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1 1редложешемъ Господина Попечителя Рижскаго Учебнаго 

Округа отъ 19 марта 1910 года за № 3637 на меня было 

возложено производство ревизш преподавашя исторш въ сред-

нихъ учебныхъ заведешяхъ Рижскаго учебнаго округа въ те-

чегпе года. „Касательно территортальнаго разграничешя учеб

наго округа между ревизующими учеными" я долженъ былъ 

вступить въ соглашение съ профессоромъ А. Н. Ясинскимъ, и 

бесвда съ проф. А. Н. Ясинскимъ мнъ выяснила, что моею 

обязанностью будетъ ревизия среднихъ учебныхъ заведении въ 

городахъ Юрьеве, Ригв, Митавгв, Либавгь и Виндав'Б. Произ

водство ревизш я началъ присутствгемъ на ряд-в весеннихъ 

экзаменовъ въ Юрьевскихъ Гимназш ИМПЕРАТОРА Александра 

I Благословеннаго, Реальномъ Училингв и Женской Гимназш 

А. С. Пушкина. 29 и 30 ноября и 1, 2, 3 и 4 декабря 1910 года 

я посвщалъ уроки исторш въ среднихъ учебныхъ заведешяхъ 

г. Риги, 19 и 20 января 1911 года — Виндавы, 17, 18, 21 и 

22 января — опять Риги, 7 и 8 марта — Либавы, 9, 10 и 

II марта — Митавы. Что касается среднихъ учебныхъ заве-

денш г. Юрьева, то въ нихъ я постлцалъ уроки исторш въ 

марть 1911 года и затвмъ присутствовалъ на рядъ экзаме-

новъ весною того же 1911 года. Производя ревизно, я былъ 

въ 30-ти среднихъ учебныхъ заведешяхъ х) и присутствовалъ 

1) Мужсхоя гимназш: Рижская Александровская, Рижская Императора Николая 1, 
Рижская Городская, Юрьевская Императора Александра I Благословеннаго, Либавская 
Николаевская, Митавская. Реальный училища: Рижское Императора Петра I, Рижское 
Городское, Рижское Ф. Германа, Рижское А. Миллера, Юрьевское, Виндавское, Либавское, 
Мнтавское. Женсия гимназш: Рижская Ломоносовская, Рижская 0. Беатерь, Рижская 



64 

на урокахъ 55-ти преподавателей и преподавательницх). Общее 

число уроковъ, прослушанныхъ мною, 88. Начиналъ и 

заканчивалъ свою ревизш ирисутстшемъ на экзаменахъ я не 

случайно. Помимо того, что производство испытаний по исто-

рш само по себе должно было входить въ кругъ моей ревизш, 

я считалъ необходимыми такъ сказать, подготовить себя при-

сутств'юмъ на экзаменахъ 1910 года къ посвщенш уроковъ 

въ слтэдующемъ учебномъ году и установить хотя некоторые 

отправные пункты для предстоявшаго мне наблюдения хода 

учебныхъ занятш въ 1910—1911 учебномъ году — я знако

мился съ результатами только что закончившихся годичныхъ 

занятш въ трехъ, притомъ различнаго типа, учебныхъ заве-

дешяхъ Прибалтшскаго края, школы котораго, по местнымъ 

услов1ямъ, имтлотъ свои значительныя особенности. Что же 

касается присутствия на экзаменахъ 1911 года, то оно должно 

было мне дать возможность проверки цгвлаго ряда отдельныхъ 

наблюденгй надъ условиями, отзывающимися на Успешности 

преподавантя, который были сделаны мною при пос/Бщети 

уроковъ въ томъ самомъ учебнолгь году, который завершался 

этими экзаменами. 

Цели, который я себе ставилъ при носгвщенш уроковъ и 

экзаменовъ въ среднихъ учебныхъ заведешяхъ, распадались 

на двгЬ части: 1) я старался, на основаш'и собираемаго мною 

во время ревизш материала, выяснить себе степень осуще

ствимости и целесообразности курсовъ исторш, проходимыхъ 

Э. Депрео, Рижская П. Долгихъ, Рижская Н. I. Драудзинь, Рижская О. Лишиной, Риж
ская В. Малдона, Рижская Г. Садовской, Рижская Л. Тайловой, Рижская М. Лерхъ, 
Рижская А. Ястржембской, Юрьевская А. С. Пушкина, Виндавская, Либавская, Ли-
бавская А. Гессау, Митавская. 

1) Преподаватели: г. г. Ассуръ, БогоявленскШ, Бречкевичъ, Б-влевитиновъ, 
Вестбергъ, Видеманъ, Гальковскхй, Грибе, Даниловъ, Еше, Ивановъ, Келеръ, Кипрха-
новичъ, Краснояровъ, Лепорскш, Лунинъ, Лыковъ, Макаровъ, Маковъ, Макрадинъ, 
Манжосъ, Меттигъ, Миллеръ, Нифонтовъ, Окновъ, Петровъ, Пользинскш, Поппель, Ну-
циловъ, РуцкШ, Сахаровъ, Сивицкш, Скрябинъ, Смирновъ. С'Ьрковъ, Терещенко, Фамин-
смй Викт. Ник., Фаминскш Вл. Неоф., Феодотьсвъ, Хваленскш, Чупровъ и ГНебуевъ. 
Преподавательницы: г-жи Герцбергъ, Горнъ, Заубе, Кривуша, Кузьмина-Караваева, 
Лебедева, Матасова, Огнева, Столбишинская, Тихвинская, Ткаченко, Толстоногова и 
Яковлева. 
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въ настоящее время въ среднихъ учебныхъ заведешяхъ, на

блюдая преподавание при различныхъ составахъ классовъ 

и при различныхъ индивидуальностяхъ преподавателей; въ 

то же время я старался останавливать свое внимаше на об-

щемъ строе того или другого учебнаго заведения, или, лучше 

сказать, на его педагогическомъ укладе, въ услов!яхъ кото-

раго въ немъ ведется преподавание вообще, а стало быть, и 

исторш въ частности; 2) я считалъ своимъ долгомъ прихо

дить на помощь отдельнымъ преподавателямъ, особенно моло-

дымъ и менее опытнымъ, беседуя съ ними, съ устранетемъ 

всякой оффищальности, по поводу ихъ уроковъ и сообщая 

имъ моп наблюдения и замечания, какъ матер1алъ для обсуж-

дешя и обдумывашя ихъ после, съ целью усовершенствова

л и своего преподавашя. Т.акимъ образомъ, первая цель 

представлялась мнв, такъ сказать, общею задачею моей ревизш; 

вторая же имвла более частный, но, на мой взглядъ, не 

менее обязательный для меня характеръ — школьная жизнь, 

какъ и жизнь вообще, слагается въ значительной степени изъ 

мелочей, которыхъ нельзя предусмотреть никакими регламен

тами, и беседа на основе онределенныхъ фактовъ, наблюдае-

мыхъ мною во время урока преподавателя, представлялась 

мне необходимою для того, чтобы своею ревиз1ею я могъ при

нести, по мере моихъ силъ, возможно больше пользы делу 

преподавашя въ учебныхъ заведешяхъ, подлежавшихъ моей 

ревизш. Само собою разумеется, что въ беседахъ съ препо

давателями я былъ совершенно чуждъ взгляда на свои слова 

какъ на непогрешимый и подлежащая обязательному испол

нение, — я просто стремился давать преподавателю ма-

терталъ для его самостоятельной работы надъ усовершенствова-

шемъ себя въ трудномъ, отв-етственномъ и высокомъ деле 

учителя. 

Выполненная мною ревизия преподавашя исторш входитъ 

въ „программу меропртятш, ведущихъ къ подъему препода-

ван!я въ среднихъ учебныхъ заведешяхъ Рижскаго учебнаго 
5 
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округа" !), развиваемую Господиномъ Попечителемъ. Но ус

пешность преподавания каждаго предмета, а стало быть и 

исторш, въ средней школе зависитъ отъ качества четырехъ 

факторовъ: 1) программъ, который даны преподавателямъ къ 

обязательному исполнение, 2) личности преподающих^, 3) со

става учащихся и 4) общаго уклада педагогической жизни 

учебнаго заведешя. Въ настоящемъ своемъ Отчете я и кос

нусь каждаго изъ этихъ факторовъ: ихъ я и мель постоянно 

въ виду, наблюдая преподаван1е исторш при исполненш воз

ложенной на меня ревизш. 

I. 
Программы исторш, действующая въ настоящее 
время въ среднихъ учебныхъ заведешяхъ Риж

скаго учебнаго округа. 

Курсъ исторш въ мужскихъ гимназ1яхъ, реальныхъ учи-

лищахъ и женскихъ гимназ1яхъ Министерства Народнаго Про-

свещешя распадается въ настоящее время на два имътощихъ 

самостоятельное значение курса. Первый изъ нихъ подлежитъ 

прохождение въ младшихъ классахъ, второй — въ старшихъ 2). 

По классамъ они распределены не одинаково во всьхъ учеб

ныхъ заведешяхъ, но общее ихъ содержание можетъ быть при

знано сходнымъ. Первый изъ :-»тихъ курсовъ — исторш оте

чественная. Содержание второго —русская и всеобщая истор!я. 

Я остановлюсь сначала на первомъ, т. е. на курсе младшихъ 

классовъ. Онъ именуется Учебными Планами „элементарнымъ 

1) Циркуляръ Г. Попечителя Рижскаго Учебнаго Округа отъ 6 сентября 1910 года 
за № 14134. 

2) УШ-й классъ женскихъ гимназш, какъ спещально-педагогическш, стоитъ по 
своей идет, уже внгЬ средней школы, а потому и его программа должна рассматриваться 
отдъльно отъ программъ остальныхъ классовъ. 
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курсомъ отечественной исторш" для мужскихъ гимназий, „эле-

ментарнымъ курсомъ русской исторш" — для реальныхъ учи-

лишь, „эпизодическимъ изложешемъ русской исторш съ не

которыми дополнениями изъ всеобщей" — для женскихъ гим

назш. Во всвхъ обревизованныхъ мною реальныхъ училищахъ 

и мужскихъ гимиаз1яхъ, за исключешемъ Рижской Городской, 

элементарный курсъ русской исторш назначенъ Учебными Пла

нами для I и II классовъ; въ женскихъ же гимназшхь и одной 

мужской, а именно Рижской Городской, начальный курсъ рус

ской исторш, согласно ихъ Учебны мъ Планамъ, проходится 

въ III классе. Такое различие въ опредвленп! классовъ для 

этого курса и въ назначен 1и одногодичнаго или двухгодич-

наго срока для его прохождешя находитъ свое объяснеше въ 

исторш учебныхъ плановъ исторш за последнее сорокалетие. 

Эта истор!я определяетъ и характеръ и содержание разсматри-

ваемаго курса въ основномъ типе среднихъ учебныхъ заве-

дети, т. с въ мужскихъ гимна;няхъ. На ней необходимо оста

новиться для уяснешя взгляда Министерства Иароднаго Про-

свещешя на курсъ исторш въ младшихъ классахъ вообще, 

ибо то, что даетъ эта истор!я для мужскихъ гимназш, необхо

димо иметь въ виду и по отношение къ этому курсу во всехъ 

среднихъ учебныхъ заведешяхъ. 

Впервые преподавание исторш появилось въ двухъ млад

шихъ классахъ мужскихъ гимназш лишь со времени Высочай-

шаго повелешя отъ 20 поля 1902 года. Раньше обучеше исто-

рш въ классическихъ гимназаяхъ начиналось лишь съ III класса. 

При этомъ Учебные Планы 1872 года назначали для III и 

ГУ классовъ мужскихъ гимназш „краткш эпизодически!" курсъ 

всеобщей и русской исторш 1), а Учебные Планы 1890 года, 

отменяя эпизодическш курсъ исторш вообще, заменили его 

для III класса „элементарнымъ курсомъ отечественной исто

рш", а съ IV класса установили уже начало прохождешя все-

1) Этотъ эливодоческШ курсъ остался „почти безъ тмг.нешя" и въ Учебныхъ 
Планахъ 1877 года, вносивтихъ н-вкоторыя перемены въ Планы 1872 года. 

5* 
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общей исторш въ связной последовательности программы до 

VIII класса включительно, обозначая „полнымъ" курсъ русской 

исторш въ старшихъ классахъ въ 0ТЛИЧ16 отъ курса III класса 1). 

Такимъ образомъ, за время существования классическихъ 

гимназш съ эпохи реформы средней школы въ царствовате 

ими. Александра П (въ министерство графа Д. А. Толстого) 

до нашихъ дней мы имеемъ: 1) перенесете начала препода

вашя исторш. въ гимназшхъ съ III класса на 1-й и 2) у праздно-

т е эпизодическаго курса исторш всеобщей въ связи съ рус

скою и замену его нлементарнымъ курсомъ отечественной 

исторш. Въ этой перемене, пережитой курсомъ исторш въ 

младшихъ классахъ гимназш, выразились: 1) сознаше необхо

димости более основательнаго изучешя въ гимназшхъ истопи-

ческаго прошлаго отечества, 2) сознаше важности знакомства 

съ нимъ учениковъ гимназш съ самаго начала ихъ пребыва

ния въ школе2), 3) признаше съ педагогической точки зрешя 

возможными, и полезнымъ усвоения ими и доступности имъ 

элементарнаго историческаго курса, уже начиная съ I класса 

гимназш, и 4) ослаблен! е того исключительнее значен!я древ-

нихъ языковъ въ системе гимназическаго преподавашя, кото

рое имъ присвоивалось раньше. Учебные Планы семидесятых^ 

годовъ истекшаго столе™ не только не оставляли времени для 

прохождешя исторш въ двухъ младшихъ классахъ гимназш3), 

но и самое введете въ преподавайте эпизодическаго курса, 

съ началомъ его древнею исторчею, объясняли съ точки зрешя 

строго выдержанной идеи основного значешя древнихъ язы-

1) Учебные Планы 1890 года сохранили свою силу въ Рижской Городской гим
назш, какъ и въ гимназшхъ при историко-филологическихъ институтахъ (С.-Петербург-
скомъ и ЬГвжинскомъ), въ гимназическихъ классахъ лицея Цесаревича Николая въ 
Москв-Ь, въ гимназическихъ отдълешяхъ С.-Петербургскихъ училищъ при перквахъ 
Св. Петра, Св. Анны, Св. Екатерины и реформатскихъ, училища при евангелическо-
лютеранской церкви Св. Петра и Св. Павла въ Москве, а также въ Лазаревскомъ ИНСТИ
ТУТЕ восточныхъ языковъ. 

2) Приготовительные классы не входятъ въ составъ гимназш въ собственномъ 
значенш этого понятая. 

3) Въ I классъ- классическихъ гимиазш полагалось 8 уроковъ латинскаго языка, 
во Н-мъ — 7. 
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ковъ и классической древности въ системе гимназическаго 

преподавашя. Вотъ что читается въ „Объяснительной Запи

ске къ учебному плану исторш" въ издании 1877 года: „курсъ 

эпизодически начинается съ древней исторш: 1) потому что 

этотъ отделъ исторш даетъ более матер1ала, соответствую-

щаго умственнымъ потребностямъ отроческаго возраста, и 2) 

чтобы учанцеся, ознакомившись съ главными событиями древ

ней исторш, имели возможность сознательнее относиться къ 

фактическому содержание, извлекаемому изъ чтешя классиковъ 

на урокахъ латинскаго и греческаго языковъ. На этомъ осно

вании въ Ш-мъ классе главнымъ образомъ проходится история 

Греши и Рима въ эпизодахъ". Въ приведенныхъ сейчасъ 

словахъ Объяснительной Записки имеемъ ясно выраженными 

и уверенность въ преимущественномъ значенп! для „отроче

скаго возраста" изучен!я классическаго м1ра, и прямое при-

способлеше курса исторш къ интересами преподавашя древ-

нихъ языковъ. 

Учебные Планы 1890 года отменили совсъмъ эпизодиче

ски курсъ исторш въ III и IV классахъ, какъ уже было 

отмечено мною выше. На смену древней исторш они ввели 

въ III классъ „краткш элементарный курсъ русской исторш", 

поясняя, что этотъ курсъ „имеетъ целью ознакомить учени-

ковъ вкратце съ важнейшими событиями изъ русской исторш и 

съ некоторыми основными чертами изъ жизни великихъ рус-

скихъ историческихъ деятелей". Объяснительная Записка къ 

разсматриваемому курсу при этомъ подчеркиваешь, что онъ 

не долженъ иметь эпизодическаго характера: „краткш курсъ 

русской исторш предлагается учащимся не въ виде отдель-

ныхъ эпизодовъ, а въ связномъ изложенш и въ хронологи

ческой последовательности, такъ чтобы ученики изъ сообщае-

мыхъ имъ сведений могли составить себе достаточно опреде

ленное представлеше о росте и постепенномъ усиленш могу

щества Русскаго государства, насколько это возможно по степени 

умственнаго развщтя ихъ", Такимъ образомъ въ 1890 году 
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курсъ III класса гимназш былъ определенъ какъ история Рос-

сш, въ ея связномъ изложен!и, и целью его было поставлено 

усвоение учащимися очерка исторш Русскаго государства, но 

не въ виде сухого перечня фактовъ этой исторш, а въ виде 

красочной картины, на фоне которой должны ярко высту

пать выдающееся деятели русской исторш и ея наиболее круп

ный собьиня. Иными словами, учашдеся изъ курса III класса 

должны вынести общее, но вполне ясное представлеше о томъ, 

какъ создалась современная Росс1я, и должны запомнить наибо

лее крупный события и крупнейшихъ деятелей ея исторш. 

Пзложеше этого курса связное и въ хронологической после

довательности, но отнюдь не „прагматическое", каковое дол

жно иметь место, согласно Учебнымъ Планами,, лишь въ пяти 

старшихъ классахъ. 

Действующая въ настоящее время программа исторш 

для двухъ младшихъ классовъ гимназш завершила собою 

постепенную выработку требований Министерства Пароднаго 

Просвещешя по отношение къ элементарному курсу русской 

исторш. Переходемъ къ ней отъ программы 1890 года была 

реформа преподавашя въ гимназ!яхъ, предпринятая въ мини

стерство П. С. Ванновскаго, когда изучение отечественной 

исторш въ младшихъ классахъ было отведено такое видное 

место. Пройдя этотъ моментъ своего развития, действующая 

ныне Программа и Объяснительная Записка подводятъ, такъ 

сказать, итоги подъ постепенной разработкой целей элементар-

наго курса русской исторш и его характера. Въ настоящее время 

этотъ курсъ, согласию требовашямъ Министерства Пароднаго 

Просвещения, долженъ ставит вся слвдующимъ образомъ: 

1) онъ долженъ представлять собою связное и последовательное 

изложение отечественной исторш*), но вводимый въ него ма-

териалъ отнюдь не долженъ быть великъ2); 2) онъ долженъ 

О Объяснительная Записка къ курсу 1 и II классовъ, § 2. 

2) Щиет, 8 I, 
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быть чуждъ „внешней схематизации матершда, уместной лишь 

въ систематических^ курсахъ старшихъ классовъ; въ первона-

чальномъ же курсе учебный матер1алъ долженъ разрабаты

ваться всегда конкретно и наглядно, въ деталяхъ, создающихъ 

жизненный образъ и живую картину"; 3) онъ долженъ соеди

нять въ себе и „эпизоды внешней исторш", и „бытовыя кар-

тины" — „должно чередовать разнородный темы, чтобы избе

жать утомлешя учащихся, происходящего главнымъ образомъ 

отъ однообраз!я въ преподаван1и"; 4) небольшой объемъ факти

ческая матер!ала, введеннаго въ программу, делаетъ то, что 

„въ распоряженш преподавателя при прохожденш курса исторш 

въ младшихъ классахъ будетъ безь сомнешя достаточно времени 

и для того, чтобы увеличить указанный материалъ посредствомъ 

разсказа и чтенгя также и другихъ достунныхъ дьтскому пеня-

т!ю историческихъ сюжетовъ бюграфическаго, былевого и быто

вого характера", и „въ этомъ отношенш преподавателю предо

ставляется полный просторъ"; ему даже рекомендуется вводить 

разсказы изъ исторш всеобщей „по связи съ разсказомъ о собы

тия хъ отечественной исторш", а„ въ зависимости отъ местныхъ 

условш преподавания могутъ быть вводимы въ кругъ изучешя 

собьпия местной исторш (напр., Кавказа, Остзейскаго края II 

т. д. )"; 5) „изложеше класснаго разсказа следуетъ, съ внешней 

стороны, делать образнымъ и какъ можно более простыми, и об-

щепонятнымъ", при чемъ „преподавателю надлежитъ пользо

ваться соответствующими пособшми (картинами, историческими 

альбомами и т. д.) и по возможности сопровождать свое изложе

ние указашями на карте, къ пользованию которой следу етъ ис

подволь приучать учениковъ"; 6) „было бы желательно возможно 

большее ознакомление учащихся съ историческими и литератур

ными текстами, современными событиями и съ памятниками 

народной поэзш". Что касается цели элементарнаго курса, 

то Объяснительная Записка къ нему определяетъ ее следу-

ющимъ образомъ: „преподаваше отечественной исторш въ пер-

выхъ двухъ классахъ им-Ьетъ своею воспитательною целью 
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направить внимание и мысль детей ко всему прекрасному и 

идеальному въ прошлой жизни родного народа, посеять въ 

нихъ первыя семена любви къ родине, преданности престолу 

и отечеству. Воодушевленное патриотическими^ чувствомъ, 

любовью къ дълямъ и педагогическому делу, умелое препо-

даваше родной исторш легко приведетъ къ желаемому резуль

тату и научитъ детей любить свое великое государство и 

чтить его многотрудное прошлое"х). 

Нельзя не признать, что Объяснительная Записка совер

шенно ясно и очень выпукло определяешь характеръ курса 

отечественной исторш въ I и II классахъ гимназш. Она умал-

чиваетъ лишь о выработке въ учащихся известныхъ умствен-

ныхъ навыковъ, которая должна въ преподавании идти посто

янно рука объ руку съ передачей знанш. Впрочемъ, намекъ 

на эту выработку имеемъ въ словахъ Записки о приученш уча

щихся исподволь къ пользованию картою. Конечно, более деталь-

ныхъ указанш на этотъ счетъ Объяснительная Записка не 

делаетъ потому, что считаетъ содержаше ихъ хорошо извест-

нымъ преподающимъ въ гимназшхъ и ими управляющими 

Не можетъ быть сомнешя въ томъ, что преподавание каждаго 

предмета въ средней школе кроме передачи знанш должно 

стремиться къ усвоешю учащимися т'вхъ или другихъ навы

ковъ, а также иметь воспитательное значеше, и пскуссное 

объединение въ этомъ направлении деятельности преподавате

лей различныхъ предметовъ, умело вырабатываемое на ихъ 

совещанияхъ и направляемое хорошимъ педагогомъ-директо-

ромъ, принесло бы средней школе громадную пользу. Препо

даватель истории въ двухъ младшихъ классахъ въ этомъ от-

1) Дал'Ье Объяснительная Записка продолжаетъ: „необходимо, однако, помнить, 
что высокая воспитательная ЦЕЛЬ историческаго преподавашя не должна и не можетъ 
достигаться иначе, какъ путемъ правд ив аго ознакомления дътей съ событиями и обра
зами прошлаго, живо говорящими дътскимъ уму и сердцу. Отръчвенныя отъ истори
ческой действительности назидательныя ръчи преподавателя съ нравоучениями на 
патр!отическ1я моральный темы, внося въ учебное д'Ьло нежелательную и вредную 
фалыпъ, извратили бы доброе воспитательное средство и повели бы къ прямому педа
гогическому злу". 
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ношении имеетъ полную возможность вырабатывать въ учени-

кахъ уменье рассказывать, навыкъ въ чтенш учебника и до-

ступныхъ историческихъ разсказовъ, а также въ обращенш 

съ картою; онъ вполне можетъ пр!учать ихъ къ толковому и при

стальному изучение соответствующих^ картинъ и рисунковъ, 

къ комбинирование несложныхъ и сравнительно немногихъ со-

общенныхъ учащимся фактовъ по времени, по месту и по 

сходству, какъ можетъ и воспитывать воображение учащихся, 

приучать ихъ къ толковому и аккуратному выписывание на 

доске или бумаге, событий, именъ и т. п., а также къ выде-

лешю более крупныхъ именъ и событш и т. д. Но впереди 

всего этого стоить привит!е интереса къ знанш и работа 

надъ воспитани'емъ нравственнаго чувства. 

Такъ определились къ настоящему времени содержаше и 

характеръ курса отечественной исторш въ двухъ младшихъ 

классахъ мужскихъ гимназш. Конечно не иными они должны 

быть и въ 1-мъ и Н-мъ классахъ реальныхъ училищъ, при 

томъ же числе уроковъ, какъ въ гимназшхъ, согласно цир

куляру Министерства Пароднаго Просвещешя отъ 30 пеня 

1906 года, за № 12414. Несколько иначе обстоитъ дело по 

отношение къ элементарному курсу русской истории въ Риж-

ской Городской гимназш и въ гимназ1яхъ женскихъ, въ кото-

рыхъ первые два класса вовсе не имеютъ исторш въ числе, 

предметовъ преподавания и краткш курсъ исторш России про

ходится въ течете лишь одного учебнаго года, въ III классе. 

Въ Рижской Городской гимназш двйствуютъ Учебные Планы 

1890 года, разсмотръпшые уже мною выше въ ихъ опреде

лении элементарнаго курса русской исторш. Что же касается 

женскихъ гимназш, то введете действующей въ нихъ ныне 

программы исторш относится еще къ 1874 году, при чемъ къ 

этой программе было сделано примечание следующаго со дер-

жашя: „указашя на педагогическая и дидактическая задачи, 

который нужно иметь въ виду при преподавании исторш, а 

равно указашя, на кашя события изъ всеобщей (средней и новой) 
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й отечественной истер!и должно быть обращено особенное вни-

ман1е и капая хронологически! данныя должны быть утвер

ждены въ памяти ученицъ, также и методичесшя указан!н 

изложены въ объяснительноII записке къ учебному плану исто-

рш для мужскихъ гимназп'ь утвержденному г. Министром!, 

Пароднаго Просвьщетя" 1). Такимъ образомъ курсъ исторш 

въ женскихъ гимназ!яхъ долженъ строиться по программами,, 

составленнымъ въ первой половине семидесятых!, годовъ 

и с тек в, а го столетия, а преподавание его, если смотрвть на 

вопросъ совершенно формально, обязано считаться съ Объяс

нительною Запискою къ программъ исторш въ мужскихъ гим-

на31яхъ, утвержденною въ 1872 году, несмотря на то, что и са

мый курсъ исторш въ мужскихъ гимназшхъ, и его значен!е 

пережили уже къ настоящему времени крупный изменен1я въ 

требовашяхъ, предъявляемыхъ къ нему Министерствомъ Па

роднаго Просвещешя. 

Но уже и въ моментъ своего введен!я курсъ руселои 

исторш въ III классе женскихъ гимназш не можетъ быть 

признанъ имеющими, совершенно определенный цвли. Это 

становится совершенно ясными, при сравненш его съ курсомъ 

исторш III и IV классовъ мужскихъ гимназп'1 въ учебныхъ 

планах!, семидесятых^, годовъ XIX столетия. Оба курса „эпи

зодические", но въ мужскихъ гимназ1яхъ преподаваше начи

нается съ древней исторш и затвмъ только переходить къ 

ознакомление учащихся съ эпизодами изъ истории средней. 

новой и русской. Я уже старался показать выше и ту слу

жебную цель, для успешности изучен 1я классическихъ языковъ 

и античнаго м!ра, которую долженъ былъ въ то время иметь 

въ виду курсъ исторш въ 111 классе мужскихъ гимназш. 

„Эпизодическш" курсъ Ш класса женскихъ гимназш не могъ 

получить ни той известной полноты, ни того служебнаго зна-

чешя для преподавашя другихъ предметовъ, который имвлъ 

1) Цитирую по издан!» въ I томъ „Сборники Женской Гимнззш А. С. Пушкина 
въ !'. Юрьевв" (Юрьевъ, 1906. Стр. 94). 
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курсъ III и \У классовъ гимназш мужскихъ. Сокращен! е 

вдвое времени для его прохождешя по сравнешю съ мужскими 

гимназиями *) повлекло за собою и уменыпеше его размеровъ. 

Вместе съ темъ, отсутств1е въ женскихъ гимназ1яхъ препо

давашя древнихъ языковъ лишало его и той служебной цели, 

которая преследовалась въ мужскихъ гимназшхъ. Но при

знать курсъ истер!и въ III классе женскихъ гимназш курсомъ 

• исторш отечественной Учебные Планы 1874 года все-таки не 

решились и ввели въ него „некоторый дополнешя" изъ сред

ней и новой исторш. Часть этихъ „дополненш" можетъ быть 

объяснена намерешемъ нЪс олько связать исторш России съ 

истор1ею славянства; но другая часть (1оаннъ Гуссъ, Лютеръ 

и Кальвинъ, О сне ваше протестантскихъ церквей, Игнат! й 

Лойола и ордент, !езуитовь) лишь отчасти можетъ быть объ

ясняема потребностями уяснешя русской исторш или связи ея 

съ истор1ею ела вянь вообще и должна быть признана имЪю-

щею и самостоятельное значение2). Думаю, что я не ошибусь, 

если признаю самыми существенными чертами, характеризую

щими программу исторш для III класса женскихъ гимназш: 

I) эпизодичность курса, являющуюся выражешемъ господство-

вавшаго въ семидесятых/!, годахъ XIX стольчня убежден!я въ 

недоступности связнаго курса исторш младшему возрасту уча

щихся, убежден1я, которое оставлено въ настоящее время и 

сменилось какъ разъ противоположным!-) тробовашемъ его 

связности, и 2) отсутствие сознатя важности начинать въ 

школе занятш историей изучетемъ историческаго прошла го 

именно отечества, въ его зпаченш родномь, занимающему осе-

бое м1,сто въ тьхъ отделахъ исторш, которые изучаются въ 

средней школе. Въ виду всего этого, мне представля

ется крайне желательнымъ пересмотри, программы истер!и въ 

1) Основною причиною этого сокращения нужно считать то, что мужская гимназш 
имъчотъ въ своемъ составе 8 классовъ, а женсыя лишь 7, такъ какъ VII! классъ по-
слъднихъ является уже спещально-иедагогическимъ. 

2) Этихъ вонросовъ нътъ въ нрограммахъ отечественное исторш для I и II клас
совъ мужскихъ гимназШ, дъшствующихъ въ настоящее время. 
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III классе женскихъ гимназш и приближение ея къ программе 

элементарна го курса отечественной исторш въ гимназшхъ 

мужских!,, съ иеренесешем ь его въ два младнпе класса, а до 

этого пересмотра, по крайней мере, перестройка этого курса 

по образцу курса III класса мужскихъ гимназш въ Учебныхъ 

ПланаXI) 1890 года. 

Курсъ истории въ двухъ младшихъ классахъ гимназш и 

реальныхъ училищъ я считаю одним в изъ наиболее трудныхъ 

для преподавателя. Воть почему я старался уделить посе

щению уроковъ его возможно больше изъ того времени, кото-

рымъ располагали, при совершен!!! ревизш. Я присутствовалъ 

на К)-тп у рока XI, исторш въ I и II классахъ обопхъ видовъ 

мужскихъ средних,, учебныхъ заведении, т. е. гимназш и 

реальныхъ училищь. Долженъ признать, что у большинства 

преподавателей, на урокахъ которыхъ я присутствовал'!,, я не 

встретили, ни вполне яснаго представления о задачахъ этого 

курса, ни вполне удачнаго его выполнешя. Это главнымъ обра

зомъ и заставило меня такъ долго остановиться на требовашяхъ, 

предъявляемыхъкъ нему Министерствомъ Пароднаго Просвеще-

!пя, и рассмотреть для уяснен!я ихъ ихъ истории. Говорить о 

пр!емахъ преподавания — не место въ настоящей части моего 

Отчета. Ихъ мне придется коснуться ниже. Но на двухъ 

вопросах ь, — а именно вопрос!', о томъ, какъ начинать курс ь 

ис'!'ор!и въ I класс!,, и вопросе о темь, какую роль долженъ 

играть учебникь въ преподавании исторш въ младшихъ клас

сахъ, — я обязанъ остановиться теперь же, такъ какъ ихъ раз-

решение въ том в или другомъ смысле должно непосредст

венно истекать изъ определения характера этого курса, кото

рое я старался выше сделать. 

Въ вопросе о томъ, съ чего начинать элементарный курсъ 

отечественной исторш, г. г. преподаватели, съ которыми мне 

пришлось на эту тему беседовать во время ревизш, держатся 

двухъ совершенно различныхъ взглядовъ: одни изъ нихъ 

приступают'!, прямо къ русской исторш, друг1е же, въ виде 



11 

введения въ курсъ, предлагаюсь учениками, разеказъ о до-исто-

рическомъ быте. Я позволю себе целикомъ присоединиться 

къ взгляду первыхъ и, наоборотъ, не согласиться со вторыми. 

