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ВНЪКЛАССНЫЯ ЗАНЯТ1Я СЪ УЧЕНИКАМИ РЕАЛЬНЫХЪ УЧИ- 
ЛИЩЪ И ИХЪ 0РГАМИЗАЦ1Я.

Говорить о безусловной необходимости возможно частыхъ (не 
менъе 2—3 разъ въ неделю) внъклассныхъ занятш  преподавателей 
съ учениками въ реальныхъ училищахъ не приходится. Н а ц-Ьлый 
годъ сокращено у нихъ время ученья сравнительно съ учениками 
гимназш и, кром"Ь того, при доминирующемъ въ курсахъ реальныхъ 
училищъ положенш математики и естественныхъ наукъ, въ нихъ 
мало времени удалено наукамъ гуманитарнымъ и, въ частности, 
словесности.

И если въ младшихъ классахъ д-Ьло можетъ итти гладко въ виду 
сравнительно достаточнаго количества уроковъ, отводимыхъ ка за- 
нятгя грамматикой, то въ старшихъ классахъ, начиная съ IV, про- 
хождеше курса теорш и исторш русской словесности совершается 
:ъ головокружительной быстротой. Возьмемъ курсъ 7 класса. Зд-Ьсь 
при 4 урокахъ въ неделю необходимо основательно изучить самое 
ядро русской словесности, ея фокусъ отъ 30 до 70 годовъ, просле
дить см-Ьну десятштЬтш, эпохъ въ политическомъ, умственномъ, 
общественномъ, эстетическомъ, литератур номъ, критическомъ отно- 
шешяхъ; тщательно прочитать въ подлинникахъ и изучить лучипя 
произведешя корифеевъ русской литературы, съ произведешями ко- 
горыхъ ученики не могли и не должны были быть раньше ознако-

Педагор. В-Ьстн. М. Уч. Окр.
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млены. Здесь по преимуществу преподаватель обязанъ дать обильный 
и всестороннш комментарш изучаемыхъ литературныхъ произведе
н а  *), такъ какъ его долгъ научить учениковъ искать и уваж ать 
научную истину, тщательно ограж дая ихъ не только отъ поверх- 
ностныхъ знаш й, ошибокъ стиля, но даже и отъ пустой «музыки 
краснор'М я»; здЬсь же преподаватель призванъ знакомить съ р а з
нообразными отзывами нашихъ геш альныхъ критиковъ о тЬхъ или 
иныхъ произведешяхъ; здесь же онъ долженъ окончательно у к р е 
пить во вступающихъ въ жизнь юношахъ внимание и любовь къ ж из
ненной правде и ихъ эстетическш вкусъ.

Понятно, что 4 недсльныхъ часовъ ему не хватитъ, и онъ нрав
ственно обязанъ, не взирая даже на слабость своего здоровья, воз
можно часто отдавать учащимся свой вечернш досугъ. И таю я ве- 
чершя (и вообще внъклассныя) занят1я должны быть во е с Ъ х ъ  клас- 
сахъ реальныхъ училищъ, не исключая младшихъ, по постановле
нию Совета Попечителя К авказскаго учебнаго округа, отъ 26 февраля 
1911 г., чтобы къ V II классу ученики полюбили литературу и научи
лись понимать литературныя произведеш я, владея вполне грамот- 
ньшъ во всЪхъ отношешяхъ стилемъ. Вотъ почему внъкласныя заня- 
т1я необходимо интенсивно вести во вс-Ьхъ классахъ реальныхъ учи- >
лищъ и по возможности по разнымъ предметамъ училищнаго курса, '
такъ какъ « к а ж д ы й  п р е п о д а в а т е л ь  я в л я е т с я п р е -  
п о д а в а т е л е м ъ  р у с с к а г о  я з ы к а » ,  по глубоко спра- 
ведливымъ словамъ г. окружного инспектора Кавк. уч. округа 
С. С. Л арю н ова2). Несомненно, что своими внеклассными занят!ями 
съ учениками они много помогуть делу  поднят1я грамотности среди 
учащихся, къ которому они и призываются.

Что же они должны для этого сделать? Не выходя изъ предЬловъ 
своего курса, которые настойчиво требуютъ всесторонняго освеще
ния, они последнее дЬлаютъ во внеклассное время, где, какъ и при 
классныхъ занят1яхъ, исправляютъ нескладные ответы учениковъ, 
требуя отъ нихъ яскаго, точнаго и полнаго ответа на постановленные 
имъ въ правильной форме безъ излишней терминологш вопросы 3).
Они «всемерно содействуютъ достижению задачи — научить учени- 
ковъ грамотно писать и владеть литературной речью» 4).

