
Г. Д. Я с и  н с к  i й.—  Ч т е  н i е к н и г ъ .  Р ^ ч ь ,  п р о и з н е с е н н а я  
н а  г о д и ч н о м ъ  а к т е  в ъ Х а р б и н с к и х ъ  к о м м е р ч е с к и х ъ  
у ч и л и щ а х  ъ. Издаше Манчжурскаго Педагогичеекаго Общества. Харбинъ. 
1913 г.

Л . П. Н и к о л а е в ъ. —  О п ы т ъ  р а с п р е д е л е н и я  м а т е р 1 а л а  
д л я  в н 4 к л а с с н а г о  ч т е н i я у ч е н и к о в ъ  V— V I П к л а с с о в  ъ 
г и м н а з 1 и .  Петр-дъ. 1914 г.

Вопросъ о внеклассномъ чтенш учащихся —  одинъ изъ очень важныхъ въ 
жизни средне-учебныхъ заведенш. Въ былое время школа попросту устраняла 
этотъ вопросъ изъ своего вЬд-Ьшя, и получалось очень печальное явлеше: школа 
сама не удовлетворяла духовныхъ запросовъ учащихся и оставляла посл-Ьднихъ 
совершенно безъ руководства въ весьма важномъ деле чтешя. И выходило такъ, 
что многие учащ1еся читали очень мало, друНе, наоборотъ, очень много, но и 
т-Ь и flpyrie читали, большею частью, безсистемно и непродуктивно. Въ педаго
гической литературе уже давно появились попытки такъ или иначе упорядочить 
чтеше и помочь дЬтямъ и учащейся молодежи извлекать изъ книгъ действительную 
пользу. За последнее время и министерство народнаго просвещешя обратило 
свое внимаше на вопросъ о постановке внЪкласснаго чтешя въ среднихъ учеб- 
ныхъ заведешяхъ. Какъ это д-Ьло будетъ развиваться дальше подъ непосредствен
ной опекой министерства, покажетъ будущее. Но во всякомъ случай слЪдуетъ 
приветствовать вс-Ьхъ т^хъ, кто желаетъ помочь своими указашями нашей школе 
въ д^ле урегулировашя внекласснаго чтешя. Две брошюры, заглав1я которыхъ 
выписаны выше, могутъ быть полезны въ этомъ отношенш.

Г. Ясинскш выясняетъ въ своей брошюре характерныя особенности активнаго 
и пассивнаго чтешя, приводя, между прочимъ, слова Паульсона: «Поспешное, 
бездельное проглатываше книгъ не ведетъ ни къ чему: отъ него ничего не оста
нется, кроме смутныхъ обрывковъ, разслабленной памяти и сознашя своей не
способности къ духовной самостоятельности». Говоря далее объ усвоении чита- 
телемъ переживанш автора и разделяя последшя на три вида —  эмощальныя, 
интеллектуальныя и волевыя, г. Ясинскш довольно резко нападаетъ на беллетри
стику и, въ частности, на романъ, видя въ предпочтенш беллетристики другому 
чтенш «исключительное культивироваше чувства безъ всякаго противовеса эле- 
ментовъ воли и особенно интеллекта». Въ связи съ этимъ г. Ясинскш «горячо 
протестуетъ противъ преобладашя беллетристическаго отдела въ ученическихъ 
библютекахъ». «Пусть педагоги внесуть въ чуткую юношескую душу, —  говорить 
онъ, — сознаше важности определеннаго теоретическаго взгляда на чтеше. Необ
ходимо раскрыть самообманъ учащихся, что последше делаютъ серьезное дело.
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ногда читаютъ романы, повЪсти и другая беллётристичесмя произведешя обычнымъ 
любительскимъ путемъ, и доказать имъ, что такое чтеше беллетристики есть 
простое развлечеше, при злоупотребленш которымъ нашей личности наносится 
серьезный ущербъ,ущербъ волевой сторон^ нашего характера». Далеко не со всЬмъ, 
конечно, можно согласиться въ приведенныхъ выдержкахъ изъ брошюръ г. Ясин- 
скаго. БполнЪ правильно обрушивается онъ на «обычный любительсшй путь», 
для котораго характерны отсутств1е серьезнаго выбора въ чтенш, полная без- 
системность его и поверхностное усвоеше читаемаго матер1ала. Но солидныя 
беллетристическая произведешя, им-Ъюцця д-Ьйствительно художественную 
ценность, врядъ ли можно брать изъ рукъ учащихся —  и это следовало бы огово
рить. Во всякомъ случа-Ь, брошюра г. Ясинскаго направлена къ хорошей цЪли —  
теоретически обосновать вопросъ о томъ, какъ сдълать чтеше учащихся наиболее 
продуктивнымъ.

