
О Н А Г Л Я Д Н Ы Х Ъ  П О С О Б т Х Ъ  ДЛЯ П Р Е П О Д А В А Ш Я  И С Т О П И  
В Ъ  С Р Е Д Н Е Й  Ш К О Л Ь .

(Краткое извлечете изъ реферата, читаннаго на Курсахъ для подготовки
преподавателей).

Говорить въ настоящее время о значенш нагляднаго или, какъ 
некоторые говорятъ, предметнаго метода преподавашя является со
вершенно излишнимъ, такъ какъ вопросъ этотъ уже давно разр-Ь- 
шенъ спещальной литературой въ положительномъ смысл-Ь и на
глядный методъ признанъ наибол-fee ц'Ьлесообразнымъ не только для 
наукъ естественныхъ, но и гуманитарныхъ. Въ настоящее время вни- 
маше педагоговъ обращено уже на разрЪшеше практическихъ задачъ, 
связанныхъ съ вопросомъ о наглядности, а именно: какими посо- 
б1ями нужно пользоваться, какъ эти пособ!я создать, какъ ими поль
зоваться ,— иначе говоря, идетъ разработка дидактики и методики 
нагляднаго преподавашя. Мы ограничимся въ нашей рабогЬ лишь 
этой стороной д-Ьла, не затрогивая совершенно теоретическихъ во- 
просовъ о наглядномъ метода.

Прежде ч-Ьмъ приступить къ разсмотр-Ьнш вопроса о наглядныхъ 
пособ!яхъ для преподавашя исторш въ средней школ-Ь, считаемъ 
нужнымъ выяснить самое поняпе наглядности, такъ какъ, лишь 
выяснивъ его, мы можемъ точно установить, каю я именно наглядныя 
noco6iH могутъ применяться въ средней школ-fe и какъ ими надо 
пользоваться. Нужно заметить, что терминъ «наглядность» далеко 
не покрываетъ собой всего содержашя, которое подъ него подво
дится, такъ какъ подъ наглядностью подразум-Ьваютъ не одни лишь 
впечатлЪшя зрительныя, но также и слуховыя, моторныя, тектильныя 
и др.; поэтому мнопе терминъ наглядность зам^няють словомъ «пред
метность», хотя этотъ терминъ также недостаточенъ. Мы бы предло
жили назвать новый методъ преподавашя естественнымъ методомъ, 
конечно, не въ смысл-Ь содержашя преподаваемыхъ предметовъ, 
а обозначая этимъ словомъ лишь естественность пр!емовъ обучешя 
или, если точн-fee выразиться, приближеше пр1емовъ обучешя къ т^мъ 
д-Ьйствительнымъ психическимъ процессамъ, которые происходятъ 
въ нашемъ сознанш при всякомъ воспр1ятш, облегчаютъ это воспр1ят!е
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и дЬлаютъ его более точнымъ, яснымъ и выпуклымъ. В ыясняя сущ
ность наглядности, мы можемъ выделить три вида ея: во-первыхъ 
наглядность предметную, или конкретную, когда самый предметъ или 
явлеш е, подлежащее нашему и зу ч е н т , находятся у насъ на глазахъ; 
такая наглядность применяется преимущественно въ наукахъ есте- 
ственныхъ; 2) наглядность образную, зрительную, когда мы им-Ьемъ пе- 
редъ собой не самый предметъ, не самое явлеш е, а лишь изображеш е 
ихъ на картине, въ иллюстрацш, на экране волшебнаго фонаря, 
и 3) наглядность образную, словесную, когда мы не им-Ьемь 
передъ собой ни самыхъ предметовъ, ни изображенш ихъ, а лишь 
читаемъ или слышимъ ихъ описаше. Д-Ьлая сравнительную оценку 
этихъ трехъ видовъ наглядности, мы, конечно, должны дать полное 
предпочтете наглядности конкретной, но, къ сож ален ш , она менее 
всего пригодна для преподавашя исторш , такъ какъ истор1Я зани
мается фактами давно прошедшими, которые, разъ происшедши, больше 
уже не повторяются; поэтому предметная наглядность въ исторш 
можетъ применяться лишь въ самомъ ограниченномъ смысле, т.-е. при
менительно къ однимъ только вещественнымъ остаткамъ старины; 
главными же пособ1ями по исторш всегда будутъ лишь пособ1я зри- 
тельныя и словесныя.