Введете очерка до-историческаго быта въ курсъ I класса 

представляется мне не совсемъ уместнымъ но тремъ осно-

вавиямъ: 1) самый курсъ I и II классовъ, являясь курсомъ 

отечественной исторш, долженъ стремиться начинать изу

чение исторш со знакомства съ родиной, притомъ въ со

вершенно конкретныхъ факта хъ и явлешяхъ; 2) до-потери-

ческш быть отнесенъ учебными Планами совершенно пра-

вилвно къ курсу III класса; тамъ ученики приступаюсь къ 

всеобщей истории, какъ къ исторш человечества, приступа-

ютъ, уже обладая сведениями въ исторш отечественной, съ 

известной привычкой къ истер!и, какъ предмету преподавания, — 

тамъ и уместно это введете; повторять его тамъ придется 

непременно, а расширить свой разеказъ о до -и стори ческомъ 

быте вт, III классе по сравнение съ этимъ разсказомъ въ 

I классе преподавателю едва ли удастся, по крайней мере 

пастолвко, чтобы онъ да вал ъ много новаго; 3) желательно, 

когда начинается въ школе, преподаваше новаго предмета, 

сразу вводить учащихся вг1, его отличительный характеръ; 

поэтому желательно, чтобы ученики по отношетю къ исторш 

сразу же пр1учались ясно сознавать, что она всегда им&етъ 

дело съ определенными местомъ и временемъ, а до-истори-

ческп'1 бытъ будетъ усваиваться учениками на первыхъ уро-

кахъ I класса не какъ история, а какъ сказка, между тъмъ 

какъ одна изъ главныхъ задачъ иредлагаемаго имъ курса 

СОСТОИТ'!, ВЪ ТОМЪ, чтобы Пр!уЧИТВ ИХЪ ЯСНО отделять II 

различать первую отъ второй. 

Начало преподавания въ школе исторш съ исторш отече

ственной имеетъ своимъ основанием!, не только то, чтобы уче

ники съ первыхъ годовъ своего пребывания въ учебномъ заводе-

иш познакомились съ историей Россш, въ которой они живутъ, 

но и то, чтобы ОНИ начали изучение исторш именно съ осе-
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бенно имъ близкаго; затемъ отъ этого более для нихъ 

близкаго, т. е. отъ прошла! о отечества, они перейдутъ къ 

более далекому, т. е. къ прошлому другихъ народовъ. По

этому, думаю, и начинать свои беоЬды съ учениками 

I класса преподавателю нужно сразу съ разсказовъ, входя

щих!, прямо въ содержав!е русской исторш, придержи

ваясь программы. Изъ необозначеннаго въ программе мне 

представлялось бы желательнымъ ввести лишь определение 

исторш, какъ новаго предмета, который ученики будуть 

изучать. Но это определен1е необходимо делать очень кратко 

и удобопонятно для детей, Привлекая ихъ самихъ къ участие 

въ его выработке. Такъ, понятие об!, исторш удобно было бы. 

напримъръ, давать следующим-!, образомъ: что такое исто-

р!я? — разеказъ о прошломъ, о прошлой жизни; не о прош-

ломъ разсказываесь и сказка, чемъ же отличается истер!я 

отъ сказки? — свмъ, что она разсказываесь о действительно 

бывшемъ и знаетъ, когда и где это было; кто скажесь. какъ 

говорись сказка о времени и чес/!"!', разсказываемыхъ ею пропс-

шеств1Й? — въ некотором!, царстве, вгь некотором ь государстве, 

когда наши деды не родились, а пращуры не учились и т. д.; 

точно ли, значить, знаетъ сказка место и время? а истер!я? 

можетъ ли быть истор1я какого-либо предмета (пир., книги, 

которая лежитт, передъ ученикомъ, или парты, на которой 

онъ сидись, или дома, въ которомъ онъ живетъ, и т. п.), 

животнаго, отдельнаго человека? а истор1я города, въ кото-

ромъ мыживемъ, и всякаго другого города? а истор1я народа? 

следовательно можетъ быть исторчя русскаго народа, француз-

скаго народа, немецкаго народа и т. д.? но все народы со-

ставляютъ человечество, такт, можетъ ли быть исторш челове

чества? — можетъ, и ее называюсь всеобщей истор1ей; какою 

же исторчею будемъ теперь заниматься мы? — историею на

шего отечества, истор1ею русскаго народа. Кроме того жела

тельно предъ началомъ курса определить съ учениками, что 

такое годъ и векъ или сттвине, при чемъ очень хорошо бы 
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целому ряду учениковъ предложить определить столъття 

годовъ, называемыхъ преподавателемъ или другими учениками, 

и, наоборотъ, называя столетия, предлагать указывать года, въ 

это стелете входяпце. Быть можетъ, мне возразить, что 

такое начало преподаван!я истер!и покажется двтямъ слиш

ком!, сухимъ и неинтересным!,? На это я отвечу, что I) его 

можно въ пояснешяхъ преподавателя очень украсить, прнтомъ 

украсить очень близкимъ и понятнымъ двтямъ материаломъ, 

2) на первыхъ урокахъ только что насту пившаго учебнаго 

года интересъ учащихся приподнятъ новизною обстановки 

после каникулъ и новизною предмета (кто знаетъ школу, теть 

замечали», какъ эта новизна полна для д-втей интереса и даже 

гордости отъ того, что они приступаюсь къ новому учебному 

предмету) и, наконецъ, 3) дети не только любятъ слушать 

интересный разеказъ, но очень любятъ и разеуждать, когда 

тема для нихъ доступна, а особенно когда заевмъ видясь, 

что ихъ слова и мысли, умело направляемыя преподавате

лем^ формируются въ нт,что определенное и стройное, под

лежащее усвоению п/влаге класса, иритомъ когда они выраба

тываюсь это совместно съ товарищами и преподавателемъ. 

Обращаясь къ другому вопросу, который находится въ 

теснейшей связи съ определешемъ характера курса исторш 

въ двухъ младшихъ классахъ гимназш и реальныхъ училищъ, 

т. е. къ вопросу о роли учебника, я долженъ признать, что къ сежа-

льино, по моимъ впечатлешямъ, учебникъ слишкомъ властно 

и прочно держись обыкновенно преподавателя въ своихъ 

цьпкихъ, но не всегда достаточно умелыхъ рукахъ. Иллю

страцией итого можетъ послужить то, что, попавъ случайно 

въ различныхъ учебныхъ заведешяхъ на уроки одного и того 

же содержания, я слышалъ буквально то же самое въ отвт,-

тахъ учеников ь, если учебникъ былъ едини, во всехъ этихъ 

классахъ. Такъ, въ ответахъ учениковъ о Суворове я слы

шалъ въ различныхъ учебныхъ заведешяхъ буквально одни 

и те же разсказы, характеризующее этого вели кате полке-
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водца, и у меня до сихъ поръ звучатъ въ ушахъ фразы учеб

ника, сказанный въ моемъ присутствш детскими голосами, 

съ характерными, акцентомъ 11рибалт!йскаго края, — такъ 

много разъ я ихъ слыша ль. Въ разсказе, напримеръ, о 

иоведенш Суворова передъ Рымникскимъ боемъ после его 

етветовъ принцу Кобургскому, приглашавшему его на совеща-

гпе („Суворовъ Богу молится", „Суворовъ ужинаетъ", „Суве-

ровъ спить"), я всегда слыша л ъ одну и ту же фразу: „но 

Суворовъ не спалъ; вместо того онъ вльзъ на высокое де

рево и оттуда осматривали, местоположение турецкаго стана''. 

Я прекрасно понимаю, что въ младшихъ (да часто даже и въ 

среднихъ) классахъ школы Прибалтшскаго края недостаточное 

знаше учащимися русскаго языка заставляетъ преподавателя 

особенно близко держаться учебника, но я не думаю, чтобы не 

былъ уместенъ и разеказъ въ дополнеше, а не толвко въ 

разъяснеше учебника: повторяемый въ классе учениками 

несколвко разъ, этотъ разеказъ не только внесетъ матери'алъ, 

оживляющш и дополняющш учебникъ, но и существенно бу-

детъ помогать выработке правильной русской речи у учащихся, 

ибо къ заучиваш'ю фразъ учебника онъ присоединить усвое-

тне (притомъ въ классе, безъ заучивания) словъ и оборотовъ 

живой речи преподавателя. Уроки о Суворове именно потому 

и приведены мною въ качестве примера, что въ нихъ осо

бенно заметно часто наблюдаемое недостаточно ясное и пра

вильное представление о задачахъ и характере курса исторш въ 

двухъ младшихъ классахъ гимназий и реальныхъ училищъ: 

съ одной стороны, къ середине курса II класса учанцеся, не

смотря на все трудности условш преподавания въ Нрибалтш-

ской школе, могли бы быть уже приучены къ хорошему усвое-

-нио разсказа преподавателя, еслибы на эту сторону обращалось 

серьезное внимаше, а съ другой — кто же станетъ спорить 

противъ того, что именно въ разсказахъ о Суворове препо

давателю открывается такой широкш простерт, для внесешя 

яркихь и живыхъ красокь въ свое изложен!е и вообще для 
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осуществления тт,хъ задачъ, которыя ставитъ Объяснительная 

Записка курсу отечественной исторш въ I и II классахъ муж

скихъ гимназш. 

Переходя отъ элементарнаго курса отечественной исторш 

къ курсу исторш въ следующихъ классахъ, снова встреча

емся съ различ1емъ его построешя. На этотъ разъ средшя 

учебныя заведения группируются следующими^ образомъ: одну 

группу составляютъ мужсюя гимназш, въ которыхъ действуютъ 

учебные планы 1905 года, а другую — мужсшя гимназш съ 

учебными планами 1890 года (Рижская Городская гимназш), 

реальный училища и женсгая гимназш. Въ первой изъ этихъ 

группъ переходомъ или „введениемъ къ систематическому курсу, 

который начинается съ IV класса", является курсъ III класса; 

во второй — систематических курсъ не имеетъ этого „введения", 

начинаясь также съ IV х) или съ III2) класса, но предваряемый 

лишв курсомъ русской исторш предшествующаго3) или пред-

шествующихъ 4) классовъ. 

Курсъ III класса мужскихъ гимназш, такими, образомъ, 

по Учебнымъ Планамъ 1905 года, долженъ быть переходомъ 

отъ элементарнаго курса исторш отечества къ „прагматиче

скому изложены) собвгай изъ всеобщей и русской исторш" въ 

пяти старшихъ классахъ. Этотъ курсъ представляетъ собою 

лишв „ о ч е р к и и з ъ ж и з н и и к у л ь т у р ы древнихъ паре-

довъ Востока и Грецш", а не ихъ историю, которая должна 

начинаться только съ IV класса. Такой характеръ курса 

III класса 1) делаетъ его действительно переходомъ отъ родной 

и потому более понятной исторш отечества къ исторш все

общей, съ внешними трудностями преподавания последней 

(нерусскш имена личныя и географическш, хронологш событий 

до Тождества Христова и т. д.), 2) своею картинностью и 

эпизодичностью развиваетъ и правильно ставитъ детскую 

1) Въ женскихъ и Рижской Городской гимназ1яхъ. 
2) Въ реальныхъ училищахъ. 
3) III классъ женскихъ и Рижской Городской гимназШ. 
4) I и II классы реальныхъ училищ ь. 

6 
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фантазпо, 3) являясв о ч е р к а м и , а не систематическими, изло-

жетемъ, ЭТОТЪ курсъ вполне уместенъ для того возраста, къ 

которому принадлежатъ ученики III класса, при переходе отъ 

историческаго прошлаго одного, притомъ родного народа къ исто

рическому прошлому ряда народовъ, приучая учениковъ къ 

уменью следить за параллельной ихъ историей, сравнивать 

ея явления и комбинировать ихъ; 4) пояснешя характера 

этого курса Объяснительною Запискою, отрицая „непрерывную 

хронологическую последовательность" при его прохождении, 

настаиваютъ на томъ, что „устный разеказъ и чтете руко-

водствъ и пособий желательно постоянно иллюстрировать сним

ками съ памятниковъ быта и искусства"; это, съ одной сто

роны, должно создавать живоств преподавашя и воспитывать 

въ ученикахъ конкретность представления, а равно и сразу 

захватывать ихъ интересъ, распространяя его съ родной исто

рш на всеобщую, а съ другой стороны — постоянно разви

вать въ учащихся привычку къ чтешю доступныхъ имъ отрыв-

ковъ и книгъ, а также къ усвоению разсказовъ преподавателя, 

привычку, начало которой, сколько это было возможно, было 

положено въ I и II классахъ; 5) все второе полугодие 

III класса должно быть посвящено ознакомление учениковъ 

съ греческими миеами, а особенно „съ древне-греческой 

жизнью по гомеровскимъ поэмамъ"; воспитательное значете 

греческихъ миеовъ оценено давно, а Шйада и Одиссея, „глав

ные эпизоды" изъ которыхъ „должны быть прочитаны и разо

браны въ классе", дадутъ учащимся „ощущеше древне-гре

ческой жизни", по словамъ Объяснительной Записки. 

Не можетъ быть сомнешя въ томъ, что значете курса 

исторш въ III классе крупное, и оно должно делать этотъ 

курсъ предметомъ самаго серьезнаго внимания преподавателя: 

курсъ III класса долженъ служить переходомъ отъ занятш 

отечественной историей въ двухъ предыдущихъ классахъ къ 

систематическому курсу пяти классовъ старшихъ, сообразно 

съ чемъ онъ долженъ и направлять способности учащихся и 
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вырабатывать подготовку ихъ умственныхъ навыковъ и прие-

мовъ, имея въ виду начало систематическаго курса въ еле-

дующемъ классе. Но въ то же время этотъ курсъ долженъ 

внушить ученикамъ интересъ, любовь и уважен!е къ возникно

вению общечеловеческой европейской культуры, въ яркихъ 

очеркахъ древняго Востока и особенно гомеровской Грецш. 

Признание Объяснительною Запискою полезными» при иллюстри

рованна курса III класса картинами и „особенно снимками съ 

развалинъ старыхъ городовъ (Микенъ, Тириноа, Трои) ихъ 

намятниковъ и утвари, найденныхъ при раскопкахъ", сообще-

т е не только „о результатахъ открыли археологовъ, но и о 

томъ, какъ совершились эти открытия и кто были главными 

учеными деятелями въ нихъ", даетъ еще черту въ значенш этого 

курса: некоторый указашя на способы добывания археологи-

ческихъ находокъ, который такъ сжато и кратко изложены 

въ учебнике, воспитаютъ въ учащихся уважение къ науке и 

ея труженикамъ. 

При такомъ значенш курса III класса мужскихъ гимна-

зш по Учебнымъ Планамъ 1905 года, нельзя не пожалеть, 

что онъ имеется только въ части среднихъ учебныхъ заводе-

нш, а не во всехъ ихъ. 

Перехожу къ курсу среднихъ и старшихъ классовъ, т. е. 

IV—VIII въ мужскихъ гимназшхъ, III—VII (дополнительный 

классъ) въ реальныхъ училищахъ, IV—VII въ женскихъ гим-

назшхъ. Объяснительная Записка, приложенная къ програм-

мамъ мужскихъ гимназш, говоритъ, что цель этого курса — 

„сообщить ученикамъ въ прагматическомъ изложенш события 

изъ всеобщей и русской исторш". Далее Записка продолжа-

етъ: „курсъ этотъ долженъ главными, образомъ развитв въ 

ученикахъ способность къ понимашю связи между событиями — 

къ различенно причинъ и следствий, побуждений и поводовъ, 

и подготовить ихъ настолько, чтобы они могли впоследствии 

читать съ полнымъ понимашемъ лучнпя историческая произ

вел е т я отечественной и иностранныхъ литературъ". При 
6* 
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этомъ Объяснительная Записка по отношешю къ курсу исто

рии выдвигаетъ и требование отъ него нравственнаго влшни'я 

на учениковъ. Требуя прагматичности и достаточной полноты 

курса исторш въ старшихъ классахъ, Записка въ то же время 

далека отъ признашя въ немъ мелочей и болыпихъ подроб

ностей, говоря прямо: „при преподавании следу етъ избегать 

излишнихъ подробностей и мелочей". Предписывая параллель

ное изложеше всеобщей и русской исторш въ старшихъ клас

сахъ *), Объяснительная Записка, однако, предписываетъ и то, 

что „отчетливое знаше отечественной исторш должно быть по

ставлено на первомъ плане". 

Я не стану входить на настоящихъ страницахъ въ по

дробное разсмотреше программы систематическаго курса исто

рш и ея поясненш, делаемыхъ Объяснительною Запискою. Ха-

рактеръ этого курса совершенно ясенъ изъ приведеннаго мною 

сейчасъ, да кроме того, какъ введенный въ преподавание муж

скихъ и женскихъ гимназш еще въ семидесятыхъ годахъ XIX сто-

лет1я, онъ и не требуетъ выяснения своего характера и назна-

четя въ такой степени, въ какой его требуютъ курсы, введен

ные въ преподавание, сравнительно недавно. Отмечу, говоря 

объ этомъ курсе, что онъ въ действительности и въ мужскихъ 

гимназшхъ, и въ гимназшхъ женскихъ обнимаетъ лишь четыре 

класса, а именно IV—VII, въ реальныхъ же училищахъ — 

пять,' т. е. III—VII классы. VIII классъ женскихъ гимназш 

имеетъ специальное назначеше, да история и изучается уже 

лишь частью его ученицъ. Что же касается VIII класса 

мужскихъ гимназш, то онъ назначенъ для повторения древней 

и русской исторш, при чемъ это повторение не только пре

следуете цель подготовки учениковъ къ испытание зрелости, 

но по отношешю къ древней исторш имеетъ и самостоятель

ное значете: она въ VIII классе повторяется съ дополнешями 

1) Въ прямой связи со всеобщею русская иеторЬт должна излагаться, согласно 
Объяснительной Запискъ, „лишь съ того времени, когда связь между ними становится 
вполнъ очевидною, то есть со времени Петра Великаго". 
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къ курсу IV класса и съ особыми, внимашемъ къ области 

внутренней и кулвтурной исторш, являясв въ этомъ виде 

своего рода завершени'емъ общаге изучения учениками антич-

наго м1ра и на урокахъ древнихъ языковъ, за все время пре-

бывашя ихъ въ гимназш. 

Однако я не могу не отметить въ программахъ система-

тическаго курса двухъ сторонъ, который по моему убежденно 

требуютъ исправлешя, а именно: 1) не совсемъ удачнаго рас-

пределешя матер1ала по классамъ реальныхъ училищъ и 2) со-

держашя курса русской исторш во всехъ трехъ типахъ сред

нихъ учебныхъ заведений. 

Въ реальныхъ училищахъ новая история (до конца XVIII сто-

лети'я) проходится въ V классе*), а история Россш до того 

же времени — въ ^-мъ, при чемъ систематически курсъ по

следней въ этомъ классе и начинается. Такое распределение 

материала мне представляется неудобнымъ: 1) утрачивается 

возможность параллельнаго изучешя исторш Россш и всеобщей 

исторш, 2) учанцеся целые три года (III, IV и V классы) 

остаются безъ изучешя отечественной исторш и 3) курсъ новой 

исторш (а особенно XVIII столетие) по своему содержанию мало-

доступенъ ученикамъ V класса2). 

Программа курса русской исторш, действующая въ сред

нихъ учебныхъ заведешяхъ въ настоящее время, отражаетъ на 

себе 1) состояше научной разработки русской исторш въ мо-

ментъ ея составления, 2) недостатокъ интереса къ историче

скому прошлому частей современной Россш, поглощаемаго исклю-

чительнымъ внимашемъ къ ея центру, и 3) недостаточно, какъ 

позволю себе выразиться, отчетливое опредълеше самостоятель

ности целей курса исторш въ среднихъ учебныхъ заведешяхъ. 

1) Въ мужскихъ и женскихъ гимназ1яхъ новая истор!я проходится въ VI и 
VII классахъ. 

2) Присутствуя на урокахъ исторш въ ^ ы х ъ классахъ реальныхъ училищъ, 
когда на нихъ шла р'вчь о Дшшёге" XVIII столъ"Ия и просв'Вщенномъ абсолютизме, 
я видъ'лъ совершенно ясно, насколько ученики этихъ классовъ плохо усваиваютъ 
этотъ матер!алъ, притомъ часто совершенно искажая его. 
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Когда въ XVIII столетии полагалось начало научному 

изучешю и разработке русской исторш, пределы Россш, какъ 

государства, были неизмеримо меньше ея пределовъ насте-

ящаго времени. Кроме ряда вошедшихъ затемъ въ составъ 

Русскаго государства земелв съ нерусскимъ населешемъ, даже 

не все чисто-руссюя земли его въ то время принадлежали къ 

государственной территории тогдашней Россш. Руссше западъ 

(Велоруссш) и юге-западъ (Волынь и Подолье) входили тогда 

еще въ составъ Польско-Литовской Речи Посполитой: первый 

былъ частью Великаго Княжества Литовскаго, второй — Поль

ской Короны. Неудивительно, что о включении ихъ исторш 

въ общую исторш Россш не поднималосв и речи. Когда въ 

конце XVIII столетия западъ и юго-западъ Руси1) вошли въ 

составъ Россш, съ одной стороны, уже успела образоваться 

известная традищя, определившая территорию, изучаемую рус

ской историей, а съ другой — господствовала мысль о томъ, 

что исторш народа есть история государства, мысль, получив

шая такое яркое выражение въ труде Карамзина, съ изучешя 

котораго затемъ начинали свои научныя занятш все руссюе 

историки вплоть до второй половины XIX века. Присоеди

ненный Литовско-Ру с скш земли оказались своего рода придат-

комъ къ основной территории Русскаго государства, а ихъ исто-

рия оказаласв вне русской исторш, какъ исторш Россшскаго 

государства, которая велась проторенною дорогою изъ Нов

города и К1ева, черезъ Владим1ръ Клязьменскш, на Москву 

и Петербургъ. На настоящихъ страницахъ не место излагать 

движение научной мысли въ области постепенной выработки 

определения значенш исторш Малороссш и Велоруссш въ 

науке русской исторш. Въ наши дни изучеше историческихъ 

судебъ русскихъ юга и запада уже вошло и въ общде труды 

по исторш Россш, хотя и далеко еще не въ томъ объеме, 

какъ было бы желательно. Причину последняго отчасти нужно 

1) К|н>.\])> Г а л и щ и 
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видеть и въ состоянии научнаго изолирования этой области 

русской исторш, отставшаго отъ разработки исторш Руси 

Московской и Императорской. Что же касается включения въ 

общую историю Россш историческаго прошлаго нерусскихъ 

земель, вошедшихъ къ настоящему времени въ составъ Рус

скаго государства, то 1) это историческое прошлое уже не 

является историей русскаго народа, какъ такового, а 2) на 

пути его разработки для историка становятся серьезный пре

пятствия чисто ученаго характера, который заставляютъ его, 

не считая себя обладающимъ соответствующими специальными 

знашями, искать помощи и содействия спещалистовъ въ обла

сти исторш западной, северной и центральной Европы, а 

также Азш. 

Переходя къ недостатку въ программахъ исторш средней 

школы интереса къ историческому прошлому частей современ

ной Россш, помимо общаге влшшя условш русской жизни 

съ централизандей управления, переносящей къ центру госу

дарства главный интересъ наблюдателя, тутъ нужно отметить 

и исключительный интересъ къ нему въ науке русской исто-

рш, замвчавшшся за немногими исключешями вплоть до не-

давняго сравнительно времени. Я не ошибусь, если скажу, 

что въ резулвтасв всего этого громадная часть образованнаго 

русскаго общества совершенно не знаетъ Россш, какъ огромнаго 

по своему пространству и разнообразно местныхъ истори-

ческихъ особенностей государства. На почве этого незнашя 

часто возникаетъ целый рядъ недоразумений, иногда доста

точно курьезныхъ, а иногда и чрезвычайно грустныхъ и даже 

тяжелыхъ. О томъ, что такое азштскш владения Россш, Кав-

казъ, Литва и т. д., ясныя представления имеюсь сравни

тельно немногие. Те суждешя, который приходится слышать 

или даже читать о такихъ вопросахъ, какъ Финляндскш или 

Польсти, часто просто поражаюсь своимъ полными, незна-

комствомъ съ ихъ историческими основаниями, хотя, если 

как!е-либо вопросы, то именно эти особенно горячо обсужда-
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лиев и въ обществе, и въ повременной печати. Какъ на 

характерный примени, укажу на не такъ давно слышанное 

мною утверждение отъ одного ученаго, притомъ русскаго на-

щоналиста, что Вильна — это чисто Польскш городъ, и что 

весь Северо-Западнвш край Россш — Польская земля. 

Что касается недостатка отчетливости въ определении 

самостоятельности и своихъ собственныхъ целей для курса 

исторш въ среднихъ учебныхъ заведешяхъ, то онъ мне пред

ставляется въ следующемъ. Курсъ средней школы не есть 

наука въ собственномъ значенш этого слова. Те знанш, кото

рый даются учащимся въ этой школе, рождены наукой и 

должны ею питаться; но признать ихъ наукою въ истинномъ 

значенш этого слова значило бы, съ одной стороны, унизить 

науку, а съ другой — возложить на среднюю школу совер

шенно непосильную для нея задачу и въ то же время лишить 

преподавание въ ней возможности исполнятв свое назначеше. 

Всему свое время. Время же изучешя науки — годы занятш 

въ высшемъ учебномъ заведении. Если мы совершенно опреде

ленно примемъ это положеше, то для курса русской исторш 

въ среднихъ учебныхъ заведешяхъ установятся четыре цели: 

1) передача учащимся, въ доступномъ имъ виде и въ доступ-

ныхъ ихъ усвоение частяхъ, того, что выработано наукою русской 

исторш въ настоящее время, 2) воспитание въ нихъ любви къ 

знанш и интереса къ его усвоению, 3) развшче соответствую-

щихъ навыковъ и воспитателвное влшни'е курса исторш оте

чества и 4) знаше историческаго прошлаго своего отечества 

для пониманш его настоящаго. На первыхъ трехъ изъ сейчасъ 

обозначенныхъ целей осганавливатвея мне не нужно: о нихъ 

мне не разъ приходится говоритв на страницахъ настоящаго 

Отчета. Но четвертая требуетъ того, чтобы я на ней несколько 

остановился. 

Знанш, который долженъ сообщать учащимся курсъ сред

ней школы, съ одной стороны, приготовляютъ изучающаго ихъ 

къ усвоение науки въ школе высшей, но, съ другой, имеютъ 
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громадную цену сами по себе, давая ему общее образование. 

Въ наши дни, съ развит1емъ науки, не только спещальныя 

учебныя заведения, но и университетъ учащимся въ нихъ 

даютъ знакомство лишь съ отдельными группами наукъ, т. е. 

въ конце концовъ научное образование спещальнаго характера. 

Даже историко-филологический факультетъ университета, кото

рый наиболее близекъ къ общему характеру научнаго препо

давашя, единственный обладающий каеедрою философии, объе

диняющей все науки, не можетъ быть признанъ обще-образо-

вательнымъ въ полномъ смысле этого слова, такъ какъ онъ 

обходитъ въ своемъ строе преподавашя рядъ наукъ съ осе-

быми содержашемъ и методами и, что особенно важно, наукъ 

естественныхъ. Общее образоваше студентомъ можетъ пршбре-

таться лишь или самостоятельнымъ чтешемъ, или же на гим

назической скамье. Если же средняя школа ему этого образова-

н1я не дала, а во время своихъ занятш въ школе высшей онъ 

всецело отдался своимъ спещальнымъ наукамъ, то онъ до-

стигнетъ всехъ ученыхъ степеней, делаясь глубоко учеными,, 

но оставаясь не вполне образованными, человекомъ. Жизнь 

даетъ примеровъ этого очень много. Быть можетъ, прибавлю 

я, отъ этого отсутствия общихъ знанш въ значительной сте

пени зависятъ те крайшя противоречш сужденш по однимъ и 

свмъ же жизненнымъ вопросамъ и явлениямъ, которвш такъ 

нередко замечаются въ спещалистахъ различныхъ областей 

научнаго знанш. 

Но иногда окончивнпе среднюю школу молодые люди и 

вовсе не идутъ въ высння учебныя заведения для продолженья 

тамъ своего образования. Для такихъ лицъ еще более жела

тельна соответствующая полнота знанш, которыми вооружила 

бы ихъ средняя школа. 

Я отлично знаю, что медаль имеетъ и оборотную сторону 

и что оборотного стороною полноты знанш является возмож

ность переобременения учащихся материаломъ, предлагаемымъ 

къ усвоение въ школе, а также и слишкомъ большое его раз-
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нообраз!е. Но я и не имею въ виду, да и не считаю себя 

въ праве, заниматься этимъ вопросомъ на настоящихъ стра-

ницахъ, такъ какъ его разработка требуетъ известнаго согла-

шешя представителей различныхъ отделовъ знания, препода-

ваемыхъ въ среднихъ учебныхъ заведешяхъ, и, какъ предста

витель гуманитарнаго научнаго знанш, я, могъ бы легко 

получить упрекъ въ пристрастии именно къ нему, еслибы 

сталъ излагать свои предложешя, касаюнцяся расширешя его 

области въ средней школе. Но я считаю себя обязаннымъ 

высказаться о построении курса русской исторш и думаю, что 

основания, который заставляютъ меня это сделать, избавятъ 

меня отъ упрека въ томъ, что я это делаю лишь какъ пред

ставитель науки русской исторш и что я высказываюсь лишь 

въ силу своей специальности, — специалисты, ведь, обычно 

свою специальность выдвигаюсь на первый планъ. Мои осно-

вания следующий Русская история для учащихся въ нашей 

средней школе является историей отечественной. Она не только 

должна имъ давать знаше историческаго прошлаго ихъ общаге 

отечества, но и вводить ихъ въ понимаше современности того 

государства, въ которомъ они живутъ и будутъ впоследствш 

самостоятелвно действовать и работать, пользуясь свмъ, что 

имъ оставили предшествующий поколения, и передавая резуль

таты своей работы и своей жизни поколешямъ последующими^. 

Мне представлялось бв! очень желательнымъ, чтобы постановка 

преподавашя отечественной исторш въ средней школе счита-

ласв съ этимъ и чтобы оно соответственными, образомъ было 

перестроено и въ своей программе. Мое пожелаше заключа

ется въ томъ, чтобы курсъ отечественной исторш въ среднихъ 

учебныхъ заведешяхъ былъ не только теми,, что онъ пред- \ 

ставляетъ собою въ настоящее время, т. е. систематическимъ 

курсомъ русской исторш, но и, такъ сказать, историческимъ 

отечествоведешемъ. Для этого, кроме той основы, которая 

переносится въ него изъ общихъ университетскихъ курсовъ 

и общихъ трудовъ по русской исторш, я считаю нужными. 
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введение въ него краткихъ, но более или менее цельныхъ 

очерковъ исторш не только русскихъ юга и запада, но и не 

коренныхъ русскихъ земель, вошедшихъ въ составъ современ

ной Россш. Вместе съ темъ признаю желательными» введение 

и более или менее обстоятельныхъ очерковъ исторш русской 

науки и русскаго искусства съ достаточными, внимашемъ и 

въ этихъ областяхъ къ явлениями, и фактамъ опять-таки не 

коренныхъ русскихъ земель. Введение всего этого въ курсъ, 

при полномъ сохранен!и въ немъ доминирующего положешя 

для коренной Руси, не только будетъ служить делу познашя 

учениками своего отечества — оно будетъ служить и сплоче-

нйо всехъ разноплеменныхъ земель, составившихъ современную 

Россш, ибо ихъ историческое прошлое чрезъ посредство школы 

войдетъ въ сознании общества въ одно целое съ историей 

Россш, т. е. общаге отечества. 

Такимъ образомъ, я решаюсь высказать пожелаше пере

смотра программы систематическаго курса всей исторш въ 

среднихъ учебныхъ заведешяхъ, потому что перестройка курса 

русской исторш невозможна безъ такого пересмотра: для нея 

необходимо увеличение числа уроковъ русской исторш и вме

сте съ темъ количества времени, которое учанцеся могутъ 

отдавать отечественной исторш въ своихъ домашнихъ занят!-

яхъ. Являясь принцишальнымъ врагомъ расширения въ сред

ней школе преподавания одного учебнаго предмета на счетъ 

другихъ, такъ какъ гармоническая стройноств въ распреде-

ленйн материала по всеми, предметамъ преподавашя является 

однимъ изъ главныхъ залоговъ успешности общей постановки 

обучения въ средней школе, я совершенно чуждъ мысли о 

сокращении курсовъ другихъ предметовъ въ интересахъ рас-

ширешя отечественной исторш, какъ части одного предмета, 

т. е. исторш вообще. Возможность этого расширешя откры

вается вполне черезъ сокращение курса истории всеобщей. 

Впечатлешя, вынесенныя мною изъ совершенной мною ре

визш, убедили меня решительно, что систематически курсъ 
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исторш въ старшихъ классахъ среднихъ учебныхъ заведений да-

етъ слишкомъ много, притомъ слишкомъ разнообразнаго матери

ала. Эти впечатления проверяются справкою съ историческимъ 

развитиемъ преподавашя исторш въ нашей средней школе. Передо 

мною лежатъ учебники исторш, по которыми, учились въ рус

скихъ гимназшхъ эпохи такъ называемой Уваровской школы, 

а именно учебники Н. Устрялова и С. Смарагдова. Въ пер-

вомъ изъ нихъ курсъ русской исторш заканчивается 1825 го-

домъ 1), во второмъ курсъ всеобщей исторш — первою поло

виною сороковыхъ годовъ XIX столетия 2). Между темъ въ 

настоящее время и по русской, и по всеобщей исторш въ 

программу преподавания вошелъ уже XIX векъ почти цели-

комъ. Уже одно увеличение внешнихъ рамокъ курса ставитъ во-

просъ о возможности вполне продуктивнаго его прохождешя. 