Брошюра г. Николаева переносить насъ въ область практической разработки 
вопроса о внЪклассномь чтенш учащихся. Содержаше брошюры сводится къ пе
речню книгъ для обязательнаго и рекомендуемаго чтешя въ старшихъ классахъ 
гимназШ (отъ V по V III  включительно) по русской и западно-европейской худо
жественной литературъ, а равно и изъ области критики и исторш литературы 
(стр. 5— 14). Большую часть брошюры составляетъ библшграфичесмй указатель. 
им-ЬющШ цЪлыо «дать возможность выбрать то или другое издаше какого-либо 
сочинешя» (стр. 14— 49). Книжки, подобныя брошюрЪ г. Николаева, очень нужны 
нашей школ-Ь, хотя нельзя скрыть, что подборъ книгъ для чтешя по классамъ, 
будетъ всегда условнымъ: классъ учебнаго заведешя не есть что-нибудь разъ на
всегда определившееся и однородное, и создаше опред-кленныхъ рамокъ для чтешя 
въ какомъ-либо классЬ можетъ быть вреднымъ для тЪхъ или другихъ учащихся, 
входящихъ въ составъ класса: одни могутъ перерасти установленныя для класса 
рамки, Apyrie —  не дорасти до нихъ, и полагающееся ученикамъ чтеше въ томъ 
и другомъ случаЪ превратится въ непродуктивную, скучную работу. Въ виду 
этого какъ самый списокъ книгъ въ ц-Ьломъ, такъ и разд%леше указываемыхъ 
книгъ на обязательныя и рекомендуемыя, проведенное въ брошюр^ г. Николаева, 
не должны быть принимаемы съ неуклонною точностью. Вообще въ этомъ ДолЪ 
требуется серьезная, вдумчивая работа со стороны педагоговъ, руководящихъ 
чтешемъ учениковъ, чтобы вмЪсто живого д^ла не получилась мертвечина. Самый 
подборъ книгъ сд-Ьланъ г. Николаевымъ тщательно. На отдЬльныя частности 
возможны возражения, но мы ихъ оставимъ въ сторонЪ:н-Ъкоторые промахи не под- 
рываютъ значешя всей книжки. Я. Шатерниковъ.

П. О. А е а н а с ь е в ъ . - — М е т о д и ч е с к ]  е о ч е р к и  о п р е п о д а в а -  
н i и р о д н о г о  я з ы к а  и п р и м е р н ы е  у р о к и  по вс-Ьмъ о т д е л а  мъ 
р « у с с к а г о  я з ы к а  съ м е т о д и ч е с к и м и  я о я с н е н 1 ями.  Москва. 
Изд. бр. Башмаковыхъ 1914 г. Ц. 90 к. въ папк-Ь.

«Настояние методичесше очерки являются результатомъ ряда моихъ беоЬдъ 
на кратковременныхъ педагогическихъ курсахъ для учащихъ въ разныхъ горо- 
дахъ центральной Россш, а также результатомъ моихъ занямй по методик-Ь род
ного языка въ спевдальныхъ педагогическихъ учебныхъ заведешяхъ», говорить 
авторъ въ предисловии; «...трудъ распадается на дв-Ь части. Въ первой части 
я стремлюсь выяснить основные теоретичесше принципы, которыхъ необходимо 
держаться при преподаванш того или иного отд-Ьла изъ обширной области рус- 
скаго языка. Вторая же часть пытается дать цельную, насколько удалось —
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стройную систему занятш роднымъ языкомъ, объединяющую по возможности 
все виды этихъ занятш» —  вотъ задачи, которыя ставить своему труду авторъ.

По замыслу автора, «примерные уроки» должны быть разобраны подъ руко- 
водствомъ преподавателя, и уже после этого анализъ теоретическихъ отд-Ьловъ 
книги, также подъ руководствомъ преподавателя (если ей пользоваться въ спе- 
щально-педагогическихъ учебныхь заведешяхъ), долженъ дать осв-Ьщеше мето- 
дическимъ npieMaMb этихъ «примерныхъ уроковъ». Разсмотримъ поэтому сначала 
вторую часть книги —  практическую: «примерные уроки по вс-Ьмъ отд-Ьламъ 
русскаго языка—• съ методическими пояснешями» (149— 240 стран.).

