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Предлагаемая работа была напечатана въ журнал-Ь „Русская Мысль" 
за 1913 г. (кн. 1-ая и 2-ая) подъ твмъ же самымъ заглаьчемъ. Въ ней 
авторъ обращается не только къ педагогамъ, но и къ широкимъ об-
щественнымъ кругамъ съ 1гвлыо обратить ихъ внимаше на ненормаль
ную постановку средняго образования, причемъ авторъ не ограничива
ется только одной критикой, но и пытается выяснить основы рацюналь-
ной организации средней школы. Авторъ долженъ высказать глубокую 
благодарность полому ряду педагоговъ средней школы, которые помо
гли ему своими советами и опытностью, въ томъ числт> особенно А. Г. 
Бекштрему, М. Н. Воскресенской, X. А. Лундману, Е. Б. фонъ-Миллеру 
и Н. В. Чехову; последнему онъ особенно обязанъ за многочисленный 
указания по литература вопроса. 

Что заставило автора, человека, не им'Ьющаго непосредственнаго 
отношения къ средней школв, заняться этимъ вопросомъ ? Во нервыхъ, 
неудовлетворительная подготовка студентовъ, какъ материала, надъ ко-
торымъ ему приходилось работать. Эти недочеты студенчества въ зна
чительной степени обусловливаются неудовлетворительной постановкой 
средней школы. Но, кромт, того, вопросомъ. о средней школт, заставили 
его заниматься соображения болъе общаго характера. Для него явля
ется несомненной точка зр'Ьшя, согласно которой нравственность есть 
выражение богатства лшзненныхъ силъ и въ силу этого нельзя ожидать, 
что у молодого, замученнаго работой, существа мы можемъ найти на
личность ясно выраженнаго чувства долга и способность строить жизнь 
согласно его вел'Ьшямъ, Наконецъ и религиозное чувство, понимая его 
и въ узкомъ смысле этого слова, и въ самымъ широкомъ его значе-
нш, какъ способность чувствовать благоговъше передъ великимъ въ 
окружающемъ м1рт. и искусства, есть не что иное какъ проявление бо-
гатаго жизненными силами человтлескаго организма, и нельзя, въ об-
щемъ, ожидать наличность его у существа, забитаго и замученнаго не-
посильнымъ трудомъ. 



— VI — 

Одно изъ обычныхъ возражешй, который делались автору, заключа
лось въ томъ, что въ такое ограниченное время, какъ восемьнадцать 
часовъ заняий въ недвлю, нельзя съ учащимися проработать доста
точно большой матер1алъ. Въ виду этого онъ обратился къ педагогамъ, 
имввшимъ за собою значительный опытъ, съ просьбою составить при
мерный программы по отдЪльнымъ предметамъ, применяясь къ числу 
часовъ, удвляемыхъ на каждый предметъ при предлагаемомъ имъ рас-
предъленш занятой и сообразуясь въ общихъ чертахъ съ принципами, 
выставленными въ его статьи. Къ сожалънда не удалось сдълать это 
по отношешю ко всъмъ предметамъ и въ виду этого ЗДЕСЬ не имъется 
программы по Закону Бож1ю. 

Можетъ быть, кому нибудь нъкоторыя изъ программъ покажутся 
черезъ чуръ обширными и черезъ чуръ загромождеными матер1аломъ, 
предназначеннымъ для усвоения учениками. По этому поводу авторъ 
статьи „Какова должна быть средняя школа?" долженъ сказать, что 
для него эти программы имвютъ значеше только образца, который по 
удостовърешю свъдующихъ людей, при изввстныхъ услов1яхъ можетъ 
быть проведенъ въ жизнь, а не представляютъ собою НЕЧТО обязатель
ное, что во всякомъ случав, при какихъ бы то не было услов1яхъ, не
обходимо выполнить. Учебные предметы, съ этой точки зрьшя, пред
ставляютъ значеше, главнымъ образомъ, не сами по себъ, а какъ ма-
тер1алъ, на которомъ интеллектъ ученика долженъ выработаться въ пре
красное рабочее орудие. Съ этой точки зръшя нътъ ничего особенно 
важнаго, если тотъ или другой отдълъ программы не будетъ пройденъ, 
только бы достигалась основная цвль. 

Въ заключение авторъ долженъ высказать свою глубокую благодар
ность всъмъ лицамъ, взявшимъ на себя составление программъ. 

Проф. А. Яроцкпг. 
Юрьевъ-Дерптъ. 

14-го Дек. 1913 г. 



Какова должна быть средняя школа1)? 

Средняя школа переживаетъ, повидимому, въ настоящее время 
крпзисъ, и не только у насъ, но и вообще на всемъ континент-в. Ка-
кихъ ожесточеыныхъ противниковъ имйеть средняя школа во Францш, 
можно видеть на прим^р-в Дюмолена п его последователей. А сознзше 
отрицательныхъ результатовъ германской средней школы, столь близкой 
по своимъ программами и направлению къ нашей, ярко выступаетъ 
изъ слгвдующихъ положений новаго большого и авторитетнаго учебника 
гииены. 

„Умственная дифференвдащя,—говорить проф. Гюппе,—и умственный 
качества, какъ общ1е факторы культурнаго значешя, не исключаютъ 
ценности физическаго развитая, но скорее, въ общемъ, двлаютъ но-
слгвднее необходимыми услов!емъ перваго. Во всякомъ случа-в пере-
оцънка ума и пренебрежете гвломъ идутъ въ нашихъ школахъ слиш-
комъ далеко, такъ какъ въ Германш въ 1906 году число непригодныхъ 
къ военной службе среди вольноопределяющихся составляло при пер-
вомъ осмотре 57,5%; правда, после повторныхъ осмотровъ число не
пригодныхъ къ военной служба понизилось до 50,5%, но подъ конецъ, 
после окончательная увольнения, хотя и принятыхъ на военную службу, 
но оказавшихся къ ней негодными, число непригодныхъ къ военной 
службе ранилось 56,5%. Причина же непригодности лежитъ въ пони-
женш жизнеспособности; такъ, большинство среди этихъ учащихся стра-
даетъ общей слабостью сложения, болвзнямп легкихъ и сердпа и около 
30% среди нихъ близорукихъ. Среди студентовъ число непригодныхъ 
къ военной службе возрастаетъ до 60—80%"2). 

Мы знаемъ, что и въ больномъ теле можетъ быть при изв'Ьст-
ныхъ услов1яхъ сильный духъ: у чахоточныхъ, горбатыхъ, падучныхъ 

*) Докладъ, прочитанный въ Юрьевскомъ Педагогическомъ Обществе 18 дека
бря 1911 г. 

2) НашПшсн йег Нуд1опе Ьегаи8§е§еЪеп \оп КиЬпег, V. ОгиЬег и. БЧзсЬег, 1911, 
I Вап(1, 8. 633. 
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могутъ быть яртя, односторонне развитыя душевныя СИЛЫ, НО, ВЪ 00-
щемъ, духъ и ГБЛО неотделимы другъ отъ друга, и н-втъ сомнвшя, что 
вся эта молодежь, кончающая среднюю школу, обладаете въ такой же 
степени неудовлетворительными умственными и нравственными силами, 
въ какой искалечены ихъ твла. 

Отъ чего зависятъ таше печальные результаты средней школы, 
прекрасно выяснилъ императоръ Вильгельмъ II, самъ бывшш гимна-
зпетомъ Кассельской гимназии, въ своей речи въ декабре 1890 г. на 
заевданш конференцш по поводу средней школы. 

„Теперь,—говоритъ онъ,—я перехожу къ занят! ямъ нашихъ моло-
дыхъ людей, и въ этомъ отношении безусловно необходимо понизить 
число уроковъ. Тайный сов-втникъ Гинцпетеръ, вероятно, помнитъ, что 
во время, какъ я былъ въ Кассельской гимназии, впервые раздался 
вопль родителей, что такъ дальше продолжаться не можетъ. Всл-вдсте 
этого была предпринята следующая мера: мы были обязаны предста
влять каждое утро директору записки съ обозначешемъ числа часовъ, 
потраченныхъ ученикомъ дома на приготовлеше уроковъ къ следую
щему дню. Я касаюсь здесь только цифръ, относящихся къ при-
ме *). И вотъ, милостивые государи, на основании честно сообщенных!» 
данныхъ (мои показания могъ контролировать тайный соввтникъ Гинцпе
теръ) оказалось, что каждый тратилъ на приготовление уроковъ 5 съ 
половиною, 6 съ половиною и до 7 часовъ. Это были ученики, живу-
шде у родителей. Присоедините сюда 6 часовъ пребывания въ школе, 
2 часа на еду и тогда вы можете вычислить, много ли оставалось 
после этого ото дня. Если бы у меня не было возможности иногда 
ездить верхомъ и вообще пользоваться несколько воздухомъ, такъ я 
бы не зналъ, какъ выглядитъ божш светъ"...2) 

Въ результате такого обременения занятиями оказалось, что несмотря 
на то, что его мать, императрица, старалась создать для его класса 
возможно лучшую обстановку въ смысле освещенья и вентиляции, ко 
времени окончания курса большая часть его товарищей были близо
рукими'-. 

Дальше онъ говоритъ: „...для мальчика 12, 13 или 14-тя лъ-тъ 
число классныхъ часовъ учебныхъ занятш въ неделю вместе съ 
нвтемъ и гимнастикой въ среднемъ равняется 32, въ нвкоторыхъ учеб
ныхъ заведешяхъ достигаетъ до 35 часовъ, а въ терцш реальныхъ 
училищъ равняется 37, повторяю это громко, равняется тридцати семи" 3). 

Результаты отъ такой системы получаются вполне определенные и 

*) Т.-е. къ двумъ старшимъ классамъ 9-класснои пшназш. 
2) А11§ете1пе 2еКип§, 1890, Мог§епЫай, № 337, 8. 2 и 3. 
3) Тамъ же, Л» 338, стр. 2. 
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отрицательные, и глава милитаристическаго государства, императоръ 
Вильгельмъ, который, какъ онъ самъ говорить, ждетъ отъ школы сол-
датъ и здоровыхъ чиновниковъ, получаетъ отъ нея калгвкъ. 

Со времени конференцш, на которой императоръ Вильгельмъ ска-
залъ свою р-вчь, прошелъ двадцать одинъ годъ, и за это время поло-
жеше вещей въ Германш изменилось очень мало: и въ настоящее 
время въ Германш въ среднихъ школахъ мннимумъ ежедневныхъ уро-
ковъ—30, а максимумъ — 37. Что же касается русскихъ гимназш и 
реальныхъ училищъ, то число ежедневныхъ уроковъ въ классахъ тутъ 
даже несколько больше, ч-вмъ въ Германш. Число ежедневныхъ пред-
метныхъ часовъ (безъ гимнастики и п-втя) равняется минимальное—26, 
а максимальное — 30. Соответственный числа для Германш будутъ 25 
и 29 (откинуты тоже лишше противъ русскихъ школъ уроки рисоватя)*). 

Для того чтобы получить представление о всемъ рабочемъ див уча-
щагося ребенка, къ этимъ часамъ, которые проводить онъ въ школь, 
нужно прибавить еще время, которое онъ тратитъ на приготовление 
уроковъ. Насколько оно значительно; видно изъ заявления директора 
Царицынской гимназии Д. Т. Третьякова на засвданш боголтшовской 
комиссш, что на приготовление уроковъ не должно итти больше полто
ра -двухъ часовъ въ младшихъ классахъ и трехъ-четырехъ въ стар-
шпхъ. Изъ того, что такое количество ыгвклассныхъ занятш 
выставляется, какъ желаемое, нужно заключить, что на самомъ двл-в 
на приготовление уроковъ тратится гораздо болъе. И действительно, 
почти постоянно приходится видвть, какъ дЬти, придя изъ гимназш 
посл'В трехъ, все дальнейшее время съ небольшими перерывами для 
-вды до половины одиннадцатаго, иногда и позже, проводятъ за приго-
товлешемъ уроковъ, за добавочными уроками по новымъ языкамъ и 
музыка. Но даже только семи - или восьмичасовой рабочш день для 
умственнаго труда нужно считать для молодого, формирующагося орга
низма чрезмг1зрнымъ. У насъ, по мн-шйю Нечаева, нормальной учени
ческой работы официально признается около восьми часовъ ежедневно 
(5 часовъ уроковъ и 3 часа на приготовление уроковъ). До какой сте
пени тяжелый трудъ налагаемъ мы на нашихъ двтей, видно, напримвръ, 
изъ того, что педагоги считаютъ, какъ мнгв выяснилось изъ бесвдъ съ 
ними, что три урока въ день можно давать легко, четыре урока въ 
день является для нихъ тяжелымъ трудомъ, а пять уроковъ въ день 
уже являются угнетающимъ, съ трудомъ выносимымъ количествомъ ра
боты. Правда, учить труднве, ч-вмъ спдвть на урокв, но зато ввдь 
учителя—взрослые люди, а ученики—дъти, да къ тому же учитель не 

*) Данныя эти взяты изъ работы Г. Рокова. „Учебныя системы въ среднихъ 
школахъ Западной Европы." „В'Ьстникъ Воспитания", 1911 г., Л1» 4, стр. 157. 
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испытываетъ за урокомъ чувства страха и другихъ душевныхъ волненш, 
подъ вл1ятемъ которыхъ такъ часто находится душа ребенка во время 
урока. 

А каково душевное состоите ребенка, наприм'връ, въ германской 
школь, прекрасно описываетъ Гурлитъ въ своей книг-в „Нт>мецъ и его 
отечество": „Каждый часъ начинается тамъ съ вт>чнымъ однообразному 
20—30-тиминутнаго допроса. На одну похвалу приходится пятьдесятъ 
порицанш. Занятая учениковъ проходятъ тамъ подъ непрерывнымъ гне-
томъ ужаса и возбуждения. Ужасъ и безпокойство все время изнуряютъ 
нервы учениковъ. Сердца учениковъ дрожатъ. Требовате все болыиихъ 
и большихъ домашнихъ работъ наваливается на учениковъ и ихъ семьи, 
какъ кошмаръ. Школьникамъ предписываютъ, какъ нормальный, 
рабочш день въ двенадцать часовъ. Испыташе зрелости похоже на 
уголовный судъ по особо важнымъ преступлешямъ. Да и кроме того 
пспытатямъ Н-БТЬ конца, каждый день въ наказание им-ветъ свою соб
ственную пробную работу. Поэтому мы и видшгь бл'Ьдныхъ, исполнен-
ныхъ страха юношей. На испытан1яхъ зрелости сваливаются самые 
сильные. Въ учебникахъ все более и более вводится страшное коли
чество научнаго балласта, со времени праотцевъ преподаютъ и выучи-
ваютъ безконечно много безполезнаго..." *) 

Это перегружен!е учениковъ уроками ведетъ къ постоянному урв-
зывашю времени, предназначеннаго для сна. По даннымъ Акселя Кея, 
большинство детей, посвщающихъ школу, слишкомъ мало спитъ. Изъ 
четырнадцатил'Ьтнихъ учениковъ только 13% спали девять часовъ 
(нормальное количество сна для этого возраста), изъ пятнадцатил-вт-
нихъ (при принятии нормы сна въ 8 съ половиною часовъ)—14°/0, изъ 
шестнадцатилетних'!, (принимая 8 часовъ за норму) болве половины 
спало менее 8 часовъ2). Какъ совершенно верно говоритъ Аксель 
Кей, такая продолжительность сна является неразумно низкою. Между 
гвмъ ур-Ьзываше времени отъ сна является однимъ изъ самыхъ вредо-
носныхъ, расшатывающихъ нервную систему факторовъ. 

Чтобы определить тотъ максимумъ продолжительности рабочаго 
дня ученика, максимумъ, который ни въ какомъ случай не долженъ 
быть превышенъ, можно применить следую щш простой пр!емъ. Возьмемъ 
рабочш день взрослаго человека. Очевидно, рабочш день ребенка не 
долженъ быть по числу часовъ больше этой величины. Для примера 
того, сколько работаетъ взрослый челов-вкъ, занимающейся умственнымъ 
трудомъ, мы возьмемъ наблюдетя изв-встнаго работника по эксперимен-

!) Цитировано по Мюнху „Будущая школа. Утоши, идеалы, возможности". М. 
1906 г. Издаше Тихохпрова, стр. 105. 

2) Цит. по Альтшулю. „Русская Школа", 1896, № 5 и 6, стр. 138. 
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тальной психологш, А. П. Нечаева, который во время научной коман
дировки тщательно записывалъ за собой, сколько часовъ онъ посвя-
щалъ какъ тяжелой умственной работв, такъ и легкой. Подъ первой 
онъ подразумевала научныя занятая, требовавпия большого напряжения 
внимашя, а подъ второй — чтен!е беллетристическихъ произведений и 
газетъ, писание писемъ, выписку заранъе отм'вченныхъ м'Ьстъ изъ на-
учныхъ книгъ и т. п. Въ результагв его наблюдений оказалось: среднее 
количество всей умственной работы въ обыкновенный недельный день 
составляетъ около шести съ половиною часовъ, при чемъ на трудную 
умственную работу приходится четыре часа съ четвертью1). Этотъ 
примъръ относится къ взрослому человеку, находившемуся въ очень 
благопр1ятныхъ услошяхъ для работы: наблюдения надъ собой про-
изводилъ молодой ученый во время своей научной командировки, 
а это, какъ известно, время наиболее интенсивной для ученаго 
работы. Прптомъ наблюдавшей занимался выбраннымъ имъ самимъ 
интересовав шимъ его вопросомъ и прптомъ им'влъ возможность 
располагать своимъ временемъ какъ ему было угодно: прекращать ее, 
когда онъ уставалъ, и работать большее число часовъ при повышен-
номъ самочувствш. Какое же нравственное право им-вемъ мы заставлять 
дътен просиживать надъ тяжелымъ умственнымъ трудомъ значительно 
большее время? 

Какъ мы зыаемъ, для рабочихъ взрослыхъ людей, занимающихся 
физическимъ трудомъ, установлено требование восьмичасового рабочаго 
дня и это требование кое-гд-в уже осуществлено. Между тъмъ 
для умственнаго труда необходимо, невидимому, установить гораздо 
менышя нормы, чвмъ для физическаго. Вт>дь громадное боль
шинство пзъ насъ, занимающихся умственнымъ трудомъ, работаетъ го
раздо меньше восьми часовъ въ сутки. Императоръ Вильгельмъ совер
шенно справедливо говоритъ, обращаясь къ ученымъ и педагогамъ, 
въ своей цитируемой выше р-вчи: „Мы всъ болт>е или ментю зрелые 
люди п работаемъ, сколько можемъ, но такой работы мы не могли бы 
вынести сколько-нибудь долгое время". Какъ изв-встно, люди, север-
шивние такую громадную умственную работу, какъ творецъ многотом
ной синтетической философш, Спенсеръ или Дарвинъ, были въ состоя-
нш работать только по два съ половиною — три часа въ сутки. Им'Ьемъ 
ли мы право посл'Б этого засаживать д-втей за умственный занятая на 
много часовъ въ день, принимая при этомъ во внимание, что по суще-

!) А. Л. Нечаевъ. „Школьный депь", Р. III. 1900, стр. 58. Цифры эти мы при-
водпмъ не какъ идеалъ, а какъ фактически! матер1алъ. Можетъ быть, когда юноше
ство будутъ вести бол'ве соответственно требовашямъ гипены, увеличится работо
способность „взрослаго". 



— 6 — 

ству двла отъ нихъ требуется не пассивное, механическое отношете 
къ занятаямъ, а именно активное. 

Нужно прибавить, что данныя, полученныя экспериментальной пси-
холопей изъ непосредственныхъ наблюденш надъ учениками, приводить, 
невидимому, къ гвмъ же заключениями, какъ и эти обиця соображения. 
Такъ, невидимому, по даннымъ экспериментальной психологш школь
ный день долженъ располагаться такимъ образомъ: занятая должны 
начинаться въ 9 часовъ утра и продолжаться до 12 час. Съ этого 
момента до 4 час. продолжается отдыхъ и досугъ, во время которыхъ 
ученикъ и учитель возстановляютъ свои силы. Зат-вмъ вторично школь
ный занятая могутъ продолжаться вочеромъ отъ 4—6 (пли отъ 5—7 час.1). 
Но при такомъ количестве классныхъ занятш негде поместить при-
готовлете уроковъ на дому. 

По МИБНШ Крепелина, если современная школа не ведетъ еще 
къ более печальнымъ, чвмъ обычно, картинамъ переутомления, то это 
объясняется гвмъ, что сами двти защищаются благодаря применяемому 
ими безсозиательно спасительному средству — невниманию: „Данныя пси-
хологическаго опыта,—говоритъ Крепелинъ,—неоспоримо доказываютъ, 
какъ мне кажется, что наша школьная молодежь необходимо должна 
была бы стать жертвой умственная истощетя, если бы она была дей
ствительно принуждена съ полнымъ напряжен1емъ внимания работать 
въ течете школьнаго часа самое меньшее по 40 мпнутъ. Если въ на
стоящее время только относительно немнопе тяжело страдаютъ отъ 
школьнаго переутомления, то этимъ мы должны быть благодарны твмъ 
предметамъ и твмъ учителямъ, которые даютъ ученикамъ спасительную 
возможность отпустить вожжи ихъ уставшему внимание и позабыть объ 
окружающемъ... Изъ этого вытекаетъ неожиданное следств1е, что при 
современной обширности преподававши скучные учителя являются прямо 
необходимостью. Если бы все учителя были въ состояши пробудить и 
поддержать у своихъ учениковъ горячш интересъ къ преподаваемому, 
то дети, несмотря на быстро возрастающее утомлеше, были бы выну
ждены къ продолжительному умственному напряжение, разм-връ печаль-
ныхъ последствий котораго нельзя и соразмерить" 2). 

Какъ печальный результата неправильной постановки дела въ сред
ней школе выставляютъ обыкновенно различный заболевания и общее 
неудовлетворительное развитае въ физическомъ отношен1и подрастаю-
щаго поколешя. Таковы факты, приводимые въ начале нашей статьи. 
Но эти явлешя физическаго искалвчен1я выдвигаются такъ на первый 
планъ только потому, что они больше бросаются въ глаза, потому что 

') Н. Зскгоагг. ТНе ехрептеп1е11е РаЛа^о^к т Сеи1зсЫап(1. Хеие ДаЪгЪйсЪег с1ег 
Гас1а§о§1к, 1907, 8. 361 и 537. 

2) Е. КгаереНп. ХТеЬег §е1зИ§е АгЪеН. 1епа, 1903, 18. 
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нхъ легче выразить цифрами и всл-Ьдстьче того большого значетя, 
которое они ИМ-БЮТЪ при выполнены населешемъ воинской повинности. 
На самомъ же двлй перегружеше молодежи учебной работой въ школ-в 
им-Бетъ еще бол-ве пагубное вл1ян1е на интеллектуальный и душевныя 
силы учащейся молодежи. 

Всл-вдств1е иерегружен1я учениковъ работой прежде всего понижа
ется интересъ къ окружающему, суживается кругъ умственныхъ и 
жизненныхъ интересовъ. Вы видите, какъ ребенокъ, который до школы 
интересовался искусствомъ, природой, умъ котораго работалъ надъ 
какими-то близкими его душ'В религиозными и философскими пробле
мами, сразу понижается въ интеллектуальному отношети—кругъ фактовъ, 
надъ которымъ работаютъ его мыслительный способности, суживается. 
Рвчь его становится бол-ве тусклой, не содержитъ болъе яркихъ обра-
зовъ и оборотовъ. Ребенокъ производить впечатлите, какъ будто его 
оглушили, ударили по голова. 

Для того чтобы преподносимый ученикамъ учебный матер!алъ при-
несъ имъ всю пользу, необходимо, чтобы у учениковъ было достаточно 
свободнаго времени, чтобы не только обдумать его, но и для того, 
чтобы сообщенные факты и системы могли уложиться въ его психи
ческой сферт;, чтобъ они могли вступить другъ съ другомъ и съ 
прежде накопленнымъ матер1аломъ въ органическая соотношетя. Для 
умственной работы имъютъ значение не только т'в часы, которые посвя
щаются сознательному усвоение, но также и тЬ промежутки между заня
тиями, когда по внешнему виду челов'вкъ не занятъ своими мыслями, 
но когда въ немъ ниже порога сознашя происходитъ процессъ взаимо-
Д-БЙСТВ1Я вновь воспринятаго матер1ала съ имевшимся уже ран-ве психи-
ческимъ содержатемъ. Такимъ образомъ, свободные промежутки между 
часами и днями, посвященными умственнымъ занят1ямъ, играютъ боль
шую роль, и школа, которая переобремсняетъ своихъ учениковъ массой 
предлагаемаго материала, сама приводитъ въ движете факторы, тормо-
-зящье и нарушающее правильный ходъ ея работы. 

Ученику такой школы не остается времени для самостоятельная 
чтетя, а известно, какую большую роль должно играть внеклассное 
чтете для развитая и образования учениковъ. Если въ свободный минуты 
онъ и возьметъ книгу, то самаго пустого содержания. Характеренъ въ 
этомъ отношети сл'вдующш разговоръ одного отца съ дочерью: „Зачтшъ 
читаешь ты татя пустыя книжки? Отчего не читаешь ты хотя бы 
беллетристику, но хорошую, напримвръ, романы Виктора Гюго?"— 
„Видишь, папа,—оть"Вчаютъ ему,—я такъ устаю теперь, что могу читать 
только самыя пустячныя книжки". Можетъ быть, расиространете ппн-
кертоновщины отчасти связано съ увеличивающимся обременетемъ уче
никовъ учебнымъ матер1аломъ. . 



О какомъ-нибудь серьезномъ художественномъ образованш (музыке, 
рисованш, лепке и т. п.) при такихъ услов1яхъ не можетъ быть и речи. 
Все разговоры о физическомъ развитш—гимнастике, спорте, играхъ на 
св-вжемъ воздухе—есть только одно лицем-вр1е. Когда ребенокъ заваленъ 
работой до крайняго утомлеюя, какъ это замечается обычно, то самое 
лучшее для него въ свободные промежутки — это отдохнуть, немного 
пройтись погулять, полежать, а всякое новое напряжете, хотя бы и 
въ другомъ направлении, ч-вмъ обычная работа, только еще сильнее 
утомить его и подорветъ его силы, какъ это прекрасно выяснили изсл-в-
довашя цитированнаго выше Крепелина, одного изъ самыхъ выдаю
щихся шятатровъ нашего времени 1). 

Идеалъ школы заключается въ томъ, чтобы, давъ общее образован!е, 
постараться выработать у ученика как!е-либо спещальные вкусы, осо
бенную любовь къ какой-нибудь определенной отрасли знашя, къ какому-
нибудь определенному делу. Только тотъ человвкъ и имеетъ цену, 
у котораго есть определенная дорога въ жизни, любимое двло. Чело
ввкъ, имеющей знашя по разнообразнымъ предметамъ и наукамъ, но 
не имеющш онредвленныхъ симпатий къ какой-нибудь одной отрасли 
знашя, имеетъ такъ же мало цены въ жизни, какъ монета, чеканка 
которой стерлась отъ употребления. Да, въ сущности, и не можетъ быть 
настоящаго общаго образования у человека, не нмеющаго вкусовъ къ 
одной какой-нибудь определенной деятельности и не имеющаго спещаль-
ныхъ знанш, 

Въ одной изъ своихъ книгъ Оствальдъ прекрасно выясняетъ значение 
развитая спещальныхъ наклонностей п вкусовъ у учениковъ: „Американ
скому немцу Сталло, который делается все более и более изввстнымъ, какъ 
самостоятельный мыслитель, обязанъ я, говорить Оствальдъ, однимъ 
замьчан1емъ, которое какъ разъ освъ-щаетъ интересующей насъ во-
просъ. Онъ всегда настаиваетъ, что когда человекъ обладаетъ какой-
либо частью действительной истины, все равно въ какой отрасли 
знашя, то онъ имеетъ мерило, съ помощью котораго онъ можетъ мерять 
все другое. Если мерка подходить, то онъ можетъ, безь сомшвшя, вклю
чить новое знаше въ сокровищницу своего ума, а если петь, то онъ 
его откидываеть. Ученикъ, который интересуется электрической искрой, 
будеть учиться и математике, и геометрш, чтобы лучше понять пред
мета, будетъ упражнять свою руку, чтобы быть въ состоянш строить 
аппараты и т. д. Такъ современемъ вокругь электрической искры воз-
никаетъ целый ввнокь знаний и навыковъ, и мы будемъ имвть передъ 
собою не только счастливаго человека, но и занятого и дельнаго" 2). 

1) Е. КгаереНп. ГеЬег §е13«§е АгЪей. -1епа. БЧзсЪег. 1903 (4-*е Аийа^е), 8. 19. 

2) ТГ. СЫи-аЫ. В\е Гогйепшдеп с1ез Та^ез. Ье^гщ. 1911, 8. 531. 
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Им-вть свое любимое ДБЛО—это одно изъ самыхъ важныхъ условьй 
усп-вха въ жизненной борьб-Ь, и определенный стремленья въ этомъ на
правлены! складываются уже въ самые юные годы. Но для того, чтобы 
развилась такая любовь къ определенной отрасли знанья или къ опре
деленному дь-лу, требуется, чтобы у юноши было свободное время для 
того, чтобъ онъ могъ разобраться въ материале, им-вющемся въ его распо
ряженья. У учениковъ, заваленныхъ работой, такихъ ясно выраженныхъ 
симпатьй, любви къ определенному двлу не можетъ развиться. 

Обременение учениковъ средней школы непосильной работой ведетъ 
у нпхъ къ выработк-в особеннаго уменья справляться съ работой кое-
какъ, такъ чтобы получалась видимость знанья, при отсутствии настоя-
щаго знанья. Да иначе и не можетъ быть, когда уроковъ, заданныхъ 
на домъ, такъ много, что едва хватаетъ времени, чтобъ ихъ и кое-какъ 
приготовить. Па ребенк-в изъ числа тъхъ, которые не съ перваго класса 
идутъ въ гимназш, видно, какъ много времени приходится ему тратить 
на приготовленье уроковъ, и это зависитъ отъ того, что онъ еще не 
получилъ сноровки — поверхностно, несерьезно относиться къ задан
ному д-влу. Такое поверхностное отношенье къ двлу при данныхъ усло-
вьяхъ ВПОЛНЕ законно и целесообразно—это защита организма отъ 
наваливаемой на него непосильной работы. Эту сноровку делать всякое 
дъло кое-какъ уносить съ собою ученикъ и въ университетъ и въ по
следующую жизнь, где уже она ему самому и обществу, среди котораго 
онъ работает ь, приносить въ большинства случаевъ вредъ. 