Но этого мало. Съ развитиемъ исторической науки изменился 

во многомъ самый характеръ содержания курса исторш въ 

средней школе. Успехи научной разработки исторш учреж

дение и внутренняго строя, умственной культуры и эконо-

мическихъ явлений внесли значительную перестройку учебнаго 

материала, значительную настолько, что теперь едва ли кто-

либо сервезно будетъ утверждать, что учанцеся въ средней 

школе усваиваютъ исторш лишв „памятью и воображевиемъ", 

какъ это говорилось еще не такъ давно. Одно дело з а п о м 

н и т ь имена и факты, другое дело п о н я т ь и о т ч е т л и в о 

у с в о и т ь характеръ и развитее явлении государственной, куль

турной, социальной и экономической жизни народа. Помимо того 

и требование прагматической связи и „различения причини, и 

следствий, побуждении и поводовъ", выдвигаемое Объясни

тельною Запиской къ программе исторш, требуетъ вдумчиваго, 

а стало быть, неспешнаго прохождешя курса. 

1) Начертате Русской Исторш для среднихъ учебныхъ заведений. Издаше ше
стое. СПБ. 1847. 

2) Руководство къ познатю Новой Исторш для среднихъ учебныхъ заведешй.Из
даше второе, исправленное. СПБ. 1846. 
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Въ виду увеличения размеровъ курса исторш въ сред

нихъ учебныхъ заведешяхъ и значительнаго изменения его со-

держания, я не могу не признать его въ настоящее время слиш

комъ громоздкимъ, а вследствие этого и утрачивающимъ зна

чительную часть своей продуктивности. Не отрицая нисколько 

необходимости вообще преподавания всеобщей исторш въ сред

ней школе, я полагаю, что на размеры ея курса настоящаго 

времени значительно повлияла очень отдаленная традиция, еще 

XVIII столетия. Какъ известно, первая русская гимназия, а 

именно гимназия при Академии Наукъ, ввела въ число пред-

метовъ своего преподавания историю всеобщую, древнюю и но

вую (а не России)1), что объясняется не только национальностью 

ея преподавателей, но и невозможностью преподавания русской 

истории за полными, отсутствиемъ ея разработки, — приходилось 

бы изучать или полный вымысловъ и недостатковъ Синоп-

сисъ, или рукописи летописей. Въ дальнейшее время на

личность учебниковъ и пособий по всеобщей истории, состав-

ленныхъ заграницей, и разработка тамъ же всеобщей истории, 

отъ которой сильно отставала разработка истории России, есте

ственно заставляли высоко ценить гимназический курсъ все

общей исторш не только по его содержанию, но и по практи-

ческимъ удобствамъ его преподавания, съ чисто педагогиче

ской точки зрения. Все это создало традицию, которую едва ли 

встретимъ въ средней школе какого-либо другого государства 

кроме России: только въ России курсъ среднихъ учебнвихъ за

ведений отводитъ такъ много учебнаго времени истории чу-

жихъ государствъ. Еще разъ спешу подчеркнуть, что я во

все не являюсв врагомъ сервезнаго прохождения курса все

общей истории въ средней школе, какъ такового, но я не могу 

не признать, что наступило время соразмерить его объемъ съ 

силами учащихся. Учащимся въ наши дни приходится иметь 

1) П. П е ка рс к 1 й. Наука и литература въ Россш при Петр'В Великомъ. Томъ I. 
СПБ. 1862. Стр. 61. Ср. Г р а ф ъ Д. А. Т о л с т о й , Академическая тимиазш въ XVIII сто
ль п и (Записки Императорской Академш Наукъ, Приложете къ 1И тому), стр. 93 и ел. 
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дело съ увеличившимся объемомъ всехъ предметовъ препо

давания, а не одной толвко истории. Необходимо считаться 

и съ вопросомъ о целесообразности расширения преподавания 

однвхъ частей учебнвихъ предметовъ безъ соответствующаго 

сокращения другихъ. Наконецъ, сокращение курса всеобщей 

истории1) открыло бы возможность и расширения курса отече

ственной истории въ обозначенномъ мною выше направлении. 

Перехожу къ курсу истории въ VIII классе женскихъ гим

назий, который имеетъ совершенно особый характеръ, отсут

ствующий въ мужскихъ гимназияхъ и реальныхъ училищахъ. 

УШ-й классъ женскихъ гимназш Министерства Пароднаго 

Просвещения, по оффипиально предъявляемыми, къ нему требо

ваниями имеетъ целвю непосредственную подготовку къ педа

гогической деятельности2). „Учащимся въ специалвномъ курсе 

объясняются главный положения о воспитании, а равно пр1емы 

и методы преподавания предметовъ учебнаго курса женскихъ 

гимназий. Оверхъ того, оне упражняются въ педагогической 

практике, подъ руководствомъ учителей и преподавательницу 

на основании особыхъ правилъ, утверждаемыхъ Министромъ 

Пароднаго Просвещения"3). Согласно съ этими требованиями 

учебные планы VIII класса по исторш заключаютъ въ себе 

1) „теоретически-научную часть (3 урока)", въ которую вхо-

дятъ „а) систематическое повторение курса древней истории, 

применительно къ программе VIII класса мужскихъ гимназш" 

и ,,б) систематический курсъ русской истории съ преимуществен-

нымъ обращениемъ внимания на развитие государственныхъ уч

реждений и общественнаго строя, а также на движение про

свещения", и 2) „методическую часть (1 урокъ)", которая „со-

держитъ выяснение значения истории для общаге образования 

и указание важнъйшихъ методическихъ прпемовъ при ея изуине-

1) Наиболее удобнымъ мив представляется сокращеше курса средней исторш. 
2) § 4 (2683) Положения о женскихъ гимназшхъ и прогимназ1яхъ Министерства 

Народнаго Просв-вщетя (Цитирую по издатю его въ I томъ Сборника Женской Гим
назш А С. Пушкина въ г. Юрьев*). 

3) § 28 (2708) того же Положения. 
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нш какъ въ начальномъ, такъ и въ далвнейшемъ препода

вании въ III и IV классахъ женскихъ гимназий"1). 

Я не могу, однако, признать, чтобы жизнь вполне при

няла къ исполнению приведенный сейчасъ требования. Въ 

действительности VIII классъ женскихъ гимназий даетъ го

раздо больше общему развитию ученицъ, чемъ ихъ специаль

ной педагогической подготовке. Главною причиною этого, 

по моему убеждению, является то, что въ VIII классъ 

поступаютъ окончивший VII классъ гимназш ученицы въ 

болвшинстве случаевъ вовсе не изъ желания посвятить себя 

затемъ педагогической деятелвности (съ такимъ намв-

рениемъ встречаются лишь сравнителвно немногий), а отчасти 

только для того, чтобы получить права, предоставляемыя 

окончаниемъ этого класса (такихъ ученицъ болвшинстве), 

отчасти же для того, чтобы продолжать свое образова

ние. Такимъ образомъ, въ настоящее время педагогическш 

характеръ VIII класса я не могу не признать въ значитель

ной степени отсутствующими,, ибо для его действительной на

личности не хватаетъ самаго главнаго условия, т. е. действии-

тельнаго сознания учащимися себя готовящимися къ педагоги

ческой деятельности. Отсутствие этого даннаго не можетъ 

быть заменено ничемъ, потому что, какъ бы ни старались 

преподающие въ VIII классе вести свое дело въ направлении 

подготовки учащихся къ педагогической деятелвности, они 

своей цели достигнуть не могутъ, такъ какъ имеютъ дело 

съ ученицами, который, за немногими исключениями, вовсе и 

не думаютъ готовить себя къ этой деятельности, по крайней 

мере сразу после окончания гимназии, а не после окончания 

высшаго учебнаго заведения. Между темъ, если для успеха 

подготовки себя къ какому-либо делу, то именно къ педагогиче

скому требуется не только способность къ нему, но и серьезное 

желание его изучать. 

1) Учебные планы VIII класса. Сборникъ Женской Гимназш А. С. Пушкина. 
Т. I. Стр. 44. 
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Въ настоящее время составъ ученицъ VIII-хъ классовъ 

женскихъ гимназш распадается по ихъ дальнейшими, нами,-

рениямъ на две группы: 1) ученицы, заканчивающий этимъ 

классомъ свое школьное образование, и 2) ученицы, поступа

ющая после его окончания въ высши'я учебныя заведения. Окан-

чивающихъ VIII классъ по специальности истории и принима

ющихся затемъ сразу за преподавательскую деятельность 

едва ли вообще можно встречать въ сколько-нибудь значи-

тельномъ числе, а не въ виде редкихъ исключений. При та-

комъ положении дела, присутствуя на урокахъ истории въ 

УШ-хъ классахъ женскихъ гимназий и на пробныхъ урокахъ, 

даваемыхъ ихъ ученицами, я не могъ не чувствоватв значи

те льнаго несоответствия того, чемъ представляется этотъ классъ 

при чтении Положения о женскихъ гимназияхъ, съ темъ, чемъ 

онъ является въ действительности. Мало того, я не могъ 

не думать о той, едва ли производительной затрате времени 

на пробные уроки ученицъ VIII класса, которая делается въ 

настоящее время и ими самимии, и классами, отдаваемыми ихъ 

пробными, урокамъ въ качестве, такъ сказатв, опытнаго поля. 

Каждый сколько нибудь продолжительное время работающий 

преподаватель безъ сомнения признаетъ, что пробный урокъ 

въ классе не можетъ не нарушатв правилвнаге ведения препо

давания: даже очень хороший пробный урокъ затемъ прихо

дится перерабатывать постоянному преподавателю; а сколько 

труда и времени отниметъ у него переработка пробнаго урока 

плохого! Я вполне иионимаю, что пробные уроки необходимая 

жертва, которую должна приносить средняя школа делу под

готовки своихъ преподавателей, но именно этому делу, ради 

котораго она можетъ и должна идти на такую жертву. На

рушать же единство преподавания и отдавать столь нужные 

младшимъ классамъ учебные часы преподаванию ученицъ VIII 

класса, по крайней мере большинству ихъ (кроме имеющихъ 

въ виду посвятить себя педагогической деятельности) — эта 

жертва, думается, едва ли вполне справедливо приносится те-
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перь младшими классами женскихъ гимназш ихъ УШ-му классу. 

Конечно, испытать свои силы на уроке въ классе и полу

чить указания отъ преподавателя, разбирающаго данный урокъ, 

очень полезно; конечно, обсуждение всеми ученицами VIII 

класса пробнаго урока ихъ подруги полезно не менее, какъ 

полезно и приготовление къ пробному уроку подъ руковод-

ствомъ преподавателя; я признаю даже, при удачной постановке 

дела пробныхъ уроковъ, приобретение известнаго опыта пре

подавания ученицами VIII класса; — но я никакъ не могу 

освободиться отъ мысли: соответствуютъ ли эти приобретения 

ученицъ VIII класса темъ затратамъ, который на нихъ дела

ются преиедаваниемъ въ младшихъ классахъ, при наличности 

того, что я отметили, выше, т. е. при современномъ составе 

ученицъ этого класса ? 

Занятия историей въ УШ-хъ классахъ женскихъ гимназий, 

который я посетили, при исполнении возложенной на меня ре

визии, распадаются на две, совершенно самостоятельный и 

несвязанный одна съ другою, части : 1) курсъ истории и 2) ме

тодика ея преподавашя и пробные уроки. Этимъ частями, от-

водится не одинаковое количество учебнаго времени. Курсу 

исторш въ болвшинстве УШ-хъ классовъ женскихъ гимназш 

уделяются три недельныхъ урока, методике же — одинъ. 

При этомъ сплошь и рядомъ эти части преподавания нахо

дятся въ рукахъ двухъ различныхъ преподавателей, а не 

одного и того же. Иногда, при соединении ихъ въ рукахъ 

одного лица, методике выделяется сравнительно очень неболь

шая часть уроковъ, какъ бы толвко въ добавление къ курсу. 

Такимъ образомъ, педагогическая подготовка къ преподава-

шю, вне всякаго сомнения, въ действительности отнюдь не 

стоитъ на первомъ плане; наоборотъ, она является лишв про-

стымъ придаткомъ къ курсу, истории, который полагается въ 

основу занятш ученицъ VIII класса, избравшихъ этотъ пред-

меть своею специальностью. Мне кажется, что въ такой поста

новке преподавания мы имеемъ одно изъ лучшихъ проявле-
7 
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НИИ указаннаго мною выше отрицания жизнью педагогическаго 

питомника въ VIII классе женскихъ гимназш. Если бы этотъ 

классъ действительно имели, характеръ такого питомника, мы 

наблюдали бы, наеберотъ, усиление преподавания методики и 

не разделение всехъ занятш истор1ей на два совершенно са-

мостоятельныхъ отдела, а приспособление курса къ нуждамъ 

педагогической подготовки. Въ самемъ деле, преподаваше 

методики, ведь, не только учитъ приемамъ преподавания: оно 

должно, при серьезномъ педагогическомъ интересе учащихъ 

и учащихся, широко вводить последнихъ въ кругъ учебныхъ 

пособий и даже ученой литературы, приучая помощью этой ли

тературы восполнятв пробелы въ своихъ знанияхъ, что дол

женъ всегда делать учитель самостоятельно и къ чему не

обходимо приучать техъ, кто готовится сделаться учителями. 

Кроме того, при серьезной постановке дела подготовки къ 

педагогической деятельности въ VIII классе женскихъ гим

назш, руководитель его долженъ отдавать много внимания ин

дивидуальности своихъ ученицъ въ значенш будущихъ учитель-

ницъ, такъ какъ только этимъ путемъ онъ можетъ навести 

ихъ именно на те приемы преподавания, которые будутъ вполне 

соответствовать способностямъ каждой изъ нихъ. Бвшо бы, 

конечно, заблуждениемъ думать, что все преподаватели должны 

вести свое дело совершенно одинаково. Все они обязаны из

бегать того, что въ преподавании приводить къ отрицателв-

нымъ результатамъ; но приемами, которые достигаютъ резуль-

татовъ пол ежите лыиыхъ, они должны пользоваться сообразно 

со своими собственными дарованиями, выбирая именно те, ко

торые последними, соответствутотъ. 

Итакъ, я полагаю, что, при признании VIII класса жен

скихъ гимназий п е д а г о г и ч е с к и м ъ , именно подготовка къ 

преподаванию должна доминироватв надъ всеми остальными 

занятиями ученицъ. Въ дпшствителвности этого нетъ, да, ду

мается, и не можетъ быть, притоми, не только по причине, 

лежащей въ самемъ отношении болвшинства учащихся къ этому 



99 

классу, въ ихъ взгляде на его для нихъ значение, но и потому, 

что исторический курсъ предшествующихъ классовъ гимназии 

не даетъ той основы знаний по исторш, которая необходима для 

преподавателвницы этого предмета. Эту основу приходится 

создавали, толвко въ самемъ VIII классе, а при такихъ уело-

впяхъ четыре урока въ неделю и на занятия историей, и на 

изучение методики ея преподавания являются такимъ малыми, 

количествомъ времени, что для преподавателя нвтъ возмож

ности сделать въ него что-либо. 

Курсъ истории въ УШ-хъ классахъ женскихъ гимназий, 

въ которыхъ я былъ, производя ревизш, не везде одинъ и 

теть же. Въ большинстве ихъ преподается древняя и русская 

история, въ меньшинстве — толвко русская. Преподавание 

именно этихъ отдвловъ истории имеетъ следующий основания: 

1) именно по русской и иио древней исторш ученицы VIII 

класса даютъ свои пробные уроки въ III и IV классахъ гим

назии и 2) русская история является историей ихъ общаге оте

чества, а история древняя вводить ихъ въ изучение антич-

наго ми'ра, какъ основы современной европейской культуры. 

Присмотримся поближе къ этимъ основаниями, предлагав-

мыхъ ученицамъ VIII класса курсовъ и постараемся проверить 

ихъ, во-первыхъ, съ точки зрения ихъ целесообразности и, во-

вторыхъ, съ точки зрения ихъ осуществимости. Практическая 

подготовка къ пробнымъ урокамъ, какъ основание для препо

давания русской и древней истории въ VIII классе, мне пред

ставляется не выдерживающею критики по следующими, со-

обнажениями,: 1) къ урокамъ преподающий долженъ готовиться, 

самостоятельно разбираясь въ ученой литературе и иособияхъ 

для преподавашя, и онъ не долженъ на своихъ урокахъ по

вторять лишь, какъ заученный, те знания, который сообщилъ 

ему его учитель; руководитель начинающаго преподавателя 

долженъ давать ему толвко общия указания и руководство, а 

не влагатв въ него готовыми, то, что онъ будетъ говорить и 

делать на своемъ уроке, темъ парализуя его самостоятелв-
7* 



100 

несть и делая ненужною его собственную работу при приго

товлении себя къ предстоящему уроку; 2) самое содержание 

курсовъ русской и древней истории, предлагаемыхъ въ насто

ящее время ученицамъ VIII класса, приближаясь по своему 

характеру къ курсамъ высшихъ учебныхъ заведений, совер

шенно непригодно для воспроизведения его на урокахъ въ 

младшихъ классахъ. 

Но есть другая сторона въ курсахъ исторш VIII класса 

женскихъ гимназш, которая имеетъ свое значение не только 

для приготовления изъ ученицъ преподавателвницъ, но и для 

ихъ общаге образования. Эта сторона — введение учащихся 

въ ознакомление съ историей, какъ съ научною дисциплиной. 

Оно необходимо для будущихъ учителышцъ исторш, изучав-

шихъ последнюю раньше лишь какъ предметъ преподавашя въ 

средней школе, для того чтобы они могли различать исторш въ 

обоихъ этихъ значешяхъ, а также для того, чтобы они могли 

самостоятельно изучать ученую историческую литературу; но 

оно чрезвычайно ценно и для общаге образования, не говоря 

уже объ его значении для техъ ученицъ, который затемъ 

будутъ изучать исторш въ ввюшихъ учебныхъ заведешяхъ. 

Для последнихъ курсъ истории въ VIII классе можетъ слу

жить прекрасной подготовкой и переходною ступенью къ ихъ 

дальнейшими, занятиями,. , 

Если взглянутв на курсъ истории въ VIII классе женскихъ 

гимназш съ этой точки зрения, то онъ долженъ быть курсомъ 

на научной основе, хотя и вполне доступными, усвоению уча

щихся. Онъ долженъ не толвко давать достаточно научное 

знание истории ескаго прошлаго, но возможно больше, сколько 

это позволяютъ силы учащихся, вводить и въ научный методъ 

исторш. Во время прохождешя этого курса необходимо уяс

нение того, что такое научное историческое изолирование, что 

такое научное обобщение и т. д. Крайне желательно выясне

ние учащимся того, какъ вводятся въ научное достояние исто

рические факты, почерпаемые изъ источниковъ, какъ они 
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проверяются, какъ сводятся въ картины исторической жизни, 

какъ возникаютъ противоречия ученыхъ мнений, какъ созда

ются исторический гипотезы и т. д. Словомъ, желательна не 

только передача готовыхъ построений исторической науки, но 

по возможности и уяснение въ общихъ чертахъ того пути, по 

которому идетъ къ нимъ наука. Вмести, съ темъ желательны 

и постоянные экскурсы въ соприкасающийся съ историей науч-

ныя области, въ целяхъ, въ доступномъ для учащихся виде, 

знакомить ихъ съ ними попутно. Только при такой поста

новке преподавания курсъ истории въ VIII классе женскихъ 

гимназий можетъ быть вполне признанъ введенпемъ въ озна

комление съ историей въ значении науки. 

Если предъявить такия требования къ курсу истории въ 

VIII классе женскихъ гимназш, то придется признать препо

давание въ немъ древней исторш совершенно невозможными 

такъ какъ ученицы женскихъ гимназий не именотъ подготовки 

къ сколько-нибудь научному ея изучению. Въ самемъ деле, 

элементарно-научное изучение исторш какого-либо народа безу

словно невозможно безъ знания того языка, на которомъ напи

саны ея источники; древнихъ же языковъ ученицы женскихъ 

гимназий не изучаютъ, за очень редкими исключениями. Къ 

незнакомству съ древними языками нужно прибавить и то 

обстоятельство, что курсъ древней исторш, предлагаемый имъ 

въ IV классе, благодаря возрасту ученицъ, проходится въ 

очень упрощенномъ виде, да къ тому же, не повторяемвнй 

въ следующихъ классахъ, онъ уже и основательно забыть ко 

времени перехода ученицъ въ VIII классъ. Такимъ образомъ, 

нельзя не признать полнаго отсутствия основы для сколько-

нибудь научнаго преподавания древней истории въ VIII классе 

женскихъ гимназий. 

Совершенно иначе обстоптъ дело по отношению къ курсу 

русской истории. Более или менее научное его преподавание 

возможно ни по доступности язвнка громаднаго большинства 

источниковъ истории России, и по знанию учащимися общаге 
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хода ея, такъ какъ оне закончили изучение русской истории 

лишь въ VII классе, при чемъ повторили ее передъ экзаме-

номъ при переходе въ VIII классъ. Къ этому необходимо 

прибавить значение истории России, какъ истории общаге оте

чества ученицъ, и желательность более или менее научнаго 

знакомства именно съ этою областью научнаго знания и пото

му, что она по преимуществу является полемъ деятельности 

представителей русской науки, а стало быть наиболее спо

собна внушить къ ней уважение, которое не можетъ не быть 

признано одноио изъ целей русской школы. 

Но можетъ быть предъявлено и другое требование къ 

курсу истории въ VIII классе женскихъ гимназий, а именно 

не столько введение въ научное изучение истории, сколько 

более или менее широкое общее развитие и введение въ июни-

мание явлений современной государственной и общественной 

жизни. И эту цели, должно признать весвма серьезной. Но, 

если принять ее, то тогда, не обинуясь, придется, сохранивъ 

курсъ русской истории, заменить историю древнюю новейшей 

историей Западной Европвн, которая такъ торопливо прохо

дится въ VII классе и которая такъ важна для общаге раз

вития и понимания современности. Введение древней истории 

въ курсъ VIII класса женскихъ гимназий должно быть при

знано выражениемъ того господствовавшаго раньше взгляда на 

исклночителвное значение классицизма въ гимназическомь обра

зовании, котораго торжество и затемъ известное поражение 

мне уже пришлосв отмечать, когда я говорилъ о развитии ни 

постепенной выработке программы истории въ младшихъ клас

сахъ мужскихъ гимназий. Отсутствие почвы для сколько-нибудь 

серьезнаго преподавания истории античнаго мира въ VIII классе 

женскихъ гимназий не было принято во внимание въ годы гос

подства классической системы, когда возникали первыя жен-

ски'я гимназии Министерства Пароднаго Просвещения, про

граммы преподавания въ которыхъ, по составленному тогда 

ихъ Положению, вообще должны „приближаться" къ програм-



103 

мамъ гимназий мужскихъ. Между темъ те средний женския 

учебныя заведения, который развивалнись самостоятелвно, яв-

ляясв старейшими женскими учебнвнми заведениями России, а 

именно институты Ведомства Учреждений Императрицы Марии, 

въ программахъ своихъ специальныхъ классовъ, соответствую-

щихъ VIII классу женскихъ гимназий Министерства Пароднаго 

Просвещения, не знали и не знаютъ древней исторш, требуя 

преподавания лишь истории XIX столетия въ России и Запад

ной Европе. Въ такомъ направлении те женския учебныя за

ведения, который развивались безъ всякаго влияния классиче

ской системвн, ввнработали программу истории въ дополнитель-

ныхъ классахъ, ставя целые ихъ общее образование ученицъ х). 

Нельзя при этомъ забывать, что специальные классы возни

кали въ институтахъ подъ влняниемъ такого выданощагося пе

дагога-руководителя, какимъ былъ К. Д. Ушинский, организо

вавший ихъ и выработавший для нихъ программы въ старейшемъ 

женскомъ учебномъ заведении России, Имииераторскомъ Воспи-

тательномъ Обществе Благородныхъ Девицъ въ Смольномъ. 

1) При этомъ необходимо отмътять, что на преподавание исторш въ институтахъ 
обращалось всегда самое серьезное вниманПе. По уставу воспитанНя-200-тъ благород
ныхъ д'Ьвицъ, данному императрицею Екатериною Великою въ руководство основан
ному ею Смольному Институту (Воспитательное Общество Благородныхъ Д'Ьвицъ), 
чтеше историчеекихъ книгъ было сдЬлано обязательнымъ съ третьего возраста вое-
питанницъ. Съ середины XIX столЬтИя въ женскихъ учебныхъ заведешяхъ Ведомства 
Учреждений Императрицы МарИи преподавание новЬйшей исторИи было решительно 
выдвинуто на первый планъ. „Наставление для образования воспиташшцъ женскихъ 
учебныхъ заведений", составленное принцемъ Петромъ ГеоргИевичемъ Ольденбургскимъ 
въ 1852 году и одобренное императоромъ Николаемъ Павловичемъ 24 февраля 1852 года 
(словами : „прекрасно; и душевно благодарю за полезный трудъ"), а затЬмъ разослан
ное для руководства въ женскИя учебныя заведешя, гласить: „исторПю. среднюю, а въ 
особенности исторИю новМшую слъугуетъ преподавать подробнее, безъ всякихъ из-
лишнихъ однако же анекдотовъ и мелочей, но указывая преимущественно на главный 
идеи и событИя, на причины и последствия таковыхъ". Что касается воспитания въ 
учащихся привычки и любви къ чтенИю, то требование его было очень настойчиво вы
двинуто въ пятидесятыхъ годахъ для Смольнаго Института его тогдашнимъ инспек-
торомъ классовъ, К. Д. Ушинскимъ. Въ своей „Объяснительной ЗапискЬ къ проэктамъ 
учебнаго курса въ Воспитательномъ Обществе благородныхъ д'Ьвицъ и С.-П. Алек-
сан дровекомъ училищЬ" УшинскИй писалъ: „я полагаю, что одна изъ важнЬйшихъ за-
дачъ женскаго воспиташя состоитъ въ томъ, чтобы еще въ заведении прИучить дЬ-
вицъ къ полезному, плодовитому чтенИю, внушить любовь къ нему; . . . учебное заве-
денИе не образуетъ окончательно, но оно должно открыть путь къ самостоятельному 
правильному самообразованию" (Дъло архиваИмператорскаго Воспитательнаго Общества 
Благородныхъ Д'Ьвицъ № 87, за 1858 годъ). 
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Нельзя думать, что причиною, заставившей отказаться 

отъ преподавания древней истории въ спецпальныхъ классахъ 

институтовъ, было недостаточное уважение къ значению антич-

наго мира. Въ этомъ отказе, кроме сознания отсутствия почвы 

для серьезнаго преподавания древней истории въ женскихъ 

учебныхъ заведешяхъ, нужно видеть и известное отражение 

техъ мвнслей, которвня высказывалисв въ русской литературе 

среднихъ десятилетий XIX столетия, когда такъ мучительно 

и страстно выяснялся вопросъ объ отношении России къ За

падной Европе ни ея кулвтуре и когда такъ ввндвигалосв об

щечеловеческое значение западноевропейской культуры именно 

новейшаго времени, съ XVIII столетия. 

Выводи,, который я долженъ сделать изъ всего сказан-

наго мноио иио поводу постановки преподавания истории въ 

VIII классе женскихъ гимназий ихъ учебными планами, — 

вполне назревшая потребность пересмотра этихъ плановъ, 

пересмотра, при которомъ, быть можетъ, встанетъ вопросъ и 

о преобразовании VIII класса женскихъ гимназий въ его пол-

номъ составе, и объ упразднении историческаго его отделе

ния, съ превращениемъ истории въ общеобязательный ниредметъ 

для всехъ ученицъ этого класса. 

Изложенное мною въ настоящемъ отделе моего Отчета, 

можетъ быть, является отступленпемъ отъ главной его задачи, 

т. е. отъ изложения моихъ наблюдений надъ состояниемъ пре

подавания истории въ обревизованныхъ мною учебныхъ заведении-

яхъ по д е й с т в у ю щ и м и , въ н а с т о я щ е е в р е м я п р о -

г р а м м а м ъ и учебнвнмъ планами,. Но я не могъ не считатв 

своею обязанноствно отметитв въ этихъ программахъ и учебнвнхъ 

планахъ то, что, по моему мнению, мешаетъ въ нихъ препода

ванию истории съ такими результатами, которыхъ отъ него 

можно и должно требоватв. 
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II. 

Преподающие. 

Исполняя возложенное на меня поручение по ревизии пре

подавания истории, я присутствовалъ на урокахъ 55-ти препо

давателей и преподавательницъ, а также на экзаменахъ, про-

изводимыхъ 6-ю изъ ихъ числа. Само собою разумеется, что 

я встретили, лишь различныхъ дарований, знаний, опыта, ав

торитета и индивидуальности, но я счастливъ признать, что 

мне не пришлось встретиться во время производства ревизш 

ни съ однимъ лицомъ изъ состава преподающихъ, которое 

бы оказалось совершенно не подходящимъ къ исполнение обя

занностей учителя истории. Я наблюдалъ иногда уроки по

ложительно ввндающихся по своимъ качествамъ преподавате

лей, иногда имели, ввнсокое наслаждение встретиться съ боль-

ннимъ нравственными, влияниемъ учителя истории и его круи-

нымъ авторитетомъ, наконецъ — оченв часто виделъ горячее 

желание работать надъ собою въ преподавателяхъ еще небога-

тыхъ опытомъ, работать надъ расширениемъ и углублениемъ 

своихъ знаний, а также надъ прпобретеннемъ вполне продуктив-

ныхъ приемовъ преподавания. Эти то впечатления ревизии и 

заставлянотъ меня постаратвся внпе ига е! зтдпаио, но по воз

можности полнее высказать въ настоящемъ моемъ Отчете те 

замечания, который я сделали, при посещении уроковъ исто-

рнни, и те мысли, который они у меня возбудили. 

Наблюдая преподанощихъ историю во время ревизии, я скоро 

уже разделяли, ихъ на две есновниыя группы: въ препода

вании однихъ господствовала определенная манера, ввнрабо-

тайная длинными, рядомъ преподавателей истории, давно; въ 

преподавании другихъ ясно замечалось собственное творчество. 

Въ этомъ наблюдении, конечно, ничего не было особенно но

ваго, такъ какъ все существующий и существовавший человт,-

ческия общества и представители всехъ видовъ труда делятся 
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на эти две группы — подражателей и изобретателей. Не 

могу скрыть, что мои симпатии более на стороне тъхъ пре

подавателей, которвне ведутъ свое дело, творя въ немъ; но я 

всецело признаю и достоинства ннреподавателей, отнесенныхъ 

мною въ первую группу. 

Нетъ сомнения въ томъ, что веками выработанные ди

дактические приемы, надъ разработкою которыхъ трудились 

мнения тысячи лицъ, а въ числе ихъ и люди крупнаго та

ланта, составляютъ многоценный капиталъ, принадлежащий 

современному преподаванию. Однако необходимо иризнатв, 

что лица, ведущий преподавание истории въ настоящее время, 

въ громадномъ болвшинстве случаевъ не владъютъ этимъ 

капиталомъ более или менее полно. Причина этого заклю

чается въ томъ, что за нечастыми исключениями они начи-

наютъ свою преподавательскую деятельность безъ теоретиче-

скаго изучения методики преподавания въ средней школе и 

безъ серьезнаго теоретическаго изучения истории выработки ме-

тодовъ преподавания. Хорошо известно обвнчное начало пре

подавательской деятельности большинства действующихъ въ 

настоящее время поколений ннреподавателей: окончивъ вые-

шня учебныя заведения, въ которыхъ, за исключеннемъ не-

многихъ, они вовсе не знакомилисв на лекцпяхъ съ этими об

ластями знания, они прямо приступаютъ къ практической де

ятельности въ средней школе. Приемы преподавания начина-

ющаго учителя поэтому вырабатвиваются имъ уже во время 

практики и создаются на основе: 1) воспоминаний о томъ, 

какъ учили въ свое время его самого, 2) беседъ съ более 

опвитнвнми своими товарищами по преподаванию и съ руково

дителями техъ учебнвнхъ заведений, въ которвнхъ онъ рабо

таешь, 3) постепенно приобретаемая собственнаго опыта и 

4) чтения трудовъ по общей педагогике и по методике пре

подавания его специальности. Но въ действительности въ на

стоящее время, сколвко я могъ подметитв, действуютъ глав-

нымъ образомъ перввня три изъ перечисленнвнхъ мною. Влия-
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пне ихъ на приемы преподавания отдельныхъ ннреподавателей 

комбинируется различно, и въ этомъ различии отчетливо за

мечается большая или меньшая степень силы самостоятель

ности и способности къ творчеству отдельныхъ лицъ: те пре

подаватели, которые обладаютъ значительноно самостоятель

ностью и творчествомъ, скоро начинаютъ, подъ влияниемъ соб-

ственнаго опыта и собственной работы мысли, модифицировать и 

приспособлять данное имъ чужимъ опытомъ къ своей индивиду

альности и къ особенностямъ условий своего преподавания, делая 

это личною изобретательностью; наоборотъ, лица, самостоятель

ностью и творчествомъ не обладающий, просто идутъ проторен

ною чужимъ опытомъ и чужою мыслью дорогою; мало усваи

вая то, что даетъ имъ ихъ собственный опытъ, они стараются 

данныя этого опыта просто подводить подъ категории ходячихъ 

положений, который прочно улеглись въ ихъ сознании, а иногда 

и торопливо отмахиваются отъ слишкомъ назойливыхъ съ при-

вычнымъ имъ противоречий, который временами выдвигаетъ 

передъ ними ихъ собственная практика. 

