиматическимъ иате
рiаломъ И(\Елючительно въ цtляхъ практичес.кихъ, 
с.колысу это необходимо для усвоенiя ореографiи, иун-

1) • 
этомъ отношенш nравшrьпо постуnило мин. нар. проев., 

остюшвъ отrtрытымъ вопросъ о введенiи историqескаго курса языка въ 
IV rtлacci'! средних:ъ уqебныхъ заведелiй, какъ · предположено оиуб.ш
rtованными новы:�ш ирогрuммами. Врлдъ ли этотъ курсъ доступенъ въ 
возраотt. 12-�14 лtтъ, Его надо ввес'l'И въ одИН'J> изъ старшпхъ классовъ. 
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lктуацiи и отчасти стиля. Содержанiе опредсJшится само }собой: мы откинемъ все, что не олужитъ праr�тичесrшмъ 
\ цiшямъ, и оставимъ только такiе грамматическiе эле
\ менты, которые помогаютъ имъ. Напр. :  нужны ли намъ 1дiшенiл именъ сущ

.
ествительныхъ на сrшоненiл, нужны 

ли :залоги, наклоненш, сочиненнын, подчиненныл предло
женiл,- сложно - слитныл . и т. п.? нужна ли сложная 
кJrассификацiл м·Бстоименiй или придаточныхЪ предложе
нiй? нужно ли внат�, rсакими м·Iютои.менiлми, соювами или 
союзными реченiями подчинлютел Т'В или другiл прида
точныл предложенiл и т. д.? Еонечно, п.:Втъ, потому что 
этотъ матерiалъ не им.:Ветъ никакого отношенiл rсъ практи
ческиыъ вадачамъ, да и теоретическая его ц.:Внность бо
л.:Ве ч.:Вмъ ничтожна. 

Практическими задачами должны обусловливаться 
объе:мъ и содержанiе курса, методы преподаванiл и ма
терiалъ, къ rюторому обращается преподаватель для на
блюденiл И ВЫВОДОВЪ. 

Вотъ почему ваучиванiе наизусть опред.:Вленiй или 
строго формулированныхЪ правилъ, отвлеченное перечи
сленiе ореографичесrtихъ даиныхъ, относящихсл rсъ от
д'Iшьнымъ частлмъ р.:Вчи, cyx:ie перечии суффиксовъ и 
т. п. не :могутъ им.:Вть м.:Вста при преподаванiи. 

Потому же и Еурсъ синтаrюиса долженъ ставить, 
помимо пу:нктуацiи, главною своею ц.:Влью овнаЕомленiе 
учащихся съ различными оборотами ли:тературной р.:Вчи 
и обогащенiе ихъ фравеологичесrtимъ иатерiалоыъ. 

Такъ rtашь вс.:В ванлтiя по родному лвьшу им.:Вютъ 
ц.:Влыо овнаrюмить учащихсл съ богатствомъ русской 
р.:Вчи, ·ro матерiалъ , надъ rюторымъ они работаютъ, дол
женъ черпаться или ивъ литературныхъ обравцовъ или 
ивъ народной поэвiи: искусственно сочиненныхъ прюr.:В
ровъ, обыкновенно б.:Вдныхъ содержанiемъ и туоклыхъ 
по леrtеичеоrюму составу, сл·Jщуетъ ивб·вгать . .  

аиаченiе 
элементар
ио-nракти

че ской 

Однiшо, служа практичесrtимъ ц·Iшлмъ, rсурсъ элемен
тарной грамматики способствуетъ раввитiю отвлеченнаго 
мышленiл учащих:ся, что достигается, главнымъ обра
вомъ, методами преподаванiл. ДогматичесЕiй метод'ь, вы-

грам;,rатп· 
ки. 

вывал въ учащихсл преимущественно работу памяти, 
долженъ быть устраненъ. Факты ореографiи, пунктуацiи, 
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фра3еОЛОГiИ И СТИЛЯ ВЪ ОСВ'iJЩенiи граМ�ШТИЧеСКИХЪ ПО
НЯТiЙ могу1ъ быть предметомъ плодотворной эмпири
ческой работы: ученики салп� подъ руrюводствомъ пре
подавателя проивводятъ наблюденiл надъ :Jтими фактами ,  
группируютъ ихъ, д.:Влаютъ самостоятельные выводы, ко
торыми и полызуютсл какъ при ра3бор.:В текстовъ, таrсъ 
и въ своихъ письменныхъ упражненiЛхъ. Анали3ъ и син
тевъ, ипдукцiл и дедукцiл соединлютел въ подобной ра
бот.В, совершенствуя въ учащихся способность наблюде
пiя, прiучал ихъ къ элементарному отвлеченному мы
шленiю и совдавая навьшъ при:и·внлть прiобр.:Втенныл 
внанiя на практик.:В. 

:Им.:Ветъ вначенiе эле:r.rентарно-практическая гра:м:иа
ти:{{а и для ивученiл лвыка: ] ) она строитон на аналив·.В 
живой р.:Вчи, каrсъ литературной, таrсъ и устной;  2)  опа 
прiучаетъ вдуыываться въ лвленiл л3ыка и равбиратьсл 
въ нихъ, хотя бы на несложноиъ матерiал.:В; 3) она вна
rюмитъ съ н.:Вкоторьши rраиматическими понлтiлми, ЕО
торыл пригодятел и при историко-психологическомъ иву
ченiи лвыrtа; 4) накоиецъ она даетъ поводъ вводить уче
ниrсовъ, конечно, мимоходомъ, исподволь, въ историче
ское понюrанiе лвыка (напр . ,  поче:му говорлтъ: столово , 
rюсов"6, дубовr, и т. д. и rzapa ccmozz; почему два, три, 
1te1J1/Ыpe 11влоюыш, но rzялпъ, U{;ecmъ и т. д. 1tелов1ьиz ; 
почему rоворятъ: о дльс1ь, о :лtocrmь, но вz лrьсу, па 
;мосту; почему ozopoдrz--mopoды, но zород"6-ъорода, 1со
лоиолrz -1сол,о1юла; почему двс�ащ:иn'Ь , тридщипъ, rшmъ
дecmnrz, 1uecmъдecяrnz и т. д. , но copoua, и т. п. 

При это�rъ учителю нужно помнить и не сирывать 
отъ учениrювъ, что тотъ грашштическiй матерiалъ, rюто
рьп1 находител въ его и ихъ распорнженiи, не покры
вае1ъ вс•Jьхr, JIВJieнiй р.:Вчи и что поэтому на каждомъ 
шагу могутъ встр·Jпиться таrсiл выраженiл и тюtiе обо
роты, r�оторые не подчиняются обычному равбору и для 
пониманiл иоторыхъ необходимо знать прошлое явыка 
(шшр. Jttmь васо оюадь, 1l11IO это за вздо]Jо, оп�� aю2�oyrno 
стшнл обо ттьиу, ц.:Влый рлдъ народныхъ оборотовъ въ 
баснлхъ Itрылова, пословицахъ и поговорт�ахъ и т. д. ) .  

� 
Составъ 

Гра:ымати:rtа въ широrсомъ смысль этого слова вюшю- граи:мати-

чаетъ въ себ·.В 1 )  ученiе о звутъ, 2)  ученiе о моmъ и 3 )  уче- тш . 
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нiе о coчemшнizt словz, т. е .  д-Елится на ,фонолоriю, эти:. 
молоriю и сийтакоиоъ. Звуки моrутъ бь1ть ра:юматри
ваеиы со стороны слуховой и со стороны врительной, 
въ ивображенiи. Первымъ ванимается фоие·тииа, вто
рымъ-tрафU1са. Слово им·Iютъ и вн-Ешнее строенiе n 
внутреннее вначенiе. Часть грамматики, ивучающая слово 
съ вн·вшней стороны, навывается Jrtорфолмiей, а иву
чающая со стороны вначепiя-сеJttазiолоziей. 

Въ Шitoлi воi эти отд-Елы обычно объединяются подъ 
терминами этимоло2iя и cuurnщcczwz , причемъ въ ати
:мологiю входитъ вое, что касается внука и слова, а въ оин
таксиоъ -все, что свявано оъ оочетанiеиъ оловъ въ р-Ечи. 

Въ прежнее время: гpa:r.rllraтиir,y проходили система
тически, начиная ввуко:мъ, nродолжая оловомъ и копчая 
предло.женiе:мъ. Еое-гд·в и теперь еще держится эта си
стема расположенiя матерiала, а въ учебникахъ грамма-
тики она проводится довольно nосл-Едовательно. 3ащит
ниrtи ея ссылаютоя :между nрочимъ на общепршшанное 
правило переходить nри обученiи отъ простого къ слож
ному. Но д-Ело въ томъ, что nроотота нъ нашихъ гла
вахъ и простота въ nониманiи д-Етей совпадаютъ далеко 
не всегда. Такъ, съ нашей точки врiнiя наибол-Ее про
стымъ элементомъ челов·вческой р-Ечи :является ввукъ, ва 
нимъ по степени сложности ол-Едуетъ отд-Ельное слово и,  
нююнецъ, nредложенiе. Для ребею�а, мышлепiе rютораго 
по самой природ·Ь чуждо отвлеченноотей, наиболiе по
нятнымъ факто:мъ будетъ р1ъчъ, а ввукъ окажется саыьшъ 
трудньшъ. 

Поэтоиу и нужпо начинать оъ предложенiя и, по 
вовможнооти, равоыатривать воi гра:м:матичесrtiя явленiя 
въ р·:Вчи , а не отд·Iшьно, nричемъ иатерiалъ ол·Iщуе·rъ 
располагать такими концентрами,  въ :каждый ивъ Itаторыхъ 
входили бы и синтаксическiя и эти:мологичешtiя nонятiя. 

3ам1>чанiн Еюtъ этимологiя) та:къ и синта:ксисъ вюшючаютъ въ 
объ отдЪль- себi ц-Елый рядъ трудностей, ивъ rюторыхъ иаибол·l;е оувыхъ rрам-
м:атическихъществениой является равборъ по члена:мъ предложенiя 
вопросахъ. и по предложенiяиъ. Въ этой области особенно много 

равиорtчiй ме,жду грамматиками и потому необходимо' 
ка:кое-пибудь соглашенiе. Оно могло бы быть достигнуто, 
если бы преподаватели привнали, что о бычный разборъ 
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объяоиительныхъ словъ и предложепi:И по существу своему 
не столько rрамматичеокiй, сколько логичесrti:И. Онъ и 
вовникъ, кюtъ :ыы вид'Iши, на почв'в философекой грам
матики, пронюшутой логико-грамматической точi'.ой вр·:В
нiя. Этотъ равборъ ю1•Iютъ несоын-Енное вначеше, такъ 
дакъ прiучаетъ быстро устанавливать отношенiя :между сло
вами и ыеждv предложенiя:ми, что, важно и для правописа
Riя, и для �ос·rаношtи внаковъ препинанiя. Но, смотря 
на этотъ равборъ какъ на логичеОJ\iй, надо уже опред-Е
лять виды объяснительныхЪ словъ, rtai(Ъ и виды прида
точныхЪ предложенiй исключительно при помощи во.про
совъ. В-Едь только этп вопросы и И111iютъ вначеюе,  а 

1 тер:мины - опред'Бл:епiе ,  дополненiе, равли,шьrе вид�r об
стоятельствЪ -приняты условно и, хотя употреблеше ихъ 
въ ШIIOЛ'll представляетЪ большiя удобства, но суть вое
таки не въ иихъ, · а  въ са:мо:мъ вопросЪ, который уста
.навливаетъ свявь :ыежду словами или предложе.нiями. 
:Если, сJriщовательно, rtатtiя-нибудь слова или предложе
.нiя предполагаютъ съ одинатювы:мъ лог1гrеоки:мъ право:мъ 
:вопросы двухъ прииятыхъ въ грамматишв синтакоиче: 
скихъ категорiй, то они и :могуть быть относииы къ тои 
и другой rtатегорiи. Такъ, напр .) nри равборt выраже
нiя (( отрахъ смерти » ыо,жно поставить вопросы:

. 
иаиой 

·страхъ'� и страхъ 1tею? При равборi предложенш « оиъ 
ошiтъ на диван-Е )> тaк.rrte вов:можны два вопроса: �дrь

. оиитъ? и па 1tMto спитъ? и т. п .  
При ивученiи имени сущеотвительнаго, прилагатель

наrо и глагола необходимо обращать проимущественное 
вни:манiе на особенности ившiпеиi:И этихъ частей рi>чи, 
а не свявывать ихъ опред'hленио съ понятiями пред,шЗrпа, 
·кшtества и д1ьйствiя или состояиiя. Вiщь имя суще
,отвительное, rtartъ было уже упомянуто, ыожетъ навывать 
и то, и другое, и третье (столо , еzоза, б1ьлиз·;щ , cnzup1,a, 
,б1мот1иt, шероховmпошпъ, 1cumьnie и т. д.) .  

При прохожденiи и:менъ числительныхъ ну.1rtио тща
·тельно упражнять въ сrtлоненiи ихъ, такъ rшкъ это обычно 
ватрудняетъ дtтей 1 ) .  

1) :Ыoit ваблюденiя въ теч:енiе нtсколышхъ л·:Втъ пош\эалu, ч:то 

,ошшчnвающiе rреднiя уч:е6ньш эаведенin не ум1нотъ правuдьно сюrо· 

* 



� 1 1 6 

Программа Въ обш;е.мЪ nрограмма грашrатическаго .матерiала для граюштнки.оредней шrюлы могла бы быть предложена въ такомъ видf;� 
II е р  в ы й г о д ъ.  
Ouuma?icuca. Понлтiе о преДложев:iи .  Подлежащее и: сiшsуе.мое. Объяснительныл слова (беsъ равд·Jшенiл в:а вИды) . 
Путстуацiя. Главнi>йшiе случаи употребленiл точки) восклицательнаго и вопросительнаго sнамвъ, двоеточiд и ковычеitъ передъ чужой рiiчью. 
Этu;нолтiя. УиfJнье различать собственныл и пари� цательныя имена существительныл. Праит�tческое рас� познаванiе родовъ, чиселъ и падежей по вопросамъ. Буквьt rь и 1t въ окончанiлхъ именъ существительныхЪ. Окончанiе словъ средняго рода въ ии. и вив:. падежахъ мпож ... числа. Буюш ?> и ъ послt шиплщихъ. -Иия прилага-. тельное; о:кончанiе имен. и род. ш:ще.жей единств. числа. и имен. лад. иножественнаго. Правописанiе личныхъ 

стоииенiй. Понлтiе о времени, чиcJri>, лицЪ въ глагол'в .. Правописаиiе неопред'Jшениой и повелительной формъ.. гла:rоловъ, прош. времени на nл?>. Правописанiе глаголовъ, о:канчивающихся на м. Правописанiе с.тrовъ съ.� оуффиксаыи е1(., те, уиис, Ы1tИ(.. 
В т о р о й  г о д ъ. 
Оzиипаисисо. Обращенiе. Териинологiя второстепев:-. ныхъ члеиовъ предJю.женiл. Понятiе о нредложенiяхъ. гдавныхъ и придаточныхъ. 

Пуuтпуацiл. Употребленiе .запятой при обраш;епiи, оцнородныхъ членахъ предложенiя и между предлож.енiлми. 
Этtмtоло�iя. 3на:коиство съ наsвав:iлми падежей 1) и цравописапiеиъ ихъ uкончанiй.  Имена существительныя, 

· сrшонлемыл толыtо въ i\ШОЖ. числJ;. Правописанiе существиrельиыхъ оъ суффиксами eu, ер, еиис, тель и отглагольныхЪ существительныхъ па euie, 1ьuie. Окончанiя: 

nять чпслптельuых:ъ. Прп преподаванiп арпеметшш це мtшало бы да. 
это обращать вюшанiе. 

1) Знакомство съ названiямn Шlдожеit можно дать п въ лервыЦ 

годъ. Обыкновенно это не предстамяет:ь особых:ъ затрудненi./i, 
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падежей нменъ прилагательныхЪ и степепей оравнешя 
(исклЮчительно въ связи съ правописапiемъ) .  Правопи
санiе прилагательныхЪ съ оуффю�сами еиъ·к, 06, е6, аи, 
ли, и. Озиаrюмленiе оъ попятiл:ии; rюрень, приставка, 
суффикоъ, шюпчапiе, основа ( иа прост?ьйшлt-хо npzмm,
paxz и uc?,ЛI01tutneльиo для 'npaurnuчвmcuxo щмей) 1) . 
Правописанiе :мЪотоименiй (беаz д1ьлеиiя 1ю �рут�ы) . 
Сr�лоненiе и нравописанiе именъ числительныхЪ. 1 -ое и 
2-ое снряженiя. Понлтiе о нредлогt, союзЪ, нарЪчiи и 
междометiи (беsъ группировокЪ этихъ частей р'вчи) .  Пра
вопнсанiе ·нар'вчiй на е ,  п ,  а, о .  

Т р е т i й г о д ъ. 
Ouнлnaucttco. 3ам·hв:а прида'rочныхъ предложепiй при

частiемъ, дtепричастiемъ., неопредiiленной формой гла
гола, именами (толысо 1�JJaiC/mtчeclщ для обогащенiл фра
веолоriи учащихсл) . Олова и предложенiя вводныл. 
Безличныя предложенiя:. 

Эти;ноло�iя. Совершенный и неоовершенный виды. 
Причастiе и дtепричаотiе. Употребленiе частицъ ие, un,, 
'JИ!J. Правописанiе неиз:и'вняемыхъ частей р·!Jчи. Правопи
санiе наиболi>е ватруднительныхъ суффиксовъ оуществи
тельпыхъ, прилагате.пьиыхъ, глаголовъ. 

Пуиюпуаuiя. Оводъ лравилъ употребленiя всЪхъ зпа
ковъ лрешшанiя. 

Что rtасаетоя народной школы, то въ ней въ нepBI>Ie 
два года обученiл нужно, по возможности, избЪгать вся
rtаго граи::�rатичеокаго иатерiала. Если къ третьему году 
ученик:n овлад1нотъ гдавн'вйшими ореографемаии, напр., 
лравопиоанiеАrъ глаоныхъ поелЪ шиплщихъ, такъ назы
ваемы:r.rи сомнительвьши согласиьпrи и гласными, шин
чапiями аго яго и ого, ОitОнчанiемъ о и ъ и т. п., з.·о ' . и это надо считать уже rtрупнымъ усntхомъ. Въ трет1й 
годъ .можно дать rюе-что изъ того матерiала, который 
относится rtъ первому и второму году средней шкоды, 
uo со mФm?пелшЫJ\t1t со1сращеиiялт, остальное же надо 
отнести иа '1 и б года обученi.а. При ЭТОJ\IЪ длл па-

1) Эту работу дtтп очень любя1•ъ. Оца въ высшеt\: степени полезна 

для лравопнсанiя. 
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роднон школы особенно важно соблюсти пратппчесlсое 
нанравленiе и тlшъ сохранить времн для другихъ, боJгве 
благотворныхъ ванятi:И. Къ сожалtнiю въ большинств..В ' 
ыетодикъ для начальной шrюлы за�гвчается норазительнов 
увлеченiе грамматикой .  Немудрево поэто:му, что на нее 
уходитъ бол·Ье половины учебнаго времени 1 ) .  

Схема Обращаясь къ равработrt:В rра:мматическихъ темъ :ыы 
�-� ' . 

ческаго опять должны вспомнить о необходи:мости для учешш:овъ 
урока. самостотпел:ьиаzо наблюденiл и салtоС1nоятел:ьпыхо вы

водовъ. Са.иостоятельност& доставляетъ ученику то на
слажденiе, rюторое всегда связано съ исп.анiями мысли· ' 
самод'hлтельность бодритъ, поднимаетъ энерriю, создаетъ. 
независимость :мышленiл, прививаетъ любовь къ знанiю.  
Kpo:мiJ того , са:иодtятель:Но прiобр:Втешюе знанiе сохра:... 
няется гораздо прочн·hе, ч..Вмъ полученное извнt, пас
сивно. Слfщователыю, и въ образоватеш.но:мъ и въ во
спитательпо.ыъ отношенiи важно не сообщать ученика.ыъ. 
правила шш опредtленiя въ готовомЪ видt , а предлагать 
имъ са:шшъ .r.ra'l·epia,:rъ для пабшоденШ и руководить этюrи 
наблюденiюrи. 

Въ силу указанныхъ соображенiй всЯI�iИ гра.ымати
ческiй уротtъ долженъ отливаться приблшштельно въ та.rtую 
схему: 

Первый :МО.lltеН111.z..-Подготовительнал бес..Вда и па
бшоденiл надъ той или другой группой фактовъ, отно
сящихсл къ дашюй аадач'li. 

Bmopou .lltОлtепта . - Выводъ изъ наблюденiй . 
Tpemiu .lltoJ\Ielиnz.. - Подборъ учениками соотвtтствен

ныхъ при.ы'hровъ. 
Четвеzппый ,1to.llteшnz. . -Разборъ текста. 

Пятый .lltO.llteшnz. -Соотв'liтственная nисьменпал ра
бота. 

Подготовп- , I�аждый иаъ этихъ моментовъ шr·ветъ бошшое а на-
тельная · 

бес1ща и чеше въ общемъ ход·Ь работы. Подготовительная 'бесtда 
набшодевiе. нужна главнымъ обрааомъ длл 1noдzomoaJr,u 61Ut.�taniл въ 

изв·Ьотномъ направленiи. Она черпаетъ свое содержанiе 
---··· --�---

1) На э.кзаменахъ въ народной школЪ мнt слуqалось сдышать 
такiе вопросы: «Разеi\ЮIШ мнt все, ч:то знаешь объ имена сущ., на
рtч:iн» п т. л. 
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преюrущеотвенпо ивъ того пройденнаго :матерiала, ко

торый сшшанъ таrсъ или иначе оъ данной темой. Но во 

всшюмъ случа'1 эта бео..Вда занимаетъ служебное поло� 

женiе и не доллша поэтому быть особенно продолжи

тельной: если учитель видитъ, что вниманiе подготовлено, 

если онъ убtдилсл, что прежде прiобрЪтенныя внанiя, 

необходимыi для разработки новой задачи, достаточно 

прочны и отчетливы, то онъ быстро кончаетъ подгото

ви'rельную бес..Вду и переходитъ къ нам..Вченной ц..Вли. 

Неумtренпал задоржrса на подготовитеJiьной бео..Вдt :ио

жетъ ослабить всю дальнtйшую работу. 
Наблюденi.я проюзводлтсл при помощи воnросовъ, 

которые должны быть тщательно обдуманы учителе:мъ и 

отв·Ьчать основньшъ требованiл:мъ патехизацiи, т. е. быть 

содержателъпы;тt, .яcnы.llttt, точи·ылш, onpeд1ълe1iUЫ.lltU 

tt uP.oбxoдuлtъuttи. Слtдуетъ по:мни·rь, что постановка вопро

совъ, правильная въ предметно:мъ, логическомъ, психоло

гическомЪ и словесно:мъ . отношенiяхъ, имtетъ большое 

значенiе не только для усвоепiл разрабатываемага ма

терiала, но и вообще для уметвеннаго раавитiл уча

щихол. Чтобы воспитать въ оеб..В искусство такой поста

ношtи вопросовъ, · учителю необходимо nниыательно при

сматриваться къ ученикамъ, постоянно изучать ихъ nси

хологiю и неустанно работа'l'Ь надъ собой. 
При новомъ латерiа.Л:В вопросы надо ставить бо

л..Ве или мен·hе широrю и только въ случаt затрудне-. 

юи noc?nenenuo суживать ихъ, чтобы ученики живо 

чувствовали са.ыый процессъ аналитической умствен

ной работы. А такъ каrсъ вслкiй вопросъ въ класо·h 

ииtетъ цtнность постолыс.у, пошюлысу возбуждаетЪ }<!ЫОЛЬ, 

то 1zодснааыаающiе вопросы или вопросы, на тю·rорые 

толыю и можно отвtтить дсt или тьто, должны быть 

ус·rраняемы .  Подсказьшающiе вопросы, къ которьшъ таrtъ 

часто приб·:Вгаютъ неопытные или плохо готовящiесл къ 

урш{а:мъ учитеJrя, создаютъ только видм.11tостъ са�юстол

тельной работы, нисr�олько не воабуждаютъ иысли уче

ниrtа и не развиваютъ его самоотолтелыюсти, а наоборотъ, 

вьшываютъ разоtянность въ классt, умственную вялость 

и cкyrty. Одинъ изъ н·hмецrtихъ педагоговъ правильно 

зам..Вчаетъ, что «дtти ходятъ въ школу затЪмъ, чтобы 
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учиться сх�атывать вещи сrюимо умоыъ, а не зат1змъ, 
чтобы друие битrюиъ набивали иыъ умъ безъ ихъ личной 
работы».  

. Сл1здовательно, иоментъ паблюденiя новаго rрам:мати
чесr�аrо матерiала для учителя самый трудный. Къ со
жалiшiю, очень часто приходится слышать что готовиться 

. ' 
къ занятiЯ:мъ съ ученю\ами ьrладшаго возраста пезач·'В:м:ъ, 
что та:мъ все ясно и просто . .  Это величайшее и пагуб
н1зйшее заблуященiе. Подготовка къ урокамъ для )IJiaд
maгo возраста особенно трудна, здtсь приходитсЯ обду
мывать всю�ую :мелочь, здtсь каждое неяспое слово или 
неумtло поставленный вопросъ можетъ ногубить весь 
ходъ урока. Кро:м1з того, тутъ созда!О'rся у дtтей т·'В на
выки, которые могутъ быть вtрпыми и полезными спут
никами не толыю на всt ихъ школыrые . годы, но и на 
всю жизнь .

. 
Самод'Ьятельная работа, на rшrюьrъ бы Сiсрои

но:мъ ьrатершлt она ни производилась, всегда наИ:детъ 
свое приложенiе.  

Выводъ и�ъ Выводъ изъ наблюденiй проведепныхъ подъ руко-
наблюденп1:. ' 

водствоьп учителя, ученики должны д1злать тоже сами. 
Не сл:Тщуетъ однако при этоьrъ упорно добиваться боль
шой точности, таЕъ Еаrсъ всJшаго рода опред'Jшенiя очень 
трудны не только для дtтей, но и для взрослыхъ: у 
насъ, напр . ,  на лзьпсt постоянно обращаются понятiя 
са:мотпвераюеппый, храбрый, пес1zраведлzизы�е, upa.coma, 
блаtо, ·н;еzодовсиftiе и т. д. , по точное опредiтенiе всtхъ 
этихъ понлтiй было бы длл насъ Ерайне Вj'tтрудн:ительно. 
Тtмъ тяжелtе точныя форьrулы дJIJI учениковъ ьrлад
шаго возраста. Вотъ почему въ r�ласс·'В нер·I;дЕо замt
ч�ется одно, на поверхностный взгляд'Ь, странное лвле
юе: учениЕн живо наблюдаю·rъ тотъ или другой фаЕтъ, 
дtлаютъ носильный вывод'Ь, изъ rютораго лсно, что 
с:мыслъ даннаго фаЕта для нихъ понятенъ, но Eartъ 

'толыю учитель заставляетъ повторять этотъ же выводъ 
въ отдtлашюмъ со стороны стилистичесrюй и логической 
видt, то ч·Ьыъ больше ученики повторяютъ его, тtмъ 
хуже иыъ удается возстановить слова учителя. Учитель 
часто готовъ приписать это или невнюrанiю ученшювъ, 
или ихъ ненониьrанiю, но все объясняется проще: Y'tenuuu 
1zовторяютr, слова, забывая o6r, uxo содершссиъiz�; ч·:Виъ 
больше эти слова повторяются, т·k�>rъ шюр·'Ве они утра-
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чиваютъ свой смыслъ, и ученикъ силител ваномнИ'rь ихъ 

исключительно въ желательноиъ для учителя: порлдк·:В. 

:Изъ этого, саьrо собой, не сл1здуетъ, что учениковъ 

не нужно нрiучать т�ъ вов:rvюжной ·и для нихъ точности 

выраженiй ,  но дtлать это необходимо исподволь, па ca

JltOAto 11рт�есс1ь 1юботы, а ue 1-ta мехапичес1,О.71tо noвrno

peniu и зanoAиmaniu форАtуло, npamмr, и. опред1менiй. 

Цtнпость имtютъ не эти формульf, правила и опредt

ленiя, а тотъ саьrостоятельный трудъ учениковъ, который 

СОПрОВОЖДалЪ наблюденiя И ПОДГОТОВИЛЪ ВЫВОДЪ. 

Для выводной работы обычно приходител обращаться 

ЕЪ лучши:мъ учешшаыъ Еласса. Подъ лучшими вдtсь ра

зуиtются тt, Еоторые отличаются не только способно

стью ycвoenilt, по и способностью созидапiя, творчества, 

сиптезсt. А такъ ЕаЕъ такихъ всегда меньше, то въ по

добной работ·'В сплошь да рлдомъ принимаетъ участiе 

толыtо меньшинство. Этим:ъ смущаться нечего, потому 

что во всююмъ человtчесЕомъ обществt творцовъ не 

таrtъ :много ,  r�artъ усвоителей чужого, а Елассъ-то же 

. челов1зчесrюе общество. 

Подборъ приьrtровъ тоже очень важенъ: учителю онъ Подборъ 
nриьr'hровъ. 

поЕажетъ, насli:олько всt ученшtи усвоили данную тему, 

и не сдtлано ли въ работt Еакихъ нибудь существен-

ныхъ промаховъ, а въ учешшахъ таЕиыъ путемъ разви-

вается находчивость и сообразительность . При этоьrъ по-

лезно прiучюъ ихъ пользоваться не тольЕо обыденной 

разговорною р·вчыо, но и уже изв·:Встнымъ иl\rъ литера-

.турныыъ матерiалоыъ. 
Разборъ текста ЕаЕъ съ гра:м:матичесЕой, такъ и съ Разборъ 

, б текста и 
ореографичесЕОЙ точr�и зр'вюя,  и нисыrенныя ра оты шюьмеинал 

служатъ главнымъ образомъ для созданiл въ учениЕахъ работа. 

уиtнья подыюваться прiобрtтенными знанiяыи на прак-

тиЕ1з. Очень часто :можно заыtтить, что учащiйся зuaerno 

Еакое-нибудь ЬrатематичесЕое или ореоr:рафическое пра-

вило) но 1zрилоаюиrпъ его rtъ рtшенiю задачи или r�ъ 

написанirо слова не можетъ; nоl\шитъ р.ядъ отдtльныхъ 

:положенiй и вьпюдовъ, но сопоставить ихъ для примt-

ненiя ЕЪ данноыу случаю не въ состоянiи. Знаrт) и 

у.шыпъ, rtarl.ъ извtстно,  не одно и то же. Вотъ почему 

,учитель постоянно дол,женъ предлагать ученикамъ такую 
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работу, н а  Itоторой они прiучались бы примiшнть полу
ченныл знанiя къ д1шу . Разборъ теrюта и соотв'kl'С'rвен
ная изу•Iенно:му Аrатерiалу письменная работа предна
значаются именно для этой цi>ли. 

Примtрные урони грамматики. 

Предлагаемые уроr�и грам:матиrси построены на основi> , 
выскаванныхъ выше ввглядовъ. Эти уршtи, са:r.ю собой, 
ИМ'iНОТЪ вначенiе ТОЛЬКО примi>ровъ, обраЗЧИКОВЪ. I\.аж
ДЫЙ ивъ уршщвъ былъ прорабатываемъ въ теченiе 
сrюлькихъ лi>тъ на практикЪ въ равличныхъ по составу 
учеюшовъ учебныхъ ваведенiлхъ и подверга.uся, прежде 
ч:Виъ отлиться въ данную форму, неодноitратньшъ ивм·!J
пенiямъ. Для всшсаго чита•rеля доJrяшо быть ясно, что 
словарный .матерiалъ предполагае::мыхъ вопросовъ и отв:В
товъ тольк.о условный и что онъ долженъ видоивм·Jшяться 
въ вависимости О'l'Ъ среды и ра1.шитiя у чениrювъ; препо
даватель не будетъ говорить па одну и ту же тему мtоJиль. 
одинаrtовьп.rъ явьпю:мъ съ дi>ть.ми rtрестьянъ, съ неграмот
нымъ рабочимъ или солдато:мъ, съ дЪтьии высшихъ по 
у.мственной культурt классовъ оnщества. Но не эта сто
рона важна, важно самое ?zocmpoeuiв элементарпо-прак
тическихъ уроковъ по гра:м:матик·I;, основанныхъ на прин
цип'i> самод'.Ьятельности и чуждыхъ rсакого бы то ни было доrмативма. 

SдЪсь разработано нi>сколыю темъ, rсасающихся 
1 )  ореографiи, 2) этиыолоrическихъ и 3) синтаксичесrtихъ 
rtатегорiй.  Число этихъ темъ могло бы быть увеличено,  
но наша вадача не въ томъ, чтобы дать готовую рецеп
туру по всему rtypcy грам1rштшси, а въ томъ, чтобы 
уяснить процессъ подrотовленiя rtъ уроку на граммати-

, чесrtую тему. 

Т Е М А: сомн ительны я со гласныя. 

У.1з:tе съ первыхъ цней обученiя чтенiю дtтямъ дается 
понятiе о вву1>1ь и буптъ. На каждо:мъ шагу они ИМ'Вютъ 
вовможность наблюдать, что ввукъ и буrtва совпадаютъ 
далеко не . всегда. Для данной темы особенно важно, 

' 
1 
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чтобы д'i>ти отчетливо равличал:н эти два понят1я. По
этому <шодготовительпая бесtда » и должна напомнить 
ученикам.ъ ивв'i>стную имъ равницу между ввуrtомъ и 
б"�ГIШОЙ .  J 

б Q ? у У1tитмъ. Что павывается: звуrюмъ и что уквои. -че-
?-nшо. 3вуr�оыъ навывается все, что мы слышимъ, а буrс
вой навываются письменные внаюi · для тtхъ ввуrшвъ, 
которые проивпоситъ челов:Вкъ. - Скажите мн'i> нiюколько 
словъ.- Столъ, окно, потолоrсъ . . .  Учитель выбираетЪ тЪ, 
въ которыхъ буrшъ больше, чi>мъ звуrювъ, или въ кото
рыхъ буквы не совпадаютъ съ ввукаьrи. - Сколько бу1свъ 
въ словЪ стад."? Пять . - Навовите ихъ .  А сrюлыю вву
Iювъ?-Четыре.-

-
-Произнесите ихъ отд'i>льпо. Назовите 

буквы въ слов'Ь окио. А rtarйe ввуrtи слышатся въ этомъ 
слов·!J?-А, 1t, и, о . . .  Тюtъ . Вы понимаете равницу 
между ввуко�rъ и буrtвой. Это наъrъ сегодня, IШitъ вы 
увидите: очень нужно знать. Вовьмите 'I'е'rради. Я буду 
писать на дoCI\'h, а вы списывайте въ тетради.-Учитель 
громrю проивноситъ rсаждую фраву, Еоторую ватiмъ пи .. 
шетъ, а ученrши списываютЪ. 

Нынче въ oropoд'i> выросъ xopomiй лу1а,. 
Лу2й, r<.акъ бархатъ, зелен'i>етъ. 
Мы с·Iши на 11-лот-о и поЪхали удить. 
Адамъ и Ева съ·!Jли вапретный 1t.!Юд7J. 
Гребt�ы ввялись ва весла. 
Гд·h ллобооъ, 'l'a:r.rъ и Ви-о . 
Стоитъ избушка на :курьихъ иожжахо. 

Прочтите первый пршг!Jръ, второй. I�акiя слова въ 
этихъ примЪрахъ проивносятся совершенно одюшiюво? 
Подчерrшеыъ ихъ. Eartъ это слово написано въ первомъ 
примtрi>? а во вторш.1ъ? 3начитъ, rшкiя �уквы вдiюь 
проивносятся одинаrюво? Прочтите слiдующш дв а при 
ы'i>ра. Найдите въ нихъ слова, котарыл проивносятся 
одинаrюво, а написаны равлично.  Подчерrсните ихъ. Про
чтите сJrЬдующiй приыtръ. Какъ проивпосится буrtва б 
въ слов·Ь zребz�ы? Подчерrtните это слово. Еююй ввукъ 

') Конеч:но, ес1ш уч:енuкn акюотъ. Въ оJшющnхъ rоворахъ этого 

нЪтъ, n upuмtpы надо вэять другiе. 
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слышится пошrВ о в ъ  словЪ любовь? в ъ  словЪ Вмr:.? А 
какiл буквы написаны? Подчеркните эти слова и т. д .  i ) ;  

3начитъ, па  слухъ писать нелызл: иной равъ слы
пштся n, а надо писать б, слышится ш, а надо писать 
ою, и т. д. Какъ же у3нать, :каr�ую буrtву надо писать? 
Вовьмемъ, напр . ,  слово �рвбцы. Еашь у3нать, что въ не1УIЪ · 
нужно писать б? въ словЪ л10бовь-в? и т. д. 

Обыкновенно д-Ети догадываются ораву же, что нужно 
иа:лtпиить слово. Но при подготовк-Б rtъ yportюrъ учитель 
всегда долженъ предполагать худшее. Предположимъ по
этоиу, что ученики не догадаются. Въ такомъ случаt 
учитель самъ предлагаетЪ ученикамъ ив:&Уlшить слово, 
на пр . , вм-Есто множ. ч.  �ребцы сказать единственное,  
вм-Есто «ЫЫ с·Ьли на ?MO?no » - «мы по·J>ха.тrи на плоту» 
и т .  п. Тогда выводъ окажется лснымъ. 

Но этотъ выводъ будетъ пока еще неточпымъ. Вtдь нужно пе просто ивмiнить слово, а ивiУг:fшить такъ, чтобы 
ва « сомшrтельнымъ » согласны:мъ слышален масныu ввуrtъ, и этого д-Ети, весьма в-Ероятно, не уrtажутъ. Поэтому надо 
3адать соотвtтственные вспомогательные вопросы, напр. :  назовите согласные звуrш въ словt �реб11tЫ. Послi> б, сл·IJдовательно, идетъ какой ввукъ? Еакъ б вдiюь про1шносится? 
Въ словt %ребщо поелЪ б Еаrсой звукъ? Еакъ вдtсь про ивносится б, и т .  п .  

При этихъ вопросахъ д-Ети уже безъ труда поймутъ, 
КаКЪ СЛ<f>дуетъ И31УI'LНЯТЬ СЛОВО, И ВЫВОДЪ будетъ ГОТОВЪ 2 ) . 

3ат1>мъ учитель предлагаеТЪ ученикамъ или саиимъ подобрать примi1ры съ такъ навывае!rыми со:щиипелъuъшzt 
согласныии, или отмtтить въ · данномъ текстЪ тt слова, 
въ rtоторыхъ согласные звуrtъ и б уква не совпадаютъ, 

1) Воnросы редактпрованы разлn'IНО не cдy'Iailнo, а noтolliy, 'ITO 
однообразные воnросы ослаб.�яютъ внпманiе. Кромi\ того, съ Itаждой 
новой редакцiей воnроса npeд.ii/Jгae•rcя до нi\котороil: c•reneнn п новая 
работа, застав.iiюощая направлять внпманiе по разнымъ путямъ. 

2) Въ э1•ой •reмt n у•штслл n большинство ореографпq:есrшхъ за· 
дачнпковъ дfшаютъ одну оq:ень грубую о шпбку. Преддагал, напр., 
слово дубъ, сnрашпваютъ: щн(оi1 звукъ зд·hсь слышится иеяеио? На 
самомъ дiшf., всf. звукn зд·всь слыпщтсл ясно -дуп. Надо, noэтol\ry, об
ращать внимав:iе на necoomв·rмmmu;iв зву1щ п буквы, а не на uеяен.отпь 
пропзношснiя. 
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и 3ащшчиваетъ урокъ соотвi>тственной письменной ра
ботой, каждый ра3ъ спрашивал, 1ta1'Y10 бухтJ они напи
шутъ въ томъ или другомъ словi> и rючелtу. 

Т Е :М А: Правописанiе суффиксовЪ -tн i e  и -ен i е. 

Вступительпая бес1ьда. Еакiя дв'В буквы въ руссrюй 
авбук·:В произносятся совершенно одинаково?-n и е . 
Скажите (или прочтите въ  данно:мъ текст·в) мн-Е какое
иибудь слово съ 1ь, съ е.  Вы 3наете, I\ai\Ъ трудно спра
виться съ rь. НJrжно быть всегда очень внимательнымъ, 
чтобы наконецъ научиться писать его та:мъ, Гд'В нужно 1 ). 
Сегодня мы постараеиен узнать одно правило, по кото
роыу въ нiкоторыхъ словахъ иы можеиъ бевошибочно 
писать то 1ь то в, смотря по тошу, что слtдуетъ. 

Учитель пишетъ на досшв, а учепики въ тетрадяхъ 
при:м·1рно такой теrютъ 2) : 

Отецъ ыой занимался ?ZfJU?.omoвлeuieJto удочекъ для 
:llеня и для себя. Вс·1 эти принадлежности были поло
жены для coxpa1-1euiя въ мой лщикъ. 

Ужъ воду бы таскалъ, ЕОЛЬ нiтъ въ теб·J; у;;шьпья. 
Бевъ тертьиъл нiтъ с?�асепья. 
Удушливый зной принудилъ меня подумать о сбере-

жепiи посJГI;дrпrхъ силъ. 
Еуда, Еакъ упоренъ въ трудЪ человJ>Еъ! Чего онъ 

не с:можетъ? Лишь было бъ mepr;иъuue, да ра3умъ, да 
воля, да Божье хопиьuъе. 

Наблюдеиiя и выводz. Содержанiе вопросовъ учителя 
вависитъ отъ наличныхъ CB'BД'Bнifr ученика. Если, напр . ,  
ученики имiютъ понятiе о морфологическихЪ элеиен
тахъ слова, то можно спросить: сс; xmcu,lto суффихсолt?> 
болыив ace'to 2мteuz существитвллтыхr:. во uаи.ьихо 1�pu
;;mьpaxr:.? Если они этого не 3наrотъ, а 3наютъ толыю 
части р1Jчи, то можно спросить , вr:. uaи?txz су·ществи
твлъuыхо вz папи.сттыхо nptмuьzJaxo 1юuet�o слова aвy-
1tU1/to одипахово? и т. п. 

1) Для ожпвленiя можно раэсrшза'l'Ь, Kll!(Ъ строго относпJ!Псь къ 
;ито въ дрсвнпхъ руссrшхъ шr(о,шхъ. 

2) 1-\.онеq:но, Э'J:Отъ текстъ можетъ быть эаготов;rенъ п на преды-
дущеllъ урокf.. 
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У ченитш навьшаютъ слова на 1ьnie и enie и подчершшаютъ ихъ. Учитель спраmиваетъ, какал особенность въ паписанiи этихъ словъ ( «кюtъ написано enie въ словi 1tpzи?moмenie? а въ словi mepmь1tie? сбережепz'е? хо-1т�пм » ? и т. д.). « Олiдовательпо, въ однихъ словахъ enze пишется черевъ е, въ другихъ черевъ 1ь . Подумайте, какъ же увпать, Гд'в нужно писать е и гдt ?Ь » ?-Этотъ вопросъ труценъ, и потому отв'вты ученитсовъ большею частью бываютъ ненравильны. Но это не бiда: легко:мысле�но сдtланный выводъ сейчасъ же встр'вчаетъ новражеше или со стороны класса или со стороны учителя, и у<rениюi прiучаютсн О'l'носиться осторолшiе къ своимъ отв'втамъ; въ этой работЪ ивреченiе « ошибками мы учимся» находитъ свое прим·вненiе. 
, 

Но правильный отвiтъ всетюш можетъ не получиться. Т огда учитель предлагаетъ выписать всi слова cъ-euie а ват·Лмъ и съ-1ьu'iе въ иыенит. пад. и наввать соот� вtтственные глаголы, которые ваписываются рядо:ыъ: 
приготовленiе-приготовлять 
сохраненiе-сохр анять 
спасенiе -спасать 
сбереженiе-сберегать 
уыtнiе-умiть 
терпtнiе--терпtть 
хот·hнiе-хотtть. 

Теперь уже выводъ не ватруднитъ, и пр.авило будетъ формулировано . 
3ат·Ьмъ ученики или сами подбираютъ прим•hры,  или объясняютъ, почему въ предложеннодгь имъ текст..В книги паписанъ тотъ или цругой суффиrссъ или, наконецъ, по такъ павываемому врительному диitтанту ( съ пропущепныии буква:��ш) указываютъ, гд..В они папиmутъ 1ь и гдt ' е, и т. п. 
Остается толыю вюср'Ьплять это правило па письменныхъ работахъ. 

Т Е :М А: Онончанiе И въ дат. и предл. падежахъ ед. ч. 
Данпая тема трудна потому, что свявапныя съ нею Qреографемы даются ученикамъ толыю послfJ очень про-
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долл�ительныхъ упражненiй. Учителю не с.1гlщуетъ торо ·· 
питься переходить отъ этихъ упражненiй r�ъ другюrъ; 
Хотя продолжительная sадерлша на одноыъ и 1'омъ же 
:м:атерiалt бываетъ дли учениrювъ нtскоJIЫ\О скучна, но 
иногда nодобная скуrщ неивб·hжна, и особенно боюъоя 
ея нечего : ученикамъ нужно внушать, что пе всякал 
работа са:ма 1zo себ1ъ интересна, чтq · часто дли достиже
нiя тtхъ или друrихъ цtлей необходимо очень J\Iнoro 
продtлать черновой работы, порой работы очень томи
тельной. Конечно, это убtжденiе должно воспитывать въ 
д·tтяхъ не проnов·1щью, хоти бы и очень краснор'tчивой, 
а на самой работt. Постоя:н/ндя погони ва интересныыъ 
и увлеrштельнымъ матерiаломъ ведетъ rtъ у:меньmенiю въ 
учениrtахъ того качества, титорое навывается дпсцип;rлt
иоu ·труда. Старая mrюла давала дtтимъ очень мало 
радости труда, и въ этомъ ея большой гр..Вхъ, но и 
новая школа :можетъ прiуготовить для своихъ питомцевъ 
nечальное будущее, если будетъ стреииться совдать ис
ключительно весед.ыu, а не серье:ты:й труцъ. Rъ сожа
лtнiю, .ъшогiе учителя въ настоящее время ударилиоь въ 
другую rtрайнооть и стремятоя ивъ школьной работы сдt
лать увеселительное вре:мяnровожденiе. 

Нам'nченная: те:ма должна обнидrать только тi случаи, 
Iюгда оrшнчанiе  слышится неясно: при ясно11rъ Оiюнча
нiи ватрудненiй быть не 1\Южетъ (нunp. ,  пути) .  Таrшхъ 
случаевъ много: 1 )  иыена сущес1·вите;rьныя женсRаго 
рода на ь, 2) и:м:ена съ основой на согласную ( вре.:ltя, 
Jltamь, дитя 1 ) . . . 3 )  иыепа съ i передъ окончанiеиъ. 

Выяспенiе всtхъ этихъ случаевъ можно равбить на 
3 урока, но ыоя личная npartтиrщ nоrшзываетъ, ч1·о при 
иввtстной привычкi> ученнковъ вдумываться въ граJirиа
тическiя темы и равбиратьси въ нихъ, первыя двt группы 
:моrутъ быть объединены. Конечно,  вдtсь, :какъ и въ рас
преД'lшенiи всякаrо другого иатерiала, учитель вависи

.
тъ 

отъ даннаго состава класса, отъ его интересовъ и раввитш. 
Для данной темы предполагается, что ученнки внаютъ 

уже правило объ употребленiи бу:квы t въ дательно:мъ и 
------ · - · � .. ·-

1) При этомъ основы на ер могутъ быть отнесены къ первой 
групn-!!, какъ сущ, ж. р. на ь. 
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предложномъ падежахъ. Поэтому nодготовительная бесtда 
начина.е'l'СЯ съ вопроса: « :Какую букву :иы пишемъ въ Iсоицt 
имеиъ существительныхъ въ дательио:ыъ и предложномъ па
дежахъ (на вопросы: rюму? че:иу? (въ) комъ? че:иъ?) ,  если 
на конц-Б слышится звуrtъ е или иеясный звукъ, вродt е 
или И? » -t.-Опредtлите, I\,aitиxъ словъ касается это 
правило въ слtдующихъ примtрахъ: Ето при звtздахъ 
и при .луиrь тюtъ поздно tдетъ на uou1ъ? Rазаr�ъ не 
ХОЧеТЪ ОТДОХНУТЬ ИИ ВЪ ЧИСТОМЪ nоллъ , НИ ВЪ дубра!JIЪ , 
ни при опасной перепратъ , - На солu·tиъ темный лtсъ 
зардtлъ.-Старый Мазай р азболталея въ сара1ь. И т. п.  

3атtм:ъ записываются прим:tры: У'Штель пишетъ, какъ 
всегда, на доскt, ученики въ тетрадяхъ 1 ) .  

Еъ oceuu шицы улетаютъ въ  теплыя страны. 
Клонитъ къ .lt1ЪUt6 полдень жгучiй. 
По1mи Бога въ радости и '1Ze1taJtu. 
При солнышкt тепло, при Jltamepu добро.  
Азбука rtъ :лtyдpocnzu ступенька. 
На анд:лtтtи былъ изображенъ двуглавый орелъ. 
. Eartъ тебя величаютъ по Ullteuu? и т. п. 
:Кююй падежъ U(j oceuu, uo лrьии, ай 1Jaдocrnu . . .  ? Kartoй 

звукъ слышится на концt? А какая написана буква? Въ др у
гихъ существительныхЪ каr�ую буrtву :м:ы писали въ этихъ 
падежахъ? 3начитъ, надо узнать, rсогда же слiщуетъ пи.., 
сать въ дательно:мъ и предложномъ падежахъ и.  Посмо
тримъ. Скажите всt подчеркнутыл имена существительныЛ 
БЪ им. пад. ед. ч. -3аписываютъ: осеиъ , д1ьнъ и т. 
одипююваго въ существительныхъ : осеиъ, д1ъиъ, JJaдocmъ, 
?zeчa.ltl, ,  Jltamъ, .i1tyдpocmъ?-- Bct они жЕшсrt, рода, едииств. 
числа, именит. пад. ,  всt им±ютъ одно и то же окопча
пiе ь. Подчерrtнемъ оrюнчанiе .  Еака.я буЕва была у нихъ 
БЪ окончанiи дат. и предл. падежей? Слtдовательно ,  въ 
I{акихъ именахъ существительныхъ надо писать и въ дат. 
и предл. падежахъ? 

То же д±лается и со словами второй группы на-м я. 
3атiшъ ученики подышшваютъ прим'l.1ры подобныхъ 

1) Саыо собой, примtры ыогутъ быть даны п раньше въ вид'В 

какой-Iшбудь работы. 
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случаевъ, учитель самъ предлагаетъ при:ы·вры, и работа 
заrшнчивается: письменнымъ уnра.жненiемъ1 въ которомъ 
случаи съ окончанiемъ t чередуются съ окоичанiемъ и.  

Т Е М А :  Степени сравненiя. 

Степенью сраБненiя называется · такая: форма имени 

прилагательнаго, которая: показываетъ, что извtстнаго. 

Iшчества въ даниомъ предмеТ':& или въ данныхъ предметахъ 

находител въ болмttей степепи, ч±мъ въ другомъ или 

другихъ сравпивае:иыхъ съ ними предиетахъ, или что 

это качество находител въ одномъ изъ сопоставляемыхъ 

предметоБЪ въ иаиболыией степени. Отсюда сл±дуетъ, 

что должпы быть двt формы степеней сравненiя: 1 )  срав

нительпая, 2) преБосходная. Уiсазываемый въ граммати

Itахъ териипъ 1ИЛОJЮ�И1/,едьиая тпепеиъ cpaaue1tiя заклю

чаетъ БЪ себt логичешюе противор'1чiе, т::шъ Itашь ни

кююго сравиеиiя въ этой форм± 
Не вс<В прилагательныл1 ЕаRъ нзв·встно, иы<Вютъ осо

быя формы степеней сравненiя: многiя выра:ш.аютъ идею 

степепей оравненiя тольв:о описательно ( бм1м, весъ;на, 

очеиъ, ишttбодrье н т. д.) .  Но для школьной практiши 

важны ищшно эти особыя формы, такъ какъ 1 )  обра

зоБапiе ихъ дается дtтлмъ съ нtкоторыыъ трудомъ, и 

2)  съ ними связапы ореографешы:-tе,-е,-tйшiй. 

Вотъ поче:ыу на иихъ главиыыъ образомъ и нужно со
средоточиться. 

:Итакъ, данная тема имtетъ ц±ли : 1 )  вылсненiе 

са:мыхъ понятiй: срааиителъиая,, ?zревосходиая cmene'ltъ 

сравиенiл, 2 )  упражненiе ученюювъ въ образова.нiи сте

пепей сравнепiл, 3) обученiе правописапiю формъ сте

пеней сравненiя. 
Первая ц·hль можетъ быть осуществлепа такимъ спо

собомъ. Учитель предлагаетъ ученrша:\tЪ Itакой-нибудь 

текстъ, положи.мъ, слtдующiй: 
« 3аяцъ и:мЪетъ зам·вчательную особенность: нто-

устройство его заднихъ ногъ, Iюторыя гораздо длиии?ъе, 

mo.lt/Щe, сzмшtтье переднихъ и снабжены необьшновенно 

крtпкими, сухиыи жилаии » . 

3атtмъ предлагается вопросъ: << Какiе предметы зд±сь 
9 
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сравниваю·rся? » -Переднiя и' ваднiя ноги вайца.- Rакiя 
качества въ ваднихъ ногахъ ваИца и:м1потся въ большеИ 
степени, ч1Jмъ въ нереднихъ? 

Длина, толщина, сила (или: он1J длинн1Jе, толще, 
сильн1Jе) .  

А Eaitъ бы вы нш.шали вс1J эти качества ваднихъ 
ногъ бевъ сравненiя съ передниыи: просто хот·вли · бы 
сЕавать, что ваднiя ноги юУI>ютъ большую длину, тол
щину, силу? 

3аднiя ноги ваИца длинныя, толстыя, сильныя. 
Татtъ . Сrщжите это же въ единственномЪ числ1J! -Задняя 
нога ваИца длинная, толстая, сильиая.-А ЕаЕъ бы вы 
скавали, если бы эти Rачества укавывались въ предмет'Ц 
мужесrtаго рода? а въ предмет1J средняго рода? 

Сл1Jдовательно, Еоrда вы не сравниваете два 
прею.шта но длин1J, толщин1J, сил11, а просто хотите шш
вать, что они юr1Jютъ эти rtачества, то вы говори·rе (учи
·rель пишетъ на досЕ·t): 

длинный, ая, ое 
толстый, ая, ое 
сильный, ая, ое. 

-- А rtartъ вы скавали, когда сравнивали переднiя 
и ваднiя ноги ваИца? - Длиннtе,  сильнtе, толще. 
Сравните •rеперь по длин1J, сил1J и толщин1J предыеты 
:муж. рода, средняrо. Какъ вы crta,лteтe? - Длнннtе,  
сильнtе, толще 1 ) . 

Во вс·вхъ написанныхЪ прим1Jрахъ подчеркиваются 
ОЕОнчанiл, и ученики д·IшаютЪ выводъ, что, Еоrда при
лагательное безъ сравненiя, то оно и:м1Jетъ для Еаждаго 
рода особое оrюнчанiе,  а при сравненiи для вс1Jхъ ро
довъ и обоихъ чиселъ получается одно и то же окон
чанiе. 

Пошrh этого учитель говори:�.ъ: «3апо:мните: если 
форма имени прилаrательнаrо ноназываетъ, что ивв1iстнаго 
Еачества въ данномъ предмет1J больше, ч1J:мъ въ другомъ, 

1) Непреh!1шно нужно требовать, ч•rобы ученшш прпсоедшmлп 

какое-нибудь существптедьное, а не говорпди отдtдьно форму с равнп
тедьной степенп. 
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·то она называется сравнлипмыюй 91mmenыo » .  Терыинъ 
,пишетса · на доск11. 

«Я  вамъ шtажу н1Jсколько пр�:ш·tровъ, а вы носмотрите, 
въ нихъ сравнительной степени: Правда crnьm.Jиьe 

·CO.Jl.'/Щ{6, Кл.·ЮЧ'О ctt.Jl.Мt1be aaJit1Ш • .  llictJ1tenыca стала ааорошье 
. и  щпыРlе » .  Ученики укавываютъ, а учитель выписываетЪ 
на досЕ1i и подчерЕиваетъ окончацiя. 

«Теперь я вамъ crtaжy Н'1юrюлько нрилагательныхъ, 
а вы обравуйте отъ нихъ сравнительную степень: �ру

. ситый, JIЮрозиый, узкiй, �Jюд!С·iй, тряскiй, ·noaдniй, 

.аю1�д1сiй, ]J1Ь31Сiй . . . » При: ото:ыъ учитель спрашиваетЪ 
Еаждый равъ, Eartoe Оitончанiе въ данной ·  сравнительной 
.степени. Если ученитш затрудняются , немедленно же 
.сл1Jдуетъ взять данное нрилагателыюе ЕОнrtретно, въ нред-
ложеюи. 

Урокъ защtнчивается письменной работой или пись-
менны:мъ заданiе:мъ. Лучше, еслп ото б �тдетъ не простое 
·онисывапiе съ нечатнаго -rеrюта или съ ореографическоИ 
нрониси и не снисыванiе по зрительному диктанту, а 
са:мос:�.'оятельное составленiе нрим·вровъ на сравненiе 
nредметовъ по равньшъ rtачествамъ. 

Эту теиу можно равработа·rь и н1Jсrюлwиши други�и 
.способаJ\IИ. Напр . ,  учите;;Iь прrшооитъ въ rшассъ каюе
нибудь предметы (бумагу различной б·Jшивны, веревку раз
.личноИ длины и т. п . ) ,  rtоторые ученики сравниваютъ въ 
.отношенiи того пли другого r\ачества. 3ат1Jыъ словесный. 
ревультатЪ сравненiл ванисывается на дошеi>, и дал·hе 
работа идетъ, rшкъ у1tа1шно выше.  Или учитель шrшетъ 
на доскв п рrшhры,  нодобные сл·Iщующимъ: Вол.1�о с��л.епо. 
Собака сил.ъпа. Пухо л.е�О1со. IПeJJc-mъ л.виш и т. д. Уче
ники сравниваютъ но тtачеству предметы въ •r!>хъ при
м1iрахъ, гд1J вотр1Jчается одно и то же прилагательпое, 
:И Т. Д. 

Что rшсается нашей современной формы ЩJеаосход-
пой cmenemt на -1ьйиtiй , то она по своему нроисхожде
лiю · не что иное,  каrtъ сравнительная. Rакъ сравнитель
ная она употреблялась еще очень недавно, 

.
и у Л. То

.
л

стого , напр. ,  ностоннпо мо.жно встр·hтить таюя выражешя: 
((отъ м1Jста, 1 1  ы1Jс.яцевъ отстаиnаем.аго отъ вдвое с��л.ъ-

.тьuщаи врага » и т. п. Но теперь ее уже иожно счита:rь 
* 
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выраженiемъ превосходной {)Тепени, потому что въ ка,
честв1> сравнительной ее обьшловенно не употребляютЪ 1 ) �

Превосходную степень лучше выд'hлить въ особый 
урокъ, чтобы не вагромаждать вниманiя учешшовъ ораву 
слишкомъ обильнымъ грамматическимЪ ма·rерiаломъ. 

Учитель начинаетъ съ вопроса, какая степень сравненiа; 
учениrtамъ изв1>стна, б1>гло повторяетъ пройденное, зат·Бмъ. 
говори:тъ, что имъ предстоитъ узнать еще одну степень. 
сравненiя, и пишетъ прим1>ры, подобные слhдующе:му:. 

<( Степной орелъ, огромн1>Иmiй и сильнМшiй изъ всtхъ, 
хищныхъ птицъ, lt<ШЪ буря, упадетъ на бiщнаго зайца. 
внеsапно ивъ облаковъ и съ·Бстъ почти всего, съ шерстыо" 
и мелкими костями » .  

3атtмъ бес·Ьда ведется въ томъ же род1>, ЕаiЮЙ мы уста-
нов или для выяснеиiя сравнительной степени. 

УченИiювъ нужно овнаrюмить и съ оппсательнымъ . 
способо:мъ выраженiя степеней сравненiя, по это уже. 
будутъ не фор!lt'Ы сравнительной и превосходной степеии, . 
а въtрааюспi.я, . укавьшающiя на сравнительную и ирево-
сходную степень rшчества. 

Т Е М А: Виды г лаголовъ. 

Виды , ташь сильно в�tтрудняюшiе иностранцевъ, JIВЛЯ-· 
ются однимъ ивъ яркихъ свойствъ русскаго гшtгола, при-· 
дающихъ ему необыЕновенную rибrюсть, 11:артипность и: 
вырази�гельность. Эта грамматическая те111а нужна глав
нымЪ обрааомъ для стиля: ни съ ореографiей, ни съ. 
пунктуацiей она пимало не свявана. 

Понятiе вида двойственно: съ одной стороны подъ. 
видомъ раву:мtется свойство pyccrtaгo глагола наказывать., 
amcon1te1t'ltocmъ или пеатсопцс1щос'm ь д'hйс·rвiя, съ другой -· 
пра�иютпъ дiйствiя. Если стоять па первой основ1> дt-· 
ленш, то получатся два вида - совершеппый и песовер
иtс1-tnый, если придерживаться второй; то тоже два:-одио
щютиый и лшоzонра1mtый. ТаЕЪ rшrtъ многократный !  
видъ сплошь н рядомъ сливается с ъ  несовершеннымъ, а; 

1) Въ таtшхъ выражснiнхъ, юшъ смы отnравшшсь въ дальиrойшiй� 
путы·, сравненiя уже совсi>мъ не ч:увствуетсп. 
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•одноrtратиый съ совершеины:мъ, то для элементарно -прак

'Тической гра11rматики достаточно двухъ видовъ-совер

шенпаго и несовершепнаго . 
При этомъ надо принять во вниыапiе, что ученiе о ви-

дахъ въ нашихъ граъrматюtахъ довольно смутно. ТаЕъ, 

напри11r'hръ, говорится, что глаголы уле1n1Ъ1nъ� обойти, 

.om'Orьxamь представляютЪ собою. совершенныл видъ къ 

глаголамъ ле-;тмпъ, ш1шШ, 1ьхатъ и т. п . ,  тогда rtакъ 

это совершенный видъ къ глаголамъ улеттпь, обходштъ, 

· Q1nо1ьаоюать, т .  е . , иными словами, забывается, что дrъй

·<tmвiе в<> 1ЮВ'Нiыхъ видахо маюла долаtсн,о бъшпъ одно и 

1n0 'J/CC. 
Или укавывается, что глаголы совершеннаго вида 

не ишtютъ пастоящаго времени) а между т1>мъ форма 

;настоящаго времени есть, по она толыю слу.жнтъ для 

.вырааtсепiя будущаго времени. Rpoмt того , не надо 

упусrшть изъ виду, что эта форма и до сихъ поръ упо-

'Требляется 1te во слtъtслtь будущаzо въ т'hхъ случаяхъ, 

:когда рисуется б ыстрота., живость дtйствiя.  Было бы ло

JiичесrшИ пел1>постыо считать будущюrъ временеиъ под

·черкнутые въ сл·Iщующихъ прпм'hрахъ глаголы: 

Или: 

Или: 

«Солнце красное взойдеrп'й, · 
Птичка r.'Iacy Бога внеn1летъ, 

Bcrn1Jeneuemcя и поетъ)).  

« П есъ каitЪ nlJЪtl:liern'D, вавизаюu?n'й, 
Но царевна въ обЪ руки 
Хвать - nоймала!» 

«Ребята обступяm'й, иштуrпся разскаsы>> .  И т. д. 

Гра:иыатика въ данноъrъ случа·:В сrtрываетъ отъ уче

!ШШОВЪ одну ивъ своеобразныхЪ особенностей наm�й рtчи. 

Уроки, посвященные видашъ, и:мtют� сл·nдующ1я цtли: 

1 )  выясненiе учеюпtа11IЪ саъrаго понятш---видо мтола, 

2) указанiе способовъ образованiя видовъ (rшпечно, безъ 

зп учиванiя наивусть) н 3) укавапi е н1шеторыхъ формаль

шыхъ особенностей видевъ (будущее простое -по фор•11> 

шастоящее, будущее сложное) . 
Во вступительпой бесtд'J> :можно сrtазать ученика:мъ, 

·что русскiй глаголъ вообще отличается отъ глаголовъ 
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другихъ явыковъ цiльшъ рядо:мъ удивительныхъ особен
ностей. Напри:мiръ, пеопредiленная форма у насъ :мо- 
жетъ упо·гребляться въ са:мыхъ равнообравныхъ с:мыслахъ: 
Лодатъ Jииь воды! Молцатъ/ и:мiетъ сыыелъ новелfшiя; 
ие бъt�rипъ бы счатпмо, да иесчастъв ?ZОJюмо- н:мtетъ 
вначеюе личнаrо глагола: ue было бы счатпья. . .  Лич"
ное вначенi� свявывается съ неопредiленно:й форыой

. 
и:; 

въ выражешяхъ, въ р одi слiдующаго : 

<<И царица xoxoman1ь, 
И плечаnrи noDюUoJtamь, 
И под.миzиваrпь главами, 
И 1lр�tщелкивать перстами . .. » 

То же наблюдается и въ повелительной фор:мf>: Приди 
ио Jltmъl имtетъ сыыслъ просьбы и повелtнiя, но npuдzt . 
.я (ты

.
, ou-o, Jlt�t, вы, O'Jut) , эmozo ue случилот, бы, иде'Ветъ _ 

вначеше услоВiя: есл�ь бы л, ты . . . 12ртиело . . .  
Само �обоИ, все это должно быть сообщено н е  въ . 

вид·'В леrщш: u предполагается, что учени:Iiи раньше у.же . 
и:м·Iши случаи· наблюдать подобныя явленiя. Если про
ходител въ ШIЮЛ'В Еююй-нибудь иностранный явьшъ, то . 
СД'Влать это особенно легЕо. 

· 

Предварительная бесiда Еончается ваявленiемъ учи
теля, что сегодня ученика:мъ предстоитъ ознакомиться 
еще съ однш? особенностъ,ю русск.аго глагола, которую , 
иностранцы ) сваиваютъ тоЛьЕо съ велича:йшимъ трудомъ • .  
таr�ъ Еаi\Ъ у нихъ ничего подобнаrо нtтъ 1 ) .  

• 

Посл·Ь этого пишутся примtры, хотя бы тюtiе :  
Сонъ одо.л1ьвало меня, и я засьvпало. 
Сонъ одо.л1мо ыеня, и л заснулй. 
Въ дыму огонь блеттьл-о. 
Вдругъ между вершинами деревьевъ блеспул-о огонь . .  
Надъ хлад·.Бющей нослt дневного жара пустыней� 

1) Я уепленно рекомендую по возможности веегда уш13ывать уqе
нпкамъ

. 
содержанiе, уро1щ, Психологи давно отмiiтилп важность во<�- . 

буждеюя въ У'Iенщщхъ оо;сuдтощаго auuдauiя. Любоnытдо, что в ъ . 
«Духовномъ рег.чшuентt» Петра Велшшго уже совiiтуется, чтобы vчн
теля «псперва Сltаэывалп ученшшмъ свопмъ в кратцt, но ясно, 

·
Rая . 

спла есть на�тоящаго уqенiя п чего хощемъ достигнуть чрезъ cie . 
п.rш оное Y'IШile, •tmo6.'1! уче1tU1щ оидп,;щ oepezo, �ez �еотороду 1мовутъ» . .  
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втzд.ывал-о (осплылй) громадный дискъ мtсяца, и пу

стыня ооюивала (ожила) и просъта.ласъ (1zросuу.ласъ) . . .  

У чениЕи прочитываютЪ нримtры, отм1Jчаютъ .rлаголы, 

nодчерюшаютъ ихъ. Учитель спрашиваетЪ, 1mua.я разтща 

вй СJ1tысл1ь встрf>чающихсл въ этихъ прим·hрахъ глаголовъ 

одного Еорня. Учениюr бевъ труда уrшжутъ равницу, такъ 

Еакъ естественное чутье языi�а .уже нодсЕавываетъ ее. 

Посл1J этого учитель сообщаетЪ терминъ. 

Затt:мъ учениЕюrъ даются устные нри!II'вры, и они 

опредf>шпотъ видъ глаrоловъ, причеиъ :каждый равъ, rtarдa 

встрtчается несовершенный видъ, учитель нредлагаетъ 

сказать соотвtтствующiй совершенный и наоборотъ. 