Бывшьй директоръ Николаевской Царскосельской гимназш, покойный 
И. II. Пискаревъ еще въ 1881—1882 г. писалъ: „Одно лишь меня 
заботить и тревожить въ учебной жизни сына—это масса и разнообразие 
ежедневной у него работы, лишающей его прогулки на свЪжемъ воздухе 
и двтскихъ развлечены: онъ буквально занятъ ежедневно съ восьми 
часовъ утра и до одиннадцати ьь даже до двенадцати часовъ ночи. Еже
дневно пять уроковъ классныхъ и два или три урока, со вкльоченьемъ 
музыки, домашнихъ. Вредно это въ физическомъ отношеньи, не менъе 
вредно и въ педагогическомъ. Ежечасныя, такъ сказать, ыерепархиванья 
съ предмета на предметъ, излишняя перемежка занятья препятствуютъ 
развььтью сосредоточенности и самодеятельности и образуьотъ привычку 
къ торопливости, суетливости и поверхностности" *). 

Это дкланье всего кое-какъ какъ разъ является полной противо
положностью того, чего должна добиваться хорошая школа. Она должна 
была бы вырабатывать способность сосредоточиваться на предмете, 
всесторонне охватить его, увидать въ немъ такья черты, который неза-

1) Цнт. но статьи Т-ъ, Къ вопросу о реформе средней школы. „Русская Школа^ 
1903, III, стр. 121. 
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м&гны для самого учителя II товарищей. И если среди интеллигенции 
мы заьгЬчаемъ такую массу плохихъ работниковъ, то это въ значительной 
степени нужно приписать той особенной тренировки, направленной къ 
тому, чтобы не отчеканивать каждое ДГБЛО, а его „мазать", которую 
такт, основательно и старательно вырабатываетъ въ своихъ ученикахъ 
наша средняя школа. 

Непосильное обременеше учениковъ въ средней школь оказываетъ 
самое печальное вл1ян1е и на нравственную сторону ихъ душевной жизни. 
Правильное функцюнироваше высшихъ сторонъ душевной жизни воз
можно только при нормальныхъ услоьчяхъ. Когда же организмъ утомленъ, 
когда его психическая жизнь подавлена, то высния проявлена ея 
бываютъ понижены, а на первый планъ выступаетъ деятельность низшихъ 
нервныхъ центровъ. Каждый, вероятно, не разъ наблюдалъ на себгв, 
какъ въ случаяхъ усталости ему въ голову лт̂ зли всяше пустяки. Этимъ 
ионижен1емъ воли, сознательнаго отношен1я къ окружающему объясня
ются разнообразный проявления нежелательныхъ сторонъ душевной жизни: 
выступаютъ на первый планъ половая жизнь, стремление ухаживать или 
нравиться, стремление взять жизнь съ самой легкой стороны, со стороны 
удовольствий и наслаждены и притомъ наслаждений поверхностнаго 
качества и низшаго порядка. Однимъ словомъ, это нерегружен1е учени
ковъ ведетъ къ тому, что въ тгЬ юношеск!е годы, когда закладываются 
нравственный основы на всю жизнь, человькъ ставится въ условия въ 
высшей степени неблагоприятный для развитая этихъ основъ. Гюпо совер
шенно правъ, считая, что высоки! нравственный душевный строй есть 
выражение богатства жизненныхъ силъ его носителя. Если мы завали-
ваемъ ученика непосильной работой, то вм-всгв съ понижешемъ вообще 
его жизненныхъ силъ роковымъ образомъ понизится и его нравствен
ный уровень. 

Наши гимназы, всльдств1е переобременешя учащихся черезчуръ 
обширными программами, не даютъ своимъ ученикамъ даже самаго 
важнаго—уменья владеть устной и письменной р-вчыо на русскомъ 
ЯЗЫКЕ. Необходимость усваивать ежедневно большой фактически! мате-
ргалъ заставляетъ учащихся заучивать все наизусть: у нихъ нътъ времени 
и силъ, чтобъ вдуматься въ содержание заданнаго урока и нотомъ 
разсказать его своими словами. Съ другой стороны, и учителя, какъ 
мит, разсказывали опытные педагоги, сквозь пальцы смотрятъ на такое 
заучиванье, такъ какъ понимаютъ, что ученики вынуждаются къ этому 
необходимостью. Точно такъ же вслъдств1е переобременешя учащихся 
нельзя имъ задавать въ достаточномъ количестве и писашя сочинены. 
По крайней мЪръ, какъ мни разсказывали, въ петербургскихъ гимна-
31яхъ стараются меньше задавать сочпненш, въ виду того, что при 
обременены учениковъ текущей работой ппсаше сочинены черезчуръ 
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подрываетъ ихъ силы. Поэтому понятенъ источникъ того явлетя, что 
питомцы нашихъ среднеучебныхъ заведенш не влад'Бютъ какъ слъдуетъ 
даже роднымъ языкомъ. 

Въ частности отрицательные результаты русской средней школы 
прекрасно характеризованы бывшимъ министромъ народнаго просвъщешя 
Соединенныхъ Штатовъ Джос1я Шиннъ, авторомъ учебника по исторш 
Россш для американскихъ школъ, посвтившимъ Россш около 1894 года 
(беру эту характеристику изъ рЪчи В. И. Ковалевскаго на второмъ 
засвданш богол-вповской комиссш). 

„Русская школа поразила американца полнымъ несоотв,Ьтств1емъ 
своеобразнымъ культурными особенностямъ русскаго народа и тъмъ 
богатымъ природнымъ задатками, какими над-влснъ русски! челов-вкъ. 
Учителя въ ней формалисты, заботяшдеся прежде всего о накачиван!и 
въ мозгъ учениковъ возможно обильнаго, удручающаго материала; лич
ность и ученика, и учителя въ школъ не признается, подобно экстен
сивному складу сельскаго хозяйства, и школа русская носитъ экстен
сивный характеръ, не допускающей индивидуальности. Вотъ почему уче
ники выходятъ изъ школы худшими, чъмъ въ нее входятъ: вм-всто 
энергичныхъ и свъжихъ выходятъ вялыми и апатичными и вмъсто 
устойчивыхъ и в-врующихъ—расшатанными и сомневающимися" *). 

Кризисъ современной школы зависитъ въ значительной мъръ отъ 
того, что недостаточно сознаны задачи ея. Представьте себв, что кто-
либо хочетъ наиболее продуктивно посвятить несколько лътъ своему 
образованию и вообще умственной работъ. Первое условие для успъш-
наго выполнения предприятия будетъ заключаться въ томъ, чтобы сумъть 
ясно и определенно поставить передъ собой задачи работы п въ послъ-
дующемъ при выполнены программы сумъть удержаться въ поставлен-
ныхъ границахъ. Какъ же могутъ итти успешно запят1я въ средней 
школъ, когда большинство педагоговъ не им'вютъ яснаго представления 
о томъ, что должна дать школа. Изъ массы присутствовавшихъ на 
засвдан!яхъ боголъповской комиссии дъятелей средней школы и про-
фессоровъ ни одинъ не могъ дать яснаго и опред/вленнаго отвъта на 
вопросъ о томъ, въ чемъ заключается задача средней школы. 

Прежде чъмъ перейти къ вопросу, какова должна быть средняя 
школа, мы должны сделать НЕСКОЛЬКО замъчанш. Во-первыхъ, мы 
должны отграничиться отъ крайнихъ проявлений принципа индпвидуали-
зацш въ школъ1 и видоизменения программы сообразно вкусамъ и стре-
млетямъ отд-вльныхъ учениковъ. Жизнь, несомненно, можетъ выработать 
несколько типовъ школъ, гдв одна и та же цъль будетъ достигаться 

!) Труды Высочайше утвержденной Комиссш по вопросу объ улучшешяхъ въ 
средней общеобразовательной школв.Вьш. I. Журналы Комиссш. Спб., 1900, стр. 15. 
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различными средствами. Точно такъ же при преподаванш, безъ сомнвшя, 
сл'вдуетъ обращать внимание на индивидуальность ученика и было бы 
совершенно неосновательно закрывать последнему доступъ къ высшему 
образованно изъ-за того, что у него имеются частичные дефекты въ 
умственныхъ даровашяхъ, какъ, наприм-връ, неспособность къ матема
тике, къ языкамъ или неспособность усвоить правописаше. Но въ 
общемъ школа должна ставить себе н/влыо дать каждому ребенку то,, 
что ему необходимо для дальнМшаго, и циклъ навыковъ и методовъ, 
которые потомъ ему придется применять въ жизни, несомненно, для 
разнообразныхъ школъ долженъ иметь общш характеръ. ЗДЕСЬ не 
можетъ итти ръчи о томъ, чтобы учить ребенка только тому, что ему 
въ данный моментъ интересно или ему нравится. 

Про среднюю школу часто говорятъ, что она должна быть нашо-
нальнои. II, конечно, это должно быть очень желательнымъ. Но подъ 
этимъ не слъдуетъ непремвнно подразумевать то, что въ школь должны 
играть главную роль истор1я, география и литература Россга. Навдо-
нальной школа будетъ, когда она самостоятельнымъ путемъ наиболее 
пвлесообразнымъ образомъ разр-вшитъ поставленную ей задачу, точно 
такъ же какъ вполне нащоналенъ англшскш парламентъ или судъ при-
сяжныхъ, что однако не препятствуетъ дальнейшему распространенно 
этихъ учрежденн! далеко за пределы ихъ родины. 

Средняя школа должна быть общеобразовательной. При этомъ одни 
пзъ ея учеыиковъ и закончатъ въ ней свое школьное образование, для 
другихъ же она послужить только переходной ступенью къ высшпмъ 
учебнымъ заведешямъ. То обстоятельство, что средняя школа для части 
своихъ учениковъ является послъ-днимъ и окончательные мгвстомъ 
школьной науки, повлекло за собою стремление возможно расширить 
программы. Но разница между этими двумя категориями учениковъ со-
всвмъ не такая глубокая, такъ какъ и тв, которые поступаютъ въ 
университета, не говоря уже о поступающихъ въ высппя спещальныя 
школы, тотчасъ же по поступлении въ высшее учебное заведение при-
стунаютъ къ изученио какой-либо специальности. Юристу или филологу 
въ университете уже нт>тъ никакого д-вла до естествознашя и 
математики, а естественнику или медику до исторш. Но изъ этого 
совсвмъ не вытекаетъ, что средняя школа могла бы, какъ обыкновенно 
думаютъ, задаваться целью „снабдить своего воспитанника запасомъ 
сведены, необходимыхъ современному культурному человеку, незави
симо отъ дальнМшаго пути, который онъ изберетъ". Это вреднейшая 
утошя, какую только можно себе представить, вреднейшая^ потому что 
невозможно за несколько лътъ средней школы ребенку или юноше дать 
такой запасъ сввдьн!Й, который бы ему былъ достаточенъ на всю по
следующую жизнь, и попытки сделать это будутъ иметь, какъ это и 
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наблюдается въ действительности, самыя печальныя последств1я. Кроме 
того, если средняя школа ставить себе такую задачу, то она гЬмъ 
самымъ даетъ какъ бы нравственное право своимъ ученикамъ въ после
дующей жизни уже не заботиться объ общемъ образовании. Она какъ 
бы освобождаетъ этимъ учениковъ отъ нравственной обязанности раз
вивать себя дальше. Стоя на такой ТОЧКЕ зрвтя, какъ мы видимъ 
обычно, химикъ въ университета съ извъстнымъ чувствомъ самоудовле-
творешя считаетъ себя закончившие свое историческое образование, а 
историкъ или юристъ считаютъ себя освобожденными отъ обязанности 
знакомиться съ естествознашемъ. Беря на себя обязательство дать за-
пасъ знанш, необходимыхъ для обихода на всю последующую жизнь, 
средняя школа вследствие краткости времени, а также вследств1е того, 
что она имеетъ дело съ недоразвитымъ организмомъ, не можетъ вы
полнить это удовлетворительно. Принимаясь за недостижимую ив ль, 
средняя школа неудовлетворительно исполняетъ то, что составляетъ ея 
непосредственную задачу, и кроме того закрываетъ въ значительной 
«степени путь къ дальнейшему развитию. 

Для того чтобы подойтл къ разрешение вопроса о томъ, каковы 
должны быть основы, на которыхъ слвдуетъ построить среднюю школу, 
мы должны возможно точнее и проще формулировать задачи, который 
она должна себе ставить. Лучше всего исходить изъ представления о 
человеческомъ организме, включая сюда и его психическая проявления, 
какъ о механизме, машине, такъ какъ зта точка зрвшя оказалась 
наиболее продуктивной въ медицине. Задачей нашей тогда будетъ вы
яснить ту обстановку и те условия, при которыхъ эта машина могла 
бы складываться и развиваться наилучшимъ образомъ, такъ, чтобы въ 
результате получился механизмъ наиболее совершенный, работоспособ
ный, прочный, такой, чтобы онъ могъ обезпечить наибольшее благо 
того индивидуума, который онъ представляетъ собою, и наибольшую 
пользу для общества. 

Роль высшихъ отделовъ нашей нервной системы, о деятельности 
которыхъ мы судимъ по явлетямъ нашего сознатя, заключается въ 
томъ, чтобы давать индивидууму возможность наиболее целесообразно 
поступать какъ въ смысле собственнаго сохранения, такъ и для блага 
рода или общества, къ которому онъ принадлежите Наша нервная 
система темъ совершеннее, чемъ она точнее регистрируем имеюшдя 
значете для пасъ изменения въ окружающей среде и чемъ носитель 
ея, человекъ, въ зависимости отъ этой регистрации, въ свою очередь 
целесообразнее реагируетъ на эти измвнен1я. Это—механизмъ, благо
даря которому мы поступаемъ наиболее целесообразно при всевозмож-
ныхъ услошяхъ жизни. 

Задача средняго образования заключается въ томъ, чтобы дать воз-
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можность этому механизму развиться возможно совершеннее и упражне-
ьпемъ сделать его наиболее пригоднымъ для целей той жизни, которая 
предстоитъ индивидууму. 

Не нужно забывать при этомъ того важнаго обстоятельства, что у 
этого механизма определенный ходъ существованья: какъ и механизма, 
сделанный руками человека, этотъ механизма изнашивается. Мы не 
можемъ заменять въ немъ испорченныхъ частей новыми, и если онъ 
будетъ поставленъ въ несоответствующую обстановку или на него бу-
детъ навалена непосильная работа, то онъ можетъ потерпеть непопра
вимый ущербъ. II действительно, какъ часто мы видимъ молодыхъ 
людей, только вступающихъ въ жизнь, но уже неспособныхъ къ работ в, 
искалеченныхъ, и вина въ этомъ въ значительной степени иадаетъ па 
школу. 

Въ исторш человечества за послвднье века можно не разъ просле
дить, какъ применение принциповъ естествознания къ сложнымъ явленьямъ 
жизни человечества вносило не тэлько целесообразное, но и более гу
манное разрешение этихъ вопросовъ. Такъ, сумасшедшее и истеричные, 
несмотря на христианство, подвергались пыткамъ и казнямъ, сидели въ 
пДшяхъ до техъ поръ, пока врачъ Пинель не отнесся къ иимъ, какъ 
къ больнымъ. Также и современная школа очень много выиграла 
бы въ смыслв более гуманнаго отношенья къ ученикамъ, если бы 
она смотрела на своихъ учениковъ, какъ на механизмы. Если бы 
среди педагоговъ вкоренилась точка зренья, признающая организмъ 
человека вместе съ его психическими проявлениями за механизмъ, 
то не только различный задачи педагогики предстали бы въ более 
простомъ виде, но и мы имели бы более бережное отношенье къ 
учащейся молодежи, чвмъ теперь. Каждый понимаетъ, какъ бережно 
нужно обращаться съ часами, микроскопомъ, велосппедомъ, швей
ной машиной, и если бы это бережное отношение, выработанное 
обращеньемъ съ этими механизмами, было перенесено на человека— 
механизмъ более сложный, который избаловалъ насъ своей кажущейся 
прочностью,—то было бы предотвращено много горя и напрасной траты 
общественныхъ силъ. 

Мы должны возможно более просто и ясно представить себе задачи 
средней школы. Оне должны заключаться въ томъ, чтобы, во-первыхъ, 
научить говорить и писать, чтобы дать школу строгаго логическаго 
мышленья, какую даетъ математика, далее научить человека наблю
дать и научить обобщать то, что получено наблюденьемъ, и, наконецъ, 
дать ученику основы эстетическо-идеалистическаго воспитапья. Кроме 
того, является обязательнымъ основательное знанье, по крайней мере, 
одного иностраннаго языка. 

Близкое этому определению задачъ средней школы мы нашли въ 



— 15 — 

трудахъ богол-вповской комиссш: оно было высказано на засвдатяхъ 
этой комиссш во взгляд-в на среднее образование, бывшаго въ то время 
министромъ финансовъ, С. Ю. Витте. По словамъ В. II. Ковалевскаго, 
ирисутствовавшаго на засвдатяхъ въ качеств-в делегата министерства 
финансовъ, задачи средней школы, съ точки зр-внш тогдашняго мини
стра финансовъ, таковы: 

„Образование имъетъ ц-Ьлыо развить духовный аппаратъ человека и 
научить пользоваться имъ возможно производительнее и полезно въ 
интересахъ нашего общежшпя. Основными элементами для такого раз-
вит1я должны быть „слово" и „число", ибо при умъломъ пользовании 
ими развиваются индуктивный и дедуктивный методы мышлешя. Въ до-
полнеше къ этому должна быть развита способность къ наблюдение 
Въ д-в.тв умственнаго развитая обилие фактическаго материала, упражняю-
щаго главнымъ образомъ память, им-ветъ нередко даже отрицательное 
значеше". 

На-ряду съ отсутствхемъ яснаго представления о задачахъ средней 
школы огромную роль, какъ причина печальныхъ результатовъ совре
менной средней школы, играетъ переобременоше программъ огромнымъ 
матер1аломъ, такъ какъ современная школа одной изъ своихъ основныхъ 
задачъ ставптъ вявдрен1е въ своихъ учениковъ большаго количества 
приведеннаго въ систему фактическаго материала въ видв систематиче-
скихъ курсовъ псторш, естествознашя, исторш литературы и т. п. 

Сущность предлагаемой мною программы занятш въ средней школь-
заключается въ томъ, что въ ней все сводится къ тому, чтобъ усовершен
ствовать умъ, какъ орудие, и совевмъ не обращается спещальиое внимаше 
на обогащение его фактами. При этомъ я исхожу изъ мысли, что в-вдь 
никогда никто не заботится о томъ, чтобы вм-всгв съ орудхемъ, инстру-
ментомъ, которымъ онъ работаетъ, собрать и носить все то, что онъ 
будеть въ состоянш обработать этимъ оруд!емъ. Дровосвкъ затыкаетъ 
за поясъ топоръ и идетъ съ нимъ въ лъ-съ, но не носитъ же съ собой 
этотъ л-всъ, сапожникъ имчЬеть при себ-в свой инструментъ и неболь
шое количество материала, необходимое на выполнение ближайшихъ зака-
зовъ, но не думаетъ о томъ, чтобы собрать вокругъ себя все то громад
ное количество материала, которое пройдетъ черезъ его руки за всю его 
жизнь, а наша средняя школа не только старается усовершенствовать 
наше орудие мысли, но очень занята твмъ, чтобы снабдить ученика на 
всю жизнь запасомъ фактовъ, изъ которыхъ большинство никогда и ни 
къ чему не будутъ ему нужны. Другое д-вло какая-нибудь специальная, 
въ томъ числ-в и высшая школа, напр., медицински! факультетъ,—тамъ 
необходимо требовать отъ ученика знанш онредъ-ленныхъ фактовъ, не-
обходимыхъ для работы на выбранномъ поприигв, такъ какъ онъ доби
вается отъ этой школы не только усовершенствования своей мыслитель-
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ной способности, но и уменья делать определенное дело. Хотя и 
здесь, можетъ быть, обычно происходить перегруженье ненужными 
фактами. Задача же средней школы заключается въ усовершенствованьи 
нашего органа мышлешя. 

Крайне распространено и ВПОЛНЕ справедливо отношение НЕСКОЛЬКО 

свысока и съ оттвнкомъ презренья къ педагогическими методамъ во
сточной школы, въ которой заучиванье нанзустъ Корана составляетъ 
главное занятое. Я убЕжденъ, что будетъ время, когда также свысока 
будутъ относиться и къ нашей средней ШКОЛЕ, такъ какъ ея стремле
нье набивать головы учениковъ фактическими. матерьаломъ также неце
лесообразно и необосновано. Это совершенно одинаково относится и къ 
нашей прежней школь, въ которой безъ всякихъ наглядныхъ пособш 
и ухищренш заставляли учениковъ заучивать длинные списки королей 
и битвъ или названш городовъ и провинцш, такъ и къ более новой 
ШКОЛЕ, въ которой стараются навязать памяти ученика сложный исто-
рическья построения и системы, соотвьтствуьощья последнему слову 
науки и съ помощью новъйшихъ педагогическихъ пр1емовъ. 

Оставивъ въ стороне отдельный ошибки и несовершенства въ про-
граммахъ и преподаваньи, мы всегда будемъ при теперешней системе 
имЕть передъ собою трудную задачу: что изъ всей массы знаньй, соста-
вляющихъ современную науку, включить въ ту маленькую энциклопедно, 
которую долженъ усвоить ученикъ? Почему онъ долженъ изучать есте
ственный науки, а не юридическая, химью, а не философььо, или то и 
другое и вообще въ упрощенномъ ВИДЕ все, что составляетъ совокуп
ность знанш современнаго человечества. 

Выйти изъ этого затруднительнаго положенья можно, только излгЬ-
нивъ систему средняго образована — совершенно отбросивъ стремленье 
набивать голову ученика какими бы то ни было фактами, а обративъ 
все вниманье на то, чтобы научить его обращаться съ этими фактами. 

Всякьй, кто занимался разработкой научныхъ вопросовъ, знаетъ по 
опыту, что въ каждый данный моментъ въ сфере сознанья находится 
или можетъ быть вызвано памятью только сравнительно небольшое 
количество фактовъ. Представьте себе, что вы работаете надъ опредЕ-
леннымъ научнымъ вопросомъ; тогда вы оперируете въ своемъ сознаньи 
надъ фактами, собранными и обсужденными въ сотне, предположимте 
отдельныхъ ученыхъ работъ, изъ которыхъ каждая въ этотъ перьодъ 
научной деятельности въ вашемъ сознанш имеетъ свою индивидуальную 
физюномш. Факты, содержащееся въ этихъ работахъ, вместе съ фак
тами, добытыми непосредственнымъ наблюдешемъ, вступаютъ во взаим
ное соотношение, въ результате котораго изследователь приходитъ къ 
новымъ выводамъ. Но представимъ себе, что прошло десять льтъ, въ 
продолженье которыхъ нашъ ученый работникъ не возвращался къ этой 
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проблеме. За это время изъ его памяти изгладится почти все пзъ лите
ратуры первой научной темы, кром-в самыхъ общихъ положеньй и нгв-
сколькихъ именъ. По если ему придется опять вернуться къ прежней 
задач-в, то онъ можетъ въ теченье самаго короткаго времени снова 
овладеть заброшеннымъ вопросомъ. 

Работнику въ течеьйо долгаго научнаго поприща приходится пере
ходить такимъ образомъ много разъ отъ одной научной задачи къ 
другой; если, можетъ быть, и встречаются такье умы, которые сохра-
няютъ въ течете всей своей жизни вев факты, которыми они когда-
либо пользовались при р-вшеньи отдвльныхъ научныхъ вопросовъ, то 
это совершенно ненужная роскошь, можетъ быть, имеющая и вредный 
стороны. Задача научнаго работника состоитъ не въ томъ, чтобы со
хранять въ сферъ- своего сознанья, какъ можно болве фактовъ, а въ 
томъ, чтобы открывать новые факты, т.-е. неизвгвстныя до того с о от-
ношенья между явленьями. Среди людей, занимающихся научно медици
ной, какъ мнгв всегда казалось, существуютъ два типа: одни въ высшей 
степени обладаютъ способностью находить новое въ пзелвдуемыхъ ими 
областяхъ, другье же отличаются громадною памятью, позволяющею 
имъ стать живыми литературными справочниками, зачастую въ ущербъ 
нхъ собственной научной работв, которая по своему значенью совер
шенно не соотв'втетвуетъ количеству фактовъ, сохраняемыхъ нхъ па
мятью. Этотъ сортъ людей является совершенно ненужными конкурен
тами карточныхъ каталоговъ и энциклопедш. Такимъ образомъ даже 
для научной работы важно не только сохранять факты, но и умъть отъ 
пихъ отделываться, по крайней мгвр'Б на время. Этимъ, вероятно, 
обусловливается продуктивность научной работы. 

Въ этомъ же состоитъ общьй принципъ всякой умственной работы: 
овладеть известной группой фактовъ, сдвлать изъ нихъ соответствую-
щье выводы, иослв чего эта группа фактовъ, какъ отработанный мате-
рьалъ, выбрасывается изъ сознанья. Центръ же стремлений современной 
школы заключается совершенно въ иротивоиоложномъ. Она стремится 
заставить учениковъ задержать въ сфер'в сознанья ц-влыя группы фак
товъ, зачастую только механически связанныхъ и для ученика север-
иьенно безполезныхъ, такъ какъ онъ не можетъ изъ нихъ сдвлать 
какихъ-либо выводовъ, да это отъ него и не требуется. 

Для иллюстрацьи я укажу на преподавайте нсторьи, которое иногда 
располагается концентрически, т.-е. сперва проходится болъе элемен
тарный курсъ, а ыотомъ бол-ве подробный. И тотъ, и другой курсъ 
заканчивается экзаменами, при чемъ все старанье преподавания напра
вляется къ тому, чтобы возможно обширный матерьалъ былъ удержанъ 
въ памяти учениковъ. 

Я уб-вжденъ, что если бы держаться противоположной точки зрьшя, 
9 
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то какъ разъ то, къ чему стремится эта школа, т.-е. обладаше учени
ками къ окончание курса большимъ фактическимъ матер!аломъ, дости
галось бы въ гораздо большей степени. 

Таково уже свойство интеллекта, что онъ самостоятельно, помимо 
воли его носителя, собираетъ факты. Осуществить предлагаемую нами 
программу преподавания, т.-е. развитее уменья обрабатывать факты, 
нельзя иначе, какъ заставляя учениковъ работать надъ фактами. Нельзя 
учить писать и читать, не давая для этого известный материал т., и, 
наконецъ, нельзя научить говорить и писать, не давъ проработать боль
шой фактический матер1алъ; большая часть этого фактическая мате
риала останется неизгладимо въ памяти. ВЬдь мы всю последующую 
жизнь помнимъ мелк1е разсказы и притчи изъ первоначальной книжки 
для чтешя, по которой мы учились читать. 

Въ словахъ нашихъ, учившихся въ институтахъ, матерей есть много 
справедливаго, когда онв говорили, что историо они знали не изъ 
учебниковъ, а изъ историческихъ романовъ (Вальтеръ Скотта). Веро
ятно, мног1е согласятся, что изъ всего, чему ни учились на урокахъ 
географии, почти все поблекло и плохо возобновляется памятью, между 
ГБМЪ какъ картины природы изъ „Д'Ьтей капитана Гранта" и другихъ 
романовъ Жюль-Верна до сихъ поръ живы у нихъ передъ глазами. 

Я глубоко убт>жденъ, что всл-вдств1е того, что ученики не должны 
будутъ заучивать и никто отъ нихъ не будетъ этого требовать, именно 
въ силу этого, ученики такой школы будутъ обладать большимъ факти
ческимъ матершломъ, чъ-мъ ученики современной средней школы. 

То направление средней школы, противъ котораго мы протестуемъ, 
связано съ неправильным^ по нашему мнвн1ю, онред'Ьлетемъ того, что 
такое въ сущности образование. Образованный человвкъ, это—не такой 
человькъ, который знаетъ массу разнороднвйшихъ фактовъ изъ самыхъ 
разнообразныхъ и далеко другъ отъ друга отстоящихъ областей, а такой, 
который соответствующей культурой довслъ свой мыслительный аппа-
рать до наиболыпаго совершенства. Эта точка зръ-шя, къ сожалвнйо, 
еще недостаточно распространена въ широкихъ кругахъ. То, что обык
новенно считаютъ образовашемъ, носитъ на себв печать пошлости и 
иоддълки. Пояснимъ это сл'Ьдующимъ прпм-вромъ. 

Представьте себь, вы попадаете въ компанию людей, которые по 
многу разъ бывали для научныхъ работъ въ Париж-в и, въ частности, въ 
Национальной библютек-Ь, и изъ беевдъ съ ними вы сразу увидите, что 
имъ знакомъ ц'влый рядъ мелкихъ подробностей парижской жизни, окру-
жающихъ библиотеку переулковъ, кафе и т. п. И не только научная 
культура этихъ людей, но и знаше мелкихъ, ненужныхъ подробностей, 
о которыхъ мы только что говорили, придаютъ этой компанш людей 
особый отпечатокъ, шикъ, который выд^лнотъ ихъ отъ остальныхъ. 
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Вотъ задача обычной средней школы и заключается въ томъ, чтобы, не 
давъ настоящаго образования, навязать ученику массу ненужныхъ на-
званш и фактовъ, которые придавали бы ему видимость действитель
но образованнаго человека. Характера сньд^н^й, сообщаемыхъ обычно 
нашей средней школой, таковъ, какой былъ бы, если бы ученика за
ставили заучивать путеводитель. Ученика заставляюсь запоминать: Бар-
целона, Ржевъ, Карлъ Пятый, мерцательный эпителш, алюминщ и т. д., 
для тото чтобы при случа-в, котда эти слова встретятся въ разговоре, 
они были бы ему знакомы и онъ могъ бы сделать видъ, что это все 
ему ИЗВЕСТНЫЙ вещи. Когда челов-вкъ долго жилъ, много читалъ, ду-
малъ, путешествовала, много работалъ на разнообразных^ поприщахъ 
жизни и много беевдовалъ съ людьми, то у него накопляется въ его 
распоряжении много образовъ, фактовъ и выводовъ. Средняя школа въ 
коротки: срокъ ей предоставленный и им-вя въ своемъ распоряжение 
юношей, не можетъ дать настоящаго образования, но она стремится дать 
вм'всто этого видимость образования. Это фальсификащя, производимая 
въ грандюзныхъ разм-врахъ и, невидимому, въ тгвхъ рамкахъ, которыми 
она ограничена, ВИОЛЕВ успешно. 