Переходя къ более детальному разсмотреню  вопроса о нагляд- 
ныхъ пособ1яхъ для преподавашя исторш, мы должны иметь передъ 
собой три задачи: прежде всего нужно ознакомиться съ существую
щими пособ1ями, загЬмъ дать ихъ критическш обзоръ съ точки зр-Ьшя 
ихъ педагогической пригодности и, наконецъ, остановиться на ме
тодике наглядныхъ пособш. За неимешемъ места мы ограничимся 
лишь методическими указаш ями и только вкратце упомянемъ о су- 
ществующихъ пособ!яхъ по исторш.

Начнемъ съ пособш конкретныхъ. Пособ1я эти наиболее важны 
для историка, какъ единственные вещественные документы въ исто
рической н ауке , имеющей дело почти исключительно съ невеще- 
ственнымъ. Сюда можно отнести памятники архитектуры, живописи, 
скульптуры, остатки древняго быта, нумизматическш, эпиграфическш 
и палеографическш матер1алъ; наконецъ сюда же относятся и р аз 
личные слепки и модели дошедшихъ до насъ археологическихъ па- 
мятниковъ. Наиболее богатый матер1алъ даютъ пособ1я зрительныя; 
для удобства разсмотреш я мы разобьемъ его на пять следующихъ 
группъ: во 1) историчесюя карты, атласы, д!аграммы и таблицы; 
изъ картъ можно указать на карты Добрякова по русской исторш 
и Максимова, Кипперта, Фрейтага и др. по исторш всеобщей, изъ 
историческихъ атласовъ наиболее известны атласы барона Торнау;
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2) картины для класснаго пользоваш я; изъ нихъ наиболее и з
вестны по русской исторш картины, изданныя Гроссманъ и Кнебель 
подъ общей редакщей Князькова, а также издаш я Товарищества Сы
тина, Думнова и др.; по всеобщей исторш наиболее известными 
являются картины Зеемана, Л англя, Лемана, Ломеера, Цибульскаго 
Оклера, Шнейдера и Метца и др., 3) иллюстрированныя издаш я 
древшя и современныя; изъ посл'Ьднихъ можно указать на издаш я 
Т-ва П росвищ ете, издаш я Маркса (Истор1я искусствъ, Гнедина) и 
мнопя д р у п я ; въ 4) д1апозитивы для волшебныхъ фонарей, подроб
ные каталоги которыхъ изданы московскими мастерскими Анциферовой 
и Баранова, и, наконецъ, 5) стереоскопичесшя картины, изъ 
которыхъ можно указать на издаш я англш ской фирмы Ун- 
дервудъ, Германскаго новаго фотографическаго о-ва, варш ав
ская издаш я и др.

Перейдемъ теперь къ разсмотр-Ьшю пособш словесныхъ или 
слуховыхъ, зд-Ьсь на первомъ м^атЬ стоитъ, конечно, разсказъ или 
лекщ я преподавателя, загЬмъ и самостоятельное чтеше учащихся, 
при чемъ матер1алъ для чтешя можно разделить на три основныхъ 
отдела: 1) изучеше первойсточниковъ, народныхъ миеовъ, легендъ, 
былинъ, летописей; 2) ознакомлеше съ популярно-научной литера
турой по HCTopin и 3) чтеше беллетристическихъ произведен!й 
историческаго содерж аш я. Матер1алъ для чтешя учащихся указанъ 
въ каталогахъ избранныхъ книгъ для д-Ьтей, изданныхъ Комисаей 
по д-Ьтскому чтенда.

Посл-fe сказаннаго перейдемъ къ разсмотрЪшю методическихъ 
npieMOBb при пользованш указанными нами видами наглядныхъ по
собш. Методика наглядныхъ пособш, конечно, является очень важной 
дисциплиной въ д-Ьл-Ь преподавашя, но, къ сожалъшю, она еще 
слишкомъ мало разработана въ литература, почему наше изложение, 
несомненно, не можетъ считаться вполнЪ исчерпывающимъ этотъ 
вопросъ.

