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О ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ ЧТЕШИ.

I .

Д ревняя Грещ я, колыбель различнаго рода искусствъ, была 
въ то же время и родиной искусства выразительнаго чтеш я, или 
декламацш, пользовавшейся у древнихъ грековъ полными правами 
гражданства. Искусство декламацш вылилось въ древней Грецш 
не только въ опред-Ьленныя формы, но и прюбр-Ьло помимо этого 
государственное значеще: лица, желавшая посвятить себя театраль
ной деятельности, какъ известно, должны были предварительно 
сдавать особый государственный экзаменъ, заключавшшся въ удо
влетворен^ опред-Ьленнымъ требовашямъ искусства декламацш . 
Истор1я также свид-Ьтельствуетъ, сколь почетно было у грековъ 
зваше актера, открывавшее обладателю такого зваш я доступъ къ р а з 
личнаго рода высшимъ государственнымъ должностямъ.

Въ виду такой важности и необходимости для различныхъ д е я 
телей знакомства съ искусствомъ декламацш, въ общеобразователь- 
ныхъ учебныхъ заведеш яхъ древней Грецш, на ряду съ другими-
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предметами обучеш я, преподавалось и искусство декламацш, при 
чемъ требовалась особая тщательность отъ преподавашя упомянутаго 
искусства. Изъ только что сказаннаго можно сделать выводъ, что 
въ ЭлладЪ искусство декламацш стояло въ ряду общеобразователь- 
ныхъ предметовъ на первомъ план-fe. Сознаше важности и необхо
димости изучеш я искусства декламацш было общимъ достояшемъ 
древнихъ грековъ.

Если отъ Эллады мы обратимся теперь къ современной действи
тельности, то мы увидимъ, что у современныхъ народовъ искусству 
выразительнаго чтешя не отводится того почетнаго мЪста, какимъ 
оно пользовалось у древнихъ грековъ. Изъ современныхъ культур- 
ныхъ государствъ первенство въ признанш правъ гражданства за 
искусствомъ выразительнаго чтешя сл-Ьдуетъ отдать практичной Аме- 
рикЪ, гд-Ь упомянутое искусство входитъ въ кругъ общеобразова- 
тельныхъ предметовъ и гдЪ на постановку д-Ьла преподавашя 
выразительнаго чтешя обращено въ настоящее время самое серьез
ное внимаше. По словамъ Легуве, выразительное чтеше въ АмерикЬ 
является однимъ изъ элементовъ общественнаго образоваш я и со- 
ставляетъ основу первоначальнаго обучешя.

Переходя къ континенту Европы, видимъ, что Франщя, следуя 
примеру Америки, первая признала необходимымъ введете вырази
тельнаго чтешя въ кругъ общеобразовательныхъ предметовъ. Завое- 
вашю во Францш выразительнымъ чтешемъ правъ гражданства много 
способствовалъ горячш поборникъ выразительнаго чтешя, драматургъ 
и академикъ Э. Легуве, первый обратившш должное вниман1е фран- 
цузскаго общества на важность изучеш я искусства выразительнаго 
чтеш я. За  Франщей отЬдуетъ Герман1я, гд-Ь на выразительное чте- 
Hie обращено также должное внимаше.

Переходя, наконецъ, къ своей родинЪ, приходится сказать, что 
вопросъ о выразительномъ чтенш, хотя и не новый, въ общемъ не 
пользуется у насъ не только правами гражданства, но даже часто 
приходится доказывать то, что для древнихъ грековъ, по отнош енж 
къ выразительному чтешю, болЪе двухъ тысячъ л-Ьтъ тому назадъ, 
было непреложной истиной. Если мы спросимъ себя, какое положе- 
Hie занимаетъ въ нашей школ-Ь —  высшей, средней и низшей — 
вопросъ о выразительномъ чтенш, то на поставленный вопросъ мы 
можемъ ответить, къ сож ал% нт, только отрицательно. Съ этимъ 
не можетъ не согласиться всякш , обращавшш внимаше на то, какъ 
читаютъ въ нашихъ школахъ учаццеся какъ младшихъ, такъ и стар- 
шихъ классовъ. Всякш , прошедшш курсъ средней школы, изъ соб- 
ственныхъ наблюден1й знаетъ, что обычно требуется отъ учащагося
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при чтенш имъ наизусть выученнаго стихотворешя: какими бы поэ
тическими, драматическими или лирическими красотами не отлича
лось читаемое произведете, требуется только проговорить его, что 
называется, однимъ духомъ; о какомъ-либо выразительномъ чтенш 
здесь не можетъ быть речи уже по одному тому, что зачастую не 
можетъ быть р-Ьчи даже и о толковомъ чтенш или о соблюденш зна- 
ковъ препинашя. Изъ практики начальной школы намъ иногда при
ходилось убеждаться во время чтешя наизусть учащимися сти- 
хотворенш или басенъ, что некоторые учагще не имеютъ даже 
представлешя о необходимости соблюдешя ритма при упомянутомъ 
чтенш. Это печальное явлеш е указываетъ, разум еется, на отсут- 
CTBie какой-либо постановки выразительнаго чтеш я въ той ш коле, 
изъ которой вышли упомянутые учашде.

