
И.  Е г у р н о в ъ .  М а л о с п о с о б н о с т ь  у ч а щ и х с я  д Ь т е й  и 
п р и е м ы  б о р ь б ы  с ъ  н е ю .  Изд. 2-е, значительно дополненное. П е д а 
г о г и ч е с к и е  о ч е р к и  д л я  р о д и т е л е й  и в о с п и т а т е л е й .  
Одесса, 1913 г. Ц. 60 коп., стр. 116.

Вопросъ, которому посвящена названная работа г. Егурнова, какъ справед
ливо указано имъ самимъ въ предисловш къ 1-му издашга, имЬегь не только спе- 
щально-педагогичесшй, но и широюй общественный интересъ. Поэтому и работу 
свою г. Егурновъ предназначаетъ не столько для спещалистовъ-педагоговъ, или—  
лучше — не столько для нихъ, сколько для широкой массы интеллигентныхъ 
родителей, даже «тЬхъ у ч а щ и х с я  с р е д н я г о  и с т а р ш а г о  в о з 
р а с т а ,  которыхъ удручаетъ мысль о своей малоспособности и которые жадно 
ищутъ авторитетныхъ указанш для борьбы съ нею». Т аш я задашя, которыя по- 
ставилъ себ-Ь авторъ, необходимо должны были отразиться какъ на трактовк-Ь 
вопроса, такъ особенно на изложении: элементарность послЬдняго оговариваетъ 
въ предисловш самъ авторъ.

Книжка г. Егурнова слагается изъ 5-ти главъ. Въ первой глав-Ь авторомъ 
разсматриваются случаи такъ называемой «мнимой» малоспособности, объясняю
щейся скорее плохой домашней подготовкой или же плохой постановкой учебнаго 
и воспитательнаго д-Ьла въ самой школЬ. ЗдЬсь же разсматриваются случаи 
«специфической» малоспособности, проявляющейся въ томъ, что учащШся, при 
удовлетворительныхъ, даже хорошихъ успЬхахъ по остальнымъ предметамъ, 
обнаруживаетъ слабые успехи по какому-нибудь одному предмету: по матема- 
тикЬ, русскому языку, латинскому языку и т. д. Во второй главЬ разсматриваются 
случаи малоспособности въ собственномъ смыслЬ и типы малоспособныхъ: «заби
тый», «хищный» или бунтугощШ и типъ «мученика учебнаго дЬла». Въ третьей 
глав-Ь авторъ рекомендуетъ различные приемы борьбы съ малоспособностью въ соб
ственномъ смысл-Ь и говоритъ объ использовании въ этихъ ц-Ъляхъ лЬтнихъ вака- 
щй. Въ четвертой главЬ г. Егурновъ говоритъ о томъ, каковъ долженъ быть 
режимъ для малоспособнаго въ течете учебнаго года и какъ слЬдуетъ приходить 
ему на помощь въ его учебныхъ занят!яхъ. Наконецъ въ 5-й главЬ вкратцЬ изла
гается истор1я вопроса о дефективныхъ дЬтяхъ на ЗападЬ и въ Россш, а въ заклю- 
чеше предлагаются мЬры общественной и государственной помощи малоспособ- 
нымъ дЬтямъ.

Вся книга г. Егурнова носить не столько теоретическш, сколько практи
ческий характеръ: въ ней проглядываетъ наблюдательный педагогь-практикъ, 
вдумчиво и съ любовью относящейся къ учащимся. Именно этой любовью под
сказаны тЬ живыя и сочувственный строки, которыми обрисовывается душевное со- 
етояшемалоспособныхъ. Педагогь-практикъ сказался въ тЬхъ живыхъ, даже яркихъ



—  79  —

картинахъ повседневной школьной жизни, каю я нарисованы въ книгЬ несомненно 
хорошикъ наблюдателемъ этой жизни. Преобладающ^ же въ книге чисто-практи- 
ческШ характеръ ея сказался въ т4хъ многочисленныхъ наставлешяхъ о м’Ьрахъ 
борьбы съ малоспособностьго, каю я мы находимъ во всЬхъ главахъ книги г. Егур- 
нова. Наставлешя эти иногда такъ детализированы, что готовы перейти въ ре
цепты: таковы, напр., рецепты о физическомъ воспитанш и л-Ьченш слабыхъ 
детей на стран. 61—64, входяпце скорее въ компетенщю врача; правда, авторъ 
-оговариваетъ въ предисловш къ книге, что все советы, касаклщеся физическаго 
укр%плен1я и развитая малоспособныхъ, основаны на печатныхъ трудахъ выдаю
щихся авторитетовъ въ области естественныхъ методовъ лЬчешя, однако было бы 
лучше, думается, если бы авторъ ограничился въ данномъ случай лишь прин- 
цитальными и общими соображешями: иначе книга можетъ производить впе
ч атл и те  диллетантизма въ ея наставлешяхъ. Впрочемъ, было бы ошибочно 
по отношешю ко всей книгЬ заключать, что наставления ея вообще рецептурнаго 
характера. Въ большинстве случаевъ авторъ старается обосновать рекомендуемые 
имъ приемы и м-Ьры борьбы съ малоспособностьго всЪхъ видовъ: или онъ ссылается 
на авторитетныя изсл'Ьдовашя въ области психологш и педагопи, или указы- 
ваеть на экспериментальныя данныя, или подтверждаетъ выводами изъ лично 
имъ полученныхъ анкетныхъ данныхъ. Правда, нйкоторыя изъ этихъ ссылокъ 
являются не очень убедительными (напр., ссылка на не разъ отмеченные въ педа
гогической литературе спорные выводы, сделанные изъ анкетныхъ и «экспери- 
ментальныхъ» данныхъ Балталона или Зачиняева по вопросу о материале для 
чтешя детей), но въ общемъ авторъ далеко не слепо ссылается на т е  или иныя 
данныя. Такъ, напр., по вопросу о возможности улучшения памяти онъ, въ про- 
тивовесъ почти установившемуся въ психологической литературе взгляду на 
невозможность улучшен!я природной памяти, настаиваетъ на мысли о возмож
ности такого улучшешя — и приводить въ подтверждеше этой мысли разительный 
примеръ изъ практики знаменитаго французскаго врача Сегена, а равно и экспе- 
риментально-психологичесме выводы по этому же вопросу проф. Меймана. Такъ 
какъ основной недостатокъ малоспособныхъ, по м н е н т  г. Егурнова, — слабость 
ихъ памяти, то вполне понятно, какое важное значеше для педагогической прак
тики должна прюбресть мысль о возможности улучшешя памяти, на которой 
такъ горячо настаиваетъ г. Егурновъ въ своей книге. Если память можно улуч
шить, то «малоспособность въ сравнительно легкихъ степеняхъ», делаетъ выводъ 
г. Егурновъ, «не можетъ считаться фатально неисправимою» (стр. 51).