*) См. о немъ «Труды Съ%зда преподавателей Кавказскаго учебнаго округа 
за 1904 г.», III,  95— 108 стран.

2) Кавк. Учебн. Округъ. «О мЪрахъ къ подняпю грамотности среди учащихся», 
стран. 24.

3) Тамъ же.
4) Тамъ же, XI стран. Распоряж. Г. Мин. Нар. Проев., отъ 26 октября 1912 г.
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ВнЬклассныя занятчя по всЪмъ предметамъ училищнаго курса 
им-Ьютъ ц-Ьлью: 1) пополнить и осветить св-ЬдЬтя учениковъ по 
отдЬльнымъ предметамъ; 2) развязать языкъ учащ ихся, тотъ язы къ, 
который живетъ и развивается лишь въ обществ^ себ-Ь подобныхъ;
3) выработать навыкъ излагать свои мысли литературнымъ языкомъ;
4) научить учениковъ искать и уважать научную истину; 5) нако- 
нецъ, развить въ учащихся «ум-Ьнье проявлять способность соотв-fe- 
ствующаго ихъ возрасту мышлешя, ясный, в-Ьрно д-Ьйствующш умъ, 
правильное и здоровое суждеше, которое является однимъ изъ суще- 
ственныхъ признаковъ умственной зрелости абитур!ента, оканчи- 
вающаго курсъ средней школы х). Н а спещ ально литературныхъ, 
кром-fe того: 1) Научить искусству выразительнаго ч теш я2). «Искус
ные чтецы должны создаться у  насъ... Одно только искусное чтеше 
можетъ установить о нашихъ поэтахъ ясное поня^е», по нисколько 
преувеличеннымъ словамъ Гоголя. 2) Оказывать воздЬйстше на 
эстетическую и этическую сторону развю йя учащихся. 3) Развить 
ихъ внимаше и любовь къ жизненной правдЬ, поскольку она отобра
жается въ литературныхъ произведеш яхъ. Точное указаш е числа 
вн'Ьклассныхъ занятш  не им-Ьетъ основашя: они должны быть только 
возможно частыми, то усиливаясь, то ослабляясь въ зависимости 
отъ времени учебнаго года и иныхъ обстоятельствъ.

«Единственное, что желательно отъ н и х ъ — это систематичность 
и правильность, чтобы они носили характеръ цЪлаго, законченнаго, 
т.-е. руководители должны сл-Ьдить за гЬмъ, чтобы всЪ затронутые 
вопросы получили то или иное (определенное) рЪшеше» 3).

ВнЬклассныя занят1я, связанныя съ живой бесЬдой преподава
теля съ учениками, должны быть органически связаны съ курсомъ 
класса тамъ, гд-b на прохождеше его отведено ограниченное коли
чество времени, какъ, наприм-Ьръ, на русскш языкъ, начиная съ 
VII класса. Тамъ же, гдЪ времени достаточно, всегда могутъ быть 
широко удовлетворены индивидуальныя умственныя потребности уче
никовъ, заслуж иваю тся общаго обсуждеш я. Тамъ съ уснЬхомъ мо
гутъ обсуждаться и злободневныя явлеш я: новыя научныя о т к р ь т я , 
солнечныя затмеш я въ связи съ недавнимъ, полярныя и вообще 
научныя экспедищи и т. д., — все это можетъ стать предметомъ осо- 
баго внЪкласснаго обсуждеш я.

*) Постановлеше сов-Ьта Попеч. Кавказок, учебн. окр., отъ 26 февраля 1911 г .
2) Лучшими пособ1ями являются: К о р о в я к о в ъ ,  Искусство выразитель- 

наго чтешя. О с т р о г о р с к 1 й ,  Выразительное чтеше.
3) Труды Съ-Ьзда препод. Кавк. уч. окр. 1904 г., I, 25 ст.