Справедливость требуетъ сказать, что иногда среди преподава
телей родного язы ка встречаются и пр1ятныя исключешя; препода
ватель, обращающш внимаше на выразительное чтеше учащихся и 
могущш своимъ примеромъ передать учащимся, хотя и скромныя, 
знаш я изъ упомянутой области, обычно учащимися ценится более 
другихъ преподавателей. Художественная передача такимъ препода- 
вателемъ какого-либо произведешя, даже хорошо известнаго уча
щимся, обычно служитъ для последнихъ о ткрьтем ъ  второй Америки: 
въ хорошо знакомомъ и старомъ учаицеся познаютъ въ такомъ случае 
неизведанное новое.

Если мы отъ школы перейдемъ къ семье и обществу, то и здесь 
увидимъ, что выразительное чтеше не пользуется у насъ должнымъ 
внимашемъ. Въ этомъ случае нельзя не признать справедливыми 
по отношенш къ намъ слова, сказанныя въ свое время по отношен! ю 
къ Францш Э. Легуве въ его брошюре объ искусстве чтешя (l’a r t  
de la lecture): «умешю читать не придаютъ цены, даже какъ пр!ят- 
ному искусству, на него смотрятъ, какъ на редкость, какъ на рос
кошь, иногда какъ на излишнюю п р е т е н зт . Проследите все ступени 
общественнаго образоваш я — вы не найдете нигде обучешя этому 
искусству. Учатъ ли читать въ начальныхъ школахъ? — Н етъ . 
Въ учительскихъ, ремесленныхъ или коммерческихъ школахъ и, на- 
конецъ, въ лицеяхъ? — Тоже нетъ . Ни учителя, ни ученики неумею тъ 
читать. Возьмите воспиташе домашнее и частныя учебныя заведеш я, 
переберите одну за другой все профессш, —  где вы найдете ум еш е 
читать? Мы имеемъ учителей всевозможныхъ искусствъ и упражне- 
нш, насъ учатъ танцовать, плавать, прыгать, бегать, фехтовать; но 
голосъ, т.-е. тотъ органъ, который намъ служитъ въ продолжеше це- 
лаго дня, во всякихъ обстоятельствахъ жизни, при всехъ сношешяхъ
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съ другими людьми, — голосъ остается безъ всякаго образовашя». 
Только что приведенныя слова, имЪвппя место въ свое время по 
отношешю къ Францш, повторяемъ, могутъ быть признаны справед
ливыми въ настоящее время по о тн о ш ен т и къ нашей ш коле, семье 
и обществу.

II .

Видя изъ сказаннаго выше, что выразительному чтенш  въ нЪ- 
которыхъ странахъ уже отводится должное место, постараемся, по 
M i.pt силъ, ответить на напрашивающШся въ данномъ случай во
просъ: въ чемъ же заключается важность и значеше выразительнаго 
чтешя? Прежде всего сл-Ьдуетъ указать на то обстоятельство, что 
лицамъ, принимающимся за изучеше выразительнаго чтешя, прихо
дится начинать съ разрЪшешя вопроса о правильномъ дыханш во 
время чтешя и вопроса объ укрепленш  голосовыхъ средствъ; то и 
другое достигается путемъ соотв-Ьтствующихъ голосовыхъ упражненш , 
благотворнымъ образомъ отражающихся на укрепленш  гортани, лег- 
кихъ и, вообще, груди. Последнее обстоятельство играетъ очень 
важную роль въ жизни педагога, деятельность котораго часто сво
дится исключительно къ пользовашю своимъ голосомъ. Правильное 
дыхаше и укр-Ьплеше голосовыхъ средствъ ведетъ къ прюбр-Ьтешю 
ум-Ьн1я читать и говорить безъ утомлеш я для себя въ течеше про- 
должительнаго сравнительно времени; последнее обстоятельство мо- 
жетъ содействовать только сохранен!ю здоровья учителя.