Рядъ жизненно-практическихъ указанш и наставленш, какъ следуетъ целе
сообразно готовить уроки, мы находимъ на страницахъ 83, 84, 85, 87 и далее 
до конца IV главы книги. Все эти указаш я и наставлешя психологически, педа
гогически и методически являются достаточно обоснованными. Наставлешя эти 
част1ю предназначаются для родителей и воспитателей, следящихъ за подготовкой 
учащимися уроковъ къ классамъ, часэтю для репетиторовъ, которымъ авторъ 
отводитъ не последнюю роль въ деле преодолешя классныхъ занятШ малоспособ
ными учащимися. Хотя онъ и оговаривается, что на репетиторство «можно ре
шиться только скрепя сердце» (стр. 20), однако въ книгЬ можно встретить 
ташя наставлешя, какъ «Родители должны позаботиться о выборе опытнаго 
репетитора»... или «Единственнымъ средствомъ спасешя остается репетиторство»...

Въ томъ, что книга отводитъ значительную роль «репетиторству» къ класс- 
нымъ урокамъ, хотя бы и при условш опытныхъ репетиторовъ или даже опытныхъ 
въ учебномъ деле родителей учащихся, нельзя не видеть слабой стороны если
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не въ самой книгЬ г. Егурнова, то въ постановке учебнаго дела въ нашей средней- 
ш коле. Къ сожалешю, въ нашей средней школе почти укоренился обычай сдавать 
всЬхъ неусп'Ьвающихъ на руки репетиторамъ. Да и вообще вся постановка учеб
наго дела такова, что предполагаетъ гораздо въ большей степени домашнюю 
работу къ классамъ, чЪмъ проработку учебнаго матер1ала въ самомъ классе. 
И книга г. Егурнова съ подробными наставлешями о томъ, какъ слЬдуетъ готовить 
уроки къ классамъ, идетъ, кажется, навстречу этому установившемуся ненор
мальному явлешю въ постановка школьнаго дела. Было бы гораздо целесообраз
нее обратиться съ большинствомъ изъ этихъ сов-Ьтовъ и наставленш (особенно 
на стр. 85, 87, 88 и далее) къ преподавателямъ школы. Помощь семьи по отно- 
шешю къ школЬ, о которой не разъ говоритъ г. Егурновъ въ своей книге, должна 
заключаться отнюдь не въ томъ, что «родители должны позаботиться о выборе 
опытнаго репетитора», который бы проработывалъ учебный матер1алъ къ клас
самъ: семья должна помочь школ-Ь указашями на тЬ стороны изъ жизни мало- 
способнаго, которыя легко могутъ ускользнуть отъ взоровъ педагоговъ. На эту 
сторону въ помощи семьи указываетъ и самъ авторъ въ конц-Ь своей книги, —  
но думается, что этого рода помощь гораздо важнЬе и для цЬлесообразной поста
новки школьнаго дЬла полезнЬе, чЬмъ подготовка въ семьЬ уроковъ къ классамъ.

Во всякомъ случаЬ книга г. Егурнова окажетъ услугу и для родителей мало- 
способныхъ и для самихъ ихъ (старшихъ возрастовъ). Полезной она окажется 
и для гг. педагоговъ, хотя ихъ и не имЬетъ въ виду авторъ книги.

П. О. Аванасьевъ.

А. В. Ц и н г е р ъ ,  Н а ч а л ь н а я  ф и з и к а .  В т о р а я  с т у п е н ь .  
М е х а н и к а .  Изд. т-ва «В. В. Думновъ, Наел. бр. Салаевыхъ». М. 1915. 
Ц. 1 руб. 15 коп.

Прекрасный учебникъ А. В. Цингера «Начальная физика. Первая ступень» 
уже выдержалъ пять изданШ; теперь мы имЬемъ удовольств1е видЬть его про- 
должеше. «Первая ступень» не вполн-Ь соотвЬтствуетъ обычной программ-Ъ сред- 
нихъ учебныхъ заведешй, но можетъ служить первымъ концентромъ курса фи
зики, гдЬ его можно образовать (напримЬръ, въ реальныхъ училищахъ); «Вторая 
ступень» должна была бы служить вторымъ концентромъ. Правда, при настоя- 
щихъ учебныхъ планахъ можетъ еще возникнуть вопросъ о возможности такого 
дЬлешя курса физики на два концентра; но когда учебные планы и программы 
не пересматриваются по 20 слишкомъ лЬтъ (въ мужскихъ гимназ1яхъ съ 1891 г.), 
тогда автору, желающему стоять на уровнЬ современныхъ научныхъ требований 
и педагогическихъ теченш, ничего болЬе не остается, какъ не слишкомъ строго 
следовать указашямъ устарЬвшихъ программъ. Это и видно въ учебнике
А. В. Цингера; и первая, и вторая часть его, вполне пригодныя и для настоя- 
щихъ программъ физики, намечаютъ возможныя въ будущемъ черты реформы 
программъ и учебныхъ плановъ этего предмета. Къ сожалешю, вышедшая книга 
содержитъ лишь общее введете въ курсъ второго концентра и первую его главу— 
именно механику.