Ивъ этого сл·Iщуетъ, что въ нримi>рахъ должны быть 

толыю такiе глаголы, д1Jйствiе которыхъ :можно предста

вить и въ в аконченномъ и въ неваЕонченномъ видi. 

Только внослtдствiи указывается, что есть глаголы, ко

торые обовначаютъ только одинъ в идъ д·kйствiл, нанр . ,  

бrтатъ, держать и т .  n .  не ш.r1Jютъ совершеннаго вида, 

убrьzатъ, удертсиватъ, noдnlмtmnь ииtютъ и совершен-

. ный видъ у бJЬжсипъ, удераюатъ , подиятъ; залаять, 

расплтсатъся не идеБютъ соотв1Jтствующаго несовершен

наго вида. 
Чтобы укавать способы образооапiя видооо въ рус

сrюиъ явыкf>, учитель nишетъ на досшв, а ученики въ 

тетрадяхъ въ одинъ столбецъ глаголы несовершеннаго 

вида, а рядо:мъ въ другой столбецъ- совершеннаrо вида;, 

причемъ nослiднiй уrtавываетсл сашими учениЕами. 

Несовершеmtый вмдп : OoвepttteU1tьtu Вl(,дй: 

ваы1Jннть вамiнить 
nрошибать прошибить 

укладывать уложить 
уr�ладываться уJiожиться и улечься (см о-

тря по вначенiю) . 

одолiшать ОДОЛ'ВТЬ 

доставать достать 
убаюrщвать . убаюr�ать 
нрельщать ирельстить 

вбtгать вб·вжать 

утопать . утонуть 
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вы<Ввжать - вы-Ехать 
вырастать вырасти 
выходить выйти 
высыпать \ 

высыпать ложиться лечь и т. д. 
Ученики оnред<Вллютъ, Itюtим.ъ сnособом:ъ въ каждошъ отд<Вльном:ъ случаiЗ обравовалсл совершенный видъ, сами подбнраютъ глаголы и т. д. 

· Видл это поравителыrое равнообравiе, они невольно почувствуютЪ богатство pyccr�:aro лвыюl. которое при-внаетсл всiЗм:ъ мiром:ъ. 
' 

Выясненiе фориальныхъ особенностей временъ не представллетъ ватрудненiй. Нужно только ввять rtаrюйнибудь отрывшtъ, опредfшить въ немъ виды и nредложить ученика:мъ обравовать равличныя времена. Они легко вам:1зтлтъ, что несовершенный видъ им1зетъ будущее сложное, а совершенный-простое, т. е. въ совершенномъ вид-Е въ вначенiи буд�тщаго употребляется настоящее. 
. Для того, чтобы ПОI>авать , что эта форма настоящаго времени употребляется не исключительно въ смысл1> будущаго, стоитъ толыю привести приьРвр ы, уrсаванные вы�rе (на стр. J 3 3 ), и ранобрать ихъ см:ыслъ. Ученики поим:утъ,

. 
сколько картинности ваrtлючаетсл въ подобныхъ выражеюлхъ они вои�ду , 

. . тъ въ самую глубь явыка, ощу-тлтъ на ceб'JJ вшяюе этихъ выраженiй, увидтъ, -польвуюсь словаыи одного н1зыца, «дивную "ТКань лвьпса» .  

Т Е М А: Понятiе о придаточномъ предложенiи. 
Вопросъ о предложенiи является въ учебн�й грамьштшtf> однии� нзъ трудн·Мшихъ, таitъ какъ и въ наукв о .язьщiЗ учеюе о предложенiи считается наю.ншiЗе равработа�шъ. Это замiЗ:анiе касается какъ простого, таrсъ и слол,наго пре,п;ложеюл, какъ главнаго, таrtъ и прида�очнаго. Вотъ п�чем:у при данной тешiЗ необходимо тщательно �лепить ceбiJ ел содержанiе и ея rшсольныя теоретичешсш границы. 
Оодержанiе опредiЗляется 

точrсой вiвнiя. По:нятiя 0 
элем:ентарно-практичесrюй 

придаточном:ъ предложенiи 
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11ельsл обойти потому, что оно необходи11ю: 1 )  длл пун
ктуацiи, 2) длл стиля . 3ам1Зна придаточныхъ предло
женiй обстолтельственныхъ д-Бепричастiями и опредiЗ
,лительныхъ-при:частiшrи свявана, т�юсъ извiЗстно, съ цiJ� 
лымъ рядомъ стилистическихЪ трудностей длл учешшовъ. 

Но длл укаваннон цi.>ли: нiЗтъ надобности въ сложной 
к.1rассификацiи придаточныхъ пред.fюженiй, IСоторая, Itстати 
,шсавать, очень неустойчива, сложна и противор·:Вчива. До
статочно толыtо, чтобы учениitи раsличали придаточное 
предложенiе. Что касается терминодоriи придаточныхъ 
'Предложенiй, то она не будетъ трудна, если мы станемъ 
руководиться слiЗдующи:м:и соображенiяыи: всякое прида
точное предложенiе есть не что иное, IШitъ выраженный 
цiЗльшъ предложенiемъ членъ простого предложенiя, а 
·ссlдовательно, терыины придаточныхъ предложенiй дол
жны совпадать съ терыинами членовъ предложенiл и 
,опредiЗллться тiJ11rи же вопросами. Для теоретнчесrюй 
rрам:м:атнiСи, конечно, этого недостато•rно , но праtстиче
сюшъ Ц'влямъ такая постаношш вполн·:В ОТВ'вчаетъ . 

Опред·Iшенiе придаточныхъ предложенiй исiшючительно 
по вопросамъ ивбавляетъ ученюювъ отъ тягостной не
обходиыости вазубривать « способы подчиненiя » прида
·точныхъ предложенiИ, равличать придаточныя предложе
нiя по фор11т, и содержан,iю и т. п. -Все это надо ИМ'вть 
въ виду при построенiи урока на данную тему. 

Вступителъпая беаьда длл выясненiл придаточнаго 
предложенiя должна напомнить ученюсамъ виды членовъ 
предложенiя и вопросы, связанные съ ниыи. Это иожно 
-сдiЗлать на перво:мъ же ивъ преднавначенныхъ для урока 
'ПримiЗровъ. Прим-Еры можно вsлть тaitie 1 ) :  

Неболъшой обозъ тлнулсл по  щюселттой дoporiJ. 
За стеrшаии торчали на булашtахъ тartiя прелесТIIыл 

бабочrш, щшихо я и не видывалr, . 
Вода 1мотwпу прососала. 
Я сообщилъ моем сестриц-в, ч.то дИ1ЛЬ невесело вr, 

ва�р ов1ь. 
Завтра я тебя разбужу. 

1) Их:ъ лучше продиктовать ученикамЪ въ впдЪ х:отл бьt объяс
rнnтельной дuктовiш на предшествующемЪ урокЪ. 
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У же стало темно, 1tou)a llt'Ьt ес1щиыпи;тсь. Огни ве3д1ъ nогашены. 
Гд1ь чудеса, тамъ мало ск.ладу. 
Отецъ и мать ·Бвдили въ соборъ 120.11tOJtщnьcя. Лежитъ на немъ :в;амень тяжелый, 1tmoбo встать out U3o �робсе ue lltOZ'D. 
Я поiзхаJrь utazo.lt'D . 
Тр удплел такъ Itрестьлнинъ мой, 1tmo zpaдoJJto 12011t'Do со uezo 'JCMnuлc.я. 
Я не .ы:оrъ быть у тебя по бол1ь3uu. 
Тщtо '/СШей .11tущ(щ1tе'}(:й ue любиm'й moщiu cnauzъ, то ужинать себiз спросили гости наши 1 ) .  Учитель преддагаетъ прочесть первый примiзръ, спра7 шиваетъ, шюлыю въ неыъ предложенiй, и заставллетъ р авобрать его по trленаыъ предложенiл, причеыъ попутно уче�и.ки вспоминаютъ вопросы вс·Бхъ членовъ предложешл. Это дiшаетсл длл того, чтобы потомъ не было въ этомъ отношенiи ни:в;акихъ в атрудненiй ,  отвлекающихъ · отъ цiзли уршш. 

· 

. Когда таюшъ обрщюмъ первый примiзръ равобранъ7 учитель предлагаетъ подчерitнуть въ немъ опредiзленiя. Надъ опред·Ьленiлми ставится вопросъ: 1iШtой? Читается второй приыiзръ, ученики опредiзляютъ количество предложенiй , nрочитывается первое предложенiе7  и учеюши ставлтъ при немъ таitой вопросъ, на Iюторый отв·Бтило бы второе предложенiе;  этотъ . вопросъ: 1Ш1iiя? т '"' 
. aitшrъ ооразомъ равбираются остальны.л предложе-юл, но необходимо,  EOBetmo, видоив�гfшлть редаrщiю вопросо�ъ, чтобы рабо·га не была однотонной, напр. , во второи пap'li прим·I;ровъ незач'liыъ уже раз бирать всi члены предложенiл, а достаточно спросить: на I>юсой вопросъ

. 
отв·Ьчаетъ слово nлomttuy? r>а:rюй зто членъ пред-, ложешл? на какой вопросъ отв'вчаетъ предложенiе « что не будетъ больше учиться на apф'li » ?  Или дал'hе: Itaicoй членъ предложенiл 3aampa? Нiтъ-ли въ предложенiи « огни вездi погашены» обстоятельства I!rncтa? н т. п. 

1) Въ этпхъ npnмi'!paxъ прrцаточныл прсдложенiл сначала пдутъ nocлi'! главныхъ, а затi'!мъ встрi'!чается и обратный порлдокъ. Послi'!дnее труднi'!е длл разбора, п потшrу въ началt нею; ал пом·tщать. таю1хъ nредложен:Ш. 
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Посл·Б разбора всiхъ прюгвровъ ученикамъ предла-· 
гаетел вопросъ, сначала въ общей фордtiз: не за�·вти�и-шr 
они въ этихъ приы·I>рахъ чего-нибудь особевнаго. 

"
Ооычно 

большnнство учениковъ отвiзчаетъ, что на rсаждыи членъ 
предложенiл по пар1> прии'liровъ, и толыю нiкоторые 
обращаютъ вниманiе на то, что въ одшrхъ случаяхъ на, 
вопросъ отв·вчаетъ отдiльное слов?, а въ другихъ пред
доженiе . Если же, чего почти никогда не бываетъ, нюсто 
не отвiзтитъ, то учитель даетъ вспомогательные вопросы : 
сколько словъ въ первоыъ пpиnrtp·n отвtчаетъ на вопросъ 
по 1ш1•ой дороиъ? А во второJ\rъ? l\ак.ъ Шt3ываетсл такое 
сочетанiе словъ?-- Тогда ученюси увидятъ, что �а вопросы 
отв·Ьчаетъ то отд·Iшьное слово, то предложеюе, и учи
тель сообщаетъ, что acmtoe предлооювиiе, 1COJnOP_Oe ommь-
1taemo ua каиой-либо во1zросо 1tJtena 1�редлооюе·п�я, ua3�t
вaerncя придаточиъtJ1t'6 предлооюе1tiелt'й , а то предложеюеr 
rюторое само не отвtчаетъ ни на Itакой вопросъ, но �'ъ. 
которому ставится вопросъ придаточнаго предложешя, 
павыnаетел мaвnъt.llt'D. При этомъ же можно сообщит�, 
что, rtакъ и членЫ предложенiя, придато,шыя предложенш 
въ 3ависиыости отъ вопросовъ навываются О1Zред?ъли·пшль-
1tьt.11tи, до1zолиителыtъмtи и обстоmпельсmбеuuы.!lm 1 ) . 

Посл'li этого ученики УI\авьшаютъ въ написанныхъ 
прiш11рахъ придаточныя предложенiл и называютъ ихъ, 
а 3ат1Jмъ сами подбираютъ примiры и находятъ прида� 
точныя предложенiя въ тоыъ или другошъ тerccт·IJ. 

Въ письменной работ·n, по салюыу хараr,теру темыr 
необходимости н'liтъ. Что же Itасается зна:ковъ препи� 
нанiл при придаточныхЪ предложенiлхъ, то зтотъ вопросъ 
лучше выд'liлить въ особый уроi�ъ, трудности уже не пред� 
ставллющiй. 

т Е :М А: Замtна придаточныхъ опредtлительныхъ причастiями. 

Эта тема преслiздуе1ъ двt ц-Ели: 1 )  вылспить уче�
Itамъ услО(Jiя вам'liны ; 2) поупражнять въ ооrласоваши. 

-�· л не nривелъ пршui'!ровъ на такъ нааываемын nрид. nредл. 
11одле:J1Сащiя п cJrxtзyв .. nъm, но онп встрi'!чаютсн сравнш•ельно рiщ�о � 
ш1 имtютъ прап:ш11чесх:ой. цi'!нностп. Прпсоедuненiе nхъ, само сооонr 
НIIСI\одько не uэмi'!нnдо бы общаго хода урока. 
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причастiИ,  полученныхъ при заыiшi, съ опредiляемыми ИllfИ словаыи. Посл':Ьднее очень важно, таr�ъ какъ ученики, начиная писать сочиненiя, постоянно д·Jшаютъ въ этихъ случаяхъ грубыя ошибR.и. 
3ам·Iша возможна въ томъ случаi1, если м·Iютои.11rенiе �ридаточнаго предл:оженiя (такъ наз . ,  ormюcurneJи/нoe) сrоитъ въ :имените.;rьномъ падежi, въ винительиомъ безъ nредлога, или

. 
въ родительномъ, замiшяющемъ винительный (при отрицанiИ) . Въ грамматюtахъ часто укшзывается:, ч·rо 3аыiпа невозможна т�rике и тогда, 1югда с1,азуемое придаточнаго предложеюя выражено будущимъ временемъ, ташь r'ai(Ъ въ русскоиъ явыв:i нiтъ причастiя буду_ щаго в�еыени. Но логичность этого <шм·1чанiя .1\IНИМал,.. н живои язьшъ на 1саждомъ ншгjr разрушаетъ ее. Возьмеыъ при:иiр'J?: завт:ра па с.,.ачиахо лоиtадь, 1ro1nopaя п;:иб1ыJю�иn?J первою, 1zoлyчumr, щmзо 1) . 3амiша причастiеиъ Зд'lюь вполн·1 возмш1ша: завтра ua CltШliШXa лоиюдь, 'll1Иvб1ьжавиtал первою , полу'Чиmr, 12рzьзо,-хот.н rла� голъ приб1ЫJtсtит ыът связывае:мъ съ представленiемъ будущаzо времени . .  Тюшхъ приыtровъ можно привести СIЮдЬВ:О угодно. 

Дд.л того, чтобы выяснить усдовiя Rамiны, пишутся, напр . , сдiдующi.я: нредложенiя: 
Терешь, 1t011ZO]Jьtil отдtдяетъ rшзаковъ отъ горцевъ, течетъ :иутщ.> и быстро.  
);fедленно въ гору подни.11шется .1rощадка, 1соторая везе·rъ возъ хворосту. 
Чувство уиrшенiя, со 11:оторьмеr, я сдушалъ Гришу, не иогло долго прододжаться. 
lllиpoEaя сакля, rсрыша 1COntupoй ош1радась на два заrюпченные стодба, была подна народа. 
Туманъ, 1comopь�·t'i иревратидея въ ыещсую сырую , иглу ,  :мочидъ вшшю и со.тrдатскiя шинеди . 
.Мы своИ вiштный р одъ ведеыъ отъ Т'nхъ гусей, 1шторы:мо нirюгда бьшъ додженъ Рииъ спасеньеиъ. Саведьи;ъ ciл-:q на ил.лчу, 1Ш1nО)Jую отдадъ .ему одинъ ивъ житедеи. 

1) Этотъ прnмtръ сочuнепъ мною искусственно. 
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Съ крутого берега, 1ш иоторо,щ, стои1·ъ господшсifi 
домъ, пробираются два :шшьчика. 

Издашr виднiдась rtрасивая рiка, итпорую оварялъ 
розовый лучъ заката 1 ). 

Эти примiры расподожены такиыъ обравомъ, что въ 
первыхъ двухъ замtна вовмо.лша, а въ остальныхъ воз 
можность ЗaJ\I'lliiЫ чередуетСЯ СЪ ЩШОЗМОЖIIОСТЬЮ ея. Длл 
учеюшовъ дегче бьшо бы , если бы сначала бьши пом·:В
щены вс1ь нршгhры одного рода, а. зат'Iшъ другого. Но 
такое облегченiе 1щботы необходимо дtдать тодько на 
первыхъ порахъ. Еоща же учеюши понавьпши въ граы
матичесюrхъ ванятiяхъ, то усдовiя наблюденiя слiщуетъ. 
мало-по-малу усложнять. 

Уроrсъ начинается съ разбора первага примtра по. 
преддоженiямъ, заТ'fшъ ученики уiсавываютъ, IШKOI'O рода 
придаточныл преддоженiя встрiчаются въ остальныхъ 
приыiрахъ. Посд':В этого учитель nредлагаетъ вмiсто при
даточиага преддоженiя въ первомъ прим·I>рi ш;:азать какъ 
нибудь иначе. Когда выяснится, что ту же мысль ыожно 
выразить при помощи причастiя бевъ мtстоименiл, то 
учен:tшамъ предлагается сд·Iшать тюсую же ваиtну и въ. 
остальныхъ прим·Ьрахъ. У'чеюши сейчасъ же увиднтъ, что
это не всегда воз11южно. 

Тогда учитедь говоритъ: «Итюсъ, въ однихъ сду
чаяхъ вы вам·Ьниди придаточное опред'lшительное пред
ложепiе причастiемъ, въ другпхъ вамъ Э'l'О не удадось. • 

Подумайте теперь, тюгда ва:мiна возможна » .  
Есш1 этотъ общiй вопросъ затруднитъ, то препода

ватель обращаетъ вшшанiе на щtдежп llliстоименiй: 
<< Скажите, въ rшко:ыъ падежiJ ы·Тютоюrенiе въ первомъ 
пpю.ripi? во вторюJъ» ?  и т. д. Выводъ ortaжe·rc.л лсныыъ. 
Остается толыю обратитr) вннманiе на знюш прешшанiя. 

Посдt этого учитель беретъ каrюИ-нибудь дитера
турпыИ отрывоrtъ, ГД'n встр':Вчаются придаточныя опред'Ь 
литедыrыя nредложенiя; ученики находятъ ихъ, пробуютъ 
ихъ вю1Лшить причастiями и IШЖдыИ разъ указываютr,, 
no1te.�1ty ва1-riна оказаJшсь возыожпой и.пи невозможноИ, 
----�- ··----

1) Вопросъ о роди'rельномъ, ааыiшяшщеыъ винительный, лучше 
nыдtлить , чтобы не очень осложнять n безъ того сдожныfi мaтepiliJI'Ь. 
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При этомъ нуirшо требовать, чтобы учениrtи отчетливо 
nроиsносили оrюнчанiе nричастiй, такъ rtartъ согласованiе 
Jia первыхъ порахъ ихъ 3атрудняетъ. 

На домъ можно sадать, съ ц1шью поупражнлть въ 
согласованiи , н·J:юrюлько прим·Ьровъ для sам·Iшы прида
точныхЪ опреД'Iшительнъrхъ предложенiй причастiями въ 
IЮСВеННЫХЪ ПадежаХЪ. 

Т Е М А: Грамматичесиiй разборъ. 
При paspaбoтrtt раsличrrыхъ 1·емъ б ьшо уже укаsано , 

что разборъ тююта им·:Ветъ большое воспитывающее 3На
ченiе: опъ прiучаетъ полwоваться прiобр·втенными sпа
нiлми. 

Въ каждомъ ?тдtльноиъ случаt характеръ раsбора 
· онредiшлется самой темой: если тема чисто-грамматиче-
ская, то и раsборъ будетъ чисто-грамматическимъ, если 
тe.iXra ореоrрафическая:, то и разборъ будетъ такимъ же. 
Въ элемешарно-праrt1'Ической грамматик-Б темъ нослtд
нлг() рода больше, но не сл·1щуетъ оставлять въ нрене
бреженiи и чисто-грамматическiя: упражненiя:, свяsаrrныя 

· СЪ НИlVШ. 
Грамматическiй разборъ можетъ быть частный и общiй, 

устный и нисыrеrrный. Часшый д-Елается тогда, когда 
ра3работана каrш.я-нибудь отд-Ельная тема . Напримtръ, 
ученшtи па урок1J выяснили, что шчшду съ иsмtняемыми 
час·rлми р1Jчи есть и неизмtш:шмыя; въ тако:мъ слуqа·в, 
имъ можно нредложить найти въ данноиъ текст1J всt 
НОИ311I'ВНЛОШЫЛ ЧаСТИ рtчи ИЛИ перешюать ДаННЫЙ ТеiЮТЪ 
и подчерrtнуть всt неизмtняешыя части р·!lчи. Другой 
придr·hръ : ученики научились различать предлогъ, союsъ 
и нар·вчiе; имъ преДJшгаетсл не только найти въ дан-

' ноыъ текст·.В неи3м13няюrыл части р·Ьчи, но и опред·hлить, 
къ ка кошу р анряду (предлогу� союяу или нарtчiю) онt 
относлтся и почему. Ту ,же работу можно предложить 
въ писыюнноюъ вид13: переписать данный текстъ и под
черкнуть предлоги одной чертой, союsы -двуия, а на
р13чiл -волнистой линiей. И т.  п. 

Общiй разборъ дiзлае'rся длл повторенiя: всего прой
. деннаго. 
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Привожу образчики такого повторительнаго 
.Р

азбора, 

им·!пощiе въ виду весь эле:ментарно-практичесюи ыате

рiалъ по rрамматикt. На этихъ обра3чиках� можно ясн·ве 

-увиД'lJть объеыъ и характерЪ приведеннои выше про-

граммы. . .:�. 

• При этомъ нужно 3ам·втить, что этимологичесюя 
.
свь-

дtнiя тtоторыл отличаютел больш:Имъ разнообраюемъ, 

долж�ы быть приведепы въ иsвtстную систему. Вотъ въ 

ка�юмъ, напр . , видt можно ра3биратъ отдiшьныл части 

:р·вчи . , _ 
И..11tЯ существшпельпое.  Кюtое (собственное или на 

рицателыюе )? t )  Родъ. Число. П�дежъ. 3ависиыость (при 

такъ на3. uocвe'rt'НiЫXii падежахъ) 2) . 

И.11tя 121Jи,Jюителыюе. Родъ. Число. Падежъ. Itъ ка-

коыу имени относится? ( Степеnь ). 
Ji,1tя 1tислителъиое. ItaRoe (количественн?е или по -

рядковое)? (Родъ. Число) .  Падежъ. (Отношеюе Itъ имени, 

яависимость) . 
M1ьcmoъt.�tenie . Въ зависимости отъ свойствъ даннаго 

мi>стоименiя: ра3боръ ыожетъ строиться на вопросахъ то 

.существ:ительнаrо, то прилаrательнаго. . 
Глтолr,. Видъ. Времл. Лицо. Число. (Родъ въ прош. 

врем.) .  Если neonJJeд·iъл:entшя или 1zовелтпвльпая формы, 

то дл.i неопред. укаsьшается только ви�ъ,  а для повели

·rельной - в:идъ и число. Если 1l<pичacmze, то УI�азываетсл 

·его форма (Д'вйствительная или страдательная) ,  видъ, ' 

время, родъ, число, паде.жъ, отношенiе Itъ имени. При 

д1ьe1zpt�·чдcmi�t указывастел только видъ и вреьтя. 
? 

Предлиr,. Съ катr,имъ падежомъ въ данно:мъ случа13. 

·Съ тшюrии падежами вообще? 

1) Конечно, только nрн назвапin пред.пвта. 
2) 3д·Беь н1;тъ •rермnновъ: предметЪ одушевленный, неодушевлен

·.RЪIЙ, отвлеченное, вещеетвеннос имя сущ., уменьnrпт!шьное, увеJшчи

·тел.ьное. Нtтъ дtлcвifi на склоненiя п т. n. И въ другiJХЪ частяхъ 

;р·БчD многаго обычнаго въ нын·Бшнеfi гращштшi.Ъ не будетъ. Я не 

nм·вю возможности, no характеру этой Jtнnгп, останавлпватьс.11 подробно 

на Iшждомъ тюi.омъ в оnросЪ, но въ nрпготовляемой мною къ 
. 

печатп 

злементарно -практпчесitой rрамы.атшtЪ п въ особых:ъ о6ъ.11енеFI1ЯК� къ 

nей для учителей надt.1ось посильно освtтить всЪ мелочи, Itасающiяся 

,граъшатическаго ученi.11. 
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Haptь,eie, союзо и JJteждo:лtemie только навываются .. Если нapfJчie стоитъ въ каной-пибудь степени сравнешяr то уrсавывается, какал степень. Перейдемъ телерь къ nрии1;Iжмъ. 

Этимолоrичеснiй разборъ. 
Весиа долм ue о?mgУываласъ, Посд1ьдиiл иедtми, поста стояла лсиая, .�tорозиал пмода. Дue,ltz. rпаяло щj солицJЬ, а по�tью доходило до ce,m& zрадусоао; nacmz,. бъtдо 11Za?iou, 1tmo иа аозахz. tыздztли безо дopozu. Пасха бъtла ua С1l1Ыу. ПomoJJto вдруl?J,  ua второй депъ Свлтой� nmtecлo теплъш-ь вптро;мz., падвииулztсъ myчz&, �t mjJU; дн,я и mpzt 'lt01tt6 лило бyp1tЫz'i и mе1�лый дождь. На Earciя двf; группы иы разд·Блили вс·Ь части р·Бчи?' - На измfJнлемыл, т. е. сююняемыл и слряrаемыя, и неив:м:fJпяемы.н, т. е. несклонлемыя и песнрягае:иыя 1 ) .  Назовите ncfJ ивыfJпяемыя! неизмfJпяемыл! Прочтите текстъ. Отм·втьте въ пемъ вcfJ неиюr·Бняемьт части р·Ьчи и назовите ихъ. Найдите глаголы и олред·I>лите ихъ виды. Ею{iе ивъ пихъ им·Iнотъ два вида и Еатсiе одинъ (два вида: оm'}(ръtаатмя- оmщJъmzъс.я, доходить - дойти, падвииутъсл - иадаuщтьс.я; сrпотпъ,  таять, лить�толыс() несовершенный видъ; ноиести -толыю совершенный) 2) •. I'\:arcъ вы отличаете одинъ видъ отъ другого? I'\:аЕъ образуется совершенный видъ?--лриведите шlюrсолько нримtровъ!  ОтмfJтьте всf; существительныл, нриЛагательныя7 мfJстоименiя, числительныл! Чtмъ отличается н:шr существительное отъ имени лрилагателышго?-Имя сущестшiТfшьпое ивмfJняется по чи� 

1) Этотъ характеръ изм'Вненiя долженъ быть неuр емtнно отм·Б-' ченъ. Одпнъ изъ ыопхъ прщ>тrшантоnъ, быnшШ до того 'l'рп года преnодаnателемъ средней школы, даnалъ урокъ на '!'ему <Неrrам·Бняемьнr 'Iастн рtчи> п былъ поставленъ nтуппкъ, когда учснrrкъ eAry сказадъ: « Какъ же нредлогъ не 11зы·lшлется, когда мы говоршrъ <?ю{)ь тобой,.,  но <mo{)o мной", «?С<> теб·f.:о, но ?Со мнt». Если учешпщ скажутъ, подожщrъ, что отъ глагола cmoJИlt& соверш. вцдъ простоялпь, иди отъ глаг. типь - протипь, то выяснить пмъ, что это совершенный вtrдъ совс'Вмъ другого дtйствiя--� 
простаивать, проливтпь п т. д. 
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а 'атепьное - по родамъ, числамъ сламъ и пад�жамъ, нр:лс I < , н·lшоторыя прилагательпыя и nадежамъ ), а кром �ого, 
имtютъ степени сравпенш. 

дтьли! - Нариц. ,  ж. р . , Разберите имя сущ. ие 
:ин. ч. , имен· пад. 

д · Отъ чего зависитъ Разберите нрилаг. 1Zослlь 'Н/ья .  
его родъ, число и над.? 

доходl,JНi!�Несов. вида, прош. - Разберите глаголъ 
ъ нашемъ -Какая особенность в врем

.
, 

3 
л.

, 
ед. 

Ч.,  ер. 
р. 

0 нfJетъ ЛИЧНЫХЪ ОIЮНЧа-Времени?- но не Иш лрошедшемъ . отличается отъ настоящаго , � ВОТЪ рОДЪ И ЭТЮlЪ нш, но юг · ' 
. . ожно не говорить личвре:м:ени; въ настоящемъ времени м 

. ъ лицt идетъ . сетаки ясно о каком паго мfJстоимешя и в < • ' 
ходило бевъ лич-у а въ прош. врем . рi>чь, напр. ,  XOili01 ' 

t . каrюе лицо. -Отr�уда наго моfютоюrенiя не опред ли�ь , .< роисхожденiя на-� ость? _ Всл·ьдстше л явилась эта осооенн . · · 
оно было нрича-ВIJе:м:ешi · раньше шего прошедшаго . . 

. .  ли наше прошед-. 
А · ·го встарину вырад\д · стшмъ . - иаr�,ъ • '  

. е особепности русскаго ? Еакiя еще вы внает шее время. ·. 
о совершенно неnохожимъ на нпо-глагола, дtлающш ег 

странные? И т. д.: . ? А :какъ предложный? Скажите Пocmc't-I,arюи надежъ · ' 

·стt еще такого " Нi>тъ ли въ нашемъ тert . 
СЪ предЛОГОТIIЪ 6 • 

П ея•i;')-Нс� С'IИЫу.-Отл.уда оrюнчанiя въ предложномЪ ад . � · 
· ') А какъ язык·} такое окончаюе. явилось въ современномъ · ) 

о С: • �--Что въ с лова снлыаf-- юысt. мно.жественпое ч�сло от� На I�акой авукъ обыкновенно этоfi фо}нr·в осооенпаго. 
обныхъ именъ сущеиы над мп ч. под оканчиваетшr · · · " · r. fO такнхъ словъ съ ? С ·ажите еще н·ьсколы . , ств 11тельныхъ. к, 
. . 'ественнаго! Отrсуда · . именительномЪ :мнод, оrюпчашемъ а въ 

. ( . .  ? Не анаете ли кю\.ихъмогло явшься таное оr,он rаюе. 
,r. отъ об·l окон-ныхъ которыя имьr ' нибудь сущес:шитель 

' значенiи между фориами чанiя? Какая р ааница въ 

"Ъ объяснепiю наЛII'IНостп двух:ъ бЫТЬ ГОТОВЪ � 1) Учатель долженъ 
с"щес•rвитt'шьныхъ, нанр., " однокоренныхЪ � родовъ въ нъко•rорыхъ 

11 также существiiтель· , uи?r;r,�tyчeuшja II т. n., ?Cyneчr,-n:yn•tuxa, У te · 
_ 11 nо:кRsать1 что это ТОдЬКО ВО JIIHOЖ, Ч., ныхъ, уnотребляющнхся 

t нiro IIMCШI существительнаго п нiiскол:ько не nротиворf.чнтъ оnред де 
nрn.1агатель uаго. 

10 



- 1 46 -

хлJьбы-хл1ьбсt, лиьхtt - .щьхсt,  ��mът·ы-t�в1ыпсt образы -
о браsа и т. д.? - ' 

Три дпя u, 1n1ш почи. - Скажите в11гlюто трехъ- два, четыре, ПЯТЬ, шесть . . . Поче11rу ОТЪ 2 ДО 4 ВКЛЮЧИТеJIЬНО при числительномъ въ именительномЪ падежt употребJrяется 
еди:пствен:ное число, а начипая съ б-множественное? Какъ вы объясните происхождепiе числительпыхъ: пялппад?.�а11�ъ, 

_
?zялпtдесятr, .. ? Отrtуда явилось числительное coponr,? Почему 
именно оно отtазалось 3аим:ствоваппы:иъ отъ грековъ? и т. д. 

Пр:и��и3ительно �аrюй разборъ должепъ вtнчать гра.м
иатичесюи тtурс�. Какъ ви:димъ, элементарпо-практиче
ска� точка 31Увюя пе только не отка3ывается отъ изучешя Я3ьша, но, освобождая это юзученiе отъ тi>хъ схоластичес:кихъ вопросовъ, :которые 3аставляли ужасатьс� пашего юrаменитаго ученаго, Сре�шевс:каго i ) , вводитъ ученюшвъ въ живое наблюденiе современной рtчн и исподволь ра3виваетъ в:кусъ Itъ исторiи языка, подготов
ляя почву для пониманiя настоящаго въ я3ыкЪ при по
мощи проmлаго. 

Конечно, въ шладmихъ rtлассахъ нужно в3ять только нtсколыю вопросовъ, доступпыхъ дЪтско:му поним:апiю, а не увлеrшться систе:иатичесrш:мъ очеркоьrъ по иоторiи 
Я3ьша. Но и въ таrtихъ сrtромныхъ ра3м:'врахъ польза 
буде�� 

велика: живое объясненiе наблюдаемыхЪ въ р·вчи 
явлеюи возбуждаетъ дtтскую мысль и вызываетъ непод
дtльный иптересъ 2) . 

Правда) теперь пorta еще )ШОгиьrъ rtа,жется такая 
работа странной, но объясняется это съ одной стороны 
старыми прив�чr�ам:и преподаванiя, съ другой - 1ШJIЫJ\IЪ 
распр�

остранеюем:� среди учителей даже простi>йшихъ 
:знаюи по исторш язьша. Врядъ ли :мы, напр., оши
бемся, если сrtаже:мъ, что и на тt неыноriе вопросы 

, Iюторые поставлены наыи въ приведенномъ приJ\гврном� 
ра3бор·в, Н3в1>стный процентъ учителей не суиi>етъ или 

1) с ' "  резневскш Р!l:!Скавываетъ, что ему приходилось слышать TaJ.'(ie вопросы: �чiшъ бываетъ въ предложенiи mш существитедьпое? uри
лаrатедьно е? rлагодъ? нар'hчiс? KaJtiя бываютЪ мi;стопменiя?» 11 т д 2) э . . 

ТО ПОКаВаЛЪ liiOЙ llllЧHЬ!Й ОПЫТЪ ПpeПO)J.!1BaHi.fi ВЪ 1\IЛаДШ!IХЪ 
J.Шассахъ 11 ъшоrол:Втнiя наблюденiя ва nедагогической работой моихъ 
учешшоnъ-праRтnкантовъ. 
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·3а:rруднится отвi>тить. А в1щь все вто азбуюt исторiи 
языrtа, rtоторую учитель обяаапr, знать . 

Впрочеыъ, распространенiе тюшrо взгляда па препо
даванiе теперь уже вопросъ недалекага будущаго: и пред
ставители высшей науrш о язык·в, rtа:къ ю�:адемики Фор
тунатовЪ и Шахыатовъ 1 ) 1  и 3начительная: группа пре
подавателей-пра:ктюювъ уже его п{юпов1щуютъ. Поя:юrе
вiе соотвi>тствепныхъ уqебпиковъ и румводствъ для учи
·телей 'rоже не 3аставитъ себя ждать. 

Синтаксическiй разборъ. 
l{oчeвmnt .11iы дoдJtc'J-/ЛJt были вr, татирепой дерет-иъ; 

·.но вецер'D бьtли matt'D · xopout7>, 'lf,'f1W ,ltmnepzt моей аа.хо
.71l1ЬЛОС1J OC1na"I-Wmt1n'ЬCЯ бо nОЛ1Ъ. 

- Сколыю здtсь предложепiй? Прочтите каждое изъ 
;mrxъ! Почеыу вы ихъ очитаете за предложенiя? Про
·,Ч'l'ите первое предложенiе ! Ра3берите его по членамъ 
предложенiя, ставя вопрооы! - 1J1:ы-подлежащее; долтспъt 
,были nоttевтпъ-ш�:азуемое; �д1ъ должп-ы был�t no,teвa?nъ?
.вr, деревшь - обстоятельство 1\I'Вста; ви uauoil деревNлъ? - во 
татарсиой- опредЪленiе ItЪ слову деревть. 

-- :Какимъ способоыъ вы находите подлежащее и сrtа
яуемое? - Подлежащее всегда стоитъ въ именителыю:мъ 
падежt, отв'вчаетъ, олtдовательно, на воnр . 1cmo? ч1по? 
.а сr,авуемое отвi>чаетъ на вопросы: что д1ьлаелпr, ( д1ъ
_лалr,, будетr, д1ъла?nъ , сдплаето) npeдJite1n7>? ктсовz, пред- · 
_,ltem?J? 1tmo mauoe предмвrтr,? 1tmo д1мается cr, npeдлte-
11IOJlt'D? 2) 

') См. шсъ p'h'III въ «Трудахъ перnаго съtвда преподавателей рус
,скаrо яэьша въ воепно-учебныхъ заведенiяхъ• .  Спб. 1904. 

�) Не сл'hдуетъ опред'h.nять подлежащее, каr;ъ то ЛU!!О 1�Jl?� mom?i 
.1!peд.A�etn'li, о J>omopo.AИ> zоворится въ прсдложепiи, а сказуемое, какъ 
.то, что zоворится о поддетсаще.л�'О. Есдu вы предлож11Те съ этой точiШ 
�зр'hнiя разобрать преддоженiе я вu8n;Л'О 'JfO.-!te111i!J с'О болмtИМtЪ хвостолtъ, 

· ТО ребенокъ будетъ равсуждать такъ: о Jtакомъ пр едм!Jтi> здtсь rо 
ворится?-0 Jtoмeтt.. Что о ней гонорится?-что она съ больmимъ xno· 

.СТОNЪ, С.П'Вд., 'JfO.Atemy-пoд.neжaщee1 СЪ OOЛMtИ"'Jt?i Х60СШОШ/i - СJtаЗуе
ЫОе.-СRазатЬ учешшу, что подлежащпмъ нанывается zлавwыu пред

;:метъ, тоже безnодевно: дда васъ rдавнымъ .явnтся я, а длн ученпка
.?fо,ltета. Не :менtе лоruчно будстъ, если ученпкъ, руководяеь данными 
,опред:В.nенiяьш, разберетъ еще 1! такъ: о какомъ л:uц:В IШП предмет'h 

* 
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- Прочтите о стальной текстъ! Какiя это предло� 
женiя? Поче)!у вы первое очитаете главны:м:ъ, второе
придаточньшъ? В:акое это придаточное? Почеиу? Равбе
рите по членаиъ nредложенiя главпое, придаточное !  

Таковъ общiй ходъ равбора, им·:Вющаго главною цi>лью' 
выработку навыка въ нахожденiи соотношенiй между сло
вами и между предложенiями. Если въ теrютi> встрf>ча
ютсл придаточныл предложенiя, то слi>дуетъ предлагать. 
вам1шлть :ихъ причастными и д·:Вепричастны:ми оборотами:·� 
и т. п. 

Полевно таitже требовать обълсненiл внюшвъ прешr
нанiя, ташь :кюtъ постановка ихъ sависитъ исключительно ' 
отъ у1rtпья логичес:к.и раsбираться въ теRстi>. , 

Въ sаключенiе можно скавать, что чi>мъ меньше въ. 
sанятiяхъ грамматикой будетъ отвлеченностей, чi>мъ больше 
эти ванл·riл будутъ свяваны съ живою устной и литера
турной рtчью, чtмъ осторожнtе станетъ учитель отно� 
ситься :къ работi> na:шlmи учешшовъ и чtмъ старательнtе· 
выдвинетъ ихъ самостоятельпыя щ�блюдепiя и выводы
тtмъ рЪже будутъ равдаваться жалобы на томительную• 
Cityl(y уро1ювъ по яsы:ку, и уже не правдныыъ словомъ . 
проввучитъ въ ушахъ шrшльни:ковъ вавЪтъ нашего пи
сателя: «Берегите нашъ лвьшъ, пашъ прекрасный рус
скiй явыЕъ, ЭТО'l'Ъ кладъ, это достоянiе, переданное намъ. 
нашйыи предшественниrшыи, въ числt rtоторыхъ бли
стаетъ Пупшинъ; обращайтесь почтительно съ этимъ ыо
rучимъ орудiе:мъ: въ ру:кахъ умi>лыхъ оно• способно про-· 
ИВ ВОДИТЬ чудеса » .  

здtеь говоритея?-Обо !>IНt п о ко:uетt. Что говоритея?�Обо мнt го
ворится, что я впд·Iшъ, а о кометt, что она съ бош>шп:uъ хвостомъ . .  
3начптъ, зд:Веь два rrодлежащnхъ: я и 1СО •• ,�мпт, п два сказуемыхъ: 
в1tдn>л?i п c

.
?i бoльutn.lt?i xвocmo .. n?i. 

Вtдь такъ плn иначе, а ученпкъ начнетъ находить подлежащее· 
только тогда, когда узuаетъ что о но--им:енптел:ьныii rrадежъ; не луч
ше ;:ш, сл:Вдовател:ьно, съ этого n начать? 

Также не сл·вдуетъ пскаяtа'l'Ь строП языка раасужденiямn о н:Вко
торыхъ яко бы rrодраt�умtваемыхъ словахъ, которыя, въ сущности,, 
никогда не rrодразум:Вваются, наар., въ выраженiн пъиимиияя осепь" 

сжучиая и т. п. будто бы rrодраэумtвается есть, в·ь выраженiu спа

С1''mе!-в·ы п т. д. 

:rл.етодика обу-ченiя ореоrрафiи. 



Обученiе письму. 

Обученiе ореоrрафiи является только однимъ инъ во
нросовъ, касающихся письма вообще. Кром:f. правильио
сти въ ореоrрафическомъ отношенiи, письму съ внiзшней 
стороны предъяв.ц:яются еще. н·Iнюторыя друriя требованiя: 
оно должно быть 1 )  четкимъ, 2) быстрымъ. 

Эти требованiя поставили нередъ методистами Ц'влый 
рядъ надачъ, напр. :  

1 ) какiе нрiем:ы можно считать наиболf.е цf.лесооб
ранными ддя выработки четкаrо, быстраrо и вон!южно 
красиваrо письма? 

2)  какими письм:еmiЫ:ии принаддежпостям:и слiщуетъ 
польноваться на первыхъ порахъ обученiя- rрифелемъ, 
карандашомъ иди перомъ? 

3 )  Itакой почеркъ надо предпочесть, прямой и.11и 
косой? 

4) н:аъ:ова должна быть посадка учащихся при письмf.?' 
5)  Rаiюй типъ учебныхъ столовъ является самымъ 

лучшимъ? и т. д. 
· Мы не буцемъ останавливаться на нf.которыхъ ивъ 

этихъ вопросовъ, напр. ,  на типiJ С'rоловъ 1 ), такъ Itакъ 
это Rасается уже спецiальной, технической стороны 
шiюльнаrо обихода, но остальныхъ вопросовъ всетаки 

1) Воnроеъ о тnnахъ шкодыiыхъ етоловъ ш11tетъ бо;rьшую ;rnте
ратуру, какъ на aanaдt, такъ n у насъ. Иsъ руескшrъ сочпненШ мо
жно уrtавать М!JЖДУ nрочпмъ: Д-рr, Bupertiyco. Illкодьl!ые етоды п 
с1шмьn. Сnб. 1886. 8p�tc.na'J<o. Соображенiл по вопросу о наnлучшемъ 

у стройствt кдассной мебе.ш. :М:. 1888. Д-рr, М. Рейха. Hoвtilшie учеб· 

н ые столы (иностранные n русскiе) на международной выставкt· •д'вт
скiй мiръ» въ Сnб. 1904. Д-ро Д Ве?Са.рюпово. Основныл наqала шrtоль
ной гигiепы:. l\f. 1906. 

Вопросы: 
обуч:евiя: 
письму. 



Способы 
обучен:iя 
письму. 
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нельзя обойти полньшъ молчапiем:ъ: съ ними учи·rель, н особенно учитель русскаго лвыка, всегда столкнется при начальпо:м:ъ обученiи. Мы ихъ ватронеиъ, конечно, толыю въ общихъ чертахъ, длл подробнаго же р авсl\Iотрiшiя нео бходиАю обратиться къ спецiальпы:м:ъ методииаиъ и ив-слiiдованiшrъ. Начне:мъ съ обоврiiнiя способовъ обученiя письму. 

Въ. прежнее. вреил обученiе письму слiiдовало за обучешемъ чтешю, поэтому грамотные были двою�аго рода: одни уы·Ьли и читать и писать, другiе только читать. 
Обученiе письму начиналось съ ивучепiя писыrеппыхъ буквъ въ алф�витно:м:ъ порядr�ii, nocлiJ чего пере- ' X?IOIJIИ rtъ списывашю по прописямъ. Текстъ прописей ооыч�о ваключалъ въ ceбiJ равJшчпыя нравственвыя ивр

.
ечеюя - отсюда и пошло выражепiе: 'lzponucuaя шоралъ. :Каждое ивъ изреченiй ученикъ много разъ копировалъ и ·  такимъ обравомъ иало-по-шалу привю�алъ къ бьrстрому и красивому письму. 

Потомъ были впесены в·I>которыя облегченiя: напр. ,  стали предлагать ученика:м:ъ сначала основныл линiи и толыю затiшъ цiiлыя буrсвы; или ученики обводили пер о:м:ъ теЕстъ, написанный карандашомЪ; или писали по точкамъ, обозначавшимъ очертапiя буквъ, и т.  п. Въ rюпцiJ .в:онцовъ были выработаны слiiдующiе способы: 
1 )  Опоеобо стимtтрафичесr,�iй, · т. е .  о бведепiе перомъ буrшъ, шшисанныхъ учителемъ карандашо�rъ или наиiiчеппы:хъ точкюrи. Этотъ · способъ н.мiiетъ много недостатковъ благодаря своей механичности и,· по отвыв аыъ таи.ого впатоЕа и виртуоза о бученiя письму, какюrъ былъ поrюйпый В. О. Гербачъ, веаето 1'о J.teaлeuиoJ.ty u оче?-tь uemвepдo.lty mtcмty. 
2) С1zособь JtлИ.tеuный, или о бучепiе пнсыrу по тюtъ пааываеиоИ графичешюй сiiтшЬ, по липiямъ. Такъ r�ат�ъ начипающiй ученrшъ теряется, гд·в начать писать, какой JШJслонъ придать каждой липiи, то подобная графическая сiiтка, хотя н ваиедляетъ пiiсЕолько самый процессъ письма, однако имiiетъ иавiiстное аначенiе, развивая мааолиьрь 'tt ЩJiучая Н:й праrпмьимltу иаобраоюенz'ю бу'Коо . 
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Но съ графичесЕой ciiтrcoй слiiдует
.
ъ равстаться:J какъ 

только достаточно раввплись движею.я руин ученика, не
обходимыя для писыrа, иначе трудно будетъ добиться 
сrсоропнси. 

3 )  Тсш·товый или rmm:muцec�r,i'il сr�особо, заключаю 
щiйся въ о бученiи письму подъ тактъ . Опыты, пронаве
денные при помощи особо устроеипыхъ аппаратовъ, по
Itавали, что писыrо подъ таrпъ ОЕааываетъ большое 
влiянiе па начинающихъ писать: они 1 )  mtшymo бьt·· 
с1щиьв, 2) c·Nopu)e переходять 1to типу тtсмш варосл�zо 
1tелотыш. Письмо же вврослаго человiiка, rшrtъ и чтеюе, 
piiвEo от,;:шчается отъ письма начинающаго: взрослый 
пишетъ слово или часть его ааразъ, с;:; rюдtощыо однто 
волеото илтулъссt, выражаясь языЕомъ психологовъ, а 
ребенокъ какъ бы въ пiJсrюльЕо отдiiльныхъ пpiellfoвъ, 
съ помощью отдiiльпыхъ волевыхъ импульсовъ, оста
навливаясь не только па rtaждofr бyrшii, но часто и па 
Еаждой шшiи. Письмо подъ тактъ соr,ращаетъ количе
ство ЭТИХЪ ОТД'ЕЛЬНЫХЪ прiеМОВЪ L ) ,  

Но тЬ ж е  опыты показали, что письмо подъ тактъ 
вредно влiяетъ на rtpacoтy и правильиость писыш. Это, 
впрочемъ, еще до экспериыеитальной психологiп было 
ПрИВПаЛО ШIЮЛЬНОЙ ПраЕТIШОЙ . 

Можно ду:ыать таr�же, что татстъ лишаетъ вов::�южно
сти инд�rвидуалиаировать те11шъ письма: Еогда въ rtлaccii 
сидитъ п·IюrtольЕо десятковъ человiшъ, то педьая ожи
датъ, чтоб ы  вciJ они обладали одинаЕовой быстротой мы
шечной работы, необходимой для писына. При такихъ 
условiяхъ трудно выбрать таr1.тъ, который былъ бы сред
ниыъ, подходящп.мъ для: всЪхъ 2). Kpo:ы·IJ того , излишнее 

1) О ncnxoлoгiu п ш1тодогin nисьма можно прочесть 15-ю .текцiю 
1\Iсймаиа въ ПI ч. его «ЛекцШ по эксnерnмен·rо.дьноii nедагогпRЪ• .  

2) В.  П. Вах:теровъ раsскаsыво.етъ, что о нъ для оиредiшенiя бы
строты дtтсRаго шюыш nрошшелъ шю.тtдованiс но.дъ 112 дtтьмп въ 
концt nернаго годD. обучеtйл въ начальной шкодt. Онъ давD.дЪ шuъ 
наппсать 30 етрочных:ъ буrtвъ cr 21 цифру. Окавадось, что средняя 
Ntорость nпсыш для каждой буквы 10 секундъ, но бы.ш ученп&и, но· 
торыс на rшждую букву тра•rплn 5 сскундъ; нашлпсь I I  'l'llKie, 1'оторые 
шrса.ш бу1шу въ средиемъ 17 1;2 секунды. То же п съ цнфрамн. 

Rъ сощадiшiю, В. П. Вахтеровъ не укаsывае•rъ процентныхъ отно
шенiП, ко.шчестно учент1коnъ въ Kilacci:\ п т. д. Этnмъ онъ ;:шшаетъ 
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увлеченiе такто:мъ уто:мллетъ учепиrювъ и ослабллетъ степень самостолтельности ихъ работы. 
4) Гeue1m6чecuiu с1zособо, при которомъ буr�вы распредiзллются по степени трудности, въ зависимости отъ входящихъ въ нихъ элементовъ. Сначала идутъ nаиболЪе nростыл и легrtiл, заriшъ все болiзе сложnыл и трудныл .. Rромiз того, буквы проходятел въ такомъ порлдrt'.fз, чтобы каждая послiздующал была, по возможности основяна 1з • ' '1 на изм неюи предыдущей, съ щшбавJrенiемъ повыхъ чертъ. Этотъ способъ имiзетъ свои достоинства какъ и вслкое. распредiзленiе матерiала по степени труд�юсти. Но при совмiзстномъ обученiи чтенiю и письму порлдоr�ъ постоя�но приходител нарушать, потому что труднос1ъ -изучеюл звуrtа и буrtвы не всегда совпадаютъ. 5) Способ� pucoвauiя-nucъJita. Этотъ способъ предлагает� начинать обученiе письму съ рисованiя, для развипл гибrюсти :кисти pyrtи и пальцевъ. Онъ употребJrялся У насъ уже съ «Родного Слова» Уюинстtаго, но за послiзднее время ванллъ особое положенiе. Rar\Ъ извiзстно, вопросъ о рисованiи теперь нВJrлется однимъ И8Ъ важныхъ въ дiзлiз начаJiьнаго обученiл: выработаны новые, методы обученiя, поставJiены серье8ныя образовательныл и воспитательныл цiзли, художниrtи и педагоги пошли навстрiзчу друrъ другу и совмiзстно ивучаютъ психологическую цЪиность рисунка въ ЖИ8НН дiзтей. Rъ сожалfшiю, и здfюь еще иногое остаетсл невыясненпымъ и необслiздованнымъ 1 ) . 

свое nзслi;дованiе всшшii научноii убtдuтельнос•rп. Представшrъ, ЧТО' въ :классi; 30 человtкъ; 28 ш1ъ нихъ тра1.'ЯТЪ на букву 10 секундъ,. одшrъ-5 секундъ, u одпнъ-17 ce1t. Илп: 15 1.'ратятъ на букву 5 секундъ, 2-JO Celi,, 13-5 сек. Выводы, конечно, по.тучатсн ра3лпчные. ll.!ш: медленuо пшuущiе, положнмъ, много пронускалн уроковъ, были , больны,-выводъ одшrъ; или они ходшш въ школу, продt.лалп вс10 школьную работу nъ условiнхъ, одннщшвыхъ со всtмн,-выводъ другой. Вообще, съ подобны:шr нзслf.дованiями надо поступа1.'ь очень OC'l'O· рожно, иначе можно внес1.'и въ школу большую смуту. I\':ь coJшlлiJнiro,. о бщедостуnнос1.'ь нtкоторыжъ ЭJ<сперnментовъ •rасто то.шае1.'ъ на nуть. nсихологnческаго nаслtдовавiн л:rодеИ совершенно неподготовленныхъ. ВЪ ЭТОМЪ ОТ80Шенiи. fiолучае1.'СЛ TO.'IЬRO 8Uдzt •. Jt0Ciilb науюr, вдiЯЮЩl\Н: нерtдко на практuку У'Ш'l'едя въ высшой степени вредно. 1) Въ
. 

э•rомъ О1.'ношенin бо.1ьшой интересъ nредС1.'1ЫШнетъ леrщiл проф. :Меnмана «Анал:nаъ рuсованiя n методика обу•rенiя prrcoвuнiю», 
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3ащитникд способа рисованiя-письма rоварятъ, что� 
упражненш въ элемептахъ буквъ необыкновенно тягостны 
для учениковъ и r'ажутсн имъ безсмысленными, что по
этоиу лучше начинать съ рисованiя, r�оторымъ д'вти
нсегда увлекаются и которое въ нхъ глазахъ предста
вляетЪ дЬli:ствительную ц·Iшность. На рисовапiи, по убt
жденiю представителей этого способа, развивается жы-· 
шечвая работа, необходимая: и для письма. Придуманы 
даже рисунки, въ rюторые болЪе или менiзе входятъ 
нужные для писыrа элементы 1 ) . 

Высrшзатьсл вполнt опредiзJiенно о данномъ способЪ 
въ настоящее время еще трудно: онъ ждетъ .мноrочислен
ныхъ, продолжительныхЪ и бе8пристрастныхъ наблюде�iй 
въ НIItoлt, и опытовъ въ психологичеСiюй лабораторш. 
Но въ пользу этого способа, какъ :МН'Е кажется, гово·· 
рятъ сл·:Вдующiя теоретическiя соображенiя: безспорно, 
что чtмъ скорЪе д·Бти переходятъ къ типу письма взрос
лага чеJIОВ'вка; тtмъ лучше. Неумtренное шюанiе эJiе
ментовъ и отдtльныхъ буквъ, повидииоиу, является нt
которьшъ тор.r.юзоыъ Itъ такоиу переходу; упражненiе въ 
рисованiи скоро дtлаетъ привычньаrи движенiя руки, 
вооруженной карандашомЪ или перомъ, и даетъ возмож
ность сра8у приступить къ писанiю Ц'}шыхъ буквъ, словъ 
и фразъ. Но, шгiютt. съ тi>мъ, большой вопросъ-�ыра
ботается ли при помощи предварительнаго рисованiЯ та

, четкость и опрятность, которая всетаки необходима для 
письма и котора.я, несомнiзнно, при правильной поста
повr\.13 генетическаго письма всегда достигается 2) . 

помt.щевная въ III ч. его •Лекr�iй по вкспертrентальной педагогrшt.».  
Въ nрuложенiяхъ ующапа и обшпрная лmepa1.'ypu по этому вопросу. 

1) См., наnр., «РусскНi буквары Ва.хтсрова шш тоды\о чтu вы
шедшую «Авбукр, составленную учпте.11емъ народной пmoJJы, С. 1lf, 
Новосельсх:щt'О (и3д . . О. Н. Поповой. Ц. 20 к.), u мн. др. 

'2) Иаъ :методпкъ по обу•rенiю пuсьму u «ЧПС1.'ОШiсанiю:. заслужи
ваетЪ вншшнiн старый трудъ В. С. Гербача: «111е1.'одuческое руковод�, 
с1.'во ltъ обу<Iснiю ппсьм:у. Пособiе д.11л родпте.1ей, учnтелеii, учпт .. 
пнс1.'пту1.'овъ u семннарiй», 29-ое пспр. n дон. u:щ. Спб. 1911. Ц. 60 коп. 

Изъ спецiмьныхъ РУRОВОДСТВЪ по рпсованiю можно r•окомендО Вf\1.'Ь. 
«Новую шко.чу рпс ованiю> Ayzcбypza, кд. 1-ан, Ц, 80. к. Из;J;. Горбу-
нова-Посnдова. М, 
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r�рактпче- Въ общемъ можно с:кавать, что I�аждыfi ИВЪ укаван-· сюе выводы. ныхъ способовъ им'.!!етъ свои xopomiл стороны, и учитель поступи:тъ правильно, если будетъ польвоватьсл по ы·вр'.!! надобности ac1Ъlltzt щtu, теромЪ копи:ровальнаго ( ст:иг11юграфичесrшrо ), который бевусловно вреденъ. При этомъ не нужно упускать ивъ виду психологическiе процессы, происходящiе при ппсьмi, и помнить сл'hдjrющее: 

1 )  если техника писыrа можетъ считатвсн усвоенной 1'Олько тогда, когда письмо стало авто:llатичны:мъ, то длл выработiси этой автоыатичности с;иьдуета прiучатъ cz; ссмtшzо ·N.rt1taЛCI! по вoaJitoжrto omitemлuвoлty и .. 1tpaвuлъ'ftOJity rtaitepmauiю бу1сво, 1tтобы дплпи я.сио 1zредmпавлял:м' себJЬ �txo фор;ну; 
2) тюсъ какъ вам·Бчено, что при списыванiи начпнающiл учитьсл дiти пишутъ съ бол·Jэе равно:мiрной ·быстрО1'ОЙ и лучше шюбражаютъ б уiшы, 'l'O для att1IOбomm� c1copocmu, а отчасти и itemxocnщ m�tcмta ашжто nct 1tepB'ЬtXo nopaxo , до 1zоявлеniя ЩJOit'll'ЬlXo иавьшово, встишаm1Jся cnucttвщtъe;1to со ЩJ01tztcnmo теиста; 3} автоматичность свободнаго, самостотель наго письма (ne списываиiя) вависитъ, щшъ иввiстно, не только отъ мышечной работы, но и отъ представленiл ввутювого состава слова. Попробуйте) напрюгвръ, написать подъ диитовку два отрышса, которые приведены :иною въ при:мi!чанiи Itъ стр. 54, и вы увидите, тш:riЪ у�теньшитсл скорость вашего письма при писанiи бевсмьюленныхъ по ввуковому составу словъ. Это происходитъ отъ того, что вы съ трудомъ представллете « :шуrивой обра:зъ» каждаго тшиго слова, вамъ непривычпо его ра3л:ожить. Поэтоиу 

�---��---

Общiя соображснiл о эначенiл рnсованiя въ начальной щкодЪ находятся въ преrtрасно составленной Н. Н. Jiвтсшн:ыдr, объяснnтеJJLноil i!anncr<Ъ, которая помflщена въ пэданin :М:осковсдаго Губерискага Земства �Проектъ народной mi\олы съ щестпгодnчнымъ курсомъ . .М:атерiа.�ы rtъ Общеэемсr<оыу Съtэду по яародному обра�ованiюь, :М, 1911,  -Въ этомъ же nэданin много п д!Jугшсъ полеэныхъ снflдiшiй n nнтересныхъ, будящпхъ подагогпч:ескую мысль, хотя пногда спорныхъ, вопросовъ о проподаванiп rшкъ родного яэыi\ц, такъ п других:ъ nред:МЪ'l'овъ въ нач:альноii щ:кол·h. Проектъ редаi\тпров!шъ пэв·встнымъ знаf.!'ОКОl\!Ъ дflщt народнаго образованiя, А. ivl. Обуховы<lt?;, 
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1щ выработпу спорости 1�исмш uлt1ьemo болыuое
v 

мiлnie 
y1�paжueuie во звуиовоJtо аuа;нtз?ь слово, uomo1JъtU со те� 

11euieJ!to 6JJellten·tt стаповится щшо бы безсозtlателъ·ны.�tо. 

Поэтому же 
. 4) сл1ы)уето возщожпо сиор1ье п

.
ереходитъ но 1tucauzю 

tИМ'ЬtХо мово и фразо, содержап�е иоторыхо долоюuо 
быrшь совериьеиио поилтио дJЬmя�tо . 

Обратимел теперь къ вопросу о почершв. Itъ сожа
лЪнiю, это1·ъ вопросъ до сихъ поръ служитъ предые'l'ОМЪ 
яростной полемики и далеко не 1\Юш:етъ считаться окон
чательно рtшеннымъ, хотя число ващитни:ковъ пря:мого 
письма постепенно растеть. 

Вопросъ о почертr:в впервые былъ поста�ленъ вра
чами-гигiениста:ми въ свлви съ распростраиеюе:ыъ н·вко
торыхъ типичныхъ <шшольныхъ» болtвней. Было :замi
чепо, что бливорукость, иш�ривленiя по:звоночпика и даже 
головныл боли находятся въ �г1сной вависиыости отъ не
правильной посадки при писыi·Ь, которая въ свою оче
редь въ :значительной с:rепени вывывается характеромъ 
почерка. Sаграницей и у насъ бьшъ предпринятЪ рядъ 
щзслtдованiй,  поiса:завшихъ сравнительнын преимуп;еств� 
пряыого письма. Приведу только одинъ примiръ и:зь та 
кихъ ивсл·Iщованiй, прои:зведеюшхъ въ равныхъ городахъ 
надъ . тысячами учениковъ 1 ) • 

Удовлетворительная посадка (вЪ %%). 

Прямое шrсыrо 

Косое письмо 

66,6 85,2 1 81,6 �����4,8
_
1 85,7 

-
�4,о 1 ·  3s,з l 26,7 1 48,4 1 35,7 / 82,о 

t; ателемъ гпгiены 1) Этп цnфры nrшводл•rся извflстнымъ пэсл дав · 

nисьма Шубвртолtъ. Л эаиll!ствовадъ nхъ nэъ уi\аэа.янаг<J выше труда ' 
· 110 цпфръ отноrи•rельно· _ Д Д. Be'liapю'lioвa. Но упоминаю толь 

_ 
Д ра ' 

Б р RОВЫМЪ ЯВНО ОШПООЧНО ; .  Будапешта, RО'l'Орыя прпведены д-ромъ е1щ ю 

Почеркъ 
nрямой и 

косой. 
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Плохая nосадка. 

Цифры чре8вычайпо краснор-Ечивыл Онt ( ,  , 11олученныл другими и8 15 , 
· какъ и 

·хотя пр . 
" ел дователяии) укааываюrъ что яиое письмо не пполн'в ' ' 

садку, однаrю общее число хоро
устраняетъ дурную по-

J\!ОМЪ письм'в апачнтельпо больш:То сидящихъ при пря-
Про·rивниЕи прямо , 

· 
с:rtдующiл главвыя вo�oaJ�:�;�r.a J 

приводятъ противъ пего 
·четr�о 2) оно .Р · ) оно шшрасиво и мало ' медленнве, чtмъ косое З) ·жаетъ индивидуальныл б • оно уничто-
Вообще, говорлтъ они е 

осо ениости д<Втскаго почерка. 
за посадкой то дt 

' ели учитель слtдитъ вни:мательно . ' . ти сидятъ хорошо при л б ·а небрежное отнош . · ю омъ почерш:f3, еше учителя къ этой стор t всегда дурно отражаетсн он письма 
ни ааставллй писат�. 

на посацк·Б, n:акимъ почеркомъ 
3а:мtчанiе о реаультатахъ б телл r�ъ посаюtt 

" не р ежнаго Оi'ношенiя учи-' rюнечно, в·Брно но д 
. Д . Д ,рюковъ по поводу обща 

' -ръ ·. . Бека-
Jпротиnниками прююго п�оr�ь:r�вода, дtлае:маго иаъ этого 
« Неу.жели въ Нюренбергf, Ф; с�раведли�о воаражаетъ: 

дамt, Цюрих·Ь и Будапеш�f> п;т . '  В,;орцоургt, Амстер
•чайности большинство ч 

мкои-то странной слу
:къ посаю�:'в д<Втей соб

у ащихъ, относящихся внимательно , , рались въ к ;rасса r. лрямымъ почерrюмъ » .  
• хъ, Гд'1J пишутъ 

Что касается остальныхъ в . " ихъ не ЛИШIIе ПIJИвес 
оара�еши, то для оц:ВНЕи ти слова поrюинаго в с Г б .I�отораго нель8я было аапо . . ер ача, доарить въ пристра · · мому почерку,  та:къ н:а:къ онъ п 

стm къ прл-
шослt долгихъ колебанiиь 

ерешелъ къ нему только и опытовъ Вотъ что . · онъ въ своемъ иав:Встномъ М 
· говоритъ « етодичеСiсомъ руководствt » : 
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« Обучая прямоыу письму въ одной частной женской 
·rимна8iи 1 ) ,  я убtдился, что ученицы сидяrпr, песравuеn'Но 
ЛY1tute, 1t1DJJlo сuд1ЬЛU 'ltp�Гt UOGOJllo n2ftGЪM1Ь, ХОТЯ И ПрИ
ХОДИТОЛ иногда бороться съ ранtе прiобрtтенными дур
ньши привы:чками; пиmутъ ученицы лучше во всtхъ те
традяхъ, не исключая :мелкихъ ааписей въ дневникахъ; 
.;zисъмо t�xo ираситье, а zлamop, брлrье четпо, и наrю
JНецъ ивученiе прл:моrо письма идетъ легче и ycntmн1Je, 
чil11rъ шло и8ученiе косого. Что касается cuopocrntft письма, 
;го ученицы первага класса написали прямымъ почеркоыъ 
данный имъ отрывокъ стихотворенiя въ одно вре:мл съ 
ученицами второго класса, написавши11rи rюсыыъ почер
ЕОМЪ» . 

Таковы же выводы и ·  профессора калиграфiи, Отта, 
'Обстоятельно разбиравшага на 2 -мъ съt8д'в швейцарскаго 
общества школьной гигiены въ 1 9 02 г . возраженiя про
тивъ прямого письма 2) . 

Конечно, не только въ почеркЪ дtло, и гигiенисты 
предлагаютъ соблюдать другiя :мtры предосторожности для: 
сохраненiя дf>тскаго органи8ма: 1 )  не доводить до слишкомъ 
большого напряженiя количество домашнихъ и Елассныхъ 
письменныхъ работъ, 2) не заншrатьсл на отдtльныхъ 
урокахъ очень долго письменными работами (для млад
шихъ· юrассовъ до получаса, цлл начипающихъ писать до 
1 О м:инутъ) , и 3 )  внимательно сл·вдить а а письменнюrи 
принадлежностя:м:и и, rлавныыъ образомъ, 8а посадкою. , 

Правильною считается такая посадка, которая не вы- Правильнан 

зываетъ с.т·lюненiя: виутреннихъ частей организма, не тре- посадка. 
буетъ слипrкомъ большого напряженiя иышечной работы 
и не сопровождается нарушенiеиъ сии:ьrетрiи въ распо-
ложенiи .частей тf>ла (напр., одно плечо ниже другого, 
сдвиганiе веркней части т·Iша въ сторону сравнительно 
съ тааоиъ, сильное удаленiе локтей отъ т·hла при верти-

1) •Тахtъ ·какъ !шt въ 1897 г. nришлось нn•щть свою педагогnче

шtую дtяте.�ьпость въ той же гuмназiи, n опыты производились на 

мошъ глазахъ, то я, какъ непосредстnенный свидtтель, �rогу подтвер

дить сnраведшшость словъ В. С. Гербача. Да tr. повдн·hйшiя наблюде

нiя не равочаровшш меня въ значительныхъ преnмуществахъ прямого 

.письма. 

2) Подробн'hе . си • .  о бъ этомъ у д-ра Бекарюкава въ уR!\Занпой кнш-h. 