Отрицательный стороны обычнаго способа усвоешя различныхъ зна-
нш и преподавания ярко характеризуетъ Крепелинъ: „простое заучива
йте наизусть,—говорить онъ,—производится у большинства людей, осо
бенно если оно часто практикуется, при помощи словесныхъ представлений. 
Мы представляемъ себ-в штаты Северной Америки, когда называемъ 
ихъ, ни по относительному географическому ихъ расположенно, ни по 
особенностимь ихъ населетя, ни по ихъ политическому значение, но мы 
выполняемъ при этомъ только рядъ движенш органовъ ргвчи, совер
шенно такъ же, какъ и при унражпенш въ ловкости пальцевъ. Такъ же д̂ вло 
обстоять и при другихъ подобныхъ запоминашяхъ; ч^мъ болве укр-в-
пляется механическая связь между звуками, твмъ бол-Ье отодвигаются 
на заднШ планъ вев остальныя представлешя, который раньше еще 
были связаны съ отдельными названиями. На м-всто богато расчленен-
ныхъ, широко охватывающихъ представлений реальныхъ вещей стано
вятся легко подвижные, но безеодержательные словесные символы. Та-
кимъ образомъ мы, правда, въ состоянии съ ничтожнымъ расходомъ 
силь пробътать далекая пространства челов-вческаго знатя, но зато 
мы везд-в останавливаемся только на вокзалахъ и видимъ особенности 
строения областей только въ самыхъ поверхностныхъ очерташяхъ. Что 
великолепная память совершенно не указываетъ на высокхя умствен
ный способности, видно изъ проявления удивительной памяти у нгвко-

ТОрЫХЪ ИДЮТОВЪ" 1 ) . 

Перейдемъ теперь къ болве подробному раземотр-вкш отдгвльныхъ 

!) КгаереЦп. ЦеЪег ее1з1;1§е АгЪёМ, 8. 26. 
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предметовъ, которые должны составлять программу средней школы. 
Иностранные языки должны обязательно входить въ программу сред-
няго образования. Не только знатя, но и проникновения иностранными 
языкомъ сл-вдуетъ требовать отъ всякаго нретендующаго на серьезное 
образование. Нельзя вполнт> владвть своимъ языкомъ, нельзя вполнъ 
понимать и оценивать значеше словъ родного языка, если съ ними не 
сопоставляешь словъ чужого языка. Чужой языкъ даетъ возможность 
проникнуться душевиымъ строемъ, совершенно отличнымъ отъ того, въ 
которомъ мы живемъ, и такимъ образомъ мы можемъ какъ бы со сто
роны судить и оценивать то, что составляете» главное содержание на-
шего псвхическаго склада. 

Но, если изучение иностраннаго языка составляетъ необходимый 
элементъ средняго образования, то нужно всъми силами бороться про-
тивъ бича современной средней школы—многоязычия. На съъздъ этого 
года филологовъ г. Яиушевскш указалъ, что въ программу классиче
ской школы входятъ пять языковъ, что является несомненно педагоги-
ческимъ ыонсенсомъ. Для учащихся съ средними способностями одолъть 
столько языковъ НБТЪ никакой возможности, и потому наша классиче
ская школа не можетъ быть, по его мнвшю, признана доступной для 
массы учащихся. Если же мы возьмемъ 'классическую гимназйо среди 
инородческаго населешя, притомъ гимназш съ двумя древними языками, 
какъ, напр., въ г. Юрьевъ, то тутъ мальчику приходится изучить въ 
средней школь шесть языковъ (русскш, н-Бменкш, французскш, латии-
скш, греческШ кром-Ь своего родного эстонскаго). II въ такомъ ноле-
женш находятся ВСБ ТБ, для которыхъ руссмй" языкъ не родной и ко
торые принуждены учиться въ гимназш съ двумя древними языками. 
Изъ этихъ шести языковъ учеиикъ можетъ отказаться только отъ одного. 
Совершенно понятно, что одно это обилие разнородныхъ языковъ въ 
программахъ преподавашя объясняетъ крайне неудовлетворительные ре
зультаты изучения иностранныхъ языковъ въ средней школь. Каковы 
эти результаты, видно изъ доклада на этомъ же СЪ-БЗД'Б проф. Жебе-
лева „Средняя школа и историко-филологический факультетъ". Когда 
для провърки знашй были устроены по древнимъ языкамъ новърочные 
экзамены при университета, то эти экзамены, по словамъ докладчика, 
превратились въ своего рода изб1ен1е младенцевъ. Экзаминаторамъ 
приходится выслушивать так!е ужасные отввты, которые свид-втель-
стьуютъ о иолномъ незнании студентами древнихъ языковъ. Несомненно, 
таше же печальные результаты, я думаю, дали бы поверочный иены-
татя и по новымъ языкамъ. Мит», по крайней м-вр-в, ежегодно прихо
дится сталкиваться у большинства студентовъ съ полной невозмож
ностью для нихъ сделать хоть какую-нибудь литературную справку на 
иностранномъ языкв для истор!й болезни, который они иип1утъ. 
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Невежество въ этомъ отношеши есть такая вещь, съ которой 
нельзя мириться. Проф. Жебелевъ съ своей точки зрешя предста
вителя филологпческаго факультета думаетъ съ этимъ бороться, во-
первыхъ, увеличешемъ числа гимназш съ двумя древними языками, а, 
во-вторыхъ, более элементарнымъ преподавашемъ этихъ языковъ. Но 
в'вдь эти средства уже были въ свое время испытаны и оказались не
действительны. Единственный выходъ изъ теперешняго неудовлетво-
рительнаго положешя—ввести, какъ обязательный предметъ, въ курсъ 
средней школы всего только одинъ иностранный языкъ. При одномъ 
обязательному, иностранномъ языке можно достигнуть его знания и 
можно требовать этого знания. Если же заразъ, какъ обязательные 
предметы, проподаются три, четыре и более иностранныхъ языковъ и 
притомъ изучен!е ихъ начинается, какъ это бываетъ обыкновенно, по 
нескольку одновременно, то совершенно естественно, и при обычныхъ 
услошяхъ иначе и быть не можетъ, что ученики не знаютъ ни одного 
кностраннаго языка. 

Мы подошли къ вопросу о значенш' классицизма въ средней школь. 
Несмотря на то, что я врачъ и горячш привержеиецъ естествознания, я 
не могу не признать полнаго значения античной культуры, какъ обра-
зовательнаго элемента въ средней школе. Я не могуг, какъ неспеща-
листъ, касаться вопроса, насколько латинскш и греческш языки, какъ 
грамматически матер!алъ, съ точки зр-вн1я преподавания—выше по-
выхъ языковъ. Но несомненно, что древте языки, какъ выразители одной 
изъ самыхъ высокихъ культуръ, какихъ достигало человечество, зани-
маютъ первое место по своему образовательному значение. Каждый разъ, 
когда человечество приходило въ т-всное соирикосновеше съ этой куль
турой, просвтщеше развертывалось съ пышнымъ блескомъ (эпоха Воз-
рождешя, эпоха Шиллера и Гете) и, наоборотъ, ч-вмъ блестящее по 
культур в иершдъ, т-вмъ большш проявляется интересъ къ античному 
м1ру. 

Но образовательное значеше древнихъ авторовъ заключается не 
только въ ихъ непосредственныхъ достоинствахъ. Они открываютъ изу
чающему ихъ далеки! отъ насъ, построенный на совсвмъ другихъ 
основахъ, М1ръ. Лучшее средство признать относительность нашихъ взгля-
довъ на окружающее, относительность нашей оценки его—это проник
нуть въ душевный строп другой эпохи и притомъ такой замечатель
ной, великой эпохи. 

Какое же место долженъ занять классицизмъ въ проектируемой 
нами средней школе? Какъ мы сказали, въ ней долженъ быть обяза-
теленъ для ученика только одинъ языкъ; но въ гимназш долженъ пре
подаваться весь комплектъ обычно преподаваемыхъ языковъ, какъ-то: 
латпнскш, гречеекш, французскШ, немецкш и англшскш, и уже отъ 
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ученика или его родителей зависптъ выбрать, какой имъ угодно, изъ 
этихъ языковъ. Я считаю, что наилучшимъ въ общеобразовательных!» 
цвляхъ было бы выбрать одинъ изъ древнихъ языковъ, особенно гре-
ческш. За время пребывания въ средней школ-в одинъ языкъ можотъ 
быть великоЛ-БИНО изученъ вм-вств съ соответствующей литературой: 
ученикъ будетъ не только въ состоянии научиться свободно читать на 
немъ, но и прекрасно познакомиться съ литературой, войти въ духъ 
соответствующей культуры, такъ какъ его внимание не будетъ разби
ваться на изучение отъ трехъ до пяти языковъ, какъ теперь. 

На этотъ планъ можно возражать съ двухъ точекъ зргвшя. Во-
первыхъ, могутъ сказать: какимъ образомъ молодой человвкъ, пре
красно изучившей одинъ изъ древнихъ языковъ, будетъ изучать въ уни
верситете естественныя науки и исторш, не зная ни одного изъ новыхъ 
языковъ? На это можно возразить, что человькъ, прекрасно изучивши* 
одинъ изъ древнихъ языковъ, латинскш въ особенности, безъ особыхъ 
затруднений овладветъ однимъ или несколькими новыми языками. Нужно 
только делать разницу между серьезнымъ и глубокимъ изучетемъ 
языка съ общеобразовательными ЦЕЛЯМИ и изучетемъ языка ради 
практическихъ ив л ей. Для того чтобы хорошо изучить языкъ, нужны 
годы, а изучить языкъ только для того, чтобы можно было читать 
книгу на этомъ языкъ* или вести легши разговоръ, можно сравнительно 
съ небольшой затратой времени. 

Съ другой стороны, защитникъ классицизма скажетъ: если вы сдв-
лаете выборъ древняго языка факультативнымъ, то большинство со-
врсменныхъ родителей и учениковъ для изучения изберутъ ради прак
тическихъ цвлей новые языки, какъ-то: французскш, англшскш и не-
мецкш, и фактически классицизмъ исчезнетъ изъ средней школы. Съ 
этимъ нельзя согласиться: если изучеьпе античной культуры такое благо, 
а я въ этомъ уб-вжденъ, то изучете древнихъ языковъ не только не бу
детъ падать, но, наоборотъ, бунетъ распространяться все более и более. 
По отношешю къ этому нужно применить то, что говорилось по отно-
шенш къ церкви и светской власти: если церковь не могутъ одолеть 
врата адовы, то зачъ-мъ же ей защита полицейскаго ведомства. Если 
можно еще сомневаться, выдержитъ ли победоносцсвская церковь безъ 
поддержки околоточнаго жизненную борьбу, то для меня, по крайней 
м'вр'Б, Н'ВТЪ сомненья, что изучеше античной культуры имветъ такую 
присущую ей цвнность, что не нуждается для проведетя въ жизнь во 
вн'Вшнемъ иринужденш. Конечно, въ первое время после того, какъ 
будетъ дана свобода выбора языка для изучешя, громадное большин
ство будетъ выбирать новые языки, и въ этомъ будетъ виною насиль
ственное грубое введете въ русскую школу псевдоклассицизма Катко-
вымъ и Толстымъ. Но черезъ некоторое время вредъ, который нанесли 
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эти люди вообще образованно и, въ частности, распространению класси
цизма въ Россш, изгладится, и изучение античной культуры заиметь въ 
•систем'Б средняго образования подобающее м'всто. 

Необходимой составной частью программы средней школы, какъ и 
вообще образования, является серьезная математическая подготовка, 

•которая должна производиться, по крайней м'Ьр'Б, въ размьрахъ тепе
решней программы гимназш. Но въ виду упрощения и сконцентрирова
лся занятой по другимъ предметамъ курсъ математики долженъ выиграть 
соотв'Ьтствующимъ образомъ и въ основательности уевоешя и въ глу
бине. Мы считали бы только необходимымъ несколько увеличить курсъ 
математики средней школы нрисоединешемъ начатковъ высшей матема
тики въ вид'Б общаго поняпя и элементовъ аналитической геометрш, 
дифференщальнаго и интегральнаго исчисления. Обрывать курсъ матема
тики на биноме Ньютона (а сейчасъ раздаются голоса, требующее, 
чтобы выбросить изъ программы средней школы и биномъ Ньютона) 
совершенно нерационально. Изъ средней школы ученикъ долженъ не-
прем'внно выносить представление объ изучеши функщональныхъ зави
симостей одн-вхъ величинъ отъ другихъ. Безъ представления объ этомъ 
не только нельзя сознательно приступить къ пзучешю современнаго 
естествознашя, но остается совершенно ыепонятенъ самый духъ совре
меннаго научнаго мышлешя. 

Перендемъ теперь къ изучешю русскаго пли вообще родного языка 
въ средней школь, которое должно несомненно занимать первое мгвсто 
среди другихъ предметовъ преподавашя, такъ какъ главная задача средней 
школы заключается въ томъ, чтобы научить прекрасно, легко и безу
коризненно говорить и писать на родномъ языкь. Программа препода
вашя его распадается на двгЬ части: въ низшихъ четырехъ классахъ и 
въ старшихъ. Что касается подробностей преподавашя въ низшихъ 
классахъ, то я не буду входить въ детали по этому поводу, такъ какъ 
въ мои задачи не входитъ разбирать специальную методику преподавашя 
отд'Ьльныхъ предметовъ. Что касается старшихъ классовъ, то здгЬсь 
преподавание русскаго языка сводится къ преподаванию исторш русской 
литературы въ связи съ некоторыми важнейшими явленьями всемерной 
литературы. Къ этой части курса вполнв относится все то, что при
дется говорить по поводу преподавашя исторш, т.-е. нужно применить 
къ ней т'Б обшде принципы преподавашя въ средней школь дисциплинъ, 
содержащихъ большой фактически! матер1алъ, о которомъ мы говорили 
выше. 

Задача преподавашя исторш въ средней школь ни въ какомъ слу
чав не должна заключаться въ усвоенш ученикомъ систематическаго 
курса всемерной истор!и. Еще въ прежнее время, когда взглядъ па 
ясторио былъ проще, когда историю представляли себ'Ь въ видь смъчш 
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ряда великихъ людей, изъ которыхъ каждый виосилъ что-нибудь свое-
въ окружающее, такой курсъ представлялся возможнымъ. Для этого 
казалось достаточнымъ выбрать изъ сонма историческихъ лицъ наиболее 
выдающихся и сообщить, что каждый изъ нихъ сдълалъ и как!я но-
следствия вытекли изъ ихъ начинанш. Но въ настоящее время взгллдъ 
на исторический процессъ значительно сложнее: история представляется 
иамъ, какъ и всяк!й другой процессъ, происходящей во внътннемъ мз'рЬ, 
какъ сложный процессъ взаимодействуя самыхъ разнообразныхъ факто-
ровъ. Истор1я складывается теперь не только изъ ряда отдт>льныхъ 
бюграфш, а изъ изложения сложной псторш развитая экономическихъ 
фо])мъ и политических^ учреждений, и въ наше время такой си
стематически! курсъ всемирной истории, вероятно, не подъ силу даже 
историческому отдаленно историке - филологического факульто'а. Что 
касается средней школы, то разсчитывать провести въ ней такой курсъ— 
это утошя. Нужно ВСЕМИ силами бороться иротивъ введения въ сред
нюю школу упиверситетскихъ курсовъ, хотя бы несколько упрощен-
кыхъ и схематизированныхъ. По мнтлпю II. Н. Страхова, словесность. 
истор1я, география и друие предметы становятся въ средней школь 
элементарными „насильственно"; ихъ приводятъ, по его словамъ, нарочно 
въ элементарной видъ, и, конечно, приведенная въ такой видъ для 
удобства преподавания въ средней школь наука уже даетъ далекое и 
неверное изображение того, что она должна была бы изображать. 

Задача преподаватя исторш и аналогичныхъ предметовъ въ средней 
ШКОЛ-Б должна заключаться въ томъ, чтобы научить мальчика или юношу 
разсказывать и писать, научить обрабатывать факты, д-ьлать изъ нихъ 
выводы и дать ему заиасъ красивыхъ и великихъ образовъ. Мы мо-
жемъ представить себ'ь преподавание исторш слътгующимъ образомъ: 
мальчики получаютъ модели, мулажи и подлинники каменныхъ и дру-
гнхъ орудш первобытнаго человека, рисунки его жилищъ, м-встъ по
гребенья, животныхъ, въ одно время съ которыми онъ жилъ и т. п., и 
на оспованш этого материала ученики должны составить очеркъ жизни 
первобытнаго человека. Въ дальн-вйшемъ ученики получатъ л-втописи 
п,15ликомъ или въ отрывкахъ, литературные памятники, изображение 
художественныхъ произведенш известной эпохи и на основании всего 
этого должны будутъ сделать очеркъ быта соотв-втетвующаго периода. 
Получивъ въ распоряжение несколько б1ограф!й деятелей изъ одного 
периода пли слгвдовавшихъ одинъ за другимъ, ученики должны будутъ 
найти обшдя черты въ ихъ жизни и деятельности. Наконецъ, имъ мож
но предоставить вм^отъ съ учителемъ переработать исторно какого-
нибудь учрежденья, папримъ-ръ, развитее папской власти и т. д. Эти 
занятая удобиве и сл-вдуетъ располагать въ историческомъ порядгев тг 
въ определенной систем-в такъ, чтобы въ общемъ сама собой получи-
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лаеь картина посл-вдовательныхъ изм'вненш судьбы человечества. 
По задача преподавашя заключается совстшъ не въ томъ, чтобы у 
учониковъ запечатлелась въ памяти такая картина, а въ томъ, чтобы 
научить ихъ разсказывать, писать, систематизировать и обобщать факты. 

За такой курсъ исторш ученикъ незаметно для себя усвоитъ много 
именъ, историческихъ событШ, образовъ и наконецъ сложныхъ истори-
ческихъ построении, но въ этомъ отношенш нужно предоставить уче-
иикамъ полную свободу. Ихъ умъ за,держитъ то, что имъ интересно и 

^ что они могутъ безъ капряжешя и перетружена запомнить. Можетъ 
быть, ученикъ такой школы будетъ знать имена мелкихъ уд-вльныхъ 
князей, которыми ихъ сумели заинтересовать. Но, еслибы даже они 
пе вынесли пзъ школы знатя того, кто такой былъ Карлъ Великш, 
то, можетъ быть, можно удивляться тому, что такая историческая фи
гура не была затронута во время занятш по исторш и что по поводу 
ея не сум'Бли ничего сообщить такого, что навсегда врезалось бы 
въ память учениковъ. Но, по существу, претензий на это высказывать 
нельзя, такъ какъ съ той точки зрт,н1я, которую мы З,ТБСЬ излагаемъ, 
задача преподавай!я исторш въ средней школ-Ь заключается не въ томъ, 
чтобы ученики запомнили рядъ историческихъ именъ или фактовъ, а 
въ томъ, чтобы научить ихъ разсказывать, писать и обрабатывать факты. 

Та же задача возлагается на уроки русскаго языка въ старшпхъ 
к гассахъ, на псторпо словесности. Здъсь являются совершенно ненуж
ными т-в курсы истор!и литературы, как1е преподаются въ гимпазшхъ 
въ настоящее время, во время которыхъ систематически излагаются 
одпнъ за другимъ писатели, начиная съ первыхъ памятниковъ славян
ской и церковной письменности. И зд<;сь задача заключается въ томъ, 
чтобъ научить говорить, писать и самостоятельно разрабатывать лите
ратурный матер!алъ, совершенно не гоняясь за полнотой усвоетя сооб-
щаемыхъ фактическихъ данныхъ. 

Такимъ образомъ на урокахъ русскаго языка (родного языка) пре
подавание должно начинаться съ легкихъ пересказовъ, съ письменныхъ 
переложенШ небольшихъ разсказовъ, загЬмъ устныхъ и письменныхъ 
изложен!!! содержаш'я большихъ повестей, драмъ и романовъ, характе-
рястикъ отд/вльныхъ героевъ пзъ литературныхъ ироизведешй или ха-
рактеристикъ цвлыхъ группъ д-внствующнхъ линь. Наконецъ, заканчи
ваться преподавание должно серьезными сочинениями, въ которыхъ 
выяснялась бы связь литера:урнаго произведеиш съ эпохой, въ которой 
оно было создано, и съ той средой, гдт> оно возникло. Наконецъ, на 
урокахъ русскаго языка должно быть обращено внимание на то, что 
В. II. Острогорсгай называлъ „выразительнымъ чтешемъ" (декламацией). 

Въ современной средней школъ", безъ всякаго сомпвнш, должно 
преподаваться естествознание, но совсЬмъ не съ той цълыо, чтобъ по-
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знакомить учениковъ съ современнымъ положешемъ (хотя бы въ общихъ 
чертахъ) естественныхъ наукъ, а съ твмъ, чтобы научить его наблюде-
шю вн-Ьшняго щра, ум-внью точно формулировать то, что онъ наблю-
далъ, и уменью обрабатывать полученный матер1алъ. Попутно ученики 
могутъ удержать въ своей памяти много фактического матер1ала, но 
это уже является несущественнымъ. Не нужно забывать, что ТВ упро
щенный науки, который теперь преподаются въ средней школь, могутъ 
дать совершенно неточное представление о двйствительномъ положении 
знашя въ этой области. Главная задача естествознашя въ средней школв 
должна заключаться въ томъ, чтобы сколько возможно научить паблю-
дать. Начиная съ простого описашя отдъльныхъ явлений и живыхъ 
«уществъ, слъдуетъ постепенно переходить къ сравнению ихъ между 
собою, къ выяснению ихъ зависимости другъ отъ друга и т. д. 

Задача преподавашя заключается совевмъ не въ томъ, чтобы за
ставить ученика запомнить, что у наевкомыхъ нервная система лежитъ 
между брюшной поверхностью и кишечникомъ, а у позвоночныхъ надъ 
кишечникомъ, или что у хрящевыхъ рыбъ хвостъ несимметричный, а у 
костистыхъ симметричный. Однако несомненно, если преподавание есте-
ствознашя поставлено правильно, то никоторая часть учениковъ сохра
нить на всю жизнь въ себе яркое внечатлвн1е объ этомъ, какъ о чемъ-
то необыкновенно замъчательномъ и для нихъ ц'внномъ—таковъ уже 
характеръ воздействия фактовъ естествознания на людей, одаренных!. 
наклонностями къ этого рода знашямъ. 

Задача преподавашя естествознашя заключается не въ томъ, 
чтобы пройти съ учениками систематические курсы зоологш, ботаники, 
палеонтологии. Совершенно достаточно будетъ, если на урокахъ ученики 
получать въ свое распоряжение такое количество фактовъ относительно 
строешя нынгв живущихъ и вымершихъ формъ, объ ихъ взаимныхъ 
жизненныхъ отношешяхъ, чтобы на основании этихъ даиныхъ ученики 
могли бы сами съ некоторою вероятностью для себя установить явле
ния эволющи въ живомъ м!ре. Нгвчто подобное такому курсу есть въ 
старой книгв московскаго профессора Аиатол1я Богданова—„Зоологиче
ской хрестоматии". По дать ученику столько материала и такого, чтобъ 
онъ могъ самостоятельно нршти къ такому выводу—это есть только 
желательное. Настоящая же ц-вль преподавания естествознания заклю
чается, повторяемъ мы, только въ томъ, чтобы ученикъ научился наблю
дать и описывать явлешя шгвшняго м!ра. 

Помимо всего того, что мы излагали выше, средняя школа должна 
дать своему ученику остетическо-идеалистическое направление на всю 
последующую жизнь: она должна дать ему высокие образы и высокий 
строй души. Зпачеп1е того и другого само по себв понятно. Все то, о 
чемъ мы говорили выше: ум-впье говорить, писать и т. п., не что иное, 
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какъ техника. Школа должна дать своему ученику подъемъ духа, ко
торый велъ бы его чрезъ жизнь и поддерживалъ бы въ трудную минуту. 
Въ своей книг'Б „Идеализмъ, какъ физюлогическы факторъ" мы по
дробно останавливаемся на томъ, насколько идеалистическое воспитание 
является важнымъ факторомъ жизненной устойчивости, даже въ тру-
<юмъ, физюлогическомъ смысле этого слова. 

Достигнуть этого можно легче всего посредствомъ изучения великихъ 
образцовъ всемирной литературы. Но̂ 'зд-всь МЫ сталкиваемся со сл-вдую-
щимъ затруднен1емъ. Давно изв-встно, что продолжительное и подроб
ное штудирование литературныхъ произведений въ классв не только не 
развиваетъ въ ученпкахъ любовь къ нимъ, а наоборотъ, отвращаетъ 
учениковъ отъ нихъ на всю ихъ последующую жизнь. Очевидно, въ 
этомъ совмгЬстномъ классномъ изучении и проникновении въ красоты пи
сателя есть много искусственнаго. Такъ, изучешемъ въ классв въ нв-
мецкихъ школахъ Гете и Шиллера объясняютъ то обстоятельство, что 
ихъ такъ мало читаютъ въ настоящее время взрослые. Необыкновенно 
легко, заставляя учениковъ въ классе штудировать и восхищаться ка-
кимъ-либо писателемъ, сделать его скучнымъ и постылымъ на всю по-
СЛ-Бдующую жизнь. Для того чтобы душа открылась красотамъ художе-
ственнаго произведения, вероятно, нужно, чтобъ писатель соотвгвтствовалъ 
стадш индивидуальнаго душевнаго развитая: челов-вкъ въ одинъ першдъ 
жизни будетъ зачитываться Гейне, а въ другой—Гете. Даже если и 
писатель выбранъ подходящи! для даннаго человека, то не каждый мо-
ментъ въ жизни является подходящимъ для изучешя и т. д. Фактъ 
тотъ, что это совместное проникновение въ красоты великихъ произве
дены въ классв обыкновенно терпитъ жестокое ф!аско. Несомненно, 
что большинство изъ насъ выносятъ изъ школы безразличное или отри
цательное отношение къ Пушкину, къ баснямъ Крылова вслвдств1е 
того, что этими произведениями черезчуръ широко пользуются для 
заучивания, разборовъ и диктовокъ. Вотъ что говорить Мюнхь о вве
дены въ программы нвмецкихъ школъ поэзы вм-встъ съ риторикой 
одновременно, какъ предметъ умственнаго анализа и подражательнаго 
упражнения: „Никогда оно не могло подействовать на душу возвыша
юще, оно скорее убивало, ч-вмъ оживляло. О, если бъ наконецъ могли 
исчезнуть изъ нашей средней школы и иосл'вдше остатки такого мерт-
вящаго, изсушпвающаго, отбивающаго всякую охоту отношены къ 
поэзы!" 1). 

Для того чтобы дать эстетическому элементу въ системе средняго 
образованы подобающее м'Ьсто, необходимо предоставить каждому уче
нику самому выбрать себ-в любимаго автора, котораго онъ могъ бы 

') Мюнхъ. Будущая школа, стр.. 212. 
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самостоятельно изучить, проникнуться имъ. Учитель долженъ только 
помогать ему, указывая подходяиця пособия, изъ которыхъ онъ могъ 
бы познакомиться съ бюграф1ей писателя, его эпохой, средой, въ кото
рой онъ жплъ и создавала свое произведете, съ критическими разбо
рами и т. д. 

Наилучшими произведениями для этой ЦГБЛИ были бы великая тро-
выя произведешя, какъ-то: отдельный кнпги изъ Библш, Евангел1е, 
1Ыада, Одиссея, гречесше трагики, Адъ Данте, Донъ Кихотъ, произ-
ведешя Шекспира, Шиллеръ, Гете, наконепъ, наши классики—Пуш-
кинъ, Лермонтовъ, Островскш и т. д. 

Подведемъ итоги того, что, по нашему мнъшю, должна давать сред
няя школа. Она должна научить прекрасно говорить и писать на родномъ 
язык-в, дать хорошую подготовку по математика, дать основательное и 
глубокое знате одного иностраннаго языка, научить наблюдать и, на-
конецъ, ученикъ долженъ вынести изъ школьнаго периода своей жизни 
знате одного любимаго автора. Вотъ этого, по моему мнъшю, доста
точно, чтобъ открыть прошедшему такую школу доступъ въ какое* 
угодно высшее учебное заведете. 

Такъ какъ съ нашей точки зрвшя история литературы, истор!я, 
географ1я, естествознан1е преподаются только какъ дисциплины, даю-
иця умъпье обращаться съ фактическимъ матер!аломъ, а не для того, 
чтобы вложить ученику въ голову определенный запасъ фактовъ, то 
въ какихъ - либо выпускныхъ экзаменахъ по этимъ предметами, нчЬтъ 
необходимости. 

Изложпмъ теперь, какъ должны складываться т-Ь экзамены, которые 
будутъ открывать доступъ въ выспия учебныя заведешя и которые те
перь называются всЬмъ постылымъ нвмецкпмъ терминомъ „иепыташя 
Зр-БЛОСТИ". 

По нашему мнвшю, они должны состоять изъ сочинешя на родномъ 
язык-в по вопросу, который предполагается знакомымъ экзаменующемуся, 
пзъ экзаменовъ но математике, по одному иностранному языку и изъ 
экзамена по одному, избранному самимъ экзаменующимся автору. 

Будетъ ли достаточно такого испытания дли усггвшныхъ занят1й въ 
г.ысшихъ учебныхъ заведетяхъ? Если это испытание будетъ произво
дится серьезно, то виолнв достаточно. Какъ представитель одной изъ 
самыхъ трудныхъ каоедръ на медицинскомъ факультетъ—клиники вну-
треннихъ болъзнен, я считаю, что молодой челоь-вкъ съ такой подго
товкой вполне снособенъ приступить къ заняттямъ на медицинскомъ 
факультет-!;. Твмъ бол-ве успешно будетъ онъ работать на естествен-
номъ, гдъ* циклъ преподаваемыхъ наукъ не столь обширенъ и сложень. 
Я обратился за разрвшен!емъ того же вопроса къ выдающемуся пред
ставителю каоедры нсторш русскаго права, академику, и къ одному 



— 2!) — 

профессору всеобщей исторш, обладающему большой педагогической 
опытностью, и оба они высказались въ томъ смысле, что упрощение 
программъ преподавании и экзаменовъ въ высшей степени желательно. 

Университетских преподаватель долженъ желать для себя учениковь 
прежде всего съ здоровымъ, бодрымъ интеллсктомъ, умтяощихъ работать. 
Большш же или менышй запасъ фактическихъ знанш не им-ветъ боль
шого значешя, такт, какъ приобретенный въ гимназш съ громадными 
усшйями и ц'Ьной серьезиаго подрыва здоровья и сильной расшатанно
сти нервной системы запасъ знанш по тому или другому снещальному 
циклу наукъ совершенно ничтоженъ по сравнение съ гвмъ матер1аломъ, 
который приходится студенту усваивать уже на первомъ курсв. 