Начинающие преподаватели бываютъ трехъ типовъ. Пер

вый типъ представляютъ собою лица, приступающий къ пре

подаванию безъ какихъ-либо мыслей о педагогическихъ за-

дачахъ своей деятельности, — надо служить где-нибудь, и 

служба въ учебномъ заведении представляется имъ просто 

удобной или более доступной. Этотъ типъ наиболее легко 

вступаетъ на ту торную дорогу преподавания, о которой я сей-

часъ говорилъ. Но я отнюдь не хочу сказать, что все лица 

этого типа не могутъ съ нея сойти. Наоборотъ, въ рядахъ 

ихъ есть много такихъ людей, которые въ дальнейшей своей 

деятельности часто обнаруживаютъ способноств къ большой 

самостоятельности работы. Надо только, чтобы она пробуди

лась. Пробуждается же эта способность или подъ влияниемъ 

педагогической среды, въ которой живетъ и работаешь такой 

преподаватель, или подъ влияниемъ собственная педагогиче

ская опыта, который наталкиваетъ на факты и впечатления, 
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возбуждающие самостоятельность мысли. Что касается вто

рого типа, то его составляютъ лица, приступающий къ работе 

преподавателя съ глубоко отрицательными, взглядомъ на то, 

какъ она делается обвнчно въ современной школе. Впечат

ления собственная ученвя въ средней школе, давшия темный 

и тяжелый осадокъ подъ влияниемъ дурныхъ условий и обста

новки его, усиленный отрицательными впечатлениями отъ раз-

сказовъ и обличений въ части литературы, дтшаютъ ихъ врагами 

„рутины", и они стремятся работать вразрезъ тому, что они 

подъ нею понимаютъ. Это новаторы во что бы то ни стало, 

подозрительно относящиеся ко всему „старому" и стремящиеся 

делать все по новому. Но и въ этой группе, рядомъ съ са

мостоятельно мыслящими лнодьми, стоятъ люди, усвоившие на 

веру чужое, не продумавъ его и не внеся въ него своего 

личнаго творчества. 

Наконецъ, третвимъ типемъ являются лица, приступа-

иония къ работе учителя съ искреннимъ сознанииемъ трудности 

и значения его дела, съ желанпемъ воспользоваться темъ, что 

ввнработано многовековыми, опытомъ преподавания, но и съ 

намерениемъ работать самостоятельно въ томъ смысле, чтобы, 

воспользовавшись этимъ капиталомъ, приложить его къ своей 

собственной деятельности, внося тамъ, где это нужно для 

успеха работы, приемы, вырабатываемые или усовершенству-

емвне подъ влияниемъ своего опыта и работы своей мысли. 

Мне не нужно говоритв, что именно третий типъ мне 

представляется наиболее ценными, для успеха школы. Но 

я не могу требовать, чтобвн все преподаватели, съ которыми я 

встретился при совершении моей ревизии, принадлежали именно 

къ нему, и не могу этого требовать по следующими, причин-

нами,: 1) къ сожалению, но съ этимъ надобно считаться, вообще 

людей, избирающихъ для себя деятельность вполне по своимъ 

склонностямъ, въ современныхъ обществахъ не большинство; 

2) соответствующий талантъ можетъ бвнтв скрытыми, отъ са

мого только что приступающая къ какому-либо делу онъ 
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часто обнаруживается лишв во время работы надъ последними,; 

3) изъ преподавателей перввнхъ двухъ типовъ обстановка и 

условия ихъ педагогической деятельности могутъ ввнработать 

очень хорошихъ деятелей школы. 

Въ мою задачу на настоящихъ страницахъ отнюдь не 

входить изучение воинроса о подготовке преподавателей сред

ней школвн. Это вопросъ большой и назревший, и мы уже къ 

тому же вступили въ периодъ мероприятий для его разреше

ния. Но я долженъ остановитвся, хотя и бъглымъ образомъ, 

на средствахъ для создания условий, который бы благоприятство

вали работе надъ своимъ усовершенствованиемъ преподавате

лей, действунощихъ теперь, притомъ всехъ типовъ, обозначен-

ныхъ мною выше. Въ „Трудахъ Педагогническихъ коммиссий 

среднихъ учебныхъ заведений Рижскаго Учебнаго округа въ 

1908—-09 учебномъ году" этотъ вопросъ разработанъ доволвно 

полно, что избавляетъ меня отъ необходимости останавливаться 

на немъ долго. Я считано нужными, подчеркнуть только не

который пожелания, которыхъ исполнение находится въ рас-

понижении средней школвн теперь же, безъ особыхъ хлопотъ 

и увеличения средствъ ея содержания, а именно 1) пополнен] е 

фундаментальныхъ библиотеки, среднихъ учебныхъ заведений 

въ отделахъ по педагогике, педагогической психологии, школь

ной гигиене и методике, 2) возможно более частвня и возможно 

менее оффициальныя собеседования ннреподавателей соответ-

ствунещихъ предметовъ въ каждомъ учебномъ заведении, 3) воз

можно менее оффициальныя беседы о вопросахъ преподавания 

и воспитания между руководителями школы и преподавате

лями и 4) посещение преподавателями уроковъ другъ у друга, 

если это возможно. Одинъ изъ главныхъ залоговъ успеха 

школы — педагогическая настроенность ея деятелей. Эта 

настроенность не позволяетъ опускаться учителне и вообще 

педагогу, разъ она является силоне, которая одухотворяетъ 

деятелей того или другого учебнаго заведения. Въ создании 

педагогической настроенности преподавателей много значитт. 
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личность стоящая во главе ихъ директора, но иногда ее за-

меняетъ присутствие въ составе преподающихъ несколькихъ 

лицъ, который могутъ быть названы педагогами въ высокомъ 

значении этого слова и который оказываютъ неотразимое влия

ние на своихъ товарищей. Мне въ моей прежней практике 

преподавателя средней школвн случалось встречать и то и 

другое; но мне приходилось и живо чувствовать наличность 

этой педагогической настроенности въ педагогическомъ пер

сонале отдельныхъ учебныхъ заведений, или, наоборотъ, ея 

отсутствие. 

Созданию педагогической настроенности преподавателв-

скаго состава учебнаго заведения могутъ, думается, значи

тельно способствовать меры, указанный мною. Въ самемъ 

деле, педагогическая литература не только даетъ педагогу-

практику знания и расширяетъ его кругозоръ — она держитъ его 

въ сфере педагогическихъ интересовъ, и недаромъ К. Д. Ушин-

ский такъ горячо настаивалъ на ея значении для деятелей 

школы; посещение уроковъ другъ у друга знакомить съ темъ, 

какъ ведутъ свое дело другие преподаватели; беседы по по

воду преподавания незаменимы какъ ебменъ мнений, въ ко-

торомъ заимствуютъ другъ у друга хорошее, а также ировъ-

рянотъ себя. Мне могутъ сказать, что у преподавателя нетъ 

времени для всего этого: онъ слишкомъ занять своними уро

ками, которыхъ у него больше тридцати въ неделю. Нетъ, 

возражу я, любовь и интересъ къ делу зависятъ не отъ числа 

даваемыхъ уроковъ, и они могутъ иметься въ наличности при 

максималвномъ ихъ количестве и, наоборотъ, отсутствоватв при 

минимальномъ; а разъ эти любовь и интересъ къ делу на лицо 

хотя бы въ части преподавателей даннаго учебнаго заведения, 

ихъ необходимо беречь всвмъ стоящимъ во главе его, ибо 

именно въ нихъ основа для выработки педагогической на

строенности преподавательская состава учебнаго заведения. 

Эти строки я считалъ своимъ долгомъ написать потому, 

что я далеко не во всвхъ учебныхъ заведешяхъ, виденныхъ 
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мною во время исполнения возложенной на меня ревизии, за-

метили, заботу о создании или укреплении педагогической 

настроенности ихъ преподавателвскаго персонала, которую я 

считаю столь необходимой для успешная выполнения своего 

назначения школено. 

Обозначеннвня мноно выше четвнре пожелания должны по

мочь и устранение серьезная недостатка, который наблюда

ется очень часто вообще и который не разъ встретился мне 

въ моей ревизш на урокахъ истории. Этотъ недостатокъ — 

слишкомъ болвшая зависимость преподавателя отъ универси-

тетскихъ курсовъ, которвне онъ слушали, или штудировали,, 

и отъ ученвнхъ трудовъ, которые онъ изучалъ. Такая излиш

няя зависимость наблюдается въ преподавании не только на-

чинаиощихъ, но и работаиощихъ уже доволвно долго препода

вателей. А между темъ, какъ это очень хорошо известно, 

история въ значении науки ни история въ значении предмета пре

подавания въ средней школе далеко не одно и то же. Нт,тъ 

сомнения въ томъ, что нужно горячо желать, чтобы препода

ватель средней школы стоялъ на высоте результатовъ науч

ной работвн данная времени; но, владея ими, онъ долженъ 

вводить свои знания въ классное преподавание лишь въ тъхъ 

размерахъ и въ техъ частяхъ ихъ, которые нужны ученикамъ. 

Я понимаю, что не совсемъ легко сдерживать свою речь въ 

техъ случаяхъ, когда знаешь гораздо больше, чемъ можешь вы

сказать по условиями, преподавания; но сдерживать себя и свой 

специальный интересъ въ преподавании часто бываетъ необхо

димо, такъ какъ въ противномъ случае принесешь не пользу, 

а вредъ непосильными, для усвоения учащихся материаломъ. 

Утешениемъ въ этой, такъ сказать, борьбе со своими знаниями 

вполне является сознание того, что учащиеся прекрасно чувст-

вуютъ глубину или поверхностность знаний преподавателя, и 

почти буквально одно и то же, сказанное преподавателями съ 

глубокими знаниями и со знаниями поверхностными, произво

дить на нихъ совершенно различное впечатление. 
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Погрешности преподавания истории, наблюдаемый въ от-

меченномъ сейчасъ направлении, выражаются не только во вве

дении преподавателемъ излишнихъ для средней школвн по

дробностей, но и въ самемъ содержании и характере истории 

въ его преподавании. Дело въ томъ, что въ настоящее время 

въ исторической науке существу етъ большой интересъ къ эко-

номическимъ и социальными, явлениями, жизни народовъ, инте

ресъ, которвнй за последний десятилетия заставили, значи

тельно перестроить самое изложение истории. Я бы не могъ 

называться специалистомъ-историкомъ, еслибы я не призна-

валъ необходимости глубокаго внимания исторической науки 

къ экономической и социальной исторш; но я не могу при

знать желательной перестройку и истории, какъ предмета пре

подавашя въ средней школе, на этой основе. Курсъ истории 

въ средней школе не можетъ уклоняться отъ выяснения въ 

умъстныхъ и доступныхъ для него размврахъ и экониомиче-

скихъ и социальныхъ явлений историческая прошлаго, но онъ 

ние долженъ уклоняться и отъ главной своей цели, которая 

состоитъ въ сообщении учащимся достаточно полнаго и отчетли

в а я знания фактнической истории въ прагматической связи и 

въ развитии въ нихъ соответствующих^ способностей и 

навыковъ. 

Я позволю себе иллюстрировать сделанное мною сейчасъ 

замечание хотя бы однимъ примеромъ, взятыми, изъ моихъ 

заметокъ, сделанныхъ во время производства ревизии. Въ 

1У-омъ классе одной изъ женскихъ гимназий преподаватели, 

излагалъ законодателвство Оолона, ввнясняя его исключи

тельно на основе социальной исторш Аеинская государства, 

съ такимъ внимашемъ разработываемой въ научной литера

туре новейшая времени. Я внимателвно вслушивался въ во-

ппросвн, предлагаемые преподавателемъ ученицамъ изъ ирей-

денная ранвше, и все они имели, такъ сказать, безличное 

содержание, т. е. касалиись учреждений, положения обществен-

ныхъ классовъ и т. п. Воспользовавшись твмъ, что такого 
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же характера вопросы были введены и въ область греческихъ 

миеовъ, я попросилъ позволения предложнить ученице во

просъ самъ и спросили, ее о Пенелопе, о которой зашла у пре

подавателя речь по поводу положения рабевъ въ древней

шей Греции (т. е. имя Пенелопвн было названо ииреподавате-

лемъ лишь съ целью напомнить ученице известныя ей сведения о 

рабахъ Одиссея, сохраненнвня въ последшихъ песняхъ Одиссеи). 

Ученица (вообще оченв хорошая) ответила мне, что Пене

лопа — это жена Одиссея, вышедшая замужъ во время его 

отсутствия. Такъ увлечение социальною стороною истории без

жалостно убило красоту содержания гомеровская эпоса, убило 

миеъ въ его педагогическомъ значении, въ его значении для 

развития чувства красоты и человеческая достоинства, не го

воря уже о томъ, что гомеровский разеказъ о Пенелопе могъ 

бы служить даже воспитанию нравственнаго чувства, рисуя 

идеальныя черты жены и матери. Вообще преподавателемъ 

бвнли оставлены въ стороне вся красочность и картинность 

античной жизни, въ которвнхъ всегда бвнло такъ много обая

ния для последующая времени, и древняя история обратилась 

въ его преподавании въ сухое схематическое изложение, не

смотря на то, что оно было предназначено для девочекъ 

13—14 летъ. 

Рядомъ съ неиравилвнымъ перенесениемъ въ преподавание 

въ средней школе того изъ ученой литературвн и универси-

тетскихъ курсовъ, чего я не могу признатв подходящими, къ 

его характеру, мне пришлось во время моей ревизии отметить 

рядъ несоответствий сообщаемая учащимся преподавателемъ 

съ современнвнмъ научными, его пред став лениемъ. Примеровъ 

этого я могъ бы привести много, но думаю, что будетъ до

статочно и несколвкихъ. Такъ, крепостное нираво въ России 

накануне его уничтожения изображается обвнчно лишь съ тонкий 

зрения злоупотреблений имъ и его противоречия идее челове

ческая достоинства. Конечно, трудно себе представить воз

можность идеализацш этого явления русской истории, которое, 
8 
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какъ пишетъ одинъ изъ лучшихъ русскихъ нористовъ, „какъ 

бы въ насмешку надъ справедливостью называлось крепост

ными п р а в о м ъ " ; конечно то „иго рабства", которыми,, по вы

ражению А. С. Хомякова, была „клеймена" Россия, нельзя пред

ставлять въ розовомъ свете; но, если желательно воспиты-

ватв въ учащихся уважение къ человеческому достоинству, 

не мирящееся съ рабовладениемъ, то нельзя и упускать изъ 

виду 1) того, что были помещики, не злоупотреблявшие кре-

постнымъ правомъ (это важно и для того, чтобвн отучать уча

щихся отъ огульности обвинений и суждений, такъ распространен

ной въ современномъ обществе), а 2) невозможностни сохране

ния крепостного нирава въ России съ точки зрения развития ея 

государственная устройства и пароднаго хозяйства. Мнения 

явления русской жизни времени императоровъ Николая I и 

Александра II до сихъ поръ разсматриваются въ широкихъ 

кругахъ общества и популярной литературе лишь съ точки 

зрения техъ поколений, который ихъ переживали. Но то, что 

было высказываемо тогда, подъ влияниемъ чувства и личнаго 

переживания, представителями этихъ поколений, сохраняя для 

насъ свою цену, въ наши дни должно быть разсматриваемо 

и съ точки зрения строго-исторической. Поэтому я счи

таю необходимыми, при изучении отмены крепостного права 

въ России выяснение невозможности дальнейшая сохранения 

его ею, какъ государствомъ. 

Промахи и известные пробелы знаний у преподанощихъ 

встречались мне не разъ и на урокахъ русской, и на уро

кахъ всеобщей истории. Такъ, изъ устъ одного, вообще очень 

знающаго и научно образованная преподавателя я услвншалъ 

на уроке, что при Танненберге Тевтонский Орденъ потерпели, 

поражение отъ поляковъ (въ действительности это поражение 

Ордену нанесли войска Польши и Литовско-Русская госу

дарства, съ решительными, влияниемъ на исходъ битввн Смо

ленская полка, т. е. одного изъ полковъ западно-русскихъ). 

Теть же преподаватель, говоря о политике кардинала Ри-
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шелье по отношению къ гугенотамъ во Франции, не счелъ нуж-

нымъ хотя бы сколько-нибудь коснуться известная Гёспь ае 

§гасе, столь характернаго для уяснения этой политики. Дру

гой преподаватель, также обладающий несомненно серьезными 

знаниями, определяли, „верстание" служилыхъ лнодей въ 

Московскомъ государстве какъ „получение" ими „надела" 

(на самемъ деле „верстание" обозначаетъ разборъ служилыхъ 

людей для определения ихъ боеспособности и только опреде

ление размеровъ поместная, а потомъ и денежная оклада 

для нихъ, действительное же получение земельная оклада 

или надела называлось „испомещениемъ"). Гости Московскаго 

государства на одномъ изъ уроковъ были определены пре

подавателемъ какъ „высший классъ купечества", безъ указания 

на то, что они были въ эту эпоху только въ рядахъ купе

чества города Москвы. На другомъ уроке „закупы" были 

представленви группою населения Московскаго государства, съ 

неправильнымъ перенесениемъ ихъ въ него изъ Руси Киев-

скаго периода. Но особенно много серьезныхъ промаховъ мне 

пришлось наблюдать при изложении преподавателями истории 

Западной России. Въ этой области гимназическая курса ис

тории я долженъ признать слышанное мною на урокахъ въ 

большинстве случаевъ неточными,, а очень часто, и прямо 

неверными,. Если эпоха до Люблинской Унии 1569 года да

леко не всегда излагается правильно, то изложение истории 

Великане Княжества Литовская времени после заключения 

этой Унии ведется въ корне неправильно. Соединившийся въ 

1569 году Полвша и Литовско-Русское государство сннлошв и 

рядомъ именуются просто Полвшено, что совершенно неверно, 

ибо, какъ выяснила уже и русская и польская историческая 

литература, Польское и Литовско-Русское государства после 

Унии были равноправными частями соединенной Речи Поение-

литой, съ сохранениемъ каждыми, изъ нихъ своихъ особыхъ 

правъ. „Въ Польше второй половины XVI столетия были два 

исповедания: католическое и православное" — слышали, я 
8* 
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на уроке отъ одного изъ преподавателей, когда онъ изла-

галъ подготовку Церковной Унии конца XVI века. Въ этихъ 

словахъ не только уже отмеченное мною отождествление Вели

к а я Княжества Литовская съ Польшею, въ нихъ забвение 

истории реформационная движения въ Польскомъ и Литов-

ско-Русскомъ государствахъ, а также забвение въ нихъ налич

ности и нехристианскихъ религиознвнхъ учений. Или еще 

примеръ: „Брестская Уния не изменила догматовъ право

славия". Какъ разъ наоборотъ: Врестская Церковная Уния, 

являясь возстановлениемъ Флорентийской Унии, именно дог

маты православные заменяла догматами католическими, мирясь 

лишь съ сохранениемъ обрядовъ православной церкви. 

Я отлично понимаю, какъ трудно для преподавателя исто

рии быть равномерно осведомленными, во всвхъ частяхъ своего 

курса: материалъ, которвнй подлежитъ его изучение, громаденъ. 

Поэтому я далеки, отъ намерения ставитв въ вину препода-

вателямъ, на урокахъ которыхъ я былъ во время ревизш, все 

научнвне промахи, которые мни, пришлось отметить. Моя 

задача — обратить ихъ внимание на нихъ, и эту задачу, 

сколвко могъ и умелъ, я старался исполнить во время моихъ 

беседъ съ нними после слышанныхъ мною уроковъ. Но подо-

статокъ внимания и интереса къ истории Западной и Южной 

Руси въ преподанощихъ я считаю своимъ долгомъ особенно 

напомнитв имъ и въ насте ящемъ моемъ Отчете, такъ какъ 

этотъ недостатокъ встречался мне постоянно. 

Переходя къ моимъ наблюдениями, надъ качествомъ рус

скаго языка, слышанная мною на урокахъ истории, я долженъ 

признать, что въ весвма большомъ числе случаевъ я отми,-

тилъ невысокое его достоинство. При этомъ онъ далеко не 

всегда бвнлъ хорошъ не толвко въ устахъ учащихся, но и въ 

устахъ преподанощихъ, которые сверхъ того оченв часто оста

вляли безъ исправления ошибки въ языке, сделанный учениками. 

Приведу нвсколвко примеровъ изъ моихъ заметокъ, сделан-

ныхъ во время ревизии: „Карлъ Великий умеръ но христиан-
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скому обряду"; „во главе конституции Франции VIII года 

стоялъ первый консулъ"; „тысяцкий въ Новгороде владели, 

тысячей, сотский — сотнею"; „владыка и духовенство въ 

Новгороде усмниряли вече"; „въ спекое"; „Суворовъ требе-

валъ, чтобы солдаты каждую суббету пошли въ баню купатвся" 

и т. п. Сервезные недостатки въ языке учениковъ мне прихо

дилось отмечать и въ младшихъ, и въ старшихъ классахъ. 

Присутствуя на экзаменахъ выпускныхъ классовъ, я слышали, 

фразы и выражения: „горцы, жившие въ Кавказе" ; „Цезарю хо

тели дать императорское название" ; „Цезарь отказался ему въ 

этомъ"; „сделался единодержавцемъ"; „Фридрихи, Великий, 

хотя писали, объ антимакиавелизме, но въ сущности самъ дер

жался того же" и т. п. Кроме неправильныхъ оборотовъ и выра

жений мне много разъ приходилось отмечать и совершенно не-

правильный ударения, опять-таки какъ въ языке учащихся, такъ 

и въ языке преннодающихъ: „на площади", „обуздали,", „взяли", 

„Ганновёръ", „Меттёрнихъ", „Клионии" и т. и. Второе изъ 

сделанныхъ мною сейчасъ замечаний относится всецело къ 

внешней стороне язвнка. Что касается первая, то оно имеетъ 

отношение не толвко къ внешности, но иногда указываетъ и 

на невыработанность ясности мышления и на непривычку отда

вать себе отчетъ въ точномъ значении слови,, а также на не

достаточный навыки, въ употреблении техъ или другихъ 

оборотовъ. 

Едва ли можетъ быть сомнение въ томъ, насколько важна 

забота о чистоте русскаго языка на урокахъ исторш. Пре-

ниодаватель русскаго языка, самыхъ выдающихся способностей, 

знаний и опыта, одинъ ни въ какомъ случае не можетъ датъ 

учащимся хорошая знания языка, если къ той же цели не 

будутъ стремниться преподаватели и другихъ предметовъ. Онъ, 

при неболвшомъ числе уроковъ своего предмета, долженъ 

креме языка преподаватв историю литературы и теорию сло

весности. Но, еслибы онъ имвлъ вдвое, втрое больше уро

ковъ, то все-таки безъ постоянная содействия преподавате-
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лей другихъ предметовъ онъ не могъ бвн достигать слишкомъ 

заметныхъ успеховъ учениковъ въ практическомъ знании рус

скаго языка, особенно при томъ составе учащихся, которвнмъ 

обладаетъ школа Прибалтийская края. Дело въ томъ, что 

ученики среднихъ учебнвнхъ заведений, въ болвшинстве слу-

чаевъ, чрезвычайно упорно смотрятъ на каждый предметъ 

преподавания какъ на особую область, совершенно отделен

ную отъ области другихъ ниредметевъ. Отвечая нио истории 

церкви, или нио истории литературы, они обыкновенно не дума-

ютъ о томъ, чтобвн применить въ ответе и свои знания по 

истории; уча грамматику древнихъ языковъ, они вовсе не сопо-

ставляютъ усваиваемое съ выученными, по грамматике рус

скаго и новыхъ языковъ; стараясь следить за правильностью 

своей речи на урокахъ русскаго языка, они сплошв и рядомъ 

и не думаютъ объ этомъ на урокахъ другихъ предметовъ. 

Конечно, это крупный недостатокъ школы; но онъ существу-

етъ, и съ нимъ необходимо считаться. Русский языки, долженъ 

быть предметомъ особой заботы для всехъ решительно пре

подавателей. Онъ — органъ передачи мыслей и знаний на 

урокахъ всехъ предметовъ, и отъ отсутствия заботы объ его 

чистоте и правильности страдаетъ преподавание всехъ пред

метовъ безъ исключения, а стало быть и истории. Мне пред

ставляется безусловно необходимыми,, чтобы на урокахъ всехъ 

предметовъ, а въ числе ихъ и истории, а также на письмен-

ныхъ работахъ, задаваемыхъ всеми преподавателями, посто

янно и неуклонно преследовалась, какъ цель, выработка пра

вильности и чистоты языка учащихся. Это не значить, чтобы 

я стоялъ за строгое понижение отметокъ и репрессии по отно

шение къ ученикамъ, делающимъ ошибки въ русскомъ языке 

на урокахъ истории, географии, математики, физики и т. д. 

Нетъ, я настаиваю только на постоянномъ исправлении оши-

бокъ и неправилвностей речи учащихся и на заботе о пра

вильности своего язвнка у самихъ препода ющихъ — §итп,а 

сауаь 1арипсш поп ли, 8еа заере сааепао! 
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Но у меня есть еще три замечания по поводу качества 

язвика, слышанная мною на урокахъ истории. Первое изъ 

нихъ касается недостатка точности и ясности языка, который 

я много разъ отмечали, при посещении уроковъ. Мне пред

ставляется необходимымъ, чтобы языки, преподавателя и вы

рабатываемый имъ язвикъ его учениковъ обладали полною 

ясноствю и точностью. Только тогда ученики приучатся и 

привыкнуть сознавать необходимость привлекать для выраже

ния своихъ мыслей именно те слова, который ихъ лучше всего 

ввнражаютъ, толвко тогда они будутъ отввнкать отъ неряшли

вости речи, къ сожалению такъ распространенной; а не еле-

дуетъ забыватв, что неряшливость речи сплошь и рядомъ 

ввнзвнвается неряшливоствю самая мышления, или въ свою 

очередв ей способствуете Примеры неточныхъ выражений 

мною приведены уже выше. Въ числе ихъ я привелъ пеке-

торвне, въ которыхъ неточность переходить въ неправилвность. 

Вотъ еще несколько примеровъ. На некоторыхъ урокахъ 

русской истории преподающие, говоря о переходахъ крестьянъ 

на рубеже XVI и XVII столетий, употребляли слово „поме

щики" въ современномъ его значении, а не въ томъ значении, 

какое имело это слово тогда, несмотря на то, что ученикамъ 

было хорошо' известно различие поместья и вотчины. Иногда 

мне приходилосв слышать определение дели, уголовныхь и 

делъ гражданскихъ такимъ образомъ: дела уяловнвня — 

это дела более крупный, дела же гражданский — более мелки'я. 

Евангельский текстъ „да будетъ едино стадо и еднинъ пастырь" 

(въ разсказе о взятии Казани Иваномъ IV) на одномъ уроке 

бвнлъ названъ молитвою, а войско Ивана Грозная — сол

датами. Не разъ мне пришлосв слышать определение власти 

исполнительной какъ власти, исполнянощей законвн, или употре

бление слова „реакция" въ ходячемъ, а не въ научномъ значении 

этого слова и т. п. Но особенно часто встретилось мне не-

правилвное употребление слова „конституция", а именно въ 

томъ его значении, которое установилось въ широкихъ кругахъ 
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русская общества съ эпохи толковъ о преобразовании госу

дарственная строя России въ царствование императора Алек

сандра II, т. е. въ значении ограниченной монархии. 

Иногда отсутствие точности языка на урокахъ приобре

тало характеръ курьезности. Вотъ примени,. Учащийся от-

вечаетъ о папе Григории VII и говорить, что папа жиль 

въ Каноссе, „замке Матильды". Преподающий спрашиваетъ 

дальше: „кто просили, за него (т. е. за императора Генриха IV) 

папу?" Ответь: „Матильда". Преподающий подтверждаетъ: 

„да, Матильда". О томъ, кто такая была эта Матильда, 

такъ и не сказали ни учащийся, ни преподающий, упуская изъ 

виду, что лучше забыть имя второстепенная и третьестепен

н а я историческаго деятеля, но ниомнить его положеше, чемъ 

наоборотъ. Такъ и осталось невыясненными,, кто была эта 

Матильда, и преданную Григорию VII Тосканскую маркгра

финю предоставлялосв считать молочницей, цветочницей, 

стряпухой и чемъ угодно. 

Если точноств языка должна вообще и постоянно наблю-

датвся въ преподавании, то еще обязательнее она при поста

новке вопросовъ преподающими. Неточно и неясно поставлен

ный вопросъ не толвко приучаетъ къ неряшлиивости и непра

вильности выражений, но прямо ввнзвнваетъ и неверный ответь, 

притомъ не по вине ученика, который не можетъ уяснить 

себе, чего отъ него желаетъ спрашивающий. Въ первомъ классе 

одного изъ учебныхъ заведений мне, напримеръ, пришлось слы

шать следующее. Преподающий спрашиваетъ маленвкаго маль

чугана о гербе Москвы времени после Ивана III. Мальчуганъ 

отвечаетъ, что этимъ гербомъ сталь двуглавый орелъ. Пре-

подавателв хочетъ помочь ему вспомнитв, что на груди этого 

орла поместился и старвнй Московский гербъ (Георгий Побе-

доносецъ), ни спрашиваетъ: „едини, орелъ?" Ученикъ совер

шенно машинально отвечаетъ какъ разъ то, что я ожидалъ 

отъ него услышать после этого вопроса: „нетъ, два." Спроси 

преподаватель иначе (напримеръ: „толвко орелъ?"), и уче-
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никъ, знающий несомненно гербъ России, не сказаль бы этой 

глупости. Въ другомъ учебномъ заведении мне пришлосв 

слышать вопросъ „что такое Англия?", и ответомъ на этотъ 

вопросъ должно бвнло быть определение государственная 

строя Англии. Педобныхъ погрешностей при постановке 

вопросовь мне встретилосв немало во время производства 

ревизш. 

Языкъ преподавателя въ классе долженъ быть точными,, 

ясными, и, такъ сказать, отчеканенными,. Не только каждое 

слово его должно быть вполне на месте, но въ его разсказе, 

вопросахъ и поясненпяхъ лишнихъ словъ быть не должно. 

Этни лишни'я слова появляются въ рвчи преподавателя иногда 

въ снилу ложнаго взгляда, что многословный пояснения, будто 

бы, помогаютъ ученикамъ лучше понять непонятое ими. На

оборотъ, мноясловноств только затемняетъ и затрудняетъ 

учеников!, притомъ даже въ школе съ чисто русскимъ соста-

вомъ учащихся и, конечно, еще более въ инколе Прибалтий

ская края, съ ея громадными процентомъ учениковъ инород

ческая происхождения, которые владеютъ далеко не обиль-

нымъ запасомъ русскихъ словъ и для которыхъ часто совер

шенно не подъ силу, особенно въ младшихъ классахъ, пони

мать многословный пояснения преподавателя. Но рядъ лиш

нихъ словъ вводится въ свою речь значите л ьньнмъ числомъ 

преподающихъ и въ силу того, что они просто не слт,дятъ 

за своею речвю, или усвоили привычку прибавлять ненуж

ный слова, привычку, которая вообще такъ часто встречается. 

Некоторые изъ преподающихъ постоянно вставляютъ слова 

„ну", „ну вотъ", „вотъ", „ну хорошо" и имъ подобный и въ 

своемъ разсказе, и въ своихъ вопросахъ; при отвътахъ же 

учащихся- вставляютъ слова „хорошо", „ну хорошо", „такъ" 

и т. п., или также постоянно прибавляютъ слова „скажи", 

„скажите", или „скажи пожалуйста", „скажите пожалуйста" — 

къ каждому отдълвному своему вопросу. Въ резулвтатт, полу-

чается и утомителвная монотонностъ, и совершенно нелитера-
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турная форма речи, которая невольно ннередается въ большей 

или меньшей степени и учащимся. Долженъ отметить и часто 

встреченную мною неправильную вставку личная местоиме

ния третьяго лица, какъ повторение подлежащаго (напримеръ: 

„Цезарь, онъ отправился въ Галлию"), несвойственную хоро

шему русскому литературному языку. Вообще языки, препода

вателя въ классе долженъ быть не только ясными, и точными,, 

но и вполне литературными,, такъ, чтобы то, что имъ говорится 

передъ учащимися, онъ не смутился бы увидеть написанными, 

и даже напечатанными,. Если даръ слова не является уде-

ломъ каждаго, то простая литературность и правильность 

речи, думается, могутъ быть выработаны каждыми, образе-

ванными, человекомъ при желании и при постоянномъ надъ 

собою наблюдении. 

Но кроме точности, ясности и литературности языки, пре

подавателя истории, на мой взглядъ, долженъ обладать бла-

городствомъ и известною, такъ сказать, важностью, соответ

ствующими изложению историческихъ судебъ родины и чело

вечества. Я не могу поэтому признать уместными некоторый 

выражения, слышанный мною на некоторыхъ урокахъ, вроде 

следующая: „Гракхи видели, какъ рабы г а д я т ъ земли". 

При этомъ слово „гадятъ" преподающий произносилъ съ осе-

беннымъ ударениемъ, требуя затемъ, чтобы и ученики повто

ряли его въ своихъ отвт,тахъ. Требование благородства языка 

(а оно значительно способствуетъ и воспитанию благородства 

мысли) не примирится и со слышанною мною на томъ же 

уроке въ числе другихъ такою фразоне, или, лучше сказать, 

не съ самою фразою, а съ выражениемъ, съ которыми, она 

произносилась: „откупщики собирали деньги въ казну, но 

при этомъ не забывали и себя". Эти слова преподавателя 

были повторены ученикомъ, который, произнося ихъ, доста

точно цинично смеялся, при чемъ смеялся и самъ препода

ватель. Конечно, всякий изъ насъ знаетъ, что недобросовест

ность была къ несчастию слишкомъ частыми, явлениемъ въ 
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человеческих ъ обществахъ. и ее нельзя скрывать отъ уча

щихся, но едва ли возможно согласиться съ манерою говорить 

о ней, примененною въ данномъ случае. Съ точки зрешя 

благородства и известной важности языка не могу признать 

удобными выражения вроде „лупить", или слова преподава

теля, обращенный къ отвечавшему урокъ ученику: „еще 

одного человека пропустили," (этими словами преподаватель 

хотели, побудить ученика назвать должность стараго Великаго 

Новагорода, опущенную имъ въ разсказе). Къ сожалению 

погрешности языка въ этомъ направлении мне встретились 

довольно много разъ. 