Педагог. В^стн. № 1. 2
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Внеклассный занятая слагаю тся: 1) и з ъ  о б р а з ц о в а г о
ч т е н i я  преподавателемъ или лучшими чтецами изъ учениковъ 
отрывковъ и цЬлыхъ (неболыпихъ) х у д о ж е с т в е н н ы  х ъ  п р о 
и з в е д е н !  й, въ совместномъ анализе прочитаннаго, съ соотве- 
ственнымъ въ каждомъ отдЬльномъ случае резюме преподавателя;
2) изъ чтешя, разбора и совместнаго обсуждешя к р и т и ч е 
с к и х !  с т а т е й  къ прочитаннымъ произведешямъ авторовъ;
3) изъ чтешя содержащихся въ учебныхъ пособ1яхъ и другихъ цЬн- 
ныхъ руководствахъ статей, и м е ю щ и х ъ  н е п о с р е д с т в е н 
н о е  O T H O i n e H i e  к ъ  к у р с у ,  выясняющихъ не только осо
бенности отдЬльныхъ произведенш, но и целыхъ теченш, а также 
нащональныя, историко-культурныя и психологичесыя причины ихъ 
появлешя и развит1я ; о десятилет1яхъ; эпохахъ въ ихъ  полити
ческому умственномъ, общественномъ, литературномъ и критиче- 
скомъ отношешяхъ; 4) изъ ч т е  H i й п о  т е т р а д и  и и з ъ  
у с т н ы х ъ  р е ф е р а т о в ъ ,  составленныхъ преподавателемъ и 
учениками, изъ совместнаго ихъ обсуждеш я. Они имеютъ глубже 
и шире ознакомить учениковъ съ отдельными литературными явле- 
шями, съ отдельными представителями последнихъ русской и 
иностранной литературъ. Намеченныя для рефератовъ темы объ
являются всемъ ученикамъ класса, назначаются сроки ихъ подачи 
и разбора, назначаются оппоненты и указывается литература для 
каждаго реферата въ отдельности. За  неделю до чтешя реферата 
въ классе обязательно должны быть вывешены его тезисы. 5) Изъ 
чтешя и обсуждешя составленныхъ учениками по указаш ю  препо
давателя к о н с п е к т о в ъ  к р и т и ч е с к и х ъ  и п у б л и ц и -  
с т и ч е с к и х ъ  статей, органически связанныхъ съ курсомъ. Кроме 
этого, въ виду того, что класснымъ вопросамъ учениковъ о томъ, 
что они прочитали изъ рекомендованнаго имъ, врядъ ли можно при
давать какое-либо значеше, кроме отрицательнаго, во внеклассное 
время, 6) должны быть п р о к о н с п е к т и р о в а н ы  и к н и г и ,  
р е к о м е н д о в а н ы  ы я имъ д л я  о б я з а т е л ь н а г о  вне- 
класснаго ч т е  H i я . Преподаватель не допускаетъ конспектовъ 
въ форме пересказовъ художественныхъ произведенш во избеж аш е 
соблазна учащихся заменить чтеше произведешя чтешемъ такого 
конспекта. ПоследнШ долженъ иметь характеръ оглавлеш я, въ ко
торое бы ученики вносили какъ можно меньше своихъ словъ. TaKie 
конспекты ничего не дадутъ непрочитавшему подлинныя произве- 
дешя, давая очень много (хотя бы въ смысле дисциплины мысли, 
воображешя, развит!я художественной памяти) ихъ творцу. 7) Вне- 
классныя зан яп я  могутъ принимать видь чистой б е с е д ы  безъ
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всякого совмъстнаго (преподавателя съ учениками) чтешя того или 
иного художественнаго или научнаГо произведешя какой-либо статьи. 
Они устраиваются сл-Ьдующимъ образомъ:

Преподаватель объявляетъ, что въ такое-то время, тогда-то, бу- 
детъ разбираться такое-то произведете или целостный отрывокъ 
изъ него. Къ назначенному времени все ученики класса обязаны 
не только прочитать его, но по м ере своихъ силъ приготовить от
веты на соответствуюпце вопросы, которые лучше вывеш ивать въ 
классе подъ наблю дете дежурныхъ.

При беседахъ по поводу художественнаго произведешя полезно 
предварительно указать эпоху, въ которую оно написано, дать и 
д руп я необходимейшая пояснеш я. Вопросы придумываетъ или самъ 
преподаватель, или беретъ ихъ изъ Б алталона1), Алферова и Гру- 
зинскаго *), «Трудовъ съезда преподавателей Кавказскаго учеб- 
наго округа за 1904 г.», видоизменяя ихъ и приноравливая къ ин
теллектуальному разви тш  своихъ учениковъ. Н а беседу приносится, 
но не читается, въ достаточномъ количестве экземпляровъ произве- 
ведеше, давшее поводъ къ беседе. Оно необходимо для подкрепле- 
ш я того или иного ответа на вопросъ, того или иного полож еш я. 
Неподкрепленный разбираемымъ произведешемъ вопросъ (положе- 
Hie) не признается заслуживающимъ внимаш я. Почти всегда на одинъ 
вопросъ получается несколько разныхъ ответовъ; руководитель ихъ 
примиряетъ или отдаетъ предпочтете одному изъ нихъ. И самъ р уко
водитель, и ученики предлагаютъ перекрестные вопросы. Кажется, 
последнимъ не будетъ конца, но проходитъ время, содержаше про- 
изведенш исчерпано, и преподаватель даетъ свое заключеше, пред
лагая после разбора снова перечитать разобранное произведете.