/ 
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кальной верхней части тi>ла и т .  д.). Поэтому при шюыl'.В желательно соблюдать сл·1щующiл условiл: 1 )  верхи.яя часть 'Jmьда должиа держсипъся щимю, чтобы находить себ'в опору въ позвоночннкi>; при уста.11ости позвоночн:икъ можетъ прилегать нижней trастью ШJ? спиишЬ парты, т. е. туловище :можетъ отrt:идыватьсл назадъ. Насколы�о важно за этиыъ наблюдать, видно · изъ слi>дующихъ словъ одного гигiениста по поводу паЕлона туловища впе1юдъ: « Увлеrrае:мое впередъ и не и:м·Ьющее· впереди точки опоры туловище сначала удерживается отъ паденiя аrtтивны11ш усидiл:ми ыышцъ, идущихъ отъ задней поверхности бедеръ къ тазу, мышцъ, выпрmrлюощихъ позвоночншtъ, за'I'ылочныхъ и шейныхъ мышцъ. Однако довольно скоро эти мьппечныя группы ослаб·вваютъ, и. туловище падаетъ впередъ, norta не встрi>титъ впi>шняrо преШI'I'ствiя, т. е .  пorta передняя поверхность грудной кл·Атки не прикоснется I(Ъ бедра:мъ, дocr�:i> стола или пон:а не будетъ найдено дополпительной точки опоры въ видi> локтей, опирающихсл на столъ, п т. п. При тан:омъ положепiи тi>ла брю.шные органы, не защищенные спереди It6стною от·:Вююю, сдавливаютел и въ свою очередь черезъ дiафрагму сдавливаютъ важные органы, оодержащiеоя: въ грудной полости. Вслi>дотвiе стtсненiл грудной клtтки дыхате.тrьныя движенiя д·:Влаютсл поверхностными, обно-. ВJieнie воздуха въ леrюrхъ совершается неправильио, движенiе Itрови (въ особенности въ венахъ) и лимфы за-. трудняется, и щювь образуетъ заетои въ органахъ живота и таза. Постоянно повторяющiесн з аетои крови въ брюшныхь органахъ и иарушенiе нравильнаго нритощ1, т�ъ нимъ овt.жей крови вJrекутъ за собою ра�ютройство· отдtлен�я пищеварительвыхъ сшщвъ, замедленiе въ веревариваши пищи, а сл·:Вдовательво, и общее наруmенiе· нитанiя. Въ nepioдt полового совр·Ьванiя заетои крови въ органахъ таза получаютъ особо вредное эначенiе » 1) . Такъ калъ nольше всего пиmутъ на урокахъ pyccitaгo· лзьша, то учителю этого предмета нужно особенно хорошо ломнить это прави;u:о; 

1) «Осиовньш пача.щ шдольноiJ: гnгiепы� д-рu Д. Д. .Ве'Н:арю�tова. То же повторяется 11 у дiJj'riJxъ спецiалистовъ по riJrieпt, 
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2) соедипzипел1,uа.я лииiл плеча долаюна б·ытъ нарал
лелt/н.ой m; 'Jzpoдoлшo,lty щюю стола i ); • 

3) m?Ьло ue должно np16ЖUj�ta.mъcл ·к?J столу, а быть 
отъ него на разотолиiи око:ю 3 оаитиметровъ; 

4) 1юп.ере11Uал осъ �о лови дол{){сиа деzююатм.я 1nоже 
параллелъио ff?! прододъuо11tу праю crnoлa, с� zолову ?tуоюио 
1ЮffЛО?tяmъ толъпо слеиr.а; 

б) JtoX1mt пе дoJIOIC1i:ы лежать ua дос1шь стола, а 
держаться на н1шоторо:мъ разстолпiи отъ его края и 
одинаково отстоять съ обi>ихъ сторонъ отъ тtла; 

6) 1zредплечi.я си:м:метричио дожжиы лежать ua. 
досп1ь стола; 

7) zo/tO(Ja долоюиа оставатъся по воздюжtюсти вi':J 
иеизАиъиио.мо 11.оложеиiи 2) . 

ПеJJейдемъ теnерь къ нисьменнымъ нринадлежностямъ. Письмеп-
пыя принадГрифельная доска, которал представллетъ значительн�е лежпости. 

удобство уже по своей дешевизнt, вывыва�тъ осуждете 
со стороны гигiенистовъ. Влестtъ аспидн�и дош�:и, не-
ясность грифе.пьныхъ чертъ на темно-сtрои поверхности 
ел твеrщость :матерiала - все это споообс'I·вуетъ лепра-' 

б о вильной посадкi> дtтей, дtлаетъ руку неги кон и вредитъ 
врtнiю. Кромt того, переходъ отъ доски къ бу:ыаr:В всегда 
труденъ: jченики, помня возможность отирать наnисанное, 
пачкаютъ тетради; вставочка вертится: у нихъ въ рук·Ь; 
вслtдствiе привычки нажимать грифель, они надавли-

, ваютъ перо и т. п. J\,арандашъ только нtсколыю лучше 
грифеля: во всi>хъ этихъ отноmенiяхъ, и потому смюе 
правильное возможно скорtе переходить къ бумаrt и 
перу, хотл это и представляеТЪ иэв·Iютныя трудности. 
Грифель .же и rtарандашъ СJI'вдуетъ оставлять для нервыхъ 
упра.жненiй въ рисованiи. При этомъ какъ перо, такъ 
и карандашъ и грифель, должны быть мягкими, чтобы 
дtти не д·:Влали напряженныхЪ нажимовъ. 

Ч1·о касается осrальвыхъ письм:ениыхъ принадлежно
стей, · то относительно ихъ можно ограничиться в.еыногнми 

1) Это правпло особенно часто нарушается npn косомъ nпсьм�. -
2) Подробнtе см. въ брошюрt nокойнап> д-ра А. О. Bщ)lm?yca 

р · " 11особъ nпсьма на основанin пзс.:хtдованiй nос.:�tдняго « аЦIОН!11!ЬНЫП С · 
• 

времени. Вредвыя послtдствiя неправидьнаго nuсьма на врtше, на ростъ 

n на рuзвuтiе грудвой 1(л1:;ткu у учащuхся:о. 
1 1  
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вамЪчанiнми. · Бумагу елЪдуетъ выбирать бевъ глянца, бЪ
лую, гладкую;· чернила употреблять то.пыю черныя; не 
щшбЪгать къ помощи транспаранта, вредъ котораго при
знается всЪми гигiенnста:ми, а одинъ ивъ нихъ писанiе 
по тра�спаранту навываетъ даже «ГигiеничесЕи:мъ пре 
ступлеюемъ >> . 

Вотъ .все главное, что учитель долженъ знать о впtш
ней �торонЪ письма. Пере:И:демъ теперь ЕЪ обученiю о'роо
графш. 

Обученiе ореоrрафiи. 

Въ посл1щнее вреыя вопроеъ объ ореографiи сталъ 
r�аЕъ-то особенно остро :  со всЪхъ сторонъ раздаются 
жалобы, что учителя на чальпой шrtолы удЪляютъ слиш
Iюмъ большое количество врешени, и прито:мъ бевплодно, 
на выработку 

. 
ороографическихъ навьпювъ, въ ущербъ 

:
. 

общему раввитrю и друrимъ, болЪе полевнымъ внанiюrъ; 
'; что Еончающiе среднюю шr,олу пишутъ поравительне бев
,трамотно, хотя на правописанiе и затрачивается много 
: вниманiи и силъ; что наше правописаиiе иеrшючительно 

трудно и потому его надо упростить, и т. д. Въ связи 
еъ этимъ въ педагог:ичешюИ и нау"шоИ литературЪ на
чалась разработка вопроса о р ефотшЪ ореографiи, а также 
обнаружился значительный интересъ :къ методамъ обуче
нiл пранильному письму. 

Т1шъ не менЪе ыиогое еще остается · невыясненньшъ 
и сомнительньпrъ, и начииающifi учитель певольпо те
ряется среди тtхъ противорЪчiИ,  съ которыми е:му при
ходится сталкиваться па практишh.  

Чтобы уС'Iановить правильпыл точки вр'Iшiя въ этомъ 
отпошенiи, необходимо овпаrtомитьшi, съ одной стороны, 

' съ прирадой русской ореографiи, съ другой - еъ т·В:ии 
выводаыи, rюторые даны пеихолоi·ическnми: опытами и 
:классными паблюдепiями. 

����;:��. Наше писмю, ItaEъ иввiстпо, sвуковое. Но это еще 
не впачитъ, что ввуrrовой составъ рЪчи вполн-Б со впа
даетъ еъ бу:квеннымъ. Это вначюъ толыю , что мы для 
передачи нашей рЪчи польвуеыся опреД'Iшеиньвrи sнюl'.юш 
(буквами),  условно обовначающи:шr звуковую сторону pitrи. 

- 1 63 -

Бifщь одна и та же буква можетъ изображать два, три, 

:tt иногда и большее число ввуrювъ. Возьмемъ, напримiръ, 

букву а: она обтшачаетъ различные звуки въ еловахъ 

. .с{ьд"6, садовода, �юсы; или букву о въ еловf, болото , гдЪ 

каждое 0 имЪетъ своИ особый о ттtноr�ъ . Съ согласными 

то лtе самое: прочтите, напр. ,  лоба (лмt) , вliовъ (впофъ) , 

1tpoб11,ct ( протш) , еi!Юа ( ещ) , �воадъ .( %востъ), входа ( фхоп�) . 

Часто одна п та же буrша въ одноыъ и томъ же елов·в 

произносится различно въ зависимости отъ того, кююе 

слово 3а нимъ елtдуетъ, напр . ,  я выиtел:6 изо долу, л 

·вышела 163'0 саду: въ первомъ пршri>р'В въ предлогЪ tm 

,0лыШИ'JJСИ 3, во второ:мъ t6Зо ввуч:итъ, какъ ·z6C. 

Эта особенность нашего звуrювоrо писыrа представ

.ляетъ значительньш выгоды, такъ какъ, если бы мы ва

хотtли �бовначать вс1ь оттtнки пашей рtчи, то письмо 

nолучилось бы необычайно сложное. и неустойчивое. 

Кнечно, въ моментъ шюбрЪтеюя буквъ ?tисал
.
и по 

,возлюоюност�t тшко, 1ста; n1юuз1IOC�tл�t .  Правошюаюл въ 

:нашемъ смыслЪ слова еще не было: господствовалЪ при:н-

дипъ фouemu1WC11iй. 

Но явыrtъ живетъ, и жизнь его проявляется въ са-

:мыхъ равнообр�вныхъ направленiлхъ. ив�riнлетсл аву/со

вой состава еловъ: nрежде, напримЪръ, сдово ста·кшн"6 

:ввучало стока·но 1 ) , а еще раньше о досттшнъ; слов� 
лстреб"6 3вучало яс1п]JЯба (въ Русскоп Правд� 

. 
.1\С�р.\\бъ) ,  

, 
·буrшы и и ъ им1ши особое 3вуковое вначеюе, Ч<tетица 

со ( « слушаю-съ » )  обра'аовалась ивъ суда1JЪ (раньше �о-

сударь) и т.  п. 
Ив:ы.'lшяется 311шtenie слово, , приче:мъ одно и то же 

слово прiобрЪтаетъ нtсколько вначепiй� ивъ которыхъ 

одни уыираютъ другiл продол.жаютъ существовать пли 

,въ чисто:ыъ видt, или въ пронвводпыхъ 
. 

от
2
ъ нихъ сло

вахъ. Во3ыrемъ, напримiръ, слово верста ) . Первана

чальное 13наченiе этого слова -бороздсt . 3атiмъ
. 

съ нимъ 

,сталИ связывать въ русеко:ыъ лsыкЪ ел1щующш • вначе

niл: 1 )  Jlt?oJJa дJи6ны, 2) верзщю, высо:корослыи чело-

• 11 таnерь ещu встр-hчается въ сt.верныхъ 

1) Это uропsнощеюе v 
'l'убернiях.ъ. 

2) Этотъ nрпмtръ sRuмствованъ мною у По'l'ебнn. 
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вi>:къ, 3) llC1Jcmoeo�i стодб'D ( « толыю версты полосаты попадаютел однi » ) , 4) ряде, ?zpeд,,temoe'D по прямой линiи ( «:класть :кирпичи въ одну версту») ,  5) mtpa, ровия ( « божественная и свiтоварная верста: Борисе н Гл'Ме » , . ,) ,  6) воаратт («отъ млады версты »,  «юnъ верстою » ) . :Ивъ этихъ вnачепiй сохранились въ совремеппо:мъ явыi.:n первые четыре, а верста въ с:мыслi �zapa или воарасто · теперь уж,е не употребллютсл. Но вато есть глаголъ паверстать н существитюьпое Cllepcmnи1>o, обравовавтiеся· ОТЪ ЭТИХЪ ВНаченiй. 
И3.мiняю:rся фдеисiи, напр. ,  дательный падежъ мпож. числа отъ слова раб'О въ древне-русс:комъ Л3Ыкв 3вучалъ pctбOJito, ПаШе zomzoдa СIШОПЛЛОСЬ :ка:къ CJIOBO вода: 20С�zода, �оС?zодъt, zocn.odrь и т. д. ( «:кланлемся вамъ господi своей» , « д'Блуе.мъ :крестъ тю своей господi » ,  « бiжить отъ господы» ); слова Jltедтьдь, аятъ> идубъ с:клонялись :ка:къ пу1пь и т. д. 

Ив.мtняются cu'mnaucи'Чecut'e оборотьt: въпиаша ocmtь mм:tал-читаемъ въ лiтописн7 а теперь говоримъ--осеиью i ); ICypяue �zpudoшa 'XOUoJitu-пo нашему: па иоилхо; Всево,лодо ожетt сьта свое.zо 06fиnослава Вас�мьиоllnою теперъ с:кавади бы: mr.eн.uд?; ua Bacuдь?tollurь, и т. п .  :Много еще равличныхъ И3мiненiй претерпiлъ в ъ  теченiе вtковъ pyccr{if:!: явы:къ, :какъ и всякiй живой я3ыкъ } но объ это:м:ъ говорить вдiсь не :м:iсто. Наиъ важно только отмtтить, что Я3ЫIСЪ не остается nеподвижнымъ, а имБетъ свою исторiю, очень сложную и интересную. Ивмiненiя въ прои3Ношенiи шrовъ одпа:ко не всегда ивмiняли ихъ написанiе, пото:му что время и ш:кол<t успiвали выработать И3В'встную привычr�у, традицiю писать соотвiтственно прежнему проiшношенiю словъ. Въ правопнсанiе, слiдовательно, вторгался uc1nrJJ.щчec11iй принципъ: писали такъ, хакъ писали раньше. Напридгвръ, мы до сихъ поръ пишемъ '0, хот.я эта буква утеряла прежнее вву:ковое значенiе и теперь играетъ только роль или твердаи зпа-ха въ концi> словъ, или знш;:а раздJълителъито въ серединi ( со1ьздо, 1zoдoeJlto, с-ое.шщ. 

1) Осп�тнп стораго впшtтедьнnго nадеща врем:енп сохронпдпсь въ впд.'Б нnptqiй въ современном:ъ яаы.кt: веq:оръ, но'lесь, ут}:юсь п т. п. 
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и т. п . ) .  :Мы по старин·:В употребляеыъ букву n, хотя 
QHa въ современномЪ явыкi ввучитъ совершенно Еакъ 
е ,  и т. п.  

Есть :м:ного и тшшхъ случаевъ, :когда мы пишеАrъ, 
руководствуясь не проивношенiеы� словъ и не . истори
чески:мъ преданiем:ъ, а сопоставлешеыъ ихъ съ др�rими, 
родственнюrи словами. Тююй при:нципъ правошюаш� на
:вывается enut.мoлoz26ЧeclmJito или принципоыъ rишлоии. 

Есть явыки, въ ороографiи которыхъ бол:Ве ярrю вы
раженъ одинъ изъ этихъ принциповъ. Такъ, француз: . 
смя ореографiя построена преимущественно на истори 
ческомъ принцип·1, н:Выецr�ая юriетъ схор:Ве фонетиче-
сп:ую основу. 

. 
Что r�асается русскаго правописашя, то не говоря 

объ его исторiи, ыы остановимся только на совреме�
номъ его состоянiи i ) .  Уже поверхностн�е наблюдеше 
Qтдiльныхъ случаевъ руссrюй ореографrи достшr·очно 
у6вждаетъ ВЪ ТОИЪ, ЧТО IJo Uей СЛU?пЫ вСJЪ 1Ър2Ш�Щ1Z'Ы U 
'l�pumo?tto доволыю nе1ZОСЛ1ьдовательпо. Такъ , въ силу tf,cnzo-

. 
сохраняе'·'ъ 1ъ употребляеыъ ъ. zяtчecua�o предашя ыы ;д ' 

По фопет·ичеспи:ма требованiюrъ пише:нъ воз, zю, 1Иtз, 
раз nередъ буквами и, �г, т , х, ф, tv, ч, ut, ·щ, потоыу 

. . 
ередъ этими ввукаыи з звучитъ Itar�ъ что въ положеши п 

. с и ,  въ то же вреыя по эпимюдон�чес"'UJltо соображе�iя:мъ въ приставЕахЪ без п 1fрез никогда ne мiняемъ
, з на с. По эrnu.1toдmuчec·кoJ'ty принципу мы лишеыъ д1ьзтъ 

чере3ъ з и въ то же время слово д,rьстн,·мцс� пишемъ че
ревъ с руководясь принципомъ фонетическимъ, :между �аr�ъ и въ перво:м:ъ и ,во второмъ словi передъ т 
СЛЫШИТСЯ 3BYitЪ с. 

ИсторичесЕiй припципъ охраняется ШЕолой, а черевъ 
посредство ея и литературой, хотя нельвя ска3ать, чтобы 
�����- ·········--

1) Жедюо щпмъ оанако�шты:я болtе подробно съ отдtльнымп во-
. 

рnватъ-доцента Москов-просамn правоппсаюя �югу укащtть трудъ п 
. д н Ущах:ова: «Русское правоппсаюе. Очеркъ СШ\ГО Унпверсптета, · · 

ф t его � ропсхожденiп, отношенiя его къ яаыку п вопросъ о его ре ?Рм '' · 
"I 1911  бО коп, Эта юшга перерабстана пзъ дtтнпх:ъ ле.кцш, 'l!T· . .il • • 

lYI R Общ ВОСШ!-танныхъ авторомъ прп педогогиqесюrх:ъ курсахъ .!' ос . . 
Въ ней чnтатедь ноiiдетъ п обстоятелыю 'rательшщъ .п учптедьнпцъ. · 

составденную л.птературу предмета. 
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эта охрана была бе\Зукоршшенна по своей бДительности .. 
Напршrtръ, мы пише11ъ свадъба югlюто исторически пра
вильнаго свтпьба, пишемъ cma1!anz, иаJ.ЮЛ6, зшзтрши> и 
др. вмtсто историчесюrхъ cmo1cшnz , ?zором;;, завтроха . 

Тоже и съ бyr�вofi Jь. Несомн1шно , въ · большинств·в 
случitевъ мы пише:мъ эту букву ИС'rоричестtи правильно, 
т. е.  тамъ, гдt ошi употреблюшсь еще въ XI- XII вt
кахъ, но есть много словъ, въ которыхъ иы 1ь и е упо
требллемъ, не сл:tдуя исторiи.  И:сторичеш�и неrrравильно· 
мы пише:мъ, нащ1. , е въ словахъ ведро, се.щ>я, meJltя и 
J\IН огихъ другпхъ, rдt нужно было бы nнса�гь ?ь 1 ) , и съ 
другоii стороны пишемъ 1ь въ та:кихъ словахъ, гдt нуж
но было бы съ историчешюй точки нр·Iшiл писать е, наnр. , 
тыт,ра, зJiuьu, Але1сmьй, Oe1mыt и др. 

Помимо этого школа выработаJrа цtлый рядъ орео
rрафемъ совершенно ишtусственно. Таковы, напримtръ, 
правила объ употреблепiи в и я въ ЮI.-вип. над. мн. ч. 
п:менъ прилагательныхъ, ра1Зличенiе ощ�, одн�ь въ муж. и ·  
среди. р од::Ь и onrь, одгиь въ женскомъ, правила объ 
употреблеюи о и ъ рослЪ шиплщи:хъ и мноriл друriл. 

Въ н·Iпюторыхъ случая:хъ ореоrрафичесi�iл правила 
идутъ вр::шрtнъ съ особенностями русс:каго лньпш, напр. ,  
мы пишемъ azo въ род. над. ед. ч . пменъ прилагатель
ныхъ, ея в� род. пад. ед. ч. м·Ьс·rоименiя опа, а :нежду 
тЪмъ ни тои, ни другой формы русстсiИ лsьшъ ншюгда 
не нналъ: въ русско:иъ лньшt было оrюнчанiе ои, а род. 
пад. мЪстоимеюя оrш нвучалъ мь 2) .  · 

Вс·в эти стороны русшюй ореографiи надо имЪть въ 
виду при обсужденiи вопроса, · каЕiе методы обученiя: 
правописанiю являются .ччшими , 

Раsиогдасiл :Методическое освiзщенiе вопросовъ обученiя право-оо воо�� · 
• 

об?> обуче- писанrю началось только съ 1 9 -ro вtка въ Герыанiи, 
нш OJ:eP- причомъ сра\Зу же среди методистовъ обнар,rжились \ЗН а-
графш. . · J ' < 

чительныя ранногласш. Одни гово1шли, что при обуче-

1) 3юt1>чу .кстати, что учебпuм р уссмй грамматшш ua�taлa 19 6!1>1Са 
ПDC!\JfU еще вс1> втп слова черезъ n .  

2) �сnомппте У Тургенева въ разсказ:В «Стучп•rъ» крестьянпнъ 
Фплооеп на воuросъ, знаетъ-лn онъ дорогу, д;аетъ отв1>'lъ: «Да шщъ 
Blo не знать-то!» Эта форма, встр1>чающаяся до спхъ поръ nъ пародной 
р1>чп, п есть настоящая русская форма, 
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нiи прави.пьноиу письму нуяшо исходить И\ЗЪ муховыхъ 

a1te1ta1nJИьniй: слышимыл слова слЪдуетъ ран.:rаrать на 

основные 3вуrювые элементы, чтобы съ каждымъ И\ЗЪ зтихъ 

элеJ\lентовъ свлнать ту или другую букву. Одuако, не

трудно было \Заыtтпть, что нвукъ и бук�:· не всегда со�

падаютъ. Поэто:иу ц':Внность упражнеюи, основанных� 

на слухЪ, была \ЗаiiОДОIЗрtна, и бJ>1ЛЪ выдвинутъ новыи 

прпнципъ: yчurn1, n.paвonuccmiw npt� по.1ющtt сuС?nеша-

1mршс1щ.и исщщвлеиiя 1шnрави.лъио пмшсвииыхо meJc

;,;moвъ. Для этой цtли были составлены дааш раiЗличныя: 

таблицы. 
Н·lпсоторые педагоги находили, что! хотя и с.riщуетъ 

основываться на слуховыхЪ впечатлtюяхъ, одна:ко �еоб

ходимо при этОJ\I'Ъ давать ученrmаиъ представлеюе о 

морфоло2и1шскодо состать словr,, т
.
ашь rtar�ъ, по ихъ 

мнtнiю то.1ыtо отчетливо е  уразум':Вюе состава слова :r.ro-
' · ' а 'И nеi\0-

ЖСТЪ помочь vсвоеюю правописаюя. ити педаrоr 1J 

ыендовали дll'�moвx.y со 11редва.рu?пелънъинz морфодиt� tt'!

С1(UМо аuа.лизодь. Они н е  отрицали и полwы C1И6CЪl6tl'НUt , 

но ставили . его  на второмъ планЪ. 

Выли и такiе м етодисты, которые думали, что орео -

tра.фнчес·l(iе 1швьат завистпz поч.иш 2ы.:нд101ttипелъпо ото 

зпаиi.я 1ЦJадилz ·�1Ja.1tлcamunu. П оэтому они предлагали 

сначала и\Зvчать грашштическiя правила, а щ1.тiшъ nере

ходить къ �рактичесi�имъ письменнымЪ работаы�. 

Въ 3 0-хъ годахъ обнаружилось въ Гецманш опре- · 

д·Jшенное теченiе въ полwу стtсываиiя. Защитнюш этого 

прiема обученiя ореографiн ука\Зывали, что квти болtе 

прочно сохраняютЪ тЪ впечатл1шiл , rюторыя основаны 

на 1Зрите.чьныхъ ощущенiяхъ, и что слуховыя меН'ве 

стойки. 1\,аждое написанное слово имtетъ, говорили они' 

свою оригинальнtю фиsiономiю, и надаtrа обученiл орео

rрафiи состоитъ въ томъ, чтобы помочь к:Втлмъ sапечат

лЪть въ памяти финiономiю слова, а зто :можно скЬлать 

только при поьющи 1Зр'Ьнiя. Не отрицая полwы opeo

rpaфичecrtaro раsбора, они считали, что г;rrавное в·� с
.
о -

3щшjи ореографическихъ навьшовъ- IЗрите.пьное воспрштш. 

При этомъ они ссыла.пись на глухонЪмыхъ, Iюторые от

лично усваиваютъ ореографiю ис:ключительно путем
,
ъ 

sрtнiя. - Это направленiе, :конечно, должно было нанести 
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нiкo;ropыii удар� диктантоианiи: и: ука3ало, что дiло обучеюя ореоrрафlИ не столыю должно быть основано на nравила�ъ, сколько на правильныхъ въ ореоrрафическомъ отношеюи упражненiяхъ f ) .  

Наконецъ, уже въ наше время, nсихологичесв:iя ра-3ысканiл 
. 3аставили при3нать, что въ процесс-в усвоенiя ореогра([ни видную р оль играетъ наряду съ зр'внiемъ и слухомъ еще н иус.�tулт,ное чувство, какъ pyrrn, тю�ъ и органовъ рtчи. Теперь мы владtемъ цtлыыъ рлдомъ науqныхъ да�ныхъ, которыя позволлютъ С'Iитать вопросъ объ обу'Iеюи ореографiи достаточно освЪщенньпrъ. У иасъ ыетодичесr.:ал ра3работка вопросовъ обученiя вообще началась , довольно поздно. Если случайвыя попытiСи мы за�евчаеиъ еще въ царствованiе ЕЕатерины П и Алеrссандра I, то систеиатичес.�tое обсужденiе вопросовъ воспитанiя и обученiя относится толмо къ срединЪ 1 9 -го вЪ1ш: естественно, что :мы неиабЪжно дол.жны были во миого:мъ повторять нЪиецrсихъ педагоговъ. Едва ли не лервьв1ъ) .в;то болiе или менtе обстоятельно осв'втилъ вопросы обученiя правописанiю, былъ Ушинш�iй . Ваrлпдъ Ушинск' "  Уши:нскаго .

1и говорилъ въ своеиъ « Рf1юводствt »  rtъ на обученiе лреподаваюю по «Родному Слову» ,  что « грамматическая: пg:;:i��п- прав�льность Р'Ьч:и и3устной и письменной есть ue толъuо aua:u:e, но и 1zривычиа, или, лучше сказатr., очень слоаюная, и ооищрнд.я cucme.lta •lteлoчuыxz, uавыиовr, выражать свои мысли прави;rьно въ Р'ВЧИ и на писыrЪ� Дм ц_юлtотпости лtало mozo, чтобы челоrпьиr, auaлr, ipa.'lt,lta1Jиtчecuiя правила (а uxr, .1июоюество), по 'ltеобходuщо, 1tтобы он,r, 1tpz6в�щr, JJtИtoвeнuo вьтолнять uxr, » .  Однаrю, по его мнЪнно, « правила навыкоъrъ не усваиваются, хотя и можно усвоить навьшомъ соблюденiе r�акого-либо правила, даже не имЪя: попятiл о самомъ правил'в. Такъ ' усваиваютъ себ-Е правила писаря, :иного переписывавmiе съ правильf!ыхъ обра3цовъ » .  Но, «Taitoe усвоенiе бьшо бы слишко:мъ длиuно и тягостно для дtтей, еслибъ на поыощь къ нему не было призвано coananie правило, ло 1(оmоры;нz, nzиuemcя manr,, а не zmaчe » .  Поэтому 

? Какъ впдnмъ, СIIПсыяанiе яъ кач:еств'в средства обу'!евiл opeorpaфru далеко не ново, 
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Ушиншсiй въ дiлt обученiя ореографiи приписывалъ 
большую роль граы11rатиЕЪ: «Для усвоенiл правильна:о 
письма дtтьми » ,  говорилъ онъ, « конечно, иужна праrстика, 
но практика, руководимая грашrатикою » .  . . о У шинскiй на основанiи вьюказанныхъ соображе�IИ 
рекомендовалЪ слЪдующiя упражненiя: 1 )  списываюе, 
2) диктошсу, 3) писанiе выучеинаго наи3усть .

. Мысли У шинсrшго относительно списываюя предста
вляютЪ большой интересъ, особвино въ иастоящее время , 
rюгда неискусное веденiе списьшанiя приводитъ 

�
зачастую 

ЕЪ печальньшъ результатаиъ: « Заставляя дtтеи списы
ва:rь» писалъ Ушинскiй, « надобно всегда ииiть въ виду, 
что э�а, хотя необходимая, но механическая работа со 
знанiя затрудняетЪ мышлеиiе гора3дО бол'не, Ч'ВМ� меха
ничесr�ая же работа рушь или ногъ, при которои голова 
продол.жаетъ работать свободно. Переписrtа не только не 
даетъ головt развивающей работы, но, напротивъ, И'В
шаетъ ей работать горавдо болtе, ч·вмъ рубка дровъ, 
ходьба, или rtакая бы то ни было другая, чисто физи
ческая д'Iщтельность, отчего отличные писаря, съ самаго 
дiтства вани:мающiеся этой работой, отличаются вамt�а
тельнымъ тупоуиiеиъ. Вотъ почеиу, хотя мы и донуск�
е мъ полwованiе переписrщй, какъ средствомъ изучешя 
ороографiи, но въ то же вреыя сов'втуеиъ н� давать 
слишко11rъ больmихъ рази·вровъ зтоиу упра.жнеюю » .  

, Однаrtо Уmинскiн peuOJltenдoвaлr; дищповщJ толыи во 
mpernUt �одr; обучеиiя, считая ее въ первые два года 
« преждевремениою » .  Въ первые

. 
два года, н� его :мнt

нiю вовможно только списываше, пись:r.rо цiлыхъ пред
ло.л;енifr (въ отвiтъ на вопросы, образцы

, 
которыхъ на

ходятся въ « Родномъ Словt » ), упражнеше въ составле
пiи свявиыхъ rшложенiй прочитаниаго въ классt и, на
.конецъ, письмо стихотворныхЪ и прозаич:еш{нхъ статеекъ, 
выученныхъ дtтьlliИ на память. у 

О ШRЪ: Дитtтовать, по мн1шiю шиншtаго, нужн 
« Статья, ивбраиная для диктовRи, сиачала прочи·rывается 
вслухъ учителемъ. Вопросами вьюпрашивается все ея 
содержанiе, равдtляется на части , а части на предложе
нiя, вамЪчаются слова, въ которыхъ , кш�ъ може�� ожи
дать учитею,, большинство класса сдЪлаетъ ошибку . Такъ , 
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напри.м'.Бръ, обращается вни:манiе на слова, очень сходныл по звука.мъ, па слова съ буъ�вою i; въ rюнц.В и т. n . ,  словомъ, сыотрл по тому, насколыю в ъ  это время пройдена д'.Бтьыи лрактичесr;:ал грамматика. Зат'.Быъ начинается самая щпстовка, причемъ оди:пъ_ пзъ слаб·.Бйшихъ учениковъ пиmетъ на ЕЛасеной дOCI\iJ, а другiе въ своихъ тетрадяхъ. Гораздо лучше, если классную досr>.у повернуть такъ, чтобы другiе ученики не видf>ли написаннаго па ней. Диr\товать должно иедленно, ясно, но ц·Jшьши предложенiя:ми, а не отд'.Бльныыи словами, чтобы дtти привыкли удерживать въ умt цtлыя ыысли, а не лови,llи звуиовъ. Лучше повторить предложенiе, хотя и это не хорошо, ч·Бмъ раздtлять его на rлова. При первыхъ диктовкахъ весьма полезно заставлять одного изъ лучшихъ ученюсовъ повторять сr�азанное учи�l'елемъ предложепiе, и лотомъ, записывая и.аждое слово, въ то же вреьrл произносить его вслухъ. Иногда это можетъ дtлать И Ц'ВЛЫЙ rшассъ,  если ОНЪ При ЭТОМЪ ИИIЮМу Не мtшаетъ. Если дtтн всt учились писать вм'.Бстt и въ тактъ, то это дf!лаетсл очень р авноьгf>рно и дружно. Rогда диrстаитъ Iсопченъ, rшассная досш1 повертывается, и учениrщ сами исправляrотъ ошибки своего слабt:йшаго товарища, причемъ объяснлютъ причину ноправи.и. Если IШI\iл-нибудь ошибки не замi>чены учениками, то учитель подчеркиваеть слова съ ошибка:ми; если п тогда ученнии не заш:Бтлть ошибоиъ, то учитель попр�nдяетъ уже самъ, обълспля r�аждую поправr�у. Затtыъ оста.:'!ьные ученики поправляютъ свои тетради по rшассно.й доскt, и если ошпбокъ менi>е, ч·Быъ стр01�ъ, то ыогутъ оставить диктантъ не переписанныиъ, а в ъ  противноыъ случа·.Б должны переписать его доыа. У ченикъ, пиоавшiй на дocr�i;, просто описываетъ съ вея въ тетрадь »  . Во вс·Ьхъ этихъ обстояншьпыхъ наставленiяхъ ыного ' олучайнаго ,  психологически пеобоснованнаго, навtяннаго прюстиrсой преподаванiл, no теоретичесюr ыало освiзщеннаго. Насколыю еще смутно представлялъ Уmпнсr>.iй психологическую сторону обученiл ореографjи, можrю вид·Бть пзъ сл:Бдующаго. Онъ защищалъ какографiю ,  т.-е. пonpaвrty съ ошибr�ами написаннаго у чител:емъ теrюта., въ rсачествf; пов·:Врки и закрtшrенiл ороографичеСiсихъ. 
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· �  . б Ътенныхъ vченикшrъ, -, . И при ЭТШ!Ъ зна

. 
н

.
lИ' уже прю р 

+-' ю � потреблять несвоевременно з а;'lг:Вчалъ: « Если rtarюгpacpl У 
ибо ие-м:о·кетъ толыю принестJ;I вредъ, и часто, то она J 

ип верживается во 11aJllяmu 11ратмьпо иаписаююе слово 
8l · "1"0 слоrю Со иuztб1taJtu, 

. 
. () llto 11.1J UIJzo:mиtaя " " 3j)1ЫUЯ, U 1�0 m N ' 'L 

Ъ1·'0 JfU 01i0 1iet1иtCШIIO �МЛt · зиаето 1z1ювtиz " yчeuu1(:o уаюе не · 
. 

' 
ердztлосъ у ueto во rт-нлыn?> , а 1zщaem?> : nma; ouo ватв ' 

, 
е иеправилъио » · . . �tmnu врплия, т.- . 

. правильными разсуждеюями Какъ соглаоить съ этими 
и BII" OBЪ къ . r · дюtтовку > " и реко:мевдацrю Ка.Iюграу_н

. 

и, 
О

и 
о в�просъ объ обу-б r. " учениrш? .qевидн . доек')'; ела 'nишаго < • у О
�

'
У 

еще въ очень . т; . юовалоя шиншt J>i • � чеши орЕюгра(J:'Iи rн ( ·. . 
вс:t.. хъ УПIJажнеюи, f> и ПСИХОЛОГIЯ 0' неопредtленномъ вид ' . 

зоваться при этод)'ъ, была которыми онъ совtтовалъ поль 
:t.. Ушинскiй пер-Но во всякоыъ случал 

. 
для него неясна. 

'ю об rченiя правописаюю. в
ый попытался обосновать теор;, J 

отъ вопросъ можно Ваглядъ . ПОПЫТОКЪ ОСВ'ЬТИТЬ ЭТ . барона Н. А. Изъ другнхъ . 
воначальпомъ правоппсаюи, на- Корфа. о�т-Бтить сочниеше о пер 

ародно�rу образо-:t.. д1зятелемъ по Н< · писаFшое пзв ьстнымъ , I:r .т. ! ) Онъ изобр'Йлъ спо-
. 

б ОМЪ н. А. \!Ор(уОМЪ • вашю, аров 
мъ можно учешшовъ сельсобъ, rюторы:мъ, по его ело;: д�ухъ часахъ въ неДiлю, ской школы за два года

, 
п . д· л этого онъ нредла-ыъ правописаюя. · л обучить осшова 

, . 1 20 ореографическихъ работъ.  галъ �орокъ дтш��:о
:к�">т�го матерiала, зal\Itчy только, ч�о • Не входя въ оц У у , . � прихо!lилъ на прат�-R 1 гакъ н шинш,ш , , . 

баронъ орс_.,Jъ, ' 
. готорыя rtа:залось бы, т

ш�f; к
ъ та

к
имъ у пражнеюямъ, 

"Ъ
� 

ПI)едdосышtамъ. Вотъ � 0 теоретичес
к

ищ щютивор·ьчили ег 
объ обученiи правописа-

ч
то

J 
паприм

-Б
ръ, го

.в
орилъ ��:тъ праr,тичесЕое звачепiе нiю: « Правописаше полу ( 

. 
" по п•rчилъ воз-гогда пишущш · J только съ того вреыени, • · 

<U•я въ пра-во безъ участr.я cosuam 
ilю

жность писать правю�ь 
- когда snauie перейде�гъ вильной постановкt букв

�
, т. е. 

а"ываемой 1�е1•вой па-сновашrr тюtъ Н< о l т: въ 1taвъtn?> и, на о 
юь настолыю , что �

rя
т·

и
; :м

оже
т·

ъ сосредоточиться въ
бе;� участiя zолов1ю�о б ,. писать правильно 

. u 6 
рука удет�" ( 

аве пивость этихъ уr�азанш, a.iiiOЗta » .  И, несмотря на с пр д. . 
емъ 

печалпиыхо 
и 

руронъ Itорфъ, наряду со списываю 

1) «Первонача.1ьное правоппсанiе> ,  Спб. 1882. 
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'К01UUJ1l'ЫXo образцово рекомендовалъ . ' какъ дик.товку таvъ и каиографно. ' ' '" 

Вагюrдъ В .  И. Водовоsовъ vн·а' в. и. Вод о- ,.. J �· sалъ на важность педоmтщепiя оmиоокъ въ работахъ . . ��J возова. 
ф

' ученииовъ при обучеши ореогра-Iи,  но думалъ, что ореографичесиiР- навыии покоятел главнымъ обра:юмъ на 
. , 

грамматическихЪ правилахъ и По-тому рекомендовалъ самый подробный граиматическi:й разборъ текста, предлагаемага для письменныхъ упражненi � Ваглядъ Бунаковъ ваобо и. 
ByriaRoвa. , 

' ротъ, докаsывалъ, что ивученiе грам-матиии н�сколько не способствуетъ ореографiи:  « О' ео· �p�фuчec1ize павьщu caдtu по себtъ, �ралмtатtищ сама� по се 1Ъ » '  писалъ опъ. « Правильное писыю въ ореогра•�'ш-ческоыъ сиыслt болiJ 
' '* ' е зависитъ отъ навыковъ нежели отъ твердаго sнанiя правилъ. Это каждый llfOj�eтъ nр

.
о -�:Врить н а  своеиъ писы.гв: мы пишемъ бевошибочно «дораrо »' вопреки прошшошенiю, не пото:иу чтобы каждыfi равъ приншrа�и во ввиманiе историческое

' 
происхожденiе этого окончаюя и основа иное на неыъ гра�rматическое пр��ило, а потому, ч

.
то привыкли такъ писать, caAra рука, по.ииио совнашя, пиmетъ правильно. Идеальное совершенство правописанiя именно въ тоыъ и состоитъ что�ы рука �ама писала тt буrшы, тt внаки, иоторы� нужно въ �аждомъ даюrоыъ случаiJ, безъ справоиъ съ гра:uпrатикои » .  

НiJиоторые nедагоги находили, что лучшиыъ средствомъ усвоенiл ороо ф '  rpa 1 и  является чтеиiе. « Орео-
?аыllш» (орооrрафема), говорили они, « должна быть ла��ымъ обравомъ ревулыатоl\rъ врительныхъ впечатлiJнrи. СлiJдоватеJiьно, Ч'Iшъ больше мы читаемъ тiJмъ лучше достигаемъ зрительнаго в апоминанiя ороо;р аммъ вообще. Путемъ ностолпнаго чтенiя можно также хорошо ВЬГ1.7ЧИТЬСЯ ПИСаТЬ бе"Ъ пс • 

r J . 
< , " u .JШаго знаюя грамматики, I\.акъ Пj теыъ посто.юrпаго шrушанiя праnиJrьноn рtчи можно выучиться правильно говорить, опять-т<щи не впал грамиатики » .  

При
.
давая таиое впаченiе чтенiю, педагоги этого направлеюя не отрицали однако, что н двигательные процессы играютъ иввiJстпую роль · поэтомv они до • ' · J . пускали и списьшаше, но ставпли его на второмъ плап:в. Чтенi е  они рекоыенловалп нiJ:м:ое такъ какъ по ихъ " х. • ' ' · '  шH'oiiiiO, 
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чтенiе громь:ое, вслухъ ,  парализуетъ впечатлiJнiе,  полу
чаемое отъ початнаго текста, ибо нроизношенiе не совпа
даетъ съ написанiеыъ. Само собой, представители этого 
теченiя самымъ рtшптельнымъ обравомъ высь:аsывались 
противъ диктовки. При исправленiи пись:менныхъ работъ 
они требовали только ук.азанiя числа ошибокъ, а не под
черкивапiя ихъ, чтобы ученюtи не усилили неправильнаrо 
въ ореографическо:мъ отпоmенiи впечатлtнiя.  Если они 
н допускали исправленiе ,  то только путемъ замавывапiл 
ошибочной буквы и написанiя надъ пей правильной. 

Нашлись и такiе преподаватели , к оторые утверждаJiи, 
что анлиiе 'lpШitJtшrmиr,u .шъишето 'tpa,,tonmoдty mec1.u1ty. 
Одинъ изъ нихъ даже прибiJгнулъ къ своеобразной ста
тистикt, ивъ котороИ сд�влалъ не ыенtе своеобразные 
выводы 1 ) . Въ теченiе н�всиоль:кихъ Л'втъ онъ группиро 
валЪ ошибки своихъ учениковъ по происхожденiю и рt
шилъ, что 9 9°/0 всtхъ ошибокъ происходитъ отъ auauiя 
грамматики и только J отъ ueзuauiя ея. Изъ этого онъ 
заключилъ, что « если бы ученюtамъ не сообщалось uu
'l!'cШruxo правилъ правописапiя, то I\аждый изъ ЮIХЪ дiJ
лалъ бы всего одну ошибitу на тоыъ пространствiJ, гдt 
теперь дtлаетъ 9 9 ,  и,  слiJдовательно, писалъ · б ы  въ 
9 9  равъ грамотнiJе нынiJшняrо » .  

Н е  ясно ли, что авторъ такихъ р авысrtанiй м ало свiJ
дущъ nъ прiемахъ статистическаго ивсл'1щованiя,  но слова 
его , т'вмъ не мепtе, хараюерны , каиъ иллюстрацiя анти- · 

граыматическаго направленiя въ д1шt обученiя ореогра
фiи. Психологическiл соображенiя, которыми онъ дока
вываетъ правильность свопхъ вывоцовъ, тоже типичны и, 
та:къ Itаиъ онн многнми повторяются, то ихъ нелишне 
им'вть въ виду. Длл прим'вра авторъ этого статистиче
скаго пзслtдованiя беретъ ореографическое правило: « ВЪ 
датещноыъ и предложноhiЪ существительныхЪ пиши на 
копцiJ t, если слышится 6» (кстати, правило форму
JIИровано невi>рно , ибо въ большинствt случаевъ слы
шится не е ,  а и, или звукъ блпзкiй къ и). 3ат'в:мъ ему 
рисуются такiя возыожностп: « 1 )  или ученикъ собьется 

1) •Педагошческiй Оборнпкъ:о 1894 г., М 5. Соло . .иоховсniй. «О по
становrtt руссшtго ,языка въ средней щколt» .  
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въ раоловнаванiи падежей и прюrетЪ ва дательный и nредложный какой-нибудь друrой ладежъ; 2)  или уче
ниЕЪ спутаетъ части рi>чи; вабывая, что правило I\а.сается только существительныхЪ, щнш'lшитъ его къ прп.лаrательны:мъ, напримtръ, во cщ-t:IЫiZ., cumьJltY и т. п.;  3) или ученю�ъ вабудетъ или упуститъ ивъ виду услоше- «·если слышится е » -и напишетъ: во ��ерnв1ъ, 1ro 
Jltmnepn и т .  п . ;  4) или учениЕЪ въ с:мущенiи вабу.детъ на ыинуту все правило, и въ голов'в ero промель;Енетъ тольЕо условiе « если слышится на ЕОНЦ'В е, 
пиши t » ,  и онъ пише·rъ: ирайлиь, уаю1ь, тиииь и т. п . ;  б) или ученикъ упус·rитъ изъ виду оrраниченiе « на •ЕОНЦ'В » .и напишетъ t въ да·rельно:мъ и предложноиъ въ середин·h слова, напри:м·Бръ, шъв1ьжестау, о Jlta1mьzш, и т. п. ;  6) или учениr�ъ nрюrtпитъ правило совсt:мъ павыворотъ н въ дательномЪ и въ предложно:мъ папишетъ на r�опц1\ е в:мtсто t, при чемъ эта ошиб.rtа ыожетъ о�ложняться всtши вышеуказанными пятью недоразумtшюrи и nородить соравм.tрное Еоличество новаrо рода ошибоr�ъ и т. д .  и т. д. » .  

Такое ваЕлюченiе логически выте:каетъ ивъ положе.нiя автора, равличающаrо зпаиiе и у:tшьиъе. (( Уыiшье » , rоворитъ онъ, « всегда прiобр·tтается самостоятельно. путемъ саыодtятельностн: нельзя передать у:м'.!шья дpyro)ry -сраву, безъ его личныхъ ycИJriй ,  бол'Ье или :менtе продолжптельныхъ и напряжен:аыхъ. 3нанiе же есть психическое состоянiе, а не дtятельность. Опо :__ резулъrптпz. 
?zcюmiвuaи вос?zрiялпiя )) . Кто .сыотритъ на знапiе, Iшкъ на ревультатъ 1Utccuencнo вomzpimniл, тотъ, тюнечно , ыожетъ прiйти ItЪ подобныыъ выводаыъ, по вtдь ананiе таr\.же прiобрЪтается активной lJаботой, Еоторая одновреи�нно переходитъ ыало-по-малу въ уьti>нье, и если знаюя нашихъ учениковъ получаются н утемъ нассивны:�>rъ, ·.ro виновата въ этомъ 1�е 1zpupoдa зжmi.<L, а виноватъ 
дурпой дtemoдz. .  Тамъ, rдt учеюши прiобр·втаютъ зпанiя путеJ)rЪ самодtятельной умственной работы, апанiе быстро превращается: въ уиtиье, и 11Гhста у1tаваннымъ нелtпоствrъ быть не NО)I�етъ. 

1\ал:ъ видимъ, ынtнiя руоскнхъ п�.даrоrовъ относительно ыетодовъ обученiя правошюанiю отличаются чрев-
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:вычайнъшъ разнообравiюrъ и противорtчивостью. Мы 
ввяли. только Н'hкоторыя .ьШ'hнiя, наибоJIЪе типичны�. 
Оетальныя, такъ или иначе, представляютЪ ви:доив:м'внеюя 
прпведенныхъ 1 ) .  • • 

Раsсм.атривая различныя nись:менпыя орооrрафичесюя ор:О���фи· 
уnражненiя,  унотребляе:м:ыя въ нашей школt, :можно ческпхъ 
�вести ихъ къ сJitдующи:м.ъ вида:мъ: 1 )  дuumo6'/�:et ?zошъ-Упр ажвевiй. 
]J01tШtя ( безъ предуnрежденiя воsможныхъ ошибокъ );  
2)  д�иоповиа оболтиипмьпая 2ми 1�редуtt1,ZJ�д�ипелънпя; 
3 )  uauo�paфzьtt,ecuiя у1zражнепiя; 4 )  писшнzе иа�tзусть 
выучепнаzо me'limna; 5 )  1tuccmie подъ дитповк,у текста, 
·предааритмьио ?ZJJOCM01ЩJ'Ib1-t1Utzo yчentИtaJ!йt и обоясжи· 
umo; 6)  списывшпiе со ?tечтпиаю с?моииюzо meuc·rna; 
7) списываиiе со ?JИJ<c?na, UJitrьющazo 1tроnу1жи во орео: 
цюфнчес·Jщ зсипруди�ипмиtъtхо JltJьcиn�xo ( такъ иазываеыыи 
зрzипелъuый диктаптъ); 8) спцсъtеnиzе слово, рсtаставлеи
uыхо 63 1zро�tзволъиолt'й 1юрядщь: учениrtу nредлагается 
два отдЪла словъ ; опъ выписываетъ отдtльныя слова иsъ 
nepвaro отд·Ьла и къ нимъ нрnбавляетъ соотв·hтственныя 
слова изъ второто отдiша, чтобы получить ос!rысленную 
рЪчь; напримtръ: I. Учитель . . .  3еnrледtлецъ . . . Столяръ . . .  
Kyxapita . . . II. Дiшаетъ столы 1 отулъя и дру�ую мебель . 
Учитъ дtтей. ГотовиТЪ кушанье. Пашетъ, о оронитъ и 
сЪетъ. 9) Omtcывanie cz. mccъ.ilteuna�o те·кспш. 

Одни пзъ преподавателей болtе придерживаются по
в·врочной диюовЕи и ЕаЕоrрафiи, дpyrie чередуютъ по- · 
в·hрочную диЕтовЕу съ объяснительной, третьи предпочи
таютЪ сшюьшанiе и т. д. И вс·в rотовы утверждать, что 
ихъ способъ nрнводитъ ЕЪ хорошиыъ результатаиъ. . 

Большимъ разнообразiеnrъ о·rличается и отношеюе 
отдЪльныхъ преподавателей къ исправленiю ошибокъ, сд·h
ланныхъ ученикаыи: одни рекомендуютЪ написать слово, 
въ которо:мъ б ыла ошибка, нtсколыtо равъ подрядъ; дpy
rie ааводятъ тетрадки, Еоторыя имtютъ два сто.1бца съ 
надписями « nравильно }} ,  « ошибЕа }} ,  и въ одинъ С'rолбецъ 

1) Для подр о бнаго о3наitоl.шенiя съ атпмъ вопросомЪ слiщуетъ 
прочесть обстоятельную статью r. Вл. Фap .. Jul./i:oвc�<azo: «М�тодпка пра
воnuеав:iя по возвр·внiямъ русскпкъ nедаrоrовъ п uo ученпо экспер п
ментааьно:!i школы». («Ж урн. Мпн. Нар . Проев.» ва 1 907 r.). 
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предлаrаютъ учепИI{амъ вписывать слова въ томъ оши
бо:ноыъ видt, въ каrюмъ они встрtчаются въ письмен
пои

. 
работ·Б, а въ друго:мъ столбц·Б писать правильно; 

так1я тетра.дкп должны постояпво учеюшами просматри
вать?я. Третьи преподаватели сами исправляютъ учепи
чесюя ошибки, четвертые толыю подчер1шваютъ ихъ и 
ваставляютъ ученюсовъ исправлять самостоюельно и т. д. 

Уже шзъ этого видно, каЕое громадное вначепiе должно 
и:мtть научное осв·Бщепiе вопроса, и въ этомъ отношеиiи 
Эitспери:менташиал психологiя окавала большую услугу' 
методикt, пров·вривши тt прiемы, Rоторые праЕтшюна
лись въ школt. 

л��Iь
�

т�р. 
Экспериментальная пспхологiя доЕавала, что есть осо-

б ые центры, rсоторые служатъ для обравовапiя слуховыхъ 
и врительныхЪ представлеniй слова,; для пропвпесенiя 
слова и ero паписапiл. Одни ивъ 3тихъ центровъ могутъ 
соверше:нно а;рофироваться, въ то время 1шкъ другiе 
будутъ фушщюпировать совершенпо правильно. Въ \:Л\'
хово:мъ цептрt есть подцеnтръ для слышаннаго сло�а 
(сепсорпый центръ рtчи) ,  а въ i:!рительно:мъ подцентръ 
для написаннаго (сенсорный центръ письма). Кромt того 
иввtстная область мозга 3авtдуетъ толысо движенiям� 
органо�ъ рtчи (:моторный центръ рtчи),  а другал-только 
движешями) проивводи:мы:ни при ппсьмt ( моторный цептръ 
письма). Отправляясь отъ данныхъ психологiи н·БмецЕi:й 

л о 
' 

педаrоrъ аи, а за нимъ и многiе другiе,  ыюперимеп-
тальным� путемъ пришли ЕЪ ваrtлюченiю, · что въ пра
вописаши пграютъ роль не только сенсорныл слуховыя 
и

. 
i:!рительпьш представлепiя, но и :моторныя nредставле

н�л, свявапныя съ движенiлми органовъ рtчп и двпже
шями при письмt 1 ) . 

. 
Лай поста�илъ слtдующiе вопросы: 1 ) ItaitOe вначе

юе для создашл ореографичесв:пхъ навьшовъ имtютъ от
дt.Jiьныл ореоrрафичесrtiя упражненiл (диrtтовrtа чтенiе . ' ' списываше и т. д.)? 2)  что лучше для прiобрtтепiя 

1� Lay. Fiih1•er fluгch flen l.techtschreibнnterricht. Ср. Lobsien. Ue
b�l' fl1e GI•unfllagen !lcs Rechtschl'IJibuntci'l'ichtcs; Matи'eJ-. Zш• Psycholo
gie des Rechtschi·eibunteпichtes (въ «Zeitsch1•ift ftll' padag. Psychol.». 
1911 г.).  
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ореоrрафическ.ихъ навьшовъ, списыванiе съ печатнаrо или 
рукописнаго текста? 3) въ кю�оыъ отношенiи другъ къ 
другу въ дtлt обученiл правщrисанiю находятел звуковые 
и писышнпые образы, сдуховыя' п зрительныл предста
вденiя, ьюторньш предста.вленiя, получаемJ;Uя отъ дви.же
нiй орпtновъ рtчи и отъ движенiй при rпюы1t? 

Для р·Бшенiя этихъ вопросовъ были nоставлены опыты, 
во вре:ия :которЫХЪ прОИ3ВОДИЛИСЬ сЛtдующiя уnражненiл: 
1) учениЕамъ дuи1повали, причемъ имъ или не позволя
лось приводить въ движенiе органы рtчи 1) ,  или пред
.uаrалось ПJЮИi:IНОСПТЬ за учителе:мъ тихо, или, наЕонецъ, 
ди:ктовrш сопроволщалась гро:мки:ыъ повторенiемъ того , 
что диЕтовалось; 2)  учениЕн передъ шrсанiе:мъ шшtстныхъ 
словъ предваритвлъпо ч·шта.л.и ихъ опять та:к,и или бевъ 
движенiй органовъ ]УБчи, пли съ тихи:мъ проивнесенiеьtъ, 
или съ громЕи:м.ъ; 3)  -ученики предвсtрилпелъпо силад·ы
вшш слова, Еоторыя нy.ilrnO было написать; 4) ученшш 
стtсывали (тихо) . - Пошrt этихъ упражненiй, ученшеи 
писали тшtстъ на па:ыять. 

Ревультаты опытовъ выравились елЪдующими числами:  

I .  Д и к т о в к а: 
Средн. чпсло 
ошпбо:къ на 
:кажд. учен. 

1) безъ двнжеniй органовъ р'Вчп со стороны уче-

НИI\ОВЪ , • , • • • , , · . • • • • , • 3,04 

2) диктовв;а съ тпхюrъ повторенiемъ �тченюшми 

дш�т�темаго. . . . . . . . . . . 
3) диктовка съ гроыюrмъ nовтореnir.мъ. 

II. П р е д в а р  и т е л ь н о е ч т е н i е у ч е н и
к а  м и  т е к с т а: 

1) беэъ движеniй органовЪ р'Вчи 

2) съ тихюtъ nроивнесвпiемъ . 

3) съ громкnмъ nponanecenieыъ. 

2,69 

2,25 

1 ,22 

1 ,02 

0,95 

1) Чтобы выnолнить это , учсншш должны быдn ШЮ'l'НО сжnмать 
челюсти. Но, по сuраведдивоыу эамtчанiiо nроф . Ме:tlма.на, это-�-«чреэ
вычайно несовершенный cnocoб>J устраненiя двнженiй рi>чп», такъ 
какъ qвнутренняя рt.чь» возмошна и nри сжатых.ъ челюстях.ъ. 

1 2  
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III. П р  е д в а р  и т е л ь  н о е с R а д ы в а н i е: 
Громкое . .  . . . . . 1,02 

IY. С n п с ы в а н i е: 
Тихое . . . . . . . . . . .  ' 0,54 

исп 
Опыты Лая llrного:кратно повторялись, причемъ были );=л��ы различпыя допущенныл иыъ ошибi\и i ) . 

псих 
. 

. 
щеиъ, мо.жно с:казать, что экспериментальнаЯ • ол?ГIЯ подчер:кнула важность сппсыванiя въ дtлt ����ен

с
ш ореогра�i и  и

. 
окончательно щtбра:ковала диктовr�у · р едство ооученrя. ' 

Если представить себt if Bt> OCUOG'Гt'ЬtX"D 1tepma;x;r, ТОТЪ психо<J!изiологичес:кiИ про · о цессъ, rюторыи переживается ��:ни
я
:��r� в� вреыя диrtтОвЕН 

. 
и списыванiя, то станетъ 

. ц НIIость того и другого упражненiя . 
б рtтенш навьшов :r • . . . въ Прiо -ъ OJJeoгpa�j_шr. Психологнчес:кiе процессы при �пtтов:кt и сшrсыванiи могутъ быть шюбражены 

'
въ таrtои схемt: · 

< 

И R  Т О  В R а. 

1·  СлJ•ховыя впечатлiшiя. 2. J\fоториыл представлепiя, связалпыл съ пропзпесенвымъ СЛОНОМЪ. 3. Зрительныл представленiя буЕВЪ, ВХОДЯЩИХЪ ВЪ COC'J:I!BЪ CJIOBI!. ' 
4• J\fоторпыя представлепiя, свяаанпыя съ писанiемъ слова 5. Движ�иiя рущr прп сюю��ъ писаюи. 
6. 3р!IТ�,1J:ЬНЫЛ И МОТОРНЫЛ ВОСПр!ЯТlЯ, свяааипыя съ движеЮЯJIIИ РУIШ во время ппсанiя, 

С п н с ы в а н i е. 

1. 3рптельныя воспрiятiн. 2. Зрительныл . п моторныл представлеюя, связанвыя съ прочnтаниыыъ С,JJ:овомъ. 
3· Моторвыя представленtя свяааиныя съ писав:iем� слова. 
4. Дnпженiя Р.J'Ки прн садюмъ ппсанiп. 5,  3рите:rь:f!ыя в: моторныл воспрlЯ:шr, свлзанны!I съ двnже.юлми руrш во вреыл пuсаюя. 

1) Такъ, напр., онъ н�льэовался дл: нымп словамп не пвсл"'до х. 
я своих:ъ опытовъ безс:uысл:ен-, ·н валъ т·н:rъ случаев сятсл не такъ ''" иъ II 

ъ, когда слова пропвно-' дщ, п шутся п т д Все . удалявшiл опытъ отъ об" ' · ' . 
ато очень грубыл ошпбкп, ."•rныхъ услоюй. 
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На nервый взгллдъ кажется, что оба эти упражненiя 
nочти тожественны, однако петрудно замtтить между 
ниии и существеиную разницу. Для того, чтобы убtдиться 
въ этоиъ, представимъ себt писанiе nодъ дитtтовку и спи
·Сыванiе каrюй-нибудь фразы ,  напр. :  « Bt> uацtей р1ъ1t1ИЪ вода 
·течето очепъ быmщю » .  При этомъ надо принять во вни
манiе, что въ данной фразt нtтъ. ни одного слова, кото
рое произносилось бы таitъ, катtъ оно написано i) . 

Начнем:ъ съ диктовки. Учитель гоnоритъ: « Bt> паиtей 
р1ьчи1ь вода rneчem?. оче1t'Ь бистро » .  У ченикъ 1 )  полу
чаетъ рядъ слуховыхъ в оспрiятiИ ,  2 )  мысленно повто
рлетъ проюшесенныя учителеиъ слова, сопровождая это 
повторенiе движенiями органовъ рtчи (хотя бы и безъ 
гр011шаго про:изнесенiл) ,  3 )  представляетЪ бу:квенныИ 

-составъ словъ, 4) вспоминаетЪ ту работу, :которую необ
ходимо произвести для написанiя этихъ словъ, 5) пи
шетъ, получал nри этом:ъ рядъ зрительныхъ и :мотор
ныхъ воспрiлтiИ. 

При списыванiи отправной точкой являются зри
тельныл воспрiятiя, а затt:мъ остальной процессъ про
текаетъ таrtъ же. 

Если бы б уквенный составъ слова вполнiJ · совпа
даЛЪ съ звуковымъ его составоыъ, то не могло бы быть 
и р13чи объ обученiи правописанiю, но такъ тtаr�ъ въ 
руссrюмъ язьшt подобныхъ словъ чрезвычайно ·мало, то 
конечные результаты диктовки и сп:исыванiл будутъ н1.1 
ОДИНаiЮВЫ. 

При диrtтов:кt, наприыtръ, ученикъ, не знающнr ни
I\аrtихъ правилъ или не им:·:Вющiй наnы:ковъ пользоваться 
ими, моrъ бы въ нашей фраз'в сд·:Влать рлдъ грубыхъ 
ошибо:къ и написать приблизптельно такъ: B'ftctиteй JJe1tъuu 
вада тичото о1щ•н:ь бьиипра. Вtдь учешшъ ишенно въ 
таrюмъ звуковомъ состав'.h слышалъ эту фразу, въ тако:мъ 
звуковомъ составt :мысленно ее повторилъ> соотв'втственно 
такому звуiювоliiУ составу нредставилъ буквенный составъ 
словъ и наконецъ написалъ. При этоиъ онъ получилъ 
· большое :количество неправильныхъ въ ороографичес:комъ 
отпошенiи зрительныхъ и ыоторныхъ воспрiлтiй. 

1) Само собой, nмtется въ виду литературное uponзвoшenie. 

* 
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:Изъ психологiи :мы <Jнаемъ , что впf>шнiя раэдраженiя 
нашихъ нервовъ передаются нервнымъ центрамъ и вызы
ваютъ реаrщiю, которая, хотя и прекращается съ пре
кращенiеиъ раздраженiя, но всегда оставляетъ шшtстный 
сл·lщъ. Сл1;довательно, когда ученику придется вторично 
написать ту же фразу, то сдуховыя) эритедьш.ш и :мо
торныл впечатл1шiя, rюторыя онъ пол.училъ при диктовь:t, 
дадутъ себf> знать, и онъ снова :можетъ сд1шать преж:нiя .. 
ошибЕи. 

Правда, первую сдtланную ошибЕу :можно исправить, 
сообщ:ивъ при это2.rъ то или другое правило, или пред
ложивъ рядъ упражненiй, но не надо эабывать, что вы
травить первое воспрiятiе всегда очень трудно . Потому
то легче иау1t�ипъ , чt:мъ 'Jtереуч,итъ. 

Конечно, :могутъ вовраэить, что ореографичесЕiя пра
вила сообщаются до диктовrtи, а не послt нея, но, rшкъ 
:извf>стно, энанiе правилъ далеrtо не всегда обеэпечиваетъ 
ОТЪ ОШИбОitЪ, И ПОТОМУ ПрИ ИСIШЮЧИТеЛЬНО:МЪ обучепiи 
путешъ провtрочпыхъ дюtтовоЕъ учешши nостоянно щ:В
лаютъ большое Iюличество ошибоrtъ. Благодаря это.му 
въ rtлacct все вреыя идетъ процессъ <Jzepey1ttнзaniя , такъ 
I�аЕъ учеииЕи при диrtтовтtt упражняются, въ сущности, 
въ неправильноыъ пись:м'l>: дюповrш тоюtаетъ на путь 
ошибокъ и эаЕlJtnляетъ ихъ въ памяти учениковъ сложной 
цtnыо неnравильныхъ въ ореографическоиъ отношенiи 
воспрiятiй. 

При списыванiи учениЕн отправляютел отъ ?zрпвилъ-
11/Ыmо въ ореографическоыъ отнршенiи врительныхъ вос
прiятiй, котарыл они подучаютъ отъ списывае:маго тек
ста, а зат'kмъ эти первыя воспрiятiя подкрtшшются пра
вильны:шr же врительными и моторпыыи воспрiятiями при 
самомъ пись:иЪ. Сдf>довательно, при списыванiи ученики 
дtйствительно упражпяютоя въ правописанiи. 

.Ясно, что всt преимущества на сторонf> списыванiя, 
если нмtть въ виду тольЕо два способа обученiя-спи
сыванiе н пов'i>рочную диюовку. 

Противпиrювъ диктовки и раньше у насъ было :много 1 ) ,  

1) Особенно боролся с ъ  нею выдающiйся nоRойный мо!шовсiiiй 
nедагоr:ь, ШереметевсRНi. 
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но экспериментальная психологiя дала иаучиое обосно

ванiе тiшъ :мн·:Внiямъ, rtоторыя раньше опирались или на 

чисто отвдеченныя теоретическiя соображенiя или на 

личную практин:у, rюторая не могла быть обязательной 

для другихъ. 
Иэъ всtхъ этихъ разсужденiй сл':Вдуетъ, Ч'rО Rонтроль-

пая: диктовка :можетъ быть допустийа въ шЕолt тольЕо 

иврtдка и исrtлючительно во 11,1ьляхt. 1zровtър,ки, а ие 1ta1fo 

средство обучеиiя правописаиiю. Kartъ средство провtрки 

она ш�егда остапется, потому что только при по:мощи ея 

учитель въ состоянiи опредtлить, насколько закрtплены 

тt или другiя ореоrрафемы, и :можно ли переходить къ 

иэученiю дальнtйшаго :матерiада. 

Другой выводъ, Еоторый вытеЕаетъ изъ т':Вхъ же раз

сужденiй, иожетъ быть формулированЪ такъ: 1�и1шtда, по 

возлюаtспотпt(,, ne допусжай cвott-Xo учетишвz nu вид1ыnъ 

ouиtбnz�, uu дtълатъ ъtхо. 

Этотъ выводъ служитъ пробнымъ ка:мпе:мъ при оцtнкt 

отдtльныхъ прiе:мовъ обученiя ореографiи. Такъ, напри

ыtръ, Еатюграфiя должна быть эабраЕов�а, пото11rу что 

учепю\ъ при ЕаitографичесЕихъ упражнеюяхъ видитъ . не

правильно написанныл слова 1 ) .  Нельзя по �tмъ же 

сообраJI{енiяиъ признать полезнымъ и сnисьш
.
аюе съ та

тюго текста, Еоторый даетъ двошюе написаюе: лоша�ь, 

е:ъ, кро�ь, в::Да и т. п. Недопусти:мо таЕже заставлять 

учениковъ выписывать слова, въ тюторыхъ они сдtлали 

ошибки въ двухъ видахъ-ошибочномъ и правильномъ: 

вtдь, ;.ro даетъ воз:можпость лишнiй равъ и вид'Вть 

ошибку и сдtлать ее . КаЕъ извtстно, нtкоторые учителя 

даже предлагаютъ заводить особыя тетрадки� 
страницы 

IЮТОрЫХЪ раВД'ВJIЯЮТСЯ ПОПОJiаЫЬ, П на ОДНОИ ПОЛОБИII� 
выписываются слова въ ошибочномЪ видt, а на другои 

т':Ь же слова пишутел прави.ТIЬНО , напр . 

крайпt ЕраИне 

иолодежъ :молодежь 

В ИДИШЪ 
ружъе 

БИДIШIЬ 
ружье. 

1 )  Для выработки корректорскпхъ навыковъ какоrрафiя, конечl!о, 

можетъ бЬIТь лолеэна, но въ такомъ случшв она скорtе нужна учп
телямъ русскаго языi'а, а уже нш\аF.ъ не уqенпкамъ. 
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При этомъ ученш�и должны время отъ времени брать. 
такую тетрадку, заr�рывать тотъ столбецъ, въ которо:мъ. 
олова нап�оаны правильно, омотр11ть на ошибr�и, оnра
шивать сеоя, какъ нужно писать данное слово, и тутъ 
же пров11ряз:ь свой отв·втъ по закрытому столбцу. Лсно, что этотъ прiеиъ является однимъ изъ в11рныхъ средствъ 
закр11нлять въ намяти неправильные образы словъ 1 ) .  