Начнемъ обзоръ методическихъ указанш  съ пособш конкретныхъ. 
Пособия эти можно изучать или въ классахъ, пользуясь моделями 
или не слишкомъ громоздкими археологическими остатками, или 
въ различныхъ музеяхъ русскихъ и заграничныхъ, или же на м-Ьстахъ, 
где сохранились подлинные остатки старины. Посл-Ъдше два вида 
изучешя конкретныхъ пособш по исторш неразрывно связаны съ во- 
просомъ объ ученическихъ экску р аях ъ . Конечно, посЬщеше истори- 
ческихъ музеевъ очень поучительно, хотя нужно заметить, что озна- 
комлеше съ историческими памятниками въ музеяхъ им^етъ одно 
очень большое неудобство; приходится ограничиваться однимъ лишь
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разсматривашемъ, созерцашемъ выставленныхъ предметовъ, тогда 
какъ для получеш я наиболее полнаго представления необходимы также 
ощущешя осязательныя и моторныя; нужно каждый предметъ потро
гать, подержать въ рукахъ и, если это какое-либо древнее opyflie, 
то попробовать, какъ имъ работаютъ. Вотъ почему, если только есть 
малейш ая возможность, необходимо предметы, выставленные въ му- 
зеяхъ , или ихъ модели приносить въ классы для бол-fee всесторонняго 
изучеш я. Необходимы также экскурсш въ т-fe страны и местности, 
который служили ареной историческихъ событш и где до нашихъ 
дней дошли остатки древней жизни. Такъ, очень желательны экскурсш  
въ Аеины и Р и м ъ — для изучешя античной жизни, въ Германш , 
Ф р а н ц т  и И талш  — для ознакомлешя съ эпохой средневековья и 
возрождеш я, въ Египтъ, Малую Азто и И ндш  — для изучешя древняго 
Востока. По постановлент секцш исторш на курсахъ для учителей 
средней школы въ ПетербургЬ (Труды курсовъ, годъ второй, стр. 173), 
«Экскурсш входятъ какъ органическая часть въ курсъ исторш». 
Мы не будемъ говорить здесь обь общеобразовательномъ и воспита- 
тельномъ значенш такихъ экскурсш, оставимъ въ стороне также 
и все вопросы, связанные съ практическимъ ихъ осуществлешемъ, и 
остановимся лишь на разсмотренш методики экскурсивнаго обучешя. 
Обычно признаютъ два типа экскурсш; первый — это более или менее 
случайныя прогулки по окрестностямъ, когда нетъ определеннаго, 
точно установленнаго плана экскурсивной работы и беседа ведется 
непринужденно и свободно по всЬмъ интересующимъ экскурсантовъ 
вопросамъ; таш я экскурсш  наиболее пригодны для преподавашя 
природоведеш я и очень мало практичны для историка; другой видъ 
экскурсш  можно назвать более научными; экскурая  въ этомъ случае 
ведется по заранее обдуманному плану и имеетъ целью ознакомить 
учащихся съ определенными фактами или явлешями въ окружающей 
природе. Д ля такихъ экскурсш  предварительная подготовка препо
давателя необходима; желательно даже, чтобъ онъ самъ заранее 
осмотрелъ то учреждеше или ту местность, куда поведетъ затемъ 
учащихся, чтобы быть вполне подготовленнымъ ко всякаго рода 
вопросамъ со стороны экскурсантовъ; учапцеся также предварительно 
должны быть ознакомлены съ темъ, что имъ придется осматривать, 
чтобы отнестись къ экскурсш  более сознательно, не разбрасываться 
и суметь выделить главное изъ второстепеннаго. Н а ближайшемъ 
после экскурсш уроке сами учаццеся, конечно, подъ руководствомъ 
учителя, должны подвести итоги всему виденному и слышанному 
или путемъ класснаго собеседовашя, или путемъ письменныхъ отве- 
товъ; можно также давать письменный работы и на домъ.
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Намъ остается теперь разсмотреть еще, что могутъ делать сами 
учаицеся при пользованш конкретной наглядностью, такъ какъ , 
по нашему мнъшю, самостоятельности и самодеятельности учащихся 
нужно придавать гораздо большее значеше, ч-Ьмъ это делается въ на
стоящее время, и при всякомъ представившемся случае давать уче- 
никамъ возможность работать самимъ. Принципъ самодеятельности, 
указанный еще Руссо, выдвигается на первый планъ и современными 
намъ педагогами —  Мейманомъ и Лаемъ и последовательнее всего 
проводится въ школахъ американскихъ. Въ этихъ целяхъ , напр., 
ученикамъ, особенно старшихъ классовъ, можно давать делать модели 
различныхъ орудш, инструментовъ, утвари, о р у ш я , модели старин- 
ныхъ гробницъ, зцанш и пр. Можно также предоставить учащимся 
самимъ собирать для школы различныя археологичесю я коллекцш . 
Очень интересныя работы учащихся въ этомъ направленш  можно 
видеть, напр., въ Московской пятой гимназш. Наконецъ, при посред
стве учащихся можно производить раскопки древнихъ могилъ, бо
гатый матер!алъ для чего можетъ дать Кавказъ, где даже самый 
неопытный въ д ел е  археологш человекь на каждомъ шагу натыкается 
на интереснейшие остатки старины.