Эта глава курса разделяется на следуюыйя части: кинематика, динамика, 
работа и энерпя, статика, вращ ете твердаго тела; затемъ идутъ примечашя — 
дополнен!я къ разнымъ отделамъ курса. Можно было бы возражать противъ 
выделешя вопроса о вращенш твердаго тела въ самостоятельную часть, но это 
сдЬлано потому, что этотъ отдЬлъ авторъ, очевидно, считаетъ выходящимъ изъ 
программы средней школы, онъ и напечатанъ весь мелкимъ шрифтомъ. БолЬе
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существенный возражешя вызываютъ следуюице пункты: 1) желательно было бы 
видеть принципы механики (особенно законы Ньютона) выделенными изъ осталь
ного содержания книги; это имело бы большое педагогическое значеше; при на- 
стоящемъ изложенш они слишкомъ загромождены частными вопросами (§ 43, 48); 
2) следовало бы главе о работе и энерпи придать более широкш характеръ, 
включивъ въ нее обзоръ многихъ явленш изъ другихъ о т д ^ л о б ъ  ф и з и к и  (напр., 
у ч ете  о потенщале, некоторые вопросы термодинамики и т. д.); 3) авторъ
совоЪмъ не пользуется дифференщальнымъ и интегральнымъ исчислешемъ; не 
говоря уже о томъ, что некоторые вопросы, затронутые въ учебнике (напр, о ско
рости въ данной точке траекторш при переменномъ движении, о моменте инерцш 
и т. д.), получаютъ благодаря этому освещеше недостаточно ясное, введете сим- 
воловъ исчисления безконечно-малыхъ соответствовало бы духу и тенденшямъ 
реформы естественно-научнаго образовашя и силамъ учениковъ нашихъ реаль- 
ныхъ училищъ, где этотъ второй концентръ физики можетъ быть наиболее полно 
осуществленъ.

Не останавливаясь на вопрссахъ, о которыхъ можно много и долго спорить 
съ методической точки зреш я (напр., введете понятая о массе и вообще о II за
коне Ньютона, вопросъ объ ускоренш въ криволинейномъ движенш, о выводе 
формулы маятника и т .д .), перейду къ общей характеристике учебника. Все 
изложеше, необычайно ясное и простое, проникнуто темъ педэгогическимъ так- 
томъ, который позволяетъ говорить о самыхъ трудныхъ вопросахъ такъ, что они 
делаются доступными и понятными именно темъ, для кого предназначена эта 
учебная книга. Каждая страница носитъ на себе следы той заботы о будущемъ 
читателе, которая имеетъ въ Еиду не только усвоеше имъ известнаго цикла зйа- 
шй, но и вовлечете его въ самый процессъ ихъ пр1обретешя. Какъ на замеча- 
тельныя особенности, надо указать на изложеше вопросовъ о графическомъ методе 
изучешя движенш, о колебательномъ движенш и о маятнике, о третьемъ законе 
Ньютона (примечашя § 47) и особенно приложение принципа Д ’Аламбера 
къ выяснению вопроса о центробежной силе; вообще принципъ Д ’Аламбера впер
вые, кажется, вводится въ столь оригинальной форме въ начальный курсъ фи
зики.

Внешность издашя великолепна; бумага, шрифтъ и множество прекрасно 
выполненныхъ рисунковъ и чертежей не оставляютъ желать ничего лучшаго. 
Къ книге приложены на отдельныхъ листахъ снимки съ бюста Ньютона и статуи 
Галилея и копш заглавныхъ листовъ первыхъ изданш Principia и II Saggiatore.

Н. Кашинъ.

П о л о в ц е в  ъ,  В.  В.  О с н о в ы  о б щ е й  м е т о д и к и  е с т е с т в о -  
з н  а н i я. Изг.. 2-е, значит, переработанное и исправленное. VII, 315стр. Москва, 
1914 г. Книгоизд. т-ва И. Д. Сытина. Ц. 1 руб. 50 коп.

Установивъ различ1е между научной дисциплиной и учебнымъ предметомъ, 
авторъ указываешь пути и средства къ тому, чтобы согласовать научную методо- 
лопю съ результатами и требовашями современной педагогики. Онъ даетъ въ своей 
книге обстоятельный исторический очеркъ «воззрешй на содержаше естествове- 
д е т я , какъ учебнаго предмета» (гл. III), отъ Амоса Каменскаго 1592— 1670) 
до Фридриха Юнге (1832— 1905) является горячимъ защитникомъ «принципа 
наглядности и предметности обучешя». Наиболее совершеннымъ онъ считаетъ 
«б1ологичесюй методъ», распространенный и на явлешя неорганической природы: 
формы должны быть изучаемы въ связи съ отправлениями, а образъ жизни •— въ
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связи со средой питашя. Съ этой точки зрЪшя разсматриваются авторомъ и класс
ное преподаваше и внЪклассныя занятая учениковъ: экскурсш и лабораторныя 
работы. Написанная знатокомъ-спевдалистомъ книга трактуетъ вопросъ въ его 
мельчайшихъ, очень цЪнныхъ для практики подробностяхъ и имЪетъ весьма 
солидную педагогическую и философскую основу — качество для спещальныхъ 
работъ далеко необычное. Она проникнута горячей любовью къ дЪлу и кое-гдЪ 
несвободна отъ увлеченШ, продиктованныхъ избыткомъ этой горячности.

Стремлеше оттЪнить общеобразовательное, развивающее значеше естество- 
знашя привело автора и къ недостаточной,на нашъ взглядъ,оцЪнкЪ «систематики», 
т.-е. къ черной работЪ накоплешя фактическихъ знашй (стр. 138). Даже отстаивая 
пользу практическихъ упражнешй въ пр1емахъ классификацш естественно-науч- 
ныхъ объектовъ, которая немыслима безъ значительнаго запаса свЪдЪшй изъ 
области систематики, онъ предоставляетъ накоплеше этихъ знашй «доброй волЪ 
учениковъ» (стр. 144). Некоторая переоценка общеобразовательнаго значешя 
любимаго предмета—это, пожалуй,единственное слабое мЪстовъкнигЪ Половцева, 
проникнутой, вообще говоря, большой серьезностью и стремлетемъ къ строгой 
объективности. Ясное и простое изложеше, умЪнье быстро подойти къ сути дЪла 
и богатство библюграфическихъ указанш на русскую оригинальную и переводную 
литературу, — все это дЪлаетъ ее весьма цЪннымъ педагогическимъ пособ1емъ.

Б . Г . (П . В .) .

Е с т е с т в е н н о - и с т о р и ч е с к а я  б и б л 1 о т е к а  « П р и р о д  а».  
Ч.  С. М а й н о т ъ .  Современныя проблемы бюлогш.

Д - р ъ  Г.  ф. Б у т т е л ь - Р е с п е н ъ .  Изъ исторш происхождешя че
ловечества.