Отъ замечании объ языке, слышаннемъ мноне на урокахъ 

истории, перехожу къ ведению самаго урока преподающими. 

Нормальный урокъ распадается на две основныя части: 

1) проверку усвоения учащимися выученная къ данному дню 

урока и 2) задание урока къ следующему дню. Я останов

люсь сначала на первой изъ этихъ частей. Достижение цели 

ея осложняется для преподавателя необходимостью проверять 

не только то, насколько классъ усвоилъ заданнвий ему урокъ, 

но и то, насколвко тщателвно и старательно отнеслись ученики 

къ своей задаче, ни преподаватели, долженъ следить какъ за 

темъ, насколько классъ с м о г ъ у с в о и т в заданное, такъ 

и за темъ, насколько отдельные ученики х о т е л и это сделать. 

Иными словами, передъ преподавателемъ стоить задача не 

толвко проверять работу класса и помогать ему въ непоня-

томъ и неусвоенномъ, а также при разработке заданнаго урока 

съ классомъ проделывать известную работу для расширения 

знаний и развития способностей учениковъ, но и принимать 

известный меры для побуждения ленивыхъ или не желаю-

щихъ учиться. Если прибавить къ этому различие спо

собностей учениковъ, а также необходимость своевременная 

выставления последними, отметокъ, то нельзя не признать 

очень большихъ трудностей для определения преподавателемъ 

инри спрашивании заданнаго урока той средней линии, которая 
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могла бы ему дать возможность достигать всехъ передъ ними, 

стоящихъ целей. Вотъ почему я не могу предъявлять одни-

наковыхъ требовании къ этой части классная урока по отно

шешю ко всеми, преподавателями, и къ ихъ преподаванию во 

всехъ классахъ, въ которыхъ они его ведутъ: различие условий 

преподавания должно вызывать и различие ведения проверки 

заданнаго ученикамъ урока. Я считано своимъ долгомъ лишь 

отметить отдельный черты въ этой части урока. О дне изъ 

нихъ безусловно заслуживаютъ полная признания и распро

странения; что касается другихъ, то, отмечая ихъ, я имвно 

въ виду обратить внимание г. г. преподающихъ на желатель

ность ихъ устранения при классной работе. 

Я начну свои замечания съ внешняя. Для ответа за

даннаго урока одни преподающие вызыванотъ ученика или 

ученицу къ карте, другие же спрашиваютъ ихъ съ места. 

Думаю, что нужно решительно предпочесть при спрашивании 

урока вызови, къ карие спрашиванию съ места. Въ самемъ 

деле, отвечая у карты, учащийся избегаетъ искушения загля

нуть въ учебникъ или учебное пособие, которые намеренно 

иили ненамеренно могутъ быть раскрыты ими, или его товари

щами; нюследше не съ такимъ удобствомъ могутъ исполнять 

свой столь утвердившийся въ школе своеобразный товарище

ский долгъ подсказывания; наконецъ, стоя едини, у карты, 

учащийся приучается правильно держаться съ внешней стороны, 

особенно если преподаватель следить за этимъ. Необходимо 

кроме того иметь въ виду и то, что отвечающая съ места 

ученика все равно придется вызвать къ карте, такъ какъ 

опт, долженъ будетъ показать на ней те города, реки и страны, 

о которыхъ упомянули, въ своемъ ответе, а, заставляя отве

чающая ученика идти къ карте и снова возвращаться на 

место, преподаватель напрасно его развлекаетъ, да и до из

вестной степени нарушаетъ стройнвнй порядокъ, которвнй дол

женъ соблюдаться во время урока. Совсемъ другое дело 

опросы учениковъ въ помощь вызванному къ карте или при 
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вопросахъ къ целому классу и прни разработке съ нимъ всеми, 

техъ или другихъ частей данная урока — тутъ, конечно, 

только и возможно спрашивание съ места. Но въ такнихъ слу-

чаяхъ учебникии и пособия обязательно должны быть у уча

щихся закрыты: не надо вводить учениковъ въ искушение за

глянуть въ нихъ и темъ обмануть преподавателя, ожидающаго 

отъ нихъ въ отввтахъ ихъ знаний и соображений, а не тутъ 

же сделанныхъ справокъ съ учебными пособиями. Вообще, 

думается, въ то время, когда спрашиваетъ учениковъ препо

даватель, все учебники и пособия на ученическихъ партахъ 

должны быть закрыты. 

Переходя къ продолжительности спрашивания отдельныхъ 

учениковъ преподающими, я долженъ отметить, что во время 

производства ревизии мнит, сплошь и рядомъ приходилось 

встречать несоблюдение меры въ этомъ отношении. Думаю, 

что едва ли целесообразно увеличивать время спрашива

ния отдельныхъ учениковъ сверхъ 4—5 минуть въ младшихъ 

классахъ ни 8—10 минуть въ старшихъ. Въ противномъ 

случае преподаватель, съ одной сторонни, вызывая утом-

леше отвечающая ученика, понижаетъ педагогическое значе

ние его ответа, а съ другой — самъ у себя отнимаетъ столь 

дорогое въ классномъ преподавании время, которое можетъ 

быть использовано более продуктивно, въ интересахъ ц е л а я 

класса, часто притомъ и недостаточно внимательно следящая 

за отввтомъ отдельная ученика. Основною причиною, ввн-

зывающею чрезмерную длительность спрашивания преподаю

щими отдельныхъ учениковъ, я считаю экзаменационный 

характеръ, который въ громадномъ большинстве случаеви, 

придается ими спрашиванию учащихся. Преподаватель обычно 

стремится не къ тому, чтобы, спрашивая урокъ, уяснить 

его отвечающему ученику и классу и заставить ихъ про

делать соответствующую умственную работу надъ усвоен-

иными, материаломъ, а къ тому, чтобы получить нужныя ему 

дапныя для оценки ученика отметкою. Отсюда экзаменацией-
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ный характеръ вонросовъ изъ пройденная, предлагаемыхъ 

ученикамъ при ответахъ по заданному уроку. Между темъ, по 

моему глубокому убеждение, не экзаменъ, а катехизация прии 

спрашивании заданнаго урока требуется для наибольшей успеш

ности преподавания. Если вопросы изъ пройденная ставятся 

преподавателемъ въ связи съ материаломъ заданнаго урока, 

старательный ученикъ самъ можетъ ихъ предвидеть и, при

готовляя урокъ, ниодумаетъ объ ответахъ на нихъ. Этимъ 

онъ, во-первыхъ, дополняетъ свое приготовление къ уроку 

по учебнику самостоятельноио работоно мысли по проведению 

связей только что выученная съ пройденными, раньше, а во-

вторыхъ, приобретаетъ то чувство уверенности въ своихъ 

знанияхъ и то нравственное удовлетворение, которыхъ такъ 

обычно не достаетъ учащимся. Всего пройденнаго всегда 

помнить невозможно; а какъ между теми, страдаетъ хороший 

и самолюбивый ученикъ, не ответишь случайно на вопросъ, 

предложенный ему изъ пройденнаго преподавателемъ! Да и 

самому преподавателю бываетъ нелегко въ такихъ случаяхъ, 

ибо онъ уверении, въ этомъ ученике, а его случайное незна

ние заставляетъ понизить ему отметку во избежание упрека 

въ пристрастии къ нему, которвнй можетъ почувствоваться въ 

классе. Я утверждаю, что матер!алъ решительно каждаго 

урока даетъ возможность постановки длиннаго ряда вопросовъ, 

находящихся въ связи съ нимъ, и это связное повторение 

пройденнаго будетъ гораздо продуктивнее и для отдельныхъ 

учениковъ, и для ц е л а я класса, чемъ повторение его по слу-

чайнымъ вопросами,. 

Но иногда мне пришлось отмечать спрашивание препо

давателемъ курса предшествующихъ классовъ, въ большихъ 

подробностяхъ и со строгимъ пониженнемъ отметокъ за ошибки 

въ немъ. Само собою разумеется, что я могу только при

ветствовать заботу преподанощихъ о томъ, чтобы ихъ ученики 

не забывали усвоенная въ предшествующие годы; но я не 

могу согласиться съ одинаковыми, принятиемъ во внимание 
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при оценке баллами заданнаго къ данному уроку, пройден

наго недавно и пройденнаго годъ и более того назадъ. Ста

рательные и самолюбивые ученики сами повторяютъ старое 

передъ каждыми, урокомъ. Въ какихъ же размерахъ они 

должны делать это повторение, чтобы чувствовать себя со

вершенно готовыми къ уроку преподавателя, требующая при 

ответахъ целикомъ все пройденное въ предшествующий годъ 

обучения ! Почему прни вопросахъ о пройденномъ очень давно 

не заменять отметку простою похвалою помнящему и неко-

торымъ порицаниемъ забывшему, пользуясь притомъ случаемъ, 

чтобы изъ стараго дать несколько вопросовъ всему классу 

или ряду учениковъ. Это и оживить в е с ь классъ, и за

ставить его в е с ь подумать о пройденномъ давно, и осве

жить его въ его памяти. 

Нежелательными мне представляется и неспрашиванпе 

преподавателемъ заданнаго урока. Иногда мне приходилось 

во время ревизии встречать случаи, когда были не спрошены 

уроки, заданные уже неделю и более того назадъ. Въ та-

кихъ случаяхъ выученное классомъ къ данному дню остается 

не проверенными, и не разобранными, преподавателемъ. Это, 

съ одной стороны, увеличиваетъ материалъ, который подле-

жить разбору въ классе, а съ другой нарушаетъ правиль

ную классную работу. Не убедившись въ томъ, что классъ 

достаточно усвоилъ предыдущее, преподаватель не можетъ 

идти въ своемъ курсе дальше, съ уверенноствю въ продук

тивности своей работы. Кроме того, не спрашивая акку

ратно заданныхъ уроковъ, преподаватель лишаетъ себя воз

можности проделать съ классомъ надъ ихъ материаломъ ту 

классную разработку его, которая для развития учениковъ 

имеетъ не менвшее, а быть можетъ, даже большее значение, 

чемъ заучивание фактовъ и даннвнхъ, излагаемыхъ въ учеб

нике. Перевесь экзаменационная характера преподавания 

надъ чисто педагогическими, несомненно обнаруживается и 

въ неспраниииваийи заданная къ известному дню, какъ и въ 
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системе вопросовъ изъ пройденнаго раньше, отмеченной 

мною выше. 

Самое спрашивание урока часть ннреподавателей ведетъ 

отдельными вопросами, предлагаемыми вызванному ученику 

съ самаго начала его ответа. Это лишаетъ учениковъ упраж

нения въ разсказе и нежелательно не только потому, что 

выработка уменья излагать выученное является одною изъ 

задачъ преподавания вообще, но и потому, что при раз-

сказе ученикъ вспоминаетъ самъ последовательность и связь 

выученная имъ къ уроку, т. е. проделываетъ весвма цен

ную умственную работу. Мне думается, что ответь учении-

коми, урока долженъ обязательно начинаться связнымъ раз-

сказемъ, будетъ ли это ответь ученика, вызванная въ дан

ный урокъ перввимъ, или вторыми,, третьимъ и т. д.: весь 

классъ долженъ внимательно следить за этими ответам!', и 

каждый вызванный ученикъ обязанъ знать, где остановился 

въ своемъ разсказе отвечавши! товарищи, и съ чего нужно 

начинатв ему, если его вызоветъ преподаватель для продол

жения этого разсказа. Время для вопросовъ ннреподавателя 

наступаетъ тогда, когда онъ прервалъ разеказъ ученика и 

переходить къ его разработке, или когда учениись делаетъ 

крупный ошибки, требующий немедленнаго исправления во

просами, поставленными классу. Ошибки же мелкпя лучше 

оставлять неисправленными до окончания разсказа вызванная 

ученика, чтобы не отвлекать его отъ разсказа, и, уже после 

окончания последняя, вопросами ему, а если онъ не можетъ 

ихъ исправить самъ, то классу, выправить второстепенньтя 

неточности и ошибки, имъ допущенный. 

При спрашивании заданнаго урока необходимо бороться 

со склонностью многихъ учащихся къ простому заучивание 

учебника вместе более или менее самостоятельной работы 

надъ нимъ. Этотъ недостатокъ, достаточно распространен

ный вообще, въ школе Прибалтийская края имеетъ и мест

ную причину: недостаточно полное знание русскаго языка 
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очень большими, числомъ учащихся, которые, не владея боль

шими запасомъ русскихъ словъ и оборотовъ, заучиваютъ 

текстъ учебника, только этимъ путемъ надеясь получить 

возможность правильно пересказать при ответе ни его содер

жание. Борьба съ заучиваниемъ учебника требуетъ болвшого 

постоянства, но и большой осторожности отъ преподавателя, 

который не можетъ мириться съ этимъ отрицательными явле-

нии'емъ и не можетъ въ то же время закрывать глаза на труд

ность для не вполне владеющихъ русскимъ языкомъ уча

щихся иначе готовить уроки. Средствами, которыми распо

лагаешь преподаватель въ этой борьбе, мне представляется 

следунощее: 1) предложение ответившему заученный учеб

никъ ученику ннересказать его своими словами, 2) дополнение 

учебника при задавании урока своимъ разсказомъ, строго 

приноровленными, къ учебнику въ младшихъ классахъ, и 

3) повторение этого разсказа при задавании урока возможно 

большими, числомъ учениковъ. Но тутъ я уже вторгаюсв во 

вторую часть нормальнаго урока, о которой мне придется 

говорить особо ниже. 

Возвращаясь къ вопросами,, которые предлагаютъ препо

дающие во время етввтовъ заданныхъ уроковъ учащимися, я 

долженъ отметить, что мне сплошь и рядомъ приходилось не 

соглашаться со спешностью облечения наводящаго вопроса въ 

определенную форму, уже подготовляющую содержание ответа, 

вместо простого обращения: „подумайте" или „такъ ли?" 

Это въ однихъ случаяхъ понижаетъ ценность ответа уче

ника, не нуждающаяся часто въ напоминании хорошо вы-

ученнаго, а требующаго лишь простого обращения его внима

ния на допущениниуно обмолвку, а въ другихъ случаяхъ на

прасно сокращаетъ ту умственную работу, которую онъ про-

делываетъ, стараясь исправить свою ошибку. 

При разработке прениоданощими ответовъ учениковъ по 

заданному уроку я имелъ удовольствие встретиться съ весьма 

удачными призмами проведения параллелей между русской и 
9 
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всеобщей историей, а также между аналогичнвнми моментами, 

эпохами и личностями, съ которвнми ознакомились учащиеся 

въ учебномъ курсе. Несомненно группировка историческая 

материала по сходству содержания и по времени является 

прекрасными упражненпемъ для учащихся. Въ младшихъ 

классахъ я видели, и отлично ввиполняемую учениками груп

пировку усвоенная историческая материала по месту, по 

географической или исторической карте, когда преподаватель, 

заставляя ученика показвнвать на карте известный ему го

рода, реки, озера и моря, предлагаетъ ему вспомнить, когда 

и при какихи обстоятельствахи они встречался ви курсе 

исторш си ними. Но я почти не встретился во время моей 

ревизии си классноно разработкою причини и следствий исто-

рическихи событий и явлений, а также си вопросами, имию-

пцимпп целью приучать ученикови отличать более круниное 

и более существенное оти второстепенная, си указаниеми 

основании для этого отличения. Причины и следствия обык

новенно излагаются преподающими ви готовомъ для ихъ 

усвоения учащимися виде, въ разсказе преподавателя при 

задавании урока. Конечно, ви некоторыхи немногихи слу

чаяхъ этоти приеми можети быть признании почти необходи

мыми, а именно когда пройденное раньше не даети классу 

достаточная материала для сколько-нибудь полной разра

ботки вопросови поди руководствоми и си дополнениями пре

подавателя. Но такихи случаеви наберется немного, а во 

всехи остальныхи нужно решительно предпочесть разработку 

причини и следствий самими учениками, направляемыми на

водящими вопросами преподавателя, когда работаешь ихи 

собственная мысль, простому запоминанию того, что ими 

преподаватель разскажети. Такую разработку можно де

лать, прерывая объяснение задаваемаго урока, а можно про

изводить и во время ответови ученикови по заданному 

уроку, когда преподаватель съ намиренпемъ оставляете, не 

разъясненными причины и следствия для тоню, чтобы уча-
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щиеся сами о нихъ подумали, а затемъ разработали целыми, 

классомъ подъ его руководствомъ. Что касается выработки 

въ учащихся уменья выделять существенное въ известномъ 

имъ материале, то оно съ наибольшими удобствоми разви

вается на устно или письменно составляемыхи конспектив-

ныхи ответахи на вопроси „главный события" той или дру

гой эпохи — напримери, „главный события истории реформации 

ви Германии", или „главный события отечественной войны 

1812 года" и т. п. При составлении ответовн на такие во

просы учащиеся не только притоми приучаются выделять су

щественное, но и приобретаноти удобство для сохранения ви 

своей памяти пройденнаго курса ви его основныхи чертахи 

и фактахи. 

Наблюдать во время ревизии ответы ученикови мне при

ходилось и устные, и письменные. Письменный работы на 

урокахъ истории, бези сомнения, должны быть признаны очень 

желательными, будути ли это конспекты, или простыл изло

жения выученная или повторенная. Надо думатв, что эти 

работы предлагаиотся хотя изредка и хотя частью препода-

ющихп1). Во время моей ревизии, однако, мне не пришлось 

си ними таки или иначе встретиться. Но, не встретившись 

си письменными классными работами, выполняемыми на уро-

кахи истории целыми классами, я имели случай не рази на

блюдать письменные ответы отдельныхи ученикови и уче-

ницъ. Въ однихи случаяхи ученики нили ученица писали 

во время урока истории ответь на заданный имъ вопросъ на 

доске, въ другихъ несколько учениковъ исполняли письмен

ную работу на листахи бумаги. Ответы перваго рода за

нимали лишь часть урока; они совпадали со временеми 

спрашивания преподающими заданнаго ки настоящему дню и 

прекращались ки началу обияснения задаваемаго ки следую

щему уроку. Что касается ответовн второго рода, то они 

1) Ихъ рекомендуетъ и Объяснительная Записка къ программ* учебнаго курса 
исторш. 

9* 
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исполнялись учащимися ви течение ц е л а я урока. Противи 

практикования последнихи етввтовъ я решительно бы воору

жился. Дело въ томъ, что они 1) линиианоти исполняющихи 

ихи ученикови возможности следить не только за ответами 

товарищей и за разработкою ихи гпреподавателемн, но и за 

обияснениеми последними новаго урока, а 2) приучаюти уча

щихся смотреть на классное преподавание учителя безъ долж

н а я уважения и безъ сознания важности внимательная къ 

нему отношения — рази сами преподаватель считаети воз

можными заставлять часть класса не слушать разияснений, 

вопросови и разсказа учителя, этими они сами уничтожаети 

во всеми классе сознание важности ихи. Класси во время 

урока — единое целое, хотя они часто и состоити изи столь 

различныхи по способностями и учебной подготовке учени

кови. Я зииане, что некоторые педагоги готовы считать это 

положение фикцией, но для успеха дела они должны эту фик

цию бережно охранять. Поэтому, решительно высказываясь 

противи задавания части класса писвменныхи работи во время 

урокови, я допускаю письменные ответы учащихся лишь до 

начала обияснения преподавателеми новаго урока, притоми 

ви техи случаяхи, когда разработка ими урока, заданнаго 

ки настоящему днио, не даети классу особенно существеннаго. 

Си такими ограничениями я готови признать даже желатель

ными письменные ответы отдельныхъ учениковъ и ученици 

во время урока. Но безусловно желательными я считаю лишь 

письменный работы ц е л а я класса. 

Всякая письменная работа учащихся должна быть исправ

лена преподавателемъ си полными вниманиеми ни тщатель-

ностьно, притоми не только си точки зрения ея ииравнильности 

по содержанию, но и си точки зрения правильности ея языка 

и простой грамотности. Ви противноми случае она прино-

сити прямой вреди учащимся, особенно при несовершенноми 

знании русскаго языка учащимися ви школе Прибалтийская 

края и при и отмеченной уже мною ввнше. склонности у пени-
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кови и ученицъ средней школы выделять русский языки ви 

предмети, стоящий особнякоми отъ другихъ учебныхи .предме

товъ. Въ действительности, однако, письменный работы по 

истории, сколько я заметить, исправляются безъ достаточная 

внимания къ ихъ языку и правописание. Я иросматривалъ 

и работы группъ ученикови, исполненный на листахи бумаги, 

и письменные ответы на доске. Промахи ви языке и пра

вописании сплошь и рядоми оставлялись ви нихи неисправ

ленными просмотревшими ихи преподавателеми. Иногда эти 

недосмотры достигали крайнихи пределови, которые я обияс-

няно только известными смущениеми и волнениеми преподаю-

щаго, благодаря присутствию на уроке совершенно незнако

м а я ему ревизора, каковыми я для него являлся. Ви од-

номи изи младшихъ классовъ одного изъ учебныхи заведений 

после просмотра написанная на доске преподающими ока

зались неисправленными такш ошнибки: „1оани Ивановичи", 

„Варись Годуновъ", „Данилъ Александровичи", „Лжедимитш". 

Я должени были уже после окончания всего урока сами обра

титься ки целому классу и предложить ему исправить на

писанное одними изи учащихся, таки какъ считали, невоз

можными, уже для себя, покинуть классъ, оставишь эти 

ошибки передъ его глазами. 

Но съ другой стороны я не могу не вспомнить съ чу в-

ствомъ большого удовлетворения виденное мною отношение дру

гого преподавателя къ ириятовляемымъ его учениками дома 

конспектами. Они си большими внимашемъ просматривали 

тетрадки ученикови после ихи устная ответа, дружески 

журя за ошибки и поощряя за тщательность ни хорошее вы

полнение. Просмотри тетрадоки, ви который вносятся уче

никами конспекты, списки государей и хронология, я считаю 

ви высшей степени желательными, каки считано таки же же

лательными и вообще ведение такихн тетрадей учениками. 

Мне остается сказать еще о пользовании преподавателями 

картоне и картинами при спрашивании учениковъ. Карта 
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почти всегда была предметоми серьезнаго внимания препо

давателей, и я должени признать, что учащиеся обыкновенно 

вполне хорошо ее знаюти. Очевидно, что пользование картой 

на урокахи истории стало совернненно обычными явлениеми, и 

это нужно горячо приветствовать. Жаль только, что не всегда 

мне приходилосв наблюдать правильную манеру показывания 

ниа ней: си одной стороны, каки учащиеся, таки и препо

дающие иногда показываюти на карте, становясь ки классу 

спиною и закрывая последнею оти него карту, таки что ви-

дити показвнваемое лишв сами показывающий; си другой 

сторонни — реки сплошв и рядоми показываются учащимися 

не оти истока ки устью, а наобороти. 

Таковвн замечания, который я считаю возможнвими и нуж

ными изложить на настоящихи страницахи по поводу первой 

части нормальнаго урока, т. е. спрашивания преподавателеми 

заданнаго учениками для приготовления. Эти замечания я 

позволю себе закончить пожеланпемн, чтобы г. г. преподаю-

щпе обратили свое внимание не только на те изи нихи, ко

торый касаются отдельныхи сторони ви ведении этой части 

урока, но и на те, ви которыхъ выражается то, что на 

мой взглядъ является коренными и весьма распространен

ными и утвердившимся общими его недостаткоми, а именно 

на преобладание экзаменационная начала пади чисто педаго

гическими. 

Перехожу ки моими наблюдениями пади второю частью 

нормальнаго урока, т. е. пади задаваниеми ки следующему 

дню. Большинство преподающихи, задавая уроки классу, 

разсказываетн его, излагая учащимся то, что подлежити 

ихи усвоение, или вводя ихи ви изложенное ви учебнике. 

Ви младшихи классахи разскази преподавателя сплошь и 

рядоми заменяется чтениеми учебника съ разияснениеми, а 

иногда и дополнениеми его преподавателеми. Наконеци, не

которые преподаватели, почти исключительно ви старшихи 

классахи, вовсе не разсказываюти и не читаюти задаваемая 
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ки следующему разу урока, а предоставляютъ его учениками 

просто выучить по учебнику. 

Разскази задаваемаго классу урока или стоить ви тесной 

связи си текстоми учебника, или мало и даже совсемъ 

съ ними не считается. Конечно, построение разсказа пер

выми способоми нужно предпочесть построению его сииосо-

боми вторыми. Но иногда преподавателю бываети крайне 

трудно и даже невозможно строить свой разскази, кладя 

ви основу его даиныя страницы учебной книги. Учебники 

преподавателю должени быть, конечно, известенъ хорошо. 

Этотъ учебники они должени или очень хорошо помнить, или 

просматривать переди урокомъ. Но учебниковъ, которые бы 

во всехъ своихъ частяхъ удовлетворяли всехъ преподавате

лей, нетъ, да едва ли они и возможны: индивидуальный ка

чества преподавателя и наличнвнй обиеми его научныхи по

знаний, а также особенности состава того или другого класса 

не позволяноти преподавателями всеми и всегда быть вполне 

удовлетворенными целыми, учебникоми или его отдельными 

частями. Отсюда для значительная числа преподавателей 

неизбежна борьба си учебникоми, который цепко держити ви 

своихи не всегда уме.тыхи рукахъ учащихся и который часто 

становится серьезными, препятствиемъ на пути для осуще

ствления замыслови преподающая, а иногда и совершенно ихи 

инарал низу етъ. Такими образоми иногда преподавателю бываети 

совершенно невозможно держатвся учебника ви своеми раз-

сказе и приходится строить последний независимо оти него, ви 

его замену. Но ви такоми случае встаети вопроси, притоми 

вопроси чрезвычайно серьезный, о томи, насколько класси мо-

жети разскази усвоитв. Ви виду всея этого, считая наилучшими 

такое положение дела, когда разскази преподавателя тесно 

примыкаети ки учебнику, уясняя и развивая его, и, признавая 

желательность и допустимость ви известныхи случаяхи раз

сказа, нисколько не считающаяся си учебникоми, я настаи

ваю на томи, чтобы разскази последняя вида имели, место 
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лишь тогда, когда классъ достаточно подготовлении и силени 

по составу для усвоения разсказываемаго преподавателеми, 

бези тихи помочей, которвня часто бываюти необходимы уча

щимся ви виде учебника. И мои наблюдения во время реви

зии, и моя собственная практика преподавателя средней школы 

позволяюти мнив утверждатв, что хороший по составу класси, 

хорошо приученный преподавателеми следить за разсказомъ, 

можетъ очень успешно учиться исторш при независимомъ 

оти учебника разсказе преподающая. Но при такоми ве

дении преподавания необходимы 1) выписывание преподава

телеми имени ни дати, сообщаемыхн ими ви разсказе, на 

доске, 2) готовности, учащихся постоянно помогатв други 

другу напоминаниями того, что помняти одни изи пихт, ни что 

забыли другие, 3) чисто педагогический, а не экзаменационный 

характери спрашивания преподавателеми заданнаго и 4) допу

щение для слабыхи и по болезни и домашними обстоятель

ствами проиускавшихи уроки ученикови отвечать по учебнику. 

Кроме того, конечно, и самый разскази преподавателя по 

своими качествами должени стоять безусловно на ввисоте, 

таки каки ви противноми случае замена ими учебника не 

ииовысити, а понизити преиодаваше. 

Переходя ки теми дополнениями, который делаются ки 

учебнику ви разсказе преподавателями, я разделю ихи на 

две основныя группы: одну изи нихи составяти картины 

историческихи событии, который не даны сухими изложениеми 

учебника, биографический подробности и характеристики исто

рическихи деятелей, уяснение связи историческихи явлений и 

фактови и, наконеци, более подробный и обстоятельный све

дения оби учрежденияхи и явленияхи социальной и экономи

ческой жизни; другую группу составяти добавляемый ки учеб

нику гольня географический названия, имена историческихи 

деятелей, имена ученыхи, работавшихи пади теми отделами 

и вопросами исторической науки, о которыхи такъ или иначе 

и дети, речь на уроке. Дополнения второй группы мне пред-
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ставляются желательными только какъ очень редкия исклю

чения, притоми исклиочительно указания имени немногихи круп-

нейшихи ученыхъ, деятельность которыхъ составила въ свое 

время эпоху ви науке. Но, если имя ученая назвнвается пре

подавателеми, последний долженъ къ этому имени прибавить 

несколько словъ, чтобы ви доступноми учащимся виде пояс

нить научнуне деятельность ученаго и постараться умело и 

ярко выдвинуть впереди те его черты, который могути со

общить лнебовв и уважение ки науке. Поэтому я совер

шенно не могу согласиться си одними изи преподавателей, 

на уроке которая я присутствовали во время ревизии, упо-

мянувшеми о „мнении одного ученаго". Ви данноми случае 

имелся ви виду Моммсени. Какой простори давало это имя 

для того, чтобы подчеркнуть значение для науки силы таланта, 

любви ки науке ни громадная трудолюбия, которвнми обладали 

покойный крупнейший ученый! Кстати сказать, вообще приво

дить ученыя мнения ви курсе средней школвн нужно ви весьма 

ограниниченныхи размерахи, если уже нельзя совсеми бези 

этого обойтись. Ученьия мнения и ученые контроверсы уча

щиеся будути изучать ви университетскихи курсахъ истории, 

более подготовленнвие ки этому изучению и критической ихи 

проверке. 
Что касается добавления преподавателями имени и назва

ний бези всякая, таки сказать, одухотворения ихъ, то я ре-

инительно выскажусь противи такихи добавлений. Число имени, 

названий и цифри, который учащиеся заучиваюти ви учебноми 

курсе истории, и бези, того достаточно велико. Да и какую 

судьбу эти имена будути и и меть ви памяти ни сознании уча-

ицихся? Они скоро будути забыты ни. исчезнуть изи нихи 

начисто, несмотря на труди, положенный ирни ихи заучивании. 

Совсеми другое дело, если преподаватель назовети какое-

ниибудв историческое имя или географическое название для 

того, чтобвн разсказать по поводу нихи что-либо яркое изи 

своихи путешествий, работы въ музеяхъ, или просто прочий-
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таннаго ви ученыхи трудахъ и оиисани'яхи. Такие экскурсы 

имеюти, при умеломи ими пользовании, большую ценность. 

Дополнения ки учебнику, отнесенныя мноно въ первую 

группу, должны быть признаны имеющими главное значение 

въ разсказе преподавателя. Ими преииодаватель даетъ краски 

сухому изложению учебника, ими они направляети мысль и 

чувство учащихся, ими они восполняети пробелы и исправ-

ляети промахи учебной книги. Выше мне уже пришлось 

говорить о качествахи языка преподавателя во время урока. 

Они необходимо должны соблюдаться, имъ въ его разсказе. 

Прибавлю, вспоминая разскази нъкоторыхи преподавателей во 

время ревизии, что фразистость и излишняя искусственность 

и цветистость его не достигаютъ цели картинности и красоч

ности. Не фраза и ряди красивыхи слови, а яркия черты и 

стройный мысли, сжато, благородно и просто изложенный, — 

вотъ чемъ только достигается картинность, красочность и 

яркость разсказа. О томи, что изложение учебника нуждается 

ви обращении его сухихи и конспективнвнхи предложений ви 

картинвн и образвн, ярко встающие переди учащимися, врезы-

вающиеся ви ихи инамять и чувствуемвне ими, спорить едва ли 

возможно. Но вместе си теми и какой простони для нрав-

ственнаго влияния учителя открываети ему умелое пользование 

его разсказомъ! Я не могу забыть, каки, присутствуя при 

исполнении моей ревизии на уроке одного, много лети препо

дающая и пользующаяся громадными авторитетоми среди 

своихи ученикови, преннодавателя я слуннали разскази его 

оби Алкивиаде. Классъ насторожился, когда этотъ маститый 

учитель сталь говорить о забвении Аеинскимъ диятелеми его 

долга переди отечествоми и о предпочтении ими своихи эгои-

стическихи и личныхи интересови пожертвованию самолнобиеми 

ни даже жизнью для блага родины. Я имели высокое наслаж

дение наблюдать ви этоми классе то нравственное влияние, 

которое преподавателя обращаети ви учителя ви великоми 

значении этого слова. Верность долгу, верность присяге, 
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честь и все то, что делаети человека человекомъ въ значе

нии этого, по выражению поэта, „святейшая изъ званий", мо

жетъ быть воспитываемо ви учащихся разсказоми преподава

теля. Но для этого необходимо, 1) чтобы этоти разскази не 

были фразою и 2) чтобы преподаватель сами глубоко верили 

ви святость этихи заветовъ и не нарушали ихи. Ви против-

номи случае его слова будути приносить не пользу, а вреди, 

звуча звукоми пустой показной морали, а не убеждения, кото

рыми живети человеки. Вредъ громадный, ибо у учащихся 

создается почва для выработки убеждения, что все чистое, 

высокое и святое — слова, который лишь говорятся, въ то 

время каки жизнь ихи отвергла и должна идти совсеми по 

другому руслу своего потока, далекому оти святого и высокая. 

Желательны дополнения учебника и изи области исто

рии науки, литературы и искусства. Вступая ви область 

истории искусства, необходимо обращаться къ снимками со зда

ний, статуй и картини. Уместными я считали бы иногда, 

хотя бы вскользь, коснуться и музыки, особенно если препо

даватель не чуждъ ея понимания. Что касается экскурсови 

ви область истории науки и литературы, то они ценны не 

только потому, что приучаюти учащихся ки пониманию исто

рии каки изучения всей прошлой жизни человечества, во всехи 

ея проявленияхи, чеми история и есть въ действительности, но 

и потому, что этими преподаватель до известной степени 

обиединяети усвоениное учениками на урокахи различныхи 

учебныхи предметови, т. е. противодействуети отмеченной 

мноно выше склонности учащихся смотрити на каждвий изи 

этихи предметови каки на своего рода особвнй ящики, кото

рый нужно наглухо запирать, лишь только открывается другой. 