Недостаточ:- Р1Jшая воп}юсъ о сравнител:ьномъ вначенiи спиоыва-ность нiл и нров·вроtшой диrtтовки не ол·вдvетъ вабывать о одного . . ' J . •  спасыванiя. природ·в русс�tой ореоrрафiи. Въ ц11ломъ ряд11 случаевъ 
однимъ списыванiемъ при обученiи нашей ореографiи: 
обойтись нельвя. Грамматика и толыю одна грамматика можетъ сnлошь да рядом:ъ nомочь въ усвоенiи многихъ ореографемъ. Кюtъ, наприм:'!;ръ, безъ грамматиюr объяснить, что въ и:менительномъ надеж11 оуществительныхъ женокаrо рода поол11 ж, 1t, zu, щ въ единственношЪ 
числ·h пишется ь, а въ родительноliiъ надеж11 шножеотвен
наго числа ъ? Кашь можно нрiобр11оти навыки относи
тельно шюнчанiй нрилагательныхъ въ именителъномъ падеж11 множественнаго числа, если не знать гра�шатической категорiи рода? Кюtъ можно однимъ списыванiемъ добиться привычки писать, гд1! нужно, ее и ея или t и И въ окончанiяхъ дательнаго, предложнаго и родитель-. наго падежей, когда они одноввучны или, по тtраИ:ней 
м11р11, бли::ши другъ къ другу по звуrtа:мъ, нанр. ,  къ 
тe•J:t, о тетt, у тети .и т .  н.? Не ясно шr, что только тогда можно создать такую пршшчку, когда будетъ знакома категорiя падежа и выработается навыкъ бевъ затрудненiй опред'fiJiять равличные падежи въ рт>чи. 

Вотъ почему наряду со списыванiешъ допустимы и иные прiемы обученiя, въ род·h объяснительной дмтовки и т. D:., гдt элеиевтъ созпаmел1лl0с11иt пролагаетъ пути для быстраго раепознаванiя различныхъ ореографемъ, тtсно связанныхъ съ грамматиrшй. 
И вообще при внакомствt оъ работа�ш въ этой области, нtмецкихъ педагоговъ-психолоrовъ всегда нужно помнить, что jJyccniй ЛЗЬtU'О отличается orno 'Н!IЪАtецито 

пеобъtчайиЪt.'4tо бощтстволtо флеисiй. Это флексивное на-
1) Есть даже печатное РУitОводство, составленное по э�ому способу: , Д. Лебедевz. «РусскШ языкъ п правоппсанiе въ ошвбмхъ�.  Вологда. 1 904. 
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ЧаЛО ИСТОЧНИКЪ ГИбiЮСТИ И СИЛЫ pyOCltaГO ЯЗЫI\',а, дt-' . 
лаетъ выводы нtмецкой экспериментальной психологш 
въ области ореографiи прiемлемыми длл насъ тольrtо въ 
общихъ чертахъ. Что же касается отдt,JН,ныхъ прiе1>ювъ 
обученiя, то у насъ они должны быть болЪе равнообразны 
и пеизб'hжпо должны быть связаны оъ грамматикой. Пе
дагогическое чутье и тактъ подекажутъ учитеше въ 
rшждомъ отд·Iшьно:мъ cлy'rat, rtъ каrюму сочетанiю прiе
мовъ сл11дуетъ приб-Ьгнуть. Односторонность, увлеченiе 
до педантизма какимъ-нибудь однимъ прiеиомъ въ дtлt 
обученiя правописанiю можетъ принести такой же вредъ, 
Iшкъ и въ другихъ областяхъ педагогической праrtтики. 

Вонросъ о сравнительномЪ вначенiи початнаго и 
письменнаго шрифта, nоднятый .Тiаемъ, и:мtетъ цля насъ 
гораздо меньшее значенiе, чtмъ длл н11мцевъ. Нtмецкiй 
готи:чесrti.й нись:менныИ: шрифтъ рtзко отличается отъ пе
чатнаго, ыежду тt:мъ r�aitъ у насъ шрифты довольно 
близки. Да и Лай на свою анкету не получилъ едино
душнаго отв<Вта отъ изв11стныхъ п11меЦЕихъ педагоговъ
практихtовъ. Большинство даже утверждало, что печатный 
шрифтъ .лучше, такъ какъ онъ отчетливtе, что прююе 
положенiе буrtвъ и нравильное расположенiе cтiJOrtъ 
удобнtе для зр:ителъныхъ воспрiятiй. Hirtoтopыe, однаrю, 
nредпочитали нисыrенный шрифтъ, потому что толыю 
онъ представляетЪ собою тотъ непосредственный мате
рiалъ, rюторый учениrtи должны восnроизводить, а пе
чатный текстъ не совпадаетъ съ нисьменнымъ, и его при 
перепиоыванiи нужно, такъ оказать, перед·Jшывать, что 
уже сашо но себ.В является довольно сложной работой 1 ). 

Во в сяrюмъ случ:а·h, вопросъ о шр:ифтt въ методиrt·h 
обученiя правописанiю является второстепеннымЪ. Слt
пые защитниюr значенiя письменнаго шрифта какъ будто 
забываютъ, что у ребенка помимо nассивныхЪ зритель
ныхЪ и :r.rоторныхъ воспрiятiй есть еще воля , которая 
представляетЪ собою вообще могучую силу въ npoцecct 
прiобрiтенiя знанiй и навыковъ, а вiдь для перевода 

1) Что касается оnытовъ Лая въ этомъ наnравленiн, то onn были 
поставлены, по общему ва:к.:поченiю псnх:одоговъ, неудачно, n резудь
та•rы ихъ не могутъ счптаться убtдnтельнымn. 

Письмен 
ный а 

печатный 
шрифтъ. 
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�усс:каго лечатнаго тев:?та �а румписны:И: не нужно даже оольшого ел напрлжеюл. Rром:В того и при списыванiи съ ,_ рукописнаго теrюта очертанiл бу:квъ, написанн:Ьlхъ реоеюю:мъ, будутъ толыю до Н'fi:котороИ степени приближаться Еъ оригиналу, хот.л, rюнечно, руrюписнын оригиналъ всетаЕи окажется: бол·hе схожииъ съ ниши, ч:Вмъ печатный. Но если въ д:Вл:В совданiл ороографиqес:кихъ навьшовъ вопросъ о писыrепномъ теrtст:В вапимаетъ второстепенное :м:Всто, то нелызл отрицать, что краеввал и четкал пропись помог:етъ выработ:к:В почер:ка. Въ этомъ отношенiп рукопнсныи теrютъ им-Бетъ вначительпыл преимущества. 
Веденiе ореоrрафичеснихъ упражненiй. 

Сnисыва- . Выше было уrtавано, .ка:кое вначенiе для: правопи-нiе. саюл и:мtетъ cnucыaauie со cnлoпrrroгo теrtста. Sa послtдпее время оно достаточно распространилось въ нашихъ пr:колахъ :и во многихъ пвъ нихъ стало даже неу:м-Бреины:мъ. Но Rartъ въ 3 0-хъ rодахъ всл'l:;дъ ва увлеченiе:иъ сп:исыванiе:мъ наступило равочарованiе,  та:къ и теперь уже равдаютсл голоса педагоговъ, у:кавывающихъ на то, что списыванiе въ нхъ пpartтюtt не приводитъ ЕЪ желанны:мъ ревультатамъ. Htrtoтopыe даже склонны думать, что выводы психологiи слишкомъ теоретичны и тх;о она, вtролтно, упус:каетъ :ивъ виду :каrtiлнибудь условщ которыя: лежатъ ВН'В предtловъ подм-Бчешrыхъ психологами лвленiй .  Съ этиии ва11гhчанiлии, Еонечно , нельвл не считаться:. Но д'Iш:о въ томъ, что неуспtхъ при списыванiн объясняется • с� одной сторо�ы неправпльныиъ веденiе:мъ этого упражнеюя, а съ другои-тtмъ исrtлючитеJrьнымъ положенiемъ ко-, торое оно 3анлло: большинство, не вадумывая:сь , отвергло ас1ъ старые способы обученiя: ороографiи, а иежду тtмъ, :каrtъ иы уже говорили, одного списыванiн недостаточно для: усвоенiл многихъ руссЕихъ ороографемъ. Вотъ почем! мы прежде всего остановимся на прiемахъ списываюя:, а ватfшъ nостараемел о свtтить и нtrtоторые дpyrie способы. 
При спнсыванiп 

сл:Вдующiл ошиб:ки: 
преподавателями часто дtлаются: 
1 )  учени:камъ дается: текстъ, ко-
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торый они списываютъ бевъ предварительнаго ореогра
фическаго разбора, т.  е.  механически, бевсовнательно; 
2) не обращается вниманiя на то, что учени:ки списы
ваютЪ по бу:ква:мъ или по частямъ словъ. 

Чтобы устранить первый недочетъ, необх�димо: 1 )  ?�я 
списывапiя даатпь ne слу1tаunый, первыи попавшzис� 
mel>c?m, а подобраииый fJ5 tNJmьcnиюй орео·�раф�6чес1юи 
сz�тпе;шь; 2 )  сппсывапiю предпосыj(,а-тъ уро/(.а, посая
щеииый onosuauiю 1nmo или друиш ореоzрафи1t6С1iШШ 
1zравила 16 nocmpoeu'l-liЫй mmaмto oбpaso.1ta, 1ttnoбы Y1te 
nu1щ caпtu это 1zpa.auлo устаиоаили; 3 )  переда спzюы
ваиiемо подвеzJ'ш-mь тексто coo-m61ыnmnaeuuoлty раsбору, 
напр . ,  вадать вопросъ: почему данное слово нужно такъ 
писать? или: найдите въ нрочиташrомъ текст-Б случаи на 
дашrое правило! и т. д. Чtмъ больше ореоrрафемъ иву
чено т'kмъ сложн'Iю .ыожетъ быть равборъ. ' 

' Н:асколь:ко важно оградить ученика отъ привыч:ки 
списывать по бу:квамъ или по слога:мъ, ясно уже ивъ 
того что грамотный человt:къ пишетъ слова pctso.1ta. Вотъ 
поч�му психiатры неоднокрн,тно имiли случай наблщдать, 
что н'!нtоторые · больные, не ум,fiвшiе написать оrпдtьлъио 
диктуемыл буквы алфавита, свободно писали слоаа., въ 
которыхъ эти буrшы встрtчались. Очевидно, въ памяти 
остаiотсн прочнtе слова въ ихъ цtлш-rъ видt, . � слитное 
состоя:нiе врнтельно-двигательныхъ представленш, свнван-. ныхъ съ писанiемъ слова, имtетъ больше силы, чtмъ 
обособленньш представленiя: объ отдtльной буквt. Вслtд
ствiе этого мы, забывши ороографiю какого - ни?удь 
слова, нер'1щко пров'tряеыъ себя быстрым:ъ написаюеиъ 
его, отдаваясь потоку врительно-двигательныхъ воспо:ыи · 
нанiй источншtамъ rtоторыхъ было t�1ълое слово, а не ' 
отдtльная часть его .  

Что б ы  прiучить учениковъ писать слова равомъ� 
можно употреблять таrьой: IIpie:мъ 1 ) : учитель проивноситъ, 

1) Этотъ nрiемъ въ основпоП ого пдеЪ особенно рекомендуется 

" Ш'I"II методnстамn - iYI. А. TpoatnUU'IiQ!i'ЫA�'O въ «:М:етодшt·h ДBJ:Ilii Не. • � 
I0 1910 {' ) rшсr>ма и nnсьменныкъ ynpaжнeнiil» (3-е ncnp. пзд., рJ>евъ, 

, · n Н. Е. Bo•t'liapeaылt'O въ <Новой методrжh родного н зыка» ( r. II, 
вын, 1, Пермь 1912 г.). 



- 1 8 6 -

а ват:Вмъ и пишетъ . · на доскt слово 
выражающихъ какую-нибудь мысль· 

ИЛИ рлдъ СЛОВЪ, 
ученики, сл·Iщл: . ' 

ва движеше:мъ рукк учителя, :какъ бы видять геневисъ 
слова и присматриваются I�ъ написанному; потомъ они. 
пишуть, по вовмоJitности, не смотря па доску, или па
писапное стирается или ваri.рываетсл, а ученики пишутъ. 
наизусть. Закрывать лучше, ч:В:мъ стирать, потому что, 
если ученикъ вабылъ что-нибудь, то онъ можетъ ваrлл- . 
путь на доску, и, I�poмt того, при это:мъ способ:В яв
ляется вовможнос·rь пров:ВрЕи учащимиен написаннаго:

' 

такая:
. 

о пров:Врка во ВGJJшомъ случаt полезна, заставлял 
липmш равъ вни:\!ательпо вс:мотр:Втьсл въ написанное 1 ) .  

Подобный прiемъ полевенъ не только въ началt. 
обученiя, но и тогда, IIOI'дa учениrш уже �шаютъ т·Ь 
или другiл ореографическiя правила. Въ послtдне:мъ 
случаt необходи:м:ы:мъ придаткомъ отtажется предвари
тельный орЕЮI'рафическi:й равборъ. 

· При списыванiи съ Ениги или съ прописи точно 
также сл:Вдуетъ предлагать ученика:мъ сначала прочесть 
всю фраву, которую нужно списать, ватtмъ хорошенько 
всмотр·Ьться въ тtаждое слово и поелЪ этого писать уже 
ц·влик011rь, если пе всю фраву, то, по :крайней мЪр·Ь, 
отд:Вльныл слова. 

На первыхъ порахъ списыванiе необходимо вести 
исключительно въ классt, посвящая ем:у минутъ десять 
ивъ уро:ка; когда же ученики навьшиутъ въ правильномЪ 
списывапiи, то можно задавать и па домъ, но только 
въ очень пебольшихъ отрывкахъ, чтобы была вовмож-

1) Въ вf.ко•rоры:хъ rшto.'Iax:ъ ДJШ заrtры:вавiя уnотребдяется sана
в Ъс.ка, Я бы рекомендова.пъ но боковую} а спускыощуюся заН!шЪску и 

, nрnтомъ такую} которая могла бы закрыва•rь тодько нужную часть. 
доскн. Д;ш этого сбоку доскn нужно вбnть на извЪстномъ разстоянiн 
другъ отъ друга крючки, за которые n зацi;шшть ко.ТJ:ьцо шнур1щ. 
Подобная занавtска позволнетъ писать безъ постонинаго стиранiн 
наnисщшаго, а между •ri;мъ важио, ч:тобы ученики въ цi;лнх.ъ сосредо
точенiя в нпманiн вnдt.ш то.;:rько то, ч:то уч:ите,;:rь rшшетъ въ данныЙ' 
моментъ. 

Прп свертывающпхся доскакъ необходимость nодобной занцвtсiш,. 
само собой, устраняется} но,  къ coжмi;niio, этп доскn встрtчаютсн 
лпшь въ очень немногшrъ школакъ. 
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ность выполнить урокъ тщательно и бевъ особаго па

прлженiл. 
Небрежность должна быть всячески предупреждаема, 

такъ I\ai�ъ для выработки правильнаго письма четiюсть 

и изящество почерка и:м::Вютъ несо:мнЪнное впачеп'Lе 1 ) .  
-� Оnисыва-

Rъ списывапiю со сплопшого текста тьспо при:мы- иiе еъ 

каетъ е1zиеывшпiе e?J тшкто me1€C11иt, в'О поторо:мr. ес1пъ текста, 
" и д�·umcИ'/,7n?J Это ИI>ti>roщaro 

щюпусии, или такъ навывае:мыи зpU11U3JtЪ11/ЫU " · nроnуеки. 

списыванiе еще недавно было въ большомъ ходу, и У 
опытиыхъ преподавателей ,  ум:Ьвших'ь вести дЪло пра-

вильно, давало отличные результаты . Но ва послЪдиее 

время цодъ влiяпiе:мъ увлеченiя списьmапiш.Iъ со сплош-

ного текста, противъ него подпятъ походъ. Уrtавьmаютъ, 

что пропускъ буквъ исr\ажае'rъ слово и лвл�ется скры-

той каrtографiей, что ученики при СПJ;Iсыванtи дtлаютъ 

м:пожество ошибокъ, и т. д. НЪкоторые корыстные эа-

щитники списывапiл со сплопmого теrшта, заинтересо-

ванные БЪ распространепiи прописей ,  доходя:тъ даже до 

того, что пам:Вренно сочивлютъ дикiл ошибки, кот
_
орыл 

будто бы встр·'Вчаютсл у учениковъ при списываши .
. 
съ 

пропуска:ми, и этимъ певполнЪ добросовiютиымъ прiе-

момъ думаютъ если не уб:Вдить своихъ противниковъ, то 

повлiлть на начинающихЪ учителей,  мало осв'Jщомлен-

пыхъ ·въ методическихЪ вопросахъ. 

Между тЪмъ, чтобы ув:Вриться въ польвЪ зрительнаго 

диктанта, стоитъ только опять вспомнить, что мuo()lcecmвo 

'/"taИtUXo орвтрафемо ne мооюlШ/,'0 бытъ усвоено одиилt?J 

списъtвстiелt.й. :Какъ бы вы ни были грамотны, однако 

попеБол·Б ваду:маетесь, писать ли ые, ie или ыя, iя, ou�.t 

или оп1ь ее или ел, и т.  д . . И если вамъ приходи-
' . . 

лось пастолыю сосредоточиваться па содержаши Башеи 

работы, что БЫ забывали Бнi>шнюю сторону письма, то , 

конечно, БЫ сплошь да рядомъ д1шали БЪ этихъ слу

чаяхъ ошибitи. Очевидно, \Зд'ВСЬ зрительпо-двигательные 

навыки не ишЪютъ никакого эначенiл, и потому въ вые-

1) Къ подезнымъ вnдамъ сnnсывааiя нужно отнестn и спnсыванiе 

словъ раастав.пенныхъ въ nроnзвольномъ nорЯД!t:В (см. выше, стр. 175). 

Это 
'
упражsенiе . вносnтъ nэвtстное оживленiе, вызывая самодtя-

те.nьность. 
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шей степени важно совдать у щвтеfi привычв:у останавливаться передъ такими случаями. 
Надо, впроче:мъ, имtть въ виду, что большинство составителей врительныхЪ диктантовъ дtлаетъ пропуски безъ достаточнаго разбора, дtлаетъ ихъ даже въ тtхъ словахъ, гдt они лишены всякаrо смысла и гд·в они приносятъ толыtо вредъ, напр. , въ словахъ съ корнями, имtю 

щими буЕву 1ъ1 въ нар·вчiяхъ, ов:анчивающихся на 1ь или · · е, въ АL'Jютоименiяхъ .тиь, теб1ь, аеб1ь и т. п. Bcih \ЭТИ орооrрафемы 3рительно-двигательным:ъ путемъ, механи
чесi\И, усваиваются съ rора3до большею легкостью, чtмъ при наличности каЕихъ бы то ни было правилъ. Тамъ же, rдt для усвоенiя ореоrрафемы требуется осмысленiе, 3рительный диктантъ несшшtнно полеsенъ. 

У1tа1шваютъ еще, что при 3рительномъ дюtтантt дtти, видя постоянно несполна написанныл слова . ' пр1учаются: пропускать буквы и при самостоятельномЪ 
писыrt. Но мои многолtтнiя наблюденiя ПОitа3али, что 
подббный пропусЕъ бу.квъ совершенно не 3ависитъ отъ способовъ обученiя правописанiю, а находится въ связи съ состоянiемъ нервной системы: вотъ почему въ и3вtст
ный перkщъ СО3рtванiя: орrани3ма, Itогда нервность уче
никовъ увеличивается, пропускъ буitвъ при пись:иt на
блюдается чаще, чi>мъ въ другое вреия. 

3рительнш.rу диктанту, какъ и списыванiю, необхо
ди:мо предпосылать ореографическifi равборъ: если при 
списыванiи отсутствiе такого ра3бора влечетъ за собой 
механичность работы, то врительный диктантъ бе3ъ него мо
жетъ Леi'ЕО превратиться въ кав:ографическое упражненiе. Объясни- Третьимъ видомъ ороографическихъ упражненiй яв-тельпая 

� дшстовка. ляется: йийланлиnе.llъиая uлtt- npeдynpeдzиne.ll?/JIOЯ ди-
итов1са, 1 )  которая и:м:i>етъ очень большое значенiе при 
обученiи правописанiю: съ одной стороны она прибли
жается по своему характеру Iсъ списыванiю , съ другой -

1) Нtкоторые раз.ш•шютъ атп два термина u счuтаю·rъ uредуuре
дшrельной •rакую диктовку, когда учнтель беэъ всюшхъ объясненiй 

указываетъ, Rакъ нужно писать, а объиснпте.�ьной-такую, которая 
соnровождается uзвtстнымn объясненiя:м:п. Большинство преuодава· 
тедеП, однако, этого раэличiя но дi>лаетъ. 
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RЪ зрительному дтштанту. Она ведется слtдующим.ъ обра
sо:мъ: учитель прочитываетЪ текстъ и спрашиваетЪ, какъ 
нужно писать то или другое слово и почему; та:ы:ъ, гдt 
ос:иысленiе орооrрафе:мы певоgможпо, учитмь просто на�· 
поыинаетъ, что писать нужно •rакъ то; ватtмъ объяснен
пы:ii текстъ диктуется, учитель пишетъ его. на доскt, а 
ученики въ тетрадя:хъ. 

Выгоды объя:снительной диктовки 3аключаются въ 
томъ что она 1 ) во3буждаетъ большую самодtятель
ност� и со3нательность , ч·в:мъ еписыванiе, 2) подгото
вляетЪ къ нисьму по слуху и освобождаетъ учепика отъ 
'1Шii.ll101tщtieдъnaи влiянiя зрительныхЪ воспрiятiй, 3) не 
способствуетЪ р а3витiю привыЧitИ писать отдi>льныJ\ш: 
буквами, 4) облеrчаетъ уовоенiе ореоrрафiи ученикамъ 
СдуХОВОГО 'l'ИПа. . 

При объясненiяхъ нужно сосредоточивать вниманте 
дЪтей только на тtхъ частяхъ слова, ко·rор:ыя пред
ставляютЪ ItaEyю нибудь ореографи.чешtую трудность, а 
не требовать перечисленiя вс1ьхt. буквъ, 

.
входящихъ въ 

слово: для ореографiи тав:ое перечислеше не •rолыtо 
бе3полеsно, но даже вредно., такъ катtъ pasctивaeт'll 
дtтей и отвлшtаетъ ихъ отъ сущности данной ореогра
фемы. IЫ·лож.и:мъ, напр . ,  ивучаются тат\.ъ наюяваемыя со
:мни�ельmмr гласныл и согласныя, и ученюtамъ дшtтуется 
текстъ , въ которомъ вС'l'рtчаются слова оъ этими глас
ными н согласными - вода, 'tOJIO, 1tааы, лииадь, столбt. ' ' • 

<'( и т. n. Учителю достаточп0 спросить: «Какую I:J�пшу 
напишете въ словli водсt послt в, 1.01Je�-nocлt 'V, 1tасы 
послt ч, въ слов·Б cm.o.llб'D въ концt передъ тверды:мъ 
3НЮ\ОМЪ, ВЪ CЛOBiJ .llОШадЪ ВЪ KOHЦ'li переДЪ МЯГIШМЪ 
3Пакомъ? почему» ?  

Можно полwоваться н други:мъ прiемомъ : предло -
жить произнести слово отчетливо, такъ, rtaitЪ оно пи
шется и 3ат1шъ спросить, почему 3дtеь пишется та
кая-т� буква п т. п. У J\ШОГихъ дtтей даже бе3Ъ· yita-

3aнiй учителя вырабатывается: чисто инстинктивныМЪ пу
темъ привычка произносить слышимое слово, I\aitЪ ви

димое, и это облегчаетЪ усвоенiе :мн0гихъ ореографемъ. 
Н1пюторые преподаватели не сами нишутъ на доскt 

д:ишrуе:иыfi текстъ, а вы3ываютъ иоочередн0 учениковъ. 
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Несомнiшно, для оживленiя работы этотъ прiюrъ имtетъ извtстное значенiе , но въ немъ заключаются и нtкото
рыя не выгоды: во-первыхъ, ученики пишутъ на доск13 медленно, а во-вторыхъ, не очень отчетливо, между т13мъ какъ зрительвыя впечатлtнiя отъ текста, написан
наго на доок·Б четкими, красивыми и Itрупньгм:и буквами 
играютъ немаловажную роль въ усвоенiи правописанiл. ' Писанiе Довольно раопроотраненнымъ· прiемоыъ обученiя пра-IВыученнаго · · 

н аюзусть. вопиоаюю является писаии выучелt/НШtо 1-tauaycmь. За-
щитники этого пpje1ra говорятъ, что онъ по своемУ xa
pai{Tepy оовпадаетъ съ укаваннымъ выше споообомъ, 
когда. учитель пишетъ на доск13, а ученики присматри
ваютоя къ нюшсанному и ватtмъ пишутъ наивусть, не глядя на доску. Но здtсь совпаденiе толыtо кажущееся, а на самомъ д13л13 Аrежду этими двумя прiемамn боль
тая равница. 

Начать оъ того, что выученное наизусть почти 
Бсегда им13етъ стихотворную форму и бол·hе или :менtе 
значительный объюrъ: стихотворная: форма заставляетЪ 
ученнковъ запоминать д1шенiе произведепiл на стихи, 
что дается съ большнмъ трудоиъ, а значительность 
объеиа связана съ большим:ъ количествомЪ ореографи
чеокихъ олучаевъ, шr·:Вющихъ между собою иа.тю общаго. Если первую трудность еще :r.южно устранить, nредлагая ученикамъ писать все въ одну cтporty, то обилiе равно
обравныхЪ ороографеD:rъ въ выученншrъ стихотворенiи во 
всякомъ случа·Ъ совдастъ для: усвоенiн неодоли:мын пре
пятствiя. Потому учениrtи обьпшовеmrо « вубрнтъ» текстъ 
довольно бевсмьюленно, причемъ подавленные количе-

• ствшrъ матерiала, путаютел и пишутъ уже наугадъ. 
В:роыЪ того, не можетъ не ватрудпять и пунктуацiн: 

повволнть писать совсtмъ бевъ внаковъ непедагоrично 
и непредусмотрителыю, а вапоиинать внаки въ стихо
творенiи, особенно и:мЪющемъ ри01.rы, нвляется для ре
бенка наотоящимъ Сивифовымъ трудомъ. 

Прiе:.\rъ предварительнаго прошrатриванiя и объясне
нiя, а затJшъ писанiя наизусть текста, написаннаго учи
телемЪ на доекЪ, свободенъ оть всЪхъ этихъ недостатковъ, 
а потому не можетъ быть и сравниваемЪ по своей дидакти
ческой дЪниости съ писанiе:�.rъ выученнаго на память. 
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Однако и писанiе выученнаго наизусть допустиыо, но 
только ua 'tZОслльдией cmytzeH�6 обу1uиtiя npaвom6cctuiw, 
когда ученики уже освоились съ пунктуацiей и свободно 
владЪютъ достаточнымъ количествомъ ореографемъ, не 
теряясь отъ обилiя ихъ .  Т'вмъ . не менЪе даже и тутъ не
обходю.ю предварительно разбирать теrштъ съ ореогра
фичесЕой точЕн зр1шiя. 

Что каоае'rся 1ювrьрочпой дzиипов1ш, то, повторяемъ, :Контроль-
х. пая диктов-на нее нужно смотр jjть исключительно какъ на средство ка. 

иO'Itmpoлa, а не в:акъ на средство обучеrн.iя. Вести ее 
нужно слi;дующимъ обравшrъ. Учитель отчетливо и гроыко 
прочитываеТЪ сполна диктуемую фразу или, ecJrи для 
дrштовЕи берется: ваЕончепный отрывокъ проивведенiн, то 
и весь этотъ отрывоrtъ. У чениr<амъ ни въ Itаrюмъ случаЪ 
не разр'вшается писать раньше, ч1шъ учитель оrюнчитъ 
чтенiе. Чтобы прiучить къ этому, слtдуетъ въ младше11fъ 
возрастЪ иовволять брать вставочrtи только поелЪ ОЕОН-
чанiя чтенiя. Если диктуется текотъ, соотоящiй ивъ от
дtльныхъ небольшихъ предложенiй, то передъ nисанiемъ 
тотъ или другой учеmшъ повторяетъ его, и тольЕО ват1шъ 
предлагается: писать. Когда же предметомъ дим·овrш 
является r�аr�ой-ни:будь литературный отрывокъ� болtе 
или ыенЪе :значительный по объему, то , прочитавши его 
цЪликомъ, учитель потомъ ди�tтуетъ его по частямъ, но 
по частнмъ ааконченнымъ, а не · по отдЪльнымъ словаиъ 
или группамъ словъ, не составлнющнхъ предложенiя 1 ) .  • 

При этомъ учениюr не должны переспраmивать, такъ 
катtъ постоянное переспрашиванiе вноситъ большой 
бе;шорядоrtъ въ rшассную работу и мtшаетъ сосредо-
точиться. 
-- ---·- ... -----

1) ЭтfJ условiе чрезвыgаi'ш.о важно, n несоблюденiе его часто яв

ляется Пpii'I:!IHOЙ ОШIJбОКЪ ВЪ ДIП\ТОВКf., I\ОТОрЫЯ ПОТОМЪ Зa]l[f.TIITЬ уже 

трудно для учешша. Одuнъ IIЗЪ петербургскихъ профессоровъ пспхо

.:югiii предложпдъ nшi> продпктовать елушатеJШМЪ по отдi:\льпымъ сдо

вамъ такую фразу: хоuш Ветховеu'О �t оzлох;;, ше .. Jtй не ,1ten1ъe рооюда
лось в;; сео .Jtузыw:а.ль·нлй еалоаtъ. 1.'1:\ш!lте;rьно веt наппсадn 1nlo"ll'01 а 

не me.ltZ, II потомъ недоумtваJш, какой смыслъ rшtетъ эта фраза. 

Этотъ о пытъ я повторялъ не равъ II всегда съ однiiмп D тiнш же ре

зу;rьт��:rамп. ·когда же ДIШтоваш1сь вся фраза, то НIJKTO ошпбокъ не 

дtлнлъ, п нпкюшхъ недоумiш.Ш не вызывалось. 
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Ввиду того, что ученики пишутъ съ неодина11�овой бы
стротоii , нужно для опредtленiл скорости диitтованiл щt
мtтить въ классt такого ученика, который пишетъ мед
леннЪе цругихъ, и, сообравулсь съ ни:мъ, диктовать 
дальше. Если этого не дiлать , переспр::tшиванiе станетъ 
неивбtжнымъ и совдастъ въ класс-Б нервное настроенiе. 

Диюовать сл·Iщуетъ обычнымъ литературнымЪ говG
ромъ, отнюдь не искажал нам-Ереннаго проивношенiл 
словъ, какъ это дtлаютъ многiе учителя. Вtдь ц·Блью 
обученiл правописанiю лвллетсл установленiе не})аВ
рывности между иввtстными слуховыми восnрlлтiлми и 
воспрiлтiлми врительно-двигательными. Если еще учи
тель проивноситъ слышимое слово, какъ написанное, то 
бtды никакой нtтъ: такое проивношенiе будетъ Itaitъ бы 
промежуточнымъ ввеномъ между обычнымъ литературньшъ 
проивношенiемъ и рtвко равнлщимсл съ нимъ написанiеыъ 
слова. Но и этот:ь прiемъ, во всякомъ случаt, не · годител 
для контрольной диктош(.И. Что же касается намtреннаго 
искаженiл слова, то оно сбиваетъ ученика съ толку· и 
самую пpoвi>pity дtлаетъ бевсмысленной. 

Повtрочнал диктовка должна проивводитьсл при са
:мыхъ обьшновенныхъ условiлхъ, не лишающихъ ученика 
душевнаго спокойствiл. Нарушенiе этого требованiл всегда 
увеличиваетЪ количество ошибокъ, что и понятно: опа
сенiе, страхъ, тревога и т. п. вывываютъ въ органив:мt 
цtлый рлдъ фивiологическихъ ивмtненiй, Itоторыл отра
жаютел на психю�'В пониженiемъ вни:манiл, ослабленiемъ 
памяти, ватрудненностью сужденiл, подавленностью воли, 
быстрьшъ уто:мленiемъ и т. д. 1 ) . 

1) Въ одномъ учебномъ заведенiп былъ пропзведенъ такой опытъ: 
к.шссъ д1злплся на двi> равныя по колпчеству ученш(овъ части, прii
чемъ прпнпмалось во внпманiе п равномi>рное распредi>ленiе ученп
ковъ по способностямЪ. Въ одно п то же время тi>мъ п другпмъ 
предлага,l!ась повi>рочнал диктовка, но въ одной половинt онЯ: пронз
водилась просто, какъ очередная обычная работа, а въ другой ученп
ЮlМЪ говорплось, что эта дпктовка пмi>етъ для нпхъ большое значенiе, 
что еслп они ее наппшутъ плохо, то зто печально отразится на пхъ 
аттестацiяхъ, что позтому онп должны быть особенно внпыательны, п 
т. д. Нечего п говорпть1 что первые шшпсалп дпктовку лучше вто
рыхъ. Прп повторенiп этого опыта въ другихъ классахъ получпдось 
то же самое. 
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Говоря о равличныхъ видахъ ореографическихъ ра
ботъ, необходиыо остановиться на вопросt объ испра
вленiи ошибОI�ъ. Нtкоторые находлтъ, что самое луч
шее совсtмъ не покавывать дtтл:мъ сдtланныхъ юrъ 
ошибокъ, а при исправленiи работъ тщательно вачерки-
вать ошибочно написанное елово и надъ вачеркнутымъ 
словомъ или на поллхъ написать Правильно . Конечно, 
такое мнtнiе вполнt соотвtтствуетъ требованiю не nав-
волять ученикамъ вид'вть ошибi�и, но, Itъ сожалtнiю, 
этотъ способъ исправленiл совершенно недоступенъ учи-
телю при обилiи тетрадей. Поэтому достаточно просто 
вачерл.нуть ошибочно написанную букву или рлцъ буi�въ 
и толыtо это и исправить. 

Не слiдуетъ, во всю�о:мъ случа'в, наставлять учени:
ковъ гадать по поводу сдtланныхъ ошибокъ: это вредно 
1 )  потому, что ученикъ усердно всматривается въ оши
бочно написанное слово, 2 )  потому, что при своихъ га
данiлхъ можетъ сдtлать новыл ошибки. 

Такъ ка11�ъ въ каждой контрольной работt (въ дру
гихъ ошибки сравнительно рtдки) могутъ встр�титьсл 
общiл типичныл ошибки, то учитель поступитъ пра
вильно, если предварительно составитъ ихъ списокъ и 
ватtмъ передъ выдачей работъ остановител на объ
лсненiи ятихъ ошибокъ, причемъ ученю�и вапишутъ 
исправленныл слова въ свои черновыл или даже въ 
осабыл тетради, преднавначенныл исключительно для 

этой цtли. При такихъ условiлхъ учитель можетъ ив
бtгнуть сосредоточенiл вниманiл учениковъ на словахъ, 

неправильно написанныхЪ въ ихъ работахъ. 

Исправле
нiе оши

бокъ. 

Хорошимъ пособiемъ по упроченiю ореографиче- Ореоrрафи-
. чесюе ело -

СЕИХЪ навЫI�овъ являютел ореографичесюе словари, поль- вари. 
вованiе которыми при самостолтельныхЪ письменныхъ 
работахъ ученюювъ должно быть допущено вовможно 
шире. Большинство учителей не раврtшаетъ этого, а 
между тtмъ отыскиванiе въ словарt словъ, естественно 
сопровождаеыое усиленнымъ вниманiемъ, способствуетЪ 
усвоенiю ихъ начертанiл. :Къ тому же ученикъ, помимо 
нужнаго ему слова, невольно останавливается и на дру-
гихъ, лоторыл попадутел ему на глава. 

Если учитель смотритъ на самостоятельныл с·rили-
13 
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стическiя работы учениковъ не только съ точки зрiшiя 
итипроля, а видитъ въ нихъ изв.:Ьстный споообъ обучмti:Я, 
то онъ ншюrда не будетъ очитать ореоrрафичвскiй сло
варь ч·в�ъ 'l'O преотуrшы�ъ; наоборотъ, онъ приыетъ вс·:В 
и.:Ьры rtъ тому, чтобы ученикъ привьшъ обращаться rtъ 
такому словарю въ случаt з атрудненiй .  

Ореографическишъ словареыъ можно полыюваться :И: 
во время :иоправленiя ошибокъ при контрольныхъ рабо
тахъ: :когда ореографiя слова не поддается обълсненiю, 
то учитель предлагаеТЪ учепинашъ взять словари, по
смотрtть, rшrtъ пишется данное слово,  и списать его . 

Орtю�рафи- Въ за:ключев:iе нельзя не упоылнуть еще объ ОДНОМЪ 
��rc�e 0���� способt, :который · употребляется для обученiл ореографiи, 

графическiл именно обо opэozpщfit�'ЧeciШXo cmttжtxo. Иsъ нихъ осо-
эагадitи. бенпо распроотраиеннымъ .является слtдующее стихотво-

р енiе, ииtющее въ виду н:орни съ буквою t: 
Вt.шй, блtдный, бtдный бtсъ 
Убtжалъ го,тодный въ лtсъ. 
Лtшиl\IЪ по .ntcy онъ бtга.JIЪ, 
Рtдькой съ хрtномъ пообtдалъ 
И за горькiй 'l'Отъ обtдъ 
Да . .nъ обtтъ надtлать бtдъ. 
Вtдай, братъ, что клtть и RлtтRa, 
Ptmeтo, рtшетка, ct·l'кa, 
Вtжа и желtзо съ ять,-
Такъ и надобно писать. 
Наши вtки и рtсницы 
Защищаютъ г.лазъ зtницы, 
Вtки яtDrуритъ нt.[ЫЙ вtкъ 
Ночью каждый человtкъ . .. 
Вtтеръ вtтrш поломалъ, 
нt�rецъ вtниюr связалъ, 
Овtси.nъ вtрно при npoмtнt, 
За двt гривны прода.nъ въ Btнt. 
Днtпръ и Дпtстръ, какъ всtмъ извtстно, 
ДвЪ р·вrш въ сосtдств·J; 'l'tсномъ, 
ДtJJ И'I'Ъ общtети ихъ Вугъ1 
Рtжетъ съ сtвера на югъ. 
Кто таDIЪ гнtвно свирtпtетъ? 
l{ptпRo сtтовать такъ смtетъ? 
Надо мирно споръ рtши·rь 
И другъ друга убtдпть . . .  
Птичьи гнtзда грtхъ зорить, 
Грtхъ напрасно хлtбъ сорить, 
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Надъ калtкой грtхъ смtлться, 
Надъ увtчныmъ издtваться . .. 

Есть :много друrихъ стихотворенi:й и отд·вльныхъ фраsъ, 

Еоторыя можно шщвать oprю�paф·l�чec1,�Uit·u: ва�аднд.ми, на-

прюr·връ: 

Однажды J\rtдникъ, тазъ куя, 
Оказалъ женt, тоскуя: 
«Зада;uъ же дtтямъ таску я: 
Чрезъ нихъ позналъ тоску Я )) .  

Или: во деретиь «ВОдJШ» 'l�ВJУКовь uao мм; мы C1Ьlt�t 

1zодо ел·м и ClbJiteua ели ?Mtt. 

До сихъ поръ еще находятел методисты, тюторые 

рекомендуютъ вти прiемы, особенпо sаучиванiе отиховъ 

съ буквой t, 1 ) но , неоо:ынtнпо, правъ проф. А. И.  

То:мсонъ, нюшавшiй подобные способы обученiя орео

rрафiи (шедагогичесll:ой оргiей » 2) . Въ оамоиъ д·Jш·в, если 

изъ поихолоrическаrо анализа rра;;rотп:аго человt:ка видно , 

что слово и зрительна представляется и пишется раао:мс., 

то Ita.rtaя польза можетъ быть отъ sапомипапiя перечней 

корепныхъ словъ, хотя бы и въ стихотворной форм•h. 

Предс�гавимъ сеМ>, что долженъ прод·Ълать полуграшот

ны:й учеюшъ, пользуяоь т<.tкими перечпяJ\lИ: во-первыхъ, 

при Jtaждo,lt7> слов·в, им·Iнощеиъ 3BYitъ е, опъ обязанъ 

оебt 3адать вопросъ, не съ 1ь л и  оно пишется; во-вто

рыхъ, еиу придется повторить мысленно весь перочень 

и nосмотрtть, есть ли въ перечн·Ь данное слово, или 

нtтъ. Если бы въ русоко:мъ лзы:кt оловъ съ звукомъ е 

1) Даже у такого серьезнаго r.ш•годиста, тшкъ М. А. Tpocmuvшoвr,, 

въ кшн·n .:м:етодпка nпсыш п пнсыiенныхъ упражnенiй» находnм:ъ 

слiщующiя строки: «Этп с•.rпхн заучнваднсь съ nрактпчестшй цiшыо, а 

nрпзнанный внатоi\Ъ дЪт.окой душп, Ушннс1йй, не гнушалея nодобными 

стихами и uомЪстiШЪ ихъ въ вначвтельномъ колпчествt :въ своем:ъ 

«РодноJIЪ сдовn». То обстоятельство, что учащiеся сами nрпдумывюотт, 

стихотворную р'hчь ддя усвоенiя трудныхъ наsванiй, доюкно заставить 

серьевно задуматься надъ этшхъ . . .  Что въ сам:омъ дЪав дурнш•о, если 

дtтв sапомнлтъ: ВЪтеръ в·f;ткп поломалъ n т. д.� .-Дурного, конечно, 

н·втъ ничего, но безполезность подобнаго ваучнванiя не nодлежnтъ со-

мн<Внiю. 

2) llpoф. Алвп:са.ид1п> И. 'l'o .. ncoU'(). «Н:ь тсорiп npaвorrncaнiя и 

методо.'lогiп rrреподаванiя его въ свявп съ nроеi\'rnрованнымъ упроще

.нiем:ъ р усскаго uравоппсанiя», Одесса. 1903. 
* 
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было не больше десятка или двухъ, то подобную работу 
:можно бы еще допустить, но когда тartiя слова встрfi�.. 
чаются на Itаждоиъ шагу, то ученю�у только и останется� 
что перечислять про себя утомительные каталоги олов•ь, 
оъ буквой 1ь. Подобное писанiе съ препятствiями совер
шенно противорtчитъ естественному процессу пись:иа и 
принесетъ скор·ве вредъ, чiшъ поль8у. 

О?ъедине- Нелызя согласиться и съ другиъrъ способо:мъ ивуче
с�

е 6���� нiя коренныхъ оловъ, и:м·.Вющихъ буиву 1ь, при ItO'ro� 
t. по смы- ро:мъ эти слова объеюшшо·rся по смыслу. Вотъ, напр. ,  

слу . какая таблица выработана авторо:мъ одной иетодики 1 ) �  

1 

I. Челов·.Вкъ. 

А. Природа человt.на. 

а) Т 111 л о. Ъ) Д у ш а. 

i) глазъ 2) нога 3) бол'fiзнь 1) в·llpa 2) суевЪрiе 
1 1 

з1ншца 1\ОЛЪНitа 
' 1 

зрЪнiе 
1 

л·ввая 
1 

бЪльмо 
1 

вЪ ко 
1 

рЪениц а 
1 

8ЪВIШ 
1 

лЪ вый 

1 1 1 
пов:Втрiе обЪтъ

1 
грЪхъ

1 
слrпой 1 об1нцать 

:кал'fi:ка благодЪннiя 
1 1 

ув'fiчвый сов11сть 
1 1 

бл11дный иад'Вя:ться 
1 . 

л'!н

l
tарь

:-] 
лЪкарство 

nос·вщать 
1 

сидЪш�а 

1' ЫНОГО· 
l гр·вшный. 

бЪсъ 
1 

RромЪшиый 
1 • 

лицемЪр1е 
' 1  

злод'.Вй 

е) В о ар а с т ъt. d) Пи т а и i с. 

д'Вти 
1 

п'.Встовать 

рЪзвиться 
1 

б:Вгать 
1 

о б'.Вдъ 1 
1 1 

1) Н. Е. Bo�t'll:apeвa. «Новая методика родно�о JПJЫМ� • .  ч. II, вып. l . .  
Пермь. 1912. 
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д1шочка 
1 

дЪвушка 
1 

певЪста 
1 

невЪстitа 
1 

дЪдушка, д1здъ 

бЪготня 
1 • 

:малолЪтюй 

nр!lдъдушка- 1 
елЪnой 

1 
сЪдой 

1 
плЪшивый 

е) И.!teua. f) Одежда. 

1 
ВЪра 

1 
АлексЪй 

1 
Авд·Вй 

1 
ГлЪбъ 

1 
Горд'Вй 

1 
ЕлиеЪй 

1 
ЕремЪй 

1 
:Матв'Вй 

1 
Серг·Вй 

1 
душегр·.Вйка 

1 
т'ВлогрЪйтtа 

1 
од·.Вваться: 

1 
разд1шаться 

1 
над'Ввать 

хлЪбъ _ _,----, \ пр·.всkый с11�ть 

рЪдька рЪшето 
1 1 

p·nna аат'Ввать
� 

х1ънъ 1 аабЪлка 

м'Вшать 
1 

м·вmашtа 
1 

тЪет о 
1 

м'Всить 

g) Д в �� ж е и i в. 

'hзда_
1 

лошадь 
1 

nЪгая 
1 

гн'Вдая
1 

с·!щешш n'Вган ка 
1 1 

С'ВДЛО ГН'В8ДО 
1 1 

·.Вздоrtъ с·.В руха 
1 

с·.Вдо:къ 

1 
п·.Вшкомъ 

1 
б'ВГО.i\!Ъ 

В. Дt.ятельность человt.на. 

а) О дrоятельиостt� вообще. 

1 
1) д·.lшо 

1 
ц'Вль 

1 
усnЪхъ 

1 
2) безд1шье 

1 
л'Внь 

1 
б·вдиость 

1 
бЪ да 

с) В о i'� и а. 

2) 

Ъ) Т о р z о в л я. 

1 
�гJша 

1 
мЪра-ьгвр:ка 

1 
в'Всы-в'.Всъ 1 в�шать 

ц1ша 

d) Ooв.лtrocmuaя жиаuь. 

1 
сосЪдъ 

1 



укр·впленiе 
1 

п·в
i

ота 
1 

стр1ша 
1 1 вы,тр·:Влъ 

ц'lшь ос·вчка 
1 вас·вчка 
1 

с1щира 
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перестр1нrка 
1 

р'Ваня 
1 

с'Вча 
1 

оц'Впл енiе 
1 иам'Вна] 1 переб'Вжчикъ 

т:Ьснпть 
1 поб'Вда 
1 

пресл'Вдованiе 
1 

пл1шъ 

/ . ] шгlшникъ 

поб'Вrъ 

1 1 
б·вrлецъ 

nресл'Вдовавiе 

е) Врелt,я.счt�слеиiв. 

м'Всяцы 1 ап�ль 

нед'tли 1 
понед1шьникъ 

в'Вкъ 
1 • стол'Втш 

встр·:Вча 
1 

бес'Вда 
1 

р11чь 
1 

отв·:Втъ 
1 

1 в'Вдать. 

см11хъ 
1 

т:Вml итьj 
uотвха. 

гн1\въ 
1 

]JiJBIIOC'fЬ 1 
прпв'Втъ 

1 
сов11тъ 

11. Окружающее чело в'ВRа. 

а) С е л о. 

г 
1) Жилище. 

1 ст'Вны / п�ст'Внокъ 

1 fi'Влый 

, .... 
2) До.Jtоводство. 

1 
п'Втухъ 

1 
нас'Вдr<а 

J �ЛОК'Ь 

1 
3) До.по:хювя;йство. 

1 
б·вль е1 

прор'Вх а 
1 

1\!'ВТIШ 
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с'Вни 
1 

с'Внюшъ 
1 

кл'Вть l 1 ПОДIШ'ВТЬ 
свtтлпца 

1 
хл'Ввъ 

1 
с·Jшовалъ 

1 
нав·всъ 

1 
пов'Вть 

сус·вкъ 
1 

стр'вха 
1 

л'Встница 1 л�ать 

т'Вснота 

4) Xpa .. Jt?i. 

1 
обЪдня 

1 
всенощн. бд1шiе 

1 
благ<швс тъ 

1 • блаrол'Вше 
1 

:м'Вснво 
1 

подс'Ввки 
1 

р'Вака 
1 

с'Вчка 
1 

с·втка 
1 

Ц'ВДИЛ1\а 
1 

р'Вшетка 
1 

ПОЛ'ВНII!Ща 
1 

пол 'В но 

в е·J·хоаав'Втныя } иконы 
новоаав'Втныя святыхъ 

1 
прид'Влы 

1 
вав'Вса 

1 • священиод'Вйствlе 
1 

блаrогов'Внiе 

п'Внiе 
1 пропов'Вдь 

од'I\яло ' ' 
ваиав'Вска 

1 
вЪ

�
аш<а 

1 
ц'.lшочка 

1 . руRод'Вюе 
1 • 

ИЫ1Шl8 
1 • вав'I\щаше 
1 

насл·:Вдство 
1 

д'Влежъ
1 

раад'Влъ 

б) Релиziовио-обрядовая 
cmopoua oюuarttt. 

1 
Обр'Вааиiе Госп. Нов. годъ. 

1 . 
в·вичаше 

1 
в'Внецъ 

1 
Ср'Втепiе Господне 

1 
мя со'!щъ 

1 
ваrов·впье 

1 
гов·внье 

1 
испов'Вдь 

1 
исц·влепiе ' 

1 
роагов·:Внье 

ваповъдь 

1 а�Ътъ 

Блаrов'Вщенiе 
1 • Св·втлое Вос!<ресеше 
1 

Ус1шновенiе главы 
Iоанна Крест. 

--



Ь) По л е. 

влад1шiе 
1 

над':!шъ / п�ед�лъ 

уд'Влъ 
1 

хл'Вбородный 
1 

ц1шиана, ц'Влина 
1 

воад1шыванiе 
1 

с 'В ять 
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с) Р т 'IC а. 

с'Вть 
1 

б'Влорыбица 
1 

б'ВJr,уга 
1 

Дн'Впръ 
1 

Дн'Встр'h 
1 

Он 'В га 
1 

Н1шанъ 

d) Г о р а. 

жел'Взо 
1 

м'ilдь 

1 h�ДНИRЪ 

м·влъ 
1 

м·всто 

1 ·1 по
1
с-ввъ е) Л 10 с '�>. 

l с'Вялка 
т- - ---, С'ЙЮI Iсраснол'Всье. ЛЪшiй 

1 1 
с'Ввооборотъ чернолЪсье 
1 1 

травос'Вянiе л'Всоводство 
1 1 

с'Вноrщсъ 

1 с�о 

)'д'Вльный 
1 

прос1ша
1 

хлмъ
, 

л'Всничi:fi 
1 

сп'Влый, ар�лый пол:Всовщикъ 

cnjiШI!TЬ у"=б'=о='"р�ко�й�=�д�р9о,ос:Вкъ 

ц·lшь в'Втви с'Вн о  

в'В
1

шш 1 в
�

ка цв}ты 

1 

р'Взать ав'Вробой 
1 1 

в1шикъ в·l!нокъ 
1 1 

ор·nшшшъ д'Влян:ка 
1 1 

ор·nхъ сыро'Вж:ка 

f) О в n; т tt л а. 

страны св'Вта 

3В113ДЫ
J 

1 ме
r

в·вдица 

1 
с'Вверъ 

1 
с'Вверо-западъ 

1 

1 
Б13ДЬ111R 

1 
в'Вдунъ 

1 
зв'.Врь

l 
м едв11дь

1 
м'Вхъ 

1 
б'.ВJIЫЙ 

1 
1 с·врый 

б·вшш 
1 

б1шякъ 
1 

л·:Вндвецъ 

муравь'Вдъ 

31\f'ВИ 

1 м�дян:ка 

nас'Вкомыя 
l 

св'Втлякъ 
1 

сл'Вnень 
птицы

! 
ГН'Й3ДО 

1 ·:кл'Втка 
1 

св'Втъ вызв'Вадило 
1 

осв·вщенiе 
1 

СБ'RЧа 

1 II�CB11'IHШ'Ъ 

Т'ВНЬ 
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с'Вверо-востокъ 
1 

с'Вверко (с'Вв. в'Втеръ, 
1 народи.). 

В'В1'еръ 
1 • 

св1>жп1 

п'Ввчiя 

l{юtъ нужно вести ван.ятiя по этой схеи.:В, видно 
ивъ равработаннаго авторомъ плана урока. Положимъ, 
ц.:Влью уршtа явллетея зау•шванiе группы корепв:ыхъ 
словъ о питанiи: « Уро:къ начинается » , говоритъ авторъ, 
« предварительной бес·.!щой .  Учитель выбираетъ варан.:Ве 
I\а:кую - нибудь страницу въ Itлассной IИJ иг.:В, подсчиты
ваеТЪ въ словахъ :количеетво е и 1ь. 

« На уро:к.:В учитель спрашиваетъ, 11:а:къ пишется в? 
Еогда ученики Сitажутъ -в и 1ь, учитель говоритъ, что 
въ средин.:В словъ всегда пишетол в, а 1ъ нишетол р.:Вд:ко . 
Давайте, пров.:Ври.!IIте, ?шторое е всrпрrь'чдется 1tаще? 
Оn�ройте, N, етраницу Iшиги и соечитаемъ, с:rюль:ко 
равъ въ средин.:В словъ встр.:Вчаетсл е и JЬ. Вы будете 
считать букву 11,, а вы, остальпыл парты, въ это же 
время букву е. Сколько у васъ получилось? 7 5 е. А у 
васъ 2 2  1ь. 1\оторав: буква большее количество равъ 
встр:Втилаеь? 3начитъ, I�оторую ваномнить надо, :когда 
писать; лучше, легче ваномнить которую? 

«Да. Rmдa 1tисать 1ь, зano,lt'mtmъ проще, ле�1tе. По- ' 
этому ее и будемъ учить. Во вс·вхъ еловахъ в ы  будете 
писать какую букву? А котарыл 3аучили? В.:Врно. А 
n01ta ue вьty1tиllt'O всrьх;, слово, .я ва.1t'О б,уду си:азывтпъ, 

2д1ь .mtcamъ 1ъ. Во друzихо слу�тяхо все2да пишите е. 
« 'l'еперь, давайте, поучимтесь, когда пиеать rь. 
« Скажите :мн.:В, · Itтo .lкиветъ на вемл.:В? Люди, живот

ны.я. О многихъ говорятъ -люди, а объ одномъ? Чтобы 
11еловrысу и животному жить, а в:е умереть, они что 
доJrяшы д·влать? '!Jmm,. 3начитъ, ДJIЛ нихъ необходимо 
что? '!Jда. Что челов·Iнtъ 'Встъ? Хлrьбz... перечисленiе 
друrихъ пищевыхъ проду:ктовъ�-останов:ка на 1ПЬ'!zrь, 
р1ьдьиrь , хzиьпrь. ·встъ человiшъ каждый день, по одному 
ра3у? Главная ·в да тtогда бываетъ? За обrьдолt-о. --Что 
же rлавнымъ обравомъ ·встъ челов.:Вr�ъ? Хл.:Вбъ. :Кто с:ка-
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жетъ, какiе хл·Вбы бываютъ? ItислыИ и ЩJ1ЪС1tiьtй. Изъ 
чего готовятъ хлtбъ? I\акъ готовять кислый хлtбъ? Далf>е на 
вопросы учителя учешши выст�ш!ываrотъ вс1> слова, по
:rrе:ВщеНIIыя въ своемъ м·Iют·:В. См. выше таблицу корен
пыхъ словъ. При повторепiи получается слf>дующая кар
тина: чтобы жить, 1leлoв1Ъlrio дошiшнъ 1ътпъ; главная 1ыJа 
ва обtъдоJп; f>дятъ хл1ъба; хлf>бъ готовять ивъ муr\:и; 
:муку ctъwmr, рплиетолtа, зam?ьвctwmr,; ва1mъЯ'Нi!Юе JJtlъ
uююmr, Jnъиtсиысой; дrьлаwт-о забтмиу , rьрuб?ьлку, lttlM'O 1 ) ; 
получается rnrьcmo, т:Всто -шъслтr,. Кром·в хл1>ба ·Ьдятъ 
p1ъrty , р1ъд'Ы1:у, хр1Ь1-tr, . � Этимъ временемъ нужныя слова 
учителемъ ваписываются на классную доску столбцомъ, 
графически, каrсъ это укавано въ таблиц·:В. По nрочтенiи 
ихъ учитель обращаеТЪ вниманiе ученшювъ на орео
rрафiю и nодтверждаетЪ, что n nишется въ этихъ сло
вахъ всегда. Сл'Iщуютъ отвf>ты на отдf>льные вопросы » .  

Авторъ обращаетъ виш1анiе на то, что «rzmмиniя о' 
иоренлiiЫХ'О словахс;, о ?topurъ ua 9rnoй ступеи�6 ие дается. 
Просто : слова, аа сред·юиь ноторых-о nuuterncл 1ь . Но 
словопроизводство , кш�ъ вnолл'в достуnное ученикаыъ, 
д'влается, но д·влается: настолько, чтобы ученикамъ не 
надоf>сть. Цf>ль словоnрошшодства иа этихъ урокахъ ие 
ваучиванье всf>хъ nроивводныхъ словъ, а у1шваиiв ua 
�и}ею словтzроивводст всt. Bct проrшводньш слова уче
ники и не заучиваютъ, а на различныхъ урш�ахъ учател 
ca,ltOJty словопроизводству и привыrtаютъ невольно ваы'в
чать корень въ каждомъ слов·h » .  

Дальше уро:къ идетъ такъ: «Теперь скажите :МН'В, что 
мы 1>димъ? А rшкъ зовутъ челов·вrtа, который печетъ 
хлtбы? При nомощи подобныхъ вопросовъ находятся, 
Щ)· забудеыъ это, слова -предJtеты: хлrьбуtико, хлтьбо
паиtецr,, хл1ъбороди'ый, хдьбNъtй (амбаръ) , х.�иъбосолr, и др. 

«Учитель долженъ стремиться совдавать t�rмыя, аа
иопчвниыя нартипы и здrьсъ: чiоиъ больше связи , тf>мъ 
лучше. Чи'rатель, вtроятно, уже замiотилъ, что только 
что nроизведенныл слова ратzолоаюеиы ао тшн:т1t'О по
рядкtь 1>арrпииы-· 1zовrьсrпвоваи?:л zмn onucauiя. Тамъ, 
2д1ь возможеи,с; равс"азо , учитель обязательно nриrла-

1) Посл:-Бднiй термuнъ уnотребuтел:енъ въ Пермской губернiи. 
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шаетъ rtъ этому учешrковъ; rдi:> нелwя, можно ограни
читься и описанiеJ\IЪ . 

« Bcf> полученныл вновь слова учитель пишетъ иа 
классной досi�1>, а ученики сшrсываютъ въ такой же си
стем1> къ себf>. Зау�тваиъе проztзаодны:х:ь слове; ие толыю 
ив иеобявателъио, uo даже совершеи1ю иеиуо!СТtо. 

«Тоже прод'hлывается со словомJ; обtьдо .-Вслi:>дъ ва
тiомъ идетъ выводъ. Въ первомъ столбцf> слова nохожи 
другъ шъ друга? А rtartъ они написаны? А во второмъ? 
А rtакъ наnисаны? Да. Запомните! Во вс1ьхr, словаха 

сходиыхъ, -напоминающихъ выученныя иам:и слова
хлМъ и обf>дъ, rzuuiemcл веелда rъ 1 ) .  Для nодтвержденiя 
вывода разбирается слово ШJЫlutmъ. Обобщенiе повто
ряется, но оно не идетъ дальше, не д·Jшается въ такой 
форш1>, что во всiJхъ словахъ, похожихъ на выученныл 
нами, пишется 1> :  преждевреllюНIIо.  

«Для второго отдi:>деиiя и длл школъ, гд1> rраы:матика 
въ nолно:мъ аагон·в , этого обобщенiя вnолнf> достаточно, 
чтобы nонять и запомнить суть дi:>ла. Гд1> же проходять 
и грашrати:ку, таJ\IЪ къ даниому обобщеиiю nрисоеди
няется и понятiе о корюь » .  

Если таrюй уроr�ъ приносить польву, т о  вовсе ие 
по1·ому, что слова съ буrшой 1ъ объединены по смыслу, 
а потому, что ученики nuzuyma ихъ, Cjjtompяrn-o на 
иихъ. Смыслъ даже можетъ м:вшать : за об'вдо:мъ, шшр.,  
1>дятъ не только хл?ъбо , ртьпу, р1ьдысу, xptmъ, но и rze
peлvr,, аеле1-н., clltemmty, zре1mевую 1-cauty, а въ таiюмъ 
случа'в не напишетъ ли ученикъ по естественной ассоцiацiи 
смежности букву 1ь и въ этихъ словахъ? То же, ко
нечно, можетъ быть и въ другихъ отдiолахъ: въ ptыm>, 
напр . ,  водится не только б1ълуzа и бплорыбuид, которыл 
пишутся черевъ ть, но и лещ-о и сельдь; во времясчи
слеиiи не только диъст�о и иед1ьля , но и дещ,, и т. д. 
Очевидно, смыслъ тутъ иеприченъ. 

Существуютъ много другихъ способовъ иаученiя 
словъ съ буквой 1ь, но на нихъ :мы останавливаться не 
будеыъ, такъ EaitЪ вс1> они заключаютъ въ себ'в психо
логическiя иедоравум·Ьнiя. Кто отчетливо представляетЪ 

1) Въ дал:ьн·1йшемъ выстуnаеТЪ на первое мЪсто методъ аиалогiп. 
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себ·в, н а  че:мъ основано усвоенiе правописанiя, дЛJI того 
ясно, что частое упражпепiе въ писанiи словъ съ u, 
единственный вtpnыfi путь къ успtху. Въ этомъ отно
mенiи пра1!ы т'В учителя, которые предлагаютъ дi>тямъ 
:шниматься прош.шодствомъ словъ отъ даннаго корня, 3!1-
ключающаго въ себ'I; 1ь, и записывать ихъ. 

Наконецъ нельзя не упомянуть объ одномъ, полwую
ще:ися широкимъ распространенiемъ прашшi;, uJ1ь пи
сать ·1ъ , '/Шьда B(j словrь вс?nрпчается два е; правило это 
обьшновешю дается.. въ такомъ видt.: « если въ слов·Ь 
встрtчается цва е, то 1ь пишется на слог·в ударяемомъ » 1 ) .  
Руководясь этимъ правиломъ ученишь долженъ былъ бы 
ппсать: 1zpeд:At1ьm'6, 1ttьpe2�o, б1ьреt'О, в1ълепъ, с1ърд1�е и т. д .  

Вопросъ о peфopnit русснаrо правописанiя. 

Постановка 3а послtднiя 2 5 лt·rъ не разъ ВО3буждался и въ 
вопроса 0.бъпедагоrи'Iесiшхъ обществахъ, и на страницахъ спецiальуnрощенш 
правоnиса- ной и общей повременной rшrати вопросъ о необходи-

нiл. мостп упростить русское правописанiе въ ц·вляхъ облег
ченiя его усвоенiя. Въ 1 903  году Педагогическое об
щество при Еазансrюмъ университетt. обратиJюсь въ 
Отдt.ленiе pyccii'.aro языка и словесности Имnераторетин 
Атшдемiи Наут�ъ съ просьбой отв·:Втить на слi>дующiе 
вопросы: 

1 )  nризнаетъ ли Академiя Hayrtъ · правопис�нiе, реко
:r,rендованное аr"адемп:комъ Я. К. Гротомъ, cвoz�.lt'O? 

2 )  признаетъ ли Аr�адемiя Наукъ э�о правописанiе 
nay1mъtщr,? 

3)  не усматриваетъ ли сюrа Академiя; въ этомъ право
писанiи внутреННИХЪ противорi>чiй И притОМЪ ТЮ�ОГО р ода, 
что они наводатъ на .мысль 6 необходимости его система
·rизацiи въ то:мъ или другомъ смыслШ 

Менi>е, ч·Бмъ черезъ годъ, Отд'Вленiе получило за
просъ оть Главнаго Управленiя: военно-учебныхъ ваве
денiй, которое, ссышtлсь на бывшiй въ деюtбр·Ь 1 90 3  г. 

1) Это nравило встр'Йчаетсл даже въ печатныхъ трудах:ъ, nосвн

щенных:ъ метоюшt. Ср. ,  наnр.,  въ укаэанной �методnк'Й» R. · Е. Во�
'!>ареаа. 
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съtвдъ преподаватедей русскаrо язьша въ rtадетсrшхъ 
корпусахъ и военныхъ училищахъ, просило Акадеi\riю 
Нау.къ 1 )  ув·Jщомить, призиаетъ ли она руrиводство ака
дещша Грота своимъ оффицiальнымъ изданiемъ, об.нза
тельнымъ для школъ всi>хъ вtдомствъ, и 2) поставить 
на обсужденiе вопросъ объ упрощенiи русш"аго право
писанi.н въ тtхъ пред'Влахъ, катtiе gама Аюtдемiя при
внаетъ цi>лесообразными. 

Въ отв·Ьтъ на эти вопросы Отд·Ьленiе русскаго Я3ыrш 
и сJювесности заявило, что оно, « признавал достоинства 
за трудомъ покойиаrо атtадемика Я. К. Грота «Русшсое 
Правописанiе » ,  не ыо.жетъ, однаrю, считать безспорными, 
не подлежащими I\ритикt� предс·пtвленныя зд·всь рi>шенiл 
различныхъ вопросовъ русскаго правописаиiл . . .  На руко
водство атшдемюса Грота ошибочно было бы смотр·Ьтr. 
каrtъ на И3ложенiе требованiй по правописанiю, исхо
дящихЪ отъ Отдtленiя » . 

Вм·Iютi> съ тi>ыъ Отд1шенiе сообщало, что оно «Ш} 
моrJю бы предс·rашп.ъ принципiальныя вовраженiя про
Т:УIВЪ мысJп1 о желательности 3ам·Iшить правописанiе аrш
демика Грота цругимъ, болtе простымъ и болi>е система
тичнымЪ » .  

Что касаетсл вопроса о научности правописанiя 
Грота, то Отд1шеиiе уrшзало на неясность са:маго во
проса, таitъ :кашr, « въ приы1шенiи къ ли·rературному 
.языку, имiпощему в а собою болi>е или м:ен'Ве дJшнное 
прошлое, правописанiе должно представлнть условный 
комnромиссъ двухъ щшнциповъ- фонетическаго и исто
р ичешшго . Требованiя правописанiя, основывающiяся на 
ка.ждомъ ивъ двухъ этихъ принциповъ въ отд·Iшьности 
цодлежатъ вi>Д'lшiю наун;и, которая опредtляетъ, соотвiт
ствуютъ ли эти требованiя дi>йствительности, какъ по 
отношенiю rtъ написанiя:мъ, передающимъ звуrщвыя ра3-
личiя, наблюдаеыьш въ совре:иенноыъ я:зьш'в, такъ и по 
отношенiю Itъ случаяыъ, въ rtоторыхъ имtется въ виду 
исторiя звуковой стороны данныхъ словъ; но самое 
corлameнie этихъ разнородныхъ принциповъ, основываю
щееся на т:Вхъ или другихъ практ:ическихъ удобствахъ, 
находится внt контроля Еакой-либо иной науки, кроыt. 
лоrиrtи, хотя логично01ъ, поолtдователыюо.ть въ по-
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строенш правилъ правописанiя, конечно, не  дtлаетъ на
учнымъ самое правописанiе » . 

Имtя: все это въ виду, Отдtленiе русскаго .языка и 
словесности привлекло т�ъ обсужденiю вопроса объ упро
щенiи нашего правописанiя представителей науки, школы, 
литерат1rры и повремешюй печати . ОбразовавmаясЯ ко
миссiя въ составЪ 50 лицъ имtла 1 2  апр·Jшя 1 90 11 года 
зас·Iщанiе, на тюторомъ посл·в обиtна llшtнiй Мииомасио 
признали жела:rельнымъ упростить русское правописанiе .  
Но одни считали воз:можнымъ упростить его бвsо uc'Jutю
��euiя. '/Ш1ШХо либо бу·квь и:п> алфавита, другiе, на.обо
ротъ, высr�азались и sn �tс1tлючеиiе 'lиьuоторыхс, бу'Хло. 
Послtднпхъ окавалось большинство, причежъ было по
становлено исключить е, ?J,  одно ивъ начертанiй tt (т. е. 
и или i) н 11J 1 ) .  