В. Б  е л ь ш е. Материки и моря въ смЪнЪ временъ.
Д - р ъ  В.  Р.  Э к к а р д т ъ .  Климатъ и жизнь (БшклиматолоНя).
Эти четыре книжки являются началомъ цЪлой серш небольшихъ брошюръ, 

которыя по мысли издателей должны дать въ доступной и сжатой формЪ изложе
ше послЪднихъ результатовъ, достигнутыхъ современной естественно-историче
ской наукой. ВсЪ приведенныя выше книжки переведены подъ редакщей и часто 
съ необходимыми дополнешями соотвЪтствующихъ спещалистовъ, какъ-то: 
проф. Л. А. Тарасевича, проф. Е. А. Шульца, А. А. Крубера и А. А. Чернова. 
ВсЪ онЪ въ сжатомъ и достаточно доступномъ изложенш вводятъ читателя въ кругъ 
общихъ вопросовъ естествознашя, даютъ много интересныхъ св'Ъд-Ъшй, и хорошо 
иллюстрированы необходимыми рисунками. Нужно замЪтить, что книжки эти 
не представляютъ собой такъ называемыхъ популярныхъ книжекъ, ибо они тре- 
буютъ отъ читателей достаточной предварительной подготовки, и привычки, и 
любви къ серьезному чтешю.

Книга проф. Ч. С. Майнота содержитъ 6 лекцШ, прочитанныхъ имъ въ 1912 г. 
въ 1енскомъ университетЪ. Въ ней авторъ излагаетъ: новыя учешя о клЪткЪ, 
цитоморфозъ, у ч е те  о безсмертш, развитее смерти, опредЪлеше пола и поняие 
о жизни, т.-е. цЪлый рядъ коренныхъ и наиболЪе интересныхъ и въто же время 
наиболЪе темныхъ вопросовъ современной бюлогш, по скольку современная 
наука въ своихъ новЪйшихъ изслЪдовашяхъ приблизилась къ ихъ разрЪшешю. 
Книжка написана живо, ясно и читается съ большимъ интересомъ. Авторъ легко 
подходить къ наиболЪе спорнымъ вопросамъ и даетъ объективное освЪщеше 
разнообразнымъ течешямъ мысли въ каждомъ данномъ вопросЪ. Изъ четырехъ 
приведенныхъ книгъ книгу проф. Майнота надо признать наиболЪе интересной



—  83  —

и наиболее удачной по выполнешю поставленной въ основе библютеки «При
рода» основной задачи.

Книга проф. Буттель-Респена «Изъ исторш происхождешя человечества» 
ставитъ своей задачей ознакомить читателей съ современнымъ состояшемъ знашя 
о первобытномъ человеке. Авторъ разсматриваетъ находки череповъ и скелетовъ 
человека очень р-Ьдмя для каменнаго века, находки кремневыхъ и костяныхъ 
орудш и произведешй искусства первобытнаго челов-Ька. Въ книге вкратце 
затрогиваются вопросы объ одновременномъ существовали двухъ расъ въ дилго- 
в1альномъ першд-Ъ, о развитш приметь, о начале земледел1я и оседлости и, нако- 
.нецъ,указываются последшя находки. Въ предисловш авторъ говорить: при изложе- 
ши, мы избегаемъ вдаваться въ излишшя подробности и въ томъ случае, когда, 
покидая надежную почву изследовашя, мы вынуждены обратиться къ гипотезе,— 
■на это обстоятельство мы всегда обращаемъ внимате читателя». Этотъ принципъ 
научной осторожности авторъ последовательно проводить на страницахъ разби
раемой книжки. Въ общемъ, не смотря на некоторую сухость и схематичность 
изложешя, книжка написана достаточно интересно и въ ней удачно выполняются 
поставленныя авторомъ задачи.

Книжка В. Бельше «Материки и моря въ смене временъ» представляетъ 
собой увлекательно нарисованную картину изменешй, пережитыхъ земной сушей 
на протяжеши ея исторш. Этой книжкой заинтересуется всяюй, кто возьметъ 
ее въ руки, и прочтетъ съ неослабевающимъ интересомъ. Имя Бельше, какъ по
пуляризатора достаточно известно широкой публике. После книжки проф. Май- 
нота книжку В. Бельше следуетъ признать наиболее удачной въ данной серш. 
Некоторыя увлечешя, преувеличетя автора и мелше недочеты, оговоренные 
редакторомъ, вполне искупаются ея крупными достоинствами. Книжка Бельше 
будитъ мысль и заставляетъ читателя задуматься надъ многими вопросами.

Книжка В. Р. Эккардта «Климатъ и жизнь» является наименее удачной 
въ предлагаемой серш. Въ ней авторъ разсматриваетъ зависимость органическаго 
Mipa и въ томъ числе и человека въ его хозяйственной деятельности отъ климата. 
Книжка страдаетъ сухостью и подчасъ поверхностностью изложешя. Она снабжена 
многими примечашями редактора, который также нашелъ необходимымъ въ силу, 
повидимому, указанныхъ выше недостатковъ написать главу «Зоны раститель
ности въ ихъ зависимости отъ климата». Несмотря на указанные недостатки книжка 
Эккардта все же даетъ много интересныхъ сведеш й и затрогиваетъ целый рядъ 
важныхъ вопросовъ, напр., вопросы акклиматизацш растеши и животныхъ, 
проблему акклиматизацш расъ, вл1яше климата на гипену и много др.

Сводя воедино все сказанное выше о разбираемыхъ книжкахъ, следуетъ 
признать начинаше издателей журнала «Природа» весьма интереснымъ и поже
лать выпускаемымъ книжкамъ библютеки—’«Природа» — широкаго распростране- 
шя, темъ более, что помимо интереснаго и разнообразнаго содержашя, оне и 
съ внешней стороны изданы очень хорошо и доступны по цене, а именно, по 50 к . 
за книжку. В. Ю. Ульянинскш.

А. Д. К о р о п ч е в с к 1 й. П е р в ы е  у р о к и  э т н о г р а ф !  и.
Ц. 80 коп. Книгоиздательство К. И. Тихомирова. Издаше 2-е. 1913 г.

Разбираемая книга въ 1 изданш, вышедшемъ 10 летъ тому назадъ, предста
вляла собрате лекцШ, читанныхъ авторомъ въ Саратове на Педагогическомъ 
съезде земскихъ учителей и учительницъ. Во 2-мъ изданш книга эта уже подвер
глась значительной переработке, сделанной по смерти автора, г. Виташевскимъ.