Перейдемъ къ методике пособш зрительныхъ. Начнемъ съ истори- 
ческихъ картъ и атласовъ. Не будемъ говорить здесь о значенш такихъ 
каргь въ д ел е  преподавашя исторш и укажемъ лишь на некоторые 
наиболее интересные npieMbi пользовашя историческими картами. 
Д ля оживлеш я дела преподавашя мы считаемъ необходимымъ, чтобы 
постоянныя карты, уснЬвипя, какъ говорится, намозолить глаза 
учащимся и часто несоответствуюиця по своему содержашю прохо
димому въ данный моментъ отделу исторш, заменялись картами, 
рисуемыми самимъ преподавателемъ на классной доске и прино
ровленными именно къ данному случаю. Д ля облегчешя черчешя 
такихъ картъ можно пользоваться постоянными контурами, вы р е
занными и наклееными на картонъ; таюе контуры могутъ приготовить 
сами учаццеся. Очень важны также въ д ел е  преподаваш я исторш 
планы различныхъ древнихъ сооруженш, всевозможныя д!аграммы, 
графики и таблицы, какъ, напр., родословныя, хронологичесшя, 
синхронистичесюя и конспективныя. TaKie планы и таблицы препо
даватель долженъ также составлять самъ, писать ихъ на доске и 
заставлять учащихся переписывать.

Н аиболее распространенными пособ1ями по исторш являются 
такъ называемые классныя картины и д1апозитивы для волшебнаго 
фонаря. Говорить объ общеобразовательномъ и эстетическомъ зна
ченш ихъ для учащихся мы не станемъ, а ограничимся лишь одними
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практическими указаш ями. Прежде всего нужно заметить, что препо
даватель предварительно самъ долженъ детально изучить демонстри
руемую имъ картину, хорошо ознакомиться съ текстомъ, который 
къ ней обычно прилагается, и быть вполне осв-Ьдомленнымъ въ лите
ратуре по вопросамъ, трактуемымъ на картине; только такая серьезная 
предварительная подготовка можетъ дать вполне удовлетворительные 
результаты. При демонстрированш картины нужно дать ее детально 
разсмотр-Ьть ученикамъ и предоставить имъ самимъ разсказать ея 
сю ж етъ,—’Конечно, если онъ имъ бол-fee или менее знакомъ, — подъ 
регулирующимъ руководствомъ учителя; это будетъ первой стад1ей 
демонстрант картинъ, затемъ, учапцеся— также, по возможности, 
самостоятельно —• должны произвести сопоставлеше сюжета данной 
картины съ уже известными имъ заранее темами, что особенно важно 
для картинъ культурно-историческаго содержашя. Разсказъ учениковъ 
долженъ быть непринужденнымъ, свободнымъ, слушатели могутъ 
делать свои вставки и замечаш я въ изложеше разсказчика, и препода
ватель долженъ следить лишь за темъ, чтобы не было слишкомъ да- 
лекихъ уклоненш отъ непосредственной темы разсказа. Вь общемъ, 
руководящая роль учителя должна быть по возможности пассивной, 
онъ не долженъ очень увлекаться ролью педагога, не долженъ слиш
комъ настойчиво направлять внимаше учениковъ въ желательномъ 
для него направленш; постоянное и резкое подчеркиваше интересныхъ 
съ его точки зр еш я  деталей должно быть по возможности сокращено; 
наконецъ, самая система такъ называемыхъ «развивающихъ вопро- 
совъ» какъ можно реж е должна появляться въ ш коле, и детямъ должна 
быть предоставлена полнейш ая свобода въ д ел е  изучешя наглядныхъ 
пособш; нужно стараться развивать не только наглядность внешнюю, 
чувственную, ной  внутреннюю духовную способность нагляднаго вос- 
npi£Tin (Ш арельманъ, Свободнаго воспиташя, 1907, № 5). Только при 
такой индивидуальной, духовной свободе въ д ел е  преподавашя нагляд
ность можетъ дать наилучппе результаты.Завершешемъ демонстрировав 
ш я картинъ является разсказъ преподавателя. Учитель вкратце резю- 
мируетъ результаты работы, уже совершенной учениками, и затемъ 
воспользовавшись сюжетомъ данной картины, возсоздаетъ, путемъ 
постепенныхъ ассощ ацш , по возможности цельную, образную и 
живую картину изучаемой исторической эпохи въ ея наиболее харак- 
терныхъ особенностяхъ. Образцы такихъ разсказовъ можно найти 
въ книге Н . Г. Тарасова и С. П. Моравскаго, «Культурно-истори- 
чесю я картины изъ жизни западной Европы IV—XVLII вековъ».