«Показомъ, а не сказомъ» хочетъ авторъ привить начинающимъ учителямъ, 
а также и учащимся въ спещально-педагогическихъ учебныхъ заведешяхъ, хоро- 
mie основные навыки ведешя уроковъ по различнымъ отд-Ьламъ родного языка. 
Шесть главн'Ьйшихъ отд%ловъ преподавашя русскаго языка намЬчаетъ авторъ 
въ этой части своей книги, а именно: 1) вступительные уроки, 2) уроки по обу
чешю грамоте, 3) уроки по обучешю правописашю, 4) уроки изложешя мыслей 
и развитая речи, 5) уроки по грамматике и 6) уроки по объяснительному чтешю.

Не всЬ указанные отделы одинаковы по количеству приведенныхъ «прим-Ьр- 
ныхъ уроковъ».

Хороши и просто изложены «вступительные уроки», имеюнце целью, «съ одной 
стороны, ввести детей въ новую для нихъ школьную обстановку, нисколько 
сблизить ихъ съ учащимъ, «развязать имъ языкъ», съ другой стороны, под
готовить детей къ урокамъ по обучешю грамоте» (151 стран.).

Интересны и вполне доступны дЪтямъ «уроки по обучешю грамоте», осно- 
вывающ1еся на анализе произношешя звуковъ въ слове, безъ доведешя, однако, 
этого n p ie M a  до крайностей метода Шпизера. Авторъ намеренно исключаетъ о т -  

влеченныя упражнешя въ разложенш и стянш  звуковъ, какъ заш тя , несоот- 
ветствуклвдя самой природе детей, мыслящихъ конкретными и цельными пред
ставлениями. «Уроки по обучешю грамоте» даны по букварю Панова и Соколова: 
«Охота пуще неволи» лишь примерно; не сомневаемся, что къ пр1емамъ ведешя 
этихъ уроковъ, указаннымъ въ разбираемой методике, можетъ быть приспособленъ 
какой угодно букварь такого же типа и съ большимъ количествомъ иллюстращй.

Меньшая наглядность «уроковъ по обучешю правописашю» —  естественна, 
такъ какъ авторъ высказывается «вообще противъ спещальнаго тренировашя 
въ ореографш, при помощи искусственно подобранныхъ примеровъ» (176 стран.), 
быть можетъ, отправляясь даже отъ того, что «ореографхя —  бумажная красота... 
естественно следуетъ поступиться оресграф1ей, этой праздничной одеждой 
письма, и все внимаше обратить на то, что составляетъ его душу и тело, —  на 
мысли и ихъ логически-правильное изложеше» (Воскресенскш). «Въ теснейшую 
связь следовало бы поставить выработку навыковъ грамотнаго письма съ упраж- 
нешями въ изложенш собственныхъ мыслей; путемъ грамотнаго и толковаго 
изложешя, подъ непосредственнымъ руководствомъ учителя, своихъ мыслей 
пусть и прюбретаются, главнымъ образомъ, навыки правильнаго письма», гово
рить авторъ на 177 стран, своей методики. Нельзя не признать глубокой спра
ведливости приведенной мысли, очень нередко еще встречаясь практически съ из
лишней тратой времени учащими на правописаше, вместо упражненш въ «толково- 
писанш».

Доступно и просто изложены «уроки изложешя мыслей и развит1я речи» 
детей для всехъ ступеней начальной школы. Значительное количество «пример- 
ныхъ уроковъ» по развитию речи —  естественно, въ виду важнейшаго значешя
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этого рода упражненш въ школе для всей последующей жизни детей. При дан- 
ныхъ услов1яхъ русской действительности начальная школа для большинства 
д^тей является единственной школой, такъ пусть она будетъ школой «живого 
слова», а потому учашимъ необходимо обратить все внимаше и употребить все 
усил1я на развит1е въ детяхъ навыка просто, осмысленно выражать въ живомъ 
слове свои наблюдешя. Ведь и средняя школа все еще не можетъ похвалиться 
достаточно привитымъ своимъ питомцамъ уменьемъ непринужденно и толково 
выражать свои мысли. Все это — еще pia desideria.

Уроки по грамматике, если не отличаются новизной въ пр!емахъ (некоторые 
уроки имеютъ параллели у В. П. Шереметевскаго), зато по ходу всегда строго 
индуктивны, и «формы словъ» при практическомъ изученш частей речи «наблю
даются не сами по себе, не оторванными отъ связи словъ въ речи, а именно берутся 
въ живомъ сочетанш словъ въ речи-предложенш» (215 стран.).