6*



—  84  —

Задачей книги, какъ говоритъ авторъ въ предисловш къ 1-му издашю, является 
изложеше св-Ьд-Ъшй о челов-Ьческомъ населенш земли въ дополненш къ элемен
тарной географш; при этомъ авторъ, отступая отъ общепринятаго порядка изло
жения этнографическаго матер1ала по расамъ, придерживается плана, который 
онъ называетъ культурно-географическимъ. После вступлешя, въ которомъ 
авторъ говоритъ о задаче этнографш и ея системахъ и устанавливаетъ понят1е 
«культурныхъ группъ», онъ переходить къ списашю культурныхъ группъ; 1— бро- 
дяч1я племена, 2 — охотники . и рыболовы, 3 '— скотоводы, 4 — земледельцы, 
и 5 — промышленно-землед-Ьльчесме народы. Книга написана интересно, со 
знашемъ дела, простымъ языкомъ, доступнымъ для читателя съ элементарной 
подготовкой, на котораго она главнымъ образомъ и разсчитана. Описашя народовъ 
различныхъ «культурныхъ» группъ кратки, но содержательны и дополняются 
многими рисунками, исполненными вполне удовлетворительно. Къ числу не- 
достатковъ книги нужно отнести ея некоторую поверхностность изложения и 
противореч1я  съ намеченной схемой группировки. Такъ, напримеръ, совершенно 
непонятно, почему въ группу земледельческихъ народовъ попали цыгане и евреи! 
Есть целый рядъ неточностей и странныхъ местъ: напр, на стр. 156'— мы 
встречаемы «цветъ кожи у афганцевъ -— бурый»!?, или рядомъ, говоря о персахъ, 
авторъ замечаетъ: «flpyrie характерные ихъ признаки заключаются въ тонкихъ 
губахъ, узкомъ подбородке и красивыхъ рукахъ и ногахъ»?! Такихъ недочетовъ 
немало встречается въ книге. Но, несмотря на это, книгу следуетъ признать ин
тересной и вполне удовлетворительно разрешающей поставленную авторомъ 
задачу. Ц ену книги, принимая во внимаше ея хорошую внешность, обил1е ри- 
сунковъ и хорошо исполненную карту, следуетъ признать невысокой.

В. Улъянинскш.

И. Н. М и х а й  л о в  ъ. Ч т е н 1 е  п л а н о в ъ  и г е о г р а ф и ч е -  
с к и х ъ  к а р т ъ .  К р а т к о е  р у к о в о д с т в о  д л я  п е д а г о г и ч е -  
с к и х ъ  к у р с о в ъ  и к л а с с о в ъ , д л я  у ч и т е л ь с к и х ъ  с е к и -  
н а р i й и у ч и т е л ь с к и х ъ  и н с т и т у т о в  ъ. Издаше второе, про
смотренное и исправленное В. П. Будановымъ. Ц. 40 коп. Петр-гдъ, 1914 г.

Въ настоящее время педагогической мыслью признанъ анахронизмомъ фактъ 
преподавашя географш въ учебныхъ заведешяхъ разнаго типа лицами не полу
чившими естественно-историческаго образования. Между темъ въ среднихъ учеб
ныхъ заведешяхъ преподавание географш часто поручается филолсгамъ, да и 
лица съ естественно-историческимъ образовашемъ не всегда имели возможность 
прослушать курсъ географш въ университетахъ за отсутств1емъ соответствующей 
кафедры въ некоторыхъ изъ нихъ, не говоря уже о целомъ кадре учителей нарсд- 
ныхъ школь, имеющихъ довольно слабыя гесграфичесшя знашя, полученныя 
ими въ пределахъ учебниковъ средней школы.

Громадному количеству начинающихъ учителей и учительницъ географ1и, 
а также и всемъ готовящимся къ преподавашю этого предмета лицамъ приходится 
вести двойную работу — самому основательно изучать географ1ю, главнымъ обра
зомъ тотъ отделъ ея, который называется землеведешемъ, и науки, имеклшя 
близкое соприкосновеше съ географ1ей; другая работа — учиться трудному искус
ству преподавашя. Стремлеше къ первой цели вполне удовлетворяется целымъ 
рядомъ солидныхъ и научно-популярныхъ трудовъ географической и естественно- 
исторической литературы. По части второй дело обстоитъ хуже, если не сказать
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совсЪмъ плохо, за отсутств1емъ систематическаго курса по методике школьной 
географш.

Сознан1е въ педагогической среде географовъ безпомощности преподавателей 
географш, благодаря отсутств1ю детальной разработки чаотныхъ вопросовъ пре
подавания, вызвало къ жизни среди другихъ изданш (Сборники «Географ1я въ 
школе») издаше серш книжекъ, посвященныхъ вопросамъ методики и дидактики 
школьной географш подъ общимъ заглав1емъ «методы и принципы школьнаго 
землев'Ъд'Ъшя» подъ редакщей А. П. Нечаева.

Передъ нами въ настоящее время № 4 книжки означенной серш. — Чтеше 
плановъ и географическихъ картъ — большого знатока карты и школьной карто- 
графш , опытнаго преподавателя покойнаго И. Н. Михайлова. Воскрешенная 
книжка въ исправленномъ и дополненномъ В. П. Будановымъ виде вышла вторымъ 
издатемъ. Среди методической литературы она должна занять видное место. 
Въ ожатомъ, легкомъ и весьма понятномъ изложенш книжка на 48 страницахъ 
in-8, поясняя чертежами, научаетъ читать планъ и карту, пользоваться ими 
въ путешеств1яхъ, экскуршяхъ для ор1ентировки среди окружающей местности 
и читать по нимъ книгу природы той или иной страны. Среди главъ, выясняющихъ 
значеше карты, отлич1е карты отъ плана, значеше масштаба, способы обозначешя 
различныхъ элементовъ на плане и карте, имеются одновременно и указан! я 
практическаго характера: какъ пользоваться маоштабомъ, какъ пр1учиться распоз- 
новать устройство поверхности земли, обозначенной на картахъ и планахъ, 
чертить профили земной поверхности. Есть глава, определяющая порядокьобучешя 
чтешю плановъ и географическихъ картъ. Важность у м е т я  читать карту можно 
видеть изъ следующихъ словъ:

Лицо, умеющее свободно читать карты, мысленно создаетъ въ своемъ пред- 
ставленш подробный рельефъ местности, мысленно же можетъ одеть его теми 
растешями, которыя соответствую т положешю страны по географической широте 
и по абсолютной высоте, мысленно населяетъ его и людьми и соответствующими 
стране животными, и тогда передъ нимъ открывается ничемъ незаменимая чужая 
гармошя органической жизни и ея воздейств1е на жизнь человека».