Д ал^е, искусство выразительнаго чтешя требуетъ отъ чтеца произ- 
ношешя, свободнаго отъ какихъ бы то ни было неправильностей и 
недостатковъ; следовательно, обучеше выразительному чтенш должно 
быть связано съ принят1емъ надлежащихъ меръ къ устраненш  раз- 
личнаго рода недостатковъ произношешя, часто встречающихся при 
разговоре и при чтенш вслухъ. Само собою разумеется, что устра- 
неше упомянутыхъ недостатковъ будетъ иметь место только въ томъ 
случае, если эти недостатки не являются органическими.

Помимо чисто внеш няго значешя выразительнаго чтешя, какъ 
надлежащее ум еш е пользоваться при чтенш дыхашемъ и голосовыми 
средствами, съ одной стороны, и исправлеше недостатковъ произно
шешя, съ другой, выразительное чтеше имеетъ еще большее значе
ше, такъ сказать, съ внутренней стороны, такъ какъ учиться читать— 
значить учиться понимать читаемое. Въ самомъ д ел е: прежде чемъ 
прочитать выразительно какое-либо произведете, мы должны у д е
лить достаточное время на надлежащее и внимательное изучеше 
этого произведешя; въ случае успЬшнаго выполнешя только что
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упомянутой работы, въ результате должна явиться, при выразитель- 
номъ чтенш произведешя, яркая  и рельефная картина тЬхъ до- 
стоинствъ и красотъ, которыми обладаетъ данное произведете. 
Если же взятое нами произведете не лишено гЪхъ или другихъ не- 
достатковъ, то поатЬдше скорее всего могутъ быть обнаружены 
при выразительномъ чтенш, и легко могутъ ускользать отъ крити- 
ческаго анализа при чтенш про себя. При изученш произведешя 
для выразительнаго чтешя мы должны проникнуться мыслями и 
чувствами автора произведешя; только при этомъ условш возможна 
художественная передача того или другого произведеш я. При вы
разительномъ чтенш голосъ одухотворяетъ мертвыя слова и въ яр- 
кихъ краскахъ рисуетъ намъ реальные образы, задуманные авторомъ.

Такимъ образомъ, выразительное чтеше даетъ намъ возможность 
подвергнуть художественное произведете тонкому критическому 
анализу.

Если бы выразительное чтеше вошло у насъ въ обиходъ не только 
школы, но и семьи, то это могло бы послужить только къ р а з в и т т  
эстетическаго чувства и воображешя у детей и юношей; постепен
ное же накоплеше въ памяти посл'Ьднихъ выдающихся художествен- 
ныхъ произведенш отечественной литературы можетъ впоследствии 
обратиться для насъ въ богатую сокровищницу на всю нашу п осле
дующую жизнь. Всякш , прюбщившшся не только къ выразитель
ному, но даже и къ толковому ч т е н т  художественныхъ произведе
н а ,  всегда старается выучить несколько такихъ произведенш затемъ, 
чтобы иметь возможность при всякомъ удобномъ случае воспроиз
вести для себя эти произведешя и пережить то неизъяснимо подчасъ 
пр1ятное наслаждеше, которое доставляетъ намъ чтеше известнаго 
художественнаго произведеш я. Нельзя не привести на этотъ случай 
прекрасныхъ мыслей Э. Легуве, который говорить: «великихъ поэ- 
товъ мало ч и т а т ь ,  мы желаемъ ихъ г о в о р и т ь . . .  говорить, 
когда захочется, всякш  разъ, какъ только придетъ желаш е, и 
повсюду, где только явится это желаш е. Зачемъ книга, которую 
нужно брать съ собой? Лучше иметь ее при себе. Отправляешься, 
напримеръ, на прогулку, повидимому, совершенно одинъ, съ пустыми 
руками, но, въ сущности, окруженный толпою друзей-поэтовъ, пол- 
ныхъ прекрасныхъ мыслей, чувствъ и образовъ; съ ними говорить 
о нихъ же самихъ въ глуши лесовъ; имъ самимъ говорить ихъ же 
стихи...»

