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Изъ журналовъ.
—  Роль учит еля во время войны, по мнЬшю В. Троцкаго въ «В-Ьст. Школы», 

применительно къ настоящей даровой борьб-Ь Европы съ воинствующимъ герман- 
ствокъ сводится къ следующему:

«По открытш  зан ятш , учачпе на одномъ изъ уроковъ или даже на нЪсколь- 
кихъ урокахъ должны выяснить ученикамъ причины и поводъ ведущейся войны 
и по карт-Ь Европы должны показать, гд-Ь находятся PocciH, Ф ранщ я и А н п тя , 
Серб1я, Черногор1я и Б е л ь и я , а такж е ихъ противники: Австр1я и Гермаш я. 
Разсказы вается ученикамъ очеркъ сношенш Россш  съ каждымъ союзнымъ и 
съ каждымъ враждебнымъ государствомъ. По м-bpi развит1я войны, учитель, 
пользуясь удобными моментами на урокахъ и даж е послЪ уроковъ, разсказы - 
ваетъ учащимся ходъ военныхъ д-Ьйствш, насколько они известны  ему самому 
по офищальнымъ сведЬш ям ъ, сообщаетъ имъ о каждомъ ycnix'fe русскаго ору
жия, знакомитъ съ бшграф1ями выдающихся военачальниковъ и героевъ.

Н а урокахъ русскаго язы ка разучиваются стихотвореш я патрютическаго 
характера, напр.: «Русь» Н икитина, отрывки изъ «Полтавы» и «М-Ьднаго Всад
ника» П уш кина, «Москва» Глинки, «Юевъ» Х омякова, «Смерть И вана Сусанина» 
Рыл-Ьева, «Кто онъ» Майкова, «Бородино» и «Два великана» Лермонтова, басня 
«Волкъ и Котъ» Крылова, читаются отрывки изъ произведенш русскихъ писате
лей, посвященные войнЪ, напр., «Севастопольские разсказы» Л . Толстого, отрывки 
изъ «Войны и мира», изъ историческихъ хроникъ Островскаго и т. д.

При чтенш историческихъ статей лучше выбирать таш я, въ которыхъ по
вествуется о о о б ь т я х ъ , аналогичныхъ переживаемой нами эпох-Ь. Д ля  того, 
чтобы учащ !еся поняли все велич1е 1914 г ., когда славянство начало борьбу 
съ стремящимся къ гегемонш германизмомъ, и Россия встала во глаз-fe этой борьбы, 
нужно прочитать съ учащимися статьи, относянцяся къ Отечественной войн-Ь 
1812 г. По от-Ьнамъ класса въ тЪхъ ш колахъ, гдЬ имеются пособ1я по исторш , 
должны быть развеш аны  таблицы съ изображешемъ славныхъ для русскаго ору- 
жгя сраж еш й, напр.: «Ледового побоища», «Невской битвы», «Куликовской битвы», 
«Взят1я Казани», «Полтавскаго боя», «Перехода черезъ Альпы», «Взят1я Плевны 
и т. п. По географш  прочитываются очерки т-Ьхъ странъ, гд-Ь война происходить. 
Уроки n-Ьшя посвящаются п-Ьшю гимновъ, военныхъ маршей и п-Ьсенъ, какъ 
напр., «Было д-Ьло подъ Полтавой», «Многи л-Ьта, многи л-Ьта!», «Ъздилъ б-Ьлый 
руссш й Царь», «Шум-Ьлъ, горЪлъ пожаръ московскш», «Мы дружно на враговъ» 
и т. п. Большое значеш е будетъ им-кть такж е присутствие учащихся при бого- 
служ еш яхъ по случаю войны, при торжественныхъ молебств1яхъ по поводу да* 
роваш я победы, при встр-Ьчахъ и проводахъ войскъ. (Сельскохоз. О браз.).

—  Новый способъ сохранения зеленыхъ растенш безъ ихъ обезцвгъчиватя.
Приготовляется растворъ сернистой кислоты въ дестиллированной воде.

РастЕоръ этотъ долженъ сохраняться въ хорошо замкнутыхъ сосудахъ. Д л я  при- 
готовлеш я консервирующей жидкости растворъ разбавляютъ 8 или 9 объемами 
воды, прибавляютъ 1% растворъ м-Ьднаго купороса въ количестве 100— 150 см. на

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



—  60  —

10 литровъ жидкости. Передъ погружешемъ объектовъ въ эту жидкость, они 
оставляются на сутки или на двое сутокъ въ 1°/0 раствор"Ь м^днаго купороса, 
а зат-Ьмъ переносятся непосредственно въ консервирующую жидкость въ плотно 
замкнутыхъ сосудахъ, которые закупориваются особой замазкой, составленной 
изъ 210 гр. растопленнаго ж елтаго воска, 700 гр . венещ анскаго скипидара 
и 100 гр . вазелина. М икроскопичесшя изсл-Ъдовашя производятся такъ же хо
рошо надъ сохраненнымъ по этому способу растеш емъ, какъ и надъ св'Ьжимъ 
матергаломъ. («Труды Бюро по прикл. ботаник^» 1913 г ., № 11.)

Страничка изъ методики грамматики.

(В. О. У. О. № 7).

Дгъепричастг'е.