Уяснение связи явлений и фактовъ, причинъ и следствий, 

поводовъ и побуждений также должно занимать свое место 

въ разсказе, но си теми ограничениями, о которыхъ я гово

рили, выше 1). Съ ограничениями же, истекающими изъ не-

1) См. выше, въ настоящей главъ. 
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обходимости не смешивать характера учебнаго курса истории 

ви средней школе си характероми научнаго изучения ея ви 

школе высшей 1), должны вводиться преподавателеми ви его 

разскази дополнения изи исторш учреждений и социальной и 

экономической жизни. 

Высказали мой взгляди на цели и качества разсказа 

преподавателя, который онъ даети ви дополнение ки учебнику, 

я должени признать, что я очень редко встречали его осу

ществление ви практике преподающихи, которую я наблиодали 

во время ревизии. Это и заставило меня, быть можети, слинии-

коми долго остановиться на его изложении. 

Но разскази преподавателя можети преследовать и дру

гую цель, а не дополнение и уяснение учебника. Кроме того 

они можети отсутствоватв ви преподавании совсеми : препо-

давателв иногда считаети его излишними вообще, а иногда не 

примъняети его, не считая себя вполне способными дости

гай ь его целей. 

Тою другою целью, которую можети преследовать разеказъ 

ииреподавателя, является облегчение домашней работы учениковъ. 

Собственно говоря, разскази преподавателя постоянно и вообще 

должени эту цель иметь ви виду наряду си дополнениями и уяс-

неннеми учебника, и, если они хорошо припер он лени ки послед

нему, эта цель вполне достигнута. Ви меньшей степени дости

гается она разсказоми, построенными оти учебника независимо, 

но общее содержание задаваемаго урока дается учащимся и ви 

этоми случае, даже если они будути готовить уроки только 

по учебнику. Если я считаю нежелательными простой пере-

скази преподавателеми учебника при задавании урока, бези 

малейшихи дополнений ки нему (такой перескази роиияети 

обычно авторитети преподавателя среди учащихся), то я от

нюдь не требую ото всъхи решительно преподавателей обя

зательная разсказа, притоми каждаго задаваемаго ими урока. 

1) См. выше, въ настоящей глав!.. 
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Во-первыхн, ниногда для разсказа у ннреподавателя не остается 

времени на томи или другоми уроке : разработка заданнаго 

ки данному дню берети иногда почти весв учебный часи, 

а си прохожденпемп обширнаго курса нужно спешить, и нети 

возможности не задать учениками следующей части курса. 

Во-вторвнхи, иногда преподаватель считаети свой разеказъ 

задаваемаго излишними,, предпочитая ему самостоятелвное 

усвоение учебника учащимися съ разработкою затемъ выучен-

наго ими по книге поди его руководствоми ви классе х ) ; это 

можети применяться преподавателеми ки отдельными уроками, 

а можети быть и его ниостоянною системою преподавания. На-

конеци, ви-третвихи, преподаватель можети сознавать ви себе 

недостатоки способности вести разскази си полными усни-

хоми и, считая его вообще желательными, по личными усло

виями можети избегать си ними выступать передъ классомъ — 

ведь плохой разеказъ, какъ и плохое чтение литературныхъ 

произведений, приносить не пользу, а вредъ слушающими, ихъ 

учениками. 

Считая вообще разскази преподавателя ви классе не 

только желательными, но почти и необходимыми элементоми 

преподавания, я не могу не считать, однако, неизбежными на 

практике третий изи указанньнхи сейчасп мною случаеви и 

признано вполне правильность отказа ви неми преподавателя 

оти разсказывания ви классе. Что касается второго, то они 

распадается на два случая : отсутствие разсказа преподава

теля на отдельныхи урокахи и отсутствие его вообще ви его 

преподавании не по неспособности его ки нему, а ви, силу его 

убеждения ви большей продуктивности классной работы безъ 

разсказа преподавателя. Первое я считаю крайне желатель

ными по ходу курса, каки уже отметили вьнше. Второе, каки я 

знаю по практике некоторыхп преподавателей, наблюдавннейся 

мною еще довольно давно, иногда приводило къ прекрасному 

1) См. выше, въ настоящей глав'Ь. 
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знанию и пониманию курса истории учащимися:). Но я не 
считаю желательными совершенный откази преподавателя оти 
разсказывания ви классе, таки каки этими отказоми они вне-
сити односторонность ви свою систему преподавания и ли-
шаети учащихся возможности наблюдать построение и форму 
образцоваго разсказа, не говоря уже о значении для нихи его 
содержания. Наконеци, первый случай, являясь часто досад
ными для преподавателя и далеко не всегда предвидимыми, 
нарушая систему преподавания, должени быть Припяти во 
внимание, таки каки на практике они неизбежени. 

Во всехъ этихъ случаяхъ, однако, я считаю безусловно 
необходимыми хотя бы краткое, но ви то же время достаточно 
вразумительное ознакомление преподавателеми учащихся си 
содержаниями задаваемаго ими по учебнику. Это и поможети 
ими правильно усвоить заданное, и уменьшить затрату вре
мени на приготовление, а время это долженъ очень и очень 
беречь каждый отдельный преподаватель. 

Ви младшихи классахи среднихи учебныхи заведений, 
ви которыхи я быль во время ревизии, преподающие очень 
часто заменяютъ свой разскази задаваемаго урока чтениеми 
его по учебннику. Ви большинстве случаеви читаюти вслухи 
учебники ученики, вызываемые преподавателеми; ви мень
шинстве — сами преподаватель. Конечно, первое лучше, 
чеми второе. При томи составе учащихся, которыми обла-
даети школа Прибалтийская края, чтение учебника ви млад
шихи классахи, си дополнениями его при этоми чтении пре
подавателеми, приходится ви болвшинстве учебныхи заведе
ний предпочесть разсказу преподавателя. При недостаточномъ 
знании русскаго языка очень большими числомъ учащихся, 
въ младшихъ классахъ разеказъ преподавателя не всегда до-

И) ТакИе усп-вхи мнъ пришлось, наприм-връ, наблюдать въ преподавании об л а-
давшаго превосходными незнаниями и способностью къ разсказу, но обычно не ноль-
зовавшагося последнею въ класев, А. А. Кондратьева, преподававшего въ 1-ой С-Пе-
тербургской гимназш въ послъдшя десятнлвт!я истекшаго столъття. 
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стигаети своей цели; кроме того усваиваемый по слуху но-
выя для учащихся слова получаюти искаженную форму, что 
таки естественно при особенностяхи фонетики местныхи язви-
ковъ; иногда же слова, близкий по звуками, но совершенно 
различный по значению, смешиваются учениками младшихи 
классовп при недостаточноми знании русскаго языка (напри-
мери, „совещание" и „завещание"). Си этими необходимо 
считаться и все это неизбежно ви младшихи классахи школы 
Прибалтийская края. Поэтому и нужно предпочесть ви млад
шихи классахи чтение учебника разсказу преподавателя: 
все слова, которыми изложени задаваемый уроки, учащиеся 
видяти, а не только слышати, правильно прочтути и произ-
несути, а преподаватель разияснити непонятный ими выра
жения, пояснити содержание задаваемаго по книге и, сколько 
найдети нужными и возможными, дополнити при самоми чте
нии учебника. Заменять чтение учебника разсказоми препо
давателя я считано возможнвнми ви младшихи классахи лишь 
тогда, когда это позволяети достаточное знание русскаго 
языка учащимися. Но, когда последнее уже имеется на 
лицо, разскази преподавателя становится более желательными, 
чемъ чтение учебника. Си применениеми системы разсказа ви 
младшихи классахи мне также не рази приходилось встре
чаться во время ревизии, при чеми никоторые преподаватели 
разсказываюти задаваемый уроки исключительно ви младшихи 
классахи, задавая уроки просто по учебнику ви старшихи. 

Вьнсказавь выше свой взглядъ на значение разсказывания 
преподавателемъ задаваемаго урока и на чтение его по учебнику, 
я долженъ однако заметить, что въ некоторьнхи случаяхъ мне 
представляется обязательной замена ихъ классного разработ
кою подлежащаго усвоению учащимися материала, которая про
изводится не при спрашивании заданнаго, а именно при зада
вании урока. Я имъне въ виду случаи, когда фактический 
материалъ новаго урока классу вполне извистени изи только 
что пройденнаго отдела курса и когда задаваемый уроки 
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представляетъ собою лишь выводы изъ этого материала. Хоро

ший примерь такого случая представляетъ урокъ о быте древ

ней Греции по поэмами Гомера. Содержание Илиады и Одиссеи 

известно уже учениками изи предшествующихи уроковъ, из-

вестенъ имъ и рядъ эпизодовъ изъ этихъ поэмъ1), при 

чемъ самые эпизоды должны быть выбраны преподавателемъ 

съ расчетомъ не упустить изи виду и бытового материала. 

Ви распоряжении преподавателя, такими образоми, уже на

ходится усвоенньнми классоми весь материали, необходимый 

для выяснения государственная, общественнаго, религиозная 

и домашняго быта гомеровской Греции, притоми этоти мате

риали усвоени учениками не ви виде отвлеченныхъ положений, 

а ви красочньихи картинахъ безсмертныхи поэми. Зачимъ же 

давать разскази или читать по учебнику о томи, что можени 

быть сведено самими классоми ви общую картину поди руке-

водствоми преподавателя, си самостоятельного работою самихи 

ученикови, ви живоми и яркоми изображении гомеровская 

эпоса? Во время моей ревизш мне приходилосв встречаться 

си разсказоми преподавателей о быть Греции по Гомеру, и я 

считалъ своимъ долгомъ убеждать ихъ въ преимуществахъ 

разработки этого урока самими учащимися. Ви другнихи ча-

стяхи учебнаго курса найдутся и другие случаи, когда го-

товвнй разскази преподавателя должени уступали, место клас

сной разработке уже известная учащимся материала. 

Переди началоми разсказа задаваемаго классу урока, во 

время этого разсказа и после его окончания преподаватели, дол

жени со своей стороны принимать меры каки для облегчения 

учащимся усвоитв его разскази, таки и для поддержания по

стоянная внимания ки нему класса, которое можети ослабе

вать и притупляться. Приступая ки разсказу, преподаватель 

должени поставить классу ряди вступителвныхи вопросовъ, 

которые подготовляютъ учащихся и вводить ихъ въ тв вопросы 

1) ИНм'Вю въ виду особенно III классъ мужскихъ гимназии 



145 

и явления, которые будути излагаться преподавателеми. Если 

задаваемый уроки является прямвнми продолжениями приго

товленная учениками и разработаннаго толвко что ви классе 

урока, то эти вопросвн могути бытв си болвшими успехомн 

заменены резюмированиями усвоенная. Эта же вводная часть 

должна иметь место ви случае замены разсказа препода

вателя чтениеми учебника. Что касается мери, принимае-

мьнхи преподавателеми во время его разсказа для облегчения 

его усвоения и поддержания внимания ученикови, то, кроме 

соотвътствугощихи качестви этого разсказа, такими мерами мо

гути быть вопросы для уяснения его, предлагаемые классу после 

отдельньихи частей разсказа, и повторение этихъ частей уче

никами. Обе эти меры я считали бы уместными ви млад

шихи классахи и одну — первую — ви старшихи. Кроме того, 

желательно, чтобы имена, не упомянутыя ви учебнике и на

званный преподавателеми, были бы ими написаны на доске. 

Географический названия должны быть показаны преподавате

леми на карте, и очень желательно, чтобы они ви то же 

время были найдены учениками по ихи историческими атла

сами. Наконеци, окончиви свой разскази, преподаватели, ви 

младшихи классахи должени заставить ученикови иовторитв 

его целикомъ. Въ классахъ старшихъ я считаю это повто

рение нежелателвньнмъ: учащиеся должны уже бьнть ви силахи 

достаточно усваивать разскази ииреподавателя, и последний, 

смотря по силами класса, можети или оставить его бези вся-

каго повторения, или же толвко напомнить его главньне факты 

и положения, делая это вопросами классу, или сами — первое 

предпочтителвниее*). Во время ревизии я часто встречали 

несоблюдение всего этого преподающими. Потому-то я и счи

тали своими долями на неми остановитвся. 

Уменье и способность усваивать разскази преподавателя 

мне пришлось заметить не во всехъ учебныхи заведенияхи, 

1) Въ старшихъ классахъ, благодаря обширности курса, и времени не остается 
у преподавателя для повторения его разсказа. 

10 
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въ которыхъ я былъ, совершая ревизию. Но въ никоторыхи 

изи нихи я имели удовольствие наблюдать ихи развитыми до 

очень высокой степени. Ви другихи, наобороти, привычка 

следить за разсказомъ и уменье его усваивать развиты, сколько 

я моги подметить, недостаточно. Иногда, ви особенности если 

преподаватель ви своеми разсказе близко придерживается 

учебника, старательные ученики, предвидя возможность вызова 

ихи преподавателеми для повторения его разсказа, готовяти 

впереди следующий урокъ по учебной книге и, действителвно 

вызванные, не столько повторяютъ разсказанное преподавате

лемъ, сколько отвечанотъ выученное ими по книге ргоргпо шоиии. 

Это очень хорошо и ясно открывается въ отдельныхъ слу

чаяхъ: иногда мне приходилось слышать въ повторении уче-

никоми разсказа преподавателя подробности, опущенный по

следними, но имеющийся въ учебнике, а иногда искажение 

имени, усвоеннаго ученикомъ зрительного памятью, т. е. пу-

теми чтения учебника, а не изи разсказа преподавателя (на-

примири: „Садалини" вместо „Саладини"). 

Если преподаватель ви свой разскази задаваемаго урока 

вносити то, чего нети ви учебнике, учащиеся стараются за

писывать его разсказвь Такпя записи ведутся учениками и 

ученицами обыкновенно во время урока; иногда учащиеся 

стараются записатв дословно весь разскази преподавателя, 

иногда же заносяти ви свои тетради лишь имена, даты и 

главнвня положения этого разсказа. Нельзя не согласиться 

си теми возражениями, который делаются противъ ведения 

учащимися въ средней школе записокъ. Действительно, клас-

сньня записи разсказа преподавателя обыкновенно не ниозво-

ляноти ведущему ихи ученику спокойно следить за этими 

разсказоми: они не успеваети писать вровень съ устного 

речью и часто теряетъ ея нить черезъ некоторое время после 

начала записывания. Кроме того, ученический записи оби-

ясненнй преподавателей, а особенно такихи предметови, каки 

история, обычно полны искажений, ошибоки и, благодаря не-
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обходимости писать очень скоро, неряшливы СИ внешней сто

ронни. Все это совершенно верно; но совсеми изгнать изи 

практики преподавания классный записи учащихся едва ли, 

однако, возможно. Уничтожить дополнения ки учебнику ви 

разсказе преподавателя, отнять оти последняя право пере

страивать изложенное въ учебнике сообразно условиями его 

преподавания и обратить преподавание истории въ простое за

учивание учебной книги — да видв это значити погубить 

преподавание истории и парализовать все ея воспитательное 

значение. Между теми, каки я уже отметили выше, учащиеся 

часто недостаточно приучены слушать разскази преподавателя; 

последний, ви свою очередь, часто не принимаетъ со своей сто

роны никакихи мери, чтобы облегчить учащимся его усвоение. 

При такихи условияхи становится неизбежной уступка ви 

пользу ученическихи записей, но эта уступка должна быть 

сокращена до пппишнпи'а. Если качества разсказа препода

вателя высоки, если они принимаети вей соответствующий 

миры для облегчения учащимся его усвоения, наконеци, если 

учащиеся си младшихи классови систематически приучаются 

следить за разсказоми, — то, конечно, ви старшихи и сред-

нихи классахи, когда ученическпя занниси только и ведутся, 

учащиеся уже не нуждаются ви дословноми записывании раз

сказа преподавателя. Они уже сумьюти ки этому времени 

сразу выделить въ разсказе главный его положения, а 

имена и даты, которыхъ нетъ въ учебнике, отметить имъ 

самъ преподаватель. Такого рода записи мни даже не пред-

ставляиотся сколько-нибудь вредящими классной работе ; на

оборотъ, я готовь ихъ признатв очень полезными, такъ 

каки главнвня положения разсказа преподавателя' учащиеся 

лучше запоминаюти, отмечая ихи письменно, время же для 

этихи записей можети давати резюмирование преподавателеми 

главнвнхи частей его разсказа по мерв его хода. Во время 

моей ревизии я наблюдали не рази ведение учащимися запи

сей разсказови преподавателей. По большей части учащиеся 
10* 



148 

старались записывать дословно, но иногда я си большими 

удоволвствиеми замечали приближение, притоми значительное, 

ки тому способу записывания, которвнй мне представляется 

желателвньнми. 

Никоторые уроки, на которыхъ я присутствовалъ во время 

ревизии, бвнли посвящены повторению. Такие уроки мне при

шлось наблиодать въ VIII классе мужскихъ гимназий и въ млад

шихи классахи мужскихи учебныхи заведений. Ви женскихи 

гимназияхи я присутствовалъ на урокахъ, посвященнвнхи по-

вторенино, каки ви старшихи, таки и ви младшихи классахи. 

При задавании 'преподающими повторения отдълови курса я 

не всегда замечали точное определение задачи учащихся по 

такому уроку. Таки, иногда предлагается классу „коротко 

повторить" отдели курса или главу учебника. Имеется ли 

ви виду при такоми задании повторение лишь самаго суще

ственная, уже выделенная ви свое время классного разра

боткою подлежащаго нновторению материала, или что-либо дру

гое ? — Постановка повторения такими способоми, т. е. си ввн-

делешеми существенная, имъети свое значение, равно каки 

и повторение пройденнаго со всеми подробностями. При 

спрашивании преподавателеми заданнаго повторения я не за

мечали чего-либо иного ви вопросахи по сравнению си во

просами на обычныхъ урокахи. Между теми повторенный 

материали нисколькихи урокови или ц е л а я отдела курса 

позволяети ставить вопросы гораздо шире и глубже и вести 

классную работу совсеми иначе, ними на обычныхи урокахи. 

Мешаети обыкновенно преподавателю использоватв повтори-

телвньне уроки должными образоми тети же перевеси экзаме-

национнаго начала пади чисто педагогическими, о котороми 

мне не рази уже приходилось говорити выше. 

Курси VIII класса мужскихи гимназий состоити изи по

вторения весь. Но повторяемая ви неми древняя история про

ходится си существенными дополнениями по сравнению си 

курсоми IV класса. Это осложняети задачи преподавания, 
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но и вносити значителвное оживление ви классную работу. 

Что касается русской истории, то она повторяется бези до

полнений, и освежение ея ви памяти ученикови, на практике — 

по крайней мере, имеети цельно подготовку къ предстоя

щему экзамену. Говоря о курсе истории въ VIII классе 

мужскихи гимназий, я не могу не высказали, двухи поже

ланий, обращенныхи къ г. г. преподавателямъ. Первое изъ 

нихъ состоитъ въ томъ. чтобы требование Учебныхъ Пла-

нови оби окончании всего курса истории ви VII классе 

безусловно соблюдалось. Ви некоторыхн гимназияхи оно не 

исполняется, и это очень затрудняети преподавание ви 

VIII классе и весьма тяжело отзывается на ученикахи. Вто

рое пожелание касается облегчения классу приготовления за

даваемаго урока по повторению хотя бы самыми краткими 

указанными его содержания и обозначенными его главнийшихи 

частей. Это не всегда делается всеми преподавателями, 

хотя некоторые изи нихи превосходно исполняюти и данную за-

дачу, а некоторые даже — напрасно по моему мнению — разсказы-

ваноти классу почти целикоми задаваемьнй по повторению уроки. 

Возвращаясь оти повторения истории ви VIII классе муж

скихи гимназий ки повторению ея ви остальныхъ классахи 

гимназий и ви среднихи учебныхи заведенняхи вообще, я 

должени отметитв стремление некоторыхн изи преподающихи 

пройти курси класса каки только возможно быстрее, чтобы 

выгадать побольше времени для его повторения. Нетъ сом

нения, что старое положение „гереппппо езь иииаьег отпилил зтии-

биоииини" и ви наши дни сохранило свою силу. Повторение 

пройденнаго крайне желательно, но я ни ви какоми случае 

не могу согласитвся со спешностью прохождения курса ради 

того, чтобы выгадать для него возможно больше времени во 

второй половине учебнаго года. Курси должени проходиться 

неспешно 1), си постоянного классного разработкою его мате-

1) Я думаю, что лучше иногда и сокращать, гдъ возможно, курсъ, чъмъ СПЕ
ШИТЬ съ поверхностнымъ его прохождешемъ. 
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риала, си обязательными повторенными его частей путеми во-

просови преподавателя по связи си отдельными уроками х) 

и си классными повторениеми ви остающееся на урокахи 

время. Влаге тому преподавателю, который, такъ проведя 

свой курсъ, ввнгадаетъ въ конце учебнаго года время для 

его повторения, но жертвовать для последняя качествомъ 

курса и продуктивноствю классной работвн, думаю, едва ли 

возможно. Да кроме того, при правильной постановки, пре

подавашя, пройденное учениками и не таки забывается, ибо 

они постоянно ки нему обращаются, а сохранение ими ви памяти 

ви течение всего учебнаго года, хотя бы ви главноми и су-

щественноми, конечно, много лучше, ними повторение во вто

рую половину учебнаго года совершенно уже забытая ими курса. 

Я уже сказали, что, задавая повторение на урокахи ви 

VIII классе мужскихи гимназий, преподавателв, по моему 

мнению, обязани напомнить ви главнвнхи чертахи учениками 

то, что они будути повторятв. Ви другихи классахи это тре

буется не всегда, а ви тт,хи толвко случаяхи, когда по теми 

или другими причинами подлежащий повторение материал и 

основательно забыть учащимися. Само собоно разумеется, что 

преподаватель можетъ найти нужнвнмъ, задавая уроки по 

повторению, иногда напомнить учениками изи него кое-что, если 

они затими имеети ви виду разработать повторенный мате-

риали ви соответствующеми по ходу преподавания направлении. 

Но, разумеется, какъ всякий задаваемвий урокъ, такъ и урокъ 

по повторению долженъ бвнтв вполне посиленъ учащимся, и 

его матерналъ долженъ быть соразмерении съ ихъ силами и 

съ временемъ, которыми они обладаготи для его приготовления. 

Чтобы покончить си моими замечаниями, касапонпимися 

второй части нормальнаго урока, т. е. задания учениками 

урока ки следующему дню, я остановлнось еще толвко на 

одной, по взгляду довольно значительнаго числа деятелей 

1) См. выше, въ настоящей главъ. 
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школы, мелочи, которая, по моему мнение, каки и все ви 

педагогическоми деле, имеетъ свое значение. Я разумъие 

внесение заданнаго урока преподавателемъ ви классный жур-

нали для записывания урокови и учениками ви ихи тетради 

того же назначения. Ниже мне еще придется остановиться 

на значении перваго *). Что же касается записывания заданнаго 

урока въ тетради учащихся, то оно необходимо : 1) для пре

дупреждения возможности приготовления ими не того, что 

действительно задано къ тому или другому дню (это бываетъ 

не только въ младшихъ, но даже и въ старшихи классахи, осо

бенно если часть урокови отдается преподавателеми русской 

истории, а частв всеобщей, проходимвнми параллелвно), 2) для 

сведения родителей учащихся и лици, заменягощихи ихи для 

последнихъ, 3) для выработки ви учащихся аккуратности ви 

ведении ихи тетрадей для записывания урокови. Поэтому 

нужно, чтобы преподавателв таки разсчитвнвали во время урока 

свое время, чтобы оставалось минутвн две для внесения зада

ваемаго урока ими ви классный журчали, а учащимися ви 

ихи тетради. 

После того каки приготовленный классоми уроки спрошени 

и разработани, а задаваемый ки следующему днно разияснени, 

иногда у преподавателя остается еще время, которое не всегда, 

каки мне пришлосв наблюдать во время ревизии, употребля

ется съ пользою. Этимъ свободнвнмъ оти очередной работвн 

по прохождению курса временеми, думаю, надо очень дорожить 

преподавателю: оно даети ему возможность съ целыми, клас

сомъ повторять пройденное, читать отрывки изъ соответствую-

щихъ книги, пополнять знания ученикови теми матерналоми по 

истории, который не были введени ви курси, производитв си 

классоми работу по сопоставлению историческихи явлений во 

всеми пройденноми и т. п. Между твми это столв дорогое 

для преподавания время мне пришлось наблюдать неисполь-

1) Глава IV. 
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зеванными правильно: преподающий ви оставшееся время или 

вновь обращался ки вызыванию учащихся и заставляли ихи 

во второй, третий и даже четвертый разъ повторять своимъ 

ответомъ то, что уже было отвъчено раньше, или же безъ 

всякой системы ставили классу вопросы изи пройденнаго. 

Ви этоми неиспользовании наиболее продуктивнвнми образоми 

остающагося ви учебноми часе времени нелвзя не виднии 

опять таки выражения экзаменационная характера преподава

ния, о которомъ я не рази уже говорили ввнше. Ви самоми 

деле, если чисто педагогическая классная работа отступаети 

переди постоянными экзаменоми, то последнему неизбежно 

должно отдаватвся и время, остающееся оти спрашивания и 

задавания урокови. 

Си чтениеми преподавателеми ви классе отрывкови изъ 

соответствующихъ книгъ мне пришлось встретиться во 

время моей ревизии. Иногда оно велось очень удачно: 

преподаватель читали отчетливо и выразительно, отрывоки 

изъ историческаго труда былъ выбрани умело, и чтение 

его время оти времени прерывалось пояснениями препода

вателя и его вопросами классу, ви связи си читаемыми. 

Встречался я во время ревизии и си такими работами уча

щихся, который не входятъ ви простое усвоение ими учебнаго 

курса истории, каки, напримери, составление коллекций истори

ческихи рисункови, черчение историческихи карти и т. п. 

У меня нети никакихи даннвнхи для того, чтобы считать эти 

работы исполняемыми принудительно, а не по собственному 

влечению учащихся, лишв должными образоми направляемому 

преподавателеми или преподавателвницею, а потому я могу 

ихи толвко приветствовать. Что касается внеклассная чтения 

учащихся, то, ки сожалению, я долженъ отметить весвма не-

значителвное его распространение. Читаютъ по истории уча

щиеся ви очень неболыноми числе. Обияснить это ннечальное 

явление нетрудно: времени для домашняго чтения ви средней 

школе вообще, а ви школе Прибалтийская края си ея соста-
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воми учащихся, ви болвшинстве не вполне владегощихи рус

скими язвнкоми, остается немного, и, конечно, это время дол-

жно быть использовано прежде всего для знакомства си луч

шими произведениями русской художественной литературвн. 

Иреиодавателне истории, каки это ни тяжело, необходимо тути 

иризнатв, что преподавателв русскаго языка имеетъ больше 

правь на то оченв неболвшое свободное время, которое име

ется у учащихся въ средней школе. 

Чтобвн закончить мои замечания о ведении урока препода

ющими историю, я остановлгосв на одной особенности системвн 

преподавания, которую мне пришлось наблнедать въ виде мало 

распространенная исключения. Эта особенность — постоян

ный переходи оти изучаемая на данноми уроке истории ки 

современности. Явления прошлой жизнии, будети ли это уроки 

русской или всеобщей истории, неукоснительно привлекаются 

ки обияснению русской, а отчасти и западно-европейской дт,й-

ствителвности и къ сопоставление съ него. Противи пользования 

такими приемоми ви отдельныхи случаяхи и частяхи курса 

я не могу возразитв ничего; наобороти, я ему могу толвко 

сочувствоватв. Но обращение этого приема въ постоянную, 

неуклонно проводимую систему мне решителвно представляется 

неправилвнымъ. При такой системе утрачивается характери 

исторш, каки таковой. Вместе си теми исчезаети и со-

ответствующпй характери языка, теряющая свою важности и 

спокойствие. Кроме того, таки сказатв, разжижается и де

лается легковесными влияние преподавания истории на умствен

ное и нравственное развитие учащихся. Я иозволне себе срав

нить такую систему преподавания си заменено на урокахи 

литературвн чтения произведений писателей выборкою» изи нихи 

различныхъ сентенций, типовъ и характеристики, которвие мо-

гути быть привлечены ки беседами на темы, выдвигаемый 

современности!). Не постоянными сопоставлениеми си дей

ствительностью нашего времени выхваченииыхи изи историче

ская прошлая фактови и явлений, а последовательными пра-
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вильно построенными прохождениеми всего курса истории, 

доведеннаго до ближайшаго ки нами времени, подготовити 

преподавателв своихи ученикови ки пониманию современной 

действительности, притоми понимание сколько-нибудь пра

вильному и бези крайне нежелательнаго верхоглядства. Что 

касается нравственнаго влияния учебнаго курса истории, то и 

оно не достигнется при такой системе, ибо оно достигается 

толвко развитиеми благородства, ниаблнедениеми проявлений его 

ви жизни историческихи деятелей, сообщенными чувству уча

щихся любви ки дорогому ви историческоми прошломи и ки 

его высокими заветами, выработкой» ви учащихся способности 

проверятв господствующий ви современноми обществе мнения 

более внимательными изученными истории, особенно новейшей, 

и, наконеци, личноствно иреподавателя, его блаяродствоми, 

благежелателвностьго, справедливостью, исполнителвностью и 

верностью долгу. Кроме того, система постоянная сопоста

вления историческаго иирошлая си современностьно требуети 

оти ннреподавателя обладания двумя необходимвнми для нея 

качествами: 1) безусловно образцовыми блаяродствоми мысли 

и 2) громадными научными сведениями во всехи почти обла-

стяхи знания. Вези наличности этихи двухи качестви ви пре

подавателе такая система никакой пользы учащимся принести 

не можети; наобороти, она можети причинить ими прямой вреди. 

Преподающие историю ви среднихи учебнвнхи заведенияхи, 

ви которвнхи я бвнли во время ревизии, ви большинстве явля-

нотся историками по специальности высшая образования. Но 

доволвно значительная часть преподающихи историю не обла-

даети научноно подятовконо именно по истории: окончившие 

курси науки по словесному отделение историко-филологиче

ская факулвтета нередко преподаюти и историю. Я не счи

таю вообще желательными преподавание ви средней школе 

какого-либо предмета не специалистоми по высшему образо

ванию. Научная подготовка по той или другой специальности 

не только даети фактическпя знания и знакомство си науч-
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нвнми методоми, но налагаети свой отпечатоки на манеру 

мыслить и вырабатываети ви получившеми эту подготовку 

соответствующий языки си правильными и привычными упо

требленными соответствующихи выражений и терминови. Едва 

ли нужно говоритв, насколько важно обладать всеми этими 

преподавателю истории, чтобвн они моги учить своихи учени

кови именно этому учебному предмету, а не соединенно исто

рическихи фактови ви разсказы, которое можети быть при

знано лишь известными приближенными ки истории, каки тако

вой, ви значении предмета преподавания. Но, ви виду мистныхи 

особенностей школы Прибалтийская края, когда преподава

телю истории ви двухи младшихи классахи приходится иметь 

дело си учениками, часто очень плохо владеющими русскими, 

язвикомъ, я готовь признать не только возможными, но иногда 

и желательными преподавание истории словесникоми, одно

временно преподающими ви нихи же русский языки. Только 

я считаю необходимыми, чтобы такой преподаватель постарался 

выработать ви себе правильный языки историка для этихи 

урокови. 

Но соединение преподавания исторш бвнло замечено много 

во время ревизии не толвко си преподаваниеми русскаго язвнка 

и не только ви младшихи классахи, но и си преподаваниеми 

другихи предметови, притоми и ви старшихи классахи. Та

кое соединение мне представляется очень нежелательными. 

Оно не позволяети преподавателю выработать изи себя сие-

цпалиста и сосредоточить все свои научные интересы на од

ной научной области. Это отнимаети у него возможность 

итти впереди ви своихи научныхи познанияхи и мало по 

малу убиваетъ ви неми научные интересы, которые таки 

важны ни для успеха его преподавания, и для него ви его 

личной жизни, таки каки они поднимаиоти его личность, да-

нетъ ему серьезные и весвма пьяные интересвн, а иногда и 

приводить къ работе ученаго специалиста. Кроме того, сое

динение преподавания различныхъ предметовъ очен в способ-
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ствуети рутине преподавания и потому, что оно обвнчно прни-

водити ки применению однихи и тт,хи же прнемови препода

вания на урокахи различнвнхи предметови. Мотиввн для сое

динения преподавания разнвнхи учебныхи предметови, сколько 

я моги заметить, чисто внешние, а именно — датв препода

вателю возможность "иметь необходимое для штатная оклада 

число урокови, или предоставить ему возможно большее число 

урокови ви одноми и томи же учебноми заведении, или, на-

конеци, добавкою урокови истории, не требугощихи постоян

н а я труда по исправлению письменныхъ работъ, облегчить 

ииреподавателя русскаго языка, обремененная этими трудоми. 