«Уроки по объяснительному чтешю» (здесь же и воспитательное чтеше) за- 
нимаютъ видное место по тому воспитательному въ широкомъ смысле значешю, 
какое имеетъ чтеше, правильно поставленное въ школе.

Приводятся образчики семи различныхъ типовъ чтешя въ школе на урокахъ 
русскаго языка, и все они насущно необходимы. Желательно лишь большее коли
чество «примерныхъ уроковъ» объяснительнаго чтешя художественныхъ стихо- 
творенш, особенно лирическихъ, въ виду большей трудности ведешя чтешя та
кого рода стихотворенш.

Обращаясь къ теоретической части разбираемой книги (11— 148 стран.), можно 
характеризовать ее какъ систематическое и въ достаточной степени популярно- 
изложенное, за исключешемъ, напр., некоторыхъ местъ 2-й главы, оправдаше 
техъ практическихъ пр1емовъ, при помощи которыхъ ведутся «примерные уроки».

Останавливаясь на отдельныхъ главахъ теоретической части книги, прежде 
всего считаемъ нужнымъ указать полезность и необходимость техъ сведенш, 
которыя даются, напр., во второй главе, где разсматриваются «методы обучешя 
грамоте съ точки зрешя научныхъ основъ языка». Обучеше грамоте, следова
тельно, ставится на единственно правильную почву научнаго языкознашя. 
Остается только пожалеть, что въ среде народныхъ учителей до сихъ поръ слиш- 
комъ мало, во многихъ случаяхъ совсемъ нетъ научныхъ сведенш о языке, яв
ляющихся главнейшимъ, необходимейшемъ средствомъ, помогающимъ учителю 
поставить дело обучешя родному языку такъ, чтобы развивать духовныя способ
ности и расширять умственный кругозоръ учащихся.

Уродливости, непонимаше образовательно-воспитательныхъ задачъ обучешя 
родному языку въ его различныхъ видахъ нередко имеютъ своей причиной именно 
незнаше учащими элементарныхъ научныхъ основъ языковедешя. Можетъ быть, 
некоторыя места второй главы и др. не вполне будутъ доступны начинающему 
учителю или учащемуся въ спещально-педагогическомъ учебномъ заведении, 
но это лишь говорить за желательность большей и скорейшей популяризацш 
элементовъ научнаго языкознашя въ учительской среде начальной школы.

Интересна глава о постановке объяснительнаго чтешя особенно въ той части, 
где авторъ выясняетъ особенности постановки «объяснительнаго чтешя» худо
жественныхъ произведенш и «дЬловыхъ статей», отправляясь отъ основного раз- 
лич1я между поэтической и прозаической формами нашего мышлешя.

Очень ценны цитаты изъ целаго ряда интересныхъ брошюръ и сочиненш 
по методике родного языка. Ссылки на того или другого виднаго автора имеютъ 
место почти во всехъ главахъ теоретической части книги.
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Прибавивъ къ этому прилагаемый къ книгЬ ценный списокъ важн-Ьйшихъ 
пособШ по методике русскаго языка, можно прямо сказать, что взявшш книгу 
и основательно прочитавплй ее извлечетъ изъ нея несомненную пользу, а особенно 
ннтересующШся вопросами преподавашя родного языка учитель, ознакомившись 
съ важнейшими изъ указанныхъ въ книге пособш, окажется ка страже совре- 
менныхъ теченш въ деле преподавашя родного языка въ школе.

Отсутств1е догматизма въ изложенш того или другого вопроса методики рус
скаго языка и стремлеше обосновать это изложеше современными течениями по 
этому вопросу въ спешальной литературе выгодно оттеняютъ безпристрастный 
характеръ всей теоретической части книги.

Авторъ скромно называетъ свой трудъ «методическими очерками», но справед
ливость требуетъ сказать, что, при ознакомлеши въ спещально-педагогическихъ 
учебныхъ заведешяхъ съ методическими вопросами преподавашя родного языка 
въ школъ не по одному, а по целому ряду наиболее видныхъ noco6ift, разбираемая 
книга можетъ явиться хорошимъ обобщешемъ методическихъ свъдешй по важней- 
шимъ отдЬламъ преподавашя родного языка, обобщешемъ, стоящимъ на высоте 
современнаго решешя этихъ вопросовъ.

