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О ПРЕПОДАВАШИ ИСТОПИ.

Для начинающаго учителя однимъ изъ главныхъ вопросовъ 
является установлеше отношенш къ классу.

Психолопя учащихся — еще мало изсл-Ьдованное поле... Мы 
знаемь, что интересъ учащихся къ предмету — определяется не 
столько содержашемъ этого предмета, сколько л и ч н о с т ь ю  учи
теля. Личность учителя и его отношеше къ д^лу отражаются 
на ученикахъ бол%е, ч-Ьмъ мы думаемъ. Ученики очень строги 
къ нравственному и умственному облику учителя. Учитель долженъ 
быть подвижникомъ, долженъ постоянно следить за собой, бо
роться съ своими недостатками, стремиться къ воплощ ент въ своей 
деятельности идеальнаго.

Учитель долженъ установить съ учениками с е р д е ч н ы я  о т 
н о ш е н  i я. Это легко, если ученики будутъ чувствовать пользу, 
приносимую нами, и если мы откажемся отъ всякихъ угрозъ и насилщ 
по отношен1ю къ нимъ, а просто будемъ помогать имъ разбираться 
въ вопросахъ жизни и станемъ ближе къ ихъ духовной личности. 
Отсюда вытекаетъ взаимное понимаше и сердечныя отношешя. Б е з ъ 
с е р д е ч н ы  х ъ  о т н о ш е н ! й  и б е з ъ  д о в t  р i я — н - Ь т ъ  
ш к о л ы .

Много труда надо положить при современномъ состоянш школь- 
наго д%ла преподавашя исторш. Во-первыхъ, у н а с ъ  д о с е л Ъ  
н - Ь т ъ  о б р а з ц о в а г о  у ч е б н и к а  H C T o p i n  для низшей 
и для средней школы, хорошо, практически проработаннаго.

Мы встрЪчаемъ объемистые учебники, содержание въ себЪ массу 
конкретныхъ подробностей, хронологичесюя даты. Эти учебники 
полны именами, описашями, анекдотами, характеристиками. Они, 
въ своемъ стремленш какъ можно полнее набить голову учащагося, 
прюбр-Ьтаютъ характеръ с п р а в о ч н а г о  п о с о б 1 я  о многихъ 
частностяхъ усвоеше которыхъ невозможно *).

Встречаются учебники, зам-Ьняюцце к н и г у  д л я  ч т е  Hi  я , 
учебники съ выписками изъ ученыхъ сочиненш, изъ университет- 
скихъ лекщй, изъ историческихъ романовъ и, наконецъ, изъ источ- 
никовъ.

Эти учебники стремятся быть в с е о б ъ е м л ю щ и м и .  Заменяя 
собой преподавателя и учебное noco6ie, они — мало пригодны для

х) Наша молодежь обучается сравнивать Пелопоннесскую войну со второй 
Пунической, воспроизводить ходъ мыслей въ произведетяхъ Лессинга и Платона, 
но для понимашя и переработки политическихъ, нравственныхъ, эстетическихъ 
и научныхъ ценностей р о д н о й  исторш ей не оказывается сод-Ъйств1я.

Педагогии. ВЪстн. М. Уч. Окр.
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школы, и отъ нихъ приходится отказываться, такъ какъ они стЪс- 
няютъ свободу преподавашя.

Не будемъ разбирать другой видъ учебниковъ, «безстыдныхъ въ 
смысл-Ь научной идеи».

Недавно стали появляться на школьномъ рынк-fe учебники, им-Ью- 
ujie целью дать учащимся рядъ картинъ и конкретныхъ образовъ 
и натолкнуть его умъ на гЬ или друпе выводы, не формулированные 
въ руководстве. Необходимымъ требовашемъ здесь является рельеф
ность изображешя разныхъ сторонъ жизни.

Но и эти учебники не удовлетворяют современнымъ требовашямъ 
педагогики. П р и  н о р м а л ь н ы  х ъ  у с л о в 1 я х ъ  р о л ь  
у ч е б н и к а  в ъ  к л а с с а  д о л ж н а  б ы т ь  м и н и м а л ь 
н о й .  Е с л и  у ч и т е л ь  с о о б щ а е т ъ  у ч е н и к а м ъ  
т о т ъ  ж е  м а т е р 1 а л ъ ,  к о т о р ы й  е с т ь  в ъ  у ч е б 
н и к  -Ь, э т и м ъ  с а м ы м ъ  о н ъ  п р и з н а е т с я  и м ъ  в ъ  
с в о е м ъ  и з л и ш е с т в ^ ;  е с л и  о н ъ  т о л ь к о  п о п о л -  
н я е т ъ  у ч е б н и к ъ ,  е г о  р о л ь  в ъ  ш к о л е  с в о д и т с я  
к ъ н у л ю .

