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МЕТОДИ КА  И ПРАКТИКА ПРЕПОДАВАШЯ.
(Изъ журналовъ, газетъ и книгъ.)

Задачи элементарнаго преподавашя иетор!и.

Въ начальной школ-Ь батальный элементъ въ учебномъ матер^алЪ по исторш 
занимаетъ доминирующее положеше, благодаря программамъ, которыя ставятъ 
ц-Ьлью преиодавашя исторш въ начальной школ^ узы й патрютизмъ. Война не 
должна быть, конечно, совсЬмъ исключена изъ курса: нельзя закрывать глаза 
д-Ътей на действительность, съ которой имъ придется столкнуться б ъ  жизни. 
Но необходимо внушить в-Ърный взглядъ на войну. «Желательно знакомство съ вой
нами, вызванными патрютизмомъ всего народа. Такая война будетъ понятна 
д%тямъ и повлгяетъ на нихъ въ нравственномъ отношении: войны русскихъ съ та
тарами, Великая съверная война 1612 г. и Отечественная война 1812 г. Необхо
димо, разумЬется, указать на ихъ значение въ развитш народа. И о войнахъ можно 
говорить въ исторической перспектиЕ-Ь, выясняя ту мысль, что и въ «ратномъ 
дЬл-Ь» жизнь человеческая усложнялась и совершенствовалась. «Изобразите 
маршрутъ войска московскаго князя XIV в^ка, опишите, сколько неудобствъ 
и препятствш ожидало тогда войско, если оно решалось на длинный переходъ; 
сравните время и услов1я такого перехода съ мобилизащей войска нашего вре
мени — и вы достигнете, что ученики ярко представятъ себе всю тягость ратной 
службы той эпохи» (Улановъ). Въ настоящее время часто выд-Ьляютъ войну,
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какъ что-то оторванное отъ совокупности вс-Ьхъ иоторическихъ явлешй и собыпй. 
Войны и события выстраиваются въ однообразный рядъ пораженш и победъ, 
где царитъ случай или доблесть отдЬльныхъ лицъ. Такое излож ете ни въ коемъ 
случае не можетъ привить ученику идею развит1я общественной жизни, а лишь 
внушаетъ въру въ случайность. Изучеше хронолоии иоторическихъ со быт Ш 
сводится къ механическому запоминатю. У детей конкретное представлеше 
о времени едва ли можетъ итти дальше ста л'Ьтъ. Хронолопя въ курсе начальной 
школы должна быть редкими вехами, отмечающими выпуклыя части пройденнаго 
народомъ пути. Лучше бы вести хронолопю не отъ P. X., а отъ нашего времени. 
Ученикъ мен-Ье сознательно усвоитъ время царствовашя Михаила Романова 
зъ  цифрахъ 1613— 1645, ч-Ьмъ указаше, что Михаилъ Романовъ царствовалъ 
300 л-Ьтъ назадъ.

Следующш крупный недостатокъ у современнаго элементарнаго курса исто- 
pin э то — обил;е фактическаго матер!ала, сообщаемаго дЪтямъ. Преподаваше 
исторш въ начальной школе сводилось къ копированш преподавания исторш 
въ средней школе. Обычный типъ учебника по исторш въ начальной школе — 
сокращенный и обезцвеченный гимназический учебникъ... При преподавании 
исторш въ начальныхъ школахъ, главнымъ образомъ, им-Ьютъ въ виду объясни
тельное ч тете. При этомъ «необходимо учителю убедиться, что слова, произно- 
симыя имъ или учениками въ классе, точно соотв-Ьтствуютъ понят1ямъ, возникаю- 
щимъ при этомъ въ сознаши учащихся: вЪдь нередко ученики, произнося слова, 
слышанныя ими отъ учителя или позаимствсванныя изъ кнкгъ, вкладываютъ 
въ нихъ совершенно несоответствующее содержание» (Гуревичъ). «На урокахъ 
необходимо избегать всякой неясности, ч-Ьмъ грЪшатъ все школы отъ низшей 
до высшей. Важно дать д-Ьтямъ впечатлите, что они им-Ьютъ дело какъ бы съ жи
выми людьми, имеющими свои достоинства и недостатки. Д-Ьти могутъ извлечь 
изъ урока исторш только то, что они сами запомнили бы, если бы были свиде
телями тЪхъ фактовъ, о которыхъ имъ разсказываютъ» (Лависсъ). Предметомъ 
разсказа должно быть Дойств1е, а не описаше. Живость датской природы требуетъ 
живого, нагляднаго характера въ преподаванш. Въ форме 6ы т о е о й  повседнев
ности можно изобразить не одинъ только культурный бытъ, но и общественную, 
экономическую, политическую и международную жизнь въ ея образныхъ проявле- 
ш яхъ (Улановъ). «Такъ, замысловатую идею народовластия можно легко сообщить 
дЬтямъ въ живомъ драматическомъ разсказЪ сельскаго схода, в-Ьча, земскаго 
собора, Государственной Думы въ моменты ихъ типичныхъ проявлений. Князь 
и вече, царь и земсшй соборъ во время ихъ совм-Ьстныхъ занятш — наилучшШ 
образъ сравнешя единоличной власти съ народовласпемъ. Не вдаваясь въ юри- 