Издана книга опрятно и напечатана крупнымъ, четкимъ шрифтомъ. Цену 
ея —  90 коп. —  можно признать доступной.

Можно пожелать этой полезной книге широкаго распространешя, какъ 
въ спещально-педагогическихъ учебныхъ заведешяхъ, въ качестве объединяю- 
щаго пособ1я по методике родного языка, такъ и среди интересующихся учителей, 
старающихся осмыслить приемы преподавашя родного языка въ начальной школе, 
вложить въ нихъ «душу живу». Н. Станиславлевъ.

А н д р е й С и р о т и н и н  ъ .— Р o c c i  я и С л а в я н е .  Петр-дъ. Издаше 
Стасюлевича. 1913 г. Стр. X I— 605. Ц. 2 руб. 95 к.

Весьма кстати появилась на рынке эта книга о Россш и славянахъ. Настоя- 
Щ1й моментъ более, чемъ какой-нибудь другой, требуетъ объединешя всего сла
вянства, напряжен!я всехъ силъ его для того, чтобы дать отпоръ вековечному 
врагу славянскому —  тевтону. А  объединеше славянства, понимаше задачъ его 
невозможно, если у  славянскихъ народовъ не будетъ знанШ другъ о друге, не 
будетъ знакомства съ вопросомъ о славянскихъ взаимоотношешяхъ и т. д. Между 
темъ мы, pyccKie, даже окончивнпе высшую школу —  нужно сознаться въ этомъ—  
очень мало знаемъ о другихъ славянскихъ народахъ. Да и литература по славян
скому вопросу у насъ довольно скудна. Правду писалъ,покойной памяти, В. И. Ла- 
манскШ: «Въ нашей школе, въ нашей образовательной и ученой литературе, 
въ русской образованности вообще еще очень мало здороваго, сочнаго, своего, 
русскаго, нащональнаго. Рядомъ съ немногимь сравнительно светлымъ и хо
рошимъ, что въ нихъ имеется, сколько въ нихъ близорукой, ограниченной подра
жательности». Благодаря этой подражательности, мы о немцахъ знаемъ го
раздо больше, чемъ о славянахъ. Вотъ почему следуетъ приветствовать выходъ 
въ светъ такой книги, какъ «Росия и Славяне»: она поможетъ заполнить тотъ 
пробелъ, который, къ стыду нашему, у многихъ изъ насъ ощущается.

Книга состоитъ изъ статей: I) Пушкинъ и славяне. I I )  Русь и Польша.
I I I )  Кашубы и лужичане. IV ) Чехи и словаки. V ) Словенцы. V I) Сербо-хор- 
ваты. V II ) Болгары. Хотя статьи эти написаны въ разное время, но все ошЬ, 
какъ справедливо замечаетъ авторъ въ предисловш, объединены одною мыслью,
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ф е н н м ъ  чувствомъ, однимъ предметомъ. Предметъ этотъ —  славянство, а то глу
бокое чувство, которымъ проникнуты всЪ статьи о немъ, — чувство горячей любви 
какъ ко всЬмъ славянскимъ народамъ въ отдельности, такъ и ко всему славян
ству вообще, и вытекающее отсюда сочувстае славянской идее, которая, въ про
тивоположность идее германизма, стремящагося все поглотить, раздавить, —  
«несеть всемъ враждующимъ одно, что на земле вечно и никогда не умираетъ—  
любовь». Изречете Коллара: «Когда позовутъ с л а в я н и н  ъ, — пусть въ тебе 
всегда откликнется человекъ», является весьма подходящимъ эпиграфомъ къ этой 
книге.

Содержашемъ книги дается читателю очень многое: тутъ затронуты почти 
все славянсше народы, не забыты даже таше маленьюе народцы, какъ кашубы 
и лужицше сербы. Авторъ даетъ намъ и историчесше обзоры разныхъ слав, наро- 
довъ, правда, не всегда одинаково полные, но довольно обстоятельные; знакомить 
насъ съ литературами славянскими, весьма кстати приводить выдержки изъ 
произведен^ или целыя произведешя разныхъ наиболее выдающихся славян- 
скихъ писателей —  польскихъ, чешскихъ, сербскихъ, болгарскихъ, славацкихъ, 
словинскихъ и др. Весьма интересно и съ большимъ знашемъ дела описывается 
современное состояше некоторыхъ славянскихъ народовъ (напр., словаковъ, 
сербо-хорватовъ), природа той или иной страны: видно, что авторъ не по книгамъ 
только знакомъ съ описываемымъ предметомъ, но самъ, лично многое видЬлъ, 
интересовался, изучалъ— и впечатлешя свои, живыя и верныя, изложилъ въ 
своихъ статьяхъ. Некоторые изъ приводимыхъ авторомъ фактовъ, повидимому, 
мелкихъ, способны однако производить сильное, потрясающее впечатление на 
душу читателя. Вотъ, напркмеръ, одинъ изъ многихъ фактовъ насаждаемой 
австршцами культуры въ Босши и Герцеговине: «Во время голода 1897— 99 г., 
когда люди, болея и изнемогая отъ недостатка питашя, стали вырывать изъ 
земли корни, которыми питались свиньи, и ели ихъ, правительство поспешило 
обложить налогомъ и эти корни по три кроны съ центнера1)».