Задача класснаго преподавашя состоитъ въ томъ, чтобы возбу
дить умственную самодеятельность учениковъ и дать имъ возмож
ность с а м и м ъ дойти до изв-Ъстныхъ историческихъ обобщенш.

Цель учебника — дать ученикамъ сжатое и ясное целое, дать имъ 
изложеше общихъ выводовъ и хорошо подобранные конкретные 
факты для иллюстрацш общихъ тезисовъ урока.

Въ учебнике должно быть только то, что необходимо закрепить 
въ памяти учащагося. ,

Образы и картины, которыми наполнены учебники, не подлежать 
усвоент памятью, какъ матерianb для выводовъ; а последнихъ 
въучебник-Ь и н-Ьтъ. Какъ умело ни были бы подобраны конкретныя 
данныя, они недостаточны. Въ школьномъ преподаванш должно 
итти о т ъ  ч а с т н а г о  к ъ  о б щ е м у .  Общее должно быть фор
мулировано и закреплено въ памяти конспектомъ урока (продикто- 
ваннымъ или записаннымъ на доске) или печатнымъ текстомъ.

Поэтому идеальнымъ типомъ учебника должно быть к о н с п е к 
т и в н о е ,  с ж а т о е  р у к о в о д с т в о ,  г д % б ы  о б щ {  я 
и д е и  и з а к о н ы  и с т о р  i и с о п р о в о ж д а л и с ь  м и н и -  
м а л ь н ы м ъ к о л и ч е с т в о м ъ к р а т к о - н а м ' Ь ч е н н ы х ъ  
к о н к р е т н ы х ъ  ф а к т о в  ъ.

Историчесшя обобщешя и выводы должны быть тесно связаны 
съ матер1аломъ учебника, а не даваться отдельно и помимо сообщае- 
мыхъ въ учебник^ фактовъ.
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Ученики должны с а м и  участвовать въ полученш обобщенш и 
выводовъ. Преподаваше должно вестись на основанш строгаго плана 
и экономш. Во многихъ учебникахъ дается лишнее для изучешя, 
но нЪтъ необходимаго.

Въ «хрестоматш», составляющей необходимое пополнеше учебника, 
долженъ быть налицо весь матер1алъ, необходимый для выводовъ 
и обобщенш, нам"Ьченныхъ по строго обдуманному плану. Ученики 
должны сами подъ наблюдешемъ учителя дкпать эти выводы и обоб
щения на основанш хорошо изученнаго матер1ала.

Но этого еще мало. Надо использовать и вн-Ьклассныя занят1я 
учениковъ, ихъ каникулярное время. Надо устроить такъ, чтобы 
каждый ученикъ им^лъ возможность заняться той частью курса 
(данной четверти), какая его интересуетъ, и дать отчетъ объ этомъ 
преподавателю и классу. Это столько же въ интересахъ учащихся, 
сколько и въ интересахъ школы.

Расширяя и углубляя свои познашя, ученикъ расширяетъ свое 
MiponoHHMaHie. «Секреть хорошей памяти» заключается въ образова
л и  съ каждымъ фактомъ какъ можно больше самыхъ разнообраз- 
ныхъ ассощацш.

Кром% того, истор1я должна помочь учащемуся выработать ум-в
ше связно излагать свои мысли и справляться съ разнообразнымъ 
и сложнымъ матер1аломъ. Въ каждой четверти ученикъ для внЪ- 
классныхъ занятш долженъ выбрать то, что ему болЪе нравится 
(темы даетъ преподаватель или ихъ выбираетъ ученикъ самъ, съ со- 
гл а а я  преподавателя)*).

Весь классъ делится на группы по количеству темъ. Въ эти группы 
учаицеся записываются по желашю и могутъ переходить изъ одной 
въ другую. Каждая группа выбираетъ себ-Ь зав^дующаго, роль ко- 
тораго состоитъ въ посредничеств^. съ преподавателемъ, отысканш 
и распредЬлеши пособш, указанныхъ преподавателемъ, назначенш 
времени для приготовлешя дома реферата.

Преподаватель, дЪлая резюме доклада, въ то же время следить 
за планомерностью и последовательностью дебатовъ, резюмируетъ 
возражешя оппонентовъ, указываетъ на заблуждешя и неточности, 
отгЪняетъ слабо обработанный м-Ьста.

Главное внимаше обращается имъ не на форму, а на логичность 
мысли. Пусть онъ создаетъ такую атмосферу въ класс-fe, чтобы горяч
ность дебатовъ не вела бы къ некорректности. Пусть онъ внушить

а) Хорошимъ пособ1емъ могутъ служить «Программы чтенш для самообра
зования», IV изд. Комкссш при Учеб. Отд. О. Р. Т. 3. (Москва).
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ученикамъ уважеше къ чужимъ мнешямъ. Дебаты должны напра
вляться на главную, основную, мысль разбираемаго вопроса. Пусть 
все будетъ способствовать научному, серьезному характеру пренш.