Содержание книжки весьма полезно усвоить помимо указанной категорш 
лицъ, каждому образованному человеку, туристамъ и любителямъ путешествш.

Я . Ч-въ.

П. В о л ь н о г о р с к 1 Й «По Б е л у  С в е т у » .  И л л ю с т р и р о 
в а н н а я  г е о г р а ф и ч е с к а я  б и б л 1 0 т е к а .  Выпускъ пятый — 
«В ъ н е  д р а х ъ з е м л и». Ц. 1 руб. 25 коп.

Книга г. Вольногорскаго содержитъ въ себе описаше разнаго рода пещеръ, 
пещерныхъ рекъ и обитателей пещеръ. Въ начале въ первой главе авторъ раз- 
сказываетъ о происхождеши пещеръ и ихъ распространенш по земному шару; 
въ следующихъ пяти главахъ идетъ описаше ледяныхъ пещеръ, русскихъ пещеръ, 
пещзрныхъ рекъ, гротовъ и обитателей пещеры. Наибольшее внимаше авторъ 
удкпяетъ русскимъ пещерамъ, описашю которыхъ отведено около 100 страницъ, 
т.-е. почти половина всей книги. Собственное изложеше автора часто иллюстри
руется выдержками изъ впечатлешй различныхъ лицъ, посетившихъ те или 
иныя пещзры. Т ам я описашя въ среднемь занимаютъ въ книге г. Вольногор
скаго около 66 страницъ текста, т.-е. почти четверть книги. Книга г. Вольногор
скаго, насколько можно судить по ея содержашю, а также и по тому, что она 
составляетъ пятый выпускъ его географической библютеки, предназначается
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для чтешя учащихся и для самообразовашя, следовательно, должна быть от
несена къ разряду популярныхъ книгъ. Однако по языку и способу изложе- 
ш я она мало удовлетворяетъ своему назначешю и далеко уступаетъ талант
ливо написаннымъ популярнымъ книгамъ А. Нечаева, посвященнымъ изложешю 
т%хъ же вопросовъ физической географш. Для популярной книги книга 
г. Вольногорскаго суха, скучна, изобилуетъ нагромождешемъ подробностей, 
мелочей, именъ. Наиболее удачныя места какъ разъ те , которыя принад
лежать перу авторовъ, выдержками изъ сочиненш которыхъ столь обильно 
снабжена книга. Есть у автора и ц-Ьлый рядъ неточностей или недосказан- 
ныхъ, а потому и малопонятныхъ местъ. Неправильно, напримЪръ, утвер- 
ждеше, что механическое разрушеше горныхъ породъ «производится не не
посредственно водой, а тЪми твердыми частицами, которыя она несетъ съ собой» 
(стр. 20). Авторъ забываетъ, что и движупцяся массы воды сами по себе способны 
произвести значительную работу, такъ какъ обладаютъ громадной живой силой, 
а  твердыя частицы, несомыя водой, лишь увеличиваютъ эту разрушительную 
работу. Страннымъ кажется опредЪлеше авторомъ, что такое осадочныя породы. 
Слабо написана глава о пещерныхъ обитателяхъ. ЗдЪсь нельзя не отметить, между 
прочимъ, и злоупотреблеше авторомъ иностранными терминами, врядъ ли нуж
ными въ такого рода книгЪ; что можетъ, наприм-Ьръ, дать неуклюжШ терминъ 
«фотофобный» (боящШся света)?

Книга обильно иллюстрирована рисунками, въ большинстве, очень хорошими; 
приложенная вначале цветная картина — внутреннШ видъ Адельсбергскаго 
грота,— однако очень грубовата по исполнешю и совершенно не передаетъ ска- 
зочнаго вели колетя  этого дивнаго грота. ЦЪна книги, 1 руб. 25 коп., невелика,, 
но не дешева, принимая въ внимаше указанные выше недостатки книги.

В. Ю. Улъянинскш.

«П е д а г о г и ч е с к 1 й  С б о р н и к  ъ» з а  п я т ь д е с я т ъ  л 4 т ъ ,  
1864— 1914. И с т о р и ч е с к г й  о ч е р к ъ  И.  С. С и м о н о в а .  1914 г.

Среди исключительныхъ заботъ и тревогь, приковавшихъ все внимаше обще
ства къ кровавой летописи настоящихъ дней, мноия культурныя явлешя, имею
щая немаловажное значеше въ общественной жизни, проходятъ совсемъ почти 
неотмеченными. Къ такимъ явлешямъ следуетъ отнести и недавно исполнив
шееся пятидесятилетхе журнала «Педагогическш Сборникъ». Въ светлую зарю 
русской общественной и педагогической жизни, 1 октября 1864 года вышла въ 
светъ первая книжка «Педагогическаго Сборника»; въ течеше пятидесяти летъ,. 
изъ месяца въ месяцъ, она собирала въ себя цветы русской педагогической мысли 
и, разнося ихъ по лицу русской школы, «будила и тревожила» педагоговъ, тол
кала ихъ на новую работу, на улучшеше русской школы. Въ течеше этого полувека, 
создалась наша начальная школа, сформировалась средняя и высшая, если 
не въ действительности, то въ теорш и планахъ будущаго; за этотъ полувекь и 
та и другая пережили столько радостей и столько горя, — и журналъ не могь 
не отразить этой богатой идеями и собьтями исторш, если бы онъ даже и замы
кался въ узко-офищальную рамку органа того или другого ведомства. Какъ 
это ни странно, «Педагогичесшй Сборникъ», представляя изъ себя органъ Воен- 
наго министерства, не только не замыкался въ такую рамку, а наоборотъ, за все 
время своего существовашя, особенно же въ первыя десятилеэтя, являлся однимъ 
изъ наиболее передовыхъ органовъ русской педагогической мысли, объединив- 
шШ въ себе крупныя педагогичесшя силы, въ виду чего и самая истор!я журнала.
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представляетъ значительный интересъ. Выходъ изъ такого положешя — и совер
шенно правильный-—■ редакция «Педагог. Сборника» нашла въ томъ, что ко дню 
юбилея журнала издала кратый историческш очеркъ: «ПедагогическШ сборникъ 
за пятьдесятъ л-Ьтъ 1864— 1914 г.» (составленъ редакторомъ И. С. Симоновымъ). 
Въ этой небольшой брошюре довольно подробно излагается история возникно
вения ж урнала, живо переносящая насъ въ эпоху высокаго педагогическаго подъема 
шестидесятыхъ годовъ.