Обращаетъна себя внимаше особенный языкъ книги. Въ большинстве случаевъ 
сочинен! я по славяноЕедешю пишутся языкомъ сухимъ, требующимъ отъ чита
теля значительнаго напряжения, особенно если читатель —• не спещалистъ. Книга 
г. Сиротинина представляетъ въ этомъ отношенш счастливое исключеше: мало 
сказать, что она написана языкомъ легкимъ, удобнымъ для чтешя; языкъ ея —  
положительно красивъ, местами поэтиченъ. Вследствие этого книга читается 
какъ какое-нибудь беллетристическое произведете серьезнаго содержания. Бла
годаря удачному соединешю научности и занимательности содержашя съ попу- 
лярнымъ, красивымъ изложешемъ, книга эта можетъ быть съ удобствомъ исполь
зована какъ учителемъ средн.учебнаго заведешя.желающимъ освежить свои знашя 
по славянскому вопросу или жз почерпнуть нужныя сведешя для сообщешя уче- 
никамъ устройства славянскаго утра или вечера и т. п., такъ и зауряднымъ 
читателемъ, интересующимся соплеменными намъ народами. Очень жаль, что 
некоторыя произведешя, преимущественно болгарскихъ писателей, приведены 
авторомъ безъ перевода на руссшй языкъ, чемъ до некоторой степени затруд
няется чтеше книги для лицъ, незнакомыхъ съ болгарскимъ языкомъ. Однако 
и съ этимъ неудобствомъ можно справиться, такъ какъ въ конце книги приложенъ 
словарь инославянскихъ словъ, встречающихся въ книге. Кроме словаря, на- 
ходимъ еще следующая приложешя: о славянской азбуке, о славянской грамма-

*) Т.-е. приблизительно 1 коп. съ фунта.
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тике, 6иблшграф!я, указатель личныхъ именъ и списокъ помещенныхъ въ книге 
славянскихъ стихотворенш. Жалеемъ, что не нашли въ числе приложешй гео
графической карты, которая была бы такъ полезна при чтенш некоторыхь 
статей.

Пожелаемъ книге наибольшего распространешя. Этому, можетъ-быть, до 
некоторой степени помешаетъ цена книги —  2 руб. 95 коп. Положимъ, если 
сравнивать эту цену съ ценой многихъ изъ современныхъ беллетристическихъ 
произведений, напр, столь распространенныхъ, хотя и довольно пустыхъ по со- 
держашю, романовъ г-жи Вербицкой, то книга г. Сиротинина не только не дорога, 
но даже дешева. Однако, если бы авторъ при следующемъ изданш, —  которое, 
мы надеемся, должно вскоре последовать, —  нашелъ возможнымъ понизить 
цену книги, онъ, безъ сомнешя, посодействовалъ бы этимъ еще более проник- 
новешю въ сознаше русскаго народа славянской идеи, которая, повидимому, 
такъ дорога автору. С. Kp-iii.

Д р е в  н i й М i р ъ. И з б о р н и к ъ  по  к у л ь т у р н о й  и с т о р и и  
В о с т о к а ,  Г р е ц и и  Р и м а .  П о д ъ  р е д а к ц 1 е й  Б. А.  Т у р а е в а  
и И. Н.  Б о р о з д и н а .  4 .1 . В о с т о к ъ .  Съ  2 ц в е т н ы м и  т а б л и 
ц а м и  и 41 рис .  М. 1915 г. 72 стр. Ц. 1 руб. и на лучшей бумаге 1 руб. 50 коп.