Я не могу согласиться си этими мотивами, каки си ос

нованиями для причинения вреда и преподаванию истории и 

самими преподавателями, дорогого ценено оплачивающими 

эти добавочнвне уроки и вознаграждение за нихи, ценено зна

чительная понижения своихи достоинстви учителя. Не сое

динение ви однихи и твхи же рукахъ преподавания разлнич-

пыхи предметови ви одноми и томи же учебноми заведении, 

а преподавание преподавателеми одного и того же предмета 

ви несколькихи учебныхи заведенияхи я считаю выходоми 

изи положения, создаваемаго необходимостью доводитв чнисло 

даваемыхн урокови до размт,рови, данощихи достаточнвнй за-

работоки. Для штатная же оклада необходимо иметв лишь 

двенадцать недъльныхи урокови, которые не таки трудно 

будетъ выделить для каждаго преподавателя, если все они 

будути преподавать только своне специальность. Преподавание 

одного и того же предмета не ви одноми,. а ви несколвкихи 

учебныхи заведенияхи я считано крайне желательными каки 

для самихи преподавателей, таки и для успеха средней школвн 

вообще. Ви самоми деле, толвко ви такоми случае препода

ватель вырабатывается настоящими образоми, работая только 

пади своего специальностью, преподавая ее по различными учеб

ными планами, при различвыхи составахи учащихся, ви раз-

личныхъ типахъ учебныхи заведении. Знакомство си различ-
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чьими учебными заведениями толвко и можети его подготовить 

ки административно-педагогической деятельности, которой 

придется отдать себя большому числу преподавателей. Вези 

этой подготовки, зная только одно учебное заведение, они 

едва ли легко и сразу справится си обязанностями инспек

тора и директора ви другоми, ви которое они будети назна-

чени на одну изи этихи должностей. А если ему придется 

быть председателеми педагогическая совета женской гим

назии бези всякая опыта преподавания ви женскихи учебнвихи 

заведенияхи, то его положение будети еще труднее. Кроме 

того, соединение преподавания ви несколькихи учебныхи заве

денияхи даети преподавателю большую самостоятельность и 

независимость оти директора, столь ценныя для успеха пре

подавания и средней школы вообще. Эти самостоятельность 

и независимость нужнвн преподавателно не для того, чтобы 

мешать директору пользоваться его правами и властью, пре

доставленными ему закономъ и уставами, но для того, чтобви 

они моги быть педагогоми, а не простыми исполнителеми 

приказаний директора. Нужны опт, не только для полной 

продуктивности преподавания, но и для общаге успеха учеб

наго заведения, ибо преподаватели составляюти его педагоги

ческий советь, который темъ лучше можетъ исполнять свое на

значение, чемъ полнее и откровеннее ввнсказвнванется его членьн. 

Директоръ долженъ иметь всю полноту власти, принадлежа

щую ему, какъ главе учебнаго заведения, и ниже мнв не 

рази придется говоритв о необходимости постоянная ввисту-

ниления его ви его роли руководителя учебнаго заведения. Но 

всетаки не на неми, а на инреподавателяхи лежити самая 

большая часть общей педагогической работы ви учебноми 

заведении. Это можно легко проверить наблнодениеми пади 

средними учебными заведениями, обладающими плохими ди

ректорами или плохими составоми преподавателей: при на

личности превосходнаго директора, но си плохими составоми 

преподающихи учебное заведение всегда работаети плохо; на-
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обороти, съ плохими директороми во главе, но СИ отличнвнми 

составоми ниреподавателей оно сплошь и рядоми работаети ви 

общеми удовлетворительно. 

Деятельность преподавателя требуети ки себе уважения, 

но это уважение налагаети и на него долги быть его достой

ными и его сохранять. Святоств дела учителя соединяется 

си его ответственностью предъ своею совествю, детьми и 

юношами, вверенными ему ихъ семьями и государствомъ. Во 

время моей ревизии мне не разъ приходилось наблюдать въ 

преподающихъ сознание святости, ответственности и труд

ности ихи дела. Я буду считать себя счастливыми, если 

изложеннвия много мои замечания о преподавании встретить 

признание со стороны г. г. преподавателей и г-жъ преподана-

тельницъ, и если они принесутъ имъ хотя небольшую пользу 

въ ихи работе пади своими усовершенствованными ви деле 

преподавания. 

III. 

Учанцеся. 

Состави учащихся ви среднихи учебнвнхи заведенияхи, 

виденнвнхи много во время моей ревизии, не можетъ быть при-

знани такими, при котороми было бы легко работать пре

подавателю и вообще педагогу. Ви этоми составе совершенно 

нети единства — ни единства национальная и религиозная, 

ни единства общественной средвн, ки которой принадлежати 

учащиеся. Си полнвнми национально -религиозными единствоми 

учащихся я встретился только ви одноми учебноми заведе

нии изи числа тридцати, который я посетили, а именно ви 

Рижской женской гимназии А. Ястржембской: ея ученицы при

надлежати исключительно ки польской национальности и испо-

ввдуготи едва ли не все католическую религию. Со значи-
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телвнвими приближенными ки национальному единству учащихся 

я также видели лишв одно учебное заведение, а именно Риж

скую Городскую гимназию, ви составе ученикови которой со

вершенно ясно замечается решителвное преобладание немец

кой национальности. Все остальныя учебныя заведения, виден-

нвня много во время ревизии, имеготъ крайне смешанный ви 

националвноми отношении состави учащихся, часто си оченв 

болвшими численнвнми преебладаниеми одной националвности, 

латышской или эстской, но бези заметная отпечатка ея инди

видуальности на общеми характере классови. 

Состави учащихся и ви общей массе среднихи учебнвнхи 

заведений, подлежавшихи моей ревизии, и ви техи двухи, 

которвня я изи нея сейчаси ввнделили, иредставляети свои 

особвня трудности для преподавания вообще и для преподавания 

истории ви частности. Конечно, моего задачею будети нисколвко 

остановитвся лишв на иослвднихи. Начну си двухи учебнвнхи 

заведений, который много выделены, и постараюсь на реальноми 

примере обозначить основную трудности ви преподавании ви 

нихи истории. 21 января я присутствовали на уроке всеобщей 

истории ви VII классе гимназии А. Ястржембской. Уроки были 

посвящени повторению истории реформационнаго движения. Разу

меется, я си особыми интересоми наблнодалъ этотъ урокъ: въ 

учебномъ заведении съ католическими составоми ученици они 

требовали оченв большого такта оти преподавательницы. 

Трудности ея положения заключаласв ви томи, что она должна 

была выяснять съ точки зрения происхождения реформацией-

наго движения какъ разъ те факты и явления, который теми 

же ученицами изучаются на урокахъ Закона Божия съ точки 

зрения католической церкви. Уроки истории, такими образоми, 

должени бвнли отчасти даватв обличение именно того, о чеми, 

быть можети, ви тети же день яворилосв на уроке Закона 

Божия, каки о неподлежащеми сомнению учении церкви, ки 

которой принадлежати учащийся. Влияние урокови Закона 

Божий много ясно было услышано ви ответе одной ученицы, 
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которая, разсказывая оби индульгенцняхи, даже заменила 

русское слово „сокровищница" (сокровищница преизобилуно-

щихи заслуги — инпезаинипв шеиииЫиииш 8иирегаЪипаап1шня) поль

скими словоми „8к:агЪшса": ви ея сознании, очевидно, много 

ярче стоить усвоенное ено на полвскомъ языке изи Закона 

Божия, чеми то, что она узнала на урокахи истории, препо

даваемой на русскоми языки. Нети сомнения, что препода-

вателв истории не можети и не должени пропускатв ви своеми 

преподавании исторические фактвн и эпохи или изменять ихи 

научную оценку ви интересахи религии или национальности 

большинства учащихся (если бы это было возможно, история 

ви преподавании перестала бвн быть историей); но они обязани 

тщательно наблюдать полнуно корректность и безиристрастность 

ви соответствующихи случаяхъ, воздерживаясь въ нихъ отъ 

большой красочности. Я долженъ были, ви виду этого, при

знать вполне правильными упоминание преподавательницею, 

на уроке которой я присутствовали ви гимназии А. Ястржемб-

ской, лишв ви общихи чертахи о содержании „Похвалы Глу

пости" и „Писеми темнвнхи мужей", более обстоятельное озна

комление си которыми вносить, много оживления и интереса 

при прохождении этой эпохи ви среднихи учебныхи заведенияхи 

си некатолическими составоми учащихся. Само собоно разу

меется, что ви курсе истории ви среднихи учебнвнхи заведении-

яхи си учащимися одной нерусской национал внести встре

тится довольно длиннвнй ряди вопросови, которвне требуготи 

болвшого такта оти преподавателя. Думаю, что возможно 

рекомендовать ему ви этихи случаяхи только корректность и 

безиристрастность, о которыхъ я сейчасъ говорилъ. 

Но, если требуготи, къ себе внимания национальность и 

религия большинства учащихся нерусская происхождения ви 

данноми классе, то отниодв не менвшаго внимания требуети 

и безусловная охрана достоинства национальности и религии 

народа русскаго. Ви VIII классе одной изи мужскихи гим

назий я присутствовали на уроке русской истории, посвящен-
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номи времени образования Московскаго царства. Уроки да

вали преподаватели, си несомненно отличнвнми знаниями и 

очень любящий свое дело, притоми человеки си чисто рус-

сконо складкою централвнивихи губерний России, си московскою 

манерою речи. По ходу разсказа они подошели ки делу о 

разводе великане князя Василия III си его первою женой Со-

ломониего. Говоря о безплодии великой княгини, преподава

тель чрезвычайно картинно изложили обращения ея ки чарами 

и ки „бабами-шептухами", которвня должнвн бвнли датв ей 

таки страстно желанная ребенка. Бинтовая картина получи

лась яркая, и самъ преподавателв, чувствуя ее какъ корен

ной русский человеки, ние замечали того, что части ученикови 

слушала его разскази си улыбкой, ви которой нисколвко про

свечивала известная доля насмешки, быть можети, и не со

всеми добродушной. Обияснить такое отношение ки этой бы

товой картине очень нетрудно. Улыбавшиеся ученики смо

трели на нее глазами посторонняя человека и, само собой 

разумеется, видели ви ней толвко суеверие. Онни едва ли 

могли чувствовали, ви ней то, что чувствуети чисто русский 

или даже совсеми обруселый человеки, который не закрести 

глази на отрицательный ея стороны, но который ви то же 

время си доброне, а не насмешливого улвнбкоио подумаети: 

„да! а всетаки родное!" 

Не думано, чтобвн было желательно оживлять и расцве

чивать разскази преподавателя совершенно одинаково ви учеб

ныхи заведенияхи си чисто русскими составоми учащихся и 

ихи составоми, ви котороми преобладанети учащиеся перу с-

скаго происхождения. Исторический материали, могущий дать 

преподавателю краски для его преподавания, — это целое 

необиятное море, и изи него всегда можно ввнбрать ви допол

нение ки учебнику то, что уместно по составу учащихся. 

Беречв же достоинство русскаго народа ви крае си больший-

ствоми инородческаго населения необходимо особенно тщателвно. 

Ни ви какомн случае нелвзя скрвнватв темная и ви истории 
11 
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России, рази оно подложить прохождению въ курсе истории, 

не нелвзя и его ниодчеркиватв. Надо помнить, 1) что въ части 

семей Прибалтийская края учащиеся по различными причи

нами встръчаготи не совсвми благожелательное отношение ки 

русскому, каки таковому, и 2) что, еще не выработавн ви 

себе способности понимать быть и нравы прежняя времени 

съ точки зрения и настроения историка, учащиеся могутъ от-

ниоситв подобнвня подробности вообще къ характеру и инди

видуальности русскаго народа. Одна изъ целей, которвня 

должна преследовать школа Прибалтийская края, — ввпра-

ботка въ учащихся уважения къ России и сознания ея достоин

ства. Если школа сумеети вдохнуть местными учащимся 

лнебовв ки русскому историческому прошлому, — это будети 

ея великого заслугой; но воспитывать уважение къ России и 

сознание ея достоинства — это ея долги. Двло преподавания 

истории ви учебнвнхи заведенияхи Прибалтийская края пред

ставляется мне требующими особенно - большого такта и зор

к а я наблюдения нади собою со сторонни преподавателя, и каки 

рази примерь, приведенный много, показываетъ его особую 

трудность: серьезная лнебовв ки своему предмету и живое 

чувствование историческая прошлаго невольно увлекаюти пре

подавателя, заставляя его забывать особенности той учениче

ской среды, въ которой ему приходится работатв. 

Особенности напи'оналвная состава учебныхи заведений, 

который я посетили во время ревизии, являются индивидуалв-

ного чертою ихи, каки школы Прибалтийская края. Но, го

воря о составе учащихся, я не могу обойти молчаниеми и 

факторови, вносящихи заметное разделение ви этоти состави 

и уже общихн всеми решительно учебнвнми заведениями, где-

либо существующими, за очень немногими исключениями, а 

именно: 1) различие семьи и индивидуалвности учащихся и 

2) различие возраста находящихся ви одноми и томи же классе 

ученикови или ученицы Оииятв обращусь ки реальными при-
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мерами изи отмеченная мноно въ моей записной книжке 

во время ревизии. 

Когда при посещении одного изъ младшихи классови од

ного изи среднихи учебныхи заведений я сели на последней 

скамейке, передо много оказались сидящими два малвчика 

шаловливая и даже разухабистая вида. На скамье переди 

ними сидели бледненький, худенький, аккуратный и чистень

кий мальчугани, си ясными и кроткими взглядоми детскихи 

глазъ, съ хорошими манерами и съ яркими отпечаткоми се

мейной обстановки хороиней семви. На спине его курточки 

были проведены его соседями сзади толствня линии мела, ко-

торвня испачкали его аккуратнуно одежду. Кроме мела, эта 

одежда была испачкана и ногами его соседей. Волоса на за

тылке имели ясные следы щелчкови и щипкови тъхи же 

его соседей сзади. Я сталь особенно внимательно приема-

триватвея къ сидевшими, передо много детямъ. Вотъ препо

даватель задали, урокъ. Завоевавший уже мои симпатии маль-

чугани сейчаси же ввинули своио тетрадв для записывания 

урокови, записали что задано и аккуратно сложили тетрадку. 

Мальчики, сидевшие сзади, и не подумали этого сделать. 

Наоборотъ, я подметилъ насмешку и некоторое презрение въ 

ихи глазахи, когда они смотрели на своего аккуратнаго то

варища. Думая оби этихи детяхи, я представили себе кар

тину жизни маленькаго человечка, который попался мне на 

глаза. Изи теплой семейной обстановки они попали ви среду 

своихи соседей, сменещихся пади теми, ки чему приучала 

его семья, ниинками и щелчками выбиваиещихи изи него ту 

детскуие чистоту, котороно таки дорожати его родители. Не

легко живется этому славному мальчугану, а, быть можети, 

еще тяжелее его матери, со страхоми за него отпускающей 

его каждое утро ви школу и си удвоенно горячей лаской 

встречагощей его после школвн, чтобы этой лаской вознагра

дить его за ииережитое ви классе, да и самой вместе си теми 

излить ви ней тяжелое чувство, накоиившееся за время нире-
11* 
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бывания сына ви, школе. Мне хотелось после урока прилас

кать этого мальчика и поддержать его въ его тяжелой клас

сной жизни, и я не удержался отъ того, чтобы подойти ки 

нему, погладить его по голове и инохвалитв за его аккурат-

несть. А его соседей ирниствндиилъ за ихъ къ нему отношение. 

А вотъ другия картинки. Также въ младипеми классе 

мальчики си доволвно злыми глазами все время урока стро-

ити гримасы, смотря на преподавателя, или мешаети слушать 

соседями, делая это незаметно оти учителя, не замечая ви 

то же время, что я наблюдаю его. Во второми классе од

ного изи мужскихи учебнвнхи заведений ви продолжение це

л а я урока едини малвчугани сосали свою руку, си боль

шими искусствомн запихивая ее почти целикоми ви свой роти. 

Иногда ви одноми и томи же классе часть ученикови обла-

даети большого блаявоспитанностьно, ви то время каки ви 

другой замечается почти полное ея отсутствие. Наблюдения 

пади классами датотн яркия картины различш составлянощихи 

ихи ученикови и ученици по способностями, нравственными 

качествами, умственному развитию, материальной обезпеченно-

сти и интеллигентности семей, ки которыми они прнинадле-

жать. Чувствуется временами ви двтяхи и юношахи ни счаст

ливо иили несчастливо сложившаяся семейная жнизнь ихи ро

дителей и близкихи, а также наличность или отсутствие любви, 

тепла ни ласки ви ихи семвяхи. Ясно, каки много такта и 

внимания требуется оти преподавателей и руководителей сред

ней школвн ки разнообразие индивидуалвности учащихся и 

ки различию ихи жизненной обстановки. 

Не менвшая внимания требуетъ и различие учащихся по 

возрасту. С пленив и рядоми мне приходилось наблнедать до

волвно отчетливое разделение учащихся ви среднихи, а от

части и ви старшихи классахи на две части : более гоныхи 

и более возрастнвихи. Не можети бвнтв сомнения ви томи, 

что такое разделение ви классахи происходити на почве раз-

линия интересови объиихъ группъ учащихся, притоми, интере-
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совъ не учебныхи и чисто классныхъ, а, наоборотъ, внеклас-

снвнхп ни внеучебныхъ. Еще находясь въ средней школе, 

учащиеся гоноши начинаюти смотреть на себя, каки на взрос-

лыхъ молодыхъ людей, иногда даже искусственно прививая 

себе ихъ интересы. И воти, когда одна часть класса остается 

еще вполне детьми и отроками, другая часть обращается въ 

„молодыхъ людей". Интересы этихъ двухи частей раздели

лись, и, думаю, желательно известное наблюдение, наблюдение 

очень тактичное, чтобы интересы „молодыхъ людей" не при

вивались преждевременно ихъ товарищамъ-дитями, если пне-

возможно вполне осуществить требование единства возраста 

для учащихся, составлянощихи каждый отдельный классъ. 

Очень часто, еслни не въ болвшинстве случаевъ, деление 

классовъ на „большихи" и „маленькихъ", по терминологии 

учащихся, вызывается началоми половой жизни у „большихи". 

Оти классныхи наставникови, инспекторовъ ни директоровп 

среднихъ учебныхъ заведений требуется безусловное и самое 

пристальное внимание ки этой стороне дела, и они должны 

си большими упорствоми, но и си полными тактомъ бороться 

си развитыми соответственно направленной фантазии у „боль

шихи" и заражениями ено „маленькихи". Удачно принимае

мый ви этой борьбе меры предупредить и преждевременное 

развитие половой жизни, и появление сеответствунощихъ норе-

кови, и болезней у ученикови; еслни же семья учащихся не 

ид етъ въ этомъ отношении рука объ руку со школой, послед

няя всетаки со своей стороны должна сделать все, отъ нея 

зависящее, чтобы отсутствпемъ внимания не причинить вреда 

своими, питомцами,. Я не могу, однако, признать, чтобы все 

учебнвня заведения, въ которыхъ я бвилъ во время ревизии, 

обращали должное внимание на эту своно обязанность. На 

ученическихъ партахи я сплошв и рядоми видели различнвие 

рисунки и надписи, сделаннвне карандашоми и чернилами, 

или вырезанные ножоми. Ви большинстве случаевъ это были 

или математическия формулы, даты и т. п., нанесенный на 
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парту для того, чтобы справляться съ ними во время отве

товн си места или письменныхн работъ, а также имена дру

зей, предметовъ нононнеская увлечения, иногда сердца, прон-

зенньня стрелою, и тому подобные рнисунки, а иногда и стихи, 

говорящие о техъ невинныхъ увлеченияхъ, который являются 

обычными спутниками юноннескаго возраста. Но кое-где въ 

мужскихъ учебныхъ заведенияхи, на партахи старшихи клас-

сови мне на глаза попадались или достаточно неприличная 

надпись, или какой-нибудь рисуноки, изображающий обна-

женниую женщину, или что-либо ви этоми роде, притоми ри

суноки, сделанный си очень большого тщательностью. Ду

маю, что подобные рисунки, дающие известное направле

ние фантазии учениковъ, не могутъ быть терпимы на уче-

ническихи партахи. Осмотри последнихи, конечно, дол

женъ производиться очень часто, но, разумеется, или въ 

отсутствии ученикови, или бези обращения на него ихи вни

мания, а рисунки и надписи полового направления должнвн 

уничтожаться немедленно и безусловно незаметно для класса, 

чтобы не останавливать на ннихи его внимания ; лишв си 

ученикоми, на парте которая подобный рисуноки или нио-

добная надпись оказались, должны серьезно, си большими 

тактоми поговорить классный наставники и директори пае-, 

дине, а если окажется нужными, то принять по отношению 

ки нему и другия меры. 

Выводи изи всего, что сказано много выше, ввнтекаети 

сами собою : необходимость самая пристальная и постояв-

наго внимания ки индивидуальности учащихся, соединеннаго 

си большими тактоми преподавателей и руководителей от-

дьльныхи учебныхи заведений. Но рядоми си этими, таки 

сказать, центробежными началоми школа должна не менее 

старательно проводить и начало центростремительное. Она 

должна вносить известное единство ви ту разнообразную и 

ви значительной стеиени разноплеменную среду, которую со

бою иредставляети состави классови учебныхъ заведений, ви-
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дънныхи много во время ревизш. Началу объединения уча

щихся служати прежде всего дисциплина и нравственное вли

яние ипколы, о которыхъ мне еще ннриидется говорить ниже ]). 

Затемъ, оно развивается на почве сознания себя учащимися 

отдельныхъ классовъ и всего учебнаго заведения не слу-

чайнвнмъ соединениеми линии, встречающихся въ однихи и 

техи же стинахи, сидящихъ рядомъ на ученическихъ скамь-

яхи ни учащихи одни и те же уроки, но частью единая це

л а я , которое называется классомъ и теми или другими учеб-

нымъ заведениеми. Это сознание вырабатывается 1) чувствоми 

товарищества, правильно направляемыми и охраняемыми пре

подавателями и руководителями школы, 2) настоящего клас

сного работою, когда преподавание ведется не экзаменационными, 

а истинно-педагогическими методоми, 3) правильностью общей 

постановки школвн ни общая уклада ея жизни, которая со-

здаети ви учащихся ки ней любовь и уважение, 4) высокою 

репутацией учебнаго заведения и уважениеми къ нему общества, 

прививаемыми учащимся ихи семьями. Честь класса ни честь 

учебнаго заведения тогда бережно охраняется самими учени

ками и ученицами, и эта охрана чести класса и учебнаго 

заведения присоединяети могучую силу ки остальному, со-

зданощему объединение учащихся. 

Но, кроме того, школа должна давать учащнимся сознание 

единства ихъ общаге отечества-России, а также умело 

развиватв и укреплять въ нихъ любовь ки нему. На препо

давании отечественной истории особенно лежитн обязанность 

служить этой цели. Выше2) я явориль уже о томъ, въ ка-

комъ виде мне представляется желателвной постановка пре

подавашя истории России ви средней школе. Преподаваемая 

таки, каки я старался представить выше, отечественная исто

рия будети служить делу сплочения учащихся разныхъ на

родностей России ви одно целое, не лишая ихи ихи националь-

1) Глава НУ. 
2) Глава И. 
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нести, но наделяя ихъ знаниеми России и сознаниеми того, 

что все народности, ви ней живущпя, имеготи свое место 

поди солнцеми, ей светящими и ее согревающими, имеготи 

это место не ви качестве лишв терпимаго придатка ки ко

ренному русскому население, но окружая главный и основной 

народи России, народи русский, создавший ее каки общее оте

чество, ея государство и культуру, создавший своими силами 

и великими жертвами, которвня тогда станути более доро

гими и для нихих). Что касается любви ки историческому 

прошлому России, то она вырабатывается не скрываниеми тем-

нвнхи сторони его (наобороти, это только вредити делу), а 

более детальными и обстоятельными изложенными его свет-

лыхи моментови, согретыми любовью ки нему преподавателя, 

притоми не уклоняющаяся ви сторону оти той стези, кото

рую должени ему показывать его такти. Необходимость по-

следняго ви преподавании вообще, а ви школе Прибалтийская 

края ви особенности, мне таки много рази приходится под

черкивать на страницахъ моего Отчета. 

Наконеци, великоно силоне объединения учащихся является 

и русский языкъ средней школы. Но эта сила не должна 

ослабляться не совсеми бережными си него обращенными. Порча 

государственная языка ви провинциях!, — явление хорошо 

известное всеми великими империями старая и новаго мира. 

Ее таки же хороинно знала когда то Римская империя, каки 

знаети теперв империя Английская. Ки этой порче, неизбеж

ной въ техъ частяхъ Россини, который населены инородческими 

элементоми, присоединяется различие наречий и яворови са

мого русскаго языка, приносимое русскими деятелями, уро-

1) Крайне нежелательно несколько презрительное отношение къ народности и 
языку учащихся нерусскаго происхождения, которое, къ сожалънИю, мн'В, хотя въ вид-в 
исключительнаго явлешя, пришлось встрътить во время ревизИи. На урокъ древней 
исторИи въ ЛИП классъ одной изъ мужскихъ гимназий отвъчавшш урокъ ученикъ 
вмъсто „рапет еЬ сИгсепзез" произнесъ: „Ъапет еЬ сИгсепзез". Преподаватель тогда 
сказалъ: „ну, „Ъапет" — это, словно, по-эстонски". Реагируя на эти слова, одинъ 
изъ учениковъ, сидъвшихъ на последней скамейкв, голосомъ, въ которомъ чувство
валась обида, произнесъ: „слова „Ъапет" нътъ въ эстонскомъ ЯЗЫКЕ". 
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женцами различныхъ краевъ Великой Российской империи. 

Ввн не только уловите ухомъ различие фонетики, но под ми-

тите и особенности лексическаго состава, сообразно съ прение-

хождениеми говорящая лица, слушая речь самихи препода

вателей. Родной языки ученикови — нЬмцевъ, латышей и 

эстовъ — вносить сильную струне искажения русскихъ словъ 

въ нихъ фонетике и значении, а также несвойственные рус

скому языку обороты и построения фразъ. Буквальный иие-

реводи на русский языки выражений местныхъ языковъ, среди 

которыхъ въ силу местныхъ исторническихи условий языки 

немецкий внеси много своего ви латышский и эстский языки, -

довольно обычное явление въ русскомъ язиике Прибалтийская 

края, и выражения, вроде „пара годовъ" (вместо „два-три 

года") или „выступили, изъ гимназии" (вместо „ввншелъ"), 

оченв часто неприятно поражанотъ ухо ни ви языке учащихся 

и въ языке преподанощихъ, неволили о подчиняющихся влиянию 

местной речи. Поэтому я еще разъ считано своими долями, 

повторить высказанное много выше*) пожелание, чтобы гг. пре

подающие очень серьезно наблюдали за литературностью, своего 

язвнка и самыми, внимательными образоми исправляли погреш

ности язвнка учащихся. Русский литературнвий языки ви панне 

время должени, быть такою же, даже большею, силою, создаю

щею объединение всехъ народностей России, какою въ свое 

время быль церковно-славянсьнй языки богослужебныхъ книги 

для всехъ славянскихи племени и Восточной Европы. Но стрем

ление ки выработке ви учащихся полной чистоты русскаго 

языка не должно сопровождаться чрезмерными, а потому и 

невыполнимыми требованиями: пиита ровзе пение оЫи§анппг — 

гласить мудрое положение римскаго иирава. Въ школе должна 

иметь место известная терпимость ки второстепенными ошиб

ками учащихся ви русскоми языке, обязательно, однако, испра-

вляемыми преподающими постоянно2). Надо иомниитв то, что 

1) Глава II. 
2) Глава II. 
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1) современному поколению учащихся, которыхъ отцы и ма

тери часто совсеми, не говорить по-русски, очень нелегко 

учиться на этомъ языке — следующий поколения будути уже 

много лучше знать русский языки, ибо они будути детьми 

тихи, кто теперь учится ви русскихи учебныхи заведенияхи,' 

2) чрезмерное повышенны репрессий за второстепеннвня ошибки 

ви русскомн языке вызываети недоволвство русскою школой, 

вредно отражающееся и на местной жизни, и на успехе са

мой школвн, 3) языки, на котороми ведется преподавание ви 

средней школе, является для всехи ея учебныхи предметови 

(кроме предмета русскаго языка) лишь средствоми передачи 

знанш, а не ими самими и, при всей необходимости самаго 

сервезнаго внимания ки усвоению государственная язвнка уча

щимися, нелвзя забывать и великаго девиза, начертанная на 

знамени лучшихъ русскихи педагояви: „духа не угашайте!" 

IV. 

Общш укладъ педагогической жизни учебныхъ 
заведений. 

Переходя ки общими условиями педагогической жизни 

среднихи учебныхи заведений, ви которыхи я были, производя 

мою ревизию, я настаиваю на ихи значении для успешности 

преподавания каждаго учебнаго предмета, а, стало бвитв, и нисто-

рни. Общий педагогический уклади школы можети- увеличи

вать успешность преподавания отдельныхъ предметови, но 

можети ее и уменьшать. Этого мало. Ви правильно поставлен

ной школе каждый отдельный предмети является лишь одного 

изи частей единаго целая. Объединение всего, что окружа-

етн учащаяся ви школе, единого цельно обучения и воспита-
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ни'я лишь одно можети быть залогоми ииолной продуктивности 

деятелвности учебнаго заведения. Безъ наличности единства 

о дне изъ сили, созданещихи влияние на учащаяся ви школе, 

окажутся иногда ви противоречии си другими, иногда же 

будути ими парализованы, не давая того эффекта, который 

давать они должны ни могути. Ви школьной жизни нети 

мелочей, или, лучше сказать, ви ней мелочей елишкоми много, 

но, каки обстановка, ви которой происходить, формирование 

детей ви отрокови и ионошей, си закладного фундамента ихи 

знаний, взглядови, убеждений и навыковъ для всей последую

щей жизни, эти мелочи ириобритаготъ значение оченв болвшоя 

дела. Вт, своемъ обзоре того, что мне удалосв въ этомъ 

отношении отметить во время моей ревизш, я остановлюсь 

главными образоми лишь на имънещеми прямое отношение къ 

преподаванию ни имею возможность только всколвзь ни отчасти 

коснуться входящая нисключителвно въ область воспитания. 

Спешу, однако, оговориться: не такъ легко строго определить 

границу объиихи сферъ — онъ слишкомъ близко соприкасаются 

и даже сливаются воедино. „Учить значить воспитывать" — 

это положение давно уже выработано педагогикою. На немъ 

стояли и наши великий педагоги Н. И. Пирогови. 

Я начну свои замечания си соразмерности и посильииости 

для учащихся задаваемыхи ими, для приготовления уроковъ. 

Эта сторона, на мой взглядъ, требуетъ къ себе очень боль

шого и постоянная внимания, но она, къ сожалению, далеко 

не составляети серьезнаго предмета заботы въ большинстве 

учебныхъ заведении, который я посетишь, исполняя возложен

ное на меня поручение по ревизии. Размеры задаваемаго по 

исторш къ урокамъ или на урокахъ, на которыхъ я присут

ствовалъ, обыкновенно были вполне посильны для учащихся. 

Но за то я обычно отмечали отсутствие мери для урегули

рования задавания всехи урокови и домашнихи работи ки 

отдельными днями, т. е. соразмерения иосильности инриято-

вления учащихся ко всеми уроками даннаго дня. Необходи-
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мости, заботы объ этомъ, собственно говоря, стала уже общими, 

местомъ. Этого мало: ея требуетъ уставь гимназии (§ 62). 

И все таки большое число среднихъ учебныхъ заведений ими, 

не интересуется. Между темъ едва ли возможно ожидать серьез

ной: успешности при задавании учащимся на домъ более трехъ 

уроковъ въ младшихъ классахъ и более четырехъ въ сред

нихъ и старшихъ, иритомъ уроковъ нормалвнаго, отнюдь ние 

увеличенная размера. Прни такомъ расчете учащийся сред

нихъ способностей потратить на приготовление къ урокамъ 

данная дня отъ 2-хъ или 3-хъ до 4-хъ часовъ. Брать отъ 

него больше времени на домашнее приготовление къ урокамъ 

едва ли возможно: ему нужно оставить время для отдвнха, 

прогулки и чтения; кроме того, многие учащиеся занимаются 

музыкой и другими искусствами. Ви никеле си больший-

ствоми учащихся инородческая происхождения, каковоно явля

ется школа Прибалтийская края, соразмерность задавания 

уроковъ требуети ки себе особенная внимания. Для боль

шинства учащихся русский языки преподавания ние является 

языкоми родными. Они не только заучиваготи ки уроку 

даннныя, изложениныя въ учебнике нили сообщенныя преподава

телемъ, но и тратяти много времени и труда на усвоение 

языка (слови ни оборетови), которыми излагаети эти даннвня 

учебники или преподаватель. Работа теми тяжелее, что 

семья, ви которой живети учащийся, говорить снилоииив и ря

доми не и но-русски, и они не только не имеетъ отъ нея 

помощи ви своихи, учебнвнхи заниятияхи, нио, ииаобороти, обста

новка его жизни затрудняетъ ему усвоение русскаго языка, ибо 

они дома должени говоритв на языке семви и не слышитъ 

языка, на котороми учится ви школе. Ви виду всего этого, 

я считали бы крайне необходимыми, чтобы число урокови, 

задаваемвнхи ки каждому отдельному дине, не превышало тт,хи 

цифри, который я указали ввнше. Достигнуть этого ние такъ 

трудно. Уроки гимнастики, си одной стороны, и правилвно 

комбинируемый классньня ниисьменныя работы и курсорное 
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чтение авторови, си другой, данетн полную возможность до

биться того, что къ каждому дине не будети задаваться слиш-

коми болвшого ч и с л а урокови. Необходими для осуществле

ния этой цели лишь постоянный надзори за задаваниеми уро

кови органови, обиединянощихп ви средней школе препода

вание, т. е. классныхи наставникови и директорови. Но, кроме 

надзора за ч и с л о ми задаваемыхъ уроковъ, необходимо соблне-

дение требования и согласования съ силами учащихся р а з м е -

р о в ъ задаваемвнхъ имъ уроковъ. Отделвнвнмъ преподава

телями не всегда возможно правильно определятв эти размерв!, 

хотя отчасти и они могути это делатв, если класснвне жур

налы для записывания урокови ведутся си точнествие и посте-

янствоми записи задаваний. Но и за размерами задаваемвнхи 

урокови надзори должени, обиединятвся опять таки бдитель

ностью классныхи наставникови и директорови. Мне пред

ставляется положительно необходимыми постоянный про

смотри журналови для записывания урокови класснвнми настав

никами и директорами и соответственнвне переговоры нихи си 

преподавателями ви случае обниаружепия несоразмерности за 

даваний: по одному предмету ки данному дню можети бытв 

задано побольше, по другому поменьше, но ки следующему 

дню наобороти — это ви какш-ниибудь две недели после 

начала учебнвнхи занятий ввиработается бези большого труда, 

конечно, при убеждении ви его необходимости и при желании. 