Искусство выразительнаго чтеш я можетъ быть признано также 
однимъ изъ лучшихъ средствъ прославлеш я памяти отечественныхъ 
писателей; положимъ, во время праздноваш я въ учебныхъ заведе-
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ш яхъ  юбилеевъ, связанныхъ со днемъ рождеш я или смерти нашихъ 
поэтовъ, имъетъ место и выразительное чтеше учащимися произве- 
денш чествуемаго поэта, но, къ сожал-Ьшю, это чествоваше памяти 
поэта на этомъ и оканчивается: вне юбилея, въ урочное время, при 
чтенш произведенш того же поэта забываютъ совершенно не только 
о выразительномъ, но даже и толковомъ чтенш. Между темъ, если бы 
наша ш кола задалась целью  научить учащихся читать надлежащимъ 
образомъ произведешя соотв-Ьтствующаго писателя, то тем ъ самымъ 
наша ш кола почтила бы, по нашему мнЬшю, достойнымъ образомъ 
память того или другого великаго отечественнаго писателя. Все 
подрастающее покол-Ьше обычно знакомится съ дивными произведе- 
шями «дедушки» Крылова, а можемъ ли мы сказать, что не только 
подрастающее покол-Ьше, но и взрослые ум-Ьютъ читать вслухъ басни 
Крылова такъ же картинно, просто и красиво, какъ оне созданы 
позтомъ?

Каждый учащш, не говоря уже о преподавателе родного язы ка, 
намъ кажется, долженъ быть знакомь съ выразительнымъ чтешемъ 
для того, чтобы излагать учащимся свой предметъ ясно, отчетливо, 
выразительно и безъ недостатковъ въ произношенш; эта внеш няя 
сторона изложеш я обусловливаетъ силу впечатл-Ьшя учителя на уче- 
никовъ, а, следовательно, не можетъ не содействовать лучшему 
усвоенш  учащимися предлагаемаго имъ учебнаго матер1ала. Необ
ходимость для каждаго учителя быть знакомымъ съ выразительнымъ 
чтешемъ еще яснее намъ представляется по отношешю къ сельскому 
учителю, который, будучи знакомь съ выразительнымъ чтешемъ, 
для деревни можетъ явиться неоценимымъ прюбретешемъ: знакомя 
въ долпе осенше и зимше вечера деревенскихъ обывателей съ луч
шими произведешями отечественной литературы, учитель темъ са
мымъ можетъ доставить этимъ обывателямъ массу прекрасныхъ на- 
слажден1й, который, несомненно, будутъ отвлекать деревенскш 
народъ отъ нездоровыхъ и пагубныхъ развлечен!й. Сельскш учитель 
могъ бы такимъ образомъ внести и свою лепту въ сокровищницу 
отрезвлешя темнаго деревенскаго люда и темъ самымъ достойнымъ 
образомъ отозваться на призывъ къ этому отрезвлению, раздавш ш ся 
съ высоты Престола.

Устройство сельскимъ учителемъ для учащихся «елки» съ пе- 
шемъ и чтешемъ последними доступныхъ детскому понимашю поэти- 
ческихъ произзеден1й, является настоящимъ праздникомъ не только 
для учащихся, но и для ихъ родителей, присутствующихъ на по
добной «елке». Нужно быть очевидцемъ подобной «елки», чтобы на 
лицахъ детей и ихъ родителей читать о техъ удовольств1яхъ, которыя
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испытываютъ rfe и друпе при толковомъ чтенш школьниками про- 
изведенш родныхъ поэтовъ и «дедушки» Крылова. Такого рода 
школьные праздники, къ сожал-Ьшю, пока еще редко встречаемые 
въ жизни нашей сельской школы, безспорно содействуютъ какъ 
сб л и ж ен т  школы съ родителями, такъ равно и поднятш  автори
тета учащаго въ глазахъ м-Ьстнаго населеш я.

II I .