Д.·ш разработки проеrtта упрощенiИ была избрана 
подкомиссiя:, 1юторая въ маt 1 904 года опублиrсова�а 
«Предварительное сообщенiе » ,  выававшее очень много 
ва:м:tчанiй, вовраженiй и пожеланiй. Въ настоящее время: 
весь этотъ llfaтepiaлъ равсмотр·Jшъ, подготовленЪ соотв·nт
ственный доrсладъ для представленiя въ комиссiю, а са
:м:ыя постановленi.я ореографичестtой подкшrиссiи отпе
•штаны 2) .  

Возражевiя Но АЕадемiя Науi{Ъ не властна ввести въ жшшь 
лрф�;��r

.
ре- предположенное правописанiе, · тtмъ болtе, что поста

новленiе Iюииссiи объ Исключенiи · ивъ алфавита четы
рехъ буквъ встрtтило рtю�iй отпоръ со стороны много
численныхЪ противншщвъ, какъ въ средt академиковъ, 
такъ и въ шИрокихъ Тl�ругахъ общества. По вопросу о 
рефори·Iз правоппсанiя создалась уже Ц'вла.я: .::штература, 
ЕЬторан овид'втельствуетъ о вознитtшей распрt, причемъ 
Itакъ ващитнии,и, такъ и враг.и реформы насчитываютЪ 

' въ своихъ рядахъ видиыхъ ученыхъ и педагоговъ. Ясно, 
что этотъ воnросъ, л�ажущiйся :многимъ такимъ простым.ъ, 
на само:r.rъ д"lшt вывываетъ немало соин·Iшiй, и ЕЪ голо-

1) ПредставляеТЪ нi>которыii пспхологп>з:ескiй пнтересъ 'Пtсло голо
совъ, поданныкъ за сохраненiе I(аждой: rшъ назвшшыкъ буквъ: е при · 
.влекла только В голоса II3Ъ nятпдесятir, оба и-1 1 ,  ъ-14, ·а 1ъ-15. 

2) «Постановленiя орооrрафпческоii подкомпссiи».  СПБ, Ц1ша 5 коп. 
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оаиъ противниковЪ реформы необходимо, no  воятшмъ 
случа·:В, приолуmаться. 

Главныл вовраженiя противъ рефориы сводятся ЕЪ 
слtдующииъ положенiя:ыъ: 

1 )  1ИИИJЮ ne ·zмt1Ы'лпо 1zpaoa иасплъстовиио проиsао

дzипъ �t-s,,mueuiя оо сисrпелиъ ycmanoououteйcя opempaфi��, 
такъ тtатtъ ореографiл тtаждаго раввц:r'ого язьш.а « насrшовь 
пропитана иоторiей народа, отражаетъ все его прошлое 
и въ вамtтноfi степени опредtляетъ его будущее » 1 ) .  
Допустииы только татtiл из:м:Ъненiя, которыя происходятЪ 
незам'Ътно, подъ влi.янiеыъ живого прим·Ьра образцовыхъ 
писателей; 

2) ои рефоршь mыn:r, тттий иастоятелы-tой ип
добиости: усвоенiе правописанiл затрудняется не стольЕО 
оамимъ правописанiеыъ, сколько плохими методами обу
ченiл: « Б·J;дстniе школы » ,  говор:итъ одинъ ивЪ противни
ковъ реформы, «ВЪ томъ, что учатъ не навыку писать, 
а равными окольными путями добиваются того, чтобы 
буквы были на своихъ И'Естахъ» 2) ;  

3) рвфоршt совеzлиенпо ueocyu�ecmou.-"щ. Вотъ какъ 
изобра.жаетъ послtдствiя ел одинъ ивъ видныхъ рус
СЕИХЪ ученыхъ: « Нужно, 1t111.обы одиовремеппо Со ·npooв
дeuiвJ1to рефорлt'Ы ореирафiп во uщолп были 1ZеJЮ1�еча-
11ШНъt 1io uoooAty есть шuолъпые у�себиtиьи. -Но что дt
лать съ деся:ткаии тысячъ изданiй, составляющихЪ соб
ственность издателей, библiотек.ъ частныхъ лицъ? Что 
скажуrъ авторы учебниковъ, иесочувствующi.е рефор:хr'Ь? 

« Негодны не только старые учебники исторiи, хри
стоматiи, граj}нrатики и пр. ,  но и географическiя r�арты, 
учебники по За1юну Божiю и пр. 

«Далtе щ;жио 11,ерепечататъ всrьхо JUtaCClPteCI(ZьXo 
авторови: ]{дpшlt:nma, Островс1шtо, ТУJпенева и др. 

« А  десятки и даже сотни тыс.ячъ до:маиmихо би-

1) А. О. Вудпло61Рtо. «0 �1осковскомъ прою,тt уирощенiя '(Jусскаго 
nравошюанiя» , Юрьевъ. 1 902,, 

2) А. И. To .• ncour,. «Реформа въ ущербъ грамотности и правоии
санiю» .  Одесса. 1904. О то:мъ же говорuтъ А. О. Вготитъ въ стать·в 
«Вопросъ объ уирощенiп русской ореографiп» («Ж урн. Шин. Нар. 
Проев,», 1902 г., январь) и А. О. Вудилоа�t'!й въ указанной выше 

броипор·.Е. 
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блiотепо, хотя бы и очень скромныхъ равм.:Вровъ , со
ставленныхъ нер.:Вдтю на послiднiе гроши въ IIаСЛ'1щство 
д.:Втю11ъ? В.:Вдь Пушкинъ и Гончаровъ окавались бы этимъ 
д'Втямъ тiмъ . же, что нынiшнимъ чита·.rелямъ допетров
скiл печати. 

«Необходимо, чтобы весъ 1zре1юдавателъсrсiй персо
иад-о, сраву, со 1zолпой zотовпостъю и. со rюлиой убп
оюдепиостио во правопиъ д1ъла ЩJ'ltn.ялo ед�июмасио 
иовое 1zpaвonucшnie и держалел его, сначала въ I, по
томъ въ I и II классахъ и т. д. , а начиная , напр. ,  съ 
III класса и т. д. ztсщ'lавляло бы попа тетради со ста
рой оrюоzрафiей �t 1�1Juвztвaлo бы спшрую. 

, 

«Нужно, равумtетсл, чтобы бопн:ы, zyвe1YftШN11Иat, Jlta
mepu, отим zt вс1ъ лшцсt, дающiя д1ьmл:�tо '1zервоиа1иt.llъ
пое обучеиiе, ааиюиtсъ uayчeuiellto иовшtо 'llJ.JCtвonucaui.я 
и со zoznorлtoG'1nью и уб1ьоrсде/нлюстыо oбyttaлt�; e:lty. 
Нужно, чтобы семья и домашнiе усвоили себi новую 
ореографiю, чтобы ОЕавывать Д'ВТЛМЪ нужную по:шощь и 
впосл·Iщствiи, Iюгда дtти уже въ ШЕол.:В. 

. « Нужно наrюнецъ, чтобы все обравовашtое общество 
вctnp1иmtлo peфopllty opeozpctфitt со noдiH'Ыllt7J сочувствiемо. 
Иначе ровнь между обществомъ и школой оr�ончательио 
дишtредитируетъ авторитетъ посл·:Вдней, и школьная ореогра
фiя пока,жетсл самимъ учащимсл повериаиiвмо mtcмta » 1 ) .  

Раэборъ Не всt эти вовраженiл одинаrювой силы и уб'Вди-
воэралtенiй. тельности. Та.Еъ, относительно права проивводить :каr�iл бы 

то ни было нвмiшенiл въ существующей систем-Б орео ·· 

графiи :можно сrtавать, что у всtхъ просвtщенныхъ на
родовъ, въ томъ числt и у насъ, правонисаf[iе уже под
:аергалось неодноrtратныиъ ивмtненiл:мъ въ томъ или дру
,го:мъ отношенiи: краснорtчивы:мъ при:м:Ъромъ могло бы 
служить сопоставленiе до-Гротовсr�аго и поелЪ � Гротов
скаго правопиоанiл. 

Нельвл также согласиться и съ тJшъ, что неудовле
творFпельные успЪхи въ правописанiи вависятъ исклю
чительно отъ :методовъ преподаванiл. Выше было отмЪ
чено ,  rtакъ :иного въ наше:м:ъ правописанiи противорt
чиваго и случайнаго. 

1) А. И. To.�tcOJ·io, «Къ теорiи правоnпсанiя» .  

2 0 9 -

Но уЕаванiе на практичесrtую неосуществимость та
:кой реформы, :которою, поиимо прочаго, еще устраняютел 
четыре буквы ивъ алфавита, ваставляетъ вадуматься со
чувствующихъ rtоренному упрощенiю пр<tвописанiл. Они 
отшrчно совпаютъ, что мысль о mpyдuocn�u первходиаю 
времетt и экouoмu1temti.я соображепi.я всегда будутъ пу
гать многихъ и явятся серьезншrъ преплтствiеиъ къ 
проведенiю широrсой реформы. Въ .Я:понiи, наприы'връ, 
уже всt ясно предотавллютъ себЪ выгоды зву:кового 
алфавИта но сравпепiю со СJюговьшъ письыоыъ, однако 
къ р'hшительной реформЪ не приступаютъ ивъ опасенiл 
эЕоноиичесrtихъ потрясенiй и педагогичесЕой неурядицы. 

Этимъ въ влачительной М'ВР'В объясняется осторожное 
отношенiе правительствъ всtхъ странъ rш всшщй r;:.рутой 
ломкt въ области правописанiл 1 ) . ИввtстныИ филологъ, 
аrtадеяиrtъ И. В. .Я:гичъ, даже говоритъ, что « всш;:.ое 
правительство, не толыи русское, облвано быть Еонсер
вативньrмъ въ таrшхъ вопросахъ, а не стать вмtст·:В съ 
подв·Бдомственным:и училища.ми во главЪ движенiю . 

Все это ваставляетъ предполагать, что намiчеiiНое 
упрощенiе правописанiя цtлююмъ, съ исrtлюченiемъ ивъ 
алфавита четырехъ бу:в:въ, въ ближайшемъ будущемъ 
въ живнь пе войдетъ. Но было бы присЕорбно, если бы 
это ПО}I'Вmало упорлдоченiю нашего правописанiя и 
устраненiю ивъ него правилъ, :которыл введены въ 
него ишtусственно и совершенно не основаны ни на 
исторiи, ни на современнОl\IЪ состолнiи русс:в:аго явьша. 

Къ такимъ правиламъ относител прежде всего тре- Частичн�е 

б 
. . уnрощеше оваше писать въ оrtанчаши им�нительнаго и винитель- nравописа-

нага падежей множественнаго числа именъ прилагатель- нiя. 
ныхъ (мЪстоиыенiй прилагательныхЪ и причастiй) ue, ie, 
для мужескаго и ы.я, i.я для женсrtаго и средняго рода. 
Правило это не находится ни въ какой свлви съ живою 
р·вчью и выработано школьной практикой, притоыъ до
вольно случайно. «Е и 5I », говорилъ въ «РоссiйсЕой 

1) Во Францin п Германiи peфopnry правоппсанiя удалось провестп 
ТОдЫ\0 ПОСдВ ДОдГИХЪ ycпдift II npHTOli!Ъ 6'/i Са.Лt'ЪtХо СН:рОЛt'НiЫХо 1Ja3-
o!t1opaxc; , а въ Ангдiп ни одпнъ паъ прош\товъ не быдъ осуществ:�енъ, 
п ореографiя остается непоJtолебшl!оii. 

14 
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Грашrатюt;Б» Ло:моносовъ, «нерtдко за едино употребля
ются, особливо въ :множественномъ числt прилагатель
ныхЪ пишутъ, свтпые, и свяm'Ыя. Cie различiе буквъ 
Е и .Я: въ родахъ именъ прилагательныхЪ никакова раз
дtленiл чувствительно не производитъ: слtдовательно 
обоихъ бун:въ Е и Я во всtхъ родахъ, употребленiе позво
ляется; хотя мнt и кажется, что Е приличнtе въ муж
скихъ, а .Я: въ женсr,ихъ и среднихъ » . - Еще въ 1 9 сто
лtтiи многiе люди безукоризненной грамотности допу
екали въ этихъ случаяхъ двоякое написанiе, но 1\rало
по-малу пшольная грамм;tтиr(а забыла указанную Ломо
носовымЪ позволительность этого, и во второй четверти 
1 9 вtrш явилось рtшительное требованiе различать оба 
окончанiя. 

Ореографичеш,ая подкомиссiя щ)едположила для всtхъ 
родовъ окончанiе ъtе, ie 1 ) , и введенiе этого новаго правила 
(а въ сущности, возвращенiе къ хорошо забытому ста
рому), конечно, не представило бы никакихъ затрудненiй. 

Другое правило подобнаго же искусственнаго проис
хожденiл заr,лючается въ написанiи ouz�, одии для иуже
скаго и среднлго родовъ и о1ыь, одuJЬ для женскаго . 
Впервые это правило, хотя въ нtсколыю иномъ видt, 
было создано Ломоносовымъ, который писалъ въ «Рос
сiйской Гра:м:матиr,t » слtдующее: «Различiе рода во 
множественноыъ не весьма чувствительно, такъ что безъ 
разбору одинъ вм'всто другого употребляются; однаrю 
лучше въ среднемъ и въ женскомъ оu1ъ; а въ муже
скомъ oun>> . Почему это лучше, Jlомоносовъ не объяс
няетъ, но правило сохранилось, и только въ ведавнее 
ВJWИЛ подверглось Н'Вr,отороиу измiшенiю, тоже случай
Iюму: въ шrюльныхъ грамиатикахъ полвилось требо
ванiе писать отъ, ouun, толы'о въ женскомъ родt. 

Если обратиться къ живому языку, то въ немъ 
встрtчается употребленiе обtихъ фориъ: ouu, одии и 
оиJЬ, од1иь, но %езат�сtмtо ото рода . Такъ rtar'ъ въ лите
ратурномъ нарtчiи произношенiе mu�, одии господствуетЪ, 
то его и возможно ввести, 

1) Почему пменно подкомпссiя предпuч.п:а это окончанiе, см. въ «По
станов.п:енiяхъ» ея. 
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Третье правило явилось подъ влiянiемъ церrtовно
сланянской письменности и совершенно противорtчитъ 
pyccrto111y лзьшу, это-правило о написанiи ея въ роди
тельноиъ падежt ыtстоименiл oua и ее - въ винитель
номъ, несмотря на одинаковость произношенiл той и 
другой формы 1) . Лоионосовъ очень хорошо понималъ, 
что русскiй язьшъ не им'ветъ формы .. вя 2) , но благодаря 
ученiю о трехъ штиллхъ ввелъ въ литературную р·Ьчь 
и эту форму: « Ее въ просторtчiи , ея въ штилt употреб
ШIТЬ пристойнЪе » ,  писалъ онъ въ « Россiйской Грамма
тrшt » . - Въ настоящее время это различiе не имtетъ 
такого значенiя, и потому ореографичесr,ая подкоыиссiя 
nредположила исключить изъ правописанiл правило, тре
бующее писать ея въ родительноиъ падеж.:Б. 

Кроыt этого, слtдовало бы какимъ-нибудь путемъ 
устранить непослtдовательность въ правописанiи приста
вокъ без, из, воз, раз, чрез, и через, иtю. Въ теченiе 
полутора вtковъ, протешпихъ со вреиени появленiя « Poc
ciйcrtoй Грамыатиюr» Лоионосова, правила объ этихъ 
приставкахЪ неоднократно м:tн.ялись, и riотоиу не было 
бы никатюго новшестна, если бы относительно ихъ на
писанiя было установлено единообразiе. 

Наряду съ этими правилами есть иного противо
рtчиваго nъ написанiи нарtчiй, въ ученiи о переносахъ, 
:въ употребленiи удвоенныхъ согласныхъ въ иностран
ныхЪ словахъ и т. п .  3) . Все это надо бы подвергнуть 
пересмотр у. 

Но ?Иira ynpoщeuuoe npaвonucauie 'Ue введеио, иеоб- Требованiя 
д. - по правопп-

ходU.iltО с;иь оватъ cnИ1JO.ilty, mauo uauo во вc.яiCO.ilto случшь санiю. 
11paвonucauie д(lлmcno бъt?nъ едпио. Поэтшгу же не ыожетъ 
быть двухъ системъ правописанiя: одной - для средней 
и высшей шr,олы, другой�для низшей. 

Конечно, r'урсъ народной шrюлы слишr,омъ r'ратокъ, 

1) Въ поСJriщнее время замЪчается у нЪilоторыхъ пропзношенiе 
ея, очевидно, подъ в.п:iянiемъ правоппсанiя. 

2) Въ русскомъ язык'!; была д.п:я родnте.п:ьнаго падежа форма em, 
которая п теперь еще встрЪчается въ говорахъ. 

· 

3) Любопытно, что частnчныя упрощенiя вносятся нЪкоторымп 
органамп початп самостоятельно, напр.1 въ газетЪ «Новое Время} уже 
нЪсколько лЪтъ печатается: Одеса, офпцiа.п:ьный, професоръ n т. д. 

* 
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чтобы въ ней :можно было стремиться Itъ выработr�iз. 
бевошибочнаго письма. Въ тiз.хъ народныхъ ш1юлахъ , 
гдiз. на экваиенахъ покавуются бол:ьшiе уснiз.хи въ этомъ 
отношенiи, обьшновенно чувствуется недостатоRъ въ бол'ве 
существенныхъ внанiяхъ, да кро"гв того, эти ущrвхи не 
отличаются устойчивостью, и Т'В же ученю�и вскор'Ь по 
выход'в иsъ ШRОЛЫ начинаютъ писать очень безграмотно. 
Поэтому въ начальноfi школ1J Rругъ ореографическихъ 
СВ'ВД'1шiй долженъ быть ограниченъ во имя другихъ 
обраsова'l'Ольныхъ интересовъ. 

. 
Среднюю шrt�лу нельяя освободить отъ строгага иsу

чеюя правописаюл, но и Зд'всь невозможно требовать, 
чтобы ученики

, 
писали безошибочно 1саждое слово рус

скаго языка. Rpoм1J того, грамотность сл1Jдуетъ оц·.Вни
вать ne по подсчету ошибоRъ, а по xa.partтepy ихъ. Даже 
таi�ои поборюп.;ъ стараго правописанiл,  Iсюсъ проф. А. И. 
Томсонъ, говоритъ, что ошибюr « нужно взв1иttt�аать,· а 
не считать» .  По . это:ыу поводу онъ приводитъ тан:ой 
прим1Jръ: «Есл�1 обьпшовенно грамотно пишущi:И уче
ниrtъ напишетъ въ выпусrtномъ сочиненiи лень, а учи
те.1IЮ изв1Jстно, что онъ знаетъ правописанiе данн�tго 
слова и, можеть быть, въ 1'ОМЪ же сочиненiи написалъ 
правильно слово лшниаый и пр. ,  то тюtае написанiе не 
можетъ считаться грубой ошибitай или даже просто не
достатко:мъ въ rра:t�ютности. Въ томъ возбужденно11гь со
стоянiи, разс1Jлнности и пр. , Rоторьш обьпшовенно sа
мiз.чаются на шtза:t�tенахъ, нев·Ьрная ассоцiацiя со слово11rъ. 
олень хотя бы въ рун:одвиrательныхъ воспоминанiлхъ, 
при слабой ассоцiацiи со значенiемъ, вполн1J возлюжш1 
и ес1·ественна » .  

]
Iзъ этого, само собой, н е  сл'Iщуеrъ, что средняЯ: 

школа можетъ ОТI\азатьсл отъ обязанности вырабатывать 
въ своихъ пи:томцахъ бевошибочное писыrо: зам1Jчанjе 
проф. Томсона :им1Jетъ толыю тотъ сиыслъ, что надо 
изб1ыать форJ1щльной ощши1и мuztбma>. · 

В6овможн.�,rя Н·.Вн�оторымъ облегченiемъ для "чащихся было бьr 
о 

л
е

гчешя . J " 
въ. требова- оффицrальное раsъясненiе, н�altiя  отступленiя отъ обще-

шяхъ по принлто:fi ореоrрафiи дrогшr бы бьпь допvстимы въ млад-
правописа- J 

нiю. mи:хъ R.::raccaxъ rшю.::rы и на эквамена.хъ во вс1Jхъ клас� 
сахъ, наприи1Jръ: разсчета и расчета, ?to верху и 1сверху,. 
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вь виду и ввиду, до 1nла и дотла, во 9tродол.оюе·н,'iе и впlюдол

оюенiе и мн. др. 1) .  Такiя отступленiя являютел даже вполн1J 

вакопными:, таi�ъ кюtъ и у грамотныхъ людей во вс1Jхъ 

этихъ случая:хъ наблюдаются естественнш.r колебанiя, 

особенно въ правописанiи нар·вчiй. Объясняется это 

очень просто: отд1Jльныя чашп р1Jчи, терял мало-по-малу 

свое Iюнкретное вначенiе, обраsуютъ · нар·:Вчiя, благодаря 

чему равд1Jльное написанiе пос1'епенно переходю·ь въ 

слитное. Исторiя нашего нар-Бчiл « а1zосл1ьдстаiи » мо

жюъ служwrь прет\.раснымъ прим1Jршrъ подобнаrо пере

хода: прежде нашему слову «вnосл1ьдсmвitt» соотв·Ьт

ствовало выраженiе « во 1�осл1ьдс1пвiи вре�tени » ,  1·. -е. слово 

«9zосл?ъдствiе»  им·Iшо изв·Встную долю самостоятельности; 

ват:Вмъ наряду съ выраженiемъ « во '!tосл1ьдствiа врешти » 

стало употребляться сокращенное выраженiе « az пос.кльд

стаiи» ,  но слово « flpe.�teнu » e r11;e подраsум·Jшалось; на

конецъ, нерваначальное соединенiе этихъ <шовъ было 

совершенно забыто, и мы уже не чувствуемъ те�ерь при 

слов·Ь ((впосл1ьдстаiи » ни мал1Jйшаrо присутствш слова 

«вре�tе1ИР> , почему и пишемъ слитно. 

-- ---··---· · 

1) Тnкiя умовныл ш&ольн:ын доиущенiя сд'fшаны въ недавнее 

время во Францiu u въ Германiu. У•rенuitъ-фраЕщувъ, наир., може
,
тъ 

наш1са1ъ cles 1u1Ьits cle f(}mme 11 cle {emmes, gгancl pere II g1·and-pe;n, 

нf.мцу не поставптсл въ укоръ, eGJIII онъ наапшетъ Т/!аt иди Tat,  

Muth ШП1 м�tt n т .  д· 
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Объяснительное чтен iе .  

Одною ивъ главныхъ цtлей преподаванiя русскаго 
явьша является обученiе чтенiю въ широr�омъ шrыслt 
этого слова: умtть хорошо читшrъ rшигу, т. е. сознательно 
отнестись къ ней, иввлечь ивъ нея возиожно больше, 
есть дtло навьпtа, который прiобрtтается толыю путешъ 
цолrихъ упражненiй .  Преподаватели высшихъ учебныхъ 
ваведенiй внаютъ, съ какимъ трудомъ ихъ ученики чи
таютъ серьевную книгу въ первый годъ пребыванiя въ 
высшей школt: ПОЧ'l'И всегда обнаруживается неспособ
ность дать отчетъ въ нрочитанноыъ , уr(азать осповныл 
мысли, уленить построенiе научнаго сочиненiя, хотя бы 
самага простого. Вотъ почему прежде всего приходится 
учить студентовъ чи·rать. Между тtмъ, если бы средпял 
школа обращала па эту сторону больше вниманiя, то 
работа професооровъ была бы значительно облегчена. 

Но обученiе чтенiю важно не только въ сыысл·h под
готовки т�ъ вапятiямъ въ высшей школ·Л. ВБдь всяrtая 
шrюла юrie1vь и самодовлtющую ц·Лль, а потому учешпtъ 
нившага учебнаго заведепiя таrtъ же долженъ па учиться · 
полwоватьол доступпой ему тtrшгой, каrtъ и учепиrtъ 
средней. Никаrшя пшола не даетъ всtхъ необходимыхъ 
для живни свtдtпiй и навьmовъ: для этого нужна пра
ктичес:Еаа дtятельпость. Но практи чР.сitюз: дtятельность 
часто суживаетъ уиственный круговоръ, особенно н:огда 
человtкъ полагается исключительно на свой личный 
опьrrъ и не обращается къ опыту другихъ. Лучшииъ 
предохранителемЪ въ этомъ отношенiи, rюпечно, является 
IШИГа, ИСТИ:IШаЯ СОКр ОВИЩНИЦа ВС'i>ХЪ настроепiй,  дуМЪ, 
знанiй и опытовъ человtчества. 

Еонечно! не толыtо нренодава1·ель pyccr�aro языка 
учитъ читать, и не толшо на ypoitaxъ родного языRа у 

Важность 
Ьбученi.я: 
чтенiю. 
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учениковъ вырабатывается привычка къ плодотворному, не поверхностному чтенiю: эту цtль доллшы имt1ъ въ виду всt учебные пред:ые1'Ы. Но у учителя русскаго язытш есть свои особыя задачи, 1юторыя ставятъ его и въ особое положенiе: на немъ больше, ч-Бмъ на комъ либо другомъ, лежитъ обязанность обогатИ1ъ словарь учениrш, научить его пользоваться устной и письменной литературной р-Бчью, развить его эстетическое чувств о ,  ввести, натюнецъ, въ I'РУГЬ твхъ идей и образовъ, которые заrшючаются въ поэтичестшмъ творчествt русскаго народа вообще и русстtихъ писателей въ частности. Всему этому поиогаетъ чтенiе. 
Требованiя, Чтенiю, тшкъ опредi>ленноиу шrюльному заня1·iю, пр едъяв- пре .У. 

ля емыя 
дъявляются Ньiюторыл требованiл ВН'ншняго и вну-

чтенiю. �реннлго характера: съ внtшнеИ стор-оны оно должно оы1ъ npamtЛИf/ЫJlto, съ внутренней - coзнcmteлtinъtлto. EpoJ\!1> того, оно должно быть выразитед.1ты.�tо, т .  е. тпв1ъча9т) изв?ьсrпнъ�лtо mexmtчec1rUJJto, лozuчemrzмto и худо:жествеu-
11/Ы,ltо npze:�ta:мo. 

ПравиJ,Iьное Подъ npaвzt.ltliН,ЪMto чтенiемъ разум1;ется татюе ко-чтеше. . ' ' торое связано съ ЛИ1'ературны:мъ произношенiе;-.rъ. Рус-сrrшиъ литературпыиъ произношенiе:ыъ признается ум1>ренно акающiй :мосrювскiй говоръ. Въ этомъ говор1> какъ изв'встпо, Н'lшоторые гласные звуки произносятс� неопредtленно, наnр. ,  о безъ ударенiя звучитъ rшrtъ rгhчто 
среднее между о и а ( вода, 1Шnтсра.да), или оно nри
ближается шь ы (ид, поло) и т. п. То же наблюдается и въ произн?шенiи а (садовода, высадщt ) .  Не находясь 
nодъ ударешемъ, е даетъ зву:к.ъ, среднiй · :между е и и (чесотиа, веретепо) . У явственно звучитъ также только подъ ударенiемъ и т. д. Особенности произношенiя на- · 
блюдаются и въ области согласныхъ (что -иипо, блаzо� блаlw 1 ) и т. п.) , и во много:ыъ другом�. 

При разнообразiи нар'ilчiй и говоровъ русскаго .язьша вопросъ о правильиости чтенiя прiобрi>таетъ особую 
остроту. Правда, у насъ н-Бтъ въ зто11rъ отношенiи таrюй требовательности, rtar\ъ у французовъ, rюторые париж-

1) Для этого звущ� в:t·rъ бу.квы, и мы условно обовнilчаемъ его 11• 
То же въ словах.ъ: Господь, Brna п т. д. 
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ское прошшошенiе считаютъ каrtъ бы об.язательнымъ для 
обравованнаго человtка и rto1·opыe готовы поднять на 
см·вхъ всякага провинцiала, выступающаго на оратор
ской трибунt съ особенностяJ\!и своего говора 1) .  Но 
нельзя не пожелать) чтобы, по крайней J\!'Вр'в , препода
ватели pyccrtaгo .язьща средней штюлы усваивали ли
тературное произноmенiе и, по воз;r.южности, исправляли 
слиmrюиъ р·взr\iЯ уrшоненiя отъ него въ рtчи своихъ 
учеrпшовъ. 

Если, однако, въ средней школ1> можно требовать 
литературнаго проивношенiя, ·ro вс·в усилiя привить его 
:к.ъ mrюл'.Б народной обречены на неусп'hхъ и потоJ\!у 
должны быть оставлены. Доста:rоqно, если преподаватель 
устранитъ толr,ко самые грубые недочеты произношенiл, 
напр. , произношепiе 't� вм-Бсто 1t и наоборотъ ( чермшвь) 
11apmzam1.cr. (цартzатъся) , umo, t�acmo),  тл (1•я) вмtсто 
1ш или тю (то) в:м1юто 1ry (Ва.пипя, 1mneiinu�, ц.айтю, 
или: Bctnыm, 1<аnейлся , 1шi'lюо) и т. п, Съ этиJ\!И недо
четами боро1ъсл вполнt возi\южно, такъ какъ на помощь 
придетъ въ дапномъ cлyqat, помиыо личпаго прим:,вра 
учител.я, и текстъ I�ниги. Но тамъ, гд1> текстъ книги 
точно совпадаетъ съ мtстнымъ произношепiеJI!ъ, борьба 
безплодна п безц'iшьна; наприм·връ, нtтъ шшаrtой воз
иожнdсти уничтожить ОI(апье, такъ какъ оно находитъ 
поддержrtу въ буrсвенномъ изображенiи словъ, трудно 
ушитожить постов:нное произношенiе � какъ 7�, потоиу ' 
что въ литературномЪ говорi> сущеотвуетъ и то и другое 
произношепiе, а буi(.ва им:·вется одна, напр . бmamыil (бо
ltштый) , pmшmыii ( съ ясным:ъ 'l) , Готzод1, (Jюс·подь),  
но ъорода и т.  д. 

Говоря о правнльномъ чтепiи, нельзя не от:м-Бтить 
одной особенности въ нроизношепiи ученюювъ :младшаго 

1) Легуве, авторъ нзвtстнuго сочиненiя <Чтенiе ка.къ ncltyccт!ю»,  
разшшзываетъ, ч•rо одпнъ пзъ выдuющпх:ся парламев:тскнхъ ораторовъ 
въ горячей рtчп противъ lt!J.Itoгo-тo министра вмtсто la ОlшлnЬ1·е l<autв 

(верхняя палата), les {lmtбme.� (прпзршш), les annees (года), nроизнесъ 
согласно своему nров11нцiальному произношенiю la Ol!ambJ'e l1otte, les 

fantolnmes, les e1иures. Публшш, до 1•ого внпма1•ельно его слушавшая, 
равраэнлась смtх.омъ, II вnечатлtнiе отъ рtчн в:одучтrось, .конечно, 
горавдо болtе с:rабое. 
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воараста, выросшихъ и постоянно вращающихся въ 
средt, которая говоритъ литературно: нeptдii;o они о1шюто 
92'fJU 1l1neuiz6, хотя въ ихъ раsговорной р·Ьчи не наблю
дается ни иал'Ъйшихъ СJУhдовъ оканья. Объясюrется это 
исключительно невни.м:ате.liЬнымъ отношенiемъ Itъ чтенiю 
при первоначальномъ обученiи грамот·в ,  Itогда учеюши 
стараются читать, rшшь написано. Учителя грамоты 
доджлы ииtть въ виду это лвленiе и съ первыхъ же 
шаговъ требовать отъ дtтей, владс.Вющихъ литератур
ныьiъ проиsношенiеыъ, тат�ого чтенiя ,  Iюторое отв·.Вчало 
бы этому nроианошенiю. Если литературный говоръ въ 
устахъ учащихся обыченъ, то выполненiе нодобнаго тре
бованiя трудностей не представитъ. 

Что I�асаетсл соанштелиш.zо чтенiя, то рааъ мы при
анали sависимость его отъ Н'Еitеторыхъ )rавьпювъ, то 
этюiъ же саirымъ должны нриsнатъ и воsыожность су
ществованiя таr�ихъ дидактическихЪ прiеиовъ, rюторые 
вырабатьшаютъ эти навыки. Совокупность всtхъ этихъ 
прiемовъ принято нааывать об-олсиителънылtа чme?tieлto. 
Такюrъ обршюыъ, подъ обыюнительныыъ чтецiшrъ ра
sуы·Бется упражненiе , прiучающее всесторонне понишать 
чи1·аемое проиsведенiе. 

· 

Для тан;ого воесторонняго пониыанiя необходиыо: 
1) . пон·шшиiе отдtмьпыхс. слова и вы:ражепiй, входл
щихо в-о составо дапнаю ЩJОuаведепiл; 2) понлмtапiе 

. с,н·ысловой с1nороны произведенiл, е�о поетроеиiя, лоиt
четюu cшlзtJJ Juеоюду оmд1ълъпылщ еш 1tacrnяJtU; 3) 1W
utJJAtan·ie ·ttдeunoй сторапы произведепi.я, все равно, бу .. 
детъ ли это проивведенiе художественное или какая
нибудь проваичесrtая статья. 

Такъ понштаемое объяснительное чтенiе .м:ожетъ :и 
должно и:мtть мfюто не только въ лладшемъ воsраот·в, 
яе тодыю въ начальной шrtoл:iJ, но и во вс13хъ класоахъ 
средней. Конечно, хараr�теръ объясни1·ельнаго чтенiя 
долженъ видоиамtняться въ sю.шоиJiюсти отъ воsраста 
учениrювъ и ихъ раsвитiя. Въ младшихъ классахъ, rдt 
у учениrювъ, съ одной стороны, еще очень неаначитель
пый sапасъ словъ, а съ другой-нtтъ умtнья свободно 
распоряжаться юrъ, преподава'l'едь обратитъ щrиманiе 
на лексическiй раsборъ проиsведенiя и на простой 
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смысловой аналиsъ, въ среднихъ смысловой раsборъ 
выступитъ на первый планъ, а лексическiй sай:метъ 
скро:шюе второстепенное :мtото , въ отаршихъ -центромъ 
объяонитедьнаго чтенiя станетъ художественный рааборъ, 
выясненiе эстетичешюй стороны проивведенiя, идейный 
и психолоrичеокiй аналиsъ. 

Хотя объяснительное чтенiе играетъ очень видную 
роль въ д·1шt обученiя родному лsыity, обогащая р'вчь 
учениковъ и раsвиван ихъ въ уыственноиъ, эотетичесrtО!IfЪ 
и нравотвенномъ отношенiяхъ, однако sa послtднее 
время ыногiе р•вюю въюкавываютоя противъ него и 
предлагаютъ его 3ШII'F>Нить чтенiеыъ вocmmzameлъnъtllt'й. 

Но если нападюr на н·hкоторые уродливые прiемы объ
яснительнаго чтенiя вполпt sаконны, то противоположенiе 
его воспитательноыу чтенiю основано на нtкоторомъ 
недораауиtнiи .  Чтобы выяснить все это, остановимоя на 
воsраженiяхъ противниrювъ объяснительнаго чтенiя, во 
главt rиторыхъ стоитъ иосrювсrйй педагогъ, Ц. П. Бал
талонъ, авторъ книги « Воспитательное чтенiе » 1 ) .  

Объяснительное чтенiе ,  по  словамъ его, «можетъ Возражевiн 

считаться отжившnмъ типомъ чтенiя » ,  оно «ПО своей ������:

сущности остается чтенiемъ формаJrьнымъ, оловотолкова- теJiышго 
"" · чтенiн. тельнымъ, это - грубое, навяsчивое вдалоливаюе въ душу 

учеюшовъ оыысла r�аждаго слова и каждой фравы, пу-
теиъ иелоЧiюй катехивацiИ>> ; объяснительное чтенiе 
«СОСТОИТЪ ВЪ ТОЛЕОВанiи СЛОВЪ И фраsъ, ПО ПОВоду 
КО110ткихъ, отрывочныхъ, « хрестоиазiнныхъ » статей, шало 
соотв·:Втствующихъ по яsыrty и оодержанiю воsрасту 
учащихся и пото11rу требующихЪ усиленнаго объясни 
тельпаrо тоююванiя» ;  оно <<nостроено на психологически 
ложномъ предноложеиiи, будто дtтн 11югутъ учиться жи-
вому яsыку путешъ мело•шаго раsбора его леЕсическаго 
и отилистическаrо состава, пооредотвомъ вопросовъ и 
тоююванiй, относящихся къ откiшьньшъ прочитаннымЪ 
фраsаыъ и словамъ » ;  оно << nостоянно прерываетъ про-
цессъ чтенiя даже небольшихъ статей вонросаыи по 
поводу отд<Вльныхъ оловъ, предложенiй, отрыюювъ, совер-

1) Ц. tt В. Валталои-и. �весtды по метод1шfJ начодьнаrо обуqенiя. 

Воспитатедьное 'I'reвie» . Иад. 2-е. JYI. 1 9 1 1 .  
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шenno та:къ, :ка:къ если бы чтенiе происходило не на 
русСiюмъ, а па латипсrюмъ языкt » . 

Что касается воспитательнаго чтенiя, то оно, nа
сколыъо :можно понять, предполагаетЪ чтепiе цtльпыхъ 
прои:шеденiй дЪтс:кой художественной литературы, при 
rюторомъ «ВЪ rcлacct устанавливается какая-то свtтлая 
атмосфера, свшзьшающая преподавателя съ ученика�ш: 
они слуmаютъ съ напряжеnнымъ вниманiемъ, съ 
нетерп'lшiемъ ожидаютъ поваго чтенiл и бес'Jщы; у са�rого 
преподавателя и преподавате.!Iьницы становится тепло па 
душt, Еашь у чеJIОБ'lша, пашедшаго,  песомпtнно, нолезное 
живое дtло; онъ совнаетъ, что блиюъо нодошелъ Еъ 
настоящему душевному :мiру дtтей, r�ъ личности, rtъ 
кругу ихъ интересовъ и чувствъ » .  

Особенностями воспитательнаго чтенiц;, по мn'fшiro 
его пропов'lщниЕовъ, являются: ,'Jauuлtmneльnocmъ соде1J
жапiя, идмьиость впечаmл?Ьиiл t� воsбуаюдеп,iе посилмюй 
раб01nъt ЛlЫСЛ�/;. 

Изъ юихъ и то:му подоnныхъ ваявленiй ясно, что 
1�ротиви�иrи обьяс1иипельнаю 'Чmeniя 2миыото ве; виду 
ис1�Jиочzипелыю урадливыл формы этто у?tрсююиеиiя, а 
подо вос1zитсипельпымо чme%ieлto раsу,шьюто то, 1tmo 
входzипо вй nonлmie обмснлипельнаzо, ?cauo uеоб.1:одzм�ый 
ею эле,ltе?ипо. Вопросы и планы, им'вющi.еся въ уrшван
ной :кnиг'в Балталона, присущи и правильно пони.маеыому 
объяснительному чтепiю, 

Уродшшьш Походъ противъ объяснительнаго чтенiя психологи-
формы чески попятенъ: въ П[)актикi; пщолы, особенно начальной, объясни-тельнаго оно нер'ВДЕО превращается въ очень Сitучное, утомительное 
чтенiя. и бевцtльное ван.лтiе. Но не надо вабывать справедли

выхъ словъ: « законы святы, да исполнители JIIIxie супо
статы » .  Идея са�ш по себЪ можетъ быть очень Ц'1шной, 
выеокоn и цtлесообравной, а осуществлепiе ея тiмъ не 
менtе дастъ самые плачевные результаты. Одпаrсо въ 
высшей степени пелогично и песправедливо признавать 
ложность или негодность идеи по праюичест�:имъ ен при
М'1шенiя:мъ, въ Еоторыхъ обнаруживается или непони.манiе 
или незпаше. 

Чтобы выяспить истинное вначенiе объяснительнаго 
чтепiя, представляется пелишн:и.мъ овнаrюм:иться съ тtми 
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формами его , которыя вызываютъ внолн·n заr�онньш 
нареканiя . Ярко типичная уродливость этихъ формъ, съ 
одной стороны, поможетъ понять, чtмъ выв1шны наре
канiл, съ другой - уrшжетъ косвенно и в·l>рпый путь. 
Харю�терныя отрицательnыл черты способны служить до 
н·lшоторой степени предоотерегательны:ми вtхами въ педа-
гогической работ·n. . 

Начнемъ съ лшшнчесЕаго равбора. Врндъ ли юо 
станетъ отрицать необходимость его : запасъ словъ У 
учеrпшов ъ  младшаго вовраста еще тш�ъ :r.шлъ, умtнье 
в ыражать свои мысли и шшимать чужiя еще таЕъ слабо 
развито, что поневоJг:Ь прпходитс.н ваниматься тош�ова
нiеиъ о1·д·'Бльныхъ с.1овъ, выршi�енiй ,  фравеологичесi\:ихъ 
оборотовъ, порой чрезвычайно своеобразныхЪ, :которьши 
полны I\акъ проивведенiл литературныя, такъ и памят
пю�:и пароднаго творчества. Для попиманiл таr�:ихъ про

леr.:сичесll:ая бесtда пеизб·вжна, явллясь вполкЬ 
ваrюпиьшъ педагогичесrшмъ орудiемъ въ р уrшхъ учителя. 
Но, шшъ часто бываетъ, отсутствi е  чувства ыtры при 
ПОЛЬ30Ванiи тtмъ ИЛИ ИНЫМЪ ПрiеЫОМЪ ПрИВОДИТЪ ЕЪ 
довольно н еожиданнымъ посл·Iщствiямъ. Вотъ примtръ. 

Авторъ одного руrюводства слtдующиыъ 
.
обрав

,
оыъ 

раввиваетъ свои взгляды па объясни;ельное чтеюе
.
: « Если 

учителЬ » ,  говоритъ онъ, « при чтеюи предложею.я:
. 

« на 
вар·!> трава покрыта росою >> ,  объяснитъ, что sa!Jett на
зывается время восхода и вахода солнца, pocou - тt ' 
капли воды, которыя ваи·'Бтны на травЪ въ это время, 
то опо раз'Оясплето дJиnллtо пилъ1ш В1юче1-tiе слово, еслt6 
onu uxo '1-te 1lonzмtaлu,, по оио ne обыюпяето илео npzt 
эnl0,1to C(MtьtXli лвлепiй, 1fОmорыя выраоюаются эmu,ltи 
словалtu. Учитель можетъ постунить и иначе: слово нарл 
даетъ ему поrюдъ говорить о восхожденiи и вахожденiи 
солнца, объяснял :неподвижпость солнца, r•руглоту ве:мли, 
влiянiе лучей солнца на 3емлю и ыногое другое;  слово 
роса даетъ учителю поводъ говорить о теплt и холодt, 
о теплотn земного шара, о влiлнiи на жидкости тепла 
и холода и проч. Учитель, который поведетъ nшиую 

бес'вду о вар·в и р осЪ, будетъ заниматься объяснитель
пьшъ чтенiемъ въ н�ласс·n, ut(tmnл 1ft1ьлъ 'Jtornopщo co
cmoum"D во . mo.lto, �ипобы дпти во свлзи со шииою длл 
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1tmeuiя, 'lzocpeдcm.вoдtr; 1l1neuiя 'llJJioбptм1.l воздtожuо болыttе 
св1ъд1мtiй. . .  Вотъ кю�iе вопросы :могъ бы предложить 
учитель для объясненiя слова роса: « 3а:м-Бтили ли вы, 
что окна зи:иою пот-Бютъ? Что покажется на нож·в ItО
торый 11rы будемъ держать надъ паромъ самовара?

' 
Что 

горяч·Iю : ларъ самовара или ножъ? Отчего въ самоварi> 
образуется паръ? Отчего паръ самовара превратился · въ 
rсапли, коснувшись ножа? Отчего на земл�в тепло? Отчего 
ночью прохладнtе, нежели днемъ? Когда ст-Енки само
вара горяч-Бв: тогда, когда онъ тtипитъ, или тогда, rюгда 
онъ безъ угля? Если выбросить угли изъ тшпящаго са
мовара, не станетъ ШI онъ остывать? Что нагрtется и 
остынетъ быстрtе: глиняный горшОiсъ или самоваръ? 
Всякое ли нагр-Етое T'BJIO будетъ остывать, если пере
станутъ гр·hть его? Одинаrюво ли скоро охлажда19тся веi> 
нагр�втые предliiеты? Что должно быть, если водяные 
пары встр-Етятся съ предметомъ,Iюторый холодн-Бе ихъ? » . . .  -
Ч-Бмъ способн·ве учитель, 'Ч'Бliiъ богаче его запасъ свt
дfшiй, т-Бмъ :мед!ю прочитаетъ у него классъ за одинъ 
уу:ебный часъ при объяснительномЪ чтенiи .  Иногда мо
жетъ одного слова стать на ц-Б.uый часъ » .  

Ясно, что въ данномъ случа-Е объяснительное чтенiе 
превращается въ бес-Еды, сами по себt, можетъ быть, и 
очень интересныя,  но, несо:мнtнно, сJiучайныя. Пред
ставьте, что таки:иъ способомъ будетъ вестись объясни
тельное чтенiе иав-Бстнаго стихотворенiя Пушкина: 

«Румлной зарею 
Покры.исл воспщъ; 
Въ селt за р·Бкою 
Потухъ огонекъ; 
Росой акропились 
Цвiиъr на поллхъ» и т. д. 

В1щь разборъ этого стихотворенiя, по обилiю мате
рiала, можно ватлнуть на цi>Jiыя: нед-Ели и даже м-Е
сяцы. Но при чемъ тутъ будетъ само стихотворенiе? Что 
отъ него останется? И не лучше ли попросту побесtдо
вать съ д·Бтьми о варt, о востошв, о poct, о цвtтахъ 

� ' 
ооъ огонькt, ч1шъ насильственно связывать эти бесtды 
съ поэтической т�:артиной. 

Правда, Ушинскiй говорилъ, что <ша каждое поэти·· 
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ческое нроизведенiе мы должны смотikть, какъ на окно , 
чере8ъ тюторое можно пока3ать дtтшrъ ту или другую 
с·rорону жизни » ,  но отшо это поэтическое и открывается 
оно прежде всего непосредственнымъ эстетичестшмъ впе
чатл·Iшiемъ. Объясненiй оно требуетъ постольку, поскольку 
это необходимо для уразумtнiл художественной стороны. 
Веев объясненiл поэтому исходятъ отъ читаемага произ
ведеюя, сосредоточиваются на немъ и во8вращаются 
къ нему. 

То же самое :иожно сказать и о прозаическихъ 
статьяхъ: здtсь объясненiя также не должны выходить 
за нредtлы разбираемага произведенiя , иначе изъ-за де
ревьевъ не будетъ видно лtса. 

Другой прим-Бръ: разбирается одно изъ лучшихъ 
стихотворенiй Баратынскаго « Гдt сладкiй шопотъ моихъ 
лtсовъ? » ;  здtсь встрtчается стихъ : « Подъ ледяной своей 
корой ручей нtмtеты . Учителю предлагается спросить 
учениковъ: « На чемъ обыкновенно бываетъ кора? » Если 
этотъ вопросъ допустимъ въ цtляхъ объясненiя образ
наго выраженiя, то посл1;дующiй вопросъ « Rакъ назы
вается кора береаы?» и сообщенiе ученикамъ св1щtнiя 
о тшrъ, что лапти плетутъ изъ бересты, нич·в:мъ не мо
гутъ быть оправданы. 

Въ баснt « Вошtъ и журавль » ретtомендуется обра
тить вниманiе на выраженiе: « Вошtъ, tвши, никогда костей 
не раабираетъ » и попутно проспрягать глаголы 1ьсrпъ , ' 

1ьхап�ъ въ настоящемъ времени, а глаголы norьcnzъ и 1Ю·· 

1ЪХа.?nЪ ВЪ uудущемъ. Стихи: « Журавль свой долгiй НОСЪ 
по шею аасунулъ вшшу въ 11астъ » вызываютъ . 1 )  со
ноставленiе вмени сутцествительнаго 1zacmъ съ глаголомъ 
пастъ; 2) воnросы о значенiи слtдующихъ словъ: 1Ulcmъ, 
песте;, 1zяcmoч1ta , necmzиtr. , 1zepcmп и nanepcmm,r;, и ,  
наконецъ, 3 )  объясненiе пословйцы: « его въ ступt пе
стомъ не истолчешь » .  

« Казачья Iюлыбельнал пtснл » Лермонтова сопро
вождается такими обълсненiями : слово <ШОJrыбелы:�ый» 
сопоставляется съ выраженiемъ « А8iю почитаютъ ученые 
иолъtбелъю человtчества » ;  стихъ «самъ узнаешь, будетъ 
вреил, бранное ттипъе » ассоцiируетсл при обыюненiи 
съ поговоркой « Охъ, аюипzъе ,  аюитье! вставши да з а  

1 5  
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вы·rье! >' , а слова «да готовясь въ бой опасный, поини 
:мать свою ! »  вьшыватотъ вопросъ: « что значитъ: бой ча
совъ разt5удилъ меня » .  

:Какъ видимъ, въ это:мъ пpи�ript объяснИтельное 
чтенiе художественныхЪ произведенiй связывается то · съ 
грамматическими упражненiю.rи, то съ тол1юванiеиъ омо
нюювъ или синоншювъ, то съ сообщенiемъ нiкоторыхъ 
св1щ1>нiй И3Ъ области техническаго производства,  то съ 
ра3сужденiеиъ о словахъ, рiшителы:Iо . ничего общаго не 
и:мiющихъ съ читаеьrыиъ тексто:мъ. Все это, в3ятое Ca;\IO 
по себ·в, :можетъ быть очень поле3но, но если такими 
<шнятiями и ра3сужденiями сопровождать чтенiе худо
оюествен:шыхп прои3веденiй, то это вовсе не значитъ 
вести къ всестороннему пониманiю читаеиаго. Crюpie 
наоборотъ: художественное прои3веденiе :можетъ быJ>ь со
вс1вrъ затемнено пе идущей къ дiлу работой. Правда, 
эта работа въ данномъ случаi носитъ нiсколько иной 
характеръ, чiмъ въ первомъ при:ыiрt : тамъ учитель за
давался ц·влью сообщить по во3иожности больше научныхъ 
свtдtнiй, 3дtсь онъ упражняетъ учениковъ преимуще
ственно на граиыатическомъ, словарномъ и фра3еологи
ческо:мъ :матерiалt, имtюще:мъ большее отношенiе къ 
занятiя:мъ родпы:мъ Я3ЬШомъ. Но и тамъ и здtсь для 
nouu;�aнliя чtипае.1юю проиаведР.ui.я fJCe это ue иуоюи,о . 

Еще при:мtръ: обълсняетс.н и3вtстное стихотворенiе 
Кольцова «Лtсъ » .  Ра3боръ такъ сложенъ, что нtтъ ни
ЕаiЮЙ во3можности воспроизвести его цtлико:мъ, но и 
неболыrrа.н часть позволитъ составить представленiе о 
типичныхъ его особенностлхъ.-Въ nачал·в уротtа пред
лагается дtтям:ъ прочесть все стихотворенiе два - три 
раза. 3ат1>мъ учитель вопросаии устаиамиваетr, вп 
общихr, 1tepmaxп eto содержаиiе: «0 какоиъ предметt 
идетъ Р'Ъчь въ этомъ стихотворенiи? Въ каrюе время 
года бываетЪ лtсъ таки:иъ, Italtимъ былъ тотъ, :къ rюто
рому обращается въ своеиъ стихотворенiи: Кольцовъ? А 
•rакииъ, Itакимъ описываемый лiсъ былъ прежде,-когда 
лtсъ бываетъ? Кому въ этомъ стихотворенiи уподобл.нется 
лtсъ? I\то это-богатырь-Вова? » 

Послt таitого общаго обзора, и�r·вющаго цiлью вы
яснить « сущность содержан1я » ,  авторъ реitомендуетъ 
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шриступить :къ объясненiю частностей. Для этого учени
хами два рава читается сл·вдующая часть стихотворенiя: 

«Что, дремучiй л1!съ, Съ мnмолетною 
Призадумался? Тучеtl -бурею.  
Грустью темною Гус·rолиственный 
'Затуманился? Твой зеленый шле::�rъ 

Что Бова-сидачъ Вуйв:ый вихрь сорвалъ-
Заколдованный, И развilялъ въ прахъ. 
.съ непокрытою Плащъ упалъ къ ногамъ 
Гwqвой · въ бою,- И раасьшался: ... 

Ты стоишь, поникъ, Ты стоишь, поникъ,-
И не ратуешь И не ратуешь» .  

Пoc.Jit этого приступаютЪ къ  « предварштелъно.му 
;раскръипiю обща�о содержаиiя» путе�rъ такихъ вопро
совъ: « На чellrъ носятъ mлемъ? А плаrцъ на что над·в
ваютъ? Длинный онъ или коротrtiй? Что у л·вса на3вано 
.шлемомъ? А подъ плащомъ что нужно подра3умtвать? 
Что же, поэтоl'lrу, представлено о лict словаыи: « Густо
.лиственный твой 3еленый шлеиъ буйный вихрь сорвалъ. 
Плащъ упалъ Itъ погамъ и разсыпался » ?  :Когда про че
.ловtка можно сказать, что онъ поникъ? Что значитъ 
« Не ратуешь» ?  3a'lrrtнитe слово « ратуешЬ >> другимъ сло-
:вомъ. Какимъ показался :Кольцову лtсъ, rюгда онъ уви
дtлъ его обнаженныиъ?» 

Далtе идетъ « частпая uamexuam�iя » :  « А  большой 
былъ лtсъ? По како:иу слову иожно ваключить, что 
лtсъ этотъ былъ громадный? Почему большой лtсъ на- ' 
вываютъ дремучимъ? Отчего crta3aнo « при3адуиался» ,  а 
не « 3аду:мался» ?  Что Кольцовъ хотtлъ выра3ить о лtct, 
прибавивъ къ слову силачъ « 3аколдованный »?  Ка1юю 
грустью онъ затуманился? 3ач1>иъ ri:рибавлепо - «темною»?  
Что представлено словаJ\Iи « стоишь съ  непокрытою го
ловою » ?  Что хотtлъ изобра3ить Кольцовъ словами « не 
ратуешь съ бурею » ?  Какою туча на3вана? Kartie при
знаrtи утшзаны у шлема? Каковы же, 3Начитъ, прежде 
были маrtушки у дерещ,евъ? Что сд·Iшалъ вихрь съ 
листьями макушекъ? А почему вихрь не сдtлалъ того 
же съ боiювьши листьями деревьевъ? Что съ ними сдt
.лалось? Itаrшм.ъ на3ванъ вихрь? 3а что? Что 3Начитъ 
« ра3вtялъ въ прахъ» ?  « Плащъ ра3сыпалс.н» -далеко-ли 
ра3летtлись листья плаща? Гдt же, 3начитъ, упали эти 

* 



- 2 2 8 -

листья? Отберите т-Б выраженiя, въ которыхъ о лici го� 
варится, какъ бы о человiкi. 3ачiмъ Кольцовъ обра
щается къ лiсу въ своихъ вопросахъ по-дружески?» 

Поел-Б частиой иатехизацiи намiчается общая, 
передъ чiмъ учениrш еще равъ прочитываютЪ эту часть. 
Общал катехивацiя опредiляется слiдующими вопросами:: 
« Что сказано о макушкахъ деревьевъ? А объ осталь
ныхъ листьяхъ что сказано? Чего теперь л·всъ не въ со
стоянiи дiлать? Вслiдствiе этого какимъ показался. онъ. 
Кольцову? Укажите, какiя именно состоянiя человiка. 
напомнилъ Кольцову обнаженный лiсъ? Разскажите те-
перь сначала то, что вы прочитали въ этой части соб
ственно о лtci, а потомъ укажите, какiя человiческiт 
состолнiя Кольцовъ приписалъ ему?» 

Подобнымъ способомъ разбираются и остальныл ч:астm 
. / 

стихотвореюя, причемъ между прочими задаются и 
такiе вопросы: « А  хорошо поютъ соловьи?» ;  « Припом
ните всякiй, чiмъ лiтомъ хорошо въ л-Бе у днемъ? » ;. 
«Когда прiлтнiе всего слушать соловьиную п·всню? » ;. 
«Для чего прежде чiмъ сказать, что лtсъ былъ дорi
ванъ черною осенью, Ко.пьцовъ опять вернулся къ :мо
гучести лiса и укавалъ, что онъ всю живнь Jlta.я.n,z;. 

бttrnвaJitu, и его никто не осилилъ. 3ач·Iшъ такое сопо
ставленiе?» ; « Чiиъ хороши ночи въ лiсу?» ; «Чего ищутъ. 
въ лiсу?» ;  «Часто ли лiсъ шумитъ?» и т. п. 

3атtмъ, поел-Б вывода идеи стихотворенiя ученики. 
должны указать, что въ стихотворенiи сr�авано о лici 
дiйствительнаго и что вьшышленнаго. «Поел-Б таFого 
подробнаго разбора» ,  ваканчиваетъ свои методичеш�iя. 
укаванiя авторъ, « слiдуетъ опять читать, и теперъ уоюе 
по вoзjjtOOJCnocnщ выразителъпо, цiлое стихотворенiе для, 
воспроивведенiя цiльнаго впетrатлiнiя имъ на учащихся. 
Ilpu эmojjto xopozuo, если бы во первый раза 1tосл1ь 

р азбора щючелz; ст ихотвореиiе cajjto учttтелъ >> .  
И эти планы иы находи�ъ въ одноиъ ивъ распро

страненныхЪ методичесr�ихъ руководствъ ! 3д·Iюъ все вы
вываетъ недоу:н·внiе. Прежде всего бросается въ глава. 
смhшенiе самыхъ равнообравныхъ цtлей-тутъ и лекси
ческiй равборъ, и смысловой, и стилистическiй, и эсте
тическiй, и бесiды на случайныл темы. ПоражаетЪ также· 
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необыrtновенная сложность построенiя: чтобы пройти по 
такому плану стихотворенiе «Лiсъ » ,  нужно не менtе 
четырехъ уроковъ. Кромt того, вопросы не даютъ ни 
.малtйшаго понятiя о томъ, для какого возраста этотъ 
равборъ предназначается, такъ какъ одни ивъ вопросовъ 
чрезвычайно просты и наивны, другiе же требуютъ до
:вольно тонкаго эстетичесr�аго чутья и значительнаго 
уметвеннаго раввитiя. Наконецъ, спрашиваешь себя, что 
по.ччится отъ татеого разбора, и невольно приходитъ въ 
голову настойчивая мысль, что ничего не получится, 
:кромi томленiя, сr�уки и отвращенiя rtъ тому проивве
денiю, r�оторое было источникомъ томленiя и скуки 
·благодаря аналитическшrъ хитросплетеннымЪ упражне
нiямъ. И когда въ l\Штодичесr�ихъ укаванiяхъ находишь, 
что, поел-Б повторныхъ мало выравительныхъ опытовъ 
чтенiя со стороны учениrювъ и послt беююнечнаго ряда 
вопросовъ, учителю слtдуетъ опять читать по вoзjjtomc

nocmn выр азителъпо, то никаr�ъ не хочется вtрить, что 
въ итогЪ иожетъ получиться « rюспроивведенiе цiльнаго 
впечатл'iшiя на учащихся» .  

Объяснительное чтенiе, подобное тому, r�акое ваr�лю
чается въ приведенныхъ прииtрахъ, дiйствительно должно 
быть осуждено, но вiдь всi эти прииiры представляютЪ 
<:обою не обравецъ, а иввращенiе истиннаго объясни
тельнаго чтенiя. Правильно поставленное объяснительное 
чтенiе, ииiя большое вначенiе и въ обравовательномъ и 
въ воспитательномЪ отношенiи, является для учениковъ 
однимъ ивъ наибол.:Бе интересныхъ видовъ классной ра
боты по русскому явыr�у. 

Первымъ liЮментомъ объяснительнаго чтенiя должно 
быть самое 111neиie пропзведепiл, подлежащаго разбору. 
Это чтенiе, особенно въ тiхъ случаяхъ, когда прихо
дится имiть дiло съ художественныиъ l\Iатерiаломъ, дол
женъ непремiнно вести учитель. Толыю своииъ хорошо 
предварительно обдуманнымъ, выравительнымъ чтенiемъ 
учитель проивведетъ соотвiтственное впечатлiнiе и сон
дастъ rшвiстное эстетичесrюе настроенiе. Выразzипелъnое 
ч те-н.·iе са.�ю ?to себtь, пезависилtо ото обо.яснеиiй, дасто 
возjjtожиостъ Jlt1-lmoe 1zеречувсrпвоватъ, по-н.тпъ ·и усвоиrпъ. 
Вс1шъ иввiстно, что искусное чтенiе открываетЪ въ 

Веденiе 
объясни
тельнаго 
чтенiл. 
Чтенiе 

учителя. 
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проивведенiи, даже хорошо вна:комомъ, рядъ таitихъ иде:it 
и настроевi:й, которыя и не подоврtшалисъ раньше. 

Чzиnа11�ь проиаведенiе иужно 'Ц1ЪJИlио.щ;, Чmenie ?1-0' 
11астя:м� дon.ymnu.�to толъuо то�да, uou)a оm.д1ьльныя 
части am•щo11U10mr, в� себrь мzол1trь ашJюnчмтое содер-· 
жanie . Если же въ отд1шъныхъ частяхъ нвтъ цЪльности 
и зюtончевпости, то чтенiе по частямъ можетъ быть 
даже вредны:r.rъ, особенно :когда читаемое произведенiе· 
находится передъ глазами ученюtовъ. Тутъ нужно имЪть 
въ виду поихологiю дf;тей. Они всегда быстро ноддаютшr 
впечатлЪнiямъ и не отличаются тою дисциплинирован
ностью воли, которая помогаетъ одерживать эмоцiи и 
въ любой мо:ментъ направлять вниманiе, куда нужно. 
Остановки и

· 
разборъ отдЪльныхъ частей, когда цtлое· 

неясно, естественно будутъ вызывать у Д'Втей скукl, а. 
вниманiе :къ работ·:В учителя неизбЪжно уменьшится подъ 
влiянiемъ навязчивага вопроса: « а  что же будетъ дальше »?' 

Само собой, силою своего авторитета мо.жно васта
вить дtтей не заглядывать впередъ, можно даже заста
вить ва:крыть Itниги и та:кимъ образомъ возетаиовить 
внЪшнiй порядо:къ занятiй, но внутренняго вниманiя 
эти:мъ не вернуть. По оцЪнк'll учителя, д·:Вти будутъ 
разеЪявны и невнимательны, а, на самомъ д·:ВлЪ, они будутъ 
сосредоточены, но толыtо на то:иъ впечатлЪнiи, :которое' 
уже дано читаемымъ nроивведенiемъ и отъ :котора.го ихъ 
насильственно отрываютъ. . 

Состоянiе учени:ковъ, которымъ читаютъ по чаотямъ 
и съ :которыми по частямъ разбираютъ, всегда напоми
наетЪ состоянiе человЪ:ка, Itотораго nодвели къ Itа:кой 
нибудь :картинЪ великаго художни:ка, ваnмъ начали по 
:мелкимъ частямъ ее отitрывать и, не nокававъ Itартины 
цЪли:комъ, принялись за мельчайшее разъясненiе :каж
даго угошш: въ IЮнечномъ результатЪ и эстетическое 
впечатлЪнiе будетъ ослаблено, и объясненiя не привле
кутъ требуемага вниманiя. 

Вотъ nочему безусловно недопусти:мо объяснительное 
чтенiе, подобное слЪдующему, рекомендованному въ. 
одной извЪетной методикЪ. 

Предметомъ разбора является отихотворенiе « Кто онЪ» . 
Учитель, а зат'Вмъ ученики читаютъ первую строфу: 
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<�На берегу Невы великой, 
По тропиночкЪ JЪсной 
'Вхалъ всадникъ. Вкругъ все дико: 
Ель , сосна да мохъ сЪдой,> .  

Потомъ читается «одна первая мысль » и слtдуютъ 
вопросы: «Itтo tхалъ? Что всадникъ дtлалъ? Кого назы
ваютъ всадникомъ? Гд·:В всадни:къ · Ъхалъ? Что та1юе тро
пиНitа? Почему ЕЪ слову тропиночка прибавлено « лtс 
ная»? ГдЪ находился лtсъ? А по мкому привнаitу Нева 
названа вели:кою? А гдt протеitаетъ Нева? 3начитъ, гдЪ 
происходюю то, что равсitазывается въ первой мысли »?  
3ат·:В:мъ читаютъ « вторую мысль » и снова сл·Iщуютъ 
вопросы: « Что дико? Что здtоь надо понимать подъ 
словомъ «все »?  Почему такую :мtстность можно назвать 
диЕою? По I�аЕому признаЕу мохъ навванъ вдtсь сiдымъ?» 
и т. д. 

Не касаясь самага содержанiя этихъ вопросовъ, 
нужно признать, что та:кое чтенiе по отдЪльнымъ «мыс
лямъ» не тольЕо не создастъ эотетическаго нас•rроенiя, 
но даже вызоветъ, по всей вiроятнооти, иsв·:Встное 
недоброжелательотво къ произведенiю, :которое явилось 
исто1шикомъ безсодержательной, сухой, утомительной 
работы. 

Вторы:мъ моменто:мъ объяснительнаго чтенiя является л�ксиче-
• v /':' б • .т, CRIЙ pa3-д,e1lCUЧeC1iZU разuор-о, т. е. о ъяснеше т·ьхъ словъ и выр�- , боръ. 

женiй, которыхъ дtти не пони:маютъ. Это непони:маше 
можетъ быть довольно разнообразно по своему xapartтepy, 
напри:мtръ: 

1 )  д·:Вти или совсЪмъ не предотавляютъ, или пред
ставляюТЪ невtрно значенiе даннаго слова ( « оъ п·lюнями 
трудъ человtка с1tорzмся » ,  «И пыль вЪковъ отъ xapmiй 
отряхнувЪ » ) ; 

2 )  они не имЪютъ реальнаго представленiя, связан
наго съ даннымъ с.Jiовомъ, хотя иной равъ само слово 
и знакомо, напр. ,  они знаютъ слово борощ�, но не пред
ставляюТЪ того вемледtльчешщго орудiя, Itaтopoe назы
вается этимъ словомъ; 

3 )  они понимаютъ данное слово въ прямомъ зна
ченiи и не понимаютъ его въ значенiи переносномъ 
( <шаотурцiй въ немъ тпеnгlый кусты ); 
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4) они понимаютъ воЪ отд1шьныя слова, входящiя 
въ данное выраяtенiе, но не пон:ииаютъ самой мысли 
( « бЪлыя ручки чужiе труды любятъ » ) .  

Вс..Ь :эти стороны надо имЪть в ъ  виду при леrю:иче
скшrъ ра3бор·Ь. При :зтомъ, когда ученики совс·в1rъ не 
предотавллютъ даннаго слова, то его, rюнечно, долженъ 
непосредственно объяснить самъ учитель. .Когда слово 
И3в1ютно въ прлмомъ значенiи, но непонятно въ пере
ноономъ, нужно прибЪгнуть къ общей работi.J класса и 
путемъ наводящихъ вопросовъ вылонить о6ра3ъ, скрыва
ющiйся въ переносномъ употребленiи слова. То же самое 
нужно д..Ьлать и относитедьно тЪхъ выраженiй, которыл 
въ ц1шо!IЪ неnонятны, несмотря на понлтнооть входя
щихъ ВЪ НИХЪ СЛОВЪ, 

Наибольшую трудность при лексическомЪ р азбарЪ 
предотавллетъ объяоненiе тiзхъ оловъ, съ которыми у 
дЪтей не связывается опред1шенныхъ реальныхъ пред
ставленiй. Многочисленные опросы, которые были про
И3Ведены и заграницей и въ Роосiи длл улсненiя налич
ности реальныхъ представленiй у дЪтей, поотупающихъ 
въ городскую и сельскую шrюлу, дали ц·Jшый рлдъ 
поучительныхЪ ука�Jанiй. НаприиЪръ, многiе ученики 
никогда не видi.Jли восхода солнца, плавающей рыбы, 
пруда, не слышали rtуrюванiл кукушки, не видЪли, каrсъ 
растетъ рожь, овеоъ, яблоки, :малина, не представллютъ 
ра3ницы м:ежд'у дубомъ, осиной и ольхой, . или сохой и 
бороной, и т. д. Въ :зтихъ случаяхъ учитель м:ожетъ 
приМ>гнуть или къ словеоноиу описанiю, или къ пока
зьшанiю rtартинrtи, .модели и т. п. ЧЪмъ больше будетъ 
у д..Ьтей 3апаоъ представленiй, тЪмъ вообще они ока
жутоя способн..Ье къ ученiю; вотъ почему 3абота объ 
увеличенiи этого запаса должна нера3рывно связываться 
съ преподаванiе!Iъ. Чтобы не затруднять чтенiл литера
турнаго прои3веденiя и не нарушать цЪльности впечат
л1шiл, необходимо подобныл объясненiя или предпосы
лать чтенiю или ихъ ограпичивать, довольствулсь самыми 
проотыми ука�Jанiяии. 