У учащагося является чувство ответственности передъ классомъ. 
Ясное, толковое изложеше вызываетъ въ классе интересъ. Чувство 
интереса отъ хорошаго доклада проникаетъ часто всего докладчика и 
передается классу. Наша молодежь непосредственная и отзывчивая, 
часто въ изложеше вкладываетъ столько чувства и старашя, что 
получаешь полное эстетическое наслаждеше.

Вместе съ этимъ ученики должны быть привлечены къ составле- 
шю ш к о л ь н а г о  и с т о р и ч е с к а г о  м у з е я 1). Прежде всего 
въ этотъ музей должны войти местныя древности. Учебныя заведе- 
шя разныхъ городовъ могли бы обмениваться своими коллекщями 
или, напр., сделанными учащимися фотографическими снимками 
съ древнихъ памятниковъ 2). Тогда только можетъ какъ следуетъ 
пойти изучеше местныхъ древностей и могутъ быть осуществлены 
так!я предпр1ят!я, какъ издаше альбомовъ древностей, археологиче- 
скихъ и нумизматическихъ картинъ. Въ Россш до сихъ поръ еще не 
изучены и не собраны памятники каменнаго века, медно-бронзовой 
культуры, памятники железнаго века, скиео-сарматской эпохи. У насъ 
много остатковъ эпохи переселешя народовъ въ виде готскихъ па
мятниковъ. Прекрасно представлена славянская и славяно-русская 
эпоха. Въ такомъ изученш кроется мало еще изведанный богатейшш 
ксточникь для роста умственной и нравственной силы. Нужно только, 
чтобы организовано это было особенно серьезно и широко. Учителя, 
изучая памятники прошлаго, прюбретутъ прекрасное opyflie, чтобы 
питать въ ученикахъ благородный жаръ развит1я духовности отъ 
непосредственнаго соприкосновешя съ вечно живымъ объектомъ по- 
знашя.

Ученики могли бы по образцу Западной Европы составить обще
ство охраны памятниковъ. На нашихъ глазахъ, въ Кубанской области, 
исчезла за 5—6 летъ масса кургановъ вследстае распашки; еще 
более ихъ разграблено. Существуютъ целыя организацш грабите
лей кургановъ. Пропадаютъ, переливаются или продаются за гра
ницу безценные памятники древнейшаго перюда. Это въ связи 
съ изучешемъ исторш по письменнымъ памятникамъ принесло бы 
большую пользу самимъ учащимся. При этомъ друпе предметы, 
напр. географ1я, должны разсматриваться, какъ учебно-вспомога

1) Зд^сь пригодится и р и с о в а н 1 е ,  которое тЬсно должно быть связано 
еъ HCTopieft.

2) Не забудемъ и стереоскоповъ и волшебнаго фонаря.
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тельными по отношешю къ и с т о р i и, будучи тесно связаны 
съ последней.

Принципъ наглядности преподавашя долженъ быть достигаемъ 
всеми возможными для педагога средствами *). При организацш 
этихъ занятш ученикъ выходить изъ школы съ опредЪленнымъ 
запасомъ знанш, а главное, съ ум-Ьньемъ найти книгу и литературу 
вопроса. Онъ сум-Ьетъ с а м ъ приступить къ изученш того или 
другого вопроса. У него будетъ ясное понимаше схемы и хода 
исторш. Наконецъ, эти работы подготовятъ его къ пониманш окру
жающей жизни. Изъ такихъ уроковъ ученикъ вынесетъ знакомство 
съ тЬми элементами, изъ которыхъ складывается жизнь человече
ства: съ характеромъ учрежденш, классификацией общественныхъ 
и экономическихъ группъ, взаимоотношешемъ нацш, характеромъ 
релипозныхъ верованш и т. д. Истор1я даетъ ему таю я сведЬшя 
о человеке и человечности, кашя естествознание даетъ объ окру- 
жающемъ Mipe. Она вызоветъ въ немъ сознательное отношеше 
къ изучаемому предмету.

Школа должна давать не только знаше, но и интересъ. Знаше 
можетъ исчезнуть, интересъ же сделается потребностью души. По
нимаемая такъ истор1я получаетъ значеше в о с п и т а т е л ь н а г о  
ф а к т о р а .  Повторяемъ, при такой работе не надо возбуждать и 
поддерживать активнаго внимашя, такъ какъ ею вырабатывается 
привычка къ серьезному труду. Гримаса, которую строитъ изъ-за 
двери шалунъ, мышь, пробежавшая по полу, звонки едущаго трам
вая, птица, летящая около окна , — не будутъ соперниками учи
теля, съ которыми придется ему бороться за внимаше учащихся.

С. Фарфоровск:й.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
тек
и М

ГУ
 им
ен
и А

.А
.Ку
ле
шо
ва