• дичестя тонкости вы яснетя идеи центральной и местной власти, идеи контроля, 
законности и произвола (воеводское управлете), наглядно нарисовать въ драмати
ческой форме одинъ день воеводскаго управлешя или представлешя скомороховъ, 
разыгрывавшихъ сцены въ духе воеводскихъ злоупотребленш» (Улановъ). Въ та- 
комъ положенш найдется поводъ къ более научному историческому истолкован!го. 
(Улановъ). Путемъ подобныхъ сравненш и сопоставленШ легко будетъ дать де- 
тямъ школьнаго возраста яркое, представление объ идее развиия известной сто
роны жизни. Напримеръ, жилище первобытнаго человека, русскихъ славянъ, 
ихъ терема и избы, современныя жилища въ городе и деревне. То же съ истор1ей 
оруж1я, одежды, хозяйства, истреблешя людей другъ другомъ и т. д... Важно, 
чтобы ученикъ отвечалъ по намеченнымъ рубрикамъ, а не безсистемно, какъ 
вспомнится. Следуетъ разнообразить преподавание применением» экзаменащон-
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ныхъ вопросовъ, которые при повторенш самостоятельно задаются учениками 
своимъ товарищамъ. Желательно, чтобы преподаватель, кроме бесЬдъ, носящихъ 
повторительный характеръ, въ живой беседе, путемъ назодящихъ вопросовъ 
(катехизащя) приводилъ учащихся къ раскрьтю  новыхъ истинъ. Напримеръ, 
после знакомства учениковъ со Смутнымъ временемъ, пользуясь фактами, пусть 
они комбинируютъ ихъ въ иной связи — пусть подбираютъ ихъ для р е ш е т я  
того или иного вопроса. Вопросы эти должны быть посильны для детей. Они 
во всякомъ случай заставятъ ихъ думать и сознательно пользоваться знакомыми 
имъ данными. Пусть отвЪтятъ они безъ помощи учителя, напримеръ, на так1е 
вопросы: «Сколько было самозванцевъ и как1е? Кто имъ помогалъ? Кого хот-Ьлъ 
выбрать народъ сначала? Кого потомъ? Почему народъ нам-Ьчалъ того или дру
гого избранника»? (Гуревичъ). Постоянное и деятельное участие учениковъ въ раз
работке историческаго M a T e p ia n a  является необходимымъ услов^емъ целесообразно 
поставленнаго преподавашя исторш. На ряду съ беседою и разсказомъ учителя 
долженъ иметь место и коротшй разсказъ самихъ детей. Это даетъ удовлетворение 
ребенку, который чувствуетъ, что онъ выступаешь действующимъ, а не пассив- 
нымъ лицомъ.

Необходимо пр1учать къ домашнему чтешю историческихъ книгъ. Ж ела
тельно, чтобы это чтеше шло параллельно съ курсомъ, расширяя кругозоръ уча
щихся. Домашнее чтеше поощряется темъ, что ученикъ можетъ разсказывать 
на урокахъ, въ виде иллюстрацш къ данному вопросу, прочитанную имъ дома 
статью.

На урокахъ исторш должно пользоваться легендой, былинами, песнями, 
вообще художественными произведениями. Они скорее, чемъ что-либо, могутъ 
привлечь внимаше и интересъ детей къ прошлому, такъ какъ м1росозерцаше 
народовъ въ ихъ младенчестве понятно и близко детямъ по духу. Напримеръ, 
богатый матер1алъ при изученш борьбы со степью можно черпать изъ былинъ 
и песенъ, изображающихъ эту борьбу. Для достижешя наглядности и образности 
изложешя материала въ классе, класснаго чтешя и рекомендацш подходящихъ 
книгъ, между которыми заслуживаютъ большого внимашя историчесше романы, 
располагаетъ еще и другими подсобными средствами. Сюда относятся иллюстрацш 
и картины, составлеше детьми альбомовъ путемъ вырезывашя изъ иллюстриро- 
ванныхъ издашй и наклейки въ особыхъ тетрадяхъ картинъ историческаго содер- 
жаш я, световыя картины, демонстрироваше археологическихъ памятниковъ 
съ воспроизведешемъ ихъ внешности самими учащимися (зарисовываше, лепка, 
изготовление моделей), живыя картины, организованныя при участш детей, 
посещеше театра при постановке историческихъ пьесъ и экскурсш въ местности, 
богатыя памятниками старины. Цель живыхъ картинъ и детскихъ представлений 
на историчесюе сюжеты — пополнить историческое образоваше детей. Эти пред- 
ставлешя должны ближе соответствовать и эпохе, и художественной истори
ческой правде, они содействуютъ свободе творчества и развитш  воображешя 
напримеръ, Иванъ III и свержеше татарскаго ига, Смутное время (сцены изъ 
Бориса Годунова и Ал. Толстого) и т. д.