Прt� ле�tсичесхолt3 разбоzиь вообще нужно обаяснялпь 
rполъхо тапiя слова t!J выражепiя , ?Юmоръtя существенно 
1tеобходzшы для acemllOJJ01tнmo понлмtаиiл про�tзведеиiя, 
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uu во 'Каиомъ случа1ь ue выходиrпъ за еи 1�ред1мы и ne 
1J11UJлexamъcя nocniOJJOnnu.m� tt�1мями. Еъ сожал..Ьнiю, даже 
выдающiеся педагоги допускали въ этомъ отношенiи боль
шую неум·врениость. Еунаrювъ, напрюrЪръ, реко:иендуетъ 
ол1щующiе о бращы объясненi:И. Читается фраза « сорока 
-скакала » и относительно ея предлагаютсл вопросы: 1< О чш1rъ 
прочиталъ? что дЪлала сорока? окажи, что аваешь о сороr�..Ь? 
какъ нааовешь сороку потому, что она поr�рыта перь
.Я1IИ, им..Ьетъ роговой клювъ и периныл I\рылья? какъ 
еще copoita можетъ двигаться? т�то еще м:ожетъ скакать? 
все ли равно скакать и ходить? въ чемъ разница? о 
.сороr�..Ь говоришь скакала, rtar�ъ сRажешь о козлЪ? а о 
коа·В? а о многихъ сорокахъ? » 

Саыы.я обълспенiя словъ не должны, по возможности, 
им..Ьть характера отвлеченныхЪ опред·БленiИ. Если уче
ни:къ оуиi.Jлъ прим:..Ьромъ объяснить ра3бираемое выра
женiе или 3амЪни.11ъ его синоним:ически!-rъ, то , очевидно, 
онъ его rюнялъ, и далънЪйшi.я толкованiя уже ненужны. 
Itром..Ь того, по справедливому латинскому юзреченiю� 
« omnis definitio peгiculosa est » ( « всююе опредf;ленiе 
опасно » ) :  въ оамомъ д..ЬJrв, сколько въ нашемъ обиход..Ь 
такихъ оловъ, которыя намъ попятны, но если бы на1rъ 
предложили дать опред·Iшенiл т..Ьдrъ понлтiJшъ, IЮ1'орыя 
выражаются :этими слова:ии, то мы были бы поставлены 
въ очень аатруднительное положенiе. У д·втей же отвле
ченное иышленiе настолько слабо ра3вито, что сухiл 
опредЪленiя для нихъ тягостны. Вотъ почему сл1щуетъ 
иабЪгать при леrtсическомъ разбор·!; вопросовъ: « что 
такое? » ,  « что 3Начитъ?» 

По aтofr же причин·.В и неи3в·Ьстныл дtтлмъ отвле
ченныл понятiя, r�:оторыя встрЪчаютс.н при чтенiи, сл..Ь
дуетъ всегда объяснять примi.Jраии, литературными или 
жите:Искиии. Положiiмъ, попадобилось объяснить слово 
ca,ltOnoжepmвoвauie: н..Ьтъ никакого сомн·Iшiя, что если 
учитель дл.н объясненi.н :этого слова прочтетъ « отихотво
ренiе въ проз·h » Тургенева - « Воробей» ,  то ученики 
уяснятъ себ·в идею оам:опожертвовапiл неи3м..Ьримо лучше, 
Ч'ВМ:Ъ ПрИ CaJIIOJ'iiЪ ТОЧНОМЪ ВЪ ЛОГИЧеСIЮJ\IЪ ОТНОШеНiИ 
опред·Iшенiи этого понятiя. 

Техника веденi.н лексическаго раабора тоже имЪетъ 
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шшвстное значенiе. Равборъ :можно вести двонко: или 
преподаватель, прочитавши проивведенiе, сщзаитваrщi,'О
учепииово, 1шиiя мова n выражепiя Шlto иепопятпы, 
или онъ, не спрашивая объ этомъ, ссмtо остапав/ищаеm't 
i�Xo внu:лtauie на то:мъ, что предполагаетъ ватруднитель
ны:иъ для нихъ въ данно:иъ нроивведенiи. 

Первый прiе:м:ъ имtетъ на своей сторон-Б большiл 
преимущества: онъ прiучаетъ д·:Втей вдумываться въ чи
таемое и отдава·rь себ-Е отчетъ, что понятно и что не
понлтно. Bct имtющiе д-Ело съ дtтьми внаютъ, кш�ъ 
они склонны при чтенiи спокойно проходить :r.rимо непо
нятнаго. 

Есть, однако} въ это:мъ прiе:м·:В и одна отрицательная 
сторона: онъ значительно ва:медляетъ р аботу. Поэтому 
лучше одну какую-нибудь часть равобр3!rь при помрщи 
этого прiема, а при объясненiи остального приб-Егпуть 
IIO второму способу. 

При этшrъ нелыш довольствоваться равъясненiемъ 
только тtхъ словъ и выраженiй, которыя укаваны уче
никами; часто и:мъ кажетс.я, что они понимаютъ, а на 
самомъ дtлt не понимаютъ. Вотъ почему, готовясь къ 
уроку, преподаватель всегда варан-Ее долженъ тщательно 
обду:иать то, что, по его мн·Iшiю,  :можетъ оrtазаться не 
вполн-Б яснымъ для д;tтей. 

Логическiй Третьимъ 1\fОМентомъ пр:и объяснительно:r.rъ чтенiи или . 
смысловой является усвоеюе логичеСiюй стороны проивведенiя. Эта 

разборъ. сторона :можетъ быть усвоена или вонросами учитеJrя, 
исчерпывающими содерж:аиiе проивведенiя, или вопросами, 
уясняющими отпошеиiе Jtteждy отд1ьлъиы:лtи 1tастями, 
или наконецъ, подобными же вопросами, поставленными 
самими учениками, и выработкой такъ навываемыхъ пла
новъ и оглавленiй. 

Уясш!нiе Что касается четвертаго моиента· �уясненiя основной основпой . 
идеи про· мысли, идеи проивведешя, то эта часть равбора, I\акъ и 
изведенiя. вообще художествепиый аналивъ, всецtло вависитъ отъ 

эстетическаго чутья самого учителя и бол-Ее всего дол
жна быть проникнута его педагогическимЪ таr;:.томъ. 
Мелочность аналива, отсутствiе увлеченiя, неспособиость 
непосредственно варавить эстетически:мъ пастроенiемъ 
вотъ тt подводные камни, о которые можетъ разбиться 
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успtхъ въ э·ro:r.rъ, наибол-Ее живомъ, вахватывающемъ и 
ПJIОдотворномъ видt классной работы. 

Въ т·Всной с:няви съ объяснительныМЪ чтенiемъ нахо- ВыработкаJ 
о � :!, устной дится выработка -устнои литературпои р ьчи учащихся. 

р'Вчи 

Для этого недостаточно ,  конечно, равбора читаемыхъ учащихсл 
прошшеденiй по вопросо-отв-Етной Qиcтe:r.rt, а необходиrrю 
съ самаrо :малаго возраста прiучать д-Етей къ свявному 
равскаву. 

При веденiи этого унражненiя надо придерживаться 
правила- никогда не перебивать ученика во время ра�:�
скава своими заи1Jчанiями, хотя бы и очень цtнны111и .  
Bct практики-педаrоги внаютъ, li.artъ блtднtетъ постепенно 
равскавъ ученика, прерываемый бевпрестанными замtча
нiями учителя. Это вполн-Б понятпо: свободное теченiе 
иысли и р-Ечи ученика благодаря этимъ вамtчанiяиъ на 
рушается, настроенiе падаетъ, и равшшвъ естественпо 
становится вшrы:r.rъ. 

Поел-Б равскава, само собой, необходимо сд·:ВJrать 
укаванiя кюtъ въ отношенiи содержанiя, такъ и въ отно
шенiи формы. Нечего бояться, что преподаватель и 
JIJiaccъ не въ состоянiи удержать въ памяти вс1ь тiJ 
ошибrtи, IШitiя допущены равскавчикоиъ. В-Едь, если толыю 
половина недостатковъ будетъ отм-Ечена учениками, то и 
въ такомъ случа-Е почва для выработки чутья къ Jrите
ратурности и логичности р·Ьчи будетъ подготовляться. 

Относительно пересr<ава литературныхЪ пр оивведенiй 
существуетъ два мнtнi.н: одни рекомендуютъ требовать 
отъ учениrювъ пересказа сво�мш cлoвq,Jitu, друriе-вов·
:можно блиаюе uo noдлuuuu·lly. Сторонпики второго мнt
нiл исходятъ ивъ того соображенiя, что у учениr�овъ 
нtтъ еще совершенно самостоятельныхЪ литературныхЪ 
выраженiй, а нотоиу въ высшей степени нолевно обо
гаща·rь ихъ р-Ечь правильныии и ивящны:ми литератур
ными оборотами. I\онечно, не сл·Iщуетъ иасиловатъ рt;:ь 
ребенка, а н-ужно ему предоставлять въ этоиъ отпошеюи 
ивв·Ьстную свободу: если онъ :r.южетъ равшшвать своzмт 
словами, пусть разскавываетъ, если же онъ, мало имtн 
своихъ сJювъ, поваимствуетъ ихъ у писателя, то это
будетъ вполнt законно. Такъ учидись и велюtiе писа
тели. Чтобы уМдиться въ этомъ, стоитъ , напр. , сравнить 
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поэму « Еав:кавокiй плЪнни:къ » Лермонтова оъ поэмой 
Пуштtина того же навванш или съ « Абидоссrюй невЪ
етой » Еовлова . 

.1iатерiалъ для перескава нужно брать иреимуще
ственпо пов1ютвовательный: описанiя поддаютоя перес:каву 
съ большимъ трудомъ, что психологичеш�и вполнt есте
ственно. Поэтому же не сл1щуетъ нерес:кавывать отихо
тво ренiй, пронюшутыхъ чиотымъ лиривмо:мъ. 

НЪкоторые педагоги находятъ, что вообще нельвя 
предлагать д-Бтя:мъ для перескава стихотворныхЪ проив
веденiй, такъ какъ подобный перес:кавъ «кал-Бчитъ >> :кра
соту проивведенiя. Но если стать на татсую точку врЪ
нiя, то нужно откаваться у.же отъ всякаго пересr�ава 
Itакихъ бы то ни было художественныхЪ проивведенiй : 
вЪдь, и прова ПуiШtина, Тургенева, Толстого при пере
окавЪ сильно пострадаетъ. 

. Зз.учиваniе Itъ объясНительному чтенiю примыкаетЪ зay,tuaauie 
.ст::�:J;;:. иаtwзустъ стихотворепiй. Во францувсrшхъ програ.м:иахъ 

niй. этотъ видъ ванятiй навывается обьшновенно « exercices 
de . memoire » (упражненiя памяти). Не подлежи'rъ сомнi
нiю , что ваучиванiе наивусть стихотворенiй ,  равумно по
ставленное, способствуетъ раввитiю памяти ка:къ въ отно
шенiи 8апоминанiя стихотворенiй, таrtъ .и въ отношенiи 
;и3ощренiя памяти вообще. Но это упражненiе играетъ 
очень видную роль и въ . другихъ отношенiяхъ: оно 
1 )  т�особствуето эcmermt'tBC1IO.llty разаитiю учащихся, 
2 )  paamtвaerno uxo лилпературиый языио. Поэтому оно 
и должно 8анимать почетное :м:Ъсто въ кругу шrюльны хъ 
8анятiй. 

Какъ иввiстно, способность 8апоминанiя находится 
въ тЪоной свяви съ вztдo.1to памяти. Проивведенныя пси
хологами И8Слiдованiя покавали, что одни люди легче 
воспрои8водятъ слова въ врительной gюp:м'll? другiе--въ 
слуховой, третьи-въ моторной. Поэтому одни учащiеся, 
отв·hчая, припоминаютъ те:кстъ IШИI'И во печатиома аидtь 
и съ большею легкостью учатъ уроки 1zpo себя, ne аслухо 
и ne со 1tyoюztxo cлorn>; это - зрzипельпъtй типъ. Другiе 
не припоминаютъ во вре:ия отвiта печатнаго теrtста и 
предпочитаютъ учить уроки аслухо, но ne с<; чужt6Хо 
cлorn>; это -типъ моторпЪtй. Наконецъ для тре�ъихъ легче 
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учИТЬ Со ЧУЖU.Хо C.ltOB'O, а не ПО КНИг'fi; ЭТО-ТИПЪ C.ltY
X060U. 

Еро:м·:В этихъ главныхъ типовъ привычнаго ваучиванiя, 
есть и дpyrie, напр. ,  врительно-слуховоИ, моторно-слухо-

" о п 1 ) вои, врительно-:моторныи и т. . 
Въ большинств-Е случаевъ ученики сами, опытнымъ. 

путемъ, :мало по :малу вырабатываютЪ для себя наиболЪе· 
ц1шесообравные способы ваучиванiя, однако бываетъ и. 

такъ что уqениrсъ употребляетЪ для вапоминанiя прiемы, 
' . 

нисколько не соотвiтствующ1е его :rипу памяти. Ввиду 
этого важно, чтобы учителя русскаго явыка выясняли: 
типъ памяти хотя бы въ т·:Вхъ случаяхъ, когда вапоми
нанiе стихотворенiй дается ученику съ болыпиьrъ трудомъ. 
3пая иаибо;иье силъпую па:шипъ ученика, -можно было 
бы утtавать� какой ивъ способовъ ваучиванiя для него· 
самый подходящiИ . 

Помюю этого, на первыхъ же порахъ слiдуетъ п�е
дупреждать ученика, что нельв яааучивать стихотворешя, 
бевс11шсленно повторяя каждое олово или ка.ждую строчку, 
а что необходимо стараться вапоминать ваконченньillm 
частями .  Не :менtе важно сообщить ученику, что вапо
миnанiе вависитъ не только отъ тоrо, С1Юд.Ъ1€О раза онъ 
повторитъ ваучиваемый матерjалъ, но и отъ того, ?Щ;JtO 

оиъ pdcnoлoaю�tmo эти повторенiя. Пусть учени:къ пой:метъ, 
что мнот·очисленныя непрерывпыя повторенiя при осла
бiвше:мъ вниианiи почти не принооятъ никаrюй польвы ' 
и что поэтому лучше повторять по чаотя:мъ и съ иввi-
стными про:межутка:ми .  

Говоря объ объяснительномЪ чтенiи и ваучиванiи 
наивусть, приход1iтся остановиться и на вопросЪ о хре
стоматiяхъ. Этотъ вопросъ не новый: уже не равъ и въ 
русс:коИ и въ инострав:пой педагогической литератур·h 
равдавались голоса противъ хрестоматiй ,  однако боль
шинство педагоговъ всегда защищало и продолжаетЪ 
ващищать ихъ, какъ полевное и даже нева:м·hнимое по
собiе при обученiи родному явыку. Такъ кюсъ в а послiд-

1) Объ этомъ см. книгу .А. П. Не•tаева: •Оовремюшая экt'Перимен
та.пьнш1 nсшrодогiя въ ея отношенiи къ вонросuмъ обученiя». Ивд. вто
рое, т. II. ОПБ. 1912. 

Хрестоматiи. 
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нее время у насъ снова обнаружился интересъ къ во
nросу о хрестоматiяхъ, то необходимо остановиться на 
эамiчанiлхъ противниrювъ ихъ .  

«Хрестоматiя есть явленiе отжившее, потерявшее 
свой смыслъ, она представляеТЪ собою нiчто крайне 
Jю:кусственное по своему составу и ложное ,  съ точ:ки 
эрiнiя воспитательной и психологичешtой >� , таЕъ оцiни
ваетъ хрестоматiю одинъ иэъ ея враговъ 1 ) .  Онъ готовъ 
допустить ее въ Itачествi nособiя для упражненiй грам
иатическаго хара:ктера, но, по его мнiнiю , хрестоматiя, 
,:ка:къ Iшига дшi чтенiл, является « однимъ изъ тяжелыхъ 
:к.а:мней, лежащихъ на пути къ правильной nостановкЪ 
.воспитательна.rо д13тскаго чтенiя » ,  и т. н .  

Въ докаэательство правильиости этой точки зр13нiя 
противниками приводятся слiдующiя соображенiл: 1 )  для 
дiтей вовсе не необходимы иоротеиъиiя статьи-ими 
.Jiегко воспринимается то, что интересно для нихъ, не-
3ависимо отъ объема; 2) матерiалъ хреотоматiй всегда 
,отрьпюченъ и случаенъ; 3 )  въ хрестоиатiяхъ предлагается 
.матерiалъ , не соотвiтствующiй кругу реальныхъ инте
,ресовъ и вnечатmнiй ребею,а; 4) большая часть проиэ
,веденiй нашихъ класоиковъ nисаны для взрослыхъ, и 
.потому дсБти не могутъ понять и оцtнить ихъ. 

Bci эти соображенiл мал;о уб13ждаютъ въ правотi 
,вэгляда т13хъ, которые говорятъ, что хрестоматiя- « неиэ
.лiчимый больной, rютораго не оживить никакими сред
.ствами » .  Rонечно, для дiтей коротенькiя статьи не явля
ются исключительно необходимыми; д13ти 11югут·ь оъ 
интереоомъ читать и цtлую книгу. Но сравнительно не
большой объемъ проиэведенiя очень важенъ для Itлас
·Снаго преподаванiя, и:мiющаго цiлыо изученiе яэыка въ 
ш иротюмъ омыслi этого слова и npiyчeнie ученИiювъ къ 
вдумчивому чтенiю художественных·ь nроиэведенiй. И лек
· Сиконъ учащихсл, и способность нолЬ3оваться этимъ лек
<сикономъ окорiе раэовьются на активной работ13, ч-Iшъ 
на пассивномъ слушанiи хотя бы и очень интереснаго 

1) Ц. и В. Валталон:z,. с:Воспитатеi!ьное ч:тенiе». Къ соящл1шiю, въ 
.этой книгt слиш:комъ много лnряз.ма, полемnч:ескихъ прiемовъ и пред
взятости мы:сди, а потому сравнительно мD.ло убtдителъности. 
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чтенiя учителемъ цiльныхъ проиэведенiй дiтсн:ой худо
жественной и научно-популярной литературы. 

Отрывочность хрестоматiйнаго матерiала надо пони 
мать относительно : « Юродивый »  иэъ «Дiтства » Л. Тол
стого, иэв13стньш ы13ота иэъ « Сна Обломова » ,  описанiе быта 
горцевъ иэъ поэмы Пушкина « Кавкаэскiй Пл11нникъ )> , 
сцена въ Чудовомъ монастыр13 изъ « Бориса Годунова» 
и многiе другiе отрышtи проиэводятъ цiльное художе
отвенное впечатлtнiе даже тогда, тюгдtе читаются совер
шенно ненависимо отъ остального. 

Что касается замiчанiл, будто бы въ хрестоматiяхъ 
nредлагается матерiалъ, не соотвtтствующifi :кругу реаль
ныхъ переживанifi ребенка, то и зто эамiчанiе относится 
не отолыtо къ самой идеt хрестоматiИ, сrшлько rtъ мало 
равборчивымъ составителямЪ ихъ. Да и по существу 
нелЬ3я нриэнать правильнымъ вэrлядъ, по которому дол
жно быть поллше соотвtтотвiе между читаемымъ мате
рiаломъ и :круrомъ реальныхъ nереживанifi учениr�а. Вiдь, 
если стать на такую точку врiнiя , то надо отrtаэаться 
вообще отъ чтенiя художественныхЪ проиэведенifi, Iюто
рыя тiмъ и хороши, что даютъ рядъ иовыхо вnечатлiнiй 
и nереживанifi. 

Hi'I'Ъ также основанiя бояться внатюмить дtтefi съ 
отрывками инъ наmихъ :классическнхъ nисателей только 
потому, что опи писали для взрослыхЪ и что дiти не 

, поfiмутъ ихъ ао вселtn oбr.eJtnь и не оцiнятъ uaur. слль
дуетr,. Одинъ иэъ противниковЪ хрестоматiй, рутtоводясь 
подобнымъ принципшrь, не находить возможны.11rъ энако
мить учениковъ даже съ такИ]I[Ъ проиэведенiе111'Ь, какъ 
« Бtжинъ лугъ » .  ' Вотъ что говоритъ онъ по этому по
воду: « Совершенно упускаютъ изъ виду, что основная 
общественно�бытовая мысль этого раэскана, т13сно свл
эанная съ общииъ содержанiеиъ « 3аписоr�ъ охотнюtа » , 
nредставить въ ярrюй картин'в неблагоnрiятныя уоловiя 
sоспитанiя, въ кр11постную эnоху, крестьянскихЪ дiтей, 
лишенныхъ влiянiя ншолы, погруженныхъ во тьму не
в13жества и суев'hрiй, на фон'в поэтическихъ опиоанiй 
нрироды, тонко рисующихъ переходы отъ непроглядной 
:ночной теинотьr тtъ яркому дневному свtту, -все это не 
можетъ еще занимать, интересовать, а СЛ'lщовательно, и 
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воспитывать читателей-дtтей, для :которыхъ неестественно· 
и преждевременно было бы ааду.мываться надъ условiями 
воспитанiя д..Втей въ :ка:кую бы ни было эпоху » .  1 )  

Не будемъ говорить о томъ, нас:коль:ко правильно 
самъ авторъ этих'Ь словъ понимаетъ мысль равс:кааа 
Тургенева� сiсаже:мъ толь:ко, что пошrrь во вceJito обое:f'fиь. 
и оцtнить 1ш1'о слтьдуето художественное nроиаведенiе 
вообще трудно, даже для варослыхъ. Одна:ко иаъ этого· 
еще не сл·fщуеть, что нужно от:кааываться оть чтенiя съ 
дtть:ми та:кихъ проиаведенiй или та:кихъ отрыв:ковъ иаъ. 
проиаведенiй, :которые будутъ дtтьми поняты толыю съ 
доступной имъ точ:ки врtнiя. :Каждое художественное· 
проивведенiе при повторно:мъ чтенiи всегда и взро
слымъ открываетъ рядъ таrtихъ сторонъ, :которыя раньше
не в��tчались. Вотъ почему и самодi>ятельность, и внут
ренюи ивтересъ могутъ быть вызваны при :классномъ. 
разбор'Б отрыв:ковъ ивъ тБхъ произведенiй, :которыя въ 
полномъ объе:мt будутъ поняты учени:ка:ии толы�о впо
слtдствiи. 

Что же :касается художественной д-Бтс:кой литературы, 
то съ нею учени:ки должны зна:ко:ииться путем'Ь само
стоятельнаго в1иьnлассито чтенiя. Это чтенiе полевно• 
д'влать время отъ времени предметомъ обсулщенiя на. 
урокахъ, причемъ д-Бтямъ заран-Ее могутъ быть даны во
просы, нам-Еченные для обсужденiя . 

Составъ хрестоматiй, обращающихся въ нашей школ-Б,.. 
отличает?я боль�имъ разнообразiемъ; разнообразно и рас
положеюе :м:атер1ала. Это объясняется т-Бмъ, что соста
вители хресто:м:атiй пресл-Бдуетъ не одинаковыя ц-Ели: 
одни связываютъ хресто:м:атiйный :матерiал'Ь съ задачами обу
чмt4я, другiе-съ аадача:ми восп��таиiя, третьи-съ тtмъ и: 
други:мъ; одни видятъ въ хрестоматiи пособiе для грамма
тичес:каго и стилистичес:каго ивученiя яаы:ка, дpyrie смот
рятъ на нее, Itа:къ на подспорье при иаученiи теорiи сло
веспости, третьи утверждаЮТЪ, ЧТО ОНа ДОЛЖ&'t ТОЛЬRО давать 
учени:каыъ элементарное литературное развитiе, и т. д. Въ. 
однtхъ хресто:м:атiяхъ аа:ключается иатерiалъ по различ
нымъ отраслямъ знанiя, и паряду съ чисто литературными. 
�··�··--······ ----

1) �• В. Валтало·н;r,, В осnитательное чтенiе, 
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проиаведенiям:и встр-Ечаются статьи по географiи, исторiи, 
естествоананiю, техничес:кому проиаводству ,  въ другихъ 
по:ьr'hщенъ исключительно литературно - художественный 
матерiалъ. 

Несомнtнно, что для начальной пародной ш:колы и 
для :младшихъ тшассовъ средпей хрестоматiи должны быть 
различны: степень развитiя, Itругъ реальныхъ предста
вленiй, интересы, все это неодииа:ково у учениковъ 
той и ,цруrой школы, а этого уже достаточ:но, чтобы при
знать необходимость существованiя двухъ главныхъ ти� 
пов'Ь хрестоматiй. 

Если средняя штtола можетъ имtть въ хрестоматiи 
тюtой матерiалъ, который связанъ почти ис:ключительно 
съ художествеввымъ творчествомЪ народа, то для народ
ной Шitалы важны и такiя статьи, въ :которыхъ сооб
щаются нtкоторыя прост-Бйшiя свtдtнiя И3'Ь . разныхъ 
областей внанiя , достунныхъ д-Етскому пони:манiю. 

Мноriл хрестоматiи1 пресл-Бдуя воспитательныл цtли, 
и:м:tютъ Itюtую-либо опред-Еленную тенденцiю: одн-Б по
строены на религiовпо-правственной основ-Б, другiя имt
ютъ въ виnу раввитiе пацiонально-патрiотическаго чув
ства, третьи стремятся бить учениковъ по нервамъ и 
раскрываютъ съ тщательностью искуснаго апато:ма вС'В 
отрицательныл явлеиiя жизни. Все это иногда принуж
даетъ составителей вносить въ хрестоматiи и такой :ма
терiалъ, :который не и:мtетъ ничего общага ни съ худо
жественностыо вообще, ни съ русской литературой въ 
частности. 

Между т-Бмъ, кюtъ мы уже говорили, преподаванiю 
русс:каго. язьша . въ кругу учебныхъ предметовъ школы 
поставлены свои серьезныл задачи: 1 )  иау1tитъ �Jnompe
блeuiю ycmиou и 1?.UCЪJ\tetmoй Jииnepamypnou рrь-чtь; 
2)  оаиаnомитъ со бттпствоио иат; иародна�о, mauo и 
Jttьmepa1n.ypnaш яаыnа; 3 )  раавитъ ua noэmuчeC1tUXt. 
ЩJМtsведеиz'яхо эстети-чесиое чувство; 4) способствоватъ 
п.уте.щ) эстетичеси�tхо переживстiй раавитiю иравствеп
пъиvо чувство. 

Вс·:Ь у:казанныя задачи обяаательпы для средней IШtолы. 
При этомъ религiозныя, нацiональныя, патрiотическiя и 
общечелов'вческiя чувства должны имtть своимъ источ-

16 
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1. Природа зимою. 

1 .  « Морозъ-воевода» ,  Неирасова. 
2. « Вотъ с·Jшеръ, тучи нагоняя» . . . , Пушиuпа. 
3 .  Сказка « Моровко » .  
4, « 3и:ма . . . .  Ерестьянинъ, торжествую> . . . Пушк�иш. 
5 .  « 3имнiй nуть » ,  ПoA01tC1iшtO. 
6. Загадки, пословицы, поговорки, относящiясн къ 

зи:мi, снiгу, льду, :морову. 

1 1 .  Эимнiе nраздники и относящiеся къ нимъ нtкоторые нароJ!I,
ные обычаи. 

1 .  Изъ дtтскихъ воспоминанiй ( « Родное Слово » ,  ч. II) .  
2. Ео.nлда подъ Рождество (тамъ же). 
3. «Богата кутя» ( .:Itлассное и дома.цщ:ее чтенiе » ,  

lfl. .А. Гусевой). 
4. « Разъ нъ крещенскiй вечерокъ » . . . , .Жуuовсишtо . 
б. « Деревенсitiя святitИ » , изъ разсказа « Прохожiй » "  

Гриzоровица. 

Ш. Лtтнiе nраздники и лtтнiя �анятiя нрестьянснихъ дtтей. 

1 .  Ночь на Ивана :Купала ( отрывокъ ивъ романа 
Пе черсито въ << Лiсахъ).  · 

2 .  Ивановъ день ( « ПапоротниКЪ » Дапилевс1tа'tо) . 
3 .  « Въ НОЧНОМЪ» , Ozjpuuoвa. 
4. Лiтнiя гулянки крестьянса;ихъ дiтей (изъ « Ересть.

янскихъ дiтей » , Не1tрасова) .  
5 .  « Бiжинъ луrъ » ,  Тур�епева. 

IV, Gназни народныя. 

Хрустальнм гора. Баба-Ящ. Нужда. О наливном:а;., 
яблочшв и серебряномъ блюдечiti. Чудесная дудка. Сн':В
rурка. Царевичъ-мзленочекъ. (Эти сказки даютъ нi
сколько темъ для бесiды: олицетворенiе явленiй природы;, 
бытовыя черты; нравственвыя идеи). 
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V. Сказки искусствен ныя. 

« Счастье » ,  Даля, «О мертвой царевнi и о семи 
богатыряхъ » ,  Пyut'}(,Una. « 0  царi Беренде·в» и « Объ 
Иванi царевичi и с<Вромъ волшв» , .Жуповсиаzо. Отрывки 
Ш!Ъ « Конька-Горбущtа» ,  Ерщова. <О царi Салтанi» , 
Луишип а. 

Vl. «На чужой сторонt и весна некрасна» .  

1 .  « Возвращенiе на родину>) , Пуии,ипа. 
2 .  << Отдохну-ка, сяду» . . . , Ллещеева. 
3 .  « Itолокола » ,  К. Р. 
4. « Разлуrtа» ,  изъ «Д'.Втства и отрочества» , Л. Толстоzо . 

Vl l. Религiозное чувство. 

1 ) « Въ Геосиманс1юмъ саду » ,  Нишипииа. 

2) Отрывокъ о послупшикi Еириллi изъ поэмы 

.Anyxm�ma « Годъ въ :монастырi » .  
3 )  Сцена въ амфитеатр'В изъ поэ:мы « .Агасверъ » , 

Жуиовсиаzо. 
4) « Молитва» ,  Лермоппwва. 

VШ • . 

PyocкiU ЯЗЫКЪ. 

J )  « Русское СЛОВЦО » (изъ « Мертвыхъ душъ » ,  Го�оля). 

2)  « Pyccitiй языкъ» ,  Тур�епева. 

.3 ) « Г.оворы , Даля. 

Выразительное чтенiе. 

Врядъ ли Itто-нибудь станетъ оспаривать важность Ваяшость 
вырази

для учитела умiнья выравительно читать: не говоря о тельнаго 

тG:мъ, что способность хорошо · пользоваться своимъ го- чтевiя. 

лосомъ, безъ затраты излишпихъ силъ, содiИствуетъ со

храпенiю самого голоса, нельзя не призна�ь,  что выра

зительное чтенiе является могучимъ оруд1емъ въ клас-

сной .работ-Е. Если тпхiй, однотонный голосъ учителя 

sноситъ во всякую классную работу изв1ютную долю 
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никомъ тв эстетическiя нереживанiя, rюторыя лвились на 
ночвt ивученiя: родн:оrо явьпш и родпой литературы. 
Спецiальное религiозно-нравственное освtщенiе эти 
ства моrутъ получить на уроr�ахъ 3ю�она Божiя, а на"" 
цiональное и обш;ечеловtческое-на уршшхъ rюторiи. 

Вотъ nочему оть хрестоматiи, особенно оть хресто
:ма'riи , предназначенной для средней школы, :мы должньi 
требовать прежде всего художеапизеwпаzо JJtamepiaлa, кота� 
рый далъ бы возыожность почувствовать всю силу «вели
каrо, могучаго , правдивага и свобоцнаrо » русскаго явьша. 
Pyccrtaя художественная литература такъ боrа'Га нрав� 
ственными мотивами, что н·Бтъ никакой надобности за:мt
ня·rь ее тендеицiозными разсказами сомнительнаго каче 
ства, сомнительнаго Еаr�ъ въ отношенiи содержанiя. таЕъ 

. ' 
и въ о·rношеюи стиля. 

Пусть учениЕн на хрестоыатiи почувствуютЪ живую 
душу русшtой народной ноэзiи и ли·rературы. Для этого 
нужно только , чтобы въ хрестоматiи все было прониЕнуто 
родuыий духоыъ : въ ней должна расЕрыться передъ гла
зами учениЕовъ широiюй и привлекательной rtapтинofi 
руссrсая природа, pycortiй быть, русская жизнь, русскiй 
языЕъ. Мы теnерь уже не новторИJ.\rъ словъ Буслаева: 
«На руссr�омъ явьш·li таr�ъ немного генiальнаrо и rслас
сическаго, что учителю, · читающему со своими ученшса:ми 
:r,moгoe и разнообразное по руссrш, будетъ стыдно nе
редъ учите.i!Jнrи др.евнихъ и новыхъ лвыrю въ » .  Имtн 
одну ивъ богат·Ьйшихъ литератур•ь , мы · не ну.ж:даемса: 
уже въ постоянноиъ обращенiи I{Ъ вападно-европейсюгмъ 
писателшrъ. Конечно, средняя школа облзана дать свонмъ 
питоJIIЦамъ знаrюмство съ Н'lJЕоторыми классичешшши ино-
3емными проивведенiшш, но это уже д·Iшо старшпхъ 
классовъ и организованнаго дшrашняго чтенiл учешшовъ. 

Хрестоматiи, рисующiя :лш3нЬ прешiуществевяо съ 
отрицательной стороны, упорно волнующiя учениrювъ 
ивображенiемъ людшюго горя, несчастiй и заботь слt-, 
дуетъ пршшать соверmенно нежедательными въ воспита
тельномЪ отношенiи. Шrюла обязана оr�ружать ввtрен
наго ей ребешш атмосферой жизнерадостнаго труда, ду
шевной бодрости, а не унынiеиъ и печалью. Мысль п 
чувство ученика должны въ школt rtр1шнуть, а ие по-
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крываться налето�rъ преждевременной дряхлости и раво

чарованнооти. 
Что касается расположенiл матерiала въ хрестома-

тiяхъ, то, бевъ оомн1шiя,  нто раоноложенiе должно осно

выватьсЯ на rшrюмъ нибудь опредtленномъ нaчaJrh, а не 

быть бе;шорядочнымъ. Съ э�ой точки зp'fini-?I всt ра?пре 

дtленiл болtе или менtе xopoщrr, если · тольЕо. они не 

отличаются большою искусственностью. Къ искусотвен

нымЪ относится, между nрочим'Ь, pacnper(tлeнie nроив

.веденiй по вре.1tеиамr, zода: Авторы нtмторыхъ хресто

:ыатiй nолагають, что пемьюшшо читать, наnримtръ, 

« Весну» МаЙЕов� яъ унылый осеннiй день. « Вовыожпо-

.ли » ,  спрашиваетЪ ОДИНЪ . ИВЪ .СОСТаВИТеЛеЙ, «ЕаКОе НИ

будь единепiе съ нриродой, таi\.Ъ всегда возвьниающее 

челов'lша, , достижимо ли въ таком:ъ случаt .единство н�

отроенiл съ авторомъ'? » .  Itонечно, · возможно: эстетичесюл 

пережпванiя съ ихъ игрой чувствъ и вообра1кенiя не 

требують вовсе nодобной оботановr,и, и для тоrо, чтобы 

эстет,ичес·1щ . исnытать· чувство весны, не нужно ни лр

�каго весенняго ·солнца, . .  ни туша весенщrхъ водъ, не 

нужно ощущать 

св.Вжiй запахъ сада 
И ТЩШ).>IЙ sацахЪ. таЛрl�Ъ 1\-Р,ЬЩIЪ. 

Вотъ nочему дtленiе но .времена:ыъ ,
года лвллется, 

· хотя н nростымъ, но наuменtе естественнымЪ изъ всtхъ· 

дtщшiй. . 
Матерjалъ при объяснительномЪ чтеши тоже лучше, Располо· 

< · . • . • · . жеюе мате-

ПО возможности, распредtлять по те:м'аиъ. :Изъ этого не рiала при 

'слtд.уе·rъ,· 1iто никогда · нельзя брать отдtльнаго нроин- объясни-
тельноыъ 

веденiл, не овязаншti'О съ другими, прочитанцыыи и ра- чтенiи. 

зобранныыи. Это, rtонечно, неивбtжно, и боять;:л этого 

нечего, но раснредiшенiе по темамъ иыtетъ ивв'встное 

значенiе и въ образовательноиъ и въ воспи·rательно:мъ 

.0тношенi.я:хъ, таЕъ какъ концешрически расширлеть кру-

говоръ ученика и увелиtпiваетъ nостепенно оу11шу иввt-

стныхъ впечатлtнiй. Вотъ, на.приМ'fiръ, нtсколько темъ 

для разныхъ возрастовъ: 
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вялости, то при чтенiи художествеиныхЪ произведенi:if 
отсутствiе выразительностИ оказывается; вредны:мъ и въ 
образовательномЪ и въ воспитательномЪ отпошепiи: rtaitъ 
содержапiе проиsведенiя, такъ и ero художественная; 
сторопа всегда значительно теряютъ отъ IШoxoro чтенiя. 

Ai :иежду т:Вмъ, очень не:многiе учителл русшtаг<l' 
языка ум·Jпотъ читать. Во Францiи этому у:ьгlшыо при
дается: большое значенiе, и готовящiес.н Itъ преподава
тедьской д·:Вятельности должны на экзамен-Е поr\азать свою 
способность ЕЪ выразительноыу чтенiю. У насъ за по
слtдпее время искусство · читать тоже лвляетел предые
то:мъ вниманiя:, и въ н-ЕЕоторыхъ высшихъ педагогиче
шшхъ заведенiахъ ему уд·:Влено опред-Еленное м·всто, хотя 
еще. и не таЕое почетное, Еаi\ОГО бы оно васлуживала 1) . 

Во всяЕомъ случа-Е, учителя руссЕаго явьша дол.жны 
ум-Еть читать и ,  если они не прлучили въ это:ыъ отно
шенiи спецiальной подготовки, то на ихъ обяз::шноС'l'И 
лежитъ пополнить этотъ проб-Елъ путемъ самостоятель
ныхЪ усилiй, непр.естаннаго наблюденiя ва свотrъ ·чте
нiе:мъ и тщательной подготовrюй I{Ъ нему. для этого 
нужно знать хотл . бы основныл уштовiя выразительнаго, 
чтеюя. 

И для учениЕовъ, конечно, не . l\IeH'Be важна при
вычка выразительно читать : читая выразительно, они: 
легче запоминаютЪ стихотворенiя; на уроЕахъ они отв·Ъ
чаютъ Jтвtреннtе, лучше, боДр1ю; JIИ'l'ературный :ма
терiалъ пони:иаютъ глубже, чувствуютъ его остр·lю, по
тому что для выразительнаго чтенiн художественнаго 
произведенiя необходимо въ него вдуматься: съ разныхъ 
точе1съ зр·Ънiя:.  Уы·Jшье выразительно читать принесетЪ 
пользу ученнка:иъ ·И тогда, когда ощr ПОitинутъ ст'Iшы 
своего учебнаго заведенiя: при совреиенныхъ формахъ 
общественпой жизни плоды этого исЕусства всегда ыо
гутъ понадобnться. 

Са:мо собой, длн обстонтюьнаго ознаЕоыленiя съ во
пр осами выразительнаго чтенiя необходимо обратиться 

1) Спецiальиыя з анятiя по вырааи'I'ельному чтепiю есть, н а
иа Военно-педагогичешшхъ 1\урсахъ, въ Женсr(ОМЪ Пе

дагогичесп
'
юiъ ИнститутЪ, въ Педагогпческоi\ Aкaдeilriп. 
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къ спецiальнымъ работамъ 1 ) .  3д'Ъсь ыы остановимся 
только па самоыъ существенномЪ и, вы-Ест-Е съ тi:мъ , 
простоыъ, всt.мъ доступномъ. 

Подъ выразительнымъ чтенiемъ разум-Еетел такое, ко- Попятiе 

то рое съ вн·ЬшнеИ стороны ЩJаmtллдtО, съ внутренней - ::Л����� 
бол·:Ве или ыенtе худоrнсествеиио. П ервое условiе иы-Еетъ чтепiя. 

въ виду �о;юс'Сi и 1tpmшн.oщeuie, втQрое требуетъ отраже� 
нiя въ чтенiи т-Ехъ 1t.yвcrnвr,, uacmpoeuiй tь Jl�·ыслей, ко� 
торыл заключаются: въ произведеюи. 

П роизноmенiе при выравителыюыъ Ч'l"енiи должно Прои�но-

0 шенiе. быть 1 )  1tpaвu.Л1/tt'ЫИi>, 2) .ясиы.т;, 3 )  tpOJJШlfJ.�ta. пра-
вильно�ти произношенiя у насъ уже была t.УЬчь: подъ 
правильньшъ разум-Еется такое чтенiе,  которое отв:вчаетъ 
особенностяиъ литераrурнаго говора, отличающагося: у 
насъ, ме.жду прочимъ, отсутствiемъ · р·взкаго обозначенiя 
гласныхъ и общею мягкостыо и плавнос�гыо. 

· 

Ясность проивно:щенiя вависитъ отъ у.мiшьн отчет
ливо произносить Iшждый . с.;югъ, что достигае·r·ся съ 

стороны изв-Естною :и едленностью теыпа р'вчи, 
съ другой-отчетливостью артикуJiяцiи. 

НеуJ\1'ВЛое чтенiе поч'J,'и всегда сопровождается торQ
пливостью в нелсиостью въ произношенiи звуковъ, со
ставляющихЪ слово.  Съ тороплщюстыо учитель долженъ 
борщься съ первыхъ · же шаговъ обученiл чтенiю и на
стойчиво останавливать учени:ковъ, если они слишкоыъ 
ушщрнютъ те:мпъ. Когда же учитель самъ ск:юненъ чи- ' 
тать неум·вренно быстро, ro онъ можетъ отъ этого оту
читьсн Iщ чтенiи геЕзшнетровъ. « Одиссеи » или «Илiады » .  
Вс-Е преподаватели выразитещнаго Д[tютъ щюимъ 
уqеникаыъ иыенно это упражненiе съ .цсfшью выработки 
ва:иедлешrаго темпа: самый стихъ въ геЕзаметр-Е способ
ствуетЪ этому. Ч'l'Обы н�гвть воз11.rожность при этоыъ да-

1 )  На руссiсомъ языкЪ i\IOЖHO yrtaвu:rь, nanp., сл'il;з:ующiя :кпигn: 
Лец;ае. Чтенiе :капъ искусство. Пер. съ франц.; Oaapoac'lf:·iu. Вопросы 
выразительнаго чтенiя. 2 rшпгn; В:оровялсовъ. И:crtycc·rвo выразnтеш,
наго чтенiя. Оnы·rъ сис1'ема.тпчсеrшго иаложенiя теорети'Iсскпхъ 

• основъ n прiе:.ювъ обученiя; Onr., оюс. Этюды выра.зптельнl1.го чте
вiя художественныхЪ лнте}Jа'r,урвыхъ npoiJ3Beдenifi; В. Ocmpozol!
c��:iii, . Выразительное чтенiе; В. Чер?f.:ышеаr,. Азбука вырааительнаго 
чтенiн. 
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вать себt отчетъ въ степени скорости, можно пользо
ваться метрономомъ. 

Отчетливость артю�уляцiи встрt�шетоя далеко не у 
всtхъ д·hтей, приходлщихъ въ пшолу. Многiе ивъ нихъ 
не умtютъ произносить слова такъ, чтобы ихъ ввуковой 
составъ былъ ясно слышепъ. Для достиженiя о·rчетливо
С1'И можно пользоваться такимъ прiемомъ: ученишь ста
новител передъ классомъ, подальше отъ линiи первыхъ 
скамеш�ъ, и натtмъ проюзноситъ :маленькiй отрывшсъ изъ 
прошшеденiл какъ :можно тише, но nри этомъ таii.Ъ рас
членлеТЪ каждый слогъ слова, что его р·Ъчь усваивается 
товарищами шюрtе по движенiю губъ, чtиъ по звукамъ. 
Что

.
бы уМщить учениковъ въ важности nодобнаго расчле

неюя слоговъ и вмtстt съ тt:мъ дать имъ образецъ отчет
ливости, учитель cal'rrь ъюжетъ передъ Rлассомъ сказать 
что нибудь сначала быстрымъ шопотомъ, а потомъ от
четливо отд·hллл одинъ слогъ отъ другого, но тоже со
вершенно тихо. УчениRи ясно услышатъ р·вчь учителя 
толыю при второ:мъ способt произноmенiл и nоймутъ, 
Itакъ нужно расчленять. Эти же упражненiл должепъ 
nрод·hлывать самъ съ собой учитель, если его голосъ 
не отличается силой, а nроивношенiе страдаетъ нелепо
стыо. 

При чтенiи отчетливое расчлененiе слоговъ им·hетъ 
большое значенiе. «Таково его могущество, что оно мо
жетъ вы�tупить даже слабость голоса и даже предъ мно
гочисленной аудиторiей» ,  справедливо гов6ритъ по этому 
поводу Легуве и приводитъ въ примtръ нtсiюлыtихъ вна� 
1trенитыхъ актеровъ, Itоторые ХО'rл отличались слабостью 
голоса, однако заставляли себл слушать при помощи 
отчетливага выговора. 

Конечно, нельзя внолн·:В пренебрегать и относитель
ною громкостью р·hчи. Въ большинетвЪ случаевъ тихо 
говорлтъ и читаютъ не потому, что это вьшываетсл ка
IШМИ либо фивiологическими недостатi\ами, а ишtлючи
тельпо въ силу привычки. Въ Itлаосной работ-Б громкiе 
отвf>ты и гро11шое чтенiе учениковъ важны и для плодо
т�орности совмtстныхъ занлтiй ( толыю при такихъ уело- ' 
в1лхъ могутъ принииать участiе въ работЪ всrь ) , и для 
совданiя въ тшассt того бодрлщаго, живнерадостнаго 
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настроенiя, 1юторое служитъ однимъ ивъ вtрныхъ зало
говъ успtха. 

Длл выработки этого Itачества р·вчи необходи:мъ прежде 
всего личный при?.t1!ръ учителя, а затЪм:ъ и настойчивое 
требованiе гро:мкаго пропзношепiл. Но надо I}::М-hть въ 
виду, что громкое прошшошенiе никогда не должно пе
реходить въ Iсрикливое: это физiологичестси вредно для 
органовъ рtчи и,  Ером·.Б того, дtйствуетъ раздражающимЪ 
образо:мъ на нервпую систему, которая подъ влiянiемъ 
этого быстро утомляется. 

Чтобы не совдавать внtшнихъ условiй, препятствую-
щихъ гiюмкоиу пршшношенiю, учитель должеНЪ помнить 
одно правило: не подходить бли31tО rсъ тому учениrtу, 
I�оторый отвЪчаетъ, татt'Ь каЕъ при этомъ и ученишь и 
учитель естественно начинаютЪ говорить тише, а бесtда 
съ классомъ мало-по�малу nревращае·rся въ бесtду съ 
отдtльнымъ учениЕомъ. 

1\,ромt того, необходимо аамtтить, что Iсакъ бы ни 
бьшъ настойчивъ преподаватель въ требованiи гроМЕаl'О 
чтенiл и громкихъ отв'втовъ, однаЕо, если его воспита
тельные прiемы вывываютъ въ учениЕаХЪ подавлепное 
настроенiе, громкой рtчи не будетъ: подавлепное состол
нiе духа всегда сопровождается вялостыо произношенiл. 

Для выработки отчетливаго, громт�аго проивноmенiя 
и для устраненiл привычки читать скороговоркой очень 
полезно такъ называейюе хоровое чrnenie етихотворенiй. · 
Противпики хорового чтенiл укааываютъ, что при не:м:ъ 
пропадаетъ вслкiй индивидуальный оmпокъ: nолучается 
впечатJГiшiе чего-то :механическаго,  не живого, словно 
читаетъ большал говорильная иашина. У казываютъ и на 
то, что хоровое чтенiе вьшываетъ бевпорядокъ, и ничего 
толковага иаъ пеrо не выходитъ: ученики читаютъ враз
бродъ. Возра.женiя эти, однако, невполн·h справедливы. 
Если учитель сумtлъ поrtавать д<Jjтлиъ, гдt нужно ста
вить логическiя ударенiл, если · прежде, ч·:Вмъ приступить 
ЕЪ хоровому чтенiю, онъ поуnражнллъ дtтей въ чтенiи 
индивидуальномЪ, если, наконецъ, онъ са11rь обладаетЪ 
достаточно звучнымъ и гибки:мъ голосо:мъ, чтобы упра
влять Д':Втыrи во время хорового чтенiн, то безпорядка не 
будетъ, и чтенiе получитъ извtстную окраш�у и соот-

Хоровое 
чтепiе. 
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в·Бтствующiй общiй тонъ. Татюе хоровое чтенiе прiучаетъ. 
не бояться своего голоса и заставляетъ въ силу необхо
димости читать :медленно. 

Нужно только ИМ'ВТЬ ВЪ виду, что далеко не всТ. 
стихи 1rогутъ служить матерiало:мъ для хорового чтенiн :  
б·Блые стихи и стихи съ м·fшяющимся ритмо:мъ читать 
хорОМЪ затруднительно. TiJ Же nронзведенiя, ВЪ ЕОТО
рыхъ р итмъ отчетливъ, и rtаждый стихъ представлле·rъ 
собою в·Ьчто законченное, очень удобны для хорового 
чтепiн. 

Н·вкоторыя трудности для хорового чтеиiл могу:гъ 
представлять и отд'lтьиыя :i\I'BCтa стихотворенiя. Напри
:нtръ, стихотворенiе Майкоnа « Лаеточrш » въ ц·'fшодrъ 
очень удобцо для хорового произвесенiя: аифибрахи� 
ческiй раз1гвръ, отличающiйсл строгою выдержанностью, 
всегда поддерживаетъ стройность чтенiл. Но строфtt-

« Каi{Ъ веселъ былъ трудъ пхъ, какъ ловоi<ъ, 
Какъ любо имъ было, когда Пл·гр маленькихъ быстрыхъ головоцъ 
Выглядывать стали гн-Бsдаl »  

несшш·Бнно трудна для чтеиiл, тюсъ rшкъ, ·  начиная .со  
слова « rшгда » ,  нужно произнести весь теrсстъ До конца 
строфы сли1тю, безъ перерьхвовъ въ rсонцt или въ се
редиВ'h отд1Jльныхъ стиховъ. 

Хоровое чтенiе поле�цо и rcaш:r:. прiемъ, о св·Бжающiй 
классную работу. Изв·hс·rно,  что нtrюторые преподана"' 
тели, замtчая утшrленiе д1Jтей ,  предлагаютъ им'Ь нtсколько 
разъ вс::щть и с1Jсть, и это вростое физичесrъое .уnраж
вевiе немедленно же благотворно отражаетсл на на� 
строеиiи класса. Такъ Rю�ъ хоровое чтенiе требуетъ, 
чтобы учениrtи находилиеь въ столче:мъ положевiи, то 
оно имtетъ иввtстное вначевiе и для подъема рабочей 

, энергiи. 
Чтенiе no Чтенiе произведеиiй по р оля:мъ тоже припоситъ ролямъ. . nользу, пр1учая учевиrювъ б ол·ве просто и свободnо. отно-

ситься ЕЪ вронвнесевiю паивусть. Это упражвевiе ъ;ъ 
тому же всегда очень ивтересуетъ д·hтей и заставляетъ 
вдумываться въ тонъ, въ которо:мъ схJщуетъ читать. 
Ч�сто при этоыъ уnражнеniи маленькiе чтеЦы, ст·hсняю� 
ЩJеся въ другое вреыя произносить выравительво, вачи-
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наютъ говорить естествеnвtе и живtе. Само собою, та
кое чтенiе по ролямъ виrюгда не должно дрiобрtтать 
оттtюtа театральности и вереходить въ представлевiе .  

У ьr'внье управля·rь голосо:мъ въ высшей стеnени важно 
для вырааите.чьваго Только 1'ОТЪ :t�rожетъ вырази
тельно чюать, I{TO и.м·hетъ подвижной голосъ. Подвиж
ность. основывается на у:мtломъ вольвованiи высокими, 
среднимц :и: низкими нотами rолосовОI'О аппарата. У вt
которыхъ отъ природы голосъ или очень выеоr\i:й, ишr 
очень ни3кiй: эти голоса наиболtе пеблагопрiятвьr для 
выработЕи nодвижности, и въ классвой обс:�.·авош<t rшъ 
:�.·рудно вридать необходимую степень гибrюсти. Но обыч-

ередвiй гоJюсъ довольно легко · врiобр1Jтаетъ подвиж
rюсть и быстро оr�азывается способвымъ, по Jlftpt на
добности, то у силивать ищ1. ослаблять :rонъ, то ускорять 
или замедлять его, то повышать пли . понижать. 

Для этихъ цtлей искусство выразительнаго чтевiя 
создало рядъ голосовыхъ увра.жневiй. Для силы moua ,  
наврим:iЬръ, реrюмевдуется чтевiе гекваметровъ въ тако1rъ 
Bnдt: первый СТИХЪ читается ВЪ. TOlllЪ 1'0nt, .  БЪ IШIЮМЪ 
чи:rающiй обыrшовенно говоритъ, второй -бол1Jе сильно, 
·rpe:�.iИ - съ . еще большей силой и т. ·  д .  до воз1rожваго 
предtда; ват·h:uъ начинается постепенное сnушшнiе 'l'ОВН 
до его ·вред·Jшыrой слабости, по:rщrъ. тов:ъ снова уеили
ваетсл и т. д. Ок.оростъ npot!Jюteceuiя до;ююuа бъипъ 1zpu 
эnшJJt3 медлеиuой, а высота 1JI01IO средней. Коrда въ 
этш.rъ о:mошенiи получилея уже в'hкоторый вавыкъ, можно 
перейти и къ другому унражвенiю :  прочитавши одну 
строку геrша:мтра воз:ьюжво громче, нройзвести сл·Iщую
щую совсtмъ тихо и т. д. 

,J,ля выработ1щ ущьн,ъЯ саободи,о успортпъ и за,ltед
д.ялпъ ptъltb слtдуе-r',Ь :�.·оже польвоваться гекзаметрамn. 
При это:иъ первый стихъ нужно читать медлещю, слt
дующiй ____, быстр'liе и т. д. I{огца скорость достигнетъ 
высшаго предФла, надо дальвt:Иmiе стихи ч�гrать съ nо
стевеннымъ заиедленiеыъ темпа. Внезапная перем·hва 
ш�орост,и, иакъ пока:щлъ опы·rъ преводаватедей вырази
тельнаго им1Jетъ также большое вначенiе. По
стоянвьши величинами въ этомъ упражвевiв должны 
оставаться сила голоса и его высота. 

Голосъ. 
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Для придапiя юлосу u�бuocrnz� в о  01J?:Нouteuit� высоты 
moua рекомендуется читать rеш:шдштры съ постепеннымъ 
повышенiемъ и пониженiемъ тона: первый стихъ надо 
произнести въ одну ноту, слiщующiй на полтона выше 
и т. д. до возможной предtльной высоты, послt чего 
наступаеТЪ постепенное пониженiе, тоже до · nред·Iша) до
ступнаго для чтеца, и т. д. И вдtсь полевенъ вневанный 
переходъ отъ одной ноты r�ъ другой, съ разницей въ два 
тон� и т. п. Ивв·нстный артистъ и спецiалиотъ по обу· 
ченпо выраsительному чтенiю, Оваровскiй, предлаrаетъ 
соблюдать при 3тихъ упражненiяхъ ол1щующiл условiя, 
какъ необходимыл: 1 )  не торопиться; 2 )  не впадать въ 
mьnie словъ, а zoвopumъ, т. е. произносить ихъ вполнt 
естественно, Itaitъ они произносятся въ обыкновенной 
рtчи, и 3 )  не надрывать голоса непооильно высокими 
или ни8кими нотами, а стремиться I�ъ прiобрtтенiю но
выхъ нотъ путемъ :�;шоrократныхъ и осторожпъtхо упраж· 
невiй. 

Bct эти уnражненiл предназначаются главньшъ обра-
8ОМЪ для самого учителя, такъ ItaRЪ на урш\ахъ родного 
лвыRа Rtтъ времени для систематическихЪ 8анятiй въ 
это:мъ направленiи: преподавателю приходится доволь
ствоваться большею частью простыиъ укаванiемъ на 
свое чтенiе, rtai\Ъ на примtръ или обра8ецъ. Но если 
ему удастся настолыю увлечь учеrювъ чтенiемъ, что у 
нихъ обра8уются внtli.лассныл эанлтiя этиыъ предметомъ, 
то всt перечисленныл упражненiя нужно имtть въ виду. 

Недостатюr Въ mrtoл·I; сравнительно часто встрtчаются ученики 
nроиапо· СЪ . 

meniя:. недостатками nрои8ношенш, особенно въ отношенiи 
ввуковъ л, р, 010, ч, ut, щ, а, с, ц. Напримtръ, вмtсто 
плохо проивносятъ 1tyoxo юш даже пвохо, в:мtсто ложJса
уожuа или воаюиа, р или совсtмъ не пр оивносится или 
проивнсюитол иартаво, въ отношенiи же остальныхъ пе
речисленныхъ ввуковъ наблюдается или сюс1оиаиъе или 
1ll;еnел.явостъ. 

:Конечно, на уроr{ахъ невозможно, 8а недостатЕо:мъ 
времени, �Заниматься устраненiе:мъ этихъ недочетовъ пу
те:мъ опредtленныхъ уnражненiй, но учитель долженъ 
энать хотя бы нtкоторыя средства, чтобы сообщить ихъ 
или самому учениrtу или его восnитателюrъ. 
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Для выработки правильной артикуллцiи ввука л су
ществуетЪ такой нрiеыъ: произносится какое-нибудь слово, 
начивающееся съ этого ввука, напр. ,  лощадъ, nриче:м:ъ 
сначала вм:tсто л произносится n, ното:иъ б, бл и на
Jtонецъ л ,  т. е. птиадъ, бощадь, блощадъ, лтиадъ. Звуки 
надо процвносить громко, усиленно подчеркивая ихъ 1 ) .  

Для устраненiл r�артаваrо р нуЖно В8ять слова съ 
ввукомъ р, JJO сначала вмtсто р произносить т, потомъ 

д, др и тоJrыю послt этого р, наnр. ,  тапа, да1((), драл,r,, 

рак7J; тубаuдш, дубащка, дpyбautua, pyбautna и т. п. 
Что хасается сюсюrtавья и пришепетыванiя� то эти 

ведостатки нер·hдrю объясняютол орrаническидш причи
нами: у н1шоторыхъ явыкъ слишкомъ объемистъ и мало
нодвиженъ, и нотому нолучается сюсюканье, у другихъ
rюротшtъ, с.ц.tдствiемъ чего является пришепетываиiе. По
мощь учителя въ данно:мъ случа·h нево�Зможна: слtдуетъ 
обра:титься ItЪ врачу. Если же эти два недостатrш прои8-

ноm(;'нiя являются плодомъ не столько органическихЪ 

nopoXt.oц�1 СI).ОЛЬЕО дурной привычки и невнииательнаго 

отнрmЕщi.ц къ своей рtчи, то при иввtстномъ старанiи 

они :м,о�;у;тъ быть устранены. Между нрочи:м:ъ, поле8ныд.rь 

унражненiемъ для приданiя языку подвижности и гиб

кости считается чтенiе шtороговорrюй. 
Одн.имъ И8Ъ условiй хорошага чтенiя .является: умtнье Правил�по� 

дышать. Вот'{> правила, rюторыыи нужно при этомъ ру- дыхаюе. 

ководиться: 1 )  передъ чтенiемъ �Запастись возможно б6ль-
шимъ кощ1чествомъ воздуха, на шновенiе его �Задержать, 
т. е. прiостановить дыханiе, и только sат·вмъ читать; 
2 )  никогда не выдыхать всего �Заnаса, а постепенно его 
пополнять на каждой паузЪ, дtлая это незамtтво, безъ 
напряженныхъ усилiй; 3 )  держаться при чтенiи пряио, 
таrtъ Iiакъ при соrnуто:мъ положевiи дыханiе бываетъ 
затруднено; 4) непре:мtнно соблюдать паузы, а не пере-
ходить быстро ОТЪ ОДНОЙ :ЬIЫОЛИ КЪ другой, бе8Ъ пере-
ДЫШКИ. 

1) Это уnражненiе, какъ л nосл'Вдующiя, основано на апалиа'В 
авуковъ челов'Вчесitой р'Вчи. Желюощимъ о::шакомитьсл со вс'Вмъ 
этимъ иодробн:Ъе необходимо обратиться къ укаэаннымъ выше по
собiямъ. 
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Bct эти правила можно сообщить дtтлыъ: у кото
рыхъ при чтенiи часто наблюдается одна бросающансл 
въ Г.Jk'tзa особенность : голосъ ихъ по шip'I� чтенiя ста
повнтся все г.u:уше, и чтенiе Еончается сдавлепныхъ 
низкихъ тонахъ. Объясннется это исключительно неумt
лымъ дыхалiемъ, сопровождающим:ся расточительпой тра .. 
той воздуха. 

.логическая Са:мымъ труднЫМЪ· отдiломъ выразительнаго чтенiя 
c��f�i�� нужно признать постановку лоrическихъ ударенiй, отъ 

которыхъ зависитъ обнаруженiе идеИпой стороны произ
веденiя. Уже съ са:маго ранпяrо школьнаго вовраота 
·можно выяснить дiтямъ важность логи чесrшго ударенiя 
для: оыысла рiчи. Наприм'hръ; учИтель бере'rъ фразу: « я  
поолалъ ппсы.rо п а  поqту» .и прошзноситъ ее, нерестав
.1:ля лшиче<жiя ударенiя, таrtъ: л послалъ пиоь:мо на 
почту; л 1zос;шд,r, пиоыю на почту; я послалъ m�cЪ,lto 

на почту; л послалъ писыю ua '1Z01nny. Не боль
шого раsвитiл, чтобы попять из:мiненiе смысла рiчи в ъ  
зависимости отъ логичесмго ударенiя; ученики . быстро 
осваиваютоя съ эти:мъ, и логичеокiii равборъ при чтенiи 

· художественнаго произведенiл становитол для иихъ пред:ме
томъ интересной сов.м'встн:ой работы и олtивлепной бес1щы. 

Логическое ударенiе ставится чтецо:мъ па томъ ciroВ'li , 
которое, по его :мнiнiю, играетъ наиболiе важную роль 
въ c:r.rыc.JI'JJ данной фразы, напр . ,  въ стихахъ .Лерыонтова: 

«И счастье я могу · nОС'I'игя:уть н а  sемл.i , 
И въ небесахъ я вижу Бога» 

м:олmо ударенiе поставить или на слов'в « C 'tctcmъe, » )  или 
на словi « Jнozy » .  перiзо:мъ случаi этимъ стИ:ха11IЪ бу
детъ приданъ такой смыслъ: картипы природы 3аста
вля:ютъ меня пршшать, что на sе:мJгв счастье еетъ; в о  
второ:мъ: картины природы от1�рываютъ JIIН'B воадtоо;сное?m, 
.постиженiл счастья на sеылi. 

Въ стихахъ Пушкина: 
«дв'hты посл1щнiе ми.:r1.;И 
Роскошныхъ первенцевъ nо.�ей. 
Они уныл.ыя :меЧ'I'аиья 
Жив1щ пробуждаютъ въ иасъ: 
Такъ иногда р11.sлуrш часъ 
}l{ивi'зе самаго свиданью> .  
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-ударепiя нужно поставить на ·словахъ: « 1ЮGд,1ьдпiе » ,  
« аюz�вlье » ,  «рсtалук·и » .  Слова <mocд,rьдu;ie » и «разл.уJси » 
должны и:мiть ударенiе потому, что на нихъ именно ' 
сосредоточивается параллелиs.мъ; слово « r�юиюье» нужно 
произнести съ удареиiемъ пото.м1r, что мысль этихъ стн
ховъ тююва: посл'вднiе цвtты оюивrье нробул,даютъ въ 
насъ иsв·hстньш чувства, чtмъ роскошнЬrе первенцы полей. 

Въ слбвахъ басин ЕрЪшова:  
<<Псы sалилпсь въ хлi'звахъ и рвутся вонъ, на  дракр> 

ударенiе дoJi_:-rшo бьпь поставлено на словахъ «за:тд,z�съ » 

и «рвутся вон� » ,  таr�ъ r�акъ только подчеркиваю е этихъ 
:словъ удареиiе:мъ соsдаетъ передъ слушателемъ r�:артипу 
того , что дiшалось въ хлtвахъ . 

Въ стих'll «.Пiсни о В'hщемъ 0Jiег·в » :  
«Открой ынt всtо nравду, ШJ бойся: nrеня» · 

--съ ударенiюгь нужно прочитать « всю » и « Не бойся » , 
и т. д. 

Предлоiкеиiе можетъ rшвть и нtшюлыю логичоскпхъ 
ударенiй,  но главнымъ будетъ всегда только одно, напр., 
въ Полонскаго: 

«Про черный день н-Бтъ пtсни у nrеия» ( «Дороrа») . ·  

-ударенiе слtдуетъ поставить на « 1leJYHiьtй. » и « mиn3 » ,  но 
главное ударенiе уnадетъ на « U1Ыn7> >> , такъ · Itaitъ все 
стихотворепiе ыtкъ бы говоритъ, что лыщrшъ счастлив'I>е 
поэта, у котораrо про черный день нiспи шыn3. 

Ставя логичесrйя удареиiя, ny.Jrшo поынить, чrо они 
не дол,;.1шы · носить на себt оттirшовъ р'l;зкости. 

У чевнкамъ саши:мz, сл·вдуетъ оnредiлять слова, па 
которыхъ ставится логическое ударепiе : читая съ голоса 
у чителя, они :могутъ научиться читать толыtо тi пропsве
депiя, Itоторыя были прочитаны уч:ителе:мъ, а при са:мо
стоятелыrоиъ чтенiн всегда будутъ теряться. Самодtяте.пь
нан же нодготовrtа къ чтенiю паучитъ читать вообще и 
нослужитъ источиико:мъ плодотворной уиствепиой работы 
.и эстетичеокаго наслажденiя:. Выборъ логическихъ уда
ренiй нужно производить при поыощп бесtды, во вреыл 
Itаторой учеишш обълсняютъ, ?tочелtу на тоыъ или дру
го:мъ словt ставитсн ударенiе .  Конечно , и въ этоыъ 
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уnражнеюи шrfщуетъ соблюдать :мi:Jpy и н е  быть nедан
тичныМЪ. 

Лоrическiя Наряду съ логическими ударенiя:ми большое :значе
остановки. нiе въ выравительно.мъ чтенiи имi:Jютъ и JtOЪU'ЧeC·I'iя ocma

uomщ (паузы).  Н·вкоторые ду:ма.ютъ, что такiя остановки 
оnредi:Jляются :знаками препинанiя, и потому предлагаютЪ 
nocлi точки съ :запятой дiлать остановку въ два рава. 
большую, Ч'Вмъ посл·в :запнтой, nocлi двоеточiя-въ три 
раза, а поелЪ точки - въ четыре раза. 3д13сь кроется 
большое недоразумi>нiе: остапоюш оnред·вляются не зна
ками препинанiя,  а смысломъ р·вчи, и иногда поелЪ. 
:запятой нужно сдiлать большую остановку, чi:Jмъ поел$ 
точки, да и не всякая заnятая, вообще, требуетъ оста
новки. 

Конечно, знаки препинанiя облеrчаютъ чтенiе, такъ. 
каrtъ они указываютъ связь :между предложенiями или 
между членами предложенiя, но при выразительномЪ чте
нiи постоянно приходится или не обращать вниманiя на 
нЪкоторые знаки, или дi:Jлать «Препинанiя » тамъ, гд'h 
нi:Jтъ никаю1хъ знаковъ. Это происходитЪ пото:t.rу, что. 
дОZU'Чесиал остаuтща то u.мtьemz, -цtмъю усtмилпъ дmu-
1tecuoe auaчeuie смва, обратитъ 1ю ue�o ви��маиiе сду
щателл, то дaemz, воаJtоаюиостъ яр'Че улсиитъ смъtсло. 
предлоаюеиiя. Въ перво:мъ случа·в остановка предше
ствуетz. словамъ, которьхя чтецъ хочетъ подчерЕнуть, в� 
второ:м:ъ-ставится послrь т·!Jхъ словъ, которыя чтецу 
желательно выдiлить. Вотъ примiры: 

(Въ рi>кв б.Вжитъ 1 rpe::'!Iyчiй вадъ; 1 1  
Въ rорахъ 1 1  безмо.:rвiе ночное; 11 
Rазакъ усталый 1 задре::'!Iа.;rъ, 
Склонясь на копiе сталь�ое. 1 1  
Не спи, казакъ: 1 1  в о  тьмЪ ночной 1 
Чеченепъ ходитъ за рiкой» . 