Составители этой научно-популярной хрестоматш возымели счастливую 
мысль ознакомить учащихся съ первоисточниками при изучении важнейшихъ 
историческихъ эпохъ, какъ въ отношенш письменныхъ памятниковъ, такъ и въ от- 
ношенш изобразительныхъ искусствъ. Сообразно съ этою цел^ю ихъ хрестомат1я 
является въ то же время и небольшимъ атласомъ отлично исполненныхъ снимковъ 
съ наиболее типичныхъ вещественныхъ памятниковъ. Вотъ они освещаютъ глав- 
нешшя стороны культурной жизни Востока, несмотря на неболыше размеры 
книги, вполне достаточно. Здесь мы имеемъ отделы: Египеть, Вавилонъ и Ассир1ю, 
Финишю и Сир1ю, Перс1к> и Кареагенъ. Опущены отделы посвященные литера
туре и философш, такъ какъ здесь, по словамъ авторовъ, нельзя было удоволь
ствоваться небольшими отрывками, да и место имъ должно быть отведено въ хре- 
стомат1яхъ по исторш античной литературе и античной философш. —  Все тексты 
въ хорошихъ переводахъ —  за верность ихъ ручаетсяс толь известное имя спе- 
шалиста профессора Тураева, иллюстрации характерны и въ то же время другими 
мало использованы, т.-е. новы. Изъ этого видно, что эта книжка имеетъ въ виду 
и более широкий кругъ читателей —  образованныхъ людей, интересующихся 
истор1ей древняго M ip a . Книга издана изящно. С. Гинтовтъ.

Т е т р а д ь  д л я  с а м о с т о я т е л ь н ы  х ъ  р а б о т ъ  по  г е о г р а 
ф а .  К у р с ъ  г е о г р а ф 1 и  Р  о с с i и. Составилъ А. П. Нечаевъ. Ц. 35 коп. 
Изд. автора. Петр.-дъ. 1914.

Известный педагогъ и авторъ многочисленныхъ популярныхъ книжекъ по 
физической географш и геологш, А. П. Нечаевъ выпустилъ въ светъ четыре 
тетради для самостоятельныхъ работъ по географш въ помощь ученикамъ школы 
при прохожденш: начальнаго курса географш, внеевропейскихъ странъ, Европы 
и географш Россш.

Въ настоящее время передъ нами тетрадь, указанная въ заголовке. Съ ней 
мы подробнее другихъ ознакомились и имеемъ возможность наблюдать рацюналь-
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ность ея прим-Ънешя при прохождении курса географш Россш въ одномъ изъ 
учебныхъ заведенш.

Въ тетради 59 «задачъ». По готовымъ контурамъ картъ предлагается раскра
сить красками или нанести цветными карандашами физико- и культурно-геогра- 
фичесме элементы. Имеется рядъ миллиметровыхъ сЪтокъ для вычерчивашя 
д1аграммъ, опред-Ьляющихъ сравнительныя и числовыя величины. Применительно 
къ отд-Ьльнымъ упражнешямъ есть страницы для нанесешя географическихъ 
названш и рядъ вопросовъ, вытекающихъ или изъ существа самаго упражнетя 
или им-Ьющихъ целью углубить задаше.

Почти все, им-Ъюцдяся въ тетради задачи можно разделить на четыре 
группы, сообразно установившемуся д-Ълешю РоссШской Имперш на отдельный 
территор!и, —  на задачи, относяиуяся къ Европейской Россш, Кавказу, Сибири 
и Средне-Аз1атскимъ владешямъ. Какъ и следовало ожидать, большинство упраж- 
нешй (44) относится къ Европейской Россш. Ими довольно подробно исчерпы
вается указанный отд-Ьлъ отечественной географш какъ со стороны географическагс 
положешя, природы и населешя, такъ и при частичномъ обзоре по культурно- 
географическимъ областямъ.Остальныя упражнешя посвящены окраинамъ.Послед
няя карта —  съ распред-Ьлетемъ землетрясешй въ РоссШской Имперш и наконецъ 
табличка (задача 59) съ рядомъ вопросовъ, на которые требуется дать ответы, явив- 
цйеся результатомъ самостоятельныхъ наблюдешй метеорологическаго характера.