Переходя къ следующему виду наглядныхъ пособш по исторш, 
очень близкому къ картинамъ, — къ иллюстращямъ, помещенными
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въ различныхъ издаш яхъ, главнымъ образомъ по исторш искусства,— 
мы должны заметить, что вопросъ о пользованш иллюстращями 
очень мало разработанъ въ методической литератур-fe, а между гём ъ , 
по нашему мнЬшю, иллюстрированныя издаш я должны играть въ д^лй 
преподавашя такую же роль, какъ и классныя картины; правда, 
демонстрироваше въ классЬ иллюстрацш, всл'Ьдств1е ихъ слишкомъ 
малыхъ разм"Ьровъ, не очень удобно, но зато неудобство это окупается 
гЬмъ преимуществомъ, что часто только въ иллюстрацш мы можемъ 
вид-Ьть отд-Ьльныя выпуклыя детали историческихъ памятниковъ 
или изображеше мелкихъ, но характерныхъ особенностей той или 
иной исторической эпохи; между гЬмъ какъ классная картина обычно 
даетъ лишь общее, суммарное представлеше, ■— иллю стращ я можетъ 
направить наше внимаше на отдельные историчесюе эпизоды сюжеты. 
Нужно также заметить, что при современныхъ усоверщенствовашяхъ 
волшебныхъ фонарей можно демонстрировать на экран% не только 
д1апозитивы на стекл-Ь, но и картины и иллюстрацш, отпечатанныя 
на бумагЬ; правда, оборудоваше такихъ отражающихъ при помощи 
зеркалъ фонарей или эпидюскоповъ, какъ ихъ иначе называютъ, 
обходится въ настоящее время очень дорого —• отъ одной до двухъ 
тысячъ рублей, но все же таше эпидюскопы уже введены въ н'Ькото- 
рыхъ среднихъ учебныхъ заведешяхъ, такъ что вопросъ этотъ нужно 
считать практически разр-Ьшеннымъ. Иллюстрированныя издаш я 
могутъ дать богатый матер iani- также и для изготэвлешя д1апозити- 
вовъ; могутъ быть использованы учащимися, особенно въ гЬхъ учеб
ныхъ заведеш яхь, гд-fe рисоваше поставлено сравнительно хорошо, 
какъ напр, въ реальныхъ училищ ахъ,— съ цЪлью снять копш  н а
иболее простыхъ иллюстрацш въ увеличенномъ вид-fe для класснаго 
пользоваш я. Наконецъ, различныя иллюстрацш изъ старыхъ книгъ 
и журналовъ могутъ послужить матер!аломъ для составлешя учени
ками альбомовъ и коллекцш историческихъ картинъ.