Если этотъ отрывокъ прочесть безъ от:м:iченныхъ. 
паузъ, то многое пропадетъ безслiдно для слушателЯ!: 
nосл·в « бтьжито » остановЕа помогаетЪ живiе почувство
вать образъ, зажлючающiйся въ словахъ « zpe:мyчiu вадо»·;. 
послi « fio �орах·м> подrотовляетъ вниманiе къ воспрiятiю 
той картины, на фон·Ь которой рисуются фигуры каза:юt 
и чеченца; передъ « задремало » логическая о�тановка 
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нужна потому, что въ этомъ слов'в утщ:зывается ощю� 
шность казака, которая должна привести его къ гибели; 
передъ « 1te•te1ieШ/o » ос·шновка привлечетъ вниманiе слу
шателя къ тому, что является центромъ черкесской niсни. 
Остальныл остановЕи не нуждаются: въ объясненiяхъ. 

Въ етихахъ П уштсина: 

«И: синяго :моря обманчивЬ1й валъ 1 
Въ часы роковой непогоды) 1 

· 

И пращъ, 1 и стрtла, 1 и лукавый кинжалъ 1 1 
Щадятъ nобiдителя годы» . . .  

- особенно отчетливую пауву нужно сдiлать послi:J слова 
« 1сиuаJсало » ,  тюtъ :какъ здiсь она какъ бы замtняетъ 

слова: « вс1ь ouu » .  
Въ баснi; « Мартышка и о чтtи » первые стихи должны 

югВть такiя остановки: 

«Мартышка 11 въ старости 1 слаба глазами стала; 1 1  
А у людей она слыхала, 
Что это зло 1 еще не такъ большой руки:- 1 1  
Лишь СТОИТЪ 1 завести ОЧКИ» ,  

Мар1ъпrrка -героиня басни, поэтому послi слова « :мар 
mыиша» и нужно сдiлать остановку, чтобы сосредото ... 
чить вниманiе слушател.я:; « во  старосmи>>-хотя и мел
кая подробность, но она ИJ\I'Ьетъ значенiе для разви1'iя 
разсrсаз'а; « это ало »  - логичешюе подлежащее;  передъ 
словами « saвeC?m� оч1си» остановка подчеркиваеТЪ сущ
ность рtшенi.я: мартышки, тюторое и поставило ее въ 
с:мiшное подоженiе. 

Утсазать точно продолжительность остановки, само 
собой, невоз11южно ;  это должно быть подсказано непо
средственны:мъ чутье:мъ чтеца. Но и здtсь необходимо 

соблюдать чувство :мiры и, какъ въ логичесЕихъ ударе
нiяхъ, не допускать рtююсти. 

Rpoмi остановокъ и логическихъ ударенiй, большое 
значенiе въ искусствi чтенiя имiетъ еще шрасочиост-ь. 
Она даетъ возможность :заставить слушателя 1zереоюит-ь , 

1lере1tувсrпвоват-ь поэтичес1юе произведенiе. Ум·Iшье « оь:ра
шиваты> чтенiе, тюнечпо, въ значительной степени зави
ситъ отъ лнчнаго дарованiя ч·rеца, отъ его способности 
прониrсатьс.я: думами, чувства:ми и настроевiями писателя, 
но, въ сущности, почти у тtаждаго есть въ распоряженiи 

1 7  
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тав:iл ноты, в:оторыл . являются спутни:в:амп грусти, 
радости, любви и т. п. Пусть у преподавателя 
таланта придавать тембру голоса тi> аттЪики, rюторые 
:р:авываются ВЪ искуссТВ'В выразительнаго чтенiя ВОЛО
ТЫ:МИ, серебряными, бронзовьши и бархатными. Однюю , 
всякiй сумtетъ дать простtйшую окрасЕу чтенi'iо проиаве-

живверадостнаго, бодрага или грустнаго, гореотнаго. 
Для этого нужно только впимательнtе в•пrтыватьол въ 
произведенiе и подм'вчать осповныя наотроенiя, переда
ваомыл въ немъ авторо:мъ. Положит, вы читаете сцену 
въ кельi> Чудова монастыря: въ первомъ монологЪ Пимена. 
вы произнеоете съ отт'Jшко:мъ торжественнаго разду:мьл 
отрывоr1.ъ до словъ: « На старости л сызнова живу » ,  по
толъ внесе'rе ноту легкоИ печали, естественно:И въ устахъ 
старца при воспоминавiлхъ о давно прошедше:И ыолодостп, 
и ,  наrюнецъ ,  въ словахъ: « Но близокъ день, лампада дога
раетъ » -- въ ваше:мъ чтенiи послышится Еаr�ъ бы торопли
вость, которая обычна. у временно забывшага о своей 
работ'В . Поолiднiн слова: ,<Еще одно, послiднее сЕа
ванЬеl » вы скажете тоно:мъ человiка, снова погрувивша 
гоол въ cвofr очередво:И и важны:И трудъ. 

Въ стихотворенiи А. Толстого « П ротивъ теченiл » 
первую строфу надо прочесть съ небольши:мъ отт!шЕомъ 
грусти, но вторую необходюю у.же читн.ть таЕъ, чтобы 
въ голос·в слышался ПJШзывъ ЕЪ бою. Въ словахъ: « Други, 
не �ilрьте! » и « Дружно гребите ! . .  » должна проввучатr, 
страоть, убi>жденность, сила и бодрость. Тilмъ же на
строенiе:м:ъ должно быть пронюtнро и чтенiе заключи
тельныхъ стиховъ « 1\леветнюtа:мъ Россiи » :  

«Такъ высылайте жъ намъ, витiи, 
Своихъ озлобленныхъ сыновъ: 
Есть м·l>сто имъ въ поляхъ Россiи, 
Среди не ч:уждыхъ имъ гробовЪ>) ,  

Невtрность ш�раски губитъ многое въ художественной 
Ерасотt произведенiя и вредно отражается на пониманiи 
его. Представьте, наприм·Ьръ, что чтецъ проивнеоеrъ спо
койно безразличнымЪ rолооо:м:ъ р·Ьчь Григорiя нъ « Бо
рисil Годувовt » : 

«Все 'ГОтЪ же сопъl Воз!lюжно-ль? Въ третiй равъ! 
Проюrятый сонъl . . » 
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нли прочтетъ грустцо-заду:м:чцво .I?Ъ стихотворенiи Пyrn-
lltинa « Пиръ Петра Великаrо » хота бы первую строфу: 

«Надъ Невою рtзво вьются 
Ф.шги пестрые судовъ; 
Звучно съ .юдо:къ раздаю'l'СЯ 
Пlю,ни дружныя гребцовъ. 

" Въ царскомъ дo11rt пиръ веселып; 
Р'вчь гостей х11rел:ьна, шум:nа , 
И Нева пальбой тюкелой 
Да;rе:ко потрясена>> .  

Развi при тюtомъ чтенiи передастоя слушателю чувство 
бурной тревоги въ рiчи Григорi.я? развt почувотвують 
слушатели . картину ярко веселага правдниЕа великага 
государя? , 

. 

Вотъ почему съ первыхъ же mаговъ обучеmя выр�-
вительному чтенiю учитель долженъ обращать �ни:маmе 
на интонацiи учениЕовъ, д·Iшать соотвtтствующш зам·:В
чанiя и н а  собственномЪ примtрt поЕазывать имъ обра
'ilецъ той или другой OitpacEи. 

Что Еасается логическихъ ударенiй и пау3ъ, то �о
лезн.о первыя отмilчать въ те:кстi путедrъ подчерЕиваmл, 
а вторыя-путеыъ верти:каJrьныхъ черточекъ. Въ пр�
тивно:м:ъ случаt ученикаь1ъ трудно будетъ при ваучиваmи 
наизусть не дilлать въ это:м:ъ отноmенiи ош:ибокъ, а 
прочно усвоенныя ошибки потом� 

Q 

_удается исправить 
'ТОЛЬКО при ПО:МОШИ б ОЛЬШИХЪ уоиш:и. 

, дшr того чтобы убilдитьол rtartъ ученики сами, бе'iiЪ Выбор ь ' ' ' учев:пками 
всяъ�аго содilйствiя учи1:едл, разбираются въ выра3итель- :матерiала 
номъ чтенiи,  слilдуетъ время отъ времени предлагать дл�:нi��и
и:мъ выучить щъш:�усть то, что имъ больше нравится. 
Этотъ самостоятельный выборъ имtетъ и другое l.шаче-

онъ до нi>Еоторой степени пшшжетъ учитешо вrtусъ 
учениковъ и порою дасть н.оводъ о�ранить ихъ отъ 
увлеченiл :r.raлo художественнымЪ матерщломъ. 

Примtрные урони объяснительнаго чтенiя. 

1. « Л асточии»,  стих. А. Майиова. 

Учитель читаетъ стихотворенiе, ученики слушаютъ 
.его, не смотря въ книгу, чтобы непосредственнtе подчи-

* 
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н итьс.я впечатлiшiю отъ чтенiя. Первыл три строфы чи
таются въ пониженныхъ, грустныхъ тонахъ, соотв·вт
ствующихъ осеннимъ переживанiлмъ поэта ; четвертая, 
пятая и шестая до словъ <!. Потомz noлmmь.;fлt лвтун/ЫР> 
должны быть прочитаны въ нiJсколько повышенномъ ' 
бодромъ тонiJ, съ свiJтлымъ настроенiемъ, :-,Такъ какъ. 
здiJсь поэтъ вспоминаетЪ о полныхъ жизни картинахъ 
лiJта ; послiJднiя двiJ строки шестой строфы и седьмая 
строфа. снова проникпуты глубокой печалью еще болiJе 
рiJзкой, чiJмъ вначалiJ, потому что переходъ

' 
отъ яркихъ 

воспоминанiй о радостноъrъ прошломъ rtъ грустной д-Бйстви
тельности всегда чувствуется особенно остро. 

3атiJмъ преподаватель переходитЪ къ  лексическому 
разбору .-3амiJните слово «nъt�uuo » каrtимъ-нибудь под
ходящимъ словомъ! Почему rtустъ настурцiй названъ. 
« мueun?Jмtz » ?  .Каrtъ вы понимаете слова : «.lteuя paaдpa
mcaemz » ?  Объясните выраженiе: « соло,"а обтьmриласы> l 
Скажите вмtсто «любо"JJ rtакое-нибудь другое подходлще0 
слово ! Почему ласточк и на3ываются « �oвopyuьлJitU » и 
« летуиымtu » ?  Въ rtакой « uuou сmорошь » находятся 
ласточки? Что хочетъ сказать поэтъ словами: « О  если бы 
прмлъл и Jlfilf.·rь!» 

Когда, такимъ обравомъ, объяснены слова, ивъ ко,. 
торыхъ одни .могутъ быть не всiJмъ понятны ( пъшта, 
pt.идJ?aoюaemz, обвrьrпрuлась, любо, unaя cmopoua )., а 
друг1я ваключ аютъ въ себt эпитеты, требующiе къ ceбiJ 
ВНИМанiя,-nреподаватель переХОДИТЪ ЕЪ ВОnросамъ, IЮ
торые имiJютъ въ виду содержанiе стихотворенiл. -
Кюtое время года описываетъ поэтъ въ стихотворенiи 
«Ласточки» ? Изъ чего вы вюtлючаете, что рiJчь идетъ 
объ осени? Какое чувство вызываетъ въ поэтiJ осень? 
Что ра3дражаетъ поэта? Почему? Что вспоминаетъ поэтъ. 

' при виД':Ь пустого гнiJвда? Чего хот·Iшось бы поэту? 
Поче:му онъ хотtлъ бы быть в:мiJст'в съ ласточr�аш1? 

Такъ :tа:къ подоб�ые вопросы не тодько служатъ для. 
равъя.снеюя содер�саюя стихотiюренiя, но и предназна
чаются дюi развитцr устной рiJчи  учащихся, то препо
даватель долженъ требовать отъ ученика полиыхо и 
свявныхъ отвiJтовъ. 

Послt шrыслового разбора ученики учатся читать. 
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;Стихотворенiе, приче:м:ъ объя.сня:ется, почему нужно по

ставить ударенiе на томъ или друrо:мъ словiJ, почему 

пеобходимо :м'встаии сдiJлать остановку, пере:мiJиить тонъ 

и т .  д .  
Когда черновал работа окончена, одинъ изъ учепи-

.ковъ становится передЪ классо111Ъ и читаетъ стихотво 

ренiе цiJлико:мъ. По окончанiи чтен.iя классъ и учитель 

дiJлаютъ зам·вчанiя относительно правильиости чтенiя и 

высказываюТЪ соображенiя по этому поводу. 

При это111ъ не слtдуетъ позволять критикt перехо

дить въ  критиканство : каждое за:м:iJчаиiе должно быть 

обосповано и подтверждено личнымъ примiJро:мъ. Если 

ученикъ скажетъ, что его товарищъ прочиталъ съ не

вtрны:мъ ударенiе:м:ъ или съ леправильной окрасr�ой, то 

пусть саиъ покажетъ, какъ, по его мнiJнiю,  слiJдовало бы 

прочесть. То же, са:м:о собой, долженъ дiJЛать и учитель . 

Необоснованныя 3амiJчанiл и 3а:мЪчанiл общаrо харак

тера не :могутъ имiJть здtсь :мiJста. Въ само:мъ дЪлiJ, 

какую пользу принесетъ такая, наприъriJръ, критика: вы · 

прочитали мало выра3ительио !  у васъ было :много невiJр

ныхъ удареиiй ! зто мiJсто слtдовало прочесть :медленнi!е, 

грустнымъ голосомъ!  вы немного торопились ! и т .  п .  

Если вообще не :мiJшаетъ учить «Не сказомъ, а поrtа

зо:мъ » ; то это особенно касается обучеиiл толковому, 

выразительному чтеюю. 

Стихотворенiе «Ласточки» :можетъ быть и предметомъ 

писыrенпаrо перешtаза, но, такъ Itакъ оно предназначается 

для :младшаго возраста, то пересказу должны предшество · 

вать вопросы , которые записываютел учителемЪ на д ocitiJ. 

Ученики сначала устно отвiJчаютъ на отдiJльные вопросы, 

затЪмъ даютъ устный же свявиый равсr�авъ и толыю 

пото:мъ пишутъ. Ввиду того, что лексическiй вапасъ у 

учениковъ еще невелИitъ и умiJнье пользоваться имъ 

развито слабо, слiJдуетъ воnросы на первыхъ порахъ 

редактировать такъ, чтобы они заключали въ  себt, по 

возыожпости, и словарное содержанiе ДJ1Я отв-Бтовъ. Это 

важно также для охраны ороографi:и въ писыrенной 

работt. 
Къ нашему стихотворен iю .  можно было бы поставить 

слtдующiе вопросы : 

1' , -,, 

i · ,  
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Rакое время года описываетъ МайЕовъ въ стихотво'-
ренiи « Ластечки »? 

l{акое чувство вьшываетъ въ поэт:В осень? 
Что равдражаетъ поэта? 
Что вспоминаетъ онъ при: видЪ пустого гн1:ища 

ласточеЕъ? 
Чего хо'r'Iшощ, бы поэту? 
РаВСRаВЪ МОГЪ бы ВЫЛИТЬСJl нрибЛИВИТеЛЬНО ВЪ тачю 

форму: 
Bli cmuxomвopeuiu « ЛастоЧии » JИаuиовп тщсъtваеm?i 

осе�пъ. Осеиъ вызываетr, во по;:ппrь 1tyвcrnвo zpycmu . Поэпю 
pasдpaoюaemr, бЛес1,r, осепито сол·ги.�а, падающiе cr, бе
реsъь лисп�ъя zt треска 1zoздnttXa иуsиечпиово. Пptt вид1ъ 
1lycm,ozo zurьsдa , ласточеио nomm:. вc1ZOlltuuaemr,, um'r, оюь 
ezo строили, иаио вывелz� тпеичиковr, и nomollta уле
пим�t во теплыя с-трапы. Поэту х01тмось бы быть 
в,шъспиь cr, лсwточиами. 

Повторяю, что письменному равсЕаву долженъ непре
мЪюю предшествовать тщательно равработанный устный.  
Нtкоторые уб·:Вждены, что при подобныхъ ус.tювiяхъ нЪтъ 
мЪета проявленiю д':Втшюй индивидуальности и что лучше 
Предоставлять ученикамъ въ этомъ отношенiи полную 
самостоятельность. Въ такомъ уб�Ьжденiи, однан:о, есть 
большая опасность: неограниченная свобода вредна для 
выработки литературной р·:Вчи; · хотя бы д:Втской;  со
адается привычка невнимательно и даже неряшливо 
относиться Itъ способу вЬiраженiя мысли , а объ ороо
графiи нечего и говорить. Бояться утраты индиви
дуальности нЪтъ основанiй: индивидуальныл особенности 
всегда скажутся. Что же :касается рЪчи, то литератур
ную технику ел учениitи могутъ усвоить толыю путе:мъ 
плавомЪрныхъ упражненiй подъ руiюводствомъ учителя, 
а не на д'hтскомъ нолуевявномЪ лепетЪ. Этотъ лепетъ, 
мож:етъ быть, �чень привлекателенъ, Itакъ всякое отра
жеюе духовпои живни ребеюtа, но, восторrа;ясь имъ, 
.мы должны ис1юдволr, прiобщать дtтей къ литератур
ному явьшу. В'hдь, и пр едложенный нами прим'Врный 
перескааъ носитъ на себt отпечатокЪ дtтско:й рЪчи, 
однако онъ отвtчаетъ прост·hйши:мъ литературнымЪ тре
бованiямъ. 
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2. «Архiерей и разбойникЪ>> ,  Л .  Толстого. 

Учитель читаетъ равшtааъ Ц':Вликомъ, потомъ предла
гаетЪ раСitрыть книги, и ученИI\И читаютъ его по частямъ, 
причемъ но прочтенiи: Itаждой: части объясняются слова, 
которыя моrутъ быть невполн·:В повятны. Части есте· 
ственно пам·:Вчаются тюtiя: первс�я · JIO словъ: «Когда 
равбойникъ отдохнулЪ » ,  вторая -до словъ: « Пошщей
скiе не отходили >> и третъя -до конца. 

Въ первой части надо остановить вниманiе на словахъ: 
пос;�ущнлиtо, паобумr,; во второй -непонятныхъ словъ со
всtм:ъ нЪтъ; въ третьей-требуютъ объясненiя: 1юлt�, оm'Кле-
1zатъся, улtt1f�ипъ, друою1tа omr.. mozo аюе подсmъ1mtиШ. 

:Когда ученики нрочтутъ таitимъ обравомъ весь рав
скавъ, учитель нредJшгаетъ вакрыть Iшиги и при nо
мощи воnросовъ вовстановляетъ содержанiе : что сдtлалъ 
ОДИНЪ разбоfшикъ? ЧТО СЪ НИМЪ случилОСЬ · ВЪ город!>? , 
куда онъ р·вшилъ УI�рыться отъ полицейскихъ? :накъ онъ 
отв'втилъ на вопросъ послушниitа, что ему нулшо? о 
че:мъ спросилъ равбоИника архiерей? что отв:Втилъ ему 
равбойникъ? что архiерей Сitавалъ на слова разбойника? 
что стtава.лъ архiерей равбойнику, когда тотъ отдохнулъ? 
EaitЪ отнесся разбоннишь къ слова.мъ архiерея? что тогда 
сД'Iшалъ архiерей? какой нроступокъ совершилъ ночью 
равбойникъ? кому онъ попался по выходЪ ивъ архiерей
шtаго дома? что сдtлали съ нимъ полицейшtiе? о чемъ , 
они спросили архiерея? какъ поступилъ архiерей? что 
поелЪ этого шшвалъ равбойнюtъ полицейсiш:мъ и архiерею? 

Когда содержанiе рааскава со вс·:В:ми нужными д.пя 
попимавiя его смысла подробностями будетъ учениками: 
усвоено, учитель предлагаетъ нерескавать его, а ват'Iшъ 
ставитъ вопросы, касающiеся идейной стороны рааскава: 
ноqему на угрозу убить архiерей отв'hтилъ раабоfшику 
ласково? почему равбойникъ отitавался бросить дурныл 
д;.Вла? вач·:Вмъ архiерей на ночь растворилЪ всt двери? 
для чего архiерей нринесъ второй подсвtчникъ и ска
валъ полицейСI�и:мъ, что онъ оба подарилъ равбойнику? 
почему посл'h этого равбоfiпшtъ заплакалъ) nриввался 
полице:Искимъ и просилъ архiерея помолиться аа него? · 
что хот':Влъ скавать Толстой свои1rъ разскавомъ? 
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3. « Н я н я » ,  стих. Н и китина. 

Прочитавши это маленькое отихотворенiе, учитель 
опрашиваетъ, нЪтъ ли непоня:тныхъ оловъ и выраженiй. 
Хотя дЪти,  по всей вf.роятнооти, скажутъ, что

'
все понятно, 

однаiю не мЪшаетъ предложить имъ для обълсненiя олЪду
ющiя выраженiя: mЯ'н.етсл 1m cuy; у-тро:м'О .,. вcma1�eutъ, 
1tlJЯдtO во caдu?la. . .  Рай ае.�той! Птьсии, zoвopz; пшк;; 
zллнеtшь ua poc·t61l1t:·u, -салtо и е свой! 

3ат1>м:ъ можно перейти къ см:ьюловом:Jr равбору. Учи
тель 3адаетъ вопросы: о ко11rъ вспо11шнаетъ авторъ? что 
дЪлаетъ няня? для чего она обЪщаетъ ра3СЕа3ать ребенку 
длинную ска3тtу? кашь слушаетъ онъ ска3ку? каковъ его 
оонъ подъ говоръ няни? куда онъ идетъ утром:ъ? на что 
онъ обращаетъ особенное вниманiе въ саду? какъ онъ 
себя: чувотвуетъ? И3ъ какихъ словъ видно, что онъ чув
ствуетъ себя хорошо, радостно, весело? 

Общая лtыслъ: съ какимъ ч увствомъ вопоминаетъ 
авторъ свое дЪтство? 

ПоСJrв этого кто-нибудь И3Ъ учениковъ, а 3а ни111ъ и 
учитель, ра3сКа3ываютъ прибли3ительно таiсъ: « Помню, 
няня:, бывало, вечер0111ъ вяжетъ чулокъ, а я играю съ 
котом:ъ. НянЪ холодно; она проситъ меня дать ей шубейку 
и, чтобы остановить иои шалости ,  начинаетъ мнЪ ра3-
Сitа3ывать длинную Cita3кy. .Н внимательно ее слушаю, 
но потоиъ 3асьшаю сладтсим:ъ сномъ. Утром:ъ я отпра
вляюсь въ садъ. Тамъ поютъ птички, шум:ятъ деревья. 
.Н в3гляну на росистую траву и отъ радости дЪлаюоь 
оамъ не своИ » . · 

Урокъ 3аканчивается обученiемъ выра3ительному чте
нiю этого стихотворенiя. 

4. « Былое»,  стих. А. Плещеева. 

Посл·Б чтенiя обоихъ отрывковъ ( <сКартины далеiсаго 
д·Бтотва» , « И  дЪтскую нашу я вижу . . . » ) учитель rоворитъ, 
что это отихотворенiе на3ывается ...:Былое» ,  и спрашиваетъ, 
Itакъ можно 3ам:·Бнить это слово, ска3ать иначе. Потомъ 
спрашиваетъ, юrаютъ ли они, о кюсихъ « б1ьлыхо uyвшuu-
1tu,uaxo» на пруду говоритъ авторъ, почему кусты на3ваны 

- 2 6& -

« цmuимtrt » , какое слово можно сказать вм13сто « сrыtь » ,  
nочему дубы названы Jtozyчuлtz&, а березы mpмzermtiЫJtгt, 
\Rакъ 3аыЪнить олово « Оболлпz » ,  что называется « иimno,1t'3 » ,  
кюсiя « близиiл и лtиль{я tмuma » на3ывала въ 11юлитвЪ няня. 

3атhмъ идетъ работа, направленная къ усвоенiю 
.оодержанiя. Ставятся вопросы: о че11rъ вспоминаетъ авторъ? 
какiя картины рисуются въ его памяти'? (прудъ съ бЪлыми 
кувШ:инчикаии; густой лЪсъ около nруда, полный птицъ; 
тропинка, т�:оторая ведетъ отъ лЪса къ пруду; любимый 
уголокъ въ саду съ дубами й березами; д·:Втсitая съ 
кiотомъ, передъ rюторьшъ свЪтитсл лаипада; со слезами 
·.молящался нередъ сномъ няня).  Если ltат�ую-нибудь кар
тину пропушtаютъ, учитель читаетъ соотвf.тственны:И отры
-вокъ и опрашиваетъ, какъ можно эту картину назвать. 
ВсЪ на3ванiя отдЪльныхъ т�артинъ 3аписываютсл на доекЪ. 

Въ свя3и оъ ука3анiемъ отд·Бльныхъ картинъ учитель 
·задаетъ по поводу ихъ вопросы, которые ииЪютъ ц·IшЬю 
.остановить вниманiе учениковъ на нЪкоторыхъ подробно.
.стяхъ, напримЪръ: почеиу уголоr'ъ въ саду былъ люби
.мымъ? отчего няня пламла? почему ребенокъ не могъ 
понять ея словъ: « 1�pocmu .�m?Ь .�toz& r�pezp·tыueuьяf» 

Пocri общаго вопроса: « какимъ чувствоиъ проникнуто 
'ЭТО отихотворенiе?» учитель предлагаетЪ учениrtамъ пере
ска3ать стихотворенiе, даетъ can-IЪ обращовый переоказъ 
л обучаетъ дЪтей выраюrтельному чтенiю этого стихо
·творенiя. 

ЕромЪ «Няни » и « Былого » можно еще прочесть 
.(( Ска<Зки ключницы Пелагеи » И3Ъ «ДЪтскихъ годовъ Баг
рова-внука» ,  « Игры »  и3ъ «ДЪтства и отрочества» и т. д. 

:Когда прочитано нЪсколько подобныхъ произведенi:И, 
можно ихъ объединить при помощи ·rartиxъ, наприм:tръ, 
вопросовъ: rшюе раsока3ы и стихотворенiя ьrы про
читали? о какоьrъ вреьrени своей ЖИ3НИ говорятъ авторы 
JЮ'ЕХЪ ЭТИХЪ НрОИ3Беденiй? СЪ I�аЕИМЪ чувСТВОМЪ ВСНО
ЬIИНаЮТЪ они о своихъ дЪтскихъ годахЪ? что изъ д{;тскихъ 
лtтъ иьrъ особенно паыятно? кого (или что) они въ д1>'l'
ствЪ больше всего любили и почему? 

Въ 3аrtлюченiе можно предложить дi:;тямъ подготовить 
устный ра3ш,азъ И3Ъ своей жизни на тему: «Моя няня » 
или « Мои игры» и т. n. 
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5. «Мартышка и очки» , Крылова. 

Если учитель предполагаеТЪ, что не всЪ ученики 
пой:мутъ слово .жtртышиа, то передъ чтенiемъ · онъ объ
ясшrез.'Ъ его. 3атЪмъ басня прочитывается учителемъ, и 
начинается лексичесЕiй равборъ: слаба �лааа.i\tU-Еашь. 
это понять? Itartъ можно СJ{азать иначе �:М:Ъсто словъ: 
это ало еще ne 11talia больutт/. рук��? са полдюiJюui-tы
сЕольЕо это? Еаr�ая будетъ равница, если сказать пол
дюжzиtы и со иолдюжипы? rtaEaя часть головы навы
вается : 1nе,ня? поЕажите! у Ерылова написано 1са те.�ио, 
а мы ЕаЕъ б ы  СЕавали? (учитель о бъясняетЪ, почеыу у 
Ерылова ко телtю); па хвоста папижето - что это зна-
1штъ? Eartъ понять слова: « тьфу пропастъ!» ?  СЕ1нките 
другое слово вмЪсто проку! Каю� понять: пpmty nrt 
волоса пrмпо ва nuxa? Что павываетсл брызгали? ЕаЕнмъ 
обравомъ могли васвериатъ брыв�и отъ равбитыхъ очЕовъ? 

ПоелЪ леЕсичесitаго разбора ставятся вопросы по 
содержанiю басни: что случилось съ лартышкой въ ста
рости? о че:мъ она слыхала отъ людей? CЩ)JIЬRO очтювъ 
она себ<в достала? что она дЪлала съ очками? кого он& 
обвинила въ томъ, что очтtи не дЪйствоваJlи? что она 
подумала про дюдей? что одЪлада ыартышЕа съ очками? 

3атЪ:мъ ученики разсЕавываютъ басню, а за пере
скавомъ идетъ бесЪда о бъ основной :мысли ея: кто былъ 
винова1'Ъ въ тоыъ, что мартьппЕЪ очки не ПО11rогли? ивъ 
чего видно, что :мартышка была сама виновата? почему 
же она обвинила людей? Ео:tда съ людьми :ножетъ слу
читься то же, что съ мартышкой? приведите при:иtры! 

ПоелЪ этого ученики учатся выразительно читать 
басню. 

6. ((Волкъ на псариЪ», Нрылова. 

Передъ чтенiе:мъ учитель объясняетъ нЪтюторыя отдtдь
ныя слова, необходюrыя для пониманiя басни: овчарня, 
вабiялш, cвamr, и uy.ilto (въ народно:мъ употреблев:iи);  
ловчiй, патура, стая. Это объясненiе ыожно провести 
при помощи тюшхъ, наприм'hръ, вонросовъ: ItШ\Oe по� 
ыtщенiе называется ов1шрпей? ЕОго называютъ вабiякой? 
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когда про человЪЕа говорятъ : онъ ыой свсипо? uy.�ta? еще 
ЕОГО народъ называетЪ т,акъ? 1юго охотниЕи называютъ 
ловчи.�tа? Ето можетъ объяснить выраженiе: у него па
тура добрая? (учитель сообщаетъ, что это слово не рус� 
сЕое) ; объясните слово стал/ про Еого можно сЕавать 
стая? :можно ли сЕазатъ: стая людей? 

3атt:мъ учитель читаетъ. Послt· чтенiя объясняются 
• еще нi!Iюторыя слова, которыя :могутъ быть нелепы: 
1zсы всtлилиси; ощетипя �иерстъ; 1zpztxoдumr. lJасчестьсл; 
ycmaвUj}ta общiй лада; ne дtмmпъ .нировой. 

Когда весь лексическiй составъ басни отчетливо 
усооенъ, :можно перейти ЕЪ содержанiю:  Еуда задумалъ 
за.JУhзть вош�ъ? въ ЕаЕое м·Iюто онъ поналъ? что случи
лось на псарн-Е при появленiи волка? что :волкъ сдt 
лалъ, увид-Евши соба1�ъ и людей? в;аЕую р-Ечь Сitазалъ . 
волЕъ? что отвtтилъ на слова волка ловчiй? почеиу онъ 
шtавалъ: ты mьр'3, а я сrьдо? что онъ хотtлъ этИмъ 
выразить? Eaitъ поступилъ ловчiй? 

Эти . вопросы :могутъ поставить и ученики. Для этого 
учитель прочитываетъ соотв-Етственное мЪсто и сnраши
ваетъ уqениЕовъ, о че:м:ъ зд·Ьсь говорится, Itaitoй вопрооъ 
можно поставить. Такая работа очень полевна, но опа 
допустдма толы�о тогда, Еогда У'IВНИЕИ къ ней подготов
лены · nредшествующими ванятiями. Оъ этою цЪлью время 
отъ времепи учителю не :мtшаетъ показывать учени�а:мъ, 
каЕъ онъ с·гавитъ вопросы и исподволь привлшtать нлассъ 
Еъ подобной же работЪ. Для при:мtра .. возь:м:е:мъ нашу же 
басюо. По.пожи:мъ1 она прочитана, и . всЪ слова объ
яснены; учите.пь читаетъ первыя отр01ш: 

Вол:къ, ночью, думая эалiшть въ овчарню, 
Поnалъ на псарню. 

3юЪмъ онъ спрашиваетъ: куда з адумалъ вал·:Вв1ъ вошtъ? 
Еуда онъ пона.пъ? Учениitи отв·Ьчаютъ, учитель ва�исы"' 
ваетъ вопросы на дocE'li и читаетъ дальше, до слова.: 
п�иил1t со otne.i\lo, Прочитавши это м·всто, онъ спраши� 
ваетъ: « ItaEъ коротi\0 сЕавать, о чемъ я прочелъ? » Уче

. пини отвtчаютъ: « Вы прочли о то:мъ, что сд·Iшалось на 
псарн-Е, Itогда появился вош�ъ » . �  «ltакой же вопросъ я 
могу теперь записать на доск·Ш » « Что сдЪла.лось на 
псарнt?» 
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Та:киыъ или приблизительно таrtимъ отвtтомъ уqитель 
.можетъ удовольствоваться и записываетЪ поставленный во
просъ на дошtt. Подобны:м:ъ же снособомъ онъ поведетъ 
бесtду и относительно дальнtйшаго. - :Конечно, .п.ля перво
начальныхЪ упражненiй въ этомъ наnравленiи нужно под
бирать наиболtе леГitiй и простой м:атерi�лъ. 

Пос.тВ установленiя вопросовъ, исчерпывающихЪ со
д ержанiе басни, учитель задаетъ еще н·Jюколько вопро· 
с овъ, в:асающихся психологичешюй ел стороны: кюtiя 
ч увства исныталъ вол:къ, попавши на псарню? изъ :какихъ 
СЛОВЪ басни ВИДНО , ЧТО ОПЪ испугался? а ИЗЪ ItaitИXЪ 
сЛовъ можно заключить, что онъ былъ золъ? почему 
.ловчiй не пов:Брилъ об·Бщанiя:м:ъ вош�,а? 

Въ заключенiе учитель объясняетъ историческ,iй см:ыслъ 
басни, и урокъ, по обьпшовенi ю, заканчивается обуче
нiем:ъ выразительному чтенiю .  

7 .  «Бородино» , стих. Лермонтова. 
Урокъ начинается съ иратиой бесtды по вопроса.аrъ: 

какое сраженiе предшествовало сдач·Б Москвы въ Отече
,с·rвенную войну? когда оно происходило? чtмъ оно 
окончилооь? rtаково было его значенiе? 

Чтенiю стихотворенiя предшествуетЪ объяоненiе н1>
Jtоторыхъ словъ, которыя записываются на доскt: peдym?J, 
.иартечъ, Aaфernr,, ииверо, буАаmй. . 

Послt чтенiя учитель останавливаетЪ вниманiе уче
никовъ еще на нifшоторыхъ выраженiяхъ: yшuu па .мa-
1cyut1crь; рооiСденr, былr, xвшmoJito; уАаuы С'�> 1aec;mpыJ1tu 
зna1t1caJ1tи, дршьуиы C'l> 1toncutмщ xвocmaJitU. 

3ат·Быъ слtдуетъ смысловой разборъ. Вопросы можв:о 
поставить таr6е: о чемъ спрашиваетЪ молодой солдатъ 
стараго? что удивляетъ :молодого солдата? почему старый 
-солдатъ прежде всего говоритъ, что его товарищи были 
.богатырями? какъ онъ объясняеТЪ сдачу Мостшы? какъ, 
по его словаиъ, относились старые солдаты r�ъ отсту
пленiю нашихъ войсrtъ? что они говорили? каrюе чув
·ство они испытали, когда приказало было остановиться 
.для сраженiя? чего они ожидали отъ предотоящей битвы? 
;какъ nроводили посл·Бднюю ночь передъ сраженiеиъ 
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французы и русскiе? nочему они тю�ъ проводили? съ 
:какими словами обратился' командиръ къ оолдатам:ъ 
передъ сраженiеыъ? что отв1>чали солдаты? въ каrtихъ 
стихахъ описывается б ор одинокiй бой? прочтите! ч1>:нъ 
кончился бой? почему старый солдатъ 3аканчиваетъ свою 
рtчь почти т1>:ми же словами, :какими онъ началъ раз
с:кааъ о бородинскомъ бо·Б? 

Въ 3аключенiе можно nредложить учениrtамъ оти·в
тить въ р':Бчи стараго солдата простыя, народныл выра
женiя. 

8. «Горцы)), стих. Пушкина (изъ « Навиазенаго Плtнника» ). 
Спросить учениковъ, кто ивъ нихъ читалъ «Кавказ

скаго Плtнника ;> . Предложить вкратцt передать оодер 
жанiе. Если никто иаъ класса не анаетъ поэмы, ра3-
сказать самому. Предупредить учениковъ) для nодготовrш 
ихъ вниманiя, qто будетъ читаться отрывокъ иаъ этой 
поэмы, дш1 Itотораго нужно понимать сл1>дующiя слова: 
дАаuъ, лу'Ха, пищали, 1'0A1lauo, ap1canr., щелолt'l>, бщю1i?J, 
cmauuu"a, Чtf,Хиръ, Баирапо . Послi; объясненiя ·словъ 
учитель читаетъ. По оrtончанiи чтенiл нредлагаетъ уче
никаиъ озаглавить прочитанное, причемъ принимаетъ и 
нtоколыю заглавiй, если только эти ааглавiя будутъ 
внолнЪ nодходящшrи, на.примtръ: Быт'�> 'topu"eвo. Хараи
тер'�> 20р1"'ев'l>. Нравы zop��teвo. Гор��ы и т. д. Если 
будутъ даны невЪрные юш неточные заголошси, учитель 
объясняетъ, -по вою,южности; оъ помощью rшасса,- по
чему они невtрны или неточны. 

Посл1> этого задается общiй вопросъ: кartiя стороны 
жизни горцевъ наблюдалъ пл·.Внникъ?-В:м·Iют·:В съ тt:мъ 
предлагается прочесть по 1шиг·.Б строки, въ Iюто
рыхъ говорится о томъ) что было nредметомЪ его ваблю
денiй: 

. шй>ншшъ наблюдадъ 
Ихъ в·вру, нравы, воспитанье, 
Любилъ ихъ жиани простоту, 
Гостепрiимство, жажду брани, 
Двпженiй вольныхъ быс·гроту 
И легкость ногъ и силу д.11ани. 

! � 

' � 
� 
, ,. 
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3ат1>:мъ учитель спрашиваетъ, на  сколыю частей 
можно раадiлить стихотворенiе и в:акъ оааглавить в:аж

. дую и3ъ частей. Эта работа сра3у же приведетъ къ 
выводу, в:artiл стороны жи3ни и характера горцевъ опи� 
саны Пушr�ины:мъ. Части :могутъ быть па:ьгБчен;ы раа-

. лично: Заияrпiл �орцево во обычиое врg:11tл. JСов.арство 
zOJщeвr,. Гomnmzpizмttmвo zорцево. Праадпи1tи'ЫЯ забавы 
tор!�ево. Или: Пoдzomomra zорщво 'К'О aouuC1:CO:lltY д1ьлу. 
Оруаюiе zорцев6. Нхо uouu. Яоаарство 2орцеай . . . И т. д. 
Отвtты учениковъ поле3НО для наглядности ааписывать 
на доскi. 

Когда на:мiчены отд·:Iшьныл части, :можно перейти 
.къ ихъ болiе подробно:r;rу ра3с:м:отрiнiю: какъ npiy
чаетел горецъ къ войн·:в? каково его воору.женiе? по
чему конь --главное богатство горца? въ чемъ про
является rюварство горца? какъ обнаруживаетЪ горецъ 
свое гостепрiимство? r�акiя игры устраиваются въ пра3д
шши? чtмъ часто кончаютел игры? 

Попутно или непосредственно послt чтенiл учитель 
о·станавливаетсл на отдtльныхъ :м:1>стахъ, которыя :могутъ 

. быть не совс·Б:мъ ясны ученика:мъ, нанри:мiJръ: 

.Или: 

Или: 

С;вдой ПОТОКЪ предЪ НИМЪ шумнтъ: 
Опъ въ глубь киnящую несе·гся, 
И nутникъ, брошенный rю дну, 
Глотаетъ nrутпую волiiу, 
Изнемогая смерти проснтъ 
И зритъ ее п ередъ собой .. .  
Но мощный конь - его cтptлofi 
На берегъ п.:ВнистыИ вьшоснтъ. 

'fo СЪ ВЫСОТЫ круТЫХЪ ХОЛМОВЪ 
Нетерn.:Вливыми рядами, 
При дапномъ знакЪ, вдруrъ паду'l·ъ, 
Какъ л аiiи, землю поражаютъ, 
Равнину пылыо покрывають, 
И СЪ друЖНЬШЪ ТОПОТОМЪ б·вrутъ . 

И въ прахъ летятъ главы рабовъ , 
И uъ радости юrадеицы плещутъ. 

Попутно же слfщуетъ привлечь вни:мапiе ученшювъ 
'ЕЪ отдiльны:мъ обра3пы:мъ выраженiядrъ, наприы·връ: 
почему шашка rорца названа « в1\чной подругой его 
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трудовъ: его досуга» ?  почему аркапъ на3ванъ «лету
чи:мы> ? пото1�ъ « с.:Вды:мъ » ?  чихирь - « отраднымъ » ?  Баи
ранъ «свiтлъшъ »r стрiлы - «Ерьшаты:ми »?  Еакъ объ
яснить выраженiе: « Игры воли пра3дпой» ?  и т. п. 

Въ 3аЕшоченiе можетъ быть предложено устпае или 
письменное сочиненiе :  « Бытъ и нравы горцевъ » (цо 
Пуш1zину) . Если предлагается писъ:мевное сочиненiе ,  то 
еыу, во всякоиъ случаi, предпосылается устное. 

9. Отрывки изъ романа «Ннязъ Серебряный», А .  Толстого, 
(изъ главы «Сназllа>)) , 

Положюiъ, учитель. ваялъ для бесtдъ и объяснитель
наго чтенiя . тю�ую тему: «Двор1�ов•ыл увеселепiя ай дjJев
ией Pyct6 » .  Эта тема особенно у:r;rfютна въ т-Бхъ учеб
ныхъ заведенiяхъ, гдi первыл св·Iщ;внiя по руссЕой 
исторiи даются учениЕамъ на уроr�ахъ руссrшго лаьша nъ 
свя3и съ художественнымЪ литературнымЪ :матерiало:мъ. 

Тема можетъ быть развита по такой програ�пri: 
Бctxapu. ДoJ.t]Ja1tezt. Гуселъщищ. Щцты. Ouoмopoxu. 
](а1мы. KoJ.teдiйJ-toe д1иlство. JУiедтьаюъл nо11иьха. ( трав.м, 
бой, .1tедтьжъя uомедiя) t) . 

Учитель сообщаетъ ученика:мъ въ существенныхъ чер
тахъ св1щ1Jнiя ,  относлщiлся .къ данпоИ тешt, а 3ат.:Вмъ 
приступаетъ J;ъ чтенiю и ра3бору тiJхъ художественныхЪ 
проиаведенiй, въ которыхъ иаображаются царсr�iл потtхи. 
Такъ какъ отрывоrtъ ивъ романа А. Толстого свяванъ 
съ бахарл11rи, то чтенiю его предпосылается .кратr�iй ра3-
сЕааъ о до:м:рачелхъ и бахарнхъ, уr�а3ываетсл ра3ница 
:между ними, сообщается о сююнности Iоанна Гро3шtго 
слушать бахарей и т. д. Потомъ учитель читаетъ отры
вокъ И3Ъ главы «Ска3IШ» , опусЕая подробности, и111iпощiя 
аначенiе для ро:иана, но не для· нашей теиы. 

Начало ра3сrш3а представится, тюсимъ oбpa30liiЪ, въ 
слiдующемъ вид·В: 

« Иванъ Васильевичъ, уто:хшенный охотою, удалился 

1) Пособiяъш для т1шоu темы м:огутъ служпть: 3а.отллt1Иi. Домщ:пнiй 
бытъ русскnх:ъ царей и царидъ. ФaAiilt'IЩЫU?:.. Скоморохп на Pycn. R'у-
11/МИО?:.. Ве.пшокннжеская u царсют охота на Pycii. 
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ранi>е обьшновеннаrо въ свою опочивальню. Bcitapi ВЪ· 
опочивальню вошла старая мамка Онуфревна. «Батюшка» t  
шtавала она, «ТЫ утромъ прислалъ двухъ слi>пыхъ: сrш-· 
30ЧНИКИ ОНИ, ЧТО ли; ЖДУТЪ ВД'ВСЬ ВЪ С'ЙНЯХЪ» .  Царь ПрИ-· 
кавалъ позвать слiшыхъ. Иконвыя лампады слабо осв·:В
щали избу» и т .  д. ,  до словъ: « Перстень вторично от
Еашлялся, выщшмился и началъ нараспi>въ » .  

Bci> м·вета, гд·в намекается на то, что сл·fшцы-ба-· 
хари - равбойнини, пропусitаются. 

Поел'!> чтенiя учителя читаютъ по отрывrtамъ уче
ники. Отрывковъ можно намi>тить четыре: первый закан
чивается отвi>томъ бахарей на прив:Втствiе царя,  второй
равсхавомъ о томъ, кто научилъ бахарей п·Iюни пi>ть и 
скавки Сitавывать; третiй - -до Citaзrtи объ · Аrtупдин-Б ·· 

о r 
четвертын-до конца. 

При этомъ въ первомъ отрышtЪ выясняются слiщую
щiя слова и выраженiя: лвжаиха; петпрые изразцы .. 

. ' 
.'ttypoмcnze халашии1>и, вepmя1tie бобы; по ае;млz!J ходя-
щих?> , по воды бродящ�tхr,; бсtраиtи:мъ pozo:мr, хоробило. 

· Во второмъ�не мЪшает'Ъ остановиться на словЪ
обороиu.m'О и на народныхъ выраженiяхъ: дай-1ю-се; шnо· 
пусть. 

Въ r·третьемъ-потребуютъ объясненiй слова: ?zри
баутиа; иесу оиолеспую; nonщ?caemr,; 12pucuaaxa; ?ZOttecrn
uыu столъ; было стола во полустолrь; разиор.ядь. 

Въ четвертомъ: 1zосадсхая CJnopoнa; поволъиzща; иа
лu'Чuщв первхооюее; p1Ь1tt.f; СJvрос·н;ьtл; судеиыш1tо осиа
щеииое; уча.1.о 01mtов1ъдъ 1tииzипь. 

Объясненiя словъ и выраженifi, IШЕЪ уже rовори
J!ОСЬ выше, должны быть Ерапtи и просты, напримЪръ:· 
леоюаииа.--мiсто для лежанья на pyceitoй печи; JrtypoJrt-· 
cuie 'IШЛ(иttuшш, вертячiв боб·ы - шутливыя проввища,. 
даваемыя пронырливымъ, хитрымъ людл:мъ, тюторые плу
товаты, :какъ муромскiе торговцы калача�ш, и увертливы,. 
ЕаЕъ скольюtiс бобы; по зe.�tлtt ходящ2tХо, �zo воды бро 
дящttхо повсюду странствующихъ; бapauыfJt'O pmoJt'<> 
1iОробшzо - сгибало такъ, ЕШtъ соrнутъ баранiй рогъ;. 
оборо1littтъ-ващитип; дай-1iо-се и �tuo nycmt народ
выя выраженiл; приба,утиа, ?tpttC1taзna - rпутливал, 
смЪшна.л рЪчь, Iюторою обыкновепно начинаютъ сказку 
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(баЯ1n'Ь - СЕа:ЗЫВать) ; Uecy ОUОЛесuую ГОВОрЮ ВВДОръ; 
1zomaxaemъ - поддакиваетъ, на все говоритъ: 11Ш1'о; 
?zoчecmuьtu столь - почетный столъ, пированiе; был:о 
стола во ?zолуспюлJь въ ссредин·I> nира; разиорлдь 
во вс·h стороны, и т. д. 

Лексическiй равборъ подобныхъ отрывтювъ даетъ 
очень :много для знаЕОМС'l'Ва съ народною р'вчью : уче
ники незам:Ътно усваиваютъ се и обогащаютъ, такимъ 
обравомъ, свой словарь. 

Посл'h лююичесиаго разбора идетъ рядъ вопросовъ, 
Iшсающихся содержанiя: какъ встрi>тилъ царь бахаре:И? 
чi>ыъ nрив·hтствоваJrи его бахари? тtто, по словаыъ баха
рей, научилъ ихъ пЪсни пtть и сказки сказывать? катtiя 
сказки были шшlэстны бахарямъ? катtъ они приступили 

�') . къ Citaюtь ;  Itаюя Сitазки равсн:азали царю? поче:му Пер -
стень боялся равшtазывать царю про · Акундина? почему 
царь во время равскава объ АitупдинЪ разгнЪвался? Что 
еще nредложили равстшвать бахари? Еакiе божественные 
разскавы они знали? 

ОтвЪтивши на эти вопросы, ученики уже могутъ 
передать прочитанное въ свявнuыъ равсitав'в. ПоелЪ раз
Сiйва учитель предлаrаетъ опредЪлить, что они узнали 
ивъ прочитаннаго отрышtа о бахаряхъ. Ученики даютъ 
отв·втъ ЕЪ вид·h слtдующихъ вопросовъ: 

1 )  Кююй обравъ жизни вели бахари? 
2 )  Какими особепностями отличалась рiчь бахарей? 
3) Кшсъ бахари приступали Itъ Citaюti? 
4) КаЕiя Сitаюш впали бахари? 
5) Кюtiя божественвыя повЪети они равшшвывали? 
Эти вопросы ставятся при помощи всего тtласса; 

учитель даеп имъ оiюнчательную формулировку, и 
ват·hмъ они записываются на досЕi> и въ тетрадяхъ. 

10. « Е мшанъ», стих. А .  М айкова. 

Это стихотворенiе, r�аЕъ и те:м:у «Дворцовыя увесе
ленiя въ древпей Руси » ,  пuлевно брать предметомъ объ
лс.нительнаrо чтенiя въ связи съ русской исторiей, rюrда 
учениЕамъ уже иввЪстно r�ое-что о Влади:м:iрЪ Моно
ыахЪ. 

1 8  
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На одномъ иаъ уроковъ, непосредственно предше
ствующемЪ тому, на которомъ предполагается рааборъ стихо
творенiя «Емшанъ» ,  учитель читаетъ учешшамъ позтичешtiй 
л:Втописный раасrщаъ, иаъ r�отораго .Майковъ ааим:ство
валъ содержапiе цля своего щюшшеденiя (подъ , 67 0 9  го
домъ въ Ипатьевекой л':Втописи) .  Чтенiе сопровождается 
обраацовымъ литературныМЪ переводомЪ учителя на 
современный Я3ыкъ. 

Напомню общее содержанiе лtтописнаго рааскааа, 
Владимiръ �ономахъ наголову р аабилъ половцевъ и 
прогналъ ихъ далеко аа пред·Iшы русской 3емли. Въ 
числt б'liжавшихъ были два брата, половецкiе ханы 
Отрошь и Сырчанъ: они тоже должны были поrtинуть 
родныл степи. Отрокъ б':Вжалъ въ Обевы, а Сырqапъ 
скрылся на берегахъ Дона. Когда Владимiръ умеръ, 
Сырчанъ отправилъ къ брату своего гусллра. « Поди къ 
брату моему » ,  скавалъ опъ гусллру, «передай ему, что 
Владимiръ умеръ, и поэтому пусть онъ вернется въ 
свою вемлю. Спой el\Iy п'liсни половецкiл! Если же опъ 
не . пожелаетъ вернуться ,  то дай понюхать ему траву 
емшанъ » ( одинъ ивъ видовъ полыни) . Пiвецъ отпра· 
вилсл къ Отроку, но тотъ не согласил ел вернуться на 
родину: пЪсни его пе тронули. Тогда п':Ввецъ далъ 
Отроку понюхать траву емшанъ. 3аплюtалъ Отрокъ и 
скавалъ: «Лучше равстаться съ живпью на своей вемл':В, 
чi�[Ъ польвоваться славой на чужой сторон'li » .  Посл':В 
этого онъ вернулся въ родныл степи. 

Повнакомивъ ученш�овъ съ . этимъ л':Втописнымъ рав
сrшвомъ, учитель в овстановляетъ его содержанiе при 
помощи тюtихъ, напр.имtръ, вопросовъ: о комъ говорится 
въ прочитанномЪ лЪтописномъ равскав':В? почему Отршtъ 
и СырчанЪ бЪжали ОТЪ предiловъ :земли русской? чда 

' они уrtрылись? при кюшхъ обстолтельствахъ н какъ Сырчанъ 
рiшилъ вернуть брата въ родныл степи? тtаrtииъ путе:r.rъ 
онъ вадумалъ это Сд'lшать? какъ отнесся Отрокъ къ 
предложенiю воввратиться? какое чувство пробудилось 
въ немъ, когда онъ услышалъ вапахъ емшана? ивъ чего 
видно, что въ немъ проснулось ваглохшее·было чувство 
любви къ родинЪ? 

На слЪдующеl\rъ yport·:В ученики передаютъ лЪтопис-
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ный равсrtавъ, а учитедь поолi этого читаетъ с·rихотво
ренiе �айкова. Чтенiю не мiшаетъ 1tред1zослсипь объ 
лоненiе нiкоторыхъ словъ, I\Оторыя ваписываютсл на 
доекЪ: обаяпм, орда, бати:ръ, ?zoлouo, xylitblco; улусr, , 
myza, аб.1Jа.<tя'нл,zе, иуиаио. 

Посл':В чтенiя этотъ леrtсическiй равборъ Н'всколько 
дополняется, такъ какъ кое-кому ивъ· ученюювъ могутъ 
быть непонятны слiдующiя выраженiя: на стаиоио cmaur,, 
бродилtl ордu ·кочевыя; р1ысой лился uyJt'ЬtC'O во вcellt'O 
улус1ь; Оырчаиr, во доnс1аьхо аалвzс; ,1tеляхо ; �y.([,ЯJto 6'0 
·Cmenяx"O лzниъ буйпый шыперо па 1zростор1ь; cna.Jt'U 
и;1ъпи; 'Нд. аолттъ �t серебJnъ тмзей ouo 1temnвyem'O 
'lZoдвлacnmыxll; noem'O о быляхr, 1I0ловеи;к2ьхо. 

Объяснительный ра�Зборъ содержанiя этого стихотво
ренiя можетъ вылиться въ форму беоiщы, имJпощей въ 
:виду установленiе отдiшьныхъ частей nроивведепiя и 
психологичеокiй апаливъ. Такъ rtar�ъ это стихотворенiе 
обьшновенно прочитывавтел съ учениками третьяго rшасса 
средней школы, то ставить вопросы, касающiеся посJиъ
доватвлъиосrте равскава пе шriетъ вначенiя (наприм':Връ: 
о rюмъ говорится? ванималnсь братъл? что постигло 
ихъ? куда они б·вжали? и т. п.) , тiмъ бол':Ве, что содер
жанiе лtтошrспаго равсrtава, по нашему плану, уже ими 
усвоено : Вотъ почему смысJювой равборъ слiдуетъ прежде 
всего сосредоточить на вопросi: :каr�iя части можно на
м':Втить въ рааскав':В о братьяхъ-ханахъ? Учениrtи наn['В
чаютъ, прюJ•1рно , 'I'artiя части: I.  Пиръ половецrшхъ ха
новъ по случаю побiды надъ pyccrtИl\IИ. П. Вневанное 
нападенiе �ономаха. III. Б·:Вгство х ановъ. IV. Смерть 
Владимiра. V. Отправленiе пЪвца отъ Сырчана rtъ Oтporty. 
VI. Пtвецъ на пиру у Отрш�а. VII. Р':Вшенiе Отрока 
вернуться на родину. 

Эти части устанавливаются сюrими учениками.  Только 
въ случаi ватрудненiй или ошибокъ учитель предлагаетъ 
прочесть опредtленный отрывоrtъ и вадаетъ вопросъ: rtакъ 
·оваглавить этотъ отрывоrtъ? 

Когда чисто лог:ичесrшя работа вакончена, l\Южно 
nерейти къ идейной сторон':В проивведенiя, которая также 
выясняется путемъ бесЪды. Учитель спрашиваетЪ: чiмъ 
объяснить, что ОтрОitъ вабылъ о родииЪ? каrшии сред-

* 

l 
! '  
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ствами Сырчанъ вадумалъ вернуть брата? почему Сыр
чанъ надiшлся вернуть его не толыю иввtстiемъ о смерти 
Влади:мiра,  но и половецrtюrи пtснлы:и? почему Сырчанъ 
в·врилъ въ силу п;учЕа травы? rtaкoe впечатлtнiе проив
вело на Отрока ивв·Jютiе о смерти ВладиЬJiра? какъ по
дtИствовали на Отрока родныл пtсни? вачt:мъ онъ велiшъ 
увести пtвца? ЕаЕое чувство пробудилось въ немъ, rюгда 
онъ понюхалъ емшанъ? въ I\аrшхъ словахъ выражаетсл 
основная идея спrхотворенiя? 

Въ ваключенiе ученика:мъ предлагается сравнить Л'h
тописныИ равсЕавъ съ стихотворенiе:мъ Майrtова, опре
дtлить черты сходства и объяснить, почему МаИЕовъ 
внесъ доба,вленiл, нарисовалъ нtкоторыя Еартины, отсут . 
ствующiя въ лtтописи. 

Конечною цtлью бес1щы является ука,занiе основной 
разницы иежду JI'krошюны:мъ разсиазомъ и стихотворе
нiемъ, зажлючающейся въ то11rъ, что стихотворенiе полно 
изображеиiя душевныхъ настроенiй, которщ1 отсутствуютъ 
въ л·hтописи. Эти душевныя настроенiя чувствуются нами 
и становятшr попятными благодаря отдtльны:мъ I\арти
намъ стихотворенiя Майrtова. ТаЕъ, напри:мtръ, изобра
.женiе блесЕа rшвЕавсЕоИ жизни Отроrш уи.авываетъ на. 
причины, заставившiя его забыть родину. Стихи: 

«Отроr<ъ молчптъ, на братн:ннъ зовъ 
Одной усм-Ешкой отв-Бчаетъ-
И пиръ ндетъ, н хоръ рабовъ 
Его, что солнце, величаетЪ».  

- объяснлютъ причины препебрежительнаго отношенiя 
ЕЪ изв·fютiю о смерти Влади:мiра. Стихи: 

«Отрокъ угрюмый принялъ видъ 
И, на rг'!шца не глядя, знакомъ, 
Чтобъ увели его-велптъ 
Своимъ послушшшьшъ кунакюrъ».  

- свид·l>тельствуютъ о завязавшейся въ душt Orporta 
борьбt :между чувствоиъ любви Еъ родин·Ъ и стре:мле
нiемъ сохранить блесЕъ и славу его настоящей жизни, 
и т. п. 

Стихотворенiе « Е:ышанъ» удобно и для пересказа," 
каr�ъ устнаrо, таЕъ и письмеинаrо. 
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1 1 .  « Иннзь Михайло РепниrJы, стих. А. Толстого. 

Уро11:ъ начинается: оъ бесiщы о хараЕтер·h Iоанпа 
Гровнаго, причемъ учитель особенно от:м:tчаетъ, какъ 
основныл его черты, гпtвную раздражительность и 
быстрые переходы отъ гнtва ЕЪ мюrрсти , отъ жестшюИ 
несправедливости ItЪ расrщяпiю. 

3ат·!шъ учите.тrь говоритъ, что онъ прочте•rъ стихо
творенiе А. Толстого, въ которомъ р·Ъчь идетъ о Гроз
но:м:ъ и о его боярип1>, Itняв·Ь РепнинЪ. 

Для пониманiя этого отихотворенiя необходимо 
отчетливо знать смыслъ н·lпtоторыхъ встрtчающихся въ 
немъ словъ, и пото:му учитель передъ чтенiе:м:ъ объясняетЪ 
ихъ. Вотъ эти слов�t: 01&JJZ(;чuuuu, лttЧt{;ua, 1tpaв1tiй, miyna, 
баяu·;;., JIUZUИCCp{t. 

Послt чтенiя учителя разборъ може1'Ъ сосредото
читься на тнЕихъ вопросахъ: о че:ыъ п1>ли на пиру 
гусляры? почему царю шщо·ма ихъ п1>сня? каrtую забаву 
онъ приду:малъ, чтобы развеселиться? почеиу rtнязь Реп
нинъ не поднялъ ЕубЕа? какиыи словами онъ пытался 
удержать царя отъ педостоИноИ поТ'Ъхи? прочтите эти 
слова! Еого разу:мtетъ Реппинъ подъ рапила бlьсовстtхо 
д1мnей? " каrюе впечатлtнiе nроиввела на Iоапна рtчъ 
Репнниа? Прочтите слова царя! Еакъ царь объясняетъ 
поступокъ Репнина? изъ Еакихъ словъ Репнина . видно, 
что онъ выс·rупилъ не только изъ простого желаюя пре
кословить царю? о rtarю1rъ бeзcmыдuoJJto маmъ леспzи, 
говоритъ Репнинъ? каrюе чувство исnытываетЪ Iоаннъ 
посл·Ъ убiйства вtрнаrо боярина? . Послt такого смыслового обзора стихотвореюя nре
подаватель задаетъ нtсколько общихъ вопросовъ: rtart�я 
душевныя качества обнаружи.uъ Репнинъ въ столкновеши 
съ царемъ? (пряыоту, честность, благородство, смiшост�, 
самоотвержеинос·rь, любовь rtъ родин·в и т .  п.) ; каюя 
чувства переживалъ Iоаннъ на пиру? (скув:у, тоску, бев
удержпый гнtвъ, уrюры совiюти, рашrаянiе). 

Если у ченики затруднятся отв·втить �ли своиии от
в·Ьта:ми не исчерпаютъ всего содержашя, то преnода
ватель 

'
прочитываетъ соотвtтственное м-Есто и nри это:мъ 

ставитъ нужный вопросъ. Поло.жимъ, наприиtръ, уче-
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ники н е  от:riвтнли гнЪва .  В ъ  такомъ случаt препода

ватель читаетъ: 
«У :мри же, дервновенный!)> царь ВСitрикнудъ , 

равънрясы . . . 

- и  спрашиваетъ: какое чувство переживалЪ царь? И т. п. 

ПоелЪ этого одинъ-два ученика разш�авываютЪ сти

хотворенiе ,  а ва ни:ми можетъ дать обравчикъ пересказа 

и самъ учитель. Разсказу иногда не м·J3mаетъ предпо

сылать выработку плана, хо·rя бы въ са:мыхъ общихъ 

чертахъ, наприм·връ: П�ьръ Ioamta. Ск,у11,а t�аря. Желаиiе 

пляса?nъ во хороводп,, Зсьявлеиiе Репишна. Ги1ьао Гроз

иа�о. Убiйстао. Рас1<дяuiе. 

Планъ вырабатывается учениками, причемъ препода-

ватель 'Не долоюеио 1юд�оилтъ е�о во 1mю бы то Шt 

cmctлo rtoдo mn заtолов1rи, ноторые ouo салtо uaлttыmt.lta. 

Эти ваголовrtи, тюнечно, надо преподавателю uредвари

'l'ельно намЪчя,ть, но они только служатъ общей основой 

плана и предохрашпотъ :классъ отъ без1zорядо1июй ра

боты, которая будетъ неизбtжна при неподготовленности 

преподавателя. Вообще же сл1щуетъ предоставлять въ 

это:иъ отношенiи ученикамъ нЪrшторую свободу и при

нимать все, что не противор·вчитъ логик·Б и правилаыъ 

рtчи. 

12. «Васиs1 i й  Шибановъ» , А. Толстого. 

Стихотворенiе «Василiй Шибановъ » предназначается 

для старш ага возраста ыладшихъ классовъ. Поэтому лек

сичесitiй равборъ уже не привлечетЪ тtъ себt того вни

l\Iанiя, которымъ онъ по справедливости долженъ полwо

ваться на первыхъ порахъ обученiя. Но всетаки тюе-что 

и въ · этомъ проивведенiи нужно пояснить, шшриr.I''Връ:  

стре.Аm·ниыu; зазнобы; 1 ) оимъиых" собрстъе; илъ .Аtи��-

7иисъ безс.Аtерпииъе иас3, во иебътzную ересъ 'l�релъщен-

иъtй 2) .  

1) Первонач:альное зиаченiе этого слова ознобъ; зд1шь - ne· 

1?р·iятпость, забота. 

2) Небыtт1:ый. въ старомъ яаЫit'В зн ачило иедостой.и·ый. Выра-

женiе н,ебыmи(tЯ ересь ыожно толковать двояко: 1) иедостойпая 
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ч . тенпо стихотворенiя нужно предпослать вовможно 
короткую бес1щу о Курбскомъ и IоаннЪ Грозномъ ко
торая не должна выходить ва предЪлы матерiала н�обхо
димаго для этого стихотворенiя. ПоелЪ чтенiя

' 
равборъ 

:можетъ бытъ построенъ такъ: учитель предлагаетъ уче
никамъ опредtлить , въ I\акихъ картrщахъ :могло бы быть 
изображено содержанiе стихотворенi:я А. Толстого. Уче
н�ки могутъ нам:Ътить слЪдующiя картины: Бtыство 

ЕшJбсксио во Литву. YдttВJteuie литовцев3• J{ypбmfiu 
mtUtMi�'Ь mtCЬ.J!to ��арю. Пpztбыmie ш�ьбсшова. Молптва 
царя. Bcm1J1Ъttct 7�аря са ШitбauoвЪt;lto . Чтенiе тtсъма. 
Шибаново 

. 
аа асtспиъ·нж1ъ. Для р аввитiя воображенiя и 

ДJIЯ щшдя,юя о;четлнвости представленiя:мъ, свяваннымъ 
съ стихотвореюе:мъ, полезно спросить учениковъ, что они 
ивобразили бы на I\аждой картинЪ 1 ) . 

Когда татсимъ образомъ содержанiе вполнЪ будетъ 
�своен�, :можно перейти къ психологичестшму равбору, 
которыи ведется при помощи, напримtръ, такихъ вопро
совъ: rtartимъ чувствомъ охваченъ ItурбскiИ по прi·БвдЪ 
въ Литву? для чего онъ пишетъ царю nись:мо? 0 какой 
черт·h харш�тера свид·J3тельствуетъ его ptmeнie послать 
къ царю Шибанова? катtiя свойства души обнаружилъ 
Ши?ановъ, отправляясь съ писыюшъ? каr�ово его отно
шеюе къ царю и rсъ своему господину? какiя черты ха
рактера проявились у Шибанова во время пытокъ? Itтo 
выше по свои�Iъ нравственнымЪ качествамъ, Курбстtiй 
или Шибановъ, и почему'? тtакiя черты хараr�тера Iоанна 
изображены въ стихотворенiи'? 

е11есь, 2) ересь uебытiя. Во второмъ случ:а'В с.ч:ова Курбекага ел'В
дуетъ перевести такъ: щщ mъt с•щниешь себя безс,Jtелтнлъс пасъ 
совращеннъtй во елесь пебыт·iя (за zробо,Jи;). Посл'Вднее тош<ованi� 
п1эавиль н 'В е. 

1) Приб·вrать къ риеованiю,  иоторыыъ :ыногiе изъ учителей 
РУ��каrо .яаьша �'влюшются, в·втъ нужды. Съ одной стороны, это . 
заи авляетъ терять мпоrо времени, еъ дР�'rой-вредитъ знач:енiю 
елова вообще. Слово само по себ·:В и м·.Ветъ ц'Вну, и права герошш 
одного Ибсенавекага ироизведенiя, которая говоритъ: 

"Раав'В челов·вку надо впд'Вть 
Глазами все и елышать вее ушами? 
I\ai\Ъ будто у души н'Втъ зр'Вныr, слуха!" 



- 280 -

Ес'rати зам:'liчу, что слова царя: 

«Да, болринъ твой правъ, 
И Н'IУГЪ ужъ )ПГВ жизни отрадной! 
l(ровь добрыхъ и сильныхъ ногами поправъ, 
Я песъ недостойный и смрадный! » 

слiщуетъ читать тономъ притворнаго с:миренiя, гДi нота 
р аш1.аявiя все время звучитъ издiвательствшrъ. Такое 
тошюванiе вполН'в отвiчаетъ характеру lоанпа, и Толстой, 
по всей вiроятпости, писалъ эти стихи подъ влi.Jшiеиъ 
посланiя Грознаго въ Еирилло -НJшозерскiй монастырь. 
В о всяко:мъ случаi на этихъ стихахъ нужно остановить 
вниманiе учешшовъ и, если они не пойиутъ изъ самага 
чтенiя учителя, Еаr�ъ хараit'l'еризуютъ Грознаго эта слова, 
то не мiшаетъ привести нiсколько отрывтювъ изъ ут�а
заннаго посланiя. 