Школа, о которой мы говорили все время, должна давать доступъ 
во всъ высипя учебный заведегая. Даже если гимназистъ выбралъ для 
своего изучетя какой-нибудь новый языкъ, онъ всетаки долженъ шгвть 
возможность поступить на исторпко-фплологпческщ факультетъ безъ 
какихъ-либо дополнительныхъ экзаменовъ. Это уже д'вло факультета 
предоставить ему соответствующее курсы, по которымъ затвмъ можно 
производить экзамены^ прежде Ч'ВМЪ допускать къ далыгЬпшимъ заня-
т!ямъ. Должна быть одна общеобразовательная школа, и она не должна 
подделываться къ требоватямъ безконечнаго числа различныхъ спо-
щальныхъ высшихъ учебпыхъ заведенш. Такъ, какъ мы упоминали 
выше, на съвздв преподавателей древнихъ языковъ профессоръ фил о-
логическаго факультета требовалъ увеличения числа гимпази! съ двумя 
древними языками. Отчего бы филологамъ не просить о введенш въ 
курсъ гимназии санскритскаго языка? Это нав-врное облегчило бы заия-
Т1я на филологическомъ факультета. Однако ввдь восточный факуль
тетъ справляется съ своими программами безъ того, чтобы въ курсъ 
гимназш вводился арабскш и китайскш языки. На съвздв математп-
ковъ требуютъ увеличения курса математики, а представитель медицин-
скаго факультета потребуетъ, чтобъ гимназия давала полные и серьез
ные курсы хим1и, ботаники и зоологш, такъ какъ медицинскому фа
культету нехватаетъ для изучешя ихъ времени. II д'вло сведется опять 
къ образованно множества различныхъ спещальныхъ среднихъ учеб-
ныхъ заведенш, и ионрежнему мальчуганамъ придется решать трудный 
вопросъ, какую жизненную дорогу имъ выбрать. Нвтъ, средняя школа 
должна быть одна, и лучше на одинъ, два года факультативно увели
чить продолжительность университетскаго курса, чтшъ загромождать 
специальными предметами среднюю школу. Изъ-за того, что высипя 
учебный заведения не умътотъ рацюиально организовать свои заняття 
не должна страдать средняя школа. 

Попытаемся на основаши изложеннаго составить примерное распи-
саше уроковъ въ иредиолагаемомъ среднемъ учебномъ заведенш. 
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Въ основу возьмемъ для математики такое число часовъ, какое те
перь положено въ классической гимназия съ двумя древними языками 
въ продолжете всвхъ восьми классовъ, т. е. 30 (для сравнения отм'в-
тимъ, что въ классическихъ гимназьяхъ съ однимъ латпнскимъ языкомъ 
число этихъ уроковъ—32, въ реальныхъ училищахъ на коммерческомъ 
отдгвленш— 28, а на основныхъ — 35). Дал'Ье, для русскаго языка въ 
низшихъ трехъ классахъ мы возьмемъ то же число уроковъ, какое те
перь им-вется въ гимназьяхъ и реальныхъ училищахъ. Что же касается 
старшихъ классовъ, начиная съ четвертаго, то на каждый классъ мы, 
начиная съ четвертаго, назначаемъ по два часа въ недъмпо. Эту цифру 
я беру изъ сохранившаяся у меня расписания уроковъ шестаго 
класса классической гимназш временъ Толстого. Изъ личныхъ воспоми-
нанШ у меня до сихъ норъ сохранилось впечатлите, что уроки сло
весности и исторш занимали въ этомъ классъ чуть не треть всего числа 
уроковъ, на самомъ же дъ-л-в ихъ было всего по два часа въ недвлю. 
И действительно, два часа въ недвлю совершенно достаточно, чтобы 
переработать очень большой фактически! матерьалъ, особенно, если 
у учениковъ есть время для внгвкласснаго чтенья и писанья сочипенш. 
Во всякомъ случав въ толстовской гимназш при такомъ сравнительно 
иеболыпомъ числъ* часовъ мы проходили и усвоивали громадную про
грамму по исторш и исторш словесности, что въ сущности, какъ я раз
вивал ъ выше, по моему мнвнш, не является задачей гимназш. 

Эту норму—два часа въ недвлю—я назначаю и по исторш, начиная 
съ четвертаго класса, на философш (философскую пропедевтику) въ 
старшихъ двухъ классахъ, на физику въ старшихъ классахъ, начиная 
съ четвертаго. На географио я назначаю тоже по два часа въ млад-
шихъ трехъ классахъ. Подъ географьеп я предполагаю собрате зле-
ментарныхъ сввдвпш о земл-в и людяхъ, т.-е. о формгЬ земной поверх
ности, пзм-внетя ея подъ вльятомъ солнца, воздуха, воды, распредв-
лсн1я океановъ, морскш течетя и жизнь моря, распределен!е живот-
пыхъ и растеши, различный формы общественной жизни человека: 
первобытный жизненный строй и кочевой, натуральное и меновое хо
зяйство, главный племена и государства. Все это—какъ матер1алъ для 
пересказовъ. 

Естествознанье начинается съ четвертаго класса, тоже по два часа 
въ неделю. Совершенно неосновательно преподавать естествознанье 
только въ младшихъ классахъ, такъ какъ это предметъ не для млад-
шаго возраста. Наоборотъ, совершенно естественно выпустить его въ 
младшихъ классахъ, такъ какъ ЗДЕСЬ его въ значительной степени за-
мвняетъ географья. Хотя, какъ мы говорили выше, совершенно не вхо
дить въ кругъ задачъ средней школы давать систематическье курсы 
зианш, но, имвя въ теченье и-всколькихъ лгЬтъ но два часа въ неделю, 
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учитель можетъ сообщить большой фактически* матер1алъ по естество-
знанпо и дать целые элементарные курсы химш, ботаники и зоологш. 
На чистописате назначается одинъ часъ въ неделю въ первомъ класса. 

Закоиъ Божш преподается по два часа въ неделю въ первыхъ 
трехъ классахъ и въ после днихъ двухъ. Въ течение первыхъ трехъ 
л!зтъ ученику сообщаются, какъ и теперь, важнейшие факты священ
ной исторш, молитвы, богослужеше. Въ двухъ же старшихъ классахъ 
преподавание носитъ характеръ более богословско-философическш. 

Хотя на курсъ математики мы назначили число часовъ, соответ
ствующее восьмиклассной гимназш, составляя программу занятой, мы 
предполагаем всего семь классовъ. Иностранный языкъ мы предпола
гали бы начать со второго класса и назначить для него 25 часовъ въ 
неделю, т.-е. все то число часовъ, которое остается до восемнадцати 
еженед-Бльныхъ часовъ заняты въ каждомъ класса. Помвщаемъ это 
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Математика . . . . 

Географ1я 
Естествознаше . . . 
Чистонисаше . . . 

I. 

2 
5 

4 
— 

2 

1 

таблица 
II. 

2 
5 
5 

4 
— 

2 

учебныхъ 
III. 

2 
4 
5 

5 
— 

2 

IV. 

— 
2 
5 

5 
2 
2 

2 

часовъ: 
V. 

— 
2 
5 

5 
2 
2 

2 

VI. 
2 
2 
3 
2 
3 
2 
2 

2 

VII. 

2 
2 
2 
2 
4 
2 
2 

2 

Всего. 

10 
22 
25 

4 
30 

8 
8 
6 
8 
1 

14 18 18 18 18 18 18 122 

Такимъ образомъ, если будетъ принята наша схема, ученикъ будетъ 
ежедневно занять, начиная со второго класса, въ школе только три 
часа. При этомъ на русскш языкъ въ течете всего курса придется 22, 
на иностранный — 25 и на математику, какъ мы говорили выше,—30. 
Въ настоящее время въ гимназш съ однимъ древнимъ языкомъ на ла-
тинскш приходится 30 часовъ, а при двухъ древнихъ языкахъ на ла-
тиискш дается 29, а на греческш — 27. Поэтому цифра 25 часовъ въ 
неделю на иностранный языкъ можетъ показаться черезчуръ малой. 
По ВДГБ кажется, что это совершенно достаточно: особенно въ стар
шихъ классахъ при изученш языка большую роль должно играть вне
классное самостоятельное чтете на иностранномъ языки и письменный 
работы, и И-БТЪ никакой надобности держать учениковъ лишше часы 
въ классь. Но если бы действительно 25 часовъ въ неделю оказа-



лось мало, можно несколько часовъ иностраннаго языка дать въ 
иервомъ классе, а также уменьшить число часовъ по математика, и 
такимъ образомъ легко увеличить число уроковъ иностраннаго языка 
до 29. Но по отношение числа часов ь, падающпхъ по этой программ в 
на математику или иностранный языкъ, нужно принять во виимаше, что 
продуктивность работы за одинъ часъ занятШ при тридцати часахъ 
уроковъ въ недЬлю и за одинъ часъ при восемнадцати часахъ будетъ 
по количеству усвоеннаго материала и работы значительно разниться, 
такъ какъ двти будутъ заниматься въ иосл'вднемъ случав съ ясной 
головой и неуставиия. 

При курсъ гимназш въ семь классовъ, особенно, принимая во вып
лате, что у насъ на первый классъ приходится всего 14 часовъ заня
тШ, можно допускать въ этотъ классъ дътей девяти лвтъ, а тогда ока
жется возможнымъ окончить гимназйо шестнадцати лътъ. Такимъ обра
зомъ снова омолодится составъ университета, что такъ настоятельно 
желательно. 

Что предлагаемые 18 часовъ въ недвлю не представляютъ собою 
что-либо особенно утопичнаго, видно изъ расписания уроковъ класси-
ческаго отдъленгя французской гимназш до реформы 1902 года; въ ней 
приходилось на неделю въ общсмъ по 20 — 20 съ половиною часовъ, 
причемъ эти занятая распределены на пять дней, такъ что еженедельно 
приходится два дня безъ классныхъ занятш. Къ сожалвнио, реформой 
1902 г. число часовъ занятш нисколько увеличено: въ одномъ классъ 
и на одномъ отдт>ленш даже 28 часовъ еженед'вльныхъ занятой, но въ 
среднемъ всетаки на всвхъ отдвлен1яхъ и во всвхъ классахъ заняты 
несколько меньше 22 хъ часовъ въ недълю. 

Было бы желательно, мнв кажется, чтобы, помимо обязательныхъ 
большихъ (не менве 24 часовъ въ недвлю) курсовъ языковъ, были 
для желающихъ, по крайней мврв, по тремъ новымъ языкамъ, бол-ве 
элементарные, такъ сказать, технические курсы, которые съ относительно 
небольшой затратой времени давали бы прошедшему ихъ возможность 
вести простой разговоръ и свободно читать легшя книги. 

Такимъ образомъ по нашей программа ежедневно полагается не бол-ве 
трехъ классныхъ уроковъ. Къ такимъ урокамъ съ большой охотой приба-
вляютъ различный искусства и гимнастику. Это надо дълать съ боль
шой осторожностью. Нужно помнить, что таюе предметы, какъ рисова-
ше и пъше, которые, по распространенному мпвнио, будто бы мало 
утомляютъ дътей, на самомъ двл-в предъявляютъ самыя серьезный тре-
бовашя къ внимание и силамъ учениковъ. При каждой средней школъ дол
жны быть площадки, на которыхъ во всякое время года ученики могли 
бы играть въ мячъ, городки, казаки и разбойники и т. п., гдв можно 
было бы зимой устраивать катокъ и снътовыя горы, а также площадки 
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вообще для занятш на св'вжемъ воздухъ- легкой атлетикой (бътъ, ме
танье диска, копья и т. д.). Гимнастика должна передъ этими играми 
отступать на заднш планъ. Нужно избегать того, что такъ осуждаютъ 
германские педагоги въ явмецкихъ гимназьяхъ: д-Ьтей задерживаютъ въ 
школь лишнш часъ или заставляютъ во второй разъ приходить въ 
гпмназш для занятш гимнастикой въ залъ- со спертымъ, полнымъ пыли 
воздухомъ, и такимъ образомъ ихъ лишаютъ единственной возможности 
побътать на конькахъ или просто подышать лишнш часъ свъ-жимъ 
воздухомъ. 

Рисоваше и лвпку, такъ же какъ и музыку, гораздо удобнее вы
нести совсБмъ изъ гимназий. Эти предметы должны преподаваться въ 
спещальныхъ школахъ, который дъти должны посвщать въ свободное 
время, если только у нихъ есть на это свободное время и желаше. Это 
удобнее сд-влать также потому, то педагогический совътъ гимназии ни
когда не сум'Бетъ сорганизовать такъ хороню преподавание этихъ пред-
метовъ, какъ это сдйлаготъ спещалисты. Точно такъ же занятш ремес
лами, если на это есть у учениковъ время и желаше, гораздо лучше 
организовать въ спещальныхъ классахъ при мастерскихъ, чъ'мъ устраи
вать эти занятая при гимназьяхъ. 

Вероятно, многимъ покажется, что три часа классныхъ занятш для 
средней школы черезчуръ мало. Какому-нибудь русскому и н-вмецкому 
обывателю покажется совершенно невыносимымъ, что его мальчикъ воз
вращается послъ 12 часовъ изъ гпмназш и уже можетъ свободнымъ бе
гать и играть. Но такое количество классныхъ занятш нельзя считать 
неболыпимъ, такъ какъ къ нимъ надо прибавить еще два или три часа 
приготовления уроковъ, что вмъ-стъ- составитъ ежедневно отъ 5 до 6 ча
совъ напряженнаго умственнаго труда, а такое количество является за-
глаза достаточнымъ для ребенка или юноши. Наоборотъ, нужно будетъ 
принимать мъры для того, чтобы, несмотря на такое число часовъ класс
ныхъ занятш, дъ-ти не были бы перегружены работой. 

Какъ мы говорили выше, дътямъ должна быть дана возможность, 
кром'В обязательная языка, изучать еще и друпе. Но въ настоящее 
время считается желательнымъ, чтобы ученикъ изучалъ максимумъ язы-
ковъ. Между Т-БМЪ какъ педагогическимъ принципомъ нужно выставить 
желательность изученья возможно меныпаго числа иностранныхъ язы-
ковъ въ одно и то же время, и за изученье второго и третьяго языка 
ученпкъ долженъ браться только въ томъ случай, если онъ совершенно 
легко справляется со всей программой занятой. 

Конечно, наличность всего трехъ классныхъ уроковъ будетъ въ общемъ 
имъ-ть слгвдств1емъ то, что уроковъ будетъ задаваться на домъ меньше: 
ежедневно вместо пяти учителей уроки зададутъ только трое, но и при 
этой системе легко завалить учениковъ работой. Это произойдетъ, если 

3 
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ученикамъ будутъ задавать много письменныхъ сочиненш на серьезный 
темы и много чтешя на домъ. Какъ видно изъ всего предыдущего, мы 
не являемся защитниками того направления, которое требу етъ у ничто-
жешя задавайся уроковъ на домъ. Домашшя работы несомненно должны 
быть сохранены, такъ какъ на нихъ ученики вырабатываютъ въ себе 
привычку къ самостоятельной индивидуальной работе, только не нужно 
переобременять учениковъ этой работой. 

Такимъ образомъ, несмотря на всего три часа классныхъ уроковъ, 
не можетъ быть и речи о томъ, чтобы при предлагаемой системе дети 
бездельничали. У нтшецкихъ педагоговъ чуть только возникаетъ во-
просъ объ уменьшении программы, тотчасъ лее возникаютъ опасетя, 
чтобы дгБти не изнежились, чтобы они не потеряли способности къ труду. 
Эти опасетя совершенно неосновательны. Наоборотъ, при системгв, ко
торая предлагается, преподаватели должны быть постоянно настороже 
противъ того, чтобы ученики не заработались, такъ какъ налицо по
стоянно будетъ опасность, предлагая ученикамъ интересный книги, ставя 
заинтересовывающее учениковъ вопросы, настолько увлечь ихъ работой, 
что они не соразмерять своихъ силъ. 

При пяти часахъ обязательной работы у ребенка будетъ оставаться 
время для физическаго развитая, искусствъ, физическаго труда, а также 
для домашняго чтешя по тгвмъ вопросамъ, которые его интересуютъ. 
Несомненно, самое важное въ школьномъ образовании, какъ мы гово
рили выше, это способствовать тому, чтобы возможно раньше развить 
у ребенка какое-либо призваше, кашя-либо спещальныя наклонности. 
Главное несчастье современной высшей школы и вообще современной 
жизни у насъ въ Россш—это масса людей, безъ призвашя и интереса 
исполняющихъ свое дело. Для развитая такихъ вкусовъ много поможотъ 
образование кружковъ среди учащихся для занятая естествознан!емъ, 
историей, истор1ей искусства, литературой, а въ старшихъ классахъ, мо
жетъ быть, философией. Все это возможно только въ томъ случае, 
если у учениковъ будетъ свободное время. 

Предполагаемая средняя школа, действительно, будетъ общеобразо
вательной п въ то же время приспособленной къ индивидуальпымъ спо-
собностямъ и наклонностямъ. Благодаря прекрасному знанш математики 
и основательному знанш одного новаго языка молодой человекъ будетъ 
хорошо подготовленъ къ естественному, медицинскому факультетамъ и 
къ высшимъ техническимъ школамъ, а также и къ военнымъ учили-
щамъ. Съ прекраснымъ знашемъ новаго языка онъ хорошо будетъ итти 
на юридическомъ и, въ случае надобности, легко подготовится по ла
тыни. Если даже онъ и не выбралъ себе для изучешя одинъ изъ дре-
внихъ языковъ, то, обладая основательнымъ знашемъ одного новаго 
языка, онъ легко ориентируется на филологическомъ факультете и въ 
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древнихъ языкахъ—самое большее, что ему придется пробыть лишнш 
годъ на факультете, что является, какъ мы говорили выше, СОВСБМЪ 

не б-ьдою. 
Большинство кончающихъ явятся въ высшее учебное заведете 

съ определенными наклонностями и определенной спешальной подго
товкой, которая будетъ темъ ценнее, что она получена самостоятель-
нымъ чтетемъ и занятиями. А допустима теперь такой случай, что мо
лодой человекъ оставался глухъ ко всемъ стремлешямъ заинтересовать 
его какою-нибудь определенною отраслью знаюй и во время прохо-
ждешя средней школы, исполнивъ свои обязанности, остальное время 
посвящалъ лодкамъ, игре въ мячъ и т. п. Мы въ этомъ случав полу-
чимъ молодого человека не только удовлетворительно подготовленная 
къ высшему учебному заведенш, но и прекрасно развитого въ физиче-
скомъ отношении. Такой юноша будетъ не только идеально подготовленъ 
къ военной карьере, но и будетъ представлять собою тотъ типъ моло
дежи, какой даетъ въ большинстве случаевъ английская средняя школа. 

Важное преимущество проектируемой школы заключается въ томъ, 
что ее можно кончить въ шестнадцать лвтъ, и, следовательно, въ двад
цать лъ-тъ кончить университета. Она избавить гимназш отъ велико-
возрастныхъ, съ усами и бородами, гимназистовъ, засвдающихъ въ 
среднихъ школахъ Россш и Германш, что такъ поражаетъ англичанъ 
и американцевъ. Особенно важно это для Россш, страны бедной, въ 
которой жизнь человеческая гораздо короче, чвмъ на Западе. Какъ 
возмутительно жестоко заставлять проводить ее непроизводительно на 
школьной скамье! 

Что и при настоящемъ положенш науки можно рано поступить въ 
университетъ и рано его кончить, видно на примере самаго выдающа
я с я современная химика, Вилл1ама Рамсая (род. въ 1852 г.), который 
на четырнадцатое году поступилъ въ университетъ въ Глазго и во
семнадцати его кончилъ 1 ). 

Не маловажнымъ обстоятельствомъ является то, что при трехъ ча-
сахъ обязательныхъ классныхъ занятой, теперешняя учебный заведешя 
могутъ быть сдвоены при небольшихъ затратахъ, такъ какъ въ каждомъ 
заведенш могутъ заразъ обучаться двв смвны учениковъ: одна отъ 9 
до 12 ч., а вторая—отъ 12 до 3-хъ часовъ. Такимъ образомъ, можетъ 
быть въ значительной степени устранено отказывайте въ щлеме и кон
курсные экзамены для поступления въ первый классъ, которые пред-
ставляютъч теперь такую печальную картину. 

Современная постановка средняго образована въ Россш и Германш 

1) ЗшепИйс ЛУогйпез. XXXVII. §1Г ЛУПНаш Кашзау Ьу РгоГ. \УИЬе1т ОзПгаЫ. 
Калиге, Гахшагу 11, 1912, р. 339. 
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настолько противоречить научнымъ даннымъ гииены и педагогики и 
даже просто здравому смыслу, что, когда видишь, какъ прочно дер
жится эта система, то совершенно естественно предполагать, что су-
ществоваше ея связано съ глубокими сощальными и политическими 
причинами. Определенно и ярко высказываете эту мысль Оствальдъ въ 
одной изъ своихъ посл'Ьднихъ книгъ 1). Онъ сравниваете эту систему 
съ китайской системой образования. 

Допустимъ, что въ этомъ сопоставлеши Оствальда есть много вгвр-
наго, всетаки это соображение не должно останавливать въ борьбе за 
проведение рацюнальныхъ принциповъ въ организащю средней школы. 
Если формы ея и связаны тесно съ современными политическими фор
мами, то ведь и последняя на нашихъ глазахъ претерпеваютъ глу-
ботя изменения. Если даже так!я учреждения, какъ крепостное право, 
зиждившееся на глубокой политической и экономической основе, все 
же пали, то не нужно терять надежды въ борьбе съ отрицательными 
сторонами современной средней школы. 

Въ современной средней школе борются два направления, причемъ 
второе, более новое, несетъ за собою, можетъ быть, еще более вред
ный последствия, чемъ более старое. 

Одно изъ нихъ—это гимназия съ двумя древними языками, которые 
изучаются не какъ средство для проникновения въ античную культуру, 
а какъ, главнымъ образомъ, грамматический матер!алъ. Съ этимъ напра-
влешемъ мы хорошо знакомы по печальной памяти толстовской гимна-
зш. Задача ея была заполнить по возможности все время учащихся 
беземысленнымъ топтатемъ на месте надъ грамматическимъ матер!а-
ломъ древнихъ языковъ. Целью этой гимназш не было изучение и про-
никновен!е античной культурой. Въ ея задачи не входило добиться 
того, чтобы ученики свободно читали древнихъ авторовъ, особенно она 
не задавалась целью, чтобъ ученики полюбили этихъ авторовъ. Кроме 
того, грамматика и переводы съ русскаго на древте языки были сред-
ствомъ, чтобъ изъ числа поступившихъ въ гимназш допустить въ уни-
верситетъ меньшинство. Всв помнятъ, какъ работалъ этотъ механизмъ; 
нанесенный имъ вредъ неисчислимъ; въ настоящее время грозятъ 
снова пустить его въ ходъ. Но по поводу этой системы можно сказать, 
что этотъ инструмента, реакцш уже устарелъ, заржавелъ и, кроме 
того, легко можетъ быть вырванъ изъ рукъ, направляющихъ его на 
отуивше молодежи, и обращенъ въ противоположную сторону. 

Тв, которые вводили эту систему, всего болве боялись, чтобы уче
ники не овладели действительно знашемъ классической литературы. 
Оттого, после того какъ въ младшихъ классахъ были усвоены элементы 

!) УЛ1Ыт О&Ы-аШ. Ъ\ъ Гогаеишдеп с1ез Та^ез. 2̂ зсЬепЬепсМ, 8. 535. 
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грамматики, послвдуюшдя занятая древними языками сводились къ той-
татю на одномъ МБСГВ: ежедневно изъ авторовъ задавалось по пят
надцати строчекъ, который и разбирались одинаковыми образомъ въ 
классБ. Если бы стали итти быстр-ве впередъ и задавать перевода 
больше, то ученики въ очень скоромъ времени свободно бы читали 
древнихъ авторовъ, что было нежелательно для организаторовъ этой 
школы. При этой систем'В новые языки были второстепенными предме
тами и къ занят1ямъ ими относились и ученики, и учителя поверхно-
стнымъ образомъ. Учебный день при этой систем-в складывался следую-
щимъ образомъ: каждый день изъ пяти уроковъ два или три посвя
щались древнимъ языкамъ и такъ какъ на нихъ изо 'дня въ день и изъ 
года въ годъ д/вло почти не подвигалось впередъ, то эти часы для 
учениковъ проходили въ дремотгв или въ постороннихъ занят!яхъ. Точно 
такъ же посвящались ничегонеделанию или постороннимъ заняпямъ и 
уроки новыхъ языковъ; для действительной работы оставались только 
уроки математики и немногочисленные часы, посвященные истории и 
словесности. Точно такъ же изъ задаваемыхъ на домъ уроковъ, переводъ 
пвсколькихъ строчекъ изъ древнихъ авторовъ дома не готовился, а 
двлался по подстрочнику совместно всЬмъ классомъ во время перем-вны. 
Восьмил-втнш курсъ толстовской гимназш это—восьмилетнее бездвль-
ничанье въ течен!е многпхъ часовъ ежедневно. Оно отнимало много 
времени, заставляло подолгу находиться въ негигиенической классной 
обстановк-в, но особенныхъ умственныхъ напряжены отъ учениковъ не 
требовало и оставляло достаточно времени для домашняго чтетя и за-
нят1Й по своему усмотрън!ю. 

Другое направление, которое все болве и бол'ве завоевываетъ себ'В 
почву въ свверноп Германш, ставитъ своей задачей рядомъ съ латин-
скимъ языкомъ еще изучение двухъ иностранныхъ и, кромъ того, ста
рается познакомить учениковъ не только съ историей и словесностью, 
но и съ современнымъ иоложетемъ естествознатя. Это течете выте-
каетъ изъ совершенно естественнаго стремления дать ученику хорошее 
знаше новыхъ языковъ, столь необходимыхъ въ настоящее время, и изъ 
стремления познакомить его съ усп вхами современной науки. Но за
дача эта, какъ мы старались показать, совершенно невыполнима по 
своей обширности, и эта школа должна за собой вести высппя степени 
перегружешя учениковъ матер!аломъ для усвоения и къ высшимъ сте-
пенямъ переутомления. 

Въ Россш имъютъ силу еще слгвдуюпця соображетя по отношенпо 
къ этому направлению: псевдоклассическая школа имъетъ противъ себя 
единодушное отрицательное отношете всего общества, а деятелей для 
себя она можетъ черпать преимущественно среди людей, берущихся за 
учительство исключительно ради заработка. Такпмъ образомъ, въ этой 



— 38 — 

школь* ученикъ въ борьбе за свою личность будетъ им*вть за собою 
сочувствие какъ родителей, такъ и всего общества, а противъ себя 
только учителей—наемниковъ. Не то совершенно въ школъ* новаго на-
нравлешя: Ц-БЛИ, которыми она задается, такъ, казалось бы, хороши; 
поэтому больше вероятности, что среди учителей найдутся въ боль-
шемъ количестве люди, горячо преданные своему дт>лу, и ученикъ ока
жется совершенно беззащитнымъ передъ натискомъ преподавателей, 
одушевленыыхъ самыми лучшими целями, но совершенно неспособиыхъ 
понять, что взваливаемый ими на учениковъ трудъ былъ бы не подъ 
силу даже взрослому челов-вку. 

Классическая школа, настоящая, отличается отъ этой школы въ 
болве выгодную сторону во всякомъ случав Ц-БЛЬНОСТЫО И относитель
ной простотой программы. Съ этой точки зр'вшя понятно, почему въ 
южной Германш (Вюртембергв) новое направлеше средней школы встрт>-
чаетъ оппозшцю. Средняя школа можетъ быть построена на изучении 
классической культуры или культуры современной, но она должна во 
всякомъ случав избътать многоязычия и нерегружешя учащихся учеб-
нымъ матер1аломъ. 

Отъ русской жизни выносишь впечатлъше, что среди враговъ обра-
зовашя видное мъсто занимали родители и горячо преданные своему 
дгвлу педагоги. И тт>, и друпе безъ сожаленья заваливаютъ двтей ра
ботой и стремятся все къ большему и большему расширенно программъ. 

Въ заключена повторимъ главное положение нашего доклада: орга
низуя программу средней школы, следовало бы на первомъ планъ* исхо
дить изъ данныхъ гиг1ены и ни въ какомъ случат» не допускать, чтобъ 
на ребенка взваливалась работа, по своей ежедневной продолжитель
ности бблыная, чвмъ какую обычно д-влаетъ взрослый человвкъ. Но 
это ноложеше, несмотря на его очевидную правоту, обычно не можетъ 
удержать въ рамкахъ педагоговъ. Въ большинства случаевъ среди нихъ 
нобвждаетъ течете, которое своимъ девизомъ беретъ слова 1оганна 
Шульца, нвмецкаго педагога тридцатыхъ годовъ нрошлаго въка, ко
торый говорилъ, что „тъ* должны погибнуть, кто показываетъ себя не-
желающимъ или неспособнымъ къ полной мвр*в назначенной имъ ра
боты..." Поэтому главной задачей предлагаемой статьи было показать, 
что стремление безгранично увеличивать, какъ это замечается теперь, 
количество учебпаго материала—норащонально, такъ какъ оно ведетъ 
только къ отрицательнымъ результатамъ, и ненужно,—можно прекрасно 
приготовить двтей къ жизни и къ высшему учебному заведенно, не 
удерживая ихъ чрезмерно долго на школьной скамьъ*, не обременяя 
ихъ непосильной работой. 

А. Яроц,К1й. 

*Я$г* Тнл.ТвлЛ.НКУШНЕРЕБЬкК».Мосхгл, 

1913. 



ПриогЬрныя программы. 

1. Программа курса русскаго языка 1 ) 

составленная М. А. Ч е х о в о й , лекторомъ Московскихъ Педагогическихъ Кур-
совъ и Н. В. Ч е х о в ы м ъ , предсвдателемъ Педагогическаго Совъта этихъ-же 

Курсовъ. 

1-ый классъ (5 уроковъ). 

Чтеше избранныхъ произведений датской литературы и доступныхъ 
дт/гямъ цт>лыхъ произведет?! общей литературы. Чтете какъ классное, 
такъ и домашнее (коллективное, т. е., когда ВСЕ дт,ти къ одному сроку 
прочитываютъ одно и то же произведение), и свободное по выбору д̂ > 
тей. Чтение сопровождается беседами и письменными ответами на во
просы по поводу прочитаннаго. Задача чтетя — выработка бътлаго и 
выразительнаго чтения и прюбрт>тешя навыка въ понимании и усвоенш 
содержания прочитаннаго. 

Заучивание наизусть стихотворений и басенъ. 
Стилистичесюя упражнения въ составлении предложений по вопро-

самъ. Краткое изложение своихъ наблюдений и мыслей. Грамматическая 
упражнения въ цтаяхъ практическая ознакомления съ основными элемен
тами синтаксиса (разборъ и составление предложений по вопросамъ; 
части простате предложена) и этимолог]и (части ръчи и ихъ измйнетя). 
Практическое изучение главн'Ьйшихъ правилъ правописания и разста-
новки знаковъ препинания въ простомъ предложении. 

2-ой классъ (5 уроковъ). 

Чтете цълыхъ произведений датской и общей, доступной дт>тямъ, 
литературы съ составлен! емъ плана и беседами по поводу прочитаннаго. 