За последнее время въ школахъ на ряду съ д1апозитивами стали 
употребляться и стереоскопичесюя картины, но пользоваше ими 
въ школахъ вызываетъ довольно сильныя возраж еш я со стороны 
многихь педагоговъ. Мы не будемъ здесь подробно развивать мето
дики пользоваш я стереоскопическими картинами; интересуюицеся 
этимъ вопросомъ могутъ найти необходимыя св’ЬдЪшя въ ж урнале, 
издаваемомъ Гросманъ и Кнебель, Наглядное обучеше> (№ 5, статья 
А. Брюхоненко), и перейдемъ къ последнему виду наглядныхъ по
со б ш —  къ пособ1ямъ словеснымъ. Оставляя въ стороне вопросъ о раз- 
сказе  или лекщ яхъ преподавателя, перейдемъ къ разсмотр-Ьшю вопроса 
о чтенш самихъ учащихся. Можно указать четыре вида пользован in
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литературнымъ матер!аломъ для учащихся: 1) составлеше учениками 
конспектовъ прочитанкыхъ произведенш, 2) рефераты устные и пись
менные, 3) домашшя сочинешя на историчесюя темы и 4) классныя 
письменныя работы. Составлеше конспектовъ очень важно для уча
щихся, такъ какъ облегчаетъ усвоеше прочитаннаго, помогаетъ вы
делить главное изъ второстепеннаго, способствуетъ более живому и 
ясному усвоешю литературы предмета. Работой бол-fee высшаго порядка 
являю тся ученичесше рефераты на разныя историчесшя темы, выбран- 
кыя самими учащимися; рефераты эти могутъ быть устные и письмен
ные и должны разбираться въ класс-fe *). Помимо рефератовъ можно 
давать и бол-fee серьезныя домашшя работы, посвященныя выясненш  
вопросовъ бол-fee общихъ и бол-fee сложныхъ; для такихъ домашнихъ 
сочиненш можно ввести занят1я и вн-Ьклассныя. Наконецъ, очень 
важны также для усвоешя пройденнаго и классныя письменныя 
работы.

Говоря о наглядныхъ пособ1яхъ по исторш, мы все время им-Ьли 
б ъ видупособ1я,или пр1уроченныякъвещественнымъостаткамъстарины, 
или къ картиннымъ изображешямъ ихъ или историческаго быта, 
или же, наконецъ, письменныя и словесныя описашя прошлыхъ 
временъ; намъ не встр-Ьчалось пока указанш  на таш я пособ1я, кото- 
рыя возсоздавали бы не быть, не остатки старины, а самые истори- 
ческ1е факты, самыя историчесшя собыпя, какъ они происходили 
въ действительности; а  между темъ существуютъ пособ!я и подобнаго 
рода; правда, по самой сложности трактуемой ими темы, они еще 
очень далеки отъ совершенства, но все же упомянуть объ нихъ мы 
считаемъ необходимыми Пособ1я эти можно назвать пособ!ями мотор- 
наго типа, такъ какъ они Еозсоздаютъ движ ете, самую текучесть 
историческихъ событш. Къ такимъ пособ!ямъ относятся: театральныя 
постановки историческихъ пьесъ и картины кинематографичесшя. 
Какъ бы мы ни откосились къ историческимъ театральнымъ пред- 
ставлешямъ (некоторые считаютъ ихъ антинаучными и антиистори
ческими) —  мы все же не можемъ отрицать ихъ громаднаго воспи- 
тательнаго и общеобразовательнаго значешя, такъ какъ только при 
театральномъ зрели щ е наиболее ярко выступаетъ передъ нами ж ивая 
древность со своими нравами, языкомъ, бытомъ и культурно-истори
ческими особенностями. Особенно важнымъ мы считаемъ посещ еше 
учащимися такихъ образцовыхъ постановокъ, каю я можно видеть