Въ вопрос^, о выразительномъ чтенш приходится сталкиваться 
чаще всего съ следующими двумя возражеш ями: одни, не признавая 
выразительное чтеше искусствомъ, говорятъ, что хорошее чтеше —  
результатъ исключительно врожденныхъ способностей; друпе же, 
признавая выразительное чтеше искусствомъ, стараются доказывать, 
что обучать выразительному ч т е н т  нельзя потому, что работа въ 
этомъ направленш останется безплодной.

Съ первыми нельзя согласиться потому, что они имеютъ въ виду 
отдЬльныя личности, богато одаренный отъ природы всеми данными 
и качествами для того, чтобы «глаголомъ жечь сердца людей»; если бы 
первые взяли на себя трудъ повнимательнее разобраться въ при- 
чинахъ, обусловливающихъ достижеше какимъ-либо талантливымъ 
актеромъ великихъ результатовъ въ области драматическаго искус
ства, то они увидели бы, что огромному успеху упомянутаго актера 
предшествовалъ часто долгш, настойчивый и упорный трудъ въ области 
изучешя искусства выразительнаго чтеш я. Примеры, подтверждаю- 
ujie сказанное, можно найти какъ среди корифеевъ нашей драмы, 
такъ и иностранной. Если же обратиться къ обыкновеннымъ актерамъ, 
т.-е. не обладающимъ отъ природы особенными способностями, то 
таковые своимъ хорошимъ чтешемъ въ большинстве случаевъ обязаны 
бываютъ исключительно добросовестному и з у ч е н т  выразительнаго 
чтешя.

Что касается последнихъ, т.-е. утверждающихъ, что выразитель
ному чтенш , хотя оно и признается ими за искусство, обучаться 
нельзя, то м н е т е  таковыхъ не должно иметь особой цены уже по 
одному тому, что п еш е, музыка и рисоваше, хотя и являются такж е 
искусствами, однако же они изучаются въ общеобразовательной ш коле, 
и противъ такого ихъ изучеш я въ настоящее время никто уже не 
возражаетъ. Правда, какъ въ области перечисленныхъ искусствъ не 
каждый, ихъ изучающш, можетъ сделаться певцомъ, музыкантомъ 
или художникомъ, такъ и въ области выразительнаго чтешя не каждый 
можетъ овладеть художественнымъ чтешемъ; чтеше же толковое
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осмысленное и пр1ятное, надо думать, доступно будетъ всякому, 
изучающему выразительное чтеше.

Н аконецъ, въ пользу обучешя выразительному чтенш  должно 
говорить и то соображеше, что воспиташе, въ обширномъ смысле 
этого слова, какъ известно, им-Ьетъ въ виду гармоническое разви пе 
всЬхъ способностей человека; поэтому было бы странно оставить 
безъ внимаш я разви ^е нашего голоса, являю щ агося чуднымъ и 
единственнымъ инструментомъ для выражеш я душевныхъ пережи- 
ванш  какъ собственныхъ, такъ и переживанш великихъ художниковъ 
слова.

IV.