*) Программа эта уже применяется на практики въ среднеучебномъ заве
дении для дъвочекъ М. Л. Ч о х о в о и въ трехъ младшихъ классахъ (которые 
пока только и открыты). 

4 
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Задача чтешя — научиться разбираться въ прочитанномъ и сопостав
лять его съ видъннымъ, слышаннымъ или прочитаннымъ раньше. 

Сочинешя по поводу прочитаннаго. 
Заучивание наизусть стихотворении, басенъ и драматическихъ 

отрывковъ. 
Систематически! курсъ этимологш, проходимый практически и въ 

связи съ стилистическими упражнениями. Изучение состава и производства 
словъ. Развигпе ръчи. Правописание суффиксовъ и флекоШ. 

Развито рт>чи. Связное изложеше прочитаннаго самостоятельно, 
связный разсказъ о видънномъ и слышанном!.. 

3-1Й влассъ (4 урока). 

Изучеше избранных'], произведений русскихъ писателей (Крыловъ, 
Пушкинъ, Лермонтовъ, Гоголь, Некрасовъ, Никитинъ), съ сообщешемъ 
бюграфическихъ св'Ьдънш о писатель. Выяснеше содержания произ-
ведешя, эпохи или быта, въ немъ изображенных!,, характеристика, 
главная мысль и цгьль автора. 

Способы достижения авторами поставленных^ ими себъ задачъ. Худо
жественное воспроизведете действительности. Самостоятельные раз-
сказы о видънномъ и слышанномъ — точные и попытки ихъ художест-
веннаго развитая. 

Знакомство со стихотворною формою (размЪръ, риема и друга 
особенности стихотворной ръчи). 

Систематическое изучение синтаксиса въ связи со стилистическими 
упражнениями въ построении и развитии простыхъ и сложныхъ пред-
ложешй. 

Развитее рт>чи. Устные рефераты по нъсколышмъ источникамъ 
и обсуждеше ихъ. 

4-ый классъ (2 урока). 

Изучеше видовъ прозы и поэзш на образдовыхъ ироизведешяхъ 
русской и иностранной литературы (въ нереводахъ). Главньйш1е виды 
прозаическихъ: описате, повествование и разсуждеше. 

Характеристика. Ораторская р'Ьчь. Поэз1я. Ея отлич1е отъ прозы. 
Ея задачи и средства осуществления ихъ. Поэтическая форма и поэти
чески! языкъ. Все это выясняется при разбор* самихъ произведений. 
Германский, народный и нацюпальиый эпосъ. Баллада. Романъ и но-
въсть. Лирика и ея главнМнпе виды. Драма. Ея происхождение. 
Трагед1я. Драма. Комед1Я. 

Произведешя выбираются съ такимъ разсчетомъ, чтобы знакомство 
съ ними могло облегчить прохождение курса истории литературы. При 
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разборе произведешй необходимо пользоваться всЪми ирюбрт>тенными 
въ предыдущихъ классахъ навыками. Ученики знакомятся съ жизнью 
писателей, произведения которыхъ они читаютъ, разбираютъ содержаще 
и идеи произведен!!!, изображаемые характеры и среду. Все это пере
рабатывается въ домашнихъ сочинешяхъ, планы которыхъ разрабаты
ваются въ классе. Заучиваются наизусть отрывки художественныхъ 
произведен» н. 

5-ый классъ (2 урока). 

Словесность. Устная словесность, письменность и литература. История 
народа, история матерьялыюй и духовной культуры. Истор1я литературы. 

Народная ноэз1я дикихъ и первобытныхъ народовъ. Связь народной 
П0Э31И съ народными в'вровашями. Народная героическая поэз1я грековъ 
(Гомеръ), германн,евъ (Нибелуигп), скандинавовъ (Эдда), русскихъ (бы
лины). Язычесшя вйрбвашя славянъ и обрядовая поэзия. Бытовая 
лирическая ш>Э8Ш, бродя'пя сказашя: животный эпосъ, сказки мифи-
чесшя и бытовыя. 

Возникновеше литературы. Литература грековъ и римлянъ. Ви
зантия. Среднее въка. Христианство. Литература на латинскомъ ЯЗЫКЕ. 

Возникновеше национальной литературы. Появление письменности у 
славянъ. Древне-церковный славянскш языкъ и его значение въ исторш 
русской литературы. 

Византшское вл1яше на древне-русскую литературу. Поучеш'я. 
Жит1Я Святыхъ. Сказашя. Самостоятельный нроизведен!я дружин-
наго перюда. Л'Ьтопись. Неученое Владимира Мономаха. Слово о 
Полку Игоревомъ. 

Наден1е Византии и вл.гяте этого собьтя на 3. Европу (эпоха воз-
рождения) и Россш (начало Московскаго периода литературы). Взаимо-
дъйств1е 3. Европы и Россш (Савонаролла и Максимъ Грекъ). Митро-
политъ МакарН!. Домострой. Начало Книгопечаташя. Исправлеше книгъ. 
Возникновен1е старообрядчества. Старинный руссшя повтсти, какъ отра-
жеше русской жизни. 

Ю. 3. Русь и ея судьба. Западное вл1яше. Возникновение школъ. 
Деятельность Петра Могилы. Переходъ шевскаго образования въ Москву. 
Симеонъ Полоцкш, Дмитрий Ростовскш, Стефанъ Яворскш и 0еофанъ 
Прокоповичъ. 

0-ой классъ (2 урока). 

Классическш перюдъ французской литературы и ея вл!ян1е на 3. 
Европу и Россш. Рассинъ, Корнель, Мольеръ, Кантем1ръ, Третьяковски!, 
Сумароковъ, Державинъ. В*йъ щюсвъщетя. Вольтеръ и энциклопе
дисты. Новиковъ и Радищег.ь. 

4* 
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Зачатки нацюнальнаго направления въ русской литературе. Посошковъ, 
Ломоносовъ, Фонъ-Визинъ, Крыловъ, Грибоъдовъ. 

Сантиментализмъ англШскш и французскш, Карамзинъ и Жуковсшй. 
Немецкая литература XVIII в. Леесингъ, Гёте, Шиллеръ. Нъмецкш 

романтизмъ. Переводы Жуковскаго. Батюшковъ. Англшскш романтизмъ, 
Байронъ. Пушкинъ. Лермонтовъ. Торжество нацюнальнаго направлении 
и см'Ьна романтическаго направлении реальнымъ. Зачатки народничества 
у Пушкина и Лермонтова, Кольцовъ. 

7-ой классъ (2 часа). 

Развипе реалистическаго направлении. Гоголь. Славянофилы и Запад
ники. Бълинскш и Тургенева. Гончаровъ. Островскш. Достоевсюй. Л. 
Толстой. Некрасова. (Рассматриваются произведены этихъ писателей, 
написанный ими въ 40 и 60 годахъ). Майковъ. Фетъ. Толстой Ал. 

Чтен1е избранных?, произведений иозднъйшихъ писателей и крити-
ческихъ о нихъ сочинена. 

2. Программа по немецкому языку, 
составленная X. А. Л у н д м а н о м ъ , преиодавателемъ Юрьевской мужской 

гимназш имени Александра 1-го Благословеннаго. 

2-ой классъ (5 уроковъ). 
Упражнетя въ чтении и письмъ. Спуяжев'ш и склонетя. Чтенье 

легкихъ разсказовъ по хрестоматш, съ объяснен!емъ главнъйшихъ син-
таксическихъ нравилъ. Пересказъ прочитаннаго по вопросамъ и въ 
свизи. Диктантъ. 

34й классъ (5 уроковъ). 
Чтете хрестоматш; устный и письменный пересказъ. Диктантъ. 

Этимологш. 

4-ый классъ (5 уроковъ). 
Краткш систематический курсъ грамматики (одинъ часъ въ неделю). 

Чтете легкихъ писателей (4 часа въ недвлю): сказки Гауффа, из
бранный повести Гейзе, Конрада Фердинанда Мейера и т. п. (въ этомъ 
классъ можно прочитывать съ учениками около 4—5 страницъ въ часъ). 
Устный и письменный пересказъ. 

5-ый классъ (5 уроковъ). 
Чтете классическихъ писателей, главнымъ образомъ драмъ Шил

лера. Въ течете года могутъ быть прочитаны: Орлеанская Дт>ва, Ма-
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р1я Стюартъ, Валленштейнъ, Эгмонтъ Гете. Устное и письменное из-
ложеше прочитаннаго. 

6-ой классъ (3 урока) и 7-ой классъ (2 урока). 

История литературы. Домашнее чтете съ устнымъ и письмен-
нымъ докладомъ. 

Результаты занятой должны быть таковы, чтобы ученикъ былъ въ 
СОСТОЯВ!и свободно, безъ употребления словаря, читать не слишкомъ 
трудныхъ авторовъ, наприм'Ьръ, Гете, Гейне и т. п., а также научный 
статьи. Кроме того онъ долженъ за это время научиться выражать свои 
мысли на нт.мецкомъ языке. 

3. Программа по древнимъ языкамъ, 
составленная А. Г. Б е к ш т р е м о м ъ , преподавателемъ частной гимназш 

г-на Трефнера въ г. Юрьевъ. 

По мысли автора проекта „за время пребывании въ средней школе 
одинъ языкъ можетъ быть великолепно изученъ вместе съ соответству
ющей литературой: ученикъ будетъ не только въ состоянии научиться 
свободно читать на немъ, но и прекрасно познакомиться съ литерату
рой, войти въ- духъ соответствующей культуры, такъ какъ его внима
ние не будетъ разбиваться на изучение отъ трехъ до пяти языковъ, 
какъ теперь". 

Однако прекрасное въ теорш нередко ветречаетъ непреодолимый 
препятствия въ практике, когда приходится осуществлять мысль на 
деле, дать ей жизнь не на бумаге только. Я не берусь решать во
проса, какъ обстоитъ дело съ новыми языками, такъ какъ, не считая 
себя здесь компетентнымъ, не хочу вторгаться въ область, лежащую 
вне сферы предмета, который я спещально изучалъ и который мне 
близко знакомъ, чтобы не услышать по заслугамъ : не зиЪог зирга сге-
р1(1ат! Однако въ области преподавания древнихъ языковъ моя мно
голетняя практика позволяетъ мне высказаться съ болыпимъ правомъ 
и, надеюсь, съ болыпимъ авторитетомъ. 

По .мысли автора проекта, обучеше одному изъ иностранныхъ 
языковъ — новому или древнему — начинается со второго класса при 
пяти недЬльныхъ часахъ во II, III, IV и V классахъ, трехъ недель-
ныхъ часахъ въ VI и двухъ — въ VII классе. Если при нынешнемъ 
строе средней школы мы не успеваемъ достаточно научить учениковъ 
одному древнему языку въ гимназ1яхъ съ однимъ латинскимъ языкомъ 
и ни тому, ни другому въ гимназ1яхъ съ обоими древними языками, 
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при количестве пяти недьльныхъ уроковъ во вс/ьхъ классахъ въ гим-
наз1яхъ перваго типа и четырехъ недьльныхъ урокахъ въ гимназьяхъ 
второго типа, то здесь могутъ играть роль два фактора сеЪепз рапЬиз: 
1) переобременеше учениковъ классными занятьями („многопредмет-
ностью"), 2) переобременеше ихъ ео 1рзо домашними занятьями. При же-
ланьи сохранить (не говорю уже — расширить) и выполнить ц'Ьликомъ 
ту программу, которой руководствуется нынешняя средняя школа, съ 
уменынешемъ числа предметовъ п уроковъ отпало бы первое препят
ствие. Спрашивается, какъ о б стоить двло со вторымъ факторомъ? 
Мнъ кажется — значительного облегченья здесь ожидать нельзя и ско
рее даже слъдуетъ ожидать, что центръ тяжести переместится въ сто
рону перегрузки домашними занятиями, и вотъ почему. 

Предположимъ, программа останется та же самая, увеличится даже 
интенсивность ея прохождения, но число уроковъ сократится. Следо
вательно, тотъ же матер!алъ должоиъ будетъ усваиваться въ теченье 
меньшаго времени, но основательнее, чймъ теперь. Значить, придется 
больше времени посвящать предмету при домашней подготовке, такъ 
какъ проходимое въ классе по своимъ размерамъ въ общемъ останется 
тъмъ же: какъ нельзя въ одинъ стаканъ влить одновременно двойного 
противъ его ёмкости количества жидкости, такъ въ течете одного часа 
нельзя проделать ту-же работу, какая можетъ быть исполнена въ те-
чете двухъ часовъ. Но въ такомъ случае следуетъ изменить про
грамму. Однако, получитъ ли учепикъ, изучающьй одинъ древньй языкъ, 
ту возможность, чтобы этотъ языкъ быль имъ „великолепно изученъ", 
чтобы учепикъ былъ „въ состоят!! не ТОЛЬКО научиться свободно чи
тать на немъ, но и прекрасно познакомиться съ литературой, войти 
въ духъ соответствующей культуры", — сгейа! 1и6аеи8 Лре11а, я же 
этого сказать не могу, такъ какъ такихъ онытовъ еще не делалось, а 
решать этотъ вопросъ а рпоп мне кажется рискованнымъ. Во вся-
комъ случае, при сокращении учебныхъ часовъ представляется пелесо-
образнымъ соответственно уменьшить и программу, чтобы не было этого 
перемъщетя груза въ сторону домашней подготовки уроковъ, причемъ 
это сокращение коснется главнымъ образомъ техъ двухъ классовъ, где 
наиболее успешно могло бы происходить знакомство съ литературой 
и культурой античнаго мь'ра, именно VI и УП-го. 

Действительно, при прохождении, скажемъ, греческаго языка, вто
рой и третьи классъ посвящаютъ свое вниманье усвоение этимологш, 
а четвертый — усвоешю основъ синтаксиса (напр. по Аипельроту). 
Этотъ грамматический матерьалъ при чтеньи попутно долженъ быть ио-
полненъ въ У, VI и VII классахъ. При прохождении латинскаго 
языка, въ которомъ синтаксист, представляется гораздо более труд-
нымъ для усвоенья, этимолоия проходится также во II и III 
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классахъ, но синтаксисъ въ своихъ главныхъ чертахъ изучается уже въ 
течете двухъ ЛЕТЪ, т. е. въ IV и V кл., какъ приблизительно это 
должно бы было делаться и теперь. Въ дальнъйшемъ грамматический 
матер!алъ пополняется попутно также при чтеши авторовъ. 

Огромное значеше для уепъшнаго прохождения курса имЕетъ, ко
нечно, численный составъ класса и качественный подборъ учениковъ. 
При небольшомъ классЕ 15—20 человЕкъ преподаватель имъетъ воз
можность заняться съ каждымъ ученикомъ 2—3 минуты. Это немного, 
но уже кое-что. При составе въ 45—60 ч. на долю каждаго 
ученика приходится при 45 мин. урокЕ отъ % до 1 минуты. Это все-
равно, что ничего: меньшая часть класса слушаетъ, а остальная раз-
говариваетъ. Однако, на ДЕЛЕ и при составт» въ 15—20 чел. препода
ватель не имветъ возможности заниматься съ каждымъ ученикомъ въ 
ОТДЕЛЬНОСТИ хотя бы и эти 2—3 минуты. Такъ было-бы, если бы 
весь урокъ посвятить опрашивают, но ВЕДЬ на самомъ ДЕЛЕ нельзя 
же весь урокъ спрашивать: это — попзензе. Въ первыхъ трехъ (гезр. 
четырехъ) классахъ урокъ долженъ распадаться на 3 части: 1) опраши
вайте заданнаго (слова — 5 мин., переводъ и грамматика — 20 мин.); 
2) объяснение слЕдующаго урока (10 мин.); 3) проверка|того, насколько 
объясненное усвоено учениками (10 мин.). Въ это время преподава
тель у сиветь спросить у 3—4 ч. слова, у 5—7 чел. переводъ и раз-
боръ и у всъхъ задаваемый къ следующему разу урокъ. Такъ обстоитъ 
дъло въ тъхъ классахъ, ГДЕ главное внимание обращается на грамма
тику, но, такъ какъ въ современной педагоги къ совершенно правильно 
преследуется мысль, чтобы ученики возможно скоръе приступали къ 
чтенно связныхъ текстовъ, извлеченныхъ изъ авторовъ, и такое связное 
чтете является возможнымъ тотчасъ-же, какъ только пройдена вся 
этимолопя, то и для греч., и для лат. яз. чтете авторовъ начинается 
уже съ III кл. но специально приспособленному для этой ЦЕЛИ изданию 
(въ родв, напр., Тюмл1ева и Арбатскаго, УезШшкш Нп^иае 1аыпае). 
Такимъ образомъ уже въ III классъ ученики начинаютъ читать въ 
ПОДЛИННИКЕ (1е Ье11о ОаШсо Цезаря и АпаЬаз18 Ксенофонта. Чтете 
обоихъ этихъ авторовъ продолжается и въ течете всего IV кл., такъ 
какъ лучше ознакомиться съ однимъ авторомъ, какъ слъдуетъ, чъмъ 
читать, вырванные изъ общей связи, отрывочки разныхъ писателей или 
небольшую часть цълаго произведения: поп ши11а, вей итИжп. 

Въ старшихъ классахъ, ГДЕ грамматика лишь дополняется попутно, 
но больше внимания удаляется т. паз. реал1ямъ, начиная съ V кл. по 
гречески читается Одиссея, а по латыни Овидш въ течете всего года 
по тому же принципу, чтобы ученики могли „вчитаться" въ изучаемаго 
автора и къ концу года переводить его а Нуге опуег!. Въ VI кл. уче
ники иереходятъ къ чтетю Геродота и Цицерона, которымъ также 
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посвящается весь учебный годъ. Въ VII классе въ первое иолугодое 
можно читать Лив1я и Платона или Демосеена, а во второе нолугсще 
Вергилия или Горащя, трагиковъ или Ил1аду. 

По программе предполагается въ VI кл. 3 недъльныхъ урока, въ 
VII — 2 нед. часа. Спрашивается, насколько ученики усит.ютъ ознако
миться съ читаемыми авторами? ЗДЕСЬ значительную роль играетъ 
общш умственный уровень класса, что весьма часто, къ сожаленш, 
совпадетъ въ большей или меньшей мъръ съ ихъ принадлежностью къ 
той или иной сощальной трунит.. Поэтому произвести учетъ ЗДЕСЬ 

довольно трудно. Действительно, при самомъ напряженном^, чтенш 
едва-ли более 25—30 строкъ прозаика (по Тейбнеровскому издатю) или 
стиховъ поэта въ среднемъ удастся прочесть въ течете часа. Произ
ведя приблизительный подсчетъ даже такому интенсивному чтенш, пе
ремежающемуся курсорнымъ чтешемъ, когда заданный урокъ исчер-
панъ, мы полу чае мъ при 15—16 недъляхъ въ каждое полугодие и слт>-
довательно 45—48 урокахъ въ VI кл. и 30—32 урокахъ въ VII кл. 
максимальное количество того, что можетъ быть прочитано въ течете 
года: въ VI кл. изъ Цицерона и Геродота 3000 строкъ, что составитъ 
примерно одну книгу Геродота, а изъ речей Цицерона обнимаетъ при-
мърно 1п <). СаесШтп ог. 4- Пе пирегю Сп. Ротре] или ВСЕ катилина-
рщ + какая нибудь небольшая речь, или Рго Г.. Мигепа и т. д. Въ 
VII кл. по латыни б у деть прочитано въ одно полугод1е менее 1 книги 
Лив1я, въ другое отъ одной до двухъ ггвсней Вергилия или соответ
ственное количество стиховъ Горация. По гречески въ VII кл. въ первое 
полугодие могутъ быть прочитаны ДВЕ — три небольшая ръчи Демосеена, 
напр. Ката ФСКЫпоь а, П. есдуруд и -/ата ФСкьтюу $ или 1/2 ръчи 
ПвдХ въьсрауоу или Пе(>1 ттадалдео^еСссд или у и 6* хата Ф ьк'ьтстсоу. Если 
будетъ читаться Платонъ, то можетъ быть прочитана Аполопя или 
Федръ, а въ слъдующемъ полугодии одна изъ трагед!й Софокла цели-
комъ или почти цъликомъ; если же предпочтете будетъ оказано Пл1-
адЕ, то — двЕ ея швсни. Такимъ образомъ придется пожертвовать однимъ 
изъ латинскихъ поэтовъ — Вергшпемъ или Горащемъ и двумя грече
скими писателями — Платономъ или Демосееномъ, трагикомъ или 
Ил1адой. Но это при интенсивномъ чтении. Весьма возможно, что при
дется сократить и это количество на половину. Вынесутъ ли ученики 
изъ такого распределения материала великолепное знан!е и будутъ ли 
„не только въ состоянии свободно читать на изучаемому, языке, но и 
прекрасно познакомиться съ литературой, войти въ духъ соответству
ющей культуры", сказать трудно. Это въ значительной мьре зависитъ 
еще отъ одного фактора, о которомъ я скажу несколько ниже. Во 
всякомъ случае, если бы удалось осуществить эту программу, то можно 
было бы надеяться, что хуже знать тотъ древнш языкъ, которымъ они 
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будутъ заниматься, чвмъ знаютъ теперь, они не будутъ, а знать лу
чше — будутъ, вероятно. Но это долженъ показать опытъ. Что же 
касается проникновешя въ духъ и сущность античной культуры, то это 
въ' значительной степени, какъ я только что сказалъ, зависитъ еще 
отъ одного фактора, играющаго весьма видную роль въ усп'Ьшномъ пре-
подаваши. До сихъ поръ речь шла объ ученикахъ, теперь, въ заклю-
чеюе, я скажу несколько словъ объ учитель*. 

Кто ведетъ со средней школой не только шапочное знакомство, но 
и занятъ въ ней, для того не будете секретомъ, что успешность пре-
подавашя, успешность учениковъ зависитъ главнымъ образомъ отъ учи
теля, его большей или меньшей преданности дт>лу, личнаго интереса 
къ предмету преподавашя, степени научной подготовки и общей обра
зованности, знакомства съ современным!, положешемъ и движешемъ 
науки и, наконецъ, отъ того количества уроковъ, которое преподава
тель даетъ. Между тт>мъ авторъ проекта замт>чаетъ: „немаловажнымъ 
обстоятельствомъ является то, что при трехъ часахъ обязательных!, 
классныхъ занятой, тенерешшя учебныя заведения могутъ быть сдвоены 
при неболыпихъ затратахъ, такъ какъ въ каждомъ заведении могутъ 
заразъ обучаться двт. смены учениковъ: одна отъ 9—12 ч., а вторая 
— отъ 12—3-хъ часовъ". Такимъ образомъ преподаватель будетъ 
занятъ по 6 часовъ иодрядъ ; иначе придется имъть двт> смены препо
давателей, а где ихъ взять? Между ГБМЪ, всякш изъ насъ знаетъ, 
что заваленный уроками преподаватель, дающш 6, 7 и даже 9 уроковъ 
въ день, не можетъ съ одииаковымъ папряжешемъ заниматься съ уче
никами, какъ тотъ, у кого не более В—4 уроковъ въ день. Это само 
собой понятно. Поэтому опытный преподаватель, имтлощш большое 
количество уроковъ ежедневно, принужденъ бережно и расчетливо рас
ходовать свои силы, чтобы не „выдохнуться" къ четвертому, пятому 
или шестому уроку, смотря по трудности дня, а это несомненно ска
зывается на живости ведения урока и интенсивности усвоения прохо-
димаго. Въ то время, какъ наличность всЬхъ ирочихъ условш сама 
собою подразумевается у преподавателя и мысленно записывается ему 
въ кредитъ, переобременение уроками учащихъ, несмотря на мЬры, 
принимаемый министерством!,, пока еще довольно значительно, и по
нятно — почему: съ одной стороны — вознаграждение преподаватель-
скаго труда еще не такъ велико, чтобы можно было ограничиться тремя 
или даже 4-мя уроками въ день; съ другой стороны — ощущается 
сильный недостаток!, въ преподавательском!, персонале, такъ что и 
округамъ приходится сплошь да рядомъ мириться съ этимъ ненормаль-
нымъ явлешемъ и смотреть сквозь пальцы на переобременение препо
давателей ради сохранения полагающегося количества уроковъ въ учеб-
ныхъ заведениях!,. По в1,дь независимо отъ затрачивашя силъ—препо-
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даватель, обремененный большимъ количествомъ уроковъ, тратитъ на 
нихъ и все свое свободное время, такъ что на подготовку къ урокамъ, 
какъ это следовало бы, и на то, чтобы следить за текущей педагоги
ческой и ученой литературой по специальности, уже совсъмъ не оста
ется времени, а вслъдстше этого и ведете имъ уроковъ съ техниче
ской стороны страдаетъ. Такимъ образомъ, и въ отношеши тт>хъ по-
ложительныхъ услов!й, которыя записываются въ кредита, преподава
тель, слишкомъ заваленный уроками, оказывается несостоятельнымъ 
должникомъ. Отсюда вытекаетъ единственно возможное слт>дств1е — то, 
что преподавательски трудъ долженъ оплачиваться настолько щедро, 
чтобы уже три утреннихъ урока, согласно предлагаемой реформе, из
бавляли преподавателя отъ заботы пршскивать себт. еще добавочныя 
или побочный постороншя занятая 1). Если это зло до известной сте
пени и останется, то, во всякомъ случай, школа будетъ имт,ть полное 
основание и нравственное право предъявлять къ преподавателю тахшшш 
требований въ смыслъ интенсивности затрачиваемой имъ энергш и про
изводимой въ классЬ работы. 

II р и м т. ч а н 1 е. 

Программа, предложенная глубокоуважаемые А. Г. Бекштремомъ 
для изучения древнихъ языковъ, построена па иредварительномъ серь-
езномъ изучении грамматики, которое отнимаетъ большую часть вре
мени и силъ учениковъ, особенно, въ первые годы преподавании; въ 
виду этого совершенно естественно на чтеше авторовъ остается мало 
времени. Такое серьезное предварительное изучение грамматики (его 
считаетъ необходимымъ, невидимому, и проф. Згьлинскш) несомненно 
при извъстныхъ услов1яхъ можетъ служить хорошей педагогической 
школой. Вт>дь, впрочемъ, при томъ условии, что самъ педагогъ искренно 
вт>ритъ въ святость и пользу дъла, которому онъ учитъ, всякое, даже 
самое безполезное по существу дт»ло, какъ, напримйръ, перетаскивание 
камней съ одного мъхта на другое и обратно, можетъ дать хоронпе ре
зультаты въ смысли выработки характера, серьезнаго отношения къ 
двлу и т. п. По, для цълей, которыя должна, съ моей точки зрйтя, ста
вить себт. средняя школа въ дт.лт. изучения древнихъ языковъ, этотъ 

г) Согласно моей программе въ учебномъ заведеяш вмъсто теперешнихъ 
пяти классныхъ уроковъ будетъ ежедневно всего только три, точно также и 
классныя помъщешя вмъсто 5 часовъ будутъ заняты только три. Въ виду 
этого при той же плат в за ученье можно или увеличить преподавателямъ плату 
за учебный часъ почти вдвое (въ отношенш 3:5), или же почти вдвое умень
шить число учениковъ въ каждомъ класс/в, или же уменьшить плату за учете, 
или, наконецъ, при незначительномъ увеличении бюджета удвоить число учеб-
ныхъ заведешй. Несомненно, увеличение платы преподавателямъ за учебный 
часъ было бы для улучшения постановки дъла наилучшее. А. Яроцкш. 
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методъ является совершенно ненригоднымъ. ВДдъ нвучеюя древнихъ 
языковъ въ средней школе, съ моей точки зрйшя, есть не воспитатель
ное значеше изучешя грамматики, а уменье свободно читать древнихъ 
авторовъ, знакомство съ классической литературой, а главное любовь 
и восхищеше передъ античнымъ ьпромъ, однимъ словомъ, насколько 
возможно, воскресение культуры эпохи Возрожденья. 

Какъ же пристунаютъ къ изучению древнихъ языковъ по обычно 
применяемой теперь школьной методе? Сперва тщательно изучаютъ 
грамматику, причемъ, какъ сами филологи признаютъ, среди грамма-
тическихъ формъ, который долженъ выучить ученикъ, есть так1я, ко
торый никогда не существовали въ греческомъ языке и не встречаются 
ни въ одномъ авторе, а были только впоследствии искусственно кон
струированы въ грамматикахъ. Но, если даже оставить тамя край
ности, то при нынешней методе ученикъ' долженъ выучивать наизусть 
одну за другой формы, при чемъ некоторый изъ нихъ или никогда 
не встретятся или будутъ встречаться исключительно редко. Затт>мъ, 
взявъ памятью такой громадный фактически! матершлъ, начинаютъ 
его применять при чтении авторовъ. Этотъ методъ можно сопоставить 
со следующимъ. Представьте себе, что Вы хотите ехать въ незна
комый Вамъ городъ, напримеръ, Петербургъ. Вы берете тогда планъ 
и долго тщательно изучаете его такъ, чтобы знать не только общее 
распределение улицъ, но и все самые маленькие переулки. Но, Вы 
не удовлетворяетесь этимъ, а выучиваете тщательно, сколько на каж
дой улице номеровъ и где каждый изъ нихъ расположен?,, выучи
ваете фамилш домохозяевъ и т. д. и вотъ, после столь хорошей под
готовки, приезжаете въ городъ и отыскиваете Вашихъ знакомыхъ. Ра
ционально ли Вы приступили къ делу? Таковъ, обычно применяемый 
при изучении древнихъ языковъ методъ. 

На самомъ деле следовало бы поступать иначе. После того, какъ 
ученикъ выучилъ формы склоненш (притомъ только самое существен
ное), местоимешя и числительный, ему дается общее понятие о глаголь-
ныхъ формахъ (временахъ и наклонешяхъ, залогахъ) причемъ даже 
нетъ необходимости, чтобы онъ на самомъ деле выучилъ все безъ 
исключения формы, хотя бы отъ одного глагола, ученикъ приступаетъ 
къ чтешю какого нибудь самаго легкаго автора. При этомъ въ тт,хъ 
глагольныхъ и другихъ грамматическихъ формахъ, которые ему не
известны, онъ разбирается при помощи синоптической таблицы спря-
жешя глаголовъ и словаря, въ которомъ помещены производный формы 
отъ неправильныхъ глаголовъ. 

Ведь, и теперь современная система грубо нарушается при пере
ходе отъ аттическихъ авторовъ къ Гомеру, когда ученикъ сразу на
талкивается на массу совершенно ему чуждыхъ грамматическихъ формъ. 
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Кроме того чтеше нужно непременно начинать съ чтешя какого 
нибудь одного легкаго автора, а не съ хрестоматш, который состоятъ 
изъ фразъ, понадерганныхъ изъ самыхъ разнообразныхъ авторовъ или 
сочиненныхъ и потому разнородных^ и по составу словъ и по стро-
ешю, въ то время, какъ отдельный авторъ содержи тъ ограниченный 
запасъ словъ и оборотовъ. 