Существуетъ нисколько опред-ЬленШ д-кепричаст1я, и всЬ они исходятъ изъ 
сравнешя съ нар-М ем ъ. «При ознакомленш д-Ьтей, говоритъ Д . И. Тихомитэовъ, 
съ д-Ьепричаст1емъ, учитель обращаетъ внимаше на то, что эта форма выражаетъ 
время (глагольный признакъ) и не выраж аетъ ни числа, ни рода, ни падежа (при- 
знакъ нар-Ьч1я),почему и можетъ быть названа отглагольнымъ нар^лпем^.вД-Ьепри- 
часяе , говоритъ Н . К . К ульманъ, есть глагольная форма, которая, подобно 
нар% .чт, не склоняется и не спрягается, но отличается отъ нэ.рЪч1я  т^м ъ, что 
им-Ьетъ настоящее и прошедшее время». «Д-Ъепричасиемъ называется такая  гл а 
гольная форма, которая обозначаетъ различные обстоятельства». (Абраменко). 
«ДЬепричаст1е называется отглагольнымъ н ар^^ем ъ» (Абраменко).

Нужно сознаться, что этотъ пр1емъ, хотя и утвержденный очень большой 
давностью, все ж е неудачный. Сравнивать надо всегда съ т%мъ, что просто само 
по себ%, легко дается понимашю и усвоешю. О нар^чш  приходится сказать какъ 
разъ обратное: это самая трудная для понимаш я часть р^чи. КромЬ того, нар-Ь- 
4ie изучается обыкновенно впосл%дствш. Когда ж е нужно будетъ д-Ьлать срав- 
нен1е д-Ьепричаст1я  съ нар-Ьч1емъ, приходится отклоняться въ сторону, давать 
б4глое ознакомление съ понят1емъ о н ар^чш , а потомъ съ плохо усвоеннымъ но- 
вымъ сравнивать другое новое.

Необходимо избрать болЪе надежный путь. Н а него мимоходомъ и указы 
валось въ нашей методической литератур-Ь. ПослЬ вышеприведенной выписки 
изъ методики Тихомирова мы читаемъ следую щее: «Чтобы облегчить дЪтямъ 
трудъ производства д'Ъепричаспя отъ глагола, учитель даетъ д-Ьтямъ упражнения, 
въ которыхъ требуется произвести отъ данныхъ глаголовъ прежде причастие, 
а потомъ и дЪепричаетче». Прежде произвести отъ глагола причаспе, а потомъ уж е 
дЪепричастче. И это считается облегчешемъ въ производств^ дЬепричастш , а мы 
скажемъ и въ пониманш сущности ихъ. Въ самомъ дЪл'Ь, что такое д-Ъепричаетче. 
Если обратить внимаше на терминъ З/ье-причаапе, мы увидимъ, что это —  при- 
част1е, сохранившее за собой одну глагольную особенность дЪйств1я . К акъ это 
произошло? Взглянемъ въ историю язы ка, въ древне-церковно-славянсш й язы къ, 
и увидимъ, что намъ нужно. ДЪепричасие —  это краткое причаетче и появляется 
оно только въ русскомъ язык^Ь. У  полныхъ причастШ отсекаю тся окончаш я 
имени прилагательнаго, а  вмЪст'Ь съ этимъ причастие теряетъ и способность скло
няться. Въ славянскомъ языкЪ краткое причаст1е изменяется по родамъ, въ рус
скомъ дЪепричаспе потеряло и это свойство. Д-Ъепричаспе произошло изъ крат-
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хаго причастия мужского рода, только въ проотонародномъ говоре (идучи, при
певаю чи) сохранилась форма женскаго рода.

Все это указываетъ намъ и на более правильный методичесшй пр!емъ. Дее
причастие произошло отъ причаетчя и въ названии деепричаэтчя указы вается 
на главную особенность его, сохранение глагольныхъ свойствъ. Это мы и должны 
положить въ основу npieMa.

Берется полная причастная форма прошедшаго времени, какъ  более нагляд
ная нашей цЪли. Сдтълавшш все, онъ пошелъ играть. Говорятъ ли такъ? А  какъ?' 
Сдгьлавши все, онъ пошелъ играть. Такъ посмотрите, что у насъ вышло.

С делавш ш
Сделавши.

У станавливается, что во второмъ случай нЪтъ окончаш я прилагательнаго. 
Т акж е разбираю тся слова: дгълавшгй — дгьлавши, захотгьвшгй—  захотгьвши, по- 
терявшш  — потерявши. Путемъ сравнеш я ученики д-Ълаютъ выводъ, что при- 
частге бываешь полное и краткое. П осле этого склоняется полное причастче, а па
раллельно сънимъуказы вается и соответствующее краткое (сделавш ш — сделавш и, 
захотЬвш ш  —  захотевш и и т. д.). Каждый разъ ученики наглядно видятъ, что 
второе слово, краткое причастие, склонять нельзя. Дается ответь на вопросъ, 
отчего нельзя склонять. Н-Ътъ окончаш я имени прилагательнаго, которое и и з
меняется при склонекщ . П осле этого изучаются более кратш я формы —  сдгъ- 
лавъ, дгълавъ, захотгъвъ, потерявъ. Д елается  проба просклонять и ихъ. П осле 
этого понятенъ будетъ и выводъ, что краткое причастге не склоняется, не и зм е
няется и по родамъ.

Дальш е устанавливается путемъ наблюдешя же, что краткое npm acm ie  
походить на полное тгьмъ, что указываетъ дгьйств(е. Отсюда не трудно перейти 
и къ термину деепричаспе, указавъ  при этомъ на причину такого назваш я.

Когда ученики укреп ятся  въ пониманш деепричастия, можно ознакомить ихъ 
съ тем ъ , что деепричасие имеетъ прошедшее и настоящее время. А въ заклю 
чение сделать и общШ выводъ: дгьепричастгемъ называется краткое причастге, 
которое не изменяет ся по падежамъ и родамъ, а имгьетъ только настоящее и про- 
шедшее время.

Такое определеш е ближе къ сути дела и легче для понимания ученикамъ. 
Вотъ почему я  и предлагаю этотъ пр1емъ, испробованный не разъ мною и на. 
п ракти ке.
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