Если сказанное выше даетъ основаше притти къ заклю ченш , что 
выразительное чтеше должно стать въ ряду другихъ учебныхъ пред
метовъ въ нашей ш коле, то является вопросъ, какимъ образомъ воз
можно было бы отвести этому чтенш  подобающее место въ нашей 
ш коле? Такъ какъ знакомство съ выразительнымъ чтешемъ, по н а
шему м н ен ш , необходимо лицамъ различныхъ профессш (педагогу, 
проповеднику, юристу, общественному деятелю и др.), то вырази
тельное чтеше должно бы войти въ кругъ учебныхъ предметовъ высшей, 
средней и низшей светской и духовной школъ. Прежде всего, было бы 
целесообразнымъ положить начало выразительному чтенш  въ высшей 
ш коле затемъ, чтобы лица, оканчиваюнця курсъ этой школы и по- 
свящаюпця себя педагогической деятельности въ средней ш коле и 
педагогическихъ учебныхъ заведешяхъ, могли здесь вводить обу- 
чеше выразительному чтенш ; изучеше же выразительнаго чтеш я 
въ педагогическихъ учебныхъ заведешяхъ (учительскихъ институтахъ 
и семинар1яхъ) дастъ возможность ввести выразительное чтеше и 
въ обиходъ низшей школы. Главное внимаше на выразительное чтеше, 
конечно, должно быть обращено во всехъ педагогическихъ учебныхъ 
заведеш яхъ и на техъ  факультетахъ, которые даютъ возможность 
окончившимъ таковые посвящать себя педагогической деятельности, 
при этомъ изучеше выразительнаго чтешя не следуетъ ограничивать 
лицами, желающими посвятить себя впоследствш преподавашю 
родного языка: для последнихъ знакомство съ выразительнымъ 
чтешемъ, по нашему м нънш , особенно необходимо; но оно не 
лишне будетъ и для преподавателей остальныхъ предметовъ —  
исторш, географш, математики и д р . — такъ какъ никто, намъ к а 
жется, не станетъ оспаривать значеше въ педагогическомъ д е л е  
ясности, отчетливости и выразительности изложеш я любого пред
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мета, изучаемаго въ какой угодно ш коль. Когда каждый изъ педаго- 
говъ даннаго учебнаго заведеш я будетъ знакомъ съ основами вы ра
зительнаго чтешя, тогда только дело обучешя выразительному ч т е н т  
возможно будетъ поставить такъ, чтобы это обучеше проходило чрезъ 
все преподавание. Не сл-Ьдуетъ ограничиваться т-Ьмъ, чтобы заставлять 
учащихся читать выразительно только на урокахъ родного языка 
и притомъ только спещ ально для этого приготовленныя произведешя; 
сл-Ьдуетъ настаивать на томъ, чтобы учанцеся при всякомь чтенш, 
разсказы ванш , отв-Ьтахъ не пренебрегали основами выразительнаго 
чтеш я. Результатомъ такой постановки дела будетъ лишь то, что 
учапцеся будутъ не только уметь читать, но и говорить. Художе- 
ственнымъ чтешемъ, въ истинномъ смысле этого слова, все, конечно, 
овладеть не могутъ, какъ не могутъ все въ надлежащей м ере овла
деть пеш емъ, музыкой и рисовашемъ, но правильнымъ, толковымъ 
чтешемъ и пунктуащ ей овладеть могутъ мнопе. Надлежащее соблю
д е т е  при чтенш знаковъ препинаш я можно уже считать половиной 
д ела. «Кто умеетъ при чтенш во-время останавливаться, говорить 
Л егуве, тотъ не только читаетъ ясно, но и отдыхаетъ; точки и запятыя, 
размещенныя между частями длиннаго перюда, похожи на т е  ма- 
леньше диваны, которые ставятъ для отдыха на площадкахъ длинныхъ 
и крутыхъ лестницъ».

Словомъ, можно будетъ признать успЬхомъ уже и то, если уча- 
ццеся будутъ читать «не такъ, какъ понамарь, а съ чувствомъ, съ 
толкомъ, съ разстановкой».

Время, когда выразительное чтеше получить у насъ въ ш коль 
и семье полныя права гражданства, пока можно считать piurn desi- 
derium ; болынимъ шагомъ впередъ можно бы признать прежде всего 
сознаш е всеми важности и необходимости изучеш я выразительнаго 
чтешя, а  затемъ —  хотя бы самое скромное начало въ области выра
зительнаго чтеш я.

Пока же такое начало по отношенш къ учительскимъ институтамъ 
и семинар1ямъ не будетъ положено, было бы, по нашему мненлю, 
цълесообразнымъ ввести выразительное чтеше въ обиходъ кратко- 
срочныхъ учительскихъ курсовъ; хотя на некоторыхъ упомянутыхъ 
курсахъ выразительное чтеше и начинаетъ уже появляться, но прак
тикуется это, къ сож алеш ю , въ редкихъ случаяхъ; между тем ь, 
изъ практики начальной школы намъ приходилось убеж даться въ томъ, 
что учаппе упомянутой школы прекрасно сознаютъ пробелъ въ полу
ченной ими подготовке къ педагогической деятельности — именно 
незнакомство съ выразительнымъ чтешемъ; последнее же для сель- 
скаго учителя можетъ являться воспитательнымъ средствомъ не только
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о отношенш къ подрастающему покол-Ьнш, ко и по отнош енш  
къ темному обывателю деревни.

Поэтому пожелаемъ, чтобы выразительное чтеше, подобно пЬшю, 
музык^Ь и рисованш , въ нашей обновляющейся ш коле было введено 
въ недалекомъ будущемъ въ кругъ общеобразозательныхъ предметовъ.
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И. Василъевъ.
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