Возникши при ближайшемъ содействш и сочувствш военнаго министра 
Д. А. Милютина, журналъ создалъ и получилъ свою физюном1ю благодаря изв-Ьст- 
ному педагогу Н. X. Весселю, который сгруппировалъ вокругъ этого дела 
лучшихъ педагоговъ того времени. Въ немъ сотрудничали К. Д. Ушинсшй, 
Н. Ф. Бунаковъ, В. А. Евтушевскш, Н. Ф. Лесгафтъ, К. Н. Модзалевскш, 
К. К. Сентъ-Илеръ, Ф. Ф. Эрисманъ и др., поместившие въ ж урнале наибол-Ье 
капитальные свои труды, какъ, напр., «Главнейипя черты человЪческаго орга
низма въ приложенш къ искусству воспиташя (Ушинсшй), «Училищная гипена» 
(Эрисманъ). Чутко отзываясь на все новыя течешя въ области психологш и педа
гогики, «Педагог. Сборникъ» выполнялъ весьма важную роль посредника между 
западной педагогической жизнью и русской и очень широко и умело знакомилъ 
русскш педагогическш м1ръ съ передовыми идеями и системами западной педа- 
гогш; такъ, въ немъ появились впервые педагогичесше труды Бенеке, Гербарта, 
Ланге, Раумера, Спенсера, Шмида и др.

Въ 1882 году во глав* редакцш всталъ педагогъ А. Н. Острогорскш, ко
торый слЬдоваль завЪтамъ основоположниковъ русской школы, и «Педагогический 
Сборникъ» продолжалъ нести мисыю руководителя русской педагогической мысли, 
направляя ее къ идеямъ гуманности и научности въ деле воспиташя.

Съ 1907 года редакторство перешло къ И. С. Симонову, принимавшему иранЬе 
деятельное учаспе въ журнале. И доселе журналъ не замкнулся въ узко-спещаль- 
ную программу и попрежнему стремится служить широкимъ педагогическимъ 
интересамъ. Будемъ надеяться и желать, что «Педагогическш Сборникъ» и въ д. ль- 
нЬйшемъ сохранить зав%тъ блестящей эпохи возникновешя русской школы и 
продолжить ту ценную работу, которая ставила этотъ журналъ въ одну лишю 
съ лучшими педагогическими журналами.

Вс. Флеровъ.

П р и м е р н ы й  к а т а л о г ъ  у ч е н и ч е с к о й  б и б л 1 о т е к и  д л я  
н а ч а л ь н ы  х ъ  у ч и л и щ  ъ. Издаше Нижегородской дирекцш народныхъ 
училищъ. Н.-Новгородъ, 1915 г. Ц. 35 коп. съ пересылкою.

Книжка представляетъ собою результатъ работы особой комиссш изъ уча- 
щихъ городскихъ училищъ Нижняго-Новгорода. Комисшя эта въ целомъ ряде 
засЪданш пересмотрела присланные изъ разныхъ училищъ списки д’Ьтскихъ 
книгъ, распределила ихъ по отдЬламъ, сделала съ своей стороны дополнения и 
вывела оценку достоинства книгъ и ихъ читаемость детьми. Въ видахъ удсбства 
пользования каталогомъ, все книги, по числу отделенш въ школе, разгруппи
рованы на пять отделовъ, при чемъ въ особой графе указано, въ каких! еще 
отделешяхъ данная книга признается подходящею для чтешя. Книги, которыя, 
по мнЬшю комиссш, должны быть пршбретаемы въ первую очередь и дсг.жны 
составить основное ядро библютеки, отмечены буквой О: это те  книги, кетс.рыя 
по своему содержашю наиболее близки къ учебному курсу того или друге п- от- 
делеш я. Не меньшее значеше должна иметь расценка книгъ учащими, для чего
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отведена особая графа, гдЪ оценка отмечена въ видЬ трехъ балловъ (3, 4, 5). 
Книги оценены съ двухъ сторонъ: со стороны ихъ достоинства и ихъ читаемости 
детьми. Все это несомненно облегчаетъ трудъ и заботу каждаго, кому приходится 
работать надъ подборомъ книгъ для ученической библютеки. Несомненно также, 
близость учащихъ къ детямъ, знаше ихъ интересовъ и запросовъ, а съ другой 
стороны, невольная близость учащихъ къ детской книжке, опросы, беседы, руко
водительство чтетемъ — все это служить лучшимъ ручательствомъ ценности 
«Примернаго каталога», и мы искренно приветствуемъ появлеше его на книжномъ 
рынке. Заслуживаетъ онъ внимашя и какъ опытъ коллективной работы учи
тельской, объединившей въ себе массовый наблюдешя надъ детьми. Мы должны 
признать, что книги подобраны очень тщательно и съ большимъ понимашемъ 
дела, и за некоторыми исключешями, представляющими къ тому же спорный во
просъ, каталогъ нельзя не признать вполне удовлетворительнымъ. Къ сожалешю, 
ценность его въ значительной степени умаляется, вследств1е отсутств1я указанш 
какъ относительно процесса работы комиссш надъ составлешемъ его, такъ осо
бенно относительно техъ основашй, по которымъ присуждалась та или иная 
оценка книги. Чтобы знать, что эта работа не носитъ случайнаго характера, очень 
важно выяснить, кемъ, какимъ образомъ, на основашй чего составлялись те  списки 
книгъ, которые служили матергаломъ для работы комиссш, и въ какомъ коли
честве имелся этотъ матер1алъ въ ея распоряженш. Далее интересно знать, какъ 
производилась и самая работа въ комиссш: какъ разсматривались списки и самыя 
книги, какъ вырабатывалась оценка и т. д. Особенно умаляетъ значеше каталога, 
вернее сказать, его балльныхъ отметокъ, отсутств1е какихъ-либо указанШ на 
те основашя, по которымъ одна книга сочтена «лучшей» (баллъ 5), другая —  
хорошей (4), третья — средняго достоинства (3). Ведь каталогъ рекомендуетъ 
книгу, какъ лучшую, хорошую и т. д., и читатель въ праве спросить, что же, 
комисс1я считаетъ достоинствомъ книги. Быть можетъ, мы разойдемся въ самомъ 
принцитальномъ взгляде на это достоинство, и вся оценка комиссш потеряетъ 
значеше. Приходится принимать на веру, а это едва ли полезно въ деле выбора 
книги для детей. Во всякомъ случае изложеше основашй, принятыхъ комисмей 
для оценки книгъ, объяснило бы много такого въ этой оценке, что безъ нея не 
находитъ для себя оправданш или остается непонятнымъ. Такъ, для меня лично 
совершенно непонятно, почему Руссш я сказки Аеанасьева оценены 4, Народныя 
сказки Гримма — 5 (для младшаго отделешя!), Аленушкины сказки Мамина-Си- 
биряка—4, Сказка о Ц аре Салтане Пушкина—3, Сказка про кота Тихомирова—5, 
Красная шапочка Перро — 4, Разсказы и сказки Тулупова — 5 и т. д. Почему, 
напр., живые, прелестные разсказы М. Богданова признаны лишь хорошими, 
а надуманные, намученные Лукаш евичъ—-лучшими 5. Еще менее поддается 
уразум етю  оценка произведешй нашихъ классиковъ, и какъ-то странно видеть 
таш я соседства: А. Пушкина, Избранный сочинешя — 4 (стр. 11), Гоголь,
Тарасъ Бульба — 4 (а рядомъ: Гринвудъ — 5), Григоровичъ, Светлое Христово 
Воскресеше— 4, Д иккенсъ— 4, Пушкинъ, Барышня-крестьянка — 4, Тур- 
геневъ, Бирюкъ — 4, Бежинъ лугъ — 4 и т . д .  Думается, таше литературные 
великаны не нуждаются въ нашей оценке... Не выяснено также значеше отме
токъ читаемости: какой коэффишентъ здесь учитывался при выставленш бал
ловъ 5, 4, 3. Надеемся, что эта сторона будетъ принята во внимаше при по- 
следующихъ издашяхъ Нижегородской дирзкцш, къ которымъ нельзя не от
нестись съ сочувств1емъ. Особенно приветствуема въ этомъ деле должна быть 
самая работа учащихъ: опросы, наблюдешя, составлеше списковъ, обсуждеше
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достоинствъ и т. д. —■ все это приближаетъ учителей къ датской психике и къ 
датской книжке и заражаетъ ихъ детскими интересами, а вместе съ т-кмъ и 
сближаетъ учителей между собой на почве педагогической работы.