Очень полезно применение графическихъ пр'1емовъ въ изображенш истори
ческихъ явленш. Напримеръ, изображение родовой организацш племени или 
переходъ отъ удельнаго перюда къ единовластию.

Изъ наглядныхъ пособш укажемъ здесь альбомъ въ изданш Думнова 
и картины по русской исторш въ изданш Гроссмана и Кнебеля подъ редакцией 
Киязькова. Историческую карту до сихъ поръ, къ сожалешю, очень редко можно
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встр-кгить въ начальной школЬ, и въ крайнемъ случа-Ь, чтобы наглядно предста
вить д-Ьтямъ ростъ территорш даннаго государства, можно рисовать д1аграммы, 
наприм-Ьръ, ростъ московскаго государства. Изъ книгь для домашняго истори- 
ческаго чтешя можно рекомендовать ученикамъ:

1) Издаше «Книжка за книжкой» (очерки по первобытной культур-Ь и по рус
ской исторш. Доступны д-Ътямъ и по содержашю и по ц-Ьн-Ь). 2) П е т р у ш е в -  
с к i й, «Истор1я до Петра». 3) Книжки К н я з ь к о в  а.  4 ) А в е н а р 1 у с ъ  
«Книга былинъ». 5) Ф у р м а н ъ  «СаардамскШ плотникъ» и др. Конечно, этотъ 
списокъ книгъ очень неполный.

(Изъ ст. Лебедевой — «Рус. Шк.», 1914, № 12.)

Ноеобш для занятш съ VIII классомъ женскихъ гимназш по русскому языку.

Для учителя мы рекомендовали бы сл-Ъдуюцця пособ1я: А. И. С о б о л е в -  
с к i й, «Лекцш по исторш русскаго языка» и «Древне-церковно-славянсюй языкъ. 
Фонетика»; А. А. Ш а х м а т о в ъ, «Русскш языкъ» (статья въ энциклопедиче- 
скомь словар-fe Брокгауза и Ефрона) и «Очеркъ современнаго русскаго литератур
ного языка» (изд. студенческаго издательскаго комитета при историко-филологи- 
ческомъ факультет-Ь Петроградскаго универс.); В. А. Б о г о р о д и ц к 1 й ,  «Общш 
курсъ русской грамматики»и «Лекцш по общему языков-Ьд-Ьшю»; Е. 0 .  Б  у д д е, 
«Русскш языкъ»; Д. Н. У ш а к о в ъ ,  «Краткое введете въ науку о язык-fc» и 
«Русское правописание»; С. М. К у л ь б а к и н ъ ,  «Древне-церковно-славянсшй 
языкъ»; А. И. Т  о м с о н ъ, «Общее языков-Ьд^те»; В. И. Ч е р н  ы ш е в ъ ,  «За
коны и правила русскаго произноШешя», «Русское ударете. Пособ1е къ его изу- 
чешю и употреблешю» и «Правильность и чистота русской р-Ьчи. Опытъ русской 
стилистической грамматики»; Н. М. К а р и н с к i й, «О преподаванш русскаго 
языка въ VIII и педагогическихъ классахъ женскихъ гимназш и институтовъ» 
(приложение къ его же «Исторической хрестоматш по древне-церковно-славян- 
скому и русскому языкамъ»).

Спец1альныхъ руководствъ для учащихся въ VIII классЬ пока еще н^тъ. 
Прекраснымъ пособ1емъ при изученш исторш русскаго языка и диалектологии 
можетъ служить недавно вышедшая «Историческая хрестоматия по древне-цер- 
ковно-славянскому и русскому языкамъ», проф. Н. М.  К а р и н с к а г о .  Въ бро- 
шюр^, приложенной къ Хрестоматш, учитель найдетъ и опытъ программы курса 
и рядъ методическихъ указаюй.

(Изъ ст. проф. Н. Кульмана.— жур. «Ср. Шк.)

6*

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