Внимания ки себе требуети и распределение письмен-

ныхи работи, каки задаваемвнхи на доми, таки и предлагае-

мвнхи ви классе. Иногда мне иириходилось слышать о зада

вании учениками на доми десятка и более задачи но мате

матике. Пусть задачи эти даже предварительно разобраны ви 

классе, но ведь ихи всетаки ученику нужно дома решить 

вчерне, а затеми и переписать набело. Бели школа должна 

не только даватв знания, но и ввнрабатыватв навыки и воспи-

тыватв добрвня привычки, то безусловно необходимо, чтобвн, 

нио крайней мере, домашний ппсвменныя работы. выполнялись 
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учащимися си полного аккуратноствно и си внешней стороны. 

А сколько времени возвмети такое выполнение десяти или 

пятнадцати задачи у ученика, особенно если у него не за

дастся вычисление, и сколвко оно оставить времени для при

готовления осталыныхи заданныхи ки данному дню урокови? 

Я помню изи своей практики преподавателя среднихи учеб

ныхи заведений, каки мяв ви одноми изи нихи постоянно 

приходилосв считатвся съ уроками географии, ибо преподава

тель этого предмета, страстный сторонники, домашняго при

готовления учащимися чертежей и черчения на память, отни

мали у моихи ученицъ почти весв вечери накануне своихи 

урокови. 

Кроме того, необходимо строгое соблюдение требования, 

чтобы ви едини и тети же день ви классе не было более 

двухъ письменныхъ работи, ииритоми не подряди и не на по-

следнихи урокахъ. Учащиеся устаютъ отъ неравномерно на-

значаемыхи письменныхъ работъ въ классе, ни эта усталость 

отражается на ихъ классныхи занятияхи и ответахи въ дан-

нвий день, а также на ихъ приготовлении ки следующему дню, 

потому что они приходяти изи учебнаго заведения домой 

крайне утомленными. Прибавлю, что вообще на иослъднихи 

урокахъ весьма нежелательны письменный работы: 1) они, не 

могутъ служить проверке знаний учащихся, уже утомленнвнхи 

ки концу учебнаго дня, и 2) они, не имииоти и чисто педа

гогическая значения практики или упражнения, таки каки 

усталый ученики уже не можети вполне владеть своими си-

л амии и знаниями. 

Все, что мне пришлосв сейчаси высказать, уже стало 

общеииризнаннвими и общеизвестными, но я должени были его 

напомнить, ибо при исполнении моей ревизии мне не рази 

пришлось встретиться си его игнорированными. Но мне при

шлосв встретитися во время моей ревизии и си дополнитель-

нвнми уроками, въ частности и иио истории. Иногда дополни

тельные уроки должны быть признаваемы безусловно жела-
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тельными. Я разумею время оти времени назначаемые ннре-

ииодавателеми дополнительные уроки, посвящаемые чтение ни 

классе, показыванию картини волшебная фонаря, рефератами 

ученикови, более подробному объяснению, для которая не 

хватаетъ у преподавателя времени ви обычные учебные часы, 

повторению отдвлови курса съ классомъ и т. ии. Но такие 

уроки должнвн быть, нио моему убеждению, 1) безъ требования 

что-либо учить къ ними ии 2) бези обязательности поеещешя 

ихи всеми учениками класса — они должны предлагаться 

только желающими и по условиями своей домашней жизни 

имеющими возможность на нихи бывать. Первое является 

неизбежными следствиеми требования не переобременять уча

щихся домашними приготовленными ки уроками. Что касается 

второго, то оно истекаети изъ индивидуальности интересовъ 

и особенностей условий жизни отделвныхи ученикови: одни 

изи нихи больше интересуются одними предметами препода

вания и желаюти отдаватв ними излишеки своего времени, 

другие более склонны расширять свои знания въ области дру

гихъ ииредметовъ (возможности, это делать свободно, сколько 

ниозволяетъ время, — лучший залоги, развития сиепи'алвная 

интереса къ науки среди ученикови средней школы); одни 

ученики живути недалеко оти учебнаго заведения, другие да

леко и даже иногда вне города, ви котороми оно находится; 

некоторыми учениками бывали на доииолнительныхи урокахъ 

крайне неудобно по распорядку жизни ихъ семьи, или ви 

виду ихи внешкольныхи занятш. Но я решительно должени 

высказаться противи доиолнителыиыхи уроковъ, назначае-

мыхъ регулярно на целые месяцы, семестры или даже на 

весь учебный годъ. Самое назначение такихи доииолнитель

ныхи урокови, являясь ломкого действуиощей табели недель-

пыхи часови учебнвнхи ииредметови, иоказываети, что си пре

подаваниеми данная предмета дело обстоити не совсеми 

благополучно. Бели требуются дополнительные уроки но ка

кому-либо предмету, это значить, что или ииреииодаватель за-
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пустили преподавание ви предшествующее время, или же 

класси составлени изи такихи учеиииковъ, которвне не могутъ 

усваивать нормальный курсъ, а, следовательно, не должны 

были быть переведенными въ этотъ класси изи предыду

щая. И ви томи, и ви другоми случае ви среде ученикови, 

переобременяемыхи дополнительн®ю работою, притоми, и клас

сного и домашнено, долженъ рождаться воинроси: „чеми мвн 

виноваты, что паси заставлянеть ввнноситв бблвшую тяжесть, 

чвмъ другихъ?" И учебное заведение, чувствуя этоти во

проси, хотя ни не слвнша его, должно молчаливо соглашаться 

си теми, что оно, а не ученики, вниновато ви возложении на 

плечи учащихся непосильниой, а ннотому и непродуктивной 

рабетви. Поставило ви курсахи учебнвнхи предметови все на 

свое место и будьте вишмателвны ки оценке знаний учени

кови, тогда ни о какихи доинолииителвнвнхи урокахи для под

нятия элементарной успешности учащихся не нужно будети 

и думать. 

Перехожу ки балловвнми классными журналами, спосо

бами выставления ви журчали отмт,токи и ихи выдачи уча

щимся. Обычными видоми балловая журнала ви учебныхи 

заведенияхи, который я посетили во время моей ревизии, 

является классный журчали си отдельными частями его, от-

веденнвнми для каждаго учебнаго предмета, т. е. несколько 

страници для Закона Божия, несколько страници для рус

скаго языка, несколько страници для истории и т. д. При 

такой форме классная журнала каждый отдельный иреиода-

вате ль имвети во время урока ииреди собою только страницы, 

отведенныя для его предмета, и эти страницы не даготи ему 

ничего, кроме тоню, что онъ имеетъ въ своей собственной за

писной книжке (последняя даже даетъ ему больше, такъ какъ 

въ нее они вносити свои заметки, часто не переносимвня ви 

класснвий журчали). Если преподавателв хочети составить 

себе представление оби успехахи ученика по другими пред

метами, они должени инересматривать весв журчали, да и при 
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такомъ пересмотре ему все таки будетъ очень затруднительно 

составить себе картину даннаго дня, данной недели или 

даннаго месяца по разбросаннвнми на различныхъ страни-

цахи отметками, а потребности ви этоми должна чувство

ваться нередко. Кроме того, случаются такие дни, когда 

едини и тети же ученики бываети вызываеми отвечать сряду 

на несколвкихи урокахъ. Естественно, что они оказвивается 

утомленными после двухи-трехи продолжительныхп отввтови, 

и это приходится преподавателю принимать во внимание при 

намерении спросить его и на своеми уроке. Бываготи слу

чаи, когда обнаруживается полное незнание заданнаго уче-

никоми на одноми изи урокови ; это требуети спроса его и 

на другихи для того, чтобвн проверить его общуно работу на

кануне даннаго дня — быть можети они ничего не двлали 

ни по одному предмету, и, если это таки, необходимо принять 

во время меры, чтобы они не относился столь легкомысленно 

ки своими обязанностями. Выдаются также дни, когда класси 

утомлени письменными работами, или когда совпали почти 

часоввня объяснения урокови несколькими преподавателями, •— 

это также необходимо приниматв во внимание на уроке. Во

обще ви жизни класса за тети или другой день можети быть 

целый ряди обстоятельстви, которвня желательно, а часто ни 

необходимо знать преподавателю, которвнй си этими классоми 

занимается на своеми уроке. Если классный журчали не 

можетъ дать такого знания вполне, то они должени всетаки 

возможно полнее осведомлять дающаго уроки преподавателя, 

и выработанная практикою другая форма балловая класснаго 

журнала, вне всякаго сомнения, делаети это. Я имею ви виду 

классный журчали, котораго страницы разлинованы по днями 

и неделями, при чеми каждая страница журнала отведена 

целой неделе. Вотъ образецъ начала недельной страницы 

такого журнала: 

12 
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Фамилии ученикови 

И. Александровъ Иванъ 

2. Асоръ Густавъ . . . 

3. Бергъ Карлъ . . . 

4. Бертингъ Оскаръ . . 

5. Велинскш Сергей 

6. Вальтеръ Рудольфъ . 

7. Виноградовъ Николай 

8. Гриммъ Германъ . . 

9. ДальбергъВольдемаръ 

ИО. Егоровъ Петръ . . . 

11. Захаровъ Семенъ . . 
и т. д. 
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При такой форме балловаго журнала 1) преподавателв 

каждаго учебнаго предмета до известной степени имеетъ пе

реди собою картину класса за предшествующие его уроку чаевн 

даннаго дня, а также за все предшествующее время даннаго 

учебнаго года; 2) классный наставники и директори всегда 

имеготи возможность следить за успехами учащихся и при

нимать со своей стороны своевременно, а не си болвшими 

оиезданиемъ, часто вредно отзывающимся на деле, меры для 

поднятия успешности класса, т. е. или воздействие на учени

кови или беседу си преподавателями; 3) при аккуратности 

ведения журнала всеми преподавателями открывается возмож

ность для ц е л а я ряда очень ценныхъ замечаний, напримеръ 

часто обнаруживается пропуски учениками именно тихи дней, 

на которые падаюти классньня письменный работы или уроки 

определенная учебнаго предмета, и т. п.; 4) если давалась 
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ви классе письменная работа, она отмечается въ графе урока, 

напоминая преподавателями, уроки которыхи слидуготъ за 

нею, о томи, что класси уже писали целый часи; 5) полное 

отсутствие отметоки ви графе урока можети указывать на 

то, что весв этоти уроки бвнли посвящени разсказу препо

давателя или классному чтению. Такую форму класснаго бал-

ловаго журнала я встретили только ви одноми изи среднихи 

учебнвнхи заведений, видинныхи много во время производства 

моей ревизии*). 

Оти формвн балловаго класснаго журнала переходя ки 

самвнми отметками, считано своими долгоми подчеркнуть не

обходимость очень большого и серьезная внимания ки ними, 

ки сожалению, наблюдаемая не во всехъ учебныхъ заведе

нияхи. Ви педагогической литературе и ви обществе часто 

встречаются требования уничтожения системы отметоки. Нельзя 

не признать серьезныхн оснований ви пользу осуществления 

этихи требований, и имеются даже примеры учебныхи заве

дений, не применяющими системы отметоки. Но для уничто

жения системы отметоки необходима наличность следующихи 

условий: 1) школа должна брать на себя целикоми все дело 

обучения, не прибегая ки помощи семьи и гарантируя послед

ней полную успешность обучения учащихся силами одной 

школы; 2) школа и каждый ея деятель должны быть уве

рены ви безусловноми ки ними доверии учащихся и ихи се

мей ; 3) каждый преподаватель должени быть вполне уверен

ными ви своеми полноми знании всехи своихи ученикови и 

ви своей способности никогда не забыть каждаго ихи ответа. 

Едва ли можно думать, что хотя бы одно изи учебныхи за

ведений, виденныхи много при исполнении возложенной на 

меня ревизии, согласится себя признать обладающими всеми 

этими условиями. Кроме того, система отметоки принята дий-

1) Въ Либавской Николаевской мужской гимназш. Въ Рижскомъ реальномъ 
училищъ Императора Петра I балловый классный журналъ ведется по недълямъ (всъ 
предметы на двухъ страницахъ врядъ). 

И 2* 
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ствующими уставами и правилами, СИ точными определениеми 

значения каждаго балла, и си этими значениеми приходится 

считаться всеми учащимся не толвко при переходе изи од

ного учебнаго заведения ви другое, но и при переходе изи 

класса ви класси, а также при получении техи или другихи 

прави во время пребывания ви каждоми изи нихи. Оставаясв 

ви предьлахи чисто реальная наблюдения той группы учеб

ныхи заведений, которая подлежала ему во время моей реви

зии, я обязани ки тому же говоритв не о преимуществахи 

или недостаткахи самой системвн отметоки, а лишь о томи, 

каки она применяется. 

Отметки ви настоящее время должнвн разсматриваться 

си точки зрения значения ихи 1) для учащихся, 2) для пре

подавателей, 3) для классныхи наставникови и директорови 

и 4) для родителей учащихся или заменяющихи ихи лици. 

И для ученика, и для преподавателя каждая отметка имъети 

двоякое значение: си одной сторонни, она является оценкою 

или отдельная ответа, или успешности занятий ви течение 

четверти или ц е л а я учебнаго года, а си другой — каждая 

отметка имеетъ прямое воспитателвное значение. Что каса

ется классныхи наставникови, директорови, родителей и за-

меняющихи ихи лици, то отметки, выставляемый учащимся, 

даготи имъ возможность следитв за ихъ успехами и на осно

вании этихъ отметоки со своей стороны влиятв на нихи таки илпи 

иначе: поощрятв или забетитвся о поднятии успешности и т. д. 

Чтобы служить всеми этими целями, каждая отметка *) 

должна быть 1) глубоко справедлива и правильна, 2) выста

вляема въ балловый журчали, ки сведению класснвнхъ на

ставникови и директорови и 3) не реже, чими рази ви не-

делю, ввндаваема учащимся для сообщения родителями. Не 

считая нужнвнми говорить о первоми, ибо справедливоств 

1) Говоря „каждая отмътка", я далекъ отъ мысли, чтобы преподаватель былъ 
обязанъ выставлять въ журналъ безусловно каждую отмътку, вносимую имъ въ свою 
записную книжку. Иногда онъ не можетъ этого сдълать, какъ, напримъръ, при слу
чайно илохомъ отвъгв хорошаго ученика — такое пристрастие проститъ ему и классъ. 
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должна быть основнвими требованиеми для педагога, я оста-

новлносв лишь на второмн и третьеми. Тути я должени при

знать, что мне пришлось встретиться си рядоми серьезныхи 

упущений, конечно, если согласиться си правилвностью ввнска-

заннаго сейчаси много о значении отметоки. Иногда отметки 

выставляются ви классный журчали только черези див-три 

недели после ответа ученика, т. е. тогда, когда последний 

уже призабвнли его подробности и можети легко считатв от-

метку пристрастного, забыви недостатки и преувеличивая до

стоинства своего ответа. „Сведения" си отметками оби успе> 

хахи учащихся синлошь и рядомъ ввнданется не каждуно не-

делю, а черезь ческолвко чедилв. Это 1) лишаетъ родителей 

и ихъ заместителей возможности своевременно принимать меры 

въ случае неуспешности учащихся, а часто, упустиви две-

три недели, бвнваети уже нелегко и ннринять ихи си усниъ-

хоми; кроме того, по отношению ки склонному ки обману уче

нику родителями необходимо знать его отметки и для борьбы 

си начавшегося нравственного порчено ихи ребенка; а 2) ли-

шаети самихи преподавателей возможности отвечать ча во-

просвн, которые по поводу выставленныхи ими отметоки ими 

могути предложитв родители учащихся, класснвне наставники 

и директори, — отвити ученика уже имии обыкновенно забвнти 

ви его подробностяхи. Если неввндача каждую ниеделго уча

щимся отметоки для сообщения родителями не даети послед

ними возможности принимать си ихи стороны воспитательный 

меры и меры для поднятия успешности, то невыставленне отме

токи сразу ви классный журчали лишаети классныхи наста

вникови и директорови возможности исполнять ихи долги по 

отношению къ учащимся, состоящий въ ниостоянномъ и при-

стальноми надзоре за ходоми учебнаго дела. При просмотре 

классныхи и четвертныхи журналови во время моей ревизии 

мне приходилось иногда отмечать весвма серьезчые недо

статки въ деле выставления отметоки. Таки, ви одноми учеб

номи заведении, ви котороми отметки ви классный журчали 
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ввнставлялисв рази ви две недели, едини учечики имели 

по истории отметку „три" за время си 9 по 22 сентября; 

больше отметоки они не имели вплоть до времени 1 — 14 но

ября (отметка „отказался"), т. е. до наступления уже второй 

четверти учебнаго года, а между теми за первую четверть 

ему была выставлена ви четвертноми журнале отметка „два". 

-Естественно спроситв: да каки же изи тройки, т. е. удовле

творительная балла, образовалась двойка, т. е. отметка не

удовлетворительная? Очевидно, что ни классный наставники, 

ни директори не заглянули ви свое время ви журчали, не 

считая нужными исполнять эту свою обязанности. Не еле-

дуети, одяако, забывать, что правильность и справедливость 

отметоки, помимо всего остального, оказываготи и то влияние 

на повышение или понижение успешности преподавания, что 

оне увеличиваюти охоту ученика работатв чади даччвнми 

учебными предметоми, или же, наобороти, ее парализуготи. 

Выше1) я уже говорили о необходимости борьбы средней 

школы си дурными задатками и дурными приввнчками уча

щихся. Эта борьба, по моему убеждению, не должна вестись 

не только исключительно, но даже и преимущественно, систе

мою наказаний. Я думаю, что цель воспитания достигается 

не наказаниями, хотя и бези нихи часто обойтись нельзя, но 

во-первыхи — предупреждениеми возможности проступкови, во-

вторыхи — общено дисциплиною учебнаго заведения и ви-

третьихи -— примероми и характеромъ обращения преподава

телей и воспитателей съ ихъ ниитомцами. Для деятелей 

школвн, конечно, предупреждать возможности проступкови уча

щихся много труднее, чеми ихи карать. Но именно преду

преждение проступкови, а не наказание за нихи, наиболее 

полно достигаети цели воспитания, ибо, закрвнвая возмежвость 

совершать проступки и провинности для учащихся, педагоги 

ввнрабатвнваети ви нихи приввнчку всегда поступать хорошо 

1) Пилава III. 
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и должными образоми, а привычка — вторая яатура, по опре

делению народной мудрости. Грехи создается искушенпемъ, 

котораго не можети преодолеть слабая воля, или даже и воля 

сильная, если человеки недостаточно окрепи ви нравствен-

номи отношении. И тети, и другой случаи ви учащихся на-

блнодаются постоянно. Отнять оти учащихся возможность иску

шения ви школе, искушения обмануть, сказать дерзость, не 

послушаться, сделать зло товарищу, лениться и т. д. — одна 

изи главныхи воспитательныхи задачъ школы. Ее нелегко 

осуществлять, и это осуществление требуетъ большихи труда, 

внимания и интереса ки учащимся, но ими должны обладать 

деятели школы. Окрепнуви ви такой обстановке, ученики 

и ученицы уже легче будути потоми итти по привычной 

нравственно-правильной дороге и си большими успехоми бу

дути за нее бороться противи разнвнхи влияний, искушений и 

соблазнови, а также и своихи дурнвнхи желаний. 

Школьная дисциплина является средствомъ предупреж

дения проступкови и ви то же время громадного восниитателв-

ноно силою. Она сдерживаети учащагося, иногда уже почти 

готоваго совершить проступоки; она создаети атмосферу при-

вычнаго и глубоко укореняющаяся повиновения закону и за

конной власти, обиединяющую, рядоми си совместными обу-

ченнеми, беседами и играми, учащихся ви ничто единое. 

Но для того, чтобвн достигать своей цели, школьная дисци

плина должна устранить всякий произвели и случайчость на

строений изи деятельности лици, учащихи учечикови и уче-

ници ни ними руководящихи. Обязательныхи для учащихся 

правили и требований должно быть возможво менвше, но они 

1) должнвн быть целесообразвы, 2) понятны учащимся ви ихи 

целяхи и 3) безусловно строжайшими образоми исполняться. 

Только при этихи условияхи въ основу школввой дисцип

лины ляжетъ повиновение не за страхи, а за совесть, не СИ не

навистью и насмешкою, а си чувствоми сознания своего долга. 

Что касается обращения съ учащимися, то оно должно 
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направляться благожелателвноствю, тактомъ и чувствомъ меры, 

а также сознаниеми того, что деятелвниость преподавателя, 

инспектора и директора для учащихся является примероми 

верности долгу. Таланти педагога, обширность знаний и 

искренняя любовь ки детями — удели не всехи. Поэтому 

ихи нельзя и требовать ото всехи преподавателей, директо

рови и инспекторови. Но верность долгу, труди для школы и 

благожелательность ки учащимся оти нихи требовать необхо

димо, и это требование, думается, для всехи ихи обязательно. 

Я подчеркиваю слово благожелательность. Не ввимученная 

изи себя и, таки сказать, казенная лнебовв и отнюдь не вред-

вый сентиментализмъ, а именно благожелательность должча 

быть постоянно на-лицо ви отношенияхи ки учащимся. Основ

ное правило для того, чтобвн нириноситв лгодями всю полвзу, 

которуно принести можешь, заклноченио ви словахи Божествен

н а я Учителя: „вся убо, елика аще хощете, да творяти вами 

человецы, тако и вы творите ими". Ви соблюдении этого правила 

главнвий залоги успеха деятелвности и педагога. Тогда педа

гоги ви школе будети житв одного жизньно со своими питомцами, 

руководя ими си чувствоми, близкими ки тому, си которвнми 

отеци относится ки своими детями; тогда они мвнсленно, а 

иногда и физически, пой дети за своими учечикоми ви его до-

машинного обстановку; тогда исчезнети и разделение на два ла

геря, враждующихи едини си другими, - лагерь учащихся и 

лагерь преподагощихи съ директороми и инспектороми, лагерь 

ускользагощихи оти надзора, а иногда и делающихи неприят

ности надзирающими и лагерь ловящихи; тогда постояннвнй 

экзамечи обратится ви истинное преподавание; тогда школа 

обратится ви ту саза §иосо8а, о которой мечтали педагоги-гума

нисты ; тогда преподавателв, директори и инспектори станути 

учителями и воспитателями ви высокоми значении этихи слови, 

и поди ихи руководствоми учащиеся дети, отроки и юноши 

выростути ви званощихи, доброжелательныхи и вирныхъ своему 

долгу взрослыхи людей, на счастье себе, на радость ихи 
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семьями и на великую ннолвзу для общества ни государства. 

Я считали своими долями ввнсказать все это на настоящихи 

страницахи потому, что во время моей ревизии мне не рази 

приходилосв встречаться си иными взглядами, господствую

щими среди преподавателей и руководителей отдельныхи сред

нихи учебчыхн заведений и направляющими ихи деятельность. 

Свои замечания оби общеми укладе ннедагогической жизни 

учебчвнхи заведений я закончу замечаниями, относящимися ки 

производству экзаменови, ча которыхъ я присутствовалъ. Я 

не стану говорить о постановке вопросовъ и вообще оби отно

сящемся ки экзаменами по истории, каки ки моменту ея пре

подавания, таки каки о преподавании этого учебчая предмета 

я уже говорили выше. Но я не могу не сделать несколь-

кихи замечаний нио отношению ки производству этого заверша

ющая годовыя учебчыя занятия акта въ его общей поста

новке, каки важная и серьезная момента ви жизни учащихся. 

Для последнихи экзамени — проверка ихи знаний, усвоен-

нвнхи за учебный годи, си яркими впечатлениями, часто не забвн-

ваемыми во всю последующую жизнь, иногда си радостью 

успеха, а иногда съ детскими и юношескими гореми, каки 

для оставляемвнхи на повторителвный курси, подвергаемых и 

переэкзаменовками и даже удаляемвнхи изи учебчая заведе

ния, таки и для неудовлетвореннвнхи своими ответами после 

годиччвнхи успехови. Это значение экзаменови ви школьной 

жизни и заставляети меня высказать хотя бы часть того, что, 

присутствуя на нихи во время ревизии, я отмечали каки черты 

общая педагогическаго уклада ви томи или другоми учеб

номи заведении. 

Во-первыхи, я должени сказать, что я яе всегда видели 

переди экзаменаторами классные балловые журналы; ихи 

обычно заменяли одни журналы четвертные. Между теми 

значение экзаменной отметки, при нередкихи колебанияхи ви 

ея постановке, часто требуети оти коммиссии экзаменаторови 

справоки не только си годовыми и четвертнвнми отметками, 
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но и си теми, изи какихи баллови последний образовались. 

Затеми я должени отметить не совсеми правильный 

способи производства экзамена, который мне пришлось на

блюдать. Экзамени*) производился такими образоми, что 

и преподаватель, и ассистенти экзаменовали одновременно (ви 

одно и то же время производилось испытание для двухи па-

раллельныхи отделений одчого и того же класса, изъ коте-

рыхи въ одноми преподавателеми были едини изи экзамена-

торови, а ви другоми другой), таки что ви действителвности 

каждый изи экзаменаторови производили экзамени своему 

классу бези ассистента и бези председателя испытательной 

коммиссии, которая такими образоми и не существовала вовсе. 

Такой порядоки не могу признать правильными, таки каки 

они упраздняети требование производства испытаний ви ком-

миссияхи, имеющихъ въ своеми составе не только препода

вателя-экзаменатора, знающая экзаменуиещихся учечикови 

по ихи годовыми занятиями, но и ассистента и председателя, 

слушающихи ответви экзаменующихся и оценивающихъ ихъ 

независимо отъ впечатлений, который остались отъ этихъ за

нятий у преподавателя. При выставлении экзаменной отметки, 

а также и для разрешения различныхъ вопросови формаль

н а я и дисциплинарнаго характера, думается, испытательной 

коммиссии безусловно необходими и председатели. Одновре

менное производство экзамена для двухи классови имеетъ 

и другия неудобства. Отмечу нежелательность помещения 

60—80 учащихся въ продолжение несколькихъ часови ви 

классной комнате, разсчитанной на 30—40 человеки. Укажу 

и на то, что одниовременшые ответы двухи ученикови способны 

мешать каждому изи экзаменаторови и экзаменующихся, на

рушая ихи внимание, а отвили на экзамене имеетъ слишкомъ 

крупное значение для учащихся, и нельзя упускать этого изъ 

виду. Кроме того, гули оти одвовременнвнхи ответовн чару-

1) Не въ выпускномъ классъ. 
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ннаети порядоки ви классе, привычка ки которому должна 

неуклонно воспитвнваться ви учащихся. 

Программвн испытаний, на которыхи мне пришлось при

сутствовать, были почти всегда составлены ясно и опреде

ленно. Жаль только, что иногда формулировка вопросови от-

звнваласв фразой. По своему содержанию экзаменчыя про

граммы или повторяли оффициальнуго программу, напечатан

ную ви Учебныхи Планахи, или дополняли ее вопросами, ее 

уясняющими или пополняющими изи введеннаго преподавате

леми ви свой курси. Ви этихи то дополненияхи мне и встре

чался тети яедостатоки ви формулировке вопросови, кото

рый я сейчаси отметили. Пришлось мне встретиться и си 

программами, специально напечатанными для даннаго экза

мена. По поводу бвнвшихи у меня ви рукахи экземплярови 

такихи печатнвнхи программи должени, ки сожалению, отме

тить недостаточное внимание ки ихи изготовлению. Некото

рый изи замечечныхи много опечатоки, каки напримеръ 

„столкновение двухи мирови: греческаго и персидская", 

„Екатериненские орлы" и т. п.х), весьма неудобны при не 

всегда хороннеми знании учащимися русскаго языка и право

писания — подобный опечатки могути способствовать закреп

лению безграмотности, ибо, не будучи всегда ви силахи са

мостоятельно заметить опечатку, учащиеся могути видеть ви 

ней подтверждение правильности своего неверная правопи

сания, притоми подтверждение авторитетами преподавателя. 

Кроме того, программа, каки и все, что дается школою ви 

руки учащихся для изучения и руководства, должна быть из

готовлена си полнвнми тщательностью и вниманнеми. Ви про-

тивноми случае переди учащимися всегда будети вставать 

вопроси : „почему оти наси требуется тщательность испол

нения нашихи письменныхи работъ, если выдаваемое нами • 

на руки не только написанное преподавателеми, но даже ими 

1) Опечатки встречаются въ программахъ и при воспроизведен!!! въ печати 
словъ иностранныхъ языковъ, напримъръ: „Ъе^аИ с'езк тоИ". 
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напечатанное имеетъ ошибки и исполнено недостаточно вни

мательно ?" 

Наконецъ, по поводу производства экзаменови я имею 

еще отметить способи сообщения классу отметоки после окон

чания экзамена. Ви двухи изи учебныхи заведений, ви кото-

рыхн я присутствовалъ на испвнтанняхъ, после окончания от-

ветови всехи экзаменующихся и выставления ими отметоки, 

последний сейчаси же прочитывались классу. Но ви третьеми 

учебноми заведении после окончания ответовн учечики должны 

бвнли расходитвся по домами, не зная резулвтатови экзамена. 

Такое несообщение экзаменчыхи отметоки классу мче пред

ставляется жестокими и неоправдываемвнми никакими педаго

гическими соображениями: сообщить учащимся отметки рано 

или поздно всетаки ннридется; зачеми же ихи напрасно то

мить неизвестноствне? Каждвнй изъ насъ отлично иомнити, си 

какими волненнемн они ожидали результата экзаменови ви 

бытность гимназистоми и даже студентоми, и то же волнение, 

конечно, испытываготъ и те, кто учится въ среднихи учеб

нвнхи заведенияхи теперь. 

Спешу закончить мои замечания оби общихи педагоги-

ческихи условияхи жизни среднихи учебнныхи заведений, от

ражающихся на успешности преподавания всехи учебныхи 

инредметови, а ви числе ихи и истории. Я коснулся лишв твхи 

сторони, который наиболее бросались мне ви глаза, когда я 

сводили ви одно целое свои наблюдения, сдиланныя во время 

ревизии. Еслибвн я стремился разработать эти вопросвн все

сторонне и а пиша, то, конечно, мне пришлосв бвн написатв 

еще много, ибо я настаиваю на ввидвинутоми много выше по

ложении, что ви школе все связано одно си другими, и что 

успешность преподавания ви значительной стениечи зависити 

оти общаге уклада педагогической жизни учебнаго заведения. 
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Мой Отчети разросся ви своихи размирахи, каки я ни 

старался себя сдерживатв и сокращать его, такъ часто отка

зываясь отъ изложения ряда мвнслей и замечаний, который 

настойчиво теснились къ моему перу. Когда я сидели, ви 

томи или другоми классе, производя ревизию, я не моги не 

думать о томи, что 30—40 человеки здесь получаюти те 

впечатления, который ложатся въ основание ихъ взгляда на 

жизнь и на людей; что эти 30—40 человеки имвготи нужду 

не только ви знании, но и ви ласке, ни что переживаемое ими 

ви стенахи учебчая заведения идети ви ихи семьи, кото

рый волнуются ихи заботами и чувствами и которвня выносяти 

черези этихи детей, ноношей и девушеки то или другое от

ношение ки государству, дающему ими эту школу. Каки сей-

часи помню то, что мчи рассказывали о своихи гимназиче-

скихи год ахи едини, теперь уже немолодой человеки. Изи 

окна класса, ви котороми они сидели, видна была ввнсокая 

колокольня церкви, рядоми си которой находился доми, где 

жили его родители. „Господи! скорее бви туда изи этой 

тяжелой обстановки" — мечтали они, сидя ви классе. Но 

я вспоминаю и слезы учечицъ, который мне приходилось ви-

дьть при разставании ихи си гимназией после окончания ея 

курса. Вспоминаю ни те сердечный отношения ки родной гим

назии, который они сохраняли ви последующую свою жизнь. 

Не могу не подчеркчуть и того, что хорошая школа ви наши 

дни является одними изи крепкихи звеньеви, которвнми 

привязвнваети ки себе и заставляети себя лнобить госу

дарство. 

Да послужити же оправданиеми размерови моего Отчета 

мое искреннее и горячее желание принести моего ревизнего 

возможно больше пользы делу процветания средней школы 

Рижскаго Учебнаго Округа — воти почему я не моги удер

жаться оти изложения на настоящихи страницахи хотя 

части мо ихи мыслей, вызванныхъ впечатлениями реви-
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ЗИП, который ложились на основу стараго опыта преподава

теля, не бези труда, но си неослабивавинего любовью ки сред

ней школе накопленнаго много за годы преподавания ви ней 

и близости ки ней. 

И. Лаппо. 
Юрьевъ Лифляндскш.1 

22 января 1912 года. 
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