Вс. Флеровъ.

— Министерство Народнаго Просвещешя признало соотвЪтственнымъ обра
тить внимаше на издаше А. П. Нечаева, подъ заглавхями: 1) «Тетрадь для са-
мостоятельныхъ работъ по географш. Курсъ географш Европы (Петроградъ. 
1914, стр. 62. Ц. 35 коп.)» и 2) То жз. «Курсъ географш Россш (Петроградъ. 
1914, стр. 63. Ц. 35 коп.)», въ видахъ употрзблешя ихъ, наравне съ двумя дру
гими тетрадями того же автора, рекомендованными циркуляромъ отъ 16 т л я  
1914 г ., за № 36132 (цирк, учебно-окружнаго управлешя отъ 12-го августа того же 
года, за № 29618), въ качестве необязательнаго пособ1я при изучеши географш 
въ среднихъ учебныхъ заведешяхъ и высшихъ начальныхъ училищахъ.

— Книга 1-я и 2-я издаваемаго подъ редакщей С. И. Гинтовта и И. Н. Бо
роздина журнала «Экскурсюнный ВЬстникъ» за 1914 г. — признаны п о д л е 
ж а щ и м и  в к л ю ч е я 1 ю  въ списокъ книгь, заслуживающихъ внимашя 
при пополнены ученическихъ, старшаго возраста, библютекъ среднихъ учеб
ныхъ заведенШ.

—  Книги: 1) Коротневъ Н. И., Ж у к и .  Практическое руководство къ науч
ному собрашю и воспиташю жуковъ и составлешю коллекцШ (Среди природы. 
Руководство для экскурсш и практическихъ занятш по естествознашю. Книг-во 
т-ва И. Д. Сытина. Отделъ средней школы). М. 1914. Стр. 176+4 табл. Ц. 35 коп. 
2) Воронковъ, Н. В., По п р е с н ы  мъ  в о д а м ъ  (Фауна пресныхъ водъ). Руко
водство къ экскуретямъ (Срзди природы. Руководство для экскурмй и практи
ческихъ занятш по естествознашю. Книгоиздательство т-ва И. Д. Сытина. Отделъ 
средней школы). М. 1914. Стран. 97. Ц. 50 коп. 3) Огневъ, С. И., Ж и з н ь  
л е с а .  Пособ1е для экскурсш въ средне-русскомъ лесу, (Среди природы. Руко
водство для экскурсш и практическихъ занятш по естествознашю. Книгоиз-во 
т-ва И. Д. Сытина. Отделъ средней школы). М. 1914. Стр. 156. Ц. 75 коп. , — 
признаны заслуживающими внимашя при пополненш ученическихъ библютекъ 
среднихъ учебныхъ заведенШ и допущены въ ученичесюя библютеки низшихъ 
учебныхъ заведенш.

— Министерство Народнаго Просвещешя, по разсмотреншвъУченомъ Комитете 
книги: «Павловъ, А. П., проф. Г е о л о г и ч е с к 1 й  о ч е р к ъ  о к р е с т н о с т е й  
М о с к в ы .  Пособ1е для экскурсш. Съ 63 рисунками. Второе, дополненное из
даше (Среди природы. Руководство для экскурсш и практическихъ занятш  по 
естествознашю Кн-во Т-ва И. Д. Сытина. Отделъ средней школы). М. 1914 г. 
Стр. 111. Ц. 50 коп.», признало таковую заслуживающей внимашя при попол
ненш ученическихъ библютекъ среднихъ учебныхъ заведенш гор. Москвы.

— Министерство Нар. Проев, признало соответственнымъ обратить внимаше 
на книгу доктора медицины И. В. Шварца, подъ заглав1емъ: «Первая помощь 
въ несчастныхъ случаяхъ до п р и б ь тя  врача», въ видахъ прюбретешя ея въ би
блютеки учебныхъ заведешй Министерства, а равно въ безплатныя народныя 
читальни и библютеки. Складъ издашя находится въ Петрограде, въ Общине 
Св. Евгеши (Старорусская, 3), цена книги 60 коп.