Нельзя не упомянуть еще объ одномъ недоразумении. Мне прихо
дилось слышать отъ н'Ькоторыхъ преподавателей древнихъ языковъ во-
просъ : „а, откуда же будетъ у учениковъ напасъ словъ?" Повидимому, 
они наивно думаютъ, что запасъ словъ нельзя иначе получить, какъ, 
выписывая ихъ въ тетрадку изъ словаря и выучивая ихъ наизусть. 
Очень вероятно, что именно этимъ способомъ никогда и нельзя полу
чить достаточная запаса словъ. Запасъ словъ получается, главнымъ 
образомъ, во время чтешя автора, причемъ одно и то же слово повто
ряется все въ новыхъ комбинагияхъ и такимъ образомъ фиксируется 
учащимся. 

Вполне понятно, что, такъ какъ обычный ме'1'одъ преподавания древ
нихъ языковъ лротивуестественненъ и нерацюналенъ, то онъ встр'вча-
етъ необыкновенный трудности при своемъ примъттегпи. Детей всь 
семь или восемь лт>тъ приходится держать иодъ палкой. Большая часть 
урока проходить въ ловле невнимательныхъ. А результатовъ, въ 
смысле успъховъ въ языке, нт>тъ. Я не сомневаюсь, что, если увели
чить число уроковъ противъ современная и увеличить еще число л'Ьтъ 
пребывания въ средней школе, все равно, результатовъ не будетъ: до 
того этотъ методъ нерацюналенъ — большая часть времени занята 
здесь борьбой ученика съ учителемъ. По крайней мере мы изъ Тол
стовской школы вышли безъ знашя древнихъ языковъ. Совершенно 
непонятно, почему по немецки можно прочитывать на третьемъ году 
обучешя ученика по четыре-пяти страницъ въ часъ, а по гречески въ 
самомъ старшемъ классе нельзя прочитывать больше несчастныхъ 
20—25 строкъ, какъ это делалось въ Толстовской Гимназш и дела
ется теперь. 

Мною здесь помещена программа глубокоуважаемая А. Г. Бек-
штрема для выяснения того, какъ могло бы уместиться преподавание 
древнихъ языковъ по обычному методу въ, проектируемой мною, сред
ней школе. Но, если я являюсь горячимъ защитникомъ преподавав!я 
въ средней школе древнихъ языковъ (особенно греческаго), то не ради 
изучения грамматики, а ради только того, чтобы ученики достигли воз
можности свободно читать хотя бы одного автора (Гомера, трагиковъ 
или Платона) и изучили бы его. Самое главное, что должна дать сред
няя школа въ этомъ отношении большинству своихъ учениковъ это 
любовь къ античной литературе и восхищение иередъ ней и я глубоко 
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уб'Ьжденъ, что это возможно достигнуть. А, если методика современной 
средней школы такова, что она при данномъ числе часовъ не въ со
стоянии этого сделать, тогда лучше, по моему мнт>шю, совсвмъ не вво
дить древнихъ языковъ въ среднюю школу. А. Яроцкш. 

4. Проектъ примърнаго, въ общихъ чертахъ, 
учебнаго плана курса математики въ средней 

общеобразовательной школъ, 
состанилъ С. II. Ш о х о р ъ - Т р о ц к 1 й , преподаватель Педагогическихъ кур-
совъ военнаго ведомства для подготовки преподавателей кадетскихтэ корпусовъ. 

Объяснительная записка. 

Ц е л ь о б у ч е н 1 я м а т е м а т и к и въ средней школе троякая: 
1) образовательная, 2) воспитательная и 3) практическая. — О б р а 
з о в а т е л ь н а я ц ъ л ь обучения математике достигается пр!обрт.те-
шемъ учащимися извт>стнаго количества ясныхъ математическихъ пред
ставлены, точныхъ понятш и руководящихъ идей и извт>стнаго коли
чества фактическаго математическаго знантя. В о с п и т а т е л ь н а я 
ц -в л ь обучения сводится къ привитш учащимся ряда логическихъ при-
вычекъ: а) привычки къ более или менее точнымъ опредълешямъ, 
б) къ планомерному разрешению нт.которыхъ математическихъ воиро-
совъ, в) къ некоторой осторожности суждения во всвхъ вопросахъ мате
матическаго содержания, доступныхъ разумение учащихся, г) къ стро
гому разлнчешю между предложениями, принимаемыми безъ доказа
тельства, къ числу каковыхъ принадлежать оиредълен1я и аксюмы, и, 
предложениями, требующими, по то» или иной причине, доказательствъ, 
наконеиъ, д) привычки разсматривать явления природы съ точки зрън1я 
функцюнальныхъ связей одиихъ явленш съ другими. П р а к т и ч е 
с к а я же ц'ьль обучения математике состоитъ въ томъ, чтобы уча-
Щ1ЙСЯ пр1обрълъ известные навыки, соответствующее мъръ его матема
тическаго образования, и умете применять эти математическая знашя 
въ разныхъ частныхъ случаяхъ изъ области научной и технической, 
или изъ области практической жизни. 

С о д е р ж а н 1 е м а т е м а т и к и , какъ учебнаго предмета въ сред
ней школъ, сводится къ известному циклу иознанш изъ области арие-
метики, такъ называемой элементарной алгебры, элементарной геомет-
рш, плоской тригонометрии, а также изъ области начатковъ дифферен-
щальнаго и интегральнаго исчислений и аналитической геометрии въ 
плоскости и пространстве. 

Въ с о с т а в ъ к у р с а м а т е м а т и к и , п р а к т и к у е м а г о в ъ 
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н а с т о я щ е е в р е м я , входитъ много устар-влаго материала, имъю-
щаго только историческое значеше и обусловливаемая историческими 
же причинами, и не входитъ очень много такого матер1ала, который, 
при современномъ состоянии культуры и знатя, непременно долженъ 
войти въ курсъ средней школы. 

В н е с т и въ к у р с ъ , такъ называемой, элементарной математики 
н а ч а т к и т а к ъ н аз. в ы с ш е й м а т е м а т и к и (т. е. начатки диф-
ференщальнаго и интегральнаго исчислений и аналитической гебйетрш 
въ плоскости и пространстве) возможно только при соблюдены слъду-
ющихъ двухъ условш: а) эти элементы такъ называемой высшей ма
тематики должны быть доведены до минимума, и б) изъ всего осталь
ного курса такъ называемой низшей математики необходимо исключить 
все устарелое и ограничиться только самымъ необходимыми,. 

И з ъ к у р с а а р н о м е т и к и н а д о б н о и с к л ю ч и т ь реши
тельно вст. замысловатый задачи, въ низшихъ классахъ средней школы 
не умъстныя вследствие того, что учанцеся еще не настолько развиты, 
чтобы быть въ состоянии решать эти задачи теми способами, которые 
обыкновенно при этомъ употребляются. Курсъ ариометики долженъ 
быть сведешь къ четыремъ дъйстшямъ надъ целыми числами и надъ 
обыкновенными и десятичными дробями, и къ применению этихъ четы-
рехъ действий къ п р о с т ' Ь й ш и м ъ жизненнымъ, научнымъ и техни-
ческимъ вопросамъ. Все те задачи, который легко разрешаются съ 
помощью уравнений, должны быть разрешаемы съ ихъ помощью въ 
курсе ариометики или алгебры. Все то, что не имеетъ приложений въ 
науке, въ технике (какъ, напримеръ, ученее объ обращении перюдическихъ 
безконечныхъ десятичныхъ дробей въ обыкновенный, многосложный за
дачи на сложное тройное правило, обратный задачи на процентный вы-
числешя, дъйстьчя надъ обыкновенными дробями съ необыкновенно боль
шими знаменателями и т. д.), должно быть изъ курса исключено. И з ъ 
курса, такъ называемой, э л е м е н т а р н о й а л г е б р ы необходимо 
исключить все упражнения въ тожественных?, преобразовашяхъ слиш-
комъ сложныхъ буквенныхъ выражений, не встречающихся нигде на 
свете, кроме алгебраическихъ задачниковъ, т. е. не встречающихся ни 
въ науке, ни въ технике, ни въ жизни. Изъ курса геометрии надобно 
исключить решеше слишкомъ многочисленныхъ задачъ на вычисление. 
Равнымъ образомъ, изъ курса тригонометрии должны быть исключены 
все случаи решешя слишкомъ сложныхъ тригонометрических?, уравне-
Н1Й и решения треугольников?, при искусственно подобранных?, даниыхъ. 
Но этого одного еще недостаточно для возможности внесения въ курсъ 
математики также, хотя бы, самыхъ важныхъ ученщ изъ области не-
числешя безконечно-малыхъ и аналитической геометрии въ плоскости 
и въ пространстве. 
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Н е о б х о д и м о п е р е н е с т и о ч е н ь м н о г о е и з ъ к у р с а сред-
н и х ъ к л а с с о в ъ въ низшее, съ тт.мъ чтобы курсъ среднихъ 
.классовъ разгрузить, а въ низшихъ дать начальный познатя изъ нт>-
которыхъ областей математики. Дабы разгружеше среднихъ классовъ 
было возможно, необходимо также разгрузить классы низине, освобо-
дивъ ихъ отъ слишкомъ большого количества сложныхъ задачъ разнаго 
рода, не имеющихъ въ настоящее время абсолютно никакого образова
тельного, воспитательнаго или практическаго значения. 

Для того, чтобы верно р а с п р е д е л и т ь учебный курсъ матема
тики въ средней школе по годамъ, необходимо разделить этотъ курсъ 
на три ц и к л а : 1) циклъ начальный, обнимающей, такъ называемые, 
приготовительные классы и первые два или три класса средней школы, 
и предназначенный для младшаго возраста, 2) циклъ основной, обни-
мающш слт.дуюшде два или три года и предназначаемый для такъ на-
зываемаго средня 10 возраста, и, наконецъ, 3) циклъ систематизации-
ный и, въ то же время, дополнительный, который можно отнести только 
къ курсу послт>дняго класса средней школы. При этомъ, если къ 
тому представляется малейшая возможность, то учить надо во всьхъ 
трехъ циклахъ м а т е м а т и к е , не ставя слишкомъ рьзкихъ границъ 
между ариеметикой, алгеброй, геометрией, тригонометрией и остальными 
отделами математики. Конечно, найдутся части въ каждомъ изъ по-
именованныхъ выше отд'ьловъ, который будутъ носить специально арие-
метическш, спец1ально-а»>н'ебраическ1Й или спетально-геометрическш ха-
рактеръ. Но почти нт,тъ ни одного такого отдела, въ который, такъ 
или иначе, не входили бы вопросы другихъ отд'ьловъ, либо въ каче
стве материала для применения прюбретеннаго знатя, либо въ каче
стве материала методически целесообразнаго. 

Н а ч а л ь н ы й циклъ, какъ уже отмечено, долженъ обнимать 
курсъ первыхъ трехъ лт.тъ, классовъ средней школы. Онъ долженъ сла
гаться изъ следующихъ элементовъ: а) четыре действия надъ целыми 
числами и дробями (обыкновенными и десятичными) и применение этихъ 
четырехъ действий къ решен!» нрозрачяейшихъ задачъ изъ области 
ежедневной жизни и начальнаго естествознания, б) решете простей-
шихъ уравнений первой степени, не требующихъ сколько нибудь за-
труднительныхъ тожественныхъ преобразоватй сложныхъ буквенныхъ 
выражений, в) решен1е системы совместныхъ уравнений первой степени 
съ двумя или тремя неизвестными и приложен!и этихъ уравнений къ 
задачамъ, ныне предлагаемымъ въ курсе ариеметики и рт,шаемымъ, 
способами, которые неправильно называются „ариеметическими", т. е. 
безъ помощи уравненш, г) употребление учащимися линейки, чертеж-
наго наугольника, циркуля и транспортира для решетя простейшихъ 
задачъ геометрическаго содержания и для вычислетя площадей прямо-
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линейныхъ фигуръ и объемовъ прямоуголъныхъ параллелепипедовъ, и 
т. п. Сюда же надо отнести : д) вычислешя, имЬюшдя какъ бы три
гонометрически характеръ; это будетъ то, что можно назвать арие-
метической тригонометрией, гдЬ но данному острому углу и катету или 
гипотенузе црямоугольнаго треугольника, съ помощью таблицъ особаго 
рода, можно вычислить остальныя двт, стороны. Сюда же можно отнести: 
е) очень многое изъ области учешя о прогрешяхъ ариеметическихъ и 
геометрическихъ и о соединешяхъ: въ этихъ учешяхъ можно найти 
много поучительныхъ задачъ для примЬнеюя познашй, уже прюбрЬтен-
ныхъ учащимися въ области математических^, вопросовъ. 

О с н о в н о й д и к л ъ математики является бол'Ье объемистымъ и 
содержательнымъ, а также болЬе систематизованнымъ по сравнешю съ 
курсомъ начальнымъ. Этотъ диклъ тоже содержитъ много незнаний, 
пр1обрт,таемыхъ по возможности конкретно, но не лишенныхъ также 
стремления къ некоторой болЬе или мепЬе строгой систем]', и къ логи
ческому, въ математики, элементу. Этотъ послт,дн1й, т. е. логический, 
элементъ долженъ здЬсь получить большее значение, но лишь въ ел у-
чаяхъ слъдующихъ двухъ родовъ : а) когда двло не касается слишкомъ 
очевидныхъ и непосредственно воспринимаемыхъ на почвЬ интуитив-
наго метода предложений, и б) когда доказательство требуетъ иримъне-
шя способа предЬловъ, въ этомъ циклт. еще не вполнЬ ум-Ьстнаго въ 
болт,е или менЬе значительном?, объемЬ. Вообще, въ курст, геометрии 
чрезвычайно много такихъ теоремъ, который доказываются только рады 
большей строгости, напримЬръ, теоремы о наклонной и и ер иен дику ляр'Ь, 
о соотношении сторонъ и угловъ треугольника, о равенства треуголь-
никовъ, объ ихъ подобии и т. п. Усваивая себЬ подобный теоремы ин-
туитивнымъ нутемъ, благодаря выполняемыми чертежамъ, учапцеся 
нрюбрътаютъ громадный образовательный матер^алъ, которымъ они, 
впослъдствш, въ курсЬ высшихъ классовъ съумъютъ воспользоваться 
для цЬлей воспитания своей отвлеченной мысли или для лучшей и уме
стной, преимущественно въ высшихъ классахъ, систематизацш своего 
знашя. Этотъ курсъ, который можно назвать основнымъ, совершенно 
соотввтетвуетъ аналогичному основному курсу такъ называемой элемен
тарной алгебры. Въ составъ основного курса элементарной алгебры 
входятъ бол'Ье или менЬе сложный тожественный преобразования бук-
вениыхъ выражений (конечно, такого рода, который могутъ имтлъ при-
ложешя въ дальнЬйшемъ курсв), дт>йств1я надъ не абсолютными чи
слами (положительными и отрицательными), иррацюнальными, ком
плексными (вида а-{-Ы) и т. п. Изъ области собственно алгебры сюда 
должны войти ръшеше квадратнаго уравнешя, приложен!я нъкоторыхъ 
ученш низшаго анализа по вопросамъ, требующимъ составления урав-
ненш, выражающихъ нъкоторыя функциональный зависимости, а также 
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логариемичесшя вычислешя, пошгые о ЦЕЛОЙ алгебраической функщи 
объ одной или о двухъ перемътшыхъ, графики простъйшихъ алгебраи-
ческихъ функцш, и т. и. — Изъ курса тригонометрш сюда должны быть 
отнесены важивйппя преобразовашя, нужныя для ръшешя треугольни-
ковъ съ помощью формулъ, доиускающихъ примънен1е логариемиче-
скихъ таблицъ, и ръшеше треугольниковъ въ этихъ случаяхъ. — Идея 
функциональной зависимости должна въ основномъ курсъ занять подо
бающее ей мъсто, и, если молено такъ выразиться, играть важнейшую 
роль при изучении свойствъ функцш. — Никашя преобразования много-
сложныхь буквенныхъ выражений, какъ ращоналышхъ, такь и ирращо-
пальпыхь, здъеъ не должны имъть мъста. Увлекшись ими, мы только 
загромозди мъ курсъ излишнпмъ матер!аломь. — Гораздо ЦЕлесообразнье 
въ начальный и основной курсы ариеметизш, алгебры и геометрии 
„вклинить" матер1алъ изъ области прогрессий, соединений и т. п. 

Что касается третьяго, т. е. с и с т е м а т и з а ц 1 о н н а г о и допол
нит е л ь н а г о цикла, то въ него входить прежде всего приведение въ 
систему материала уже извъетнаго учащимся изъ курса ниэшихъ классовъ 
и дополнение этихъ познанш тъмъ, безъ чего приведете въ систему всего 
курса не можетъ быть удачно выполнено. Сюда же можно отнести на
чатки дифференщальнаго и интегральнаго исчислений, аналитической гео-
метрш въ плоскости и пространстве, конечно, въ минималыюмъ объемв, 
но достаточномъ для того, чтобы учанцеся уразумъли не только нъко-
торыя приложешя этихъ методовъ къ р-ьщенпо нькоторыхъ задачъ, но могу
щество этихъ методовъ, безъ помощи которыхъ мнопе вопросы или во
все не решаются, или же решаются крайне искусственными способами. 

Однимъ изъ п р и н ц и п о в ъ обучения математикъ въ средней школт> 
долженъ быть принципъ п е р е и л е т е и 1 я разныхъ отдъловъ матема
тики воедино, такъ называемый принципъ „фузюнизма". Только ру
ководясь этимъ принципомъ, возможно сделать курсъ математики ка-
ждаго изъ упомянутыхъ трехъ цикл овъ достаточно жизненнымъ и не 
совершенно отръ'занпымъ отъ всего остального курса. Конечно, не 
всегда вопросы геометрии таковы, чтобы въ нихъ можно было 
вплести некоторые вопросы алгебры или ариометпки, или триго
нометрш. Равнымъ образомъ не всь вопросы, такъ называемой, эле
ментарной алгебры нуждаются въ геометрической интерпретации или 
допускаютъ непосредственное примт>неп1е къ нимъ ариометическихъ вы 
численш. Но не только такихъ отдвльныхъ пунктовъ, а даже ц&лыхъ 
отдЪловъ довольно много, гдт> фузюнизмъ можетъ быть соблюдешь 
вполне, — особенно въ низшемъ и основномъ циклахъ курса математики. 

Сколько именно в р е м е и и надо въ каждомъ классе посвящать 
каждому изъ отдъловъ курса математики, вычислить не особенно легко. 
Это, впрочемъ, справедливо не столько для высшаго цикла, сколько 
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для остальныхъ, въ виду необходимости следовать принципу фузю-
низма. Но надо разъ-навсегда установить, что столько-то времени должно 
быть посвящено м а т е м а т и к ! На каждомъ урокъ математики, осо-

' бенно въ начальному и среднемъ циклахъ, надо учить математики, 
а не только ОТДЕЛЬНО ариеметикъ, геометрш, алгебрь. И все дЬло лишь 
въ томъ, чтобы было ясно установлено, что именно изъ даннаго отдъла 
должно быть въ каждомъ изъ классовъ усвоено. Когда данный мате-
р1алъ будетъ усвоенъ, — въ отдельные ли часы, или же рядомъ съ 
другими отделами, — это безразлично. Валшо это только съ точки 
зръшя методической, а не съ тачки зръшя программы и учебнаго плана. — 
Намеченный ниже въ общихъ чертахъ, учебный планъ, осуществима, 
конечно, только при строгой методичности прохождения курса1). 

Примерный учебный планъ. 
Для поступления въ I классъ средней школы необходимы слъдуюшде 

навыки и нознан!я: производство 4-хъ дъйствш въ предт,лъ первой ты
сячи и примкнете ихъ къ п р о с т ъ й ш и м ъ задачамъ; знакомство съ 
половиной, четвертые и восьмою долей и со смысломъ дробей, соста-
вленныхъ изъ поименованныхъ долей; умъше пользоваться линейкой 
и циркулемъ для черчешя прямыхъ линш и окружности и умт>н1е пользо
ваться масштабомъ для приблизительнаго измърешя небольших?, отръз-
ковъ прямой лиши; умт,н1е изготовлять изъ картофеля, пластилина, 
или другого подходящего материала, приблизительныхъ моделей: куба, 
прямоугольнаго параллелепипеда, цилиндра, шара, н т. п. 

Первый классъ (4 часа въ недвлю). 

Четыре двйств1я надъ многозначными числами, надъ некоторыми 
не многосоставными именованными числами, а также дальнейшее рас-
ширеше первоначальныхъ познашй учащихся объ обыкновенныхъ 
дробяхъ и введете обозначена десятичныхъ дробей съ двумя (макси-
мумъ съ тремя) знаками послт, запятой, вмъстт, съ примънешями всего 
изложеннаго къ ръшешю прозрачныхъ задачъ простъйшихъ видовъ. 

!) Къ сожалънш, составитель этого учебнаго плана не можетъ указать со-
отвЪтствугощихъ учебныхъ пособШ для учашихся. Учитель же можетъ найти 
методичесгая указания, соотвътствуюпця духу этого плана, въ иностранной 
методпко-математической литературъ, напр., въ книгъ Юнга подъ заглав1емъ 
„Какъ преподавать математику ?" (русскш переводъ Кулишера), — или въ 
книгъ Лоджа („Легкая математика", пер. Томилина). При условш свободы 
педагогическаго творчества, представляющей собою сопйШо ате о,па поп над
лежащая обучения и воспитана, для выполнена намъченнаго плана можно 
пользоваться любыми изъ существующихъ учебипковъ и учебныхъ пособШ. 
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Въ области же геометрш, курсъ которой можетъ, въ некоторыхъ слу-
чаяхъ, переплетаться съ некоторыми учешями ариеметики, дЬло сводится 
къ усвоешю учащимися начальныхъ представленш о вычисленш пло
щадей прямоуголышковъ, къ изготовлешю моделей некоторыхъ много-
гранниковъ изъ бумаги и другого подходящаго материала, къ решенш 
просгвйшихъ задачъ и къ употреблешю учениками линейки, циркуля, 
чертежнаго наугольника и транспортира для выполнения незамыслова-
тыхъ фигуръ и орнаментовъ. — Сверхъ того, надобно вводить посте
пенно, начиная съ этого класса, обозначение чиселъ буквами въ тъхъ 
случаяхъ, когда это полезно, и решете уравненш, нетребующихъ рас-
крыт1я скобокъ, приведетя дробей къ общему знаменателю и т. п. 

Второй классъ (4 часа въ неделю). 
Дальнейшее развитее дт.пств1й надъ дробями обыкновенными и де

сятичными, попят!е о приближенномъ вычислены и применение дробей 
къ вычислешямъ, относящимся до элементарнаго естествознания, до 
ежедневной жизни и простМшихъ коммерческихъ отношений. — Изъ 
области геометрш сюда можно отнести начальное представление о по-
добш фигуръ, о пропорщональности соотвт.тственныхъ сторонъ подоб-
ныхъ треугольниковъ, о вычислении площадей многоугольниковъ, и 
т. п. — Сверхъ того, можно усилить упражнения въ изготовлении 
моделей изъ подходящаго материала и расширить кругъ чертежныхъ 
работъ и применение графическая метода къ „изображению" численнаго 
значения некоторыхъ алгебраическихъ функцш. — Изъ области же ал
гебры сюда могутъ быть внесены те тождественный преобразования бук-
венныхъ выражений, который требуются для решетя не слишкомъ 
сложныхъ уравнений съ одною неизвестною и для извлечения квадрат-
ныхъ корней изъ чиселъ. 

Третш классъ (5 часовъ въ неделю). 
Извлечете квадратныхъ корней изъ чиселъ, приложен 1е его къ не-

которымъ вопросамъ геометрш, приблизительному вычислению зна
чены некоторыхъ алгебраическихъ функцш. — Положительный и отри-
тельныя числа и четыре дЬйстьчя надъ ними. — Система прямоуголь-
ныхъ координатъ. — Вычерчиваше графиковъ некоторыхъ алгебра
ическихъ функцш и знакомство учащихся съ азбукой проекцюннаго 
черчения, измерение и вычислете объемовъ некоторыхъ более слож
ныхъ тЬлъ, длина окружности и площадь круга, выводимый интуитив
ными способами, приблизительное выпрямление окружности; приблизи
тельная квадратура круга съ помощью миллиметренной бумаги, взвь-
шиватя и другихъ лабораторныхъ пр1емовъ; объемы некоторыхъ 
многограпниковъ, цилиндра, конуса интуитивными способами, а равно 
поверхность шара и объемъ шара, тоже способами интуитивными. 

5* 
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Четвертый классъ (5 часовъ въ неделю). 
Некоторые приемы приближеннаго вычислешя, радикалы, просгвй-

нпя логариемичесыя вычислешя, р&шеше системы уравненш, къ кото-
рымъ приводятся косвенные вопросы о прогреешяхъ и т. п., тожествен-
ныя преобразования нькоторыхъ буквенныхъ выражении, дълен1е щвлаго, 
относительно одной буквы, алгебраическаго полинома на другой. — Основ-
ныя теоремы геометрш, не приемлемый безъ доказательству изъ области 
планиметры и стереометрии, а также теоремы, хотя и ясныя безъ до» 
казательствъ, но не извъхтныя учащимся, вслъдств1е недостаточного ихъ 
математическаго образования. — Проекцш, симметрия разнаго рода, по-
дооче фигуръ, гомотет1я, прямыя лиши въ кругв, некоторый метриче-
сшя теоремы, примт>нешя тригонометрическихъ чиселъ (синуса и ко
синуса) къ рт>шешю прямо угол ьныхъ и косоугольныхъ треугольниковъ 
и къ вычислешю площадей и объемовъ. 

Пятый классъ (5 часовъ въ недълю). 

Въ пятомъ классе надобно восполнить весь основной циклъ мате
матическаго знашя, каковое восполнение дозволило бы заняться, съ од
ной стороны, систематизацией пройдевнаго, а съ другой — приступить 
въ слБДующнхъ классахъ къ начаткамъ исчисления безконечно-малыхъ 
и аналитической геометрш въ плоскости и пространства. ЗДЕСЬ уча
щимися должны быть усвоены изъ области алгебры тт> ОТДЕЛЫ, которые 
почему-либо не нашли себъ мъста въ предыдущихъ классахъ; аналогич
ное справедливо и относительно геометрш и тригонометрии. Учашдеся 
должны освоиться, какъ слъдуетъ, съ логариемическими вычислениями, 
который должны для нихъ представляться дЬйствительнымъ сокраще-
н1емъ вычислений, не требующимъ особенныхъ познанш, за исключе-
шемъ четырехъ логариемическихъ тожествъ и навыка пользоваться 
таблицами (а если возможно, то и логариемической линейкой). Здьсь 
же должны быть расширены необходимъйипя правила приближеннаго 
вычисления. Въ этомъ класст, долженъ закончиться основной курсъ 
математики въ намъченныхъ въ объяснительной запискъ предт,лахъ и 
быть укръпленъ фундаментъ доказательнаго метода въ математика. 

Шестой классъ (3 часа въ недълю). 

Въ шестомъ класст, учашдеся должны ознакомиться съ первыми на
чатками исчисления безконечно-малыхъ и аналитической геометрш въ 
плоскости. Не знаше наизусть многихъ формулъ дифференцирования 
и значенш возможно болыпаго числа неопредт,ленныхъ интеграловъ — 
цт,ль этого курса, а уразумтлпе учащимися с п о с о б о в ъ вычисле
шя производныхъ нростъйшихъ алгебраическихъ фупкцш и смысла 
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этихъ производим хъ въ геометрш, механике, физике и параллельное 
съ намеченными вычислешями усвоеше учащимися идеи неопред&лен-
наго интеграла. — Изъ области аналитической геометрш надобно огра
ничиться лишь самымъ необходимымъ : уравнениями прямыхъ: 
у = ах -{- Ь, Ах -\- Ву*-\- С — о, у = Тех, у = а, х — а, х = о, у = о, 
уравнениями круговъ: 

х2 ~\- у2 = г2 и (х — а)2 -\- (у — Ъ)2 = г2, 
уравнениями параболъ: 

у = х2, у2 — х и у2 = 2 рх 
и уравнениями эллипса и гиперболы: 

^ 4 - ^ — 7 и - — ^ - - 7 
а2 ^ Ь2~ а2 Ъ2 ~ 

При малейшей къ тому возможности, самостоятельная работа учащихся 
должна быть посвящаема систематическому изучешю нЬкоторыхъ главъ 
учебниковъ геометрии, тригонометрии и элементарной алгебры. 

Седьмой клаесъ (4 часа въ недьлю). 

Геометр1я (2 часа въ неделю): систематизация нвкоторыхъ отдт,ловъ. 
Евклидовой геометрш, тригонометрш и элементарной алгебры по выбору 
преподавателя. — Начатки высшей математики (2 часа въ неделю): раз-
вит1е идеи определенная интеграла и приложена этой идеи къ нт>ко-
торымъ квадратурамъ и кубатурамъ, а также расширение материала 
аналитической геометрии начатками геометрш въ пространстве. — 
При малейшей къ тому возможности въ этотъ курсъ уместно внести 
начальный понятая изъ области теорш вероятностей. 

5. Программа по физик-Ъ, 
составленная Г. М. Г р и г о р ь е в ы м ъ , преподавателемъ Стоюнпнской Жен

ской Гимназш (въ С. Петербурге). 

При распределен^ курса физики на четыре года, въ виду весьма 
значительной разницы въ возрасте учащихся въ IV и VII классахъ, 
по моему мнЪнш, необходимо разделить курсъ на две ступени. При 
этомъ IV и V классы составить первую ступень, VI и VII — вторую. 
Преподаваше на этихъ ступеняхъ должно различаться не только по 
разбираемому материалу, но, главнымъ образомъ, по методу. На пер
вой ступени практическая работы учениковъ должны, какъ я думаю, 
играть доминирующую роль. Занятш ведутся здесь по методу лабо-
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раторныхъ уроковъ 1). Ученики сами восироизводятъ и наблюдаютъ фй-
зичесшя явлетя на практическихъ занят1яхъ, которыя ведутся исклю
чительно на одинъ фронтъ, т. е. весь классъ, разбившись на группы, 
напр. по 2, выполняешь одинаковый работы. Фронтовая система здт>сь 
необходима, такъ какъ лишь при этихъ услошяхъ возможна общая 
бесъда учителя со всъмъ классомъ, въ которой сравниваются и обсуж
даются результаты работъ и двлаются выводы изъ ученическихъ наблю-
денш. Практическая занятая естественно переходить въ бесъду, и 
бесъда въ практическая занятая. 