Въ затщюченiе преподаватель сnрашиваетъ ученюювъ, 
почеиу Толстой передалъ содержапiе письма Курбекага 
церковнославяrюкимъ языкомъ. При это:м:ъ выясняется, 
что поэты часто прибiгаютъ I'ъ такому прiему, чтобы 
придать произведенiю OI<pacrty эпохи. Въ rtачествi при 
мiра можно привести стихотворенiе Пушдина « Пророii�Ъ » 
или « Сцену въ кельi Чудова ионастыря » .  Нужно ука
зать также, что этимъ прiеыомъ слiдуетъ полыюваться 
съ большою осторожностью, что пiтъ необходимости вто 
рiчь передавать соотвiтствепно эпох'в, а достаточно 
ввести только нiсколько оцiльныхъ выраженiй и т. п. 

Для лучшага эстетическаго пониманiя . произведенiя 
А. Толстого полезно прочесть въ подлинник{; нiсrюлько 
отрывковъ изъ переписки Еурбскаго съ Грозны:мъ, подобно 
тому, какъ при разбор{; « lipopoтta » Пушrшпа не мiшаетъ 
ознаrшмить съ вищвнiемъ нророка Исаiи. 

· Относительно примiрныхъ урОitовъ объяснительнаго 
чтенiя нужно замiтить то же, что было ска3ано о при· 
мiрныхъ урокахъ грашrатики: это образчики различ
ныхъ типовъ объяснительнаго чтенiя. Itакъ общая раз
работка темы, такъ и харат�теръ вопросовъ иогутъ 
:мiняться въ зависимости отъ БО3раста и развитiя уче
никовъ. Одна и та же тема ьюжетъ служить предметомъ 
уроЕа для учениковъ различныхъ возрастовъ и ра3наго 
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развитiя, но ходъ ypoita и отдiльныя его подробности н е  
:могутъ остава:rься неизыiшными. Въ приведенныхъ при
:мiрныхъ уро:кахъ принюrались во внюrанiе различные 
во3расты, и, тtюtъ изъ общага характера Еаждаго урока, 
такъ и изъ наыi>�енныхъ вопросовъ, ясно видно, кюtой 
возрастъ и:мiется въ виду. 

Скажемъ еще FJюкoJiы�o словъ о · редакцiи вопросовъ 
при объяснительномЪ чтенiи.  Вопросы вообще нужно 

ставить такъ, чтобы они были ясны, точны, оnредiленны 

и необходимы. Подстшзывающихъ вопросовЪ или такихъ, 

на ЕОТОрые 1\IОЖНО ОТВ'ВТИТЬ ТОЛЬКО «Да» И « НiТЪ » ,  не 

должно быть. Объяснительное чтенiе служитъ, ыежду 

прочюrъ, для выработitИ устной литературной рiчи 

учащихся, а подобные вопросы для этой цiши непрJ;I

годны. Они не щJипосятъ полwы и въ дiлt усвоевiя 

содержавiя прщшведенiй, не имiютъ , 3Паченiя и для 

уыствепнаго раввитiя учешшовъ. При помощи такихъ 

вопросовъ :мозкпо придать уроку съ вн'вшней стороны 

извiстную живость, но эта живость будетъ при3рачной,  

нездоровой: при ней будетъ, по nреиыуществу, говорить 

самъ учитель, учепюtи же станутъ отвiчать односложно , 

безъ внутренней работы м ысли 1 ) .  

1) См. о томъ ж е  на стр. 119. 

' i 
' !  
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Стилистическiя уnражненiя. 

Стилистическiл занятiл имtютъ цtлью научить уча-ДЪленiе сти-

б х. лнетиче-
ЩИХСЛ с во одно полыюватьсл литературною р·ьчь.ю, нш�ъ екихъ

. у
nра-

устною, татtъ и писыrенною ; поэтому стилистичесюл ynpa- жневiй на 

жненiл бываютъ двухъ видовъ vстны.л и письменныл. ;J'стиыл и 
J nиеьмеи-

Чтобы овладtть литературной р1Jчыо, необходи.11ю: иыя. 

1 )  обладать болtе или менtе значительны:мъ запасомъ словъ 
и представленiй;  2) знать и чувствовать харак1'ерныл сто-
роны русшюй фразеологiи и pycшtaro синтаксиса; 3 )  и:иtть 
привычку распоряжаться Itакъ словарнымъ :матерiаломъ, 
такъ и синтаксическими оборотами; 4) развить въ себt 
способность располагать содержанiе рtчи въ логической, 
послtдовательности и удерживать въ памяти намtченную 
логичесrtую сБJ:шь. 

Привычrtа особенно важна для устной р·Бчи: если умt
ющiе хорошо говорить большею частью и пишутъ хорошо, 
то обратное явленiе замtчаетсл сравнительно pilжe, и 
сплошь да рядомъ свободно владtющiе перомъ обнаружи
ваюТЪ въ своей устной рtчи очень Itрупные недочеты въ 
ра:шыхъ отношенiяхъ. У же это одно уitавываетъ на не
обходимость предпосылать письменнымъ стилистичесrшиъ 
упражненiя:ыъ устныл. 

Первонача.Jiьные навьши ЕЪ употребленiю устной р1JчиУетnыл сти-
х. б 

· ли етиче-СО3даются, rtaтtъ :мы вид·ьли, на о ълснительномъ чтеши. екiя упраж-

3д1Jсь обогащается словарь учениковъ, вдtсь ученшш, ненiя. 
отвtчал на вопросы учителя по содержанiю прочитан-
наго, прiучаютсл къ синтаксическимЪ построенiямъ, ЗД'.I:юь, 
наrюнецъ, вырабатываетсл привычка къ бол·Бе или менtе 
сложно:му разшшву, когда ученики, подготовленные вопро-
сами учителя, приступаютъ къ связной передач·h прочи-
таннаго. 

Говоря объ этомъ упражненiи, кстати отиtтимъ не-
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основательность страха нередъ нересitшюмъ нрочитанныхъ 
нроизведенiй. Нвкоторые nедагоги боятся, что надъ д"Втьми 
при этихъ упра.лrnенiяхъ будв1nа тяюпиыпь �tужая фра�а, 
будутr, '/ювязывшпъся ua язы"z, чуоюiя слова; думаютъ, 
что «при передач"В «своими словами>> про•Iиташюй статьи 
ребенокъ долженъ не только создать вообiж�женiемъ ц"В
лы:И рядъ образовъ, картинъ, но и удероюивать эти ту
:манныя, быстро уокользающiя картины и всю ztxz, ?zо
слJьдовсипелъ'Ность въ памяти во все время работы » .  Не 
отрицая необходимости обученiя д"Втей пересказу прочи
таннаго , эти nедагоги отводлтъ ему второстепенное :��гБсто 
и предлагаютъ начинать не съ подобныхъ « О'rвлеченныхъ» 
словеспыхъ работъ, а съ реальныхъ впечатлiшiй 1 ) .  

Само собой, если sапасъ представлепiй у ребенка еще 
очень ничтоженъ, если онъ еще не овлад'Iшъ .лtеха1иtз:;ttо.ш; 
чтеиiя, то трудно ожидать отъ него нepecitasa. Въ это 
время сл"Вдуетъ, особенно въ народной пшоJI"В, вести съ 
учеnИI\ами бео'Iщы по новоду :классной обстановки, отно
сительно крестьяшжихъ работъ, деревенmtихъ забавъ, до-

. отунныхъ :картинокъ и т. П; Такiя бес"Вды прi)'Чаiотъ Itъ 
пользованiю прост"Вйшимъ словарньшъ матерiа;:юшъ и устра
няютъ ту робость, котора.я нер'Iщко за:м"Вчается у прихо
дящихъ въ начальную пшолу. Но если 1\iеханизмъ чтенiя 
усвоенъ, то · учитель долженъ какъ 1южно скор"Ве ввести 
ученюювъ въ царство слова. Напомнимъ отм"В,rенные уже 
нами стихи поэта: 

«Раsв'в челов1шу надо видiи'ь 
Г.:rаsами все и слыша'rь все ушами? 
Rакъ будто у души Н'ВТЪ зр·Iшыr, слуха!» 

Слово-могучее орудiе: оно не только' сnособно вы
раз%иnь исtиtи собстве·мtыл, 1Zе]Jеоюи1пыя na,щt :мысли, 
образы, чувства и настроенiя, но и даетъ на:мъ возмож
ность заставитъ друиtХ'6 радоттпъ JJtыслио, 1tувтпво,1t'6 
и вooбpaжeu,ip,Jlt'O. Въ этомъ заключается значенiе олова 
для: вс"Вхъ возрастовъ. Конечно, для каждаго возраста 
нужно предлагать и ооотв'Iпствующiй литературный :ма� 
терiалъ, нужно такъ объяснять этотъ матерiалъ, чтобы 

1) (), Л. Ворисоаъ 11 Н. И. Лшзровr,. «Новый путь обученiл уст· 
ном:у и nисьменному выраженiю ыыслей}, Иад. 5.  М:. 1911.  
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ребенотtъ ив повторллr, ;ltaлo сознателъио чуэюихr, слова, 
нужно, чтобы чужiя слова сд·Jшались мало -по-малу ем 
словами. В'Jщь своихъ сдовъ у ребенка немного и искус
ственно удерживать его въ кругу этихъ словъ или въ 
I<pyry оловъ повседневпаго обихода--нежелатедьно.  Ли
тературное произведенiе тоже своего рода конкретное 
явленiе и не менi>е засдуживаетъ ]3Jiиманiл, ч"В:мъ rtар
тинка или нредметъ. 

Вопросъ, сл"Вдовательпо, толы\о въ достуnности со
держанiя литературнаго произведенiя. Тягот"Внiе къ цу
оюой фраз"В естественно, - оно бьшо, Rюtъ мы уitазали, 
и у великихъ иастеровъ слова въ ихъ дiтcrtie годы . Про
чтите, нанрим·връ ,  отрывотtъ изъ « Черкесовы> Лермон
това: 

«На. холмахъ маяки блис'гаютъ: 
Та.:мъ стражи русскiе стоятъ, 
Ихъ мпья острыя блестятъ, 
Другъ друга громко оклnкаютъ: 
«Не спи, кааакъ, во ты1"В ночной 
Чеченnы ходятъ за р'1шой!» 
Но во·rъ они стр.:В.IJ пускаютъ,
Взви.:rась-и падае·•·ъ J(азакъ 
Съ окровавленнаго кургана; 
Въ очахъ его смертельный мракъ, 
Em:y нА зр.:Вть родного Дона, 
Ни :милыхъ сердцу, ни семью,
Онъ жизнь окончп.:rъ зд.:Всь свою>; .  

Сравните этотъ отрывокъ съ сл"Вдующи:ми стихами 
Пуштшна: 

Или: 

«Не спи, каsакъ: во тьn1-Е ночной 
Чечеиецъ ходитъ за р1нюй». 

«Глухая ночь. РЪка реветъ; 
l\1огучiй токъ его несетъ 
Вдоль береговъ уединенныхЪ 
Гд.:В па Rурганахъ возвышевныхъ, 
Склонись на иопья, казаки 
Глядятъ на темвый б'нгъ р.:Вки
И 1нимо нихъ, во мгл.:В qерн'вя, 
П.пыветъ оружiе s.:roдiш . .. 
ПроС'J'Ите, вольньш с·ганицы, 
И домъ отцовъ, и тихiй Допъ, 
ВоИна и краевыя д'Iшицы! 
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Къ брега!\Iъ причалилъ тайный врагъ, 
Стр1ща выходитъ иэъ колчана, 
Взвилась--и падаетъ каsакъ 
Съ окровавленнаго кургана!» 

РюшЪ въ данно:мъ случаt не тягот11ли ' :riадъ 1 4-лi>т
нимъ ЛермонтовымЪ чужiя фразы, не навязывались на 
языкъ чужiя слова! 

Таrtимъ образомъ, пересr�азъ долженъ занять одно 
изъ первыхъ мtстъ въ дnЛ'в выработки устной рi>чи уча 
щихся. Но, кроиТ> пересказа, существуетъ и много дру
гихъ прiемовъ. Иэъ нихъ отиtтимъ, rшкъ наиболtе важ
ные, бес·:Вды по картинамъ и самостоятельные разсказы 
учениrщвъ, связанные или съ литературньiми образцами, 
ИЛИ СЪ ЛИЧНОЮ ЖИЗНЫО ученИКОВЪ. 

Веоtды по Еартишш, предпазначаеиыя для бесtдъ, м.огутъ быть 
Iщртинкамъ.различнаго типа: или .матерiалъ разсrсаза затшючается въ 

одной картишt·в , или опъ равбитъ па пtсколько r1.артинъ. 
Въ первш,rъ случаt учитель покавываетъ rtартишtу дtтя:мъ 
и ставитъ вопросы, совокупность отвtтовъ на r�,оторые 
. отливается въ форму равскава. Положимъ, для бесtды 
ввята извi>стная картина А. Ржевсrюй «Веселая: минута» .  
На ней пвображена крестьянст1.ая ивба: :малепыtiй вну
чшtъ пляшетъ съ СВОИJ\iЪ дtДо:мъ подъ гармопиrtу, на rtо
торой играетъ работникъ. 

Учитель сначала обращаетъ вниманiе на пtкоторы.я: 
частности, которыя ното:мъ ыогутъ войти въ разскавъ, на
примi>ръ: въ кartoe время происходитъ то, что ивобра
жепо па картинl\:11,--дпе:мъ или вечеро:мъ? изъ чего видно, 
что д·вло ПроисходиТЪ дне:мъ? кто нарисованъ па тtартипrсв? 
что они д1шаютъ? что происходило въ избt до пляски? 
каrtая проивводилась работа? ивъ чего это видно? и т. п.  

Еогда подготовительпая бесi>да вакончена, учитель ста
витъ вопросы, им·hющiе непосредствеппое отношенiе тtъ 
равскаву: кто .жилъ въ .�:tрестьянской ивбБ? ч·Ъмъ зани
мался обыкновенно старый дtдъ? впукъ? работникъ? что 
однажды посл·:В работы сталъ дtлать работникъ'? что онъ. 
игралъ на гармопикt? за что принялся Iiодъ внуки гар
:мониrtи внуr\ъ? что сдi>лалъ дi>дъ, когда увидtлъ пллшу
щаго внука? катtъ чувствовали себя вс11 обитатели ивбы? 

Послi> отвtтовъ на отдtльпые вопросы ученшш даютъ. 
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свшшый раsскавъ прибливительно въ такоиъ вид11: « Въ 
rtрестьянской ивбt .жиЛ'Ь старый д·hдъ съ :м:аленькимъ вну
комъ и съ работникомъ. Старый дtдъ обыкновенно отды
хаЛ'Ь , внукъ игралъ, а работникъ валималея с·rолярной 
работой. Однажды послt работы работпикъ взялъ гармо
нику и сталъ играть. Онъ игралъ веселую плясовую пi>сню. 
Ннуr\ъ подъ ввуки гар:м:онюtи припялел шшсать. Еогда 
дtдъ ·увидtлъ пшiшущаго внука, опъ са:мъ пустился въ 
плясъ. Bct обитатели ивбы чувствоваJIИ себя очень ве
село » .  

Itогда предполагается равсrшзъ по нtскольки:мъ кар
тинкамъ, то учитель показываетъ ихъ дtтлмъ веh равоиъ, 
предлагаетЪ присмотр·Бтьсн rtъ пимъ и затtмъ ставитъ во
просы rtъ rtаждой rшртинк11 отд·вльпо. Бесtда ваrшнчи
вается свявны:мъ разскаво:мъ. - Вопросы сл·Iщуетъ 3апи
сывать па доскi>. 

Что :касается самостолтельныхЪ равсrtавовъ учепиковъ, Самоотоя-
� 

тел
ьны

е 
то они могутъ быть связаны или съ литературными 011рав- разоказы 
цаии или съ личною живвью ученитювъ, съ непосред- учениковъ . 
ственны:ми ихъ впечатлiшiяии. Положимъ, ученики про-
читали и разобрали описанiе ви:мняго дня, -послi> этого 
они :могуть ca:rrrи описать лtтпiй день. Описанiе какого-
нибудь животнаго дюжетъ дать поводъ r�ъ самостоятель-
ному описанiю другого, знако:маго дtтя:м:ъ животпаго: ва 
описапiемъ лошади или разсуждепiемъ о польв·h ея, на-
при:м·nръ, дается описапiе rtоровы, собаrtи или равсужде- ' 
нiе о польв·в, rюторую он·h приносятъ, и т. п. э·rихъ 
упражпепiя:хъ, rюторыя, каrtъ и всt вышеукаванныя, мо-
гутъ быть и устпы.ми и письменньlllш, надо предоставлять 
дtтлиъ самую ширшtую саиостоятельность. 

Богатый матерiалъ для стилистичесrtихъ упражненiй, 
каrtъ уствыхъ, тнкъ и писыrепныхъ, даютъ этtскурсiи, про
гуЛЕи, предметные уроrtи-одпшrъ словомъ, все, что свя
вано съ непосредствепны:ии впечатлtнiя:ми учениковъ. Ео
нечно, и эти упражненiя должны . сначала вестись rrQдъ 
руководствоыъ учителя, который вырабатываеТЪ пуrе:мъ 
бесtды предварительный общiй планъ. Вполнt са:riюстол
тельный ра3скавъ ьюжетъ предлагаться учепитtамъ только 
тогда, когда они у.же нi>cJ:toJrькo нонавыдли въ составле
нiи подобныхъ равсr(авовъ при помощи учителя. 

19  
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Для примЪра вовь:мемъ предм:етныИ урокъ, темою ко
тораrо является иофе. 8тотъ урокъ ыожно дать въ пер
воиъ Rласс1> средней шRолы. - Учитель приноситъ вЪ 
клаосъ таблицы (лучше-въ r�pacrcaxъ) оъ ивоб.раJiсепiе:мъ 
кофейнаго дерева и ОТД'lшьныхъ его частей, rюфейные 
плоды, а если можно, то и фотоrрафiи, ивображающiя 
кофейныл плантацiи . Подготовивши вниманiе учешпювъ 
проотыми вопросами о кофе, учитель покавываетъ классу 
таблицу съ шюбражен:iемъ кофейнаго дерева, сообщаетъ, 
что Jmстья кофейнаго дерева вЪчно-веленые,  что оно цвЪ
тетъ и даетъ плоды круглый годъ.  3ат'ВМЪ д·Ьти даютъ 
по таблицЪ ошюанiе общаго вн1шшяrо вида кофейнаго 
дерева и перехо�ятъ къ опиоанiю отд·Jшьныхъ частей, для 
чего учитель вадаетъ) напри:мЪръ, такiе вопросы: « Кюювы 
листья кофейнаго дерева по фор11IЪ? (длинные -!fЛИ про
.долговатьш, въ средней части расширяются) . Какого они 
цвЪта? (блестяща го темповеленаго) .  Какъ они растутъ на 
вЪткахъ? (попарно). Въ каrюиъ мЪот·в вЪтrtи расположены 
'.!юфейные цвсJ:,ты? (у начала лиоточковъ) . Какъ они рас
nоложены? (кучr�ами) .  Какого цвЪта r�офейщrе цвЪты? 
( бЪлые) . Что остается ня вЪткахъ, когда листья отпа
даютъ? (плоды) . Посиотрите, что находится внутри плода? 
(два rюфейныхъ боба). Во что одЪтъ кофейный бобъ? 
(въ очень тошtую шелуху) . Какой фор.иы кофейный бобъ? 
( оъ одной стороны выпуклый, оъ другой-шюокiй). Что 
вы вамtчаете па плоской сторонЪ rшфейпаго боба? (про
долговю'ое углубленiе, боровдку) . :Какъ кофейные бобы 
расположены внутри плода? (они лежатъ рядомъ н при
легаютъ другъ rtъ другу нлосitими сторонами) » .  

3ат·:В:м:ъ учитель сообщаетъ, что плоды rюфе лрitе
Rраонаго цв1>та, похожи па кивилъ, что при ОО3рt
вапiи они становятся фiолетовыми, пока3ываетъ на гео
графической карт·в , rд·Ъ растутъ кофейныл деревья, 
rоворитъ, какой кпиыатъ для нихъ необходи:м:ъ, объ
лсплетъ, что называется rюфейной плантацiеi'r и т. п .  
ПоелЪ кpaтrtaro повторенiя пройдеппаго, уrштель пе
рехоДit·гъ rсъ слtдующей части урока, которая ны·ветъ 
ц1шью выяспить приготовленiе, польву и вредъ тюфе. Учи
тель равОiшвываетъ, что, rсогда плоды ооврЪваютъ, ихъ 
спимаютъ и ве3утъ на оообыя rюфейныя фабl)ИIШ, гд·f1 

- 2 9 1 -

·ивъ плодовъ вылущиваютъ верна, nотомъ эти верна про
::мываютъ оч:ищаютъ, сушатъ и отправл.яютъ на продажу. ' . 
.Далtе учитель останавливается на способt приготовлеюл 
Rофе и выяспяетъ его полезныл и вредвыя стороны. Во
просы nри этомъ могутъ быть поставлены тю�iе: « I\акъ 
nриготовляютъ кофе? Что вамЪчается на дпt противня 
или сковороды послt жженiл кофе?» Учитель сообщаетъ, 
Ч'rо кро:м:t жирныхъ веществъ I�ъ кофе есть еще веще

- ство 'Хофеиио, который идетъ на л1шарства, но въ боль
шомъ количествЪ для здоровья вреденъ. Въ очень крЪп
ко:м:ъ кофе кофеину больше, и потоиу онъ ыожетъ при
чинить вредъ, по слабый rсофе отличается питательностью . 
Урокъ заканчивается ра3скавомъ учителя о способахъ упо

· треблепiл кофе въ р:шныхъ странахъ. 
Такой предметный уроЕъ иожетъ быть 'rелюй устнаго 

и письменнаго овя3наго и3ложеиiя, для чего учитель 
вырабатываетЪ шшпъ по вопрооамъ, воветапавливающимЪ 
содержанiе yporta. Пла:нъ :молtе'rъ быть прибшшительно 
таrшй: Еофейн.ое дерево; е�о ви1ыtшiй вuд?J. Фop�rta ли
стъеа?J, ux?J ��тьто, расположепiе па mъrmcaxo. Цшыпы 
"офейишtо дерева, tJ;X?J цвrыпо, расположепiе. Пл.оды, Zf,Xo 
цв1аmй , виутрепиостъ. ]{офейпый бобо, мо од1ьяпiе, фор.1tа,, 
располооюеиiе впутри �мода. Родипа 1софейпа�о дерева. 
Сбоiп 1coфe·t'tuыx?J n,J/одово .  Обраб01mса uxo па фабрин:ахо. 
Польза et вредr, 1софе. Y�zmnpeблeuie 1софе вr, разпых?J 

1 • 

cmpanax?J ) . 
Сначала 3тотъ планъ передается по частнмъ отд·:Вль

ными учешшаши, 3атtл1ъ однимъ, дврш учениками свявно, 
потомъ учитель прецлагаетъ свой, обра3цовый равсrсавъ, 
и, наrюнецъ, учепиrtи могутъ ивложить его письменно. 
Ра3оrсавъ учениковъ, примЪрно, долженъ отлиться. въ 
таitую форму: 

Нофе. 
Еофе расиъетъ на деревъяхо . Лофейпът деревья е1ьчн,о 

fiеде?-tыя, : omt цтьтутr, и дшюто 1моды ируzлъсй �одr,. 

1) Вмi>сто такого щrана мо�но поставить вопросы, со отвfJтс'l'вующiе 
�го со,цержанiю: Каковъ внi>шнiИ вiЩЪ Itoфeliнaгo дерева? Какую форму 
ИМ'ВЮТЪ ero .IП!СТЬЯ? И Т. U, 



1 ) 
· . .  
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Jlucm'Ья 1<офеuиаю дерева rzродолюватыя, во cepeдttn1o· 
расширяются. Оии блестяща�о,  mе.тю-аммtто ��вrмпа, 
расrzоложен;ы ua вrьпишхо попарио . Цв?Ьmъt 1(,офеф-tа�о· 
дерева б1ьлые. Опм располоаюеиы 1<у1та.�tи. у иачала 
,;mcrnьeвr,. Плоды 1iОфейиа�о дерева ярио-rсраснсио цтыпа,.. 
похожи rю 1iztЭUJt7>. Buympu uxo иаходятся 1ioфeiiuыe · 

бобы . Rофейиыu боб7> од1ыпа вr, mone'ft'Ьxyro ztteлyxy. Ой. 
одной сторапы опъ вътуклый, а сй друюй rмос1сiй. Rо
фейиые бобы леаюатr:. виут.ри плода р.ядо;мс; и rzpuaюu-
J1taюmcя дру�r:. rcc; друzу плосщмtи cmoponaAtU. Родииа 
1ифeilлtazo дерева-Афрu1ш. ICozдa плоды иофейиспо де
рева coaprыomr:., ztxa собираютr:. ·и веаутr:. иа фабр2ису. 
11а:мr:. выи1мtа1оrпr:. 1,(,875 uuxo aelJU.a, rсоторы.я nm1IOJ1to про-
• �tъtваютс.я, ottuщaюrncя и суиаипс.я. !Софе npzmocum'll 
пользу и вредо. Our. noлeaeu.r, rzomoAty, что изо ueto до
бываюm'll лrыca1Jcrruю 1coфeztno , а upo.�trь mo�o, изо 1ieto 
приzотовляетt;;я в�<усиыu и типателъиый 1tamиnmrc.. Но 
ouo моаюетъ бытъ вредеио , ио�дсь е�о пиота otteuъ rcprъn-
nzмto. Не во всrъхо cm1юrшxr, rсофе rzpu'tomoвляюmo , пшсъ. 
у иасъ; арабъt nwomr, е�о безо Atoлorca и безо сахара� а 
во Aбuccunilt сырыя зериа 1со,фе rшrzяmmno во AtaCJl1Ь се; 
Jlteдo,щ. 

Перескnаъ Хорошимъ уnражненiемъ въ Ц'вляхъ совданiя гибкости 
съ и1эы1ше· рtчи является . переСI{авъ съ ивмtненiемъ формы. Наприн 61\1Ъ · 

формы. мtръ, ученики прочитали равш�авъ въ первомъ лиц<В, а 
имъ предлагается передать его въ третье:мъ, прямую р'Ъчь 
они могутъ обращать въ косвенную и т. п. Такъ, басня 
«Волкъ на псарнt » можетъ быть норедана сл'вдующимъ. 
обравомъ: «Волкъ думалъ валtвть въ овчарню, но не
чаянно попалъ на псарню. На псарн<В поднялся пере
полохъ: псы, почуявши волка, начали лаять и рваться· 
ивъ хл'ввовъ, псари вакрыли ворота и бросились :къ воЛЕу 
съ дубьемъ и ружьями. Волrtъ, видя, что ему приходится 
плохо , вступилъ съ псарями въ переговоры. Онъ ув'врялъ, 
что приmелъ помириться, предлагалъ вmшючить дружбу 
и клJ:JJICЯ, что больше не будетъ приносить стада:мъ вреда. 
Но старыii ловчiй, внавшiй хорошо натуру вошш, не сталъ. 
его слушать и выпустилъ на него стаю гончихъ » .-Bct 
подобные равскавы также должны быть первоначальнОс 
подготовляемы при помощи отд<Вльныхъ вонросовъ. 
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Тюtъ Itшtъ стилистичешсiя упражненiя должны отв<Вчать Сос:rавле�iе 
· оглаюrенiй 

'И опредtленнымъ логическимЪ требоваютrь , то на эту n ллаповъ. 
• Сторону тш;:же необходи�р обращать вниманiе .  Конечно, 

на первыхъ порахъ логичеq�,ая свнвь устанавливается 
путемъ вопросовъ, исчерпыва::ю1цихъ содержанiе прочитан-
наго, но ватtмъ, когда у учениковъ уже выработалось 
иввtстное чутье въ этомъ направленiи, можно приступить 

и къ чисто-логичешш:мъ работамъ. Ивъ логичесюrхъ 

1Jfнражненiй особенно важну:о 'роль игр�ютъ таitЪ навы-

ваемые планы и составлеюе оглавлеши. Планы пред

nолагаютЪ дtленiе читаемыхъ проивведенiй па главныл 

и второстепенныя части и иогутъ составляться уже уче-

.никюш второго I\Ласса средней шrюлы . 
Планы и оглавленiя можно вырабатывать дВоюtи:мъ 

обравомъ: или ученшш сами дtлятъ читаемое проивве: 
денiе на ча{'.ти r! даютъ каждой части соотв'Бтственныи 

ваголовокъ, или учитель прочитываетъ ивв'Бстнуrо часть 

nроивведенiя и спрашиваетъ, rшкъ можно ее оваглавить. 

Въ первомъ случа<В ученики проивводятъ и аналити
·чесitую и синтетическую работу, во второыъ - аналивъ 
дается въ готово:нъ видt. Посл'вдняя работа легче для 
учениrювъ и потому съ нея и нужно

. 
начинатr,, Въ Itаче

·{:твt подготовки ItЪ этому упражнешю можно предлагать 
учеrrюtа:нъ придумывать ваглавiя къ нроивведенiю, пр�
читапному учителемЪ въ класс<В. Такое придумываю� 
заrлавiй :можеть им<Вть :М'Всто даже въ са:момъ раннеиъ 
ШitОЛЬНО:МЪ ВОВрастt. 

Вовьмемъ нiсколыю прии1>ровъ. Цоложимъ, учитель 

·прочиталъ учениRа:мъ и равобралъ съ шши басню « ВОЛЕЪ 

и Журавль » .  · 

Посл1J объясшiтельнаго чтенiя учитель читаетъ эту 

,басню по отрывкамъ и предлагаетъ rtъ 1шждому отрыв�у 

,,придумать ваглавiе. 3аглавiя :ногутъ быть сл'Iщующш: 

JJСадпостъ волиовr,. Б9ъда, прuкд.ючивщаясл со oдntмto 

180.ll1Иllto. Пzюсъба во;иса о rzo,lющu. Пoiir!Щ11 со стороиы 

аюурамя. Требоааиiе аюуравлмtо воюtтрааюде1tiя. Oma1ы:to 

�олrш. -Если У'Iеники 3атруднлются придумать ваrшше, 

'ТО учитель спрашиваетъ: о че:нъ говорrпся въ прочитан

но:мъ отрывw!J? :Какъ же, слtдовательно,  ьюжно его ова

JГлавпть? и т. п. 
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Къ ра�сюЕаву Л .  Толстого «АЕула» Аюжво было бъг 
поставить такiе ваголою\.и: Прииазо щ;паrпмя. Пр�но
товлеиiе щ;палъии. Плаваиiе .!ltaЛЪ1tz�uoвo во 011иtрытомс,. 
lltOp1ь. Лолвлеиiе m•улъt. Испу�о c1пctptиta apniuллepztcma. 
Отправлеиiе .!ltampocoвo uct nOJltoщъ Jшлъчииамо. Высп�р1Мо· 
во тсулу ttзo ny�nu·tt. С.�tертъ акулы. Cnaceuie лалъчu1юво. 

Когда аналитическую работу промшводятъ ученики, то· 
учитель долженъ съ больши:мъ вви:манiе:мъ слiщить, чтобы 
они останавливались толыtо на существенномъ, и, еслИ'. 
они ошибаютсл или пропускаютъ, у1швывать имъ и вы
Jюнлть сдiшанпыл ошибки. Положимъ въ баснi> « Волкъ. 
и Журавль» ученики на:мi>чаютъ первый ваголовоБъ: « Не
счастье съ волкомъ » .  Этотъ ваголовокъ самъ по себЪ,  
вtренъ, но ученшш пропустили одну существенную :мысль, . 
которая ваключается въ первыхъ строкахъ басни. Въ, 
тюю:мъ случа'в учитель прочитываеТЪ пропущенное и·1сз·о , 
предлагаеТЪ ere оваглавить и спрашиваетъ, почему этого· 
нелызл пропустить. Или, положимъ, въ р авскавв « Акула» 
ученики начали съ таtюго ваголовь:а: « Стояюъа :кор абля 
на лкорi » .  Учитель выясн.яетъ, что для основной мысли: 
равскава это не н:м:1ютъ первостепеннаго вначенiя, и ·. 
предлагаетъ подумать, что въ начал·в равскава самое · 
главное. 

Когда учениюr прiобрiли въ этихъ ванятiлхъ доста-
точный навьшъ, :иожно поелЪ объяснительнаго чтенiя· 
какого-нибудь проивведенiя предложить и:иъ письменно· 
составить оглавленiя и нритомъ совершенно са:мостоя.
тельно . 3атЪ:мъ учитель просматриваетЪ работы и путе:иъ. 
равбора устанавливаетЪ обравцовое оглавленiе. Необходимо· 
только, чтобы учитель, готовясь къ уроку, са:мъ выраба
тывалЪ тarcie заголовки; иначе можно не учесть всtхъ. 
трудностей работы. Если, напри11.гl>ръ, учи1·ель nопытаетс.w 
поставить ваглавiя I(Ъ разсказу Чехова « Ваныш» и: 
увидитъ, что это упражненiе даже для него трудно, то, 
конечно, онъ не предложитъ равсi,ава ученикамъ ДJШ 
соста.вленiя ваголовковъ. 

Дtленiе проивведенiй на части для выработitИ плана. 
по своему характеру тtсно при:мьшаетъ Rъ предшеству
ющимЪ упражненiямъ. Разница 'l'Олько въ ·rомъ, что сна
чала проивведенiе дi>литсл на наиболtе существенныт 
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в ъ  логическомЪ отношенiи части, а ватi>:мъ в ъ  кругу ка
ждой ивъ крупиыхъ частей намЪчаются :мелкiя. Вовьме:мъ, 
напри:мiръ, стихотворенiе Некрасова « Pyбrta лtса » (юзъ 
поэмы «Саша » ) .  Посл·в объяснительнаго чтенiя этого 
стихотворенiя учитель снрашиваетъ, на какiя отд'1льныя 
картины можно равб:ить это стихотворенiе и какъ наввать 
каждую ивъ нихъ? -Ученики ' УказываютЪ три картины: 
I. Лiюъ до рубки (жизнь л·Iюа) . П. Руб1ш лi>са (y-iiiИ
p·aнie л·вса) . III. Видъ лi>са послt рубки (с:r.rерть лi>са) . 
3атi>мъ ученюtи надttчаютъ ваголовки I\Ъ первой картин·в: 
разпообразiе порода деревъево; обилiе ттщо и зв1ърей; 
ко второй картинi>: переполохо сред�t обитателей Jmca; 
�ибелъ деревъевz,; къ третьей: вида Jzopyблeunшto лrъса 
np�t лy1-tuO.!Ito свrмть ; cparmenie со noлe.11to битоъt. 

Вовь:ме:мъ еще описанiе СевильСiсаго собора, Григо
ровича. Планъ этого отрывка можетъ быть представленЪ 
въ сл1щующемъ видi> : 1. Общiй вид'ь собора сверху. 
II. · Исторiя ностроfmи собора '(мечеть арабовъ, превра
щенiе ел въ христiанскую церковь; увлеченiе построИ
тюй; причины прекращенiя ел) .  П1. Внутреннiй видъ 
собора (общее впечатл·Iшiе; стрtльчатые своды ; при
дi>лы и отд·Iшьныя часовни; сп:ульшурныя ивображенiя; 
рЪвьба; колонны, Itарнивы и фронтоны; мозаика и рiд
кiл картины; статуи и барельефы; освtщенiе собора; 
иконостасъ; хоръ ;  органы; бронвовый нодсвtчникъ ; рар
ходъ воска, масла и вина; количество ежедневныхъ 
службъ, бот'атство сокровищъ въ ривницt) . 1У. Невов
молшость дать подробное описанiе собора. 

Для новiютвовательнаго отрыв1ш ивъ « Воспо:минанiй» 
Аitсакова подъ ваглавiе:�trъ « Са:моотверженiе матери »  мо
жетъ быть выработанЪ тююй планъ: 1. ОтъЪвдъ :матери · 
ивъ Еавани (наitазъ Евсеичу). II. Иввiютiе о бол:ввни 
сына (письмо Евсеича; впечатлi>нiе, проивведенное пись
момъ на родителей) .  III. Pi>meнie матери i>хать rtъ сыну. 
IV. Путешествiе матери (трудность пути; прitвдъ въ 
Мурвиху; мольба о поиощи; обtщанiе I\рестьянъ; ночная 
:молитва :матери; переправа черевъ Каму; настроенiе слугъ 
и матери во время переправы; nрНзвдъ въ Шуранъ; нред
ложенiе ста рублей рыбюtа:мъ; отrtавъ ихъ отъ большого 
вовнагражденiя). V. Прitвдъ въ Казань. 
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Та:кiе планы, упражняя ученИiювъ въ анализ·h и оин
тезt, являютоя для нихъ в�I'встt оъ тtиъ ка:къ бы вi>
хами при перео:казt произведенiя. Ученики быстро поИ
иутъ, Iшкое валruое значенiе для из.1IоженiJI мыслей 
и:м:tютъ подобные планы, и буJJ;утъ пользоватьс.а ими въ 
оамоотояте.льной работt: при приготовленiи уроr,овъ, тре
бующихъ связнаго взложенiя оложнаго :матерiала; при 
устныхъ и пиоьменныхъ оочиненiя:хъ и т .  д. 

Переводы. Нt:которые педагоги ршюмендуютъ въ качествt отили-
стичео:кихъ унражненiй переводы съ иностранныхЪ язьшовъ. 
Буслаевъ придавалъ имъ большое и теоретическое и 
пратtтичеокое значенiе :  «Сравнительная этимологiя и осо
бенно сравнительный синтакоисъ » )  говорилъ опъ, «ПО
стоянно прхпrtпяется r�ъ переводаJ\Iъ. д"krи не только 
узпаютъ, но и учатся примtнять т�ъ д1шу идiотизмы оте
чественные и строго отличать отъ ипостранныхъ. Будетъ 
ве.лИitая заслуга учиЗJеля словесности, если опъ на пе
реводахъ убifщитъ своихъ учениковъ въ то:ыъ, что всятюе 
тшассическое сочипенiе вполнt изящно толы'о на овоем:ъ 
язЬшt, п что никаitОЙ переводъ не зам·Jшитъ ПОд.'IИШIИRа, 
ибо воякiй язьшъ выражаетъ впечатл·Iшiе по своему » .  

Несомп·hнно, въ дtлt усовершенствованiя с·rиля пе
реводы очень полезны, но для этого необходимо прежде 
всего хорошо знать тотъ иностранпыИ языRъ, съ тюто
раго переводишь . Повтоиу переводы допусти:мы толыю 
въ старшихъ н:ласса:s.ъ средней шiюлы , и ,  тtроыt того, 
иатерiалъ для таitихъ переводовъ долженъ · быть всегда 
простъ. Въ :ыладшихъ :классахъ нереводы не :могутъ 
и:мtть :м·:Вста, тtиъ болiе,  что совре:меппая :методика нре
подаванiя иноотранныхъ язьшовъ устраняетъ нрiе:мъ пе
р еводовъ на родной языкъ. Заниматься же чтенiеыъ ино
страиныхъ произведенiй и ихъ переводомъ на yportaxъ 
русскаго языка недопустимо . 

Но въ младшихъ классахъ неисчислимую нользу въ 
разныхъ отношенiяхъ могли бы нринести нереводы съ 
древнерусскаго языка на современный: лtтонись даетъ 
цtлый рядъ отдtльныхъ р азсrшзовъ, удобныхъ для нере
вода. На такихъ переводахъ учениrtи исподволь усвоятъ 
1шкъ содержапiе отдtльныхъ лtтошюныхъ отрывковъ, таr�ъ 
и древнерусскiИ язьшъ въ его существенныхЪ нроявленiяхъ. 
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Са·ио собо й, и въ этоurъ упраяruенiи устный нере
водъ долженъ nредшествовать писышнно.му. Вотъ, нанри
J��rtръ, какъ :можно было бы перевести отрывокъ изъ Лав
рентьевсRоИ л-Етописи, находящiйся поДъ 6 5 00 (992)  
:ГОДО)IЪ: 

«Когда В.:тадимiръ воавратился съ хорватсrшИ войны, 
пришли печен·вги и стали но ту�' сторону Сулы. Вл�tди
:мiръ поше.:тъ нротивъ нихъ и ВС'I'рtтилъ ихъ на р·вт{t 
Трубежt, на бродt, гдеЪ ·rенерь находится Переяславль. 
И сталъ В.:тадимiръ на этой оторопев рtки, а печен·Iшr 
на той, uриче:мъ ни наши не осм·вливались перейти на ту 
сторону, ни печен·hги на нашу. Тогда прitхалъ печенсвж
.сrсiй I\,НЯЗЬ къ ptкt, выавалъ Владимiра и сr�азалъ: «Вы
нусти ты своего воина, а я своего, и пусть они борr<Уrся . 
Если твой побtди·rъ моего, то иы не будеиъ воевать три 
года; ес.:ти же мой одолtетъ, то будемъ три года воевать » .  
И разошлись въ разныя стороны. Владим:iръ nришелъ 
въ свой станъ и нослалъ по стану глашатаевъ со сло
вами: « I-Итъ ли такого воина, который срааился бы съ 
печепсБгоиъ? » Не нашлось никого. На другоИ день при
были печеп·вrи и привели своего воина, а у нашихъ не 
·от�азалось. И началъ тужи·rь Владюriръ и насылать но 
всему войску. Тогда явился къ князю одинъ старикъ и 
·скааалъ еыу: « Князь! я вышелъ на войну съ '!етырыrя 
сьшовьями, а меньшой сынъ остался доыа. Съ саиаго 
дtтства не было челов-Ека, rюторый его одолtлъ бы.' 
.Однажды я его бранилъ, а онъ въ это время :мялъ rюжу; 
таrtъ онъ разсердилен на меня и рааорвалъ Itoжy py
Jta;\lИ:» .  ltнлзь, услышавъ это, обрадов:ыюя и послалъ за 
нимъ. Привели его къ княаю, и князь повtда.лъ е;яу обо 
вееиъ. Но тотъ сRаза.::rъ :  « Князь! не знаю, �югу ли съ 
пимъ сразиться. Пусть испытаютъ мена! нtтъ ли зд·hсь 
большого и сильнаго бьша? » Нашли быка, большого и 
.сильнаго, и вел·Блъ Iшязь разъяри·rь его . Приложиди къ 
бьшу раскаленное желtао и пустили на свободу. I-torдa 
быкъ б·hжа.::rъ иим:о силача, 'rотъ схватилъ его рукою за 
бокъ и вырвалъ кожу съ мясошъ, околыю захвап:rла рутtа. 
И сказалъ Владимiръ: «Можешь бороться съ неченi;
rошъ » .  На другое утро приш.:ти печенtги и начади Rри
чать: « Нашелся ли у васъ боецъ? нашъ уже готовъt » 
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А Владимiръ, меж,ду тi!мъ, вел:'lшъ въ ту ночь свои:м:ъ. 
вооружиться, и вотъ выступили оба войска. Печен-hги: 
выпуС'rили своего воина, который былъ огро:инаго роста 
и страшпаго вида. Когда полвился воипъ Владимiра, то· 
печепi!жшtiй богатырь, увидi!въ его, сталъ с:иi!яться, такъ 
rtакъ то� былъ среднаго роста. 3атi!мъ разм:i!рили мi!сто. 
между обоими войсками и пустили борцовъ. Схватились 
они и .  начали rtpi!шю стискивать другъ друга. Нашъ сда
вилъ nеченi!га до сыерти и бросилъ па землю. Раадалсл· 
воинскiй кличъ. Печенi!ги побi!жали, а русскiе ударили: 
имъ всл·Iщъ и прогнали ихъ. Владимiръ ликовалъ, велi!лъ. 
построить на томъ бродi! городъ и наавал'h его Пере
яславлемъ, такъ какъ воина 1шали Переяславшrъ. Вла
димiръ сдi!лалъ этого воина знатнымъ 'Iеловi!кшrъ, такъ же, 
кюtъ и его отца, а самъ воввратплел въ Riевъ съ побi>
дою и славою вешшой» .  

Проотота слога .. и синтаксическихъ оборотовъ дi!лаютъ. 
длл учениковъ �шадшихъ I\.лассовъ переводъ лi!тописныхъ 
отрывковъ гораздо бол·l>е посильным:ъ, ч-Бм:ъ переводъ ино
странныхъ те.кстовъ. 

Составленiе Въ зюшюченiе ОI\ажемъ н-Бсколько словъ о составле-
д1шовыхъ нjи такъ называеиыхъ д1Ъловыхъ бyJttcи:r;, Въ америrшнокоw 

бу:м:аrъ. х, . шкоJtв :это упражнеше распрострапено довольно широ.ко,. 
а въ настоящее вреия и у насъ лвшпотся пропов-БдпиюЕ 
подобнаго рода праrtтичешшхъ работъ. Вотъ, напримi!ръ,. 
какiе виды праrtтическихъ письменныхЪ занятi:И намi!�а
ются въ « П рош\т-Б народной rтюлы съ шестигодичныиъ. 
rtурсомъ » ,  шзданномъ МоековокимЪ ГубернскимЪ 3ем-' 
ствомъ 1 ) :  1 ) ведеиiе 1rалеидсtр.я-диевтиш съ расширенiемъ 
его содержанiя (теипература воздуха въ различное время 
дня, полуденная температура на солнечной сторонt и 
т·Jшевой, направленiе в-Бтра; всЕрытiе и за.мерзанiе р·l>ки, 
озера, пруда и болота, прорастанiе травъ , появленiе 
листьевъ и начало листопада, полвленiе первыхъ цв-Бтовъ. 
и т. п . ;  происшествiя изъ школьной жизни; выдающiеся, 
фаrtты и событiя изъ жизни данпаго села) ;  2 )  cocmaмe
uie частиъtХо �t дrьловыхr, nuceJtt'D, acииtcour, �& pacmtcoxr.. 

1) Выше я уже укаэывалъ на этотъ проек1'ъ, ааслужпвающiй вообще
сnмаго серьезнаго внимnнiя. 
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(формы раописокъ въ полученiи денегъ, доставленныхъ, 
матерiаловъ, товара, удостов·Ъренiй относительно количе'" 
ства исполненной работы, количества отработанныхЪ ча
совъ и дней) ;  3) cocmaмenie дотьреипостей, npoиteniй 
(о  выдач·l> удостовi!ренiл личности, :метричешtаго свидt
тельства, па сп о рта и т. п. ) ;  4) ааполпепiе 1zочтовыхь u, 
тммрафиъtх'6 блашrовr,; 5 )  nucЪ?rta ua вс1ь случаи жижи; 
paacJttomp1ъuie и состамеиiе седъс1t�tХ'6 прииворов'О и т. п. 

Нельзя скава1ъ, чтобы эти упражненiя были совер
шенной новостыо длл нашей ШЕолы: еще въ 40-хъ годахъ 
существовало теченiе въ ихъ пользу, совдавшееся подъ . 
влiлнiемъ нi!:иецкихъ педагоговъ 1 ) .  Правда, тогда им:tлась 
въ виду средпял школа, но основная идея бы�а ·ra же: 
научить питомцевъ школы составлять д-Бловыя и друже
скiя письма, объявленiя о пропажi! вещей, тшитанцiи и т. п. 

Буслаевъ въ кпиm « 0  преподаванiи отечественнаго 
языка» рi!шитедьно возсталъ противъ подобпыхъ упра
жненiй въ средней· школi! и выскавалъ, между прочи:иъ, 
слtдующiя соображенiя, не утративтiя и до сихъ поръ 
своего вначенiл: 1 )  исчислить вс·Ъ случаи, при тюторыхъ 
необходима дi!ловая бумага, невозможно, и всякое руiш
водство въ втомъ сиьюл·Б будетъ недостаточно ; 2)  « если 
уже учить, какъ пишутся квитанцiи, то еще необходим:tе 
учить, какъ составляютел счеты и счетныл книги » ; 3 )  « если· 
учитель русскаго .нвыка выучилъ своихъ учениковъ оспо,
вательно обдумывать заданную тему, nравильно располагать 
мысли, точно выражать оныл: то ему уже вовсе не 
нужно будетъ и намекать, какъ пишутся ярJтыки о про
да.жi! домовъ или наймi! комнатъ, выставляе�rые на 
воротахъ или бyдrt•l> дворника» ;  4) « гимпазiя должна 
образовать въ ученик-Б y:ttt1o1iъe) способпостъ; при:м:·Бненiе ·  
же остается на удi!лъ самой жизни: штюла ниrштtъ не 
можетъ предупредить всtхъ случаевъ, въ коихъ понадо
бится ученич писать о то:м:ъ или другомъ» .  

Но, возражал противъ дtловыхъ бумагъ въ средней 
ш.колi!, Буслаевъ отчасти допускалъ :цхъ воз11южность въ 
школi! низшей, тат\ъ какъ литературиое обрааовапiе ле-

1) Hanp. ,  Гуртел.я.: .:Gt'undt•is� der AпfsatzlfJht•e•,  ФаЛЬ'if:.АЩЛiа; �<Pra
ktische Rheto1·ik» и т. д. 
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�юитй вить ел средсrпва и Ц1Ь.llizt: нужно же, чтобы окон
чившiе I�урсъ въ нившей �ол13 сум13ли написать письмо 
или объявлепiе. 

Однако, врядъ ли ц13лесообравно вести· подобныя 
занятiя на уроЕахъ русскаго язьша въ Еачествi одного 
:ияъ обявательныхъ видовъ письменныхЪ работъ; въ началь
ной �ол13 эти упражненiя еще слишrюмъ преждевременпы, 
.а въ народно:мъ училищi съ шестигодичпы:мъ курсо:мъ 
лучше дать необходимыя прюtтическiя УJtЮзанiя при 
,оrюнч:аniи ученюtами .курса: вд13сь татtiя уЕазанiя будутъ 
лонятn13е и не потребуютъ затраты большого Еолич:ества 
.времени. Къ тому же указаniя моrутъ даваться въ 
.'Зависимости отъ праЕтичес.кихъ потребностей данной 
мiютности, а программа русскаго язытtа, общая для извЪет
наго типа школъ, не въ состоянiи предугадать ВС'ВХЪ 
uЮВМОЖНОСТеЙ ВЪ ЭТ!)МЪ ОТНОШеНiИ. 

П Р И Л О Ж Е Н I Е. 



Руководящiе вопросы при разборt пробныхъ 
уроковъ. 

При равбор·в уроrивъ нужно им1пъ въ виду: 1 )  содер
шсаиiе уzюиовr., rn. е. JJt(Иnepiaлr, 11/jJenoдaвauiл; 2) 1zpieлtы пре-
1zодаваиi,я, т. е. иетодичесЕую сторону уроr�овъ; 3 )  вurьu.t-
1tiя tcaчecmвct уроковъ. 

Каждая ивъ у rtаванныхъ сторонъ вэ.ключаетъ въ себ·в 
множество J\IСлочеИ:, которыя персчислить ватруднительно . 
Но необходимо знать хотя б ы  основные вопросы, свя
:uанные съ прак�икой преподаванiя. Вотъ вти вопросы: 

I. Относительно м:атерiала: 

1 .  Не б ыло ли допущено ошибокъ противъ требо
ванiя научности преподаванiя, т. е .  не было ли сооб
щено ученитшмъ ложныхъ понятiй: или нiш:Ьрныхъ ф�tк,
·товъ, не дtлались ли неправильные выводы? и т. п .  

2 .  Соотв·Jзтствовалъ-лн :матерiалъ уроrtовъ внанiлмъ и 
раввитiю учениковъ? 

II . Относительно методической стороны: 

1 .  :Какъ были построены планы уроrtовъ? не было 
ли нарушено требованiе послtдовательности въ в еденiи 
урока или требованiе отчетливости, катсъ при веденiи rtа
ждаго yporta въ отдtльности, такъ и всtхъ вмtст·В? 

2 .  Были ли пос·гроены уроки на основ·Ь самодtя
тельности учениковъ? I-tаюши прiемами эта самодtятель
ность достигалась? не сшшшо:мъ ли много говорилъ самъ 
учитель? не переходилъ ли yportъ въ леrщiю? 

3 .  Какова была катехивацiя? соотвtтствовала ли она 
требованiямъ ясности, точности, содержательности, опре-
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д·вленнооти и необходимости вопросовъ? не было ли во
просовъ подсказывающихъ? давалось JIИ учениrшмъ вреил 
для обду]\[ыванiя отв·втовъ? I�аково было отношенiе къ 
отвtтамъ ученmювъ: не подсказывались ли отвtты? не 
перобивались ли отв·.Вчающiе ученики? не допускались 
ли безпорядочные хоровые отвtты? каr�ъ исправлялись 
невtрные отвtты? доводился ли ученикъ до пошшанiя: 
своеИ ошибки? 

4. Если были 3 атрудненiя при веденiи уротса, то ука
зать, rшкiя изъ этихъ 3атрудненiй можно было заранtе 
предвидtть и I'акъ ихъ можно было варанtе обойти? 
обнаружилъ ли учитель находчивость въ подобныхъ олу
чалхъ? 

III. Отв:ооительв:о вн'l!mв:ей оторов:ы ypo:rta: 

1 .  Голосъ преподавателя ( rибкiй, звучный, 
однотонный, р·вюйй, крикливый и т. п.). Дикцiн. 
рi>чи. 

тихiй, 
Темпъ 

2.  Положенiе преподавателя въ классЪ Снеподвижное 
стоянiе или сидi>нiе, нервное хожденiе по rшаооу, сво
бодное положенiе, бесtда оъ отдЪJ!ьнымъ ученикомъ 
и т. п.) .  

3 . Общiй характеръ работы учителя: медленность, 
вялость, суетливость, безучастность, живость, бодрость, 
жизнерадостность? 

4. Поведенiе учащихся: ecJIИ дисцИiiлина нарушаласьr 
то чtмъ это было вызвано? былъ ли виноватъ самъ пре
подаватель? r�ю�ъ онъ относился къ поведенiю учащихоя 
и мкими прiемами устранялъ нарушенiл поряДiш? не· 
обнаружилъ ли неодержанности, раздражительности, отоут
отвiл чуткости и т. п.? 

Аппепскiй, И. Кнпrа отраженiй. П роблема Гоголевекага rом:ора.-До
стоевы<ili до ка•rастрофы.-У м:ираrощiй Тургеневъ.-Трп соцiальныхъ драмы.
Драма пастроенiй.-Бальмонтъ-лирпкъ. Ц. l р .  

Гераi{Овъ, Н .  Новая .русскап хрестом:атiл, Дла старшаго класса жен. 
ипстптутовъ 1.1 гимназiй lИщ. учр. Имп . .М:арiп. Ц. 1 р. 75 rt. Y•teбu. Ком. 110 
уцрежд. lf�>m. Mapitt ре�:омеидоваиа. 

Гпвцбурrъ, Н. Лilтомъ у дilдушюr. Равсказъ пвъ сnовъ съ буквою 1Ь 
въ корвt. Съ 27 рп�J. Пособ\е къ пэу<Iонirо rtорней съ буквоrо 11, построенное 
н а  uсихологичеокихъ оспованiах:ъ. Изд. 3, Ц. 20 к. 

Гурпвовичъ, П. Школьпыfi дру гъ. Хрее'L'Ом:атiл и грамматика въ евлви 
съ уроtщм:п пр<r.воuисааiя. Itypcъ приготовительпыхъ кля.есовъ средне·уч:еб
ныхъ ааведен\й, Ц. 75 коп. До11, М. Н. Пр. 

- Нача,тки руеской грuмм:11тшш. Ц. 20 R. 
К арипскiй, Н. Хреетоматil! по др евве-церtlовно-елаванскоntу и руеекому 

языкRМЪ. Ч. I. Др евu<Вйшiе пмштншш. Иад. 2. Ц. въ nереплетt 1 р. 75 к. 
Y•t. Ком. lJf.. Н. Пр. nр1tЗ1И:t!Ш эамуоюttв. 8/tU.IIaniл щm noм..Jnenizt учеп. бnб-
Аiоmlкъ ер. уч. зав. . 

Курятппковъ, н. Грам:м:аТИIЩ. для народ. уч:ил. и�д. 10. ц. 25 к Доn. 
М. Н. Пр. . 

Мартыповскii'r, В. Русскiе пnеатели въ выбор'!! и обработкt дпл шдол.ъ. 
Жyкoвet\iit. Кр ыловъ. Аксаковъ. Кольцопъ. Гри го,ювпчъ. Достоевскiй. Пушкинъ. 
Лермонrовъ. 'Гурrепеuъ. Maitrtoвъ. Л. ТОJrетой. Ншштивъ. СодовьевЪ. Плеще
евъ. Книга для вапятiil: по отечественному я зыну въ приготовитыrьномъ, 1 и 2 . 
к.паесnхъ ередне·учебпыхъ sa.вeдeuiit, въ городсitихъ н у'hsдныхъ уч:nлищахъ. 
Пр нложенiя: Проnзведенiя народпой слове�ноети. Указатель объяснев ныхъ въ 
rшиг·h елuвъ и об оротовъ. Цнрковно�<:шавлншtiй текетъ. Томъ I-fl: съ ударенiлми. 
Иад. 25, сте}Jео•rпп., съ nриложепiемъ 14 портретовЪ пиеателей н автографовъ 
ихъ. Ц. l р .  25 rt. Д<т. 1vi. Н •. П11. 

- То же. Пушкnнъ. Гоголь. Лермонтовъ. Тургеневъ. Л. ToлcтuJt. J\Ia:lt
ltoвъ. ГGнqар овъ. Ломопосовъ. Дм[Jтрiевъ. Державинъ. Фо пвцнинъ. Ка1111�!аnнъ. 
Жуковекlй. Кнпга дла u анятlй въ 3 n 4 Iшассахъ ередне-учебныхъ ваведснiй и 
въ стt1ршnхъ RЛассахъ го родскпхъ n у·взJiныхъ уqшшщъ. Съ црпложенiлмц. 
Томъ П е'!> ударенiями. Иэд. 22, стереотипное съ нрююжевiемъ 13 uортретовъ 
писателеt\ и uвто rрафовъ ихъ. Ц. 1 р. 25 «. Доп. М. Н. Пр. 

- 'Го же Вевъ ударенiй. Ц. кажд. то�tу по l р. 25 к. Дон. М. R. Пр.
Рек. В. У. З, 

- То ше. Томъ IП. Ii.юrгa дл11 ваватiй по тeopin Й IICтopiu еловеевости 
въ етаршпхъ юшссахъ средп. уч. зав. Изд. 8. Ц, 1 р. 85 к. Доп . . И. Н. Пр. 

1\'lилоnвдовъ, А. Изъ родпой по;нiи. JIIIТературюш хрестошtтiя:. Об- , 

ранцы класеnой: ранрабuтrш п роизведенit!: па урокахъ объяснительнаго п выра
Бflте.1ы!аго qтe f!iн. Иад. 3, заповf) nерерабо·Ганное, дополненное. Ц. оъ Rолен:кор. 
иерепл. 1 р. 25 к. Доп. )Jt[. Н. Ilp.-Pe!i. В. У. 3. -Доп. О. О. 

Наде1I{ДIIПЪ, П. Пособiе JtЪ чтеиiю прозаическихъ и поэтп<Iесrшх ъ  
ео•шневlfi. д д 1'1  са:uообразованiя. Изд. 2-е, иОПl)!ШЛепаое 1i дополненное. Ц. 1 р. 
Доn. М. Н. Пр. 

- Прибавлевiе къ книгt . " П особiе къ Ч:тенirо прозаи<Iеекихъ и поэтв:
чееJшхъ сочиневi/:1".  Ц. 20 r�. 

Оnчпвппковъ н Пляmкевнч·ь. Рус(lкал азбука и первая rшпга дюr 
Ч'rенiн. Ц. 20 к. Доп. д1. Н. Пр. 

Рудпевъ, В. Родиоfi ыiрокъ. Pyeertiй буrtва� ь и nервая nocлil букваря 
:кншrша для ч1•енiя. Учебвое руtщвrщство для nервага обvченiл въ нар одной 
школ/f;, ilъ rбра'i!Ц(!.МП длн письм1t, уnраuшенiямн длн еамостоя:тельныхъ nись
мен ныхъ раrютъ n большrпiъ количествомЪ риеунковъ въ текст1J. Иsд. 23. 
Ц. 25 к. До и. lVl, Н. Пр. . 

· 

Сиповскiй, В. Ис'l'Орiп pyccrtolt словесности, ч. 1, выи. 1-й " Народная 
еловесноеть",  над. 6. Ц. въ перевд. 60 rt. · 

•ro лtе. ч. I, в ыn. 2-.fi " Исторiя русОIШЙ пиеьмепностп отъ на•rала до 
XYIII в.",  изд. 6. Ц. въ перепл. 1 р .  

- Т о  ж е .  Ч .  П. " Исторiя ш1 тературы с ъ  вио:ш Петра В. д о  Пушнина", 
ИЭД, 4, ШШ рав . Ц. ВЪ JТ('р[ШЛ, 1 р.  20 It, 

То же. ч. III, выи. 1-!t ":Vle'rop!л новой русекай лп·rературы XIX в . " ,  
(llушrшиъ, Гоголь и В1шинсrtiй); пвд. 3 ,  НОП}Jав., въ nереплетt Ц. 1 р .  20 к .  



То же. ч. 111, вып. 2-fi "О•rерки русской.лптературы XIX ст. 40-60-хъ 
годовъ", пвд. 3. Ц. въ перешr. 1 р. 25 It. Вс1ь вьт. до11, М. Н. Пр. 

- Сокрашенный курсъ ПC'i'opin русской словесности въ- трехъ ч:астяхъ, 
Ч. I. Народная словесность.-Исторiя русской письменности отъ начnл�t до 
XVIП в. Ивд. 2. Ц. въ перепл. 1 р. Доп. JИ. Н. Лz1 . въ мчеотв:В ру.ководства 
для сlJедн. уч:ебн. эавед. , 

- То же. Ч. П. Исторiя новой русской лит�ратуры (съ начала VIII-ro 
в. до Пушкина вкдютJ.). Ц. въ nepenл. 1 р. Y•t, Ко.н. JJiuн. Ha1J. Jip. дт1ущ; 
въ �rачестть уцебп. JYIJ1(0вoд. для средп. у•1еб11. вrипдепiй. 

- То же. Ч. ПI. Отъ Пушкина. Ц. nъ перепл. 1 р.  
- Историческая хрестоматiя по и с·rорiи русскоJ:! литературы. ToJiiЪ �> 

вып. 1-й "Народная словесность",  ивд. 6, въ переnл. ц. 90 к.i выч. 2-й "Рус
ска.!I л итература съ XI до XVIII в . ", ивд. 6, въ nерепл. ц. 90 д.; выn. 3�й 
"Русскаn литература XVIll в, до Itара:мзива", ивд . 5, въ перепл. ц. 80 к." 
'Томъ 11, вып. l·й "РуссюiЯ литература XVIII-XIX в." Иэд. 3, ц. въ перепл. 
75 rt.; nып. 2-tl: " Русскаn л итературв. .  щ';_чала XIX в . "· Ивд. 2, въ п epenJJ. 75 к.; ' 
вып. 3-:tt, "РJ•сская литература начала XIX и. (Классическое, реалnс:rnч:еское 
и народническое паuравленiе :XIX в.), ивд. 2, въ церепл. ц. 60 к.: вып, · 4:й , 
Пушrшнъ и Гоголь, пв а. 2. Ц. въ переnл. 1 р. 50 к.; вып . 5-й, R.ольцовъ, 
Лермоптовъ и Вtлипскiй, ц. въ ne11. 1 р. 40 к. Томъ 111, nыи. 1-й, .Тур• . 
геневъ, Гонча}JОВЪ и Островекiй, пвд. 2, ц. въ перешr. 1 р.; выu. 2-й, Л. Тол
стой и Достоевскiй, nвд. 2, ц. въ дерепл. 1 р.; вып. 3-й, НекрасовЪ, А, 'l'ол
С'i'оЙ, Подопсrtiй, А .  МаiJковъ, Тютчевъ и Фетъ, и вд. 2. Ц. въ перецл. 60 it. 
Вс1о вьт, до11. JJ1. Н. Пр. 

- То же. Томъ 111, выи. 4 "Русская Ilpicnчecrшя лптератJ•ра XIX в." 
(40- 60 rг.). Ц. въ nepenл. 1 р. 

- Очерки nвъ и сторiи руссиаго романа. Томъ I. Вып. 1 -:11: и 2-й. Ц. 7 1)• 
- Мпхайло Лоыопосовъ,, Жпвнь и творчество. Съ портр. Jiомоносова,· · 

съ видами его пюuятн.ика, Холыогоръ, цеiШВn и ШI\олъ nм�;вn Ломопосоеа 
. въ ДeнnrioвtdJ. Д. 20 It. 

Лии�u. подъ peдa�<��ieu проф. В. Е. Сщшвскто: 

IИшинсitlй . .В. Его живнъ n творчество. Ивбр�нныл сочи:ненiл о Пуm
IшнЪ, Гогол·.13, ЛelJJ\IOHToв:В, .КольцОJзЪ. Мысди о лпте1щтур-D. Съ портре-rомъ. 
Ц. въ пошt:Ь 50 к. 

· 

ЛоJ\Iон осоnъ, М. Избранныл сочинепiл. Съ п ортретомъ и автоi'РВ.· 
фомъ Л• •}юносова и съ видами: его шщлтвика, Ход:моi·оръ, церкви и школъ 
имени Ло}ювоuова. Ивд. 3. Ц. 30 It., .ив;n. 2: въ ШIШt'В 40 к. J",te'Н. Ком. 
Jrl. Н. Пр. допущ. въ у четtч. бибд. mtв1n. учебп. вавед., а равио В?tееено оь 
cmtco�:ъ cmщneuiii , зас.!lужив. впщщпiя. �t.pu. 110110.11t. без?t..Jащ·и. парод. чшmt..fеиъ 
u, бttб.�iome1lъ.-J'ч .. Кож. В1ьд. Учр. Иmtep. li'lapitt реко.11�11д. д,т y•1c1tuч. бtiб-
.н.от снъ учеб11. зaoeдeuiii. . 

С'l·ефаноnскiй, И. Учебный курсъ тео11iи слов('сностп. Иэд. 3, ц. 75 к. 
Дои. М. Н. Пр. 

'Тарапыrинъ, е. J\Iaтyшr<a Русь. Хресто�Iатiл. I. Для )'IJеПIШОВ'Ь 
приготовительныхъ и 1\IУадшихъ I · и II Itлассовъ среди. учебн. 81\веденiti. 
Реданцiя е. А. Витберrа . .й:яд. 3, СЪ ПОjJТретамn и рисунками. Ц. 1' р. 10 1(, 

- То же, Ч. II. Для ученпиовъ ьшадшихъ Ш и IV 1шв.ссовъ СlJедн. 
учебн. заведенiй. Съ nортретами и рисуюшмп. И вд. 2. II. въ переплет:В 1 р. 25· к. 
Объ 'ta c�mt Y'leu. Roлt . . 1J1. Н. Пр. iJm1.yщ,cны,-Г..famt. У11р. вое-п. учеб11. вав. 
ре1(ОЩ'/I.dоваиы.-Уч. ЛoJt. 11JlU· Св. Ctm. доиуtiЩt ьt.-Учебn. Ком.. В1ьd. Y•tp. 
И1<111. Jl;lazJ·itt ре11оме11доосшы.-Доп. JJ.fшt. Тор�. 11 IlJIOJtьщм. Ч. l. Ивд. 2 Y•teu. 
Лом. 111mt. Нщ1. Пр. допуинто �<·ь yuompeб..f. въ �ородm•. '!J't11.11111�axъ1 и также 
въ yчemtчrch·. биб.t·iотекп вс1ьхъ m•нитхъ учебп. заосд. 

Шуйсiсая, А. l{pa�'Kiй Rурсъ русской Г}>nмматпюr. Учебникъ и cбOIJ· 
юшъ п рпм:Вров'Ь для paвiJopa · n другпхъ уnрнжненШ. Изд. 3, ц. въ па.nк:Ь 
60 .к. Одобр. С. С. Ивд. 2. Одобр. М. Н. Л у.- Jтдостоенъ npeмi1t ,\t tИnp. 111.a-
naz)in, щщсуждаВJlОU за ii'!J111ltie учебmн:и. 

. 

T11n. bl. А. A�teкcaшtpoDA (Надежд., 43). 