*) Можно, если преподаватель найдетъ это бол-Ье удобнымъ, для чтешя ре- 
фератовъ отвести особые часы во вн-Ьклассное время и организовать особые исто
рические кружки учащихся.
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на сцене нашего Художественнаго театра; но не только пьесы чисто 
историческаго содержаш я, но и те , которыя по своему сюжету со
вершенно далеки отъ изображеш я историческихъ событш, могутъ 
дать богатый культурно-бытовой матер1алъ для ознакомлешя съ затро
нутой въ n b ec i эпохой, и мы глубоко уверены, что дело постановки 
историческихъ пьесъ, все более и более развиваясь и совершенствуясь, 
достигнетъ съ течешемъ времени такого исполнешя, что историчесшя 
пьесы станутъ необходимымъ подспорьемъ для преподавашя исторш, 
и исторш  будутъ изучать не только въ классе, не только на местахъ 
историческихъ событш, но и въ театре. То же самое приходится сказать 
и о кинематографическихъ сеансахъ. Въ настоящее время кинема
тографы не играютъпочти никакой роли въ д ел е  народнаго образоваш я; 
правда, существуютъ картины географическаго и естественно-научнаго 
содерж аш я, но оне тонутъ въ общей массе довольно пошлыхъ и 
безсодержательныхъ пьесъ, а между темъ кинематографъ, особенно 
въ соединенш съ- фонографомъ, можетъ гать полную иллюз1ю, вос
произвести историчесюе факты и собьгпя, какъ если бы они происхо
дили у насъ на глазахъ. Въ кинематографахъ, правда, даются иногда 
картины и историческаго содержашя, напр., различныя историчесшя 
драмы, ко оне очень далеки отъ научности. Мы уверены однако, 
что съ течешемъ времени кинематографы станутъ служить и делу  
преподавашя исторш, и настанетъ пора, когда кинематографъ въ 
каждой ш коле будетъ столь же необходимъ, какъ волшебный фонарь 
въ настоящее время, и даже вытеснить его. Помимо возсоздаш я 
исторической жизни, кинематографъ можетъ сослужить еще одну 
службу для историка; мы говоримъ о воспроизведен^ кинематогра- 
фическимъ путемъ различныхъ поездокъ или экскурсш  въ страны 
съ богатымъ историческимъ прошлымъ, Намъ остается еще упомянуть 
о томъ, что именно въ данномъ направленш можетъ предпринять 
учитель въ классе. npieMbi применешя моторной наглядности въ классе 
мало известны еще у насъ въ Россш и даже вообще въ Европе, но зато 
они уже давно практикуются въ Америке. Нужно заметить, что аме
риканская школа во многомъ отличается отъ школъ европейскихъ, 
и американсюе педагоги, не бояццеся никакихъ нововведенш въ школь- 
номъ д ел е , уже давно прибегаютъ къ разы гры ванш  учениками 
въ классе отдельныхъ историческихъ сценъ и событш.

Этимъ мы и закончимъ нашъ обзоръ существующихъ методовъ 
нагляднаго преподавашя исторш. Въ заключеше намъ хотелось бы, 
во избеж аш е могущихъ возникнуть недоразуменш , выяснить свое 
отношеше къ изложенному здесь матер1алу. Передъ нами прошла 
д ел ая  вереница, промелькнулъ целый калейдоскопъ всевозможныхъ
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видовъ пособш, сопровождаемыхъ столь же многочисленными и 
разнообразными методическими указаш ями. Считать весь этотъ 
матер!алъ цЬликомъ прим-Ьнимымъ при каждомъ отд+,льномъ пре- 
подаванш, при всякихъ услов!яхъ, конечно, не приходится; каждый 
преподаватель долженъ самъ, применяясь къ обстоятельствамъ, 
суметь выбрать изъ предложеннаго матер1ала все наиболее целесооб
разное съ его точки зреш я: только при такомъ отношенш къ данному 
нами матер!алу даже самые рискованные на первый взглядъ пр!емы 
могутъ дать xopomie результаты. За  последнее время единственно 
пригоднымъ для преподавашя исторш считается методъ Бидермана 
съ неизбежными при пользованш имъ наглядными пособ!ями; методъ 
этотъ, слишкомъ усложнивший работу преподавателя, требуетъ отъ 
него самаго строгаго отношешя къ себе и къ своимъ обязанностямъ 
и самой строгой объективно-научной разработки матер!ала; но всего 
этого еще мало, все преподаваше должно освещаться и согреваться 
любовью преподавателя къ своему делу и къ ввереннымъ ему юнымъ 
создашямъ; только въ атмосфере любви и искренняго отношешя 
между преподавателемъ и учащимися создадутся услов!я наиболее 
выгодныя для дела преподавашя.

А. С. Лазаревъ.
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