Работы, предлагаемыя въ тетради, возможны при какомъ угодно учебнике 
географш, могутъ быть использованы въ учебныхъ заведешяхъ разнаго типа 
и учениками разнаго возраста. Какъ намъ приходится наблюдать, взрослые уче
ники съ интересомъ относятся къ работамъ и съ удовольств1емъ наносятъ требуемые 
элементы при подготовке къ урокамъ. Польза такихъ самостоятельныхъ работъ 
несомненна: оне чаще заставляютъ учениковъ иметь дело съ картой, этимъ 
важнымъ и необходимымъ noco6ieMb при прохождеши географш, и изучать 
ее. При нанесенш данныхъ въ соответственныхъ местахъ тетради и заполнении 
ответоЕъ на предлагаемые авторомъ тетради вопросы, ученикъ лишшй разъ сде~ 
лаетъ справку въ атласе, учебномъ руководстве и задастъ вопросъ преподавателю. 
Представлеше высоты горъ, длины рекъ, площади территор1й, величины горо- 
довъ и т. п. при посредстве составляемыхъ графикъ, чертежей и Д1аграммъ яснее 
и глубже будутъ запоминаться благодаря одновременному участию въ этой ра
боте различныхъ формъ памяти. Даже таюя простыя упражнетя, какъ упражнеше 
съ масштабомъ, надо признать полезными: пусть ученикъ лишшй разъ смерить 
длину, разстояше, пространство. Преподаватели, предполагая знакомство уче
никовъ съ масштабомъ изъ пройденнаго элементарнаго курса, нередко забываютъ 
применять эти знашя при прохождении последующихъ отделовъ географш. 
На первомъ листе авторъ даетъ указаше, какъ производить чертежныя работы. 
Кроме того, А. П. Нечаевымъ готовится къ печати краткое методическое руко
водство для ведешя самостоятельныхъ работъ учениковъ по географш приме
нительно къ «тетрадямъ».

Къ концу пройденнаго курса тетрадь составитъ въ высшей степени интересный, 
а при известномъ исполненш. художественно составленный ученикомъ атласъ 
своего отечества. Эта же тетрадь къ концу года дастъ конспектъ, составляющш 
необходимый minimum пройденнаго курса, только написанный по преимуществу 
не словами, а картами и чертежами.

«Тетрадь для самостоятельныхъ работъ» А.П.Нечаева при прохождеши курса 
географш Россш надо признать неотъемлемой частью учебника въ каждой школе.
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Въ заключеше выскажемъ пожелаше о желательныхъ, съ нашей точки зрй- 
т я, изменешяхъ и дополнешяхъ въ будущихъ издашяхъ «Тетради».

Для полноты изучешя климата кроме картъ съ изотермами и атмосферными 
осадками желательны карты съ распред-Ълешемъ изобаръ для самостоятельнаго 
выяснения вопроса учениками о напразленш зимнихъ и лЪтнихъ в-Ьтровъ.

Карту 19, при наличности 20 и ц-Ьлаго ряда картъ культурно-географическихъ 
областей, надо признать излишней.

Карты 17 и 53 желательно заменить нисколькими отдельными этнографи
ческими картами для Европ. Россщ и для Аз1атскихъ окраинъ съ установлешемъ 
на нихъ бол^е мелкихъ подразделешй этническихъ группъ (вместо группировокъ 
общаго характера —  «финсше народы», «кавказсюе горцы»). Въ особенности 
желательна отдельная этнографическая карта Кавказа, благодаря крайней 
пестроте населешя этой окраины, такъ какъ учениками съ трудомъ локализируются 
и усвоиваются картвельсшя и горсшя племена Кавказа.

Что касается распределешя населешя по плотности, то было бы полезно 
представить это на одной общей карте (по образцу № 2) РосЫйской Империи для 
лучшей иллюстрацш колонизацюннаго движешя населешя къ окраинамъ.

Расширить рядъ вопросовъ къ задаче 59 следующими:
Когда снежный покровъ установился прочно?
На мерзлую или сырую почву легъ снегъ?
Какая наблюдалась наибольшая толщина снегового покрова?
Когда начался отлетъ и прилетъ птицъ?
Какой высоты достигъ уровень весеннихъ водъ по водомерной рейке?
Когда сошелъ снегъ съ полей и въ лесахъ?
Какъ отразились резшя изменешя погоды на населенш окрестностей школы 

и его занят1яхъ?
Приведенныя наблюдешя вполне доступны для школъ, находящихся въ усло- 

в!яхъ сельской жизни.
Замечены опечатки; такъ, на карте 12 зимняя изотерма южнаго берега Крыма 

показана — 4 . На карте 58 распределеше землетрясенш показано въ Российской 
Имперш, а въ тексте говорится въ Европейской Россш.

П. Ч-евъ.
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