Главная задача первой ступени — научить учащагося возможно все
сторонне наблюдать физическая явлешя, познакомить его съ простей
шими методами физическихъ измьренш, выяснить ему способы прибли-
женныхъ вычислений, дать отчетливое представление объ основныхъ 
физическихъ величинахъ, каковы, напр., плотность, температура, коли
чество тепла и пр. 

Далеко не всЬ ОТДЕЛЫ физики одинаково легко поддаются методу лабо-
раторныхъ уроковъ, во-первыхъ, по существу нъкоторыхъ вопросовъ, во-
вторыхъ, вследствие чрезвычайной дороговизны проводить по фронтовой 
системе некоторый основный работы, напр., по электричеству, физиче
ской оптике. А потому, МНЕ думается, что наиболее подходящими 
отделами для первой ступени будутъ: первоначальный физическая 
измерешя (измереше объемовъ, массъ, плотностей, площадей и пр.). 
Газообразный, жидшя и твердый тт,ла. Это можетъ служить матер!-
аломъ для IV класса. Въ V классе тепловыя явления, геометрическая 
оптика. Механика [исключительно опытная] 2). 

Опытная механика могла бы служить связующимъ звеномъ между 
первой и второй ступенью, которую я предложилъ бы начинать съ 
более систематическая курса механики теоретической, поскольку, ко
нечно, таковая вообще возможна въ средней школь. 

Задача второй ступени преподавания физики не только познакомить 
съ рядомъ фактовъ по темъ отдвламъ, которые не входятъ въ первую 
ступень, но, главнымъ образомъ, выяснить основный физическая теорш 
[напр. молекулярную, механическую теорш тепла, волновую теорш 
свита] и указать на главньйппя обобщения физики [первое и второе 
начало термодинамики]. Это я считаю безусловно необходимыми Безъ 

г) Методъ лабораторныхъ уроковъ, но сколько мне известно, былъ про-
веденъ въ русской школе лишь Ив. В. Глинкой (СПб., гимназ1я Импер. Але
ксандра I) и описанъ въ КНИГЕ „Ив. Глинка. Опытъ методики физики" СПб. 
изд. „Образование". 

2) Могли бы быть поставлены, напр., следующая работы: равномерно 
ускоренное движеше тела по наклонному желобу, простыя машины, наблюдешя 
вадъ качашями простого маятника и пр. 
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знакомства, хотя бы самаго элементарного, съ основными теориями фи
зики, окончивши! среднюю школу, не пойметъ ни одной популярной 
лекцш по физикъ, ни одной популярной книжки. Онъ не въ состоянии 
будетъ пополнять свои свъдЪтя путемъ чтения. 

Практическая занятая учащихся по второй ступени уже не играютъ 
существенной роли. Они могутъ вестись не систематически, въ край-
немъ случат,, за недостатком ,̂ времени, могутъ и совсъмъ быть опу
щены безъ существенного ущерба для дъла. Продълавъ самъ много 
опытовъ и изм'вренш на первой ступени, учащшся иначе взглянетъ и 
на классный экспериментъ. 

6. Программа по иеторш, 
составленная Я. С. К у л ь ж и н с к и м ъ , директоромъ Звенигородскаго (Шев-

ской губ.) Коммерческаго училища: 

I. Объяснительная записка1). 

Истор1я описательная и даже прагматическая для цълей средняго 
общаго образования совершенно безполезны: заучивание отдЬльныхъ 
фактовъ или установление связи между ОТДЕЛЬНЫМИ фактами ума не 
развиваетъ, опыта не обогащаетъ. Отдельные, единичные факты ни
когда и нигдъ не повторяются. Иное двло история социологическая'2). 
Съ точки зрт.1пя последней каждое явлеше общественной жизни пред
ставляется равнодействующей цълаго комплекса основныхъ факторовъ, 
какъ природа страны, ея географическое положеше, сосьди, ростъ пасе-
летя и т. д. Факторы эти или постоянны, или во всякомъ случав пов
торяются очень часто. Все же разнообразие историческаго процесса пропс-
ходитъ отъ того, что одни и тв же факторы смешиваются между собою въ 
самыхъ разнообразных^, пропорц^яхъ. Знать историю, такимъ образомъ, 
значить умъть разложить каждое явление (конечно, не единичное, не тотъ 
или другой законодательный актъ, то или другое сражеше, бе ппшпив 
поп сига!; ргае1ог, а татя явленчя, какъ крепостное право, реформация, 
государственное устройство, та или другая война въ цвломъ) на его 
производителей и определить направление и сравнительное значение 
каждаго изъ пихъ. Такое знание истории является необходимою и 

х) Въ основан1е программы и объяснительной записки положены принципы, 
подробно изложенные въ кнпгЪ того же автора „Опытъ методики система-
тическаго курса иеторш". 

2) Ом. Пр. М. М. Хвостовъ. История Древняго Востока. Изд. на правахъ ру
кописи 1909 г. стр. 5—6. Цитируется Кульжинскимъ въ „ОпытЪ методики 
систематическая курса истории" стр. 7. 
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крайне важною частью общаго образовали. Самое пренодаваше должно 
вестись генетическимъ методомъ]). Надо не преподавать ученикамъ 
истину, а указывать имъ путь къ ней, учить ихъ рабираться въ исто-
рическомъ матер1алт.. Надо заставить учащихся данный курса сблизить 
другъ съ другомъ, сопоставить или противоположить другъ другу. Ра
бота въ этомъ направлении въ формальномъ отношенш разовьетъ анали
тическую способность ума учащихся, въ матер1альномъ же — подготовите, 
ихъ къ понимашю государственныхъ и общественныхъ явленш совре
менной жизни, т. е. поможетъ имъ въ свое время быть гражданами. 
Но такая работа требуетъ много времени. И въ то же время мы не 
можемъ ограничиться разборомъ какой-нибудь одной эпохи, вырванной 
изъ исторической эволющи. Какъ въ геометрш каждая теорема пред-
ставляетъ собою выводъ изъ предыдущаго курса и оторванная отъ него 
понята быть по можетъ, такъ и въ исторш каждое явлеше порождено 
прошлымъ, и знаше прошлаго необходимо для понимания послъдующаго. 

Остается только вырвать историю только тт.хъ народовъ, которые 
намъ наиболее интересны, выделить въ ихъ исторш исключительно тт. 
процессы, которые намъ наиболее важны, и проследить ихъ съ воз
можною полнотою съ начала до конца. 

Эти соображения заставляют!, сделать въ обычной программе боль-
нпя сокращения. Выпущена, напр., история мусульманскихъ народовъ. 
Конечно, получается значительная лакуна. Арабы и турки въ своихъ 
нашеств1яхъ на Европу являются, какъ сТеив ех тасЪша. Но вт.дь и 
теперь считается вояможнымъ, или приходится такъ трактовать наше
ствие гунповъ или даже татаръ. Ихъ предшествующая исторш очер
чивается въ двухъ словахъ. Опущена исторш философии (даже Со-
кратъ), искусствъ и т. и. Все это ученики восполнятъ при желанш 
домашнимъ чтен1емъ. Если въ программа говорится о христианстве 
ИЛИ же о папствв, то только со стороны влшнш этихъ явлений на по
литическую и общественную жизнь народовъ. При всемъ томъ наша 
программа на практике можетъ оказаться все еще слишкомъ обшир
ной. Можетъ оказаться необходимость и возможность дальнъйшихъ 
сокращений. 

Чтобы произвести работу, о которой мы говорили выше, д'ьти должны 
обладать нъкоторымъ заиасомъ сырого, конкретнаго материала. Какъ 
въ курсь географш д'Ътямъ показываюсь произведенш изучаемой страны, 
образцы флоры, карты, картины фауны, устройства поверхности, такъ 
и въ курсъ исторш д'Ьтямъ надо показать памятники вещественные, 
ихъ модели, реконструкции ихъ, картины старины, памятники законо
дательные и литературные, и литературный реконструкции прошлой 

1) См. Музычешсо. Современный педшогичесюя течешя. Стр. 123. 
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жизни. Но если коллекцш п рисунки, географичесте или исторические, 
могутъ быть и показаны, и разработаны въ классЬ, то литературные 
памятники и картины п о к а з ы в а т ь , т. е. читать, въ класст, нельзя, 
какъ по недостатку времени, такъ и по соображешямъ дидактическимъ. 
Ознакомление съ сырымъ матер1аломъ исторш должно составлять одну 
изъ задачъ д о м а ш н я г о ч т е н ! я учащихся. 

Въ распоряжении учителя истории должна быть особая историческая 
библиотека. Такъ какъ на урокахъ въ значительной части только 
оформливается, систематизуется то, что узнано было раньше, то чтете 
должно идти не параллельно курсу, а предварять курсъ. Съ половины 
третьяго класса, въ иныхъ случаяхъ и раньше, учитель предлагаетъ 
желающимъ беллетристически книги, въ родт, „Приключения допето-
рическаго мальчика" Д'Эрвильи, „Жизнь пещернаго человека" 81ап1еу 
АУагег1оо и популярно-научиыя брошюры, въ родт, статей Коробчевскаго 
и Кудрявскаго. 

Это въ связи съ популярно-этнографическою литературою, прочи
танною учениками въ курсЬ географш, дастъ матер!алъ для пестрое-
шя жизни первобытнаго человека. Затьмъ въ концт, III класса, въ па-
чалъ IV, когда проходится курсъ „доисторический" х), дадимъ Масперо 
„Историческая чтешя", потомъ Гиро „Частная и общественная жизнь 
грековъ", потомъ его же „Частная и общественная жизнь римлянъ". 
Для всего курса много даетъ прекрасная „Книга для чтешя по древ
ней истории", для работы въ класст, предназначена „Историческая хре-
стомат1я" Кулжинскаго и Нейкирха. Для учениковъ V класса (исторш 
среднихъ вйковъ) „Книга для чтения по истории средиихъ втжовъ",— ре-
дакти рованная пр. Виноградовым ,̂, „Средневековье въ его памятникахъ" 
пр. Егорова, известная хрестоматия пр. Стасюлевича и даже „Книга для 
чтешя по русской исторш" пр. Довпара-Запольскаго будутъ непосильны. 
Ихъ можно указывать только болт,е даровитымъ и интересующимся. 
Въ класст, и здЬсь пригодится часть II „хрестоматии" Нейкирха и 
Кулжинскаго, и Фарфаровскаго „Источники русской исторш". Для уче-

х) Надо заметить, что провести домашнее чтете строго систематически 
очень трудно. Такъ „Воспомипашя Багрова-внука", рисующДя жизнь второй 
половины XVIII в., пришлось бы отложить до класса VI. Между тъмъ это, не-
сомн'Ьнно. чтете младшаго возраста, и картина переселетя необходима для 
выяснетя перемтлп, вызванныхъ переселетемъ съ Придн'Ьпровья въ Суздаль-
стй край. Самый вопросъ, что рекомендовать двтямъ далеко не разработанъ. 
Такъ какъ р-Ьшете этого вопроса, требующее знакомства съ обширной лите
ратурою непосильно отдельному лицу, то дальше никакихъ указаний на исто
рическую беллетристику не будетъ. Интересующихся отсылаемъ къ интересному 
опыту г-жи Зандбергъ „Историческая беллетристика въ ш кол-в", хотя опытъ 
этотъ далеко неполонъ. 
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ника средняго можно предложить Ланглуа „История средиихъ вт.ковъ", 
Марьежоль „Истор1я средиихъ вековъ и новаго времени", Тарасовъ и 
Моравскш „Культурно-историчесшя картины изъ жизни Западной Ев
ропы", Князьковъ „Изъ прошлаго русской земли" ч. I, известный статьи 
Иванова по средневековью, статьи Ефимовой „Рыцарство", „Крепостные 
и вольные города въ старой Францш" и „Парижская револющя 
въ XIV в.". Сиповскш „Родная старина" и др. При занят1яхъ въ VI и 
VII классахъ (курсъ новой исторш) беллетристика отойдетъ далеко па 
заднш планъ, такъ какъ учапцеся ЗДЕСЬ настолько зрелы, что могутъ 
и должны пользоваться хотя бы нетрудными, но научными книгами. 
ЗДЕСЬ можно съ болыпимъ усивхомъ указывать „Книгу для чтешя по 
новой исторш", упомянутую выше книгу Довнара-Запольскаго, Руре-
вича „Историческую хрестоматию по новоц и новейшей истории", и 
прямо университетские курсы. Но и здесь надо настаивать на про-
чтенш такихъ вещей, какъ „93-ш годъ" Гюго, романы Феликса Гра, и 
Эркманъ-Шарт1ана (о русскихъ романахъ Пушкина и Толстого, конечно, 
и говорить не приходится). Большую роль должны играть сочинения 
и рефераты, какъ письменные, такъ и устные. Работы эти надо раз-
ДЕЛИТЬ на к у р с о в ы я и в н Е к у р с о в ы я. Первыхъ будетъ боль
шинство, но не надо преувеличивать ихъ значения. Самодеятельность 
учащихся здъсь въ значительной степени ограничена, такъ какъ планъ 
работы ЗДЕСЬ обыкновенно уже данъ, и задача ученика сводится къ 
толковой передаче своими словами материала, указаннаго учителемъ 
(примеры исключений см. у Покотила „Практическое руководство для 
начинающего преподавателя исторш" стр. 109, гдт, вообще подродно 
развить этотъ вопросъ). Большш интересъ въ этомъ СМЫСЛЕ пред-
ставляютъ сочинен]*я на темы, стоящая ВНЕ курса. Такими темами мо
гутъ быть: „история Средиземпаго моря", Балтшскш вопросъ въ XVI 
в.", „Черное море и восточный вопросъ въ русской исторш", „Борьба 
со степью", описаше экскурсии въ историческую местность и т. п. Ма-
тер1алъ и ЗДЕСЬ не можетъ быть великъ и долженъ быть указанъ 
учителемъ. Но ДЕЛО не въ этомъ. ЗДЕСЬ ЭТОТЪ матер1алъ долженъ 
быть обработанъ и представленъ въ совершенно новой концепцш. 
Возьмемъ для примера „Балтшскш вопросъ". Изъ всвхъ нерииетш 
Смутнаго времени ученику придется ВЫДЕЛИТЬ вмешательство Польши 
и Швецш, выяснить, какъ соперничество этихъ державъ отразилось на 
русскихъ дЬлахъ, и наоборотъ, какъ вмешательство въ руссюя дт,ла 
отразилось на этомъ соперничестве; изъ тридцатилетней войны надо 
выделить появление имперцевъ въ Мекленбурге и т. д. 

Въ „исторш Средиземнаго моря" египетская экспедиция явится не 
эпизодомъ революцюнныхъ войнъ, а этапомъ борьбы за вл1яше на 
Востоке и будетъ связана съ настоящей оккупацией Египта апглича-
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нами. Самодеятельность учащихся ЗДЕСЬ проявится въ полной мт»ръ\ На 
такой работе и будетъ развиваться и изощряться творчество молодежи. 

Программа по исторш. 

IV классъ. 

Источники исторш. Лътописи, записки иностранцевъ, предашя и 
легенды, сравнительная этнограф1я и переживашя. Находки и раскопки. 

Первобытная культура. 
Эволющя материальной культуры. Каменный, бронзовый и железный 

въка. Пища и занятая. Жилища. 
Эволющя общественности. Союзы людей, круговая защита и кру

говая ответственность, куначество. 
Рт>чныя цивилизащи. 
Египетъ. Природа нильской долины и ея влшн1е на хозяйство, по

литически и общественный строй Египта. 
Месопотам1я. Сходство и различие природы и географическаго но-

ложен1я Месопотамш и Египта. Государственный и экономически! бытъ. 
Финишя. Природа и положение страны. Историческое значение Сре-

диземнаго моря. Финишйская торговля и ея мировое значение. 
Грещя. Природа и географическое положение Грецш. Вл1яте Во

стока. Городъ-государство и его развитее. Греческая колонизация-
Афины. ДревнМшш сощальный и политический строй Аттики. Борьба 
VII в. Солонъ и его реформы. Тираншя. Поб'Ьда демократии. Пер
сидское нашеств1е и образование афинской державы. Организащя афин
ской державы, ея политическое и экономическое преобладайте въ эллин-
скомъ вор*. Вырождение греческой демократии и общее ослабление Гре
цш. Выступление Маке дот и и распространение эллинской культуры на 
Востокъ. Политический и экономической бытъ эллинистическихъ госу-
дарствъ. 

Итал1я и ея население. Римская республика и ея устройство. Со
словная борьба. Покорение и организация Италии. Превращение Рима 
въ мировую державу и организащя провинщй. ИзмгЬнеше хозяйствен-
наго и общественнаго строя Италш. Сощальная борьба II в. Установ
лена принципата. Организационная работа империи въ провинщяхъ. 
УСПЕХИ торговли, промышленности. Религюзно-нравственный кризисъ 
и разложение аптичпаго миросозерцания. Распространение восточныхъ 
культовъ и появление христианства. Экономически* унадокъ III в. Эво
лющя императорской власти. Латифундш, колонатъ, иммунитетъ. При-
миреше имперш съ христианствомъ. 

Падение Западной имперш. Возвышение папства. Монашество. 
Визашпя. Юститаиъ Великш. Попытка возстановить единство 
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имперш. Внутренняя деятельность. Юститановъ кодексъ. Борьба съ 
персами и мусульманское нашеств1е. Государственный и экономический 
строй Визант1и VII в. Иконоборство. 

V классъ. 

Германцы, ихъ древн-вшиш бытъ (по Цезарю и Тациту). Франкское 
королевство, его хозяйственный строй. Возвышеше каролинговъ. Сень-
оратъ и коммендация. Славяне. Разселете, бытъ. Принятие христь 
анства. Первое болгарское царство. Образование польскаго государ
ства. Природа и положете Восточной Европы и ихъ вл1яте на складъ 
жизни русскаго народа. Государственный, экономический и сощальный 
бытъ К1евской Руси. Падение Приднепровья. 

Разложете королевской власти. Феоды и сепьорш. Вассальныя от-
ношешя. Упадокъ торговли и городовъ. Положете впллановъ. Фео
дализация церкви. Заселете Суздальской земли и образование велико
русской народности. 

Хозяйство и общество. Вотчинное государство. Дроблете власти. 
Татарское нашествие. 

Священная римская империя германнской нац1и. Клюншское движете. 
РаздЬлете церквей. Борьба папства и имперш. Крестовые походы. 
Ихъ причины религиозный и матер1альныя. Духовно-рыцарстпе ордена* 
Значете крестовыхъ походовъ. Возвышете городовъ. Промышлен
ность на сбытъ. Рынки, гильдш и цехи. 

Объединете Франщи и усиление королевской власти при Капетин-
гахъ. Сословная монархия и генеральные штаты. Переходъ къ абсо
лютной монархии. 

Краткш очеркъ истории Англш до завоевания ея норманцами. Фео-
дализмъ въ Англш. Борьба Плантагенетовъ съ сословиями. Великая 
хария вольностей. Возникновение парламента и его усилете. 

Паден1е имперскаго единства и усилете князей. Образование го-
родскихъ союзовъ и германская торговля конца ереднихъ вт>ковъ. Ганза. 
Возникновение державы Габсбурговъ. Германизации прибалтшекихъ 
славянъ. Чех1я и гусситы. Византия въ X—XII вв. Стратюты, ди-
наты, пронш. Латинская импер1я. Второе болгарское царство. Серб1я 
при Шманичахъ. Пашеств1е турокъ. 

Юго-западная Русь и подчинение ея Литв'Ь. Литовско-русское госу
дарство и общественный строй. Соединение Литвы съ Полъшею. Борьба 
съ немцами. 

Возвышете Москвы. Борьба съ Литвой. Новгородъ и его эконо
мическая роль. Образование нацюнальнаго государства и уничтожение 
татарскаго ига. Отношение церкви къ государству. Завоевание Казани, 
Астрахани и Сибири. Оборона южной границы. Борьба за Ливонда. 
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Переходъ удЬльнаго быта въ государственный. Служилые люди и по
местная система. Борьба ст. боярствомъ. Сощалъныя противоръч1я 
московскаго государства въ КОНЦЕ ХУ1 в. Смутное время. Политиче
ски и сощальныя движения. Иностранное вмешательство и нащональ-
ное движение. 

VI классъ. 

Упадокъ левантской торговли и географичесшя открьшя XV и XVI 
вв. Европейская торговля XVI в. Начало капиталистической промыш
ленности. 

Состоите Германш въ начале XVI в. Гуманизмъ въ Германш. Ре-
формацюнное движение. Револющя въ Германш. Борьба императора 
съ князьями. Аугсбургскш миръ. 

Католическая реакщя. Тридентскш соборъ и 1езуиты. Роль Испа
ши въ реакщи. Нидерландская револющя. Экономическое положение 
Испаши и Голландш. 

Англ1я въ XVI в. Королевская власть и парламентъ при Тюдорахъ. 
Церковная политика Генриха VIII. Епископальная церковь. Внешняя 
политика Елизаветы. Промышленные и торговые успехи Англш. 

Королевская власть во Франщи. Кальвинъ и гугеноты. Полити
ческое и социальное значение религюзныхъ воипъ. Нантскш эдиктъ. 

Католическая реакщя въ Германш. 30-лт.тняя война. Паден1е гер-
манскаго единства и торжество княжескаго партикуляризма. 

Судьба реформащи въ Полынь. Возвышеше шляхты. Люблинская 
ушя. Превращеше Польши въ избирательную монархию. Брестская 
ушя. Религиозное и сощальное положена Малороссш. 

Россия. Новая династия. Роль земскихъ соборовъ. Возстановлеше 
порядка. Народныя волпешя конца 40-хъ годовъ XVII в. Соборное 
Уложете. Государственный и общественный строй Россш въ XVII в. 
Малороссшскш вопросъ. Столкновение церкви съ государствомъ. Ра-
сколь. 

Сословная рознь и торжество абсолютизма во Франщи. Экономи
ческая политика монархии. Меркантилизмъ и развитее крупной промыш
ленности. Система „иолицейскаго государства". Гегемония Франщи 
въ Европе. Регентство и финансовая катастрофа. 

Анппя въ XVII в. Первые Стюарты и' парламентъ. Междоусобная 
война. Английская республика. Реставращя Стюартовъ и револющя 
1688 г. 

Росс1я. Подготовка преобразований. Начало царствования Петра В. 
Внешняя политика. Внутреншя реформы. Экономическая политика и 
развитее промышленности и торговли. Преемники Петра В. Роль дно-
рянства и закръпош,ен1е крестьянъ. 
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Старый порядокъ въ Европъ и борьба съ иимъ. Естественное право. 
Вольтеръ. Монтескье. Руссо. Физиократы. Союзъ „философовъ" съ 
монархами. Просвещенный абсолютизма Возникновете Прусеш. Во
енно-хозяйственный абсолютизма Фридрихъ II. Австр1я. 1осифъ II 
и его реформы. „юзефинизмъ". Консервативная оипозищя. Екатерина 
II. Наказъ и комиссия для составления ироэкта новаго уложетя. 06-
ластныя реформы. Секуляризация дерковныхъ имуществъ. Сословныя 
мт>ры. Финансовая и экономическая политика. Турещая войны. Польша 
въ XVIII в. и польете раздьлы. 

Англ1я въ XVIII в. Побъда парламентаризма. Преобладание зем
левладельческой аристократии. Торговая и колотальная политика. Аме
риканская револющя. Конституция Соединенныхъ Штатовъ. 

VII классъ. 

Франщя при Людовикахъ XV и XVI. Попытки реформъ и оппози-
щя привилегировапныхъ. Нащональное Собрате и его законодатель
ная работа. Падете монархии. Якобинская республика. Начало реак-
щи и конститущя VIII года. Революцюнныя войны и революционная 
арм1я. 18-го брюмера. Учреждетя консульства и имперш. Завоева
ние Европы. Континентальная блокада. Нащональныя движения. Ре
формы въ Прусеш. 

Императоръ Павелъ I. Учрежден!е объ императорской фамилии. 
Александръ I. Преобразование центральныхъ учреждений. Сперанскш 
и его планы. Внешняя политика. Война 1812 г. Низложение Напо
леона. Вънскгй конгрессъ. 

Политическая, сощальная и культурная реакщя начала XIX в. Ли
берализма Священный союзъ и эпоха конгрессовъ. Освобождение Грещи. 

Экономический переворотъ въ Англш въ концъ XVIII в. Борьба 
реакщи и либерализма. Парламентская реформа 1832 г. Чартистское 
движете. 

Франтя въ 1814 г. Аристокраачя и буржуаз1я. Польская революция. 
Господство крупной буржуазии. Радикализм!, и соп,1ализмъ. Февраль
ская револющя. 

Борьба классовъ и буржуазная реакщя. Переворотъ 1851 г. 
Реакщя въ Германш. Таможенный союзъ и переходъ Германш къ, 

капиталистической промышленности. Нацюпальная идея и Франкфурт-
СК1Й парламентъ. Авсачля въ 40-хъ годахъ. Славянское возрождение. 
Револющя въ Австрии и Венгрии. Крушение нащональнаго движетя. 

Общественное движете 20-хъ годовъ въ Россш и декабрьское воз-
стате. Польское возетате 1830—31 гг. Кодификащя права. Финансы. 
Экономичестй строй России въ срединъ XIX в. Успехи промышлен
ности и торговли. Денежное хозяйство. Подготовка крестьянской ре-
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формы. Торжество принциповъ Св. союза во внъшией ПОЛИТИКЕ. Крым
ская война. 

Возрождете Италш. Кавуръ и Гарибальди. Объединение Италш. 
Итал1я — великая держава. 

Вторая импер1я во Франщи. Внешняя политика. Экономнчесше 
успехи. Ростъ оппозищи. Франко-прусская война. Третья респуб
лика. Колониальная политика Франщи. 

Прусская конституция 50-хъ годовъ. Бисмаркъ и его программа. 
Съверо-германскш союзъ. Германская империя. Промышленные усиьхи 
и колониальная политика. Австр1я во вторую половину XIX в. Австро-
венгерское соглашеше 1867 г. Национальная борьба конца XIX в. 

Англ1я 50-хъ годовъ. Вторая избирательная реформа. Ирландский 
вопросъ. Третья избирательная реформа. Колониальная политика Англии. 
Пмиер1ализмъ. Ростъ Соедипенныхъ Штатовъ въ XIX в. Противопо
ложность сЬверыыхъ и южныхъ штатовъ. Междоусобная война. Про
мышленное развитее. Американский импер1ализмъ. Велишя реформы 
ими. Александра II. Польское возсташе 1863 г. Внешняя политика. 
Смерть ими. Александра II. 

7. Программа по географш, 

а. Программа по физической географш для 1-го кл. сред
ней школы и краткое объяснеше къ ней, 

составленный Ф. П. Ш в е ц о м ъ, преподавателемъ Юрьевской мужской гимназ1и 
Александра 1-го й ассистептомъ при кафедр* геолопи Юрьевскаго Университета. 

Принимая во внимаше, что изучение природовт>дт,н1я начинается съ 
IV класса, въ первыхъ же трехъ классахъ совершенно не удаляется 
времени на ознакомление даже съ элементарными курсами этого пред
мета, я считаю безусловной необходимостью при прохождении курса 
физической географш параллельно сообщать учащимся элементарный 
СВ'БДВШЯ по начальному курсу природовъдътя, хотя бы въ предълахъ 
такой книги, какъ А. Гердъ „М1ръ БожШ", съ некоторыми дополне-
Н1ями изъ книги проф. Ю. Н. Вагнера „Начальный курсъ природовъ-
дт.н1Я. Ч. 1-ая. Неживая природа". 

Попутное введете въ курсъ географш СВЪТГБНШ по природовтзД'ьнш 
приведетъ къ болйе сознательному усвоению основныхъ элементовъ фи
зической географш и значительно оживить преподавание. 

При такомъ преподавании курсъ физической географш долженъ 
быть возможно болт.е иростъ и кратокъ. Такой курсъ будетъ соотвт.т-
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ствоватъ также возрасту учащихся и количеству учебныхъ часовъ, 
отводимому этому предмету программой, не превышающему двух?, ча
совъ въ недълю. 

Я позволю себъ еще отметить, что попутное прохождение элемен-
тарныхъ свъдънш изъ курса природовъдвтя должно сопровождаться 
демонстрацией образчиковъ горныхъ породъ и постановкой просттшпшхъ 
опытовъ. 

Видное мт.сто должны также занимать планомерно поставленный 
экскурсы для ознакомления съ природой. 

Перечень ОТД-БЛЬНЫХЪ главъ курса. 

1. Природа, явления природы и ихъ изучение. Общее знакомство 
съ телами. Объемъ и протяженность тълъ. Въсъ тйлъ. Измъреше 
въса и объема тълъ. Метрическая система. Переходъ тьлъ изъ од
ного состояния въ другое. Вл!ян1е на тъла тепла и холода. Темпе
ратура. Измъреше температуры. Термометръ. 

2. расположение предметовъ въ классе. Направоенге и разстоянье. 
Планъ класса и школы. Планъ города и его окрестностей. Масштаб'!,. 
Карта (на чтете картъ обратить особенное внимание). 

3. Что можно наблюдать на ровномъ месть. Горизонтъ и его страны. 
4. Океанъ. Море и его части. Морская вода. Деятельность моря. 

Происхождение острововъ. Приливъ и отливъ. Береговая линтя. Вы
соте и низте берега. Морская дюны. 

5. Поверхность суши. Равнины и плоскогорий. Почва и подпоч
венные слои. Слоистыя и массивный горныя породы. Гранить. Глина. 
Песокъ. Глинистый сланецъ. Песчаникъ. Известняки. Каменная соль 
и гипсъ. 

6. Значенье воздуха и воды въ изменении поверхности суши. 
Общее знакомство съ воздухомъ. Движете атмосферпаго воздуха. Со
ставь воздуха. Свойства кислорода, азота, углекпслаго газа и получе-
ше ихъ опытпымъ путемъ. Гореше и пламя свечи. 

7. Вода въ различныхъ состояшяхъ. Составь воды. Водяные 
пары, йспареше. Туманъ. Облака. Атмосферные осадки. Подзем
ная вода и источники. Ручьи. Рьки. Озера и болота. 

8. Горы. Происхождение горъ. Горныя цепи. Горные снега и ледники. 
Теплота въ глубине земли. Гейзеры. Вулканическая явленья. Земле-
трясешя. 

9. Полезный ископаемый, добываемый въ горахъ. Важнейппя ми
нералы и руды. Каменный уголь. 

10. Земной шаръ. Форма земли. Глобусъ. Лиши глобуса. Гра
дусная сетка. Вращеше земли около оси. Вращеше земли около 
солнца. Времена года. 
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11. Климатъ. Климатичесшя пояса. Климатъ морской и континен
тальный. Неодинаковое нагр*ваше материковъ и океановъ. В*тры. 
Морск1я течешя. 