Во избеж аш е споровъ и другихъ недоразуменш между «пылкими» 
собеседниками преподаватель разъ навсегда устанавливаетъ сле- 
дуюгцш порядокъ: поставивъ заранее намеченный вопросъ, онъ 
предлагаетъ желающимъ высказаться. Последш е должны встать, пре
подаватель, запомнивъ ихъ фамилш, предлагаетъ давать ответы по 
очереди, имъ установляемой. Несогласные съ темъ или другимъ 
ответомъ могутъ вполне свободно критиковать его, давний послед- 
ш й — его защищать, но все это въ строгой очереди, подъ зоркимъ наблю- 
дешемъ преподавателя до того момента, пока вопросъ не исчерпанъ. 
Иначе беседа можетъ надолго затянуться и даже привести къ не- 
желательнымъ последств!ямъ. Методъ внекласснаго разбора про-

!) «rioco6ie для литературныхъ бесЪдъ и письменныхъ работь».
2) «Сборникъ вопросовъ».

2 *
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изведешя, выраженнаго въ вопросахъ, им-Ьетъ неоц-Ьнимыя методи- 
чесыя выгоды. Прежде всего, при искусной бесЬдЬ учителя съ клас- 
сомъ, не подавляющей самодеятельности учениковъ, знаш я, каса- 
юицяся произведешя, являю тся активно добытыми ими. ЗагЬмъ 
прюбретенныя путемъ беседы литературныя знаш я закрепляю тся 
въ сознанш учащихся цепью  самыхъ разнообразныхъ ассощацш , 
которыя создаются и словомъ учителя, и ответами учениковъ, удач
ными и неудачными и собственнымъ учаепемъ ученика въ класс- 
номъ разборе.

Активность добытыхъ знанш  и разнообраз1е ассощ ацш , связы- 
вающихъ ихъ въ представлеш яхъ ученика, даютъ твердость и проч
ность литературнымъ сведеш ям ъ , воспринятыхъ имъ путемъ такой 
беседы. Опытъ среднихъ учебныхъ заведенш показываетъ, что уче
ники гимназш легко воспроизводятъ въ памяти въ конце своего 
гимназическаго учеш я все то, что усвоили указаннымъ выше спо- 
собомъ еще въ VI классе, хотя ничего не учили по книгЬ. Наобо- 
ротъ, ученье быстро забывается *).

8) Предметомъ беседы могутъ служить и письменныя работы уче
никовъ, которыя для нея даютъ обильный матер1алъ. Здесь даются 
у казаш я учащимся, какъ надо работать, указываются ихъ ошибки, 
незатронутые ими въ сочинешяхъ вопросы. Подобныя беседы n p i-  
учатъ учениковъ понимать свои работы и сознательно къ нимъ отно
ситься. 9) Во внеклассное время для малоуспешныхъ по русскому 
язы ку учениковъ старшихъ классовъ, начиная съ IV, необходимо 
включить п р а к т и ч е с к о е  п о в т о р е н 1 е  п р а в и л ъ  э т и 
м о л о г  i и и с и н т а к с и с а .  10) В неклассны я зан я п я  цЬ- 
лаго года по отдЬльнымъ предметамъ можно с и с т е м а т и з и р о 
в а т ь .  Преподаватель русскаго язы ка, напримеръ, остановившись 
на мысли нарисовать въ т еч ете  года по художественнымъ произведе
шямъ картину воспиташ я, можетъ постепенно детально разобрать 
следую иця произведеш я: «Капитанская дочка», «Недоросль», «Оне
гины), «Мертвыя души», «Обломовъ», «Детство и отрочество», «Пунинъ 
и Бабуринъ», «Дворянское гнездо», «Крестьянская дети», «Кулакъ 
(Никитина), «Свои л ю д и — сочтемся, «Братья Карамазовы», «Кру- 
тыя горки» (Полонскаго). Такъ сложится целый годовой курсъ 
внеклассныхъ занятш  съ учениками.