12. Обзоръ земли по глобусу и карт* полушарш. Суша и море. 
Очертате материковъ. Острова. Поверхность суши. Морское дно. 
Вода на поверхности суши. 

13. Картины природы и жизни людей. С*в. Ледовитый океанъ. 
Тундры. Л*са ум*реннаго пояса. Степи. Пустыни. Тропичесшя л*са. 
Горныя области. Культурный растешя и домашшя животныя. 

14. Челов*къ. Расы. Народы. Промышленность и торговля. Ду-
ховныя потребности людей. Государство. 

Кратшй обзоръ Россш. 
Въ качестве руководства могутъ служить: 
Г. И. Ивановъ. Нач. курсъ географш. Часть 1-ая. 
А. Круберъ, Григорьевъ, Барковъ и Чефрановъ. Начальный курсъ 

географш. 

б. Программа по географш за Н-ой и Ш~ш классы, 

составленная В. В. П л о т н п к о в ы м ъ , преподавателемъ Юрьевскаго реаль-
наго училища и Юрьевской Женской гимназш имени Пушкина. 

^ои ншИа, 8е6 пшГЬит. 

Взгляды нашего общества ИЛИ Т. Н. „публики" на значение геогра
фии въ средней школ* отличаются крайней сбивчивостью и отчасти не-
понимашемъ смысла изучения этого предмета. Это и немудрено : вспом-
нимъ. какъ мы сами учились въ средней школ* географии, вспомнимъ 
учебникъ Смирнова, требовавшей, наприм*ръ, запоминания наизусть 
вс*хъ департаментовъ Фрашци съ ихъ главными городами, вс*хъ 
мелкихъ княжествъ Германш и т. д. И теперь, если учащшся не 
знаетъ какого нибудь малеыькаго городка или села Россш, то его 
начинаютъ сейчасъ же стыдить: „Какъ же ты плохо знаешь географию!" 
Я бы предложилъ подобнымъ лицамъ развернуть списокъ городовъ и 
другихъ географическихъ наименований, приложенный къ настольному 
атласу Маркса и проэкзаменовать свои познашя по этой т. н. географш! 

Какая получилась бы картина ?! Реографш, какъ и всякш другой 
предметъ въ средней школ*, должна способствовать развитш ученика, 
выработать въ немъ умънье ориентироваться въ географическихъ фак-
тахъ, разбираться въ нихъ самостоятельно. Если говорятъ о матема
тик*, что она научаетъ учащагося логически думать, то это не въ мень
шей степени относится и къ географш. Изъ изучения физическихъ 
и географическихъ свойствъ каждой страны мы выводимъ изв*стные 
географические законы и зависимости. Поверхность, климатъ, раститель-

6 
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ный и животный м1ръ и челов'Ькъ — все это связано между собой не
разрывной связью, все вытекаетъ одно изъ другого. Уменье разли
чать, отыскивать эту связь, проникаться убтждешемъ, что эта связь 
существуетъ — всему этому должна научить средняя школа. Эта глав
ная 1гвль обучешя географш. На второмъ плане стоитъ уже чисто ма
териальная сторона двла: ознакомить ученика съ важнейшими (но только 
съ в а ж н е й ш и м и ) данными по географш Россш, Европы и вшвевро-
пейскихъ странъ. При этомъ весьма важно приучить учащагося къ са
модеятельности и къ обращешю съ географической картою. Мы такъ 
много говоримъ объ изученш карты, о. т. н. „чтенш картъ" (причемъ 
подчасъ и сами не знаемъ, что подразумевать иодъ этимъ выражешемъ, 
что можно вычитать изъ карты и чего нельзя), что, казалось бы, и наши 
ученики имеютъ обо всемъ этомъ прекрасное понятие, а между темъ 
— возъ и ныне тамъ. Въ нашихъ учебникахъ при описанш устройства 
поверхности, напримеръ, перечисляются нередко горный цепи, плоско
горья и т. д. Не лучше ли заставить ученика самого вычитать все 
это изъ карты? Друпе придаютъ важное значение черченш картъ и 
тратятъ на это массу времени. Не спорю, занятое черчешемъ картъ 
безусловно полезно, но сколько времени отнимаетъ оно отъ ученика, 
времени, которое онъ могъ бы употребить съ гораздо большею пользою 
для себя. Не проще-ли было бы поступить такъ: взять копироваль
ную бумагу, подложить подъ карту и положить все на тоншй картонъ; 
обвести карту по краямъ тупой иглой (вязальной) и по контурамъ вы-
резать шаблонъ; по краямъ его можно обозначить мерщцаны и парал
лели ; съ помощью такого шаблона (большой точности не требуется) 
можно въ одну минуту въ черновой тетради получить чертежную карту, 
и затт,мъ наносить на нее всевозможный данный: горы (линиями), кли
матическая данный, леса, занят1я жителей, каждое данное на новую 
карту. Преподаватель такой же шаблонъ, приготовленный въ болыпемъ 
виде съ помощью пантографа, могъ бы приносить съ собою на урокъ. 
Много можно было бы сказать еще на эту тему, но это расширило бы 
черезъ чуръ мою задачу: дать краткую программу по географш. 

Курсъ 2-го класса (2 часа). 

Первый семестръ. Географ 1я внеевропейскихъ странъ. Аз1я. После 
краткаго общаго обзора (выяснения границъ, положения, величины, устрой
ства поверхности, климата, орошешя и народонаселения) переходимъ къ 
изученш Китая и Японш, какъ странъ, имеющихъ для Россш наиболее 
важное значение. Затемъ Персия и Аз1атская Турщя. Все остальныя 
государства проходятся возможно кратко. Америка. Общш обзоръ. 
Более подробно останавливаемся на Соединенныхъ Штатахъ и Канаде, 
Средняя и Южная Америка проходятся очень кратко. Африка. 
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Общш обзоръ. Страны, расположенный по берегамъ Средиземнаго Моря, 
въ особенности Египетъ. Остальныя кратко. Австралия. Общш обзоръ. 
Все остальное по возможности кратко. 

Второй семестръ. Иослт, краткаго общаго обзора Европы, болъе по
дробно изучаются: Герматя, Англзя, Австро-Вешчля, Франщя, Голлащця 
и Бельпя. Остальныя государства изучаются кратко. 

Курсъ 3-го класса (2 часа). 

Географ1я Россш. Вполне естественно, что отечество имъетъ для 
учащагося наибольшее значение, потому и прохождению его удаляется 
ЦЕЛЫЙ годъ; но и тутъ, конечно, не сл'Ьдуетъ увлекаться и заваливать 
ученика ЦЕЛОЮ массою фактовъ и названш; въ общемъ этотъ курсъ 
долженъ соответствовать нынъшнему курсу географш Россш, проходи
мому въ 4-мъ класст» гимназ1й и реальныхъ училищъ; я обратилъ бы 
особенное внимание, въ виду отсутствия у насъ такъ называемаго родино-
вт.д'вшя (ЬЫта^кипйе) на изучение той области, въ которой находится 
школа, опять таки безъ излишняго увлечешя; подробнее изучилъ бы 
Европейскую Росс1ю, такъ какъ она во всвхъ отношешяхъ стоитъ выше 
Азиатской. Номенклатурный матер!алъ нужно свести и ЗДЕСЬ до ми
нимума. 

8. Программа по естествовашю для IV—VII клас-
совъ средней школы и краткая объяснительная 

записка к ъ ней, 
составленный С. А. П е р в у х и н ы м ъ , преподавателемъ 1-ой мужской гим-
назш и частной гимназш П. Н. Поповой, бывшей Кирпичниковой, въ Москвъ. 

Считая, что въ первыхъ трехъ классахъ учащДеся на урокахъ м!ровъ-
дън!я ознакомлены съ элементарными курсами т. наз. природоввдъшя 
хотя бы въ предвлахъ такихъ книгъ, какъ А. Гердъ „Млръ Божш", 
Бэчъ „Растете" и Райковъ „Человт>къ и животныя", съ ГУ-го класса, 
ИМЕЯ по два часа въ недвлю, можно пройти начальные курсы такихъ наукъ, 
какъ хим1я, ботаника и зоолопя (причемъ изъ 60 годовыхъ уроковъ 
15 удаляются на практическая з а н я т , а около 45 на теоретический курсъ). 

Задача химш дать учащимся возможность разобраться въ простМ-
шихъ явлешяхъ природы, чтобы дальнъйппе курсы ботаники и зооло-
гш ИМЕЛИ подъ собой достаточно прочный фундамента при своемъ 
усвоении. Хим1я съ физикой должны дать ОТВЕТЕ на возникающее въ 
этомъ возрасти разнообразнейшее вопросы обыденной жизни, чему 
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должны помогать, какъ практическая работы, такъ и отдельный книги 
по затрагиваемымъ вопросамъ. Въ старшихъ классахъ дается ни
сколько образцовъ темъ для классныхъ рефератовъ гл. обр. по вопро
самъ бюлогш. 

Г л а в н ы е э т а п ы въ п р о г р а м м е по хим1и: 

1. Матер1я. Однородное вещество и СМЕСЬ. Явлешя физичесшя и 
химическая. 

2. Вещества простыя и сложный. Понятие объ элементахъ. Главн. хи-
мич. реакцш: соединеше и разложеше. Законъ сохранения вещества. 

3. Химич. сродство. Вода. Ея очищеше отъ примъсей. Вода-ра
створитель. Анализъ воды. Гремучш газъ. Синтезъ воды. Законъ 
постоянства состава химическихъ соединений. 

4. Водородъ и кислородъ. Явлешя окислетя. Окислы. 
5. Кислоты и щелочи. Соли. 
6. Воздухъ, главный его составь. Азотъ и его соединения. 
7. Химичесшя формулы. Законъ кратныхъ отношенш. 
8. Атомистическая гипотеза. Углеродъ и его соединения съ ки-

слородомъ и водородомъ. Органическая соединения. 
9. Гл. химич. составь раст. и жив. организмовъ. Взаимоотнош. 

между животными и растениями. 
10. Круговорота веществъ въ природъ. Солнце, какъ источник?, 

энергш. Законъ сохранения энергш. 

Въ качества руководства можно указать слъдуюнця книги: 

1) С а з о н о в ъ и В е р х о в с к ! и—Элем, курсъ химш'для обще-
обр. ср. школ. Изд. Сытина ц. 1.50. 

2) Г р и г о р ь е в ъ — Кр. курсъ химш. 
3) О с т в а л ь д ъ — Школа химш ч. 1. 
4) А. С п е р а н с к 1 й — Кр. курсъ химш. 
5) П и с а р ж е в с к 1 Й проф. —Уч. химш. Книг. „Природа". 

Для чтешя: 

1) Л а с с о р ъ - К о н ъ — Хим!я об. жизни. 
2) К и м м и н с ъ — Хим. жизни и здоровья. 
3) Б у т л е р о в ъ — Осн. нон. химш. 
4) Р е ф о р м а т с к 1 й — ГорЪше и Хим1я и жизнь природы. 
5) Ф а р а д е й — Истор1я свт.чки. Изд. „Образования". 
6) А р е н с ъ — Хим1я обыд. жизни 75 к. 

Для практич. заиятш можно рекоменд. книгу С а з о н о в а и В е р -
х о в с к а г о : Первый работы по химш. 2-ое изд. ц. 85 к. 
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Изъ задачъ въ практ. курсЬ можно было бы остановиться на СЛЕД.: 

1) Раздълете жел&за отъ свры (изъ порошка). 
2) Получете сърнистаго железа (изъ того же порошка). 
3) Реакщя разложетя (малахитъ). 
4) Реакщя окислетя (жел'Ьзн. проволока). 
5) Кристаллизащя селитры. 
6) Получ. кислорода изъ кр. окиси ртути. 
7) Реакщя нейтрализации. 
8) Реакщя замъщетя (нъск. примъровъ). 
9) Получете окисл. азота. 

10) Получете аммиака и поглощен1е его водой. 
11) Реакщя возстановлетя. 
12) Дъйств1е кислотъ на углек. соли. 
13) Анализъ углек. газа (сжигате магтя въ у гл. газт>). 
14) Получете ъдкаго натра. 
15) Изслъдовате продуктовъ горЪтя св'Ьчи. 

ЗДЕСЬ приведенъ только наиболее необходимый перечень работъ. 
Въ V класст. проходится курсъ элем, ботаники (общей). 
Краткая программа по ботаникт, должна восполняться практ. курсомъ 

и летними работами. Главное мъсто при прохожденш б1ологич. наукъ 
должны занимать планомерно поставленные экскурсш въ природу. 

Кратк1й перечень отд. главъ курса. 

1) Растит, клетка и ея составныя части. Двлете клътокъ. РаСТе-
тЯ одноклеточный и многоклеточный. 

2) Съмя и его прорастание. Составъ съмянъ. Дыхание и его зна-
чете въ жизни растенш. Явлетя брожетя и г т е т я . 

3) Назначете корня. Азотистое питате мотыльковыхъ. Корне
плоды. 

4) Листъ и питате растетй изъ воздуха. Особые способы пита-
т я : плотоядный растетя, сапрофиты и паразиты. 

5) Стебель и его назначение. Подземные стебли. Корневое давле-
т е . Испарете. 

6) ЦвЬтокъ. Способы опылетя. Споровыя растетя. 
7) Плодъ и его назначение. Способы распространения плодовъ и 

свмянъ. 
8) Движете растенш. Геотропизмъ корней. Гелютропизмъ зе-

леныхъ частей. Лазяпця и вьюшдяся растения. Сонъ растетй. Сво
бодный перемъщетя раст. организмовъ. 

9) Ростъ растетй. Тургоръ и плазмолизъ. Вл1яте внъганихъ условш 
на ростъ и форму растетй. 
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10) Значете микроорганизмовъ въ связи съ круговоротомъ веще-
ствъ въ природв. 

Въ качестве руководства могутъ служить: 

1) Вармингъ — Растете и его жизнь. 2-ое изд. 1 р. 20 к. 
2) Тимирязевъ — Жизнь растенш. Поел. изд. 
3) Заленскш — Уч. физюл. раст. 3-е изд. 

Изъ книгъ для чтешя: 

1) М1э — Жизнь и ея проявления. 
2) Ньюманъ — Бактерш. 
3) Львовъ — Жизнь раст. въ полгЬ и лъсу. 
4) Богдановъ — Изъ жизни растеши. 
5) Омелянсшй — Основы микробюлогш. 
6) Морозова проф. Учете о лъс'в в. 1 (для классн. томъ). 

Для практическихъ занятш: 

1) Опред. Вольфа — Опред. по почкамъ листв. древ, породъ. 
2) Определители Маевскаго—Весенняя флора и фл. ср. Россш. 
3) Кротковъ — Практич. естествознате. Изд. Сытина. 80 к. 
4) Мамаева — На экекуреш. 

С п и с о к ъ з а д а ч ъ по бот а н и к ъ. (Практич. курсъ.) 

1) Анализъ муки. Свойства крахмала и клейковины. 
2) Опыты по диффузш черезъ коллоидальную пленку. 
3) Извлечете хлорофилла изъ листьевъ. 
4) Получете диастаза и опытъ съ нимъ на окраш. 1-мъ крахм. 
5) Выдвлете пузырьковъ кислорода при разложении углеки

слоты на св'ьту водяными растетями. 
6) Обнаружение крахмала въ листъ на свт»ту. 
7) Дыхате растенш. 
8) Определение колич. испаряемой воды. 
9) Проращивате съмянъ для опред. роста корня. 

10) Водныя культуры (Проращивате). 
11) Геотроп., гелютр. и гидротропичесше изгибы (По

лучете). 
12) Этюлированныя растешя (Получете). 

Р а б о т ы съ м и к р о с к о п о м ъ : 

1) Разсматривате и зарисовывание готовыхъ препаратовъ 
по всъмъ отдъламъ курса. 

2) Самостоят, приготовление препаратовъ. 
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Отдельный темы для рефератовъ: 

1) Приспособлеше растит, организм, къ окруж. ихъ среде 
(форма, питаше, ростъ). 

2) Чувствительность у растеши въ связи съ ихъ движешемъ. 
3) Характерные способы размноясешя въ растит, царстве. 

Этотъ рефератъ долженъ осветить вообще половой процессъ 
въ растит, царстве гл. обр. на нисшихъ представителяхъ. 

4) Разделение труда въ растит, организме. 

Полезна книга П. К н у т а : Жизнь и строение цветка въ 
пер. Генкеля 1 р. 20 к. 

К н и г и для р е ф е р а т о в ъ , какъ и выборъ темъ должны быть 
указаны преподавателемъ сообразно развитш учащихся даннаго класса. 

Для VI и VII классовъ намечается программа по зоологш и элемен-
тарн. курсъ по анатомии и физюлогш человека. Отъ преподавателя зави-
ситъ начать курсъ зоологш съ высшихъ представителей, или съ нисшихъ, 
т. к. 1ГБлый рядъ учебниковъ составлены въ разныхъ направлетяхъ. 

Изъ бюлогическихъ явлений сл'Ьдуетъ подробнее остановиться на 
сл'Ьдующихъ: 

1) На чередована поколенш, паразитизме и явлешяхъ ре-
генеращи. 

2) На инстинкте, симб1озт>, покровительств. и предупреди
тельной окраске, мимикрш. 

3) На соотношешяхъ между организацией животныхъ и 
средой обиташя. 

4) На явлешяхъ перелетовъ и гнездования. (Кн. Дункера 
Перелетъ итидъ. Изд. Бр.-Эф. ц. 75.) 

5) На спячке въ животномъ царстве. 
6) На промежуточные животн. формахъ, служащихъ свя-

зующимъ звеномъ между отдельными классами животн. 
царства. 

7) На ископаемыхъ формахъ. (Кн. Шмейля — „Животныя" 
Основы учешя о жизни и строенш животныхъ. 2-е изд.). 

Программа VI и VII кл. должна заключать подробное ознакомление 
съ главными представителями изъ каждаго класса животнаго царства. 

Руководст. могли бы служить учебники по зоологш Львова или Менз-
бира (обе части). Х о р о ш а и кн. проф. Ш и м к е в и ч а — Руков. зооло
гш для мужск. ср. уч. зав. ц. 1—50 к. 
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Для р е ф е р а т о в ъ темы: 
1) Взаимоотношешя растеши и животныхъ. 
2) Развит1е нервн. системы въ животномъ царстве. 
3) Развипе орг. чувствъ въ завис, отъ среды обиташя. 
4) Паразитизма и паразиты. (Кн. Г р а ф ф а и Линстова 

— Паразитизма и паразиты.) 

Программу по «пат. и физ. можно составить или по Г е р д у 1 ) , 
или п о Г е д о н у 2 ) — Уч. физ1ол., а для нрактич. курсовъ подход, 
книгами служатъ книги Райкова: Перв. раб. по анат. и физ. чел. 
и Руков. для практ. занятш по зоолог!и (вскрыт!е типовъ). 

И з ъ к н и г ъ : Р у к о в . къ уст р. ш к. ест.-ист. м у з . мъстн. 
природы. Сб. Статей Нечаева и др. Изд. Блэкъ ц. 1. 25. Линдъ 
Практ. руков. къ опред. зв., вод. въ Евр. Р., съ пред. проф. Мензбира. 35 к. 
М ю л л ь —Жуки и ихъ личинки. К а в т а р а д з е . Спутн. молод, на
туралиста. 

Перечень работъ по зоологш въ VI классъ. 

1) Расчленение майск. жука и разсматр. подъ микроскопомъ 
отдЬльн. частей наськомыхъ. 

2) Расчленение рака. 
3) Вскрьте рака. 
4) Вскрьте окуня. 
5) Скелетъ рыбы (костистой). 
6) Вскрьте лягушки. 
7) Скелетъ лягушки. 
8) Вскрьте воробья. Рассматривание подъ лупой пера. 
9) Мозгъ курицы. 

10) Вскрытое мелкаго грызуна. 
11) Разсмотр. туфельки, сувойки и амебы подъ микроск. 

Работы по анат. и физ. человека въ VII классъ. 

1) Знакомство со строешемъ челов. волоса. 
2) Изслт»доваше чувствительности кожи. 
3) Сократимость мышцы. 
4) Получете костнаго хряща. 
5) Опредълеше твердости кости и эмали зуба. 
6) Анализъ выдыхаемаго воздуха. 

г) Можетъ быть замЪн. руков. проф. В. Завьялова — Эл. уч. ан., физ. и ги-
пены. 4-ое изд. 75 к. 

2) Гердъ В. Строеше и жизнь челов. гвла. 1 р. 60 к. СПБ. 1910 г. или 
Ягодовск1й — ТЪло человвка. 50 к. 
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7) Превращете арт. крови въ венозную. 
8) Дт>йств1е слюны на крахмаль. 
9) Анализъ молока и хлт>ба. 

10) Открьте бълковъ и углеводовъ въ данн. жидкостяхъ. 
11) ДМств1е желудочнаго сока на куриный бйлокъ. 
12) Д'Бйств1е сока поджелудочной железы. 
13) Приготовлете жировой эмульсш. 
14) Передача раздражена но нерву. 
15) Строеше глаза и нахождение сл'виого пятна въ глазу. 

Для VI и VII. к л. 

Изъ книгъ для чтешя: Д. Л е б б о к ъ — Красоты природы и 
чудеса м1ра, въ которомъ мы живемъ. 

Ш е н и х е н ъ — Колыбель жизни, Изд. Бр.-Эф. Бюл. оч. В а г н е р ъ 
проф. Бюл. осн. сравнительной психологии, т. 1. 

Ф о с т е р ъ — Физюлойя; Р о м а н е е ъ . Теория Дарвина и важн. 
изъ ея примт>ненш. П о т ъ х и н ъ . Естественная история пчелы. 

Г и б с о н ъ . Начатки бюлогш. Ф а б р ъ — Жизнь наськомыхъ. Изд. 
Вят. Т-ва, пер. Очаповскаго. Э ш е р и х ъ. Термиты или бълые муравьи. 
Бюлог. этюдъ. Ц. 3 руб. 

Ягодовск1й. Лътшя работы по естествознанию. Франса. Чувств, 
ли растешя? Ш и м к е в и ч ъ . Бюл. осн. зоологш. 3-е изд. 

Р а б е с ъ и Л е в е н г а р д т ъ . Учебникъ бюлогш. Н е й м а й р ъ . Корни 
животнаго царства. 

К а б а н о в ъ, Н. Очерки по физ. здор. и больн. человека въ 2-хъ томахъ. 
О м е л я н с к 1 й — См. выше. М. Ф е р в о р к ъ . Общ. физюлопя. 
К а л ь к и н с ъ — Протозоология. Пер.-Елпатьевскаго, изд. „Наука". 

Школьный аквар1умъ и террарш, какъ пособ. при изуч. природ, въ ср. и 
н. шк. Изд. Об-ва Л. А. и Ком. Раст. Москва 1912 г. Сост. С. Первухинъ. 

Кн. д л я ч т е н 1 я въ VII к л. 

Книги по ист. химш: Л о м о н о с о в с к и й С б о р н и к ъ . Мат. для 
ист. разв. хим. въ Рос. 2 р. 50 коп. 

Л о м о н о с о в , с б о р н и к ъ 1711—1911 г. Изд. Ак. Наукъ. 
Т р у д ы Л о м о н о с о в а въ обл. ест.-ист. наукъ. Изд. Ак. Наукъ. 
Я к о в л е в ъ . Памяти Д. И. Менделеева, „Прир. въ школъ". Стр. 

156—168. 
Н. М о р о з о в ъ . Менделъевъ и знач. его иерюдической системы для 

химш будущаго. 
М е н ш у т к и н ъ Б. Жизнь и дъят. Н. А. Меншуткина СПБ. 1908 г. 
Л а г е р м а р к ъ . А. М. Бутлеровъ. 

о* 
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Р а м з а й — Оствальдъ — Изъ исторш химш. 
Г о ф м а н ъ . Химикъ Дюма. Чугаевъ — Сборн., Новыя идеи въ 

химш в. 2. 
Э н г е л ь г а р д т ъ . Лавуазье (Изд. библ. Павленкова). 
Ц е н т н е р ш в е р ъ . Оч. по ист. химш. Изд. Магне818. 
О с т в а л ь д ъ . Путеводн. нити въ химш. 
М е й е р ъ . Ист. Химш отъ др. вр. до наст. дней. Съ пред. Д. Мен

делеева, 3-е. 
С о д д и — Радш и его разгадка. 
К н и г и к ъ г и г 1 ент.1 К а р а ф ф а — К о р б у т ъ . Озонъ. 
К н и г а д л я фпз1олог1И р а с т.: С а п о ж н и к о в ! , . Азотная 

кислота и селитра изъ воздуха. 

9. Программа по философской пропедевтике, 
составленная Н. Н. Л а н г е , профессоромъ Императорскаго Новоросмйскаго 

университета. 

(Философская пропедевтика, какъ предметъ преподавания въ средней 
школе; ея ц'Б.ш, содержание и объемъ.) 

О философской пропедевтике, какъ предметъ изучешя въ средней 
школе, существуетъ нынт. целый рядъ мит>нш, хотя и противуполож-
ныхъ другъ другу, однако ИМТ.Ю1ПИХЪ каждое за себя весьма важный 
и цт>нныя мотивы. Во-первыхъ, существуетъ мнение о необходимости 
этого курса и мнън1е, отрицающее необходимость и целесообразность 
этого. Сторонники перваго указываюсь на важность философской про
педевтики, какъ предмета объединяющая и вносящаго окончательную 
концентрацию въ гимназическш курсъ (въ частпости-объединен1е физике-
математическихъ знанш съ историко-филологическими, хотя бы въ общей 
логической системе), а также на невозможность оставить безъ некото-
раго философскаго образования будущихъ юристовъ, натуралистовъ и 
медиковъ, которымъ въ университете не предстоитъ изучать философш. 
Сторонники же устранения филос. пропедевтики указываютъ на малую 
доступность для гимназиста философш, на необходимость вообще огра-
ничешя программъ средней школы и, наконецъ, на то, что философш 
не должна быть догматически преподаваема, а непременно критически, 
критическое же изучение вообще чуждо для средней школы. Соот
ветственно тому филос. пропедевтика преподается въ австршской и 
французской средней школе, но отсутствуетъ ныне въ немецкой и 
англшской, а у насъ то вводилась, то исчезала. — Во-вторыхъ, среди 
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сторонниковъ фидос. пропедевтики тоже существуютъ весьма разныя 
мн'вшя объ объемъ и содержанш этого курса. Одни ограничивают его 
(какъ въ нашей гимназш) логикой и психологией, друпе, напротивъ, 
считаютъ совершенно необходимымъ кромъ того (и даже прежде всего) 
— начала этики и метафизики (или тсорш познатя), а также озна
комление хотя-бы съ какой-нибудь частью истории философш. въ част
ности, древне-греческой, въ которой основныя философская направления 
(материализма идеализмъ, рацюнализмъ, скептицизмъ и т. д.) была 
представлена съ особой ясностью и простотой. За такой общеобразова
тельный курсъ исторш философш стоить напр. 1одль, а за этику 
особенно Паульсенъ, ссылаясь въ доказательство и на опытъ француз
ской школы, и на важность этическаго образования, и на примъръ 
старой нъмецкой гимназии. Въ-третьихъ, весьма различны мнт.шя и 
о томъ, какой характеръ и содержание долженъ имъть гимназическш 
курсъ логики и психологш. Одни, исходя изъ требования наглядности 
и самодеятельности, полагаютъ, что какъ логика, такъ и психология не 
могутъ имъть въ гимназии характера систематического, но сводятъ ихъ 
къ анализу — логическому и психологическому — отдвльныхъ при-
мт>ровъ (напр. изъ логики — анализъ на частныхъ случаяхъ и задачахъ 
формъ дЬлешя понят1Й, ихъ определения, видовъ доказательствъ, взятыхъ 
изъ математики и т. д., въ психологш — психологически! анализъ формъ 
ръчи и литературныхъ образцовъ). Въ соотвътствш съ этимъ, обоимъ 
курсамъ приписывается болгЬе служебная роль, Ч'Ьмъ самостоятельная, 
а изучеше системы логики и системы психологш признается и обре-
менительнымъ, и мало продуктивнымъ для общаго образования. Друпе, 
напротивъ, настаиваютъ на систематическомъ изученш объихъ наукъ, 
ссылаясь на то, что безъ системы не получится цельности. Въ-
четвертыхъ, однако, сторонники систематическихъ курсовъ логики и 
психологш несогласны въ свою очередь относительно характера и со-
держания этого преподавания. Въ логики одни выдвигаютъ впередъ 
формальную логику, друпе, напротивъ, стараются главнымъ образомъ 
ввести вопросы методолопи, классификации наукъ, вообще проблеммы 
теорш познашя, какъ болт>е реальный и интересный (такъ, напр., невиди
мому ставится д-Ьло во франц. школъ). Еще болт.6 расходятся взгляды 
на характеръ пропедевтическаго курса психологш. Одни сближаютъ 
его съ курсомъ словесности, друг1е преимущество отдаютъ эксперимен
тальной психологш (какъ допускающей болт>е точной методъ), третьи 
требуютъ общей интроспективной психологш, ибо экспериментальная 
психологш слишкомъ узка, и притомъ особое внимание обращаютъ на 
основныя проблеммы — о различш физическаго и психическаго, о 
зависимости и независимости психической жизни отъ физ1ологическихъ 
причинъ и т. д. У насъ представителем^ второго мнвшя выступилъ 
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главнымъ образомъ проф. А. II. Нечаевъ, представителемъ третьяго 
проф. Г. И. Челпановъ, причемъ оба дали соответственный руководства. 

Я полагаю, что каждое изъ перечисленныхъ воззрт>нш можетъ быть 
признано въ своемъ родЬ разумнымъ, т. е. можетъ быть развито въ 
систему преподававши соответствующую задачамъ средней школы и 
общаго образовавши. Мысль о томъ. что долженъ существовать только 
одинъ типъ общаго образовании и что для всЬхъ обязательны одинаковый 
программы есть, по моему, заблуждение, хотя оно и широко распростра
нено въ континентальной европейской школе, въ противоположность 
английской школт,, признающей нринпинъ эластичности и приснособляе-
мости учебнаго плана. Я полагаю поэтому, что всего целесообразнее 
было-бы установить несколько возможныхъ плановъ или программъ 
филос. пропедевтики и предоставить преподавателямъ этого предмета 
въ гимназш и соответственнымъ педагогическимъ советамъ по желашю 
избирать любой изъ нихъ, также какъ въ случае желашя и исключать 
филос. пропед. изъ курса, замещая ее усиленнымъ преподавай!емъ 
какого-либо другого предмета. Такой выборъ находился-бы въ соответ-
ств1и съ воззрениями преподавателя этого предмета на философию, а 
это также весьма ценно для успеха дела, ибо искренное сочувствие 
преподавателя учебному плану есть важное условие успеха: личность 
преподавателя есть то, что особенно должна ценить и поддерживать 
школа. 
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