Ясно, что обзоръ содерж аш я произведенш, сделанный по одной 
руководящей теме, дастъ более, чемъ только отдельная картина

1) В. В. Д а н и л о в ъ, Русскш языкъ въ высшемъ начальномъ училищ-Ь. 
по положеткэ 25 1ктя 1912 г., стран. 56.
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воспиташ я: здесь бросится въ глаза эволющя общественнаго воспи
таш я, эволющя взглядовъ на воспиташе, выраженная различными 
писателями, получится въ конце концовъ картина общественной 
жизни по отдЬльнымъ эпохамъ. Значить, можно сгруппировать раз- 
бираемыя произведешя около одного общественнаго явлеш я, им%- 
ющаго кардинальное значеше. Такихъ группировокъ, очевидно, мо
жетъ быть неограниченное количество, но онЪ ничего общаго не 
должны им%ть съ подборомъ произведенш, окрашенныхъ одной тен- 
денщ ей или съ выжимашемъ изъ каждаго читаемаго произведеш я 
какой-либо одной определенной идеи. Возьмемъ схему: «Русская 
женщина». После изложеш я взглядовъ Белинскаго на положеше 
женщины разсмотримъ произведешя: «Дворянское гнездо», «Бедность 
не порокъ», «Бедная невеста», «Записки охотника», «Обыкновенная 
истор!я», «Саша», «Накануне», «Обломовъ», «Доходное место», «Отцы 
и дети», «Что делать?», «Обрывъ», «Преступлеше и наказаше», 
«Новь», «Братья Карамазовы», «Анна Каренина», «Крейцерова со
ната», «Безъ вины виноватые», «Воскресеше», «Вишневый садъ» и 
«Дачники».

Не надо забывать, что эта схема и ей подобныя г) даютъ практику 
не въ изученш исторш и литературы, а въ осмысленш ближайшей 
къ намъ и современной текущей действительности по литературнымъ 
произведешямъ. Немного остается сказать о внеклассныхъ заняэтяхъ 
въ младшихъ классахъ, где матер!алъ для чтешя, соответствующий 
возрасту учащихся, можетъ быть въ изобилш почерпнуть изъ книгъ 
для класснаго чтеш я, где надлежитъ еще класть фундаментъ раз- 
в и т т  устной речи учащихся. Преподавателю должны быть известны 
подобные «сборники». Онъ долженъ лишь при выборе статей для 
чтеш я руководствоваться следующимъ: а) отнюдь не выбирать
статьи мало известныхъ авторовъ, средняго достоинства, разъ рус
ская литература такъ богата классическими писателями; б) статьи, 
рисуюпця слишкомъ мрачныя картины жизни и действующая угне
тающе на настроеше учащихся, игнорировать, такъ какъ чтеше ихъ 
не можетъ быть целью  здоровой педагогики, и в) отнюдь не допу
скать для чтешя статьи и стихотворешя, въ которыхъ удовлетворя
ются недетсы я стремлеш я и особенно те , въ основу коихъ положены 
стороншя ш коле мысли (примерно: «Волостной судъ» Астырева, где 
изображаются грубыя картины былого волостного суда, «Интелли

См. хорошо составленный подборъ произведенШ къ схемамъ: «Освобожде- 
Hie крестьянъ», «Интеллигенщя и народъ», «Отцы и д^ти», С. А. З о л о т а р е в ъ ,  
О преподаван!и родного языка и литературы, стран. 78—80.
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гентная семья» Чехова, где дЬтямъ преподносятся впечатлеш я ск у - 
чающаго въ деревне интеллигента, и имъ подобныя).

Какъ выяснять дЬтямъ классическое произведете, этотъ «запо
ведный ларчикъ», ключъ отъ котораго «брошенъ поэтомъ въ море», 
какъ найти этотъ ключъ, чтобы открыть этотъ ящ икъ и хотя однимъ 
глазкомъ посмотреть на его сокровища, какъ развить устную реч ь  
д етей ,— обо всемъ этомъ довольно много толкуютъ и толковали мето
дики, къ которымъ мы и отсылаемъ вопрощающаго. Лучшими мето
диками считаемъ: Шереметевскаго, Алферова, Кульмана, Данилова, 
Климентова, Тихомирова и Попова.

Остается сказать еще объ устройстве внеклассныхъ занятш . Они 
устраиваются отдельно для учениковъ каждаго класса; въ преш яхъ 
могутъ участвовать все ученики того класса, къ которому принадле
ж и м  докладчикъ, но въ качестве слушателей допускаются и ученики 
другихъ классовъ. Посещеше внеклассныхъ занятш  не должно но
сить принудительная характера. В ед ете  протокола беседы необя
зательно.

Мы убеждены, мы знаемъ по опыту, что дело внеклассныхъ за -  
нятш  съ учениками, ставъ ж и в ы м ъ  школьнымъ дЬломъ, всегда 
приносило и, уверены, принесетъ блапе результаты.

С. Ильинскш.
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