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Н. И. Пироговъ и будущее воспитанія и образованія ]).
Развитіе русскихъ педагогическихъ .нія, все то живое, что хранитъ въ 

идей шло путями необычными: всѳ, себѣ зерна будущаго расцвѣта педа- 
что отмѣчено въ нихъ наиболыпею гогики и что служитъ залогомъ бѵ-

Н . И . Пироговъ.

глубиною мысли, яркостью формы, 
необыкновенной новизной содержа-

!) Рѣчь, произнесенная на торжественномъ за- 
сѣданіи просвѣтительныхъ, педагогическихъ и 
ученыхъ обществъ по сдучаю 100-лѣтія со дня 
рожденія Н. И. Пирогова, въ Московскомъ уни- 
верситетѣ, 27 ноября 1910 г.

дущей совершенной школы,—вре это‘ 
удивляющее въ русской педагогикѣ 
иностраняыхъ изслѣдователей, внесе- 
но въ книгу русской педагогической 
мысли не педагогами по профессіи, 
даже не педагогами по образованш. 
Геніальнѣйшія страницы въ кввгѣ



русской педагогики принадлежатъ 
критику-публицисту Писареву, писа- 
телю Льву Толстому и хирургу Пиро- 
гову.

Если недавно вмѣстѣ со всѣмъ мі- 
ромъ русская литература оплакивала 
свое великое горе, — съ нею вмѣстѣ 
оплакивала' его и русская педагогика. 
Такъ и теперь, на нынѣшнемъ торже- 
ствѣ русской наукии обществеппости, 
есть свое торжество, своя радость и 
у русской педагогиіш. Эта радость 
тѣмъ сильнѣе, что русская педаго- 
гика въ Пироговѣ чествуетъ ио про- 
сто высоко - талаптливаго и прекрас- 
наго педагога: Пироговъ былъ пер- 
вый русскій педаговъ, съ болыиою си- 
лою и непререкаемымъ авторитѳтомъ 
провозгласившій ту идею, которая 
есть основная идея новой русской пе- 
дагогики и въ которой—все будущее 
всей педагогики вообще. Пироговъ 
первый въ Россіи и одинъ изъ первыхъ 
во всемъ мірѣ провозгласилъ великую 
идею педагогическаго освобожденія,— 
„освобожденія ребенка“, какъ начала 
освобожденія человѣка; онъ первый 
призвалъ къ изученію дѣтства и слож- 
наго міра дѣтской души; и онъ же, 
какъ неизбѣжный выводъ этого изу- 
ченія, провозгласилъ принципъ сво- 
боды личности воспитанника и уче- 
ннка въ воспйтаніи и образованіи.

Видпый представитель современной 
американской новой школы, профес- 
соръ Д. Дыои уподобилъ переворотъ, 
совершающійся въ современной педа- 
гогикѣ, великому перевороту, совер- 
шенному Коперникомъ въ астрономіи, 
„когда онъ объявилъ не землю, а солн- 
це центромъ нашей системы. Теперь 
ребенокъ долженъ стать тѣмъ солн- 
цемъ, около котораго вращаются всѣ 
образовательныя средства, тѣмъ раді- 
усомъ, который опредѣляетъ размѣръ 
всего круга школьной ж изни“.

Пироговъ былъ одинъ изъ тѣхъ-, 
доселѣ еще весьма немногихъ, людей, 
которые не посмѣялисъ этому Копер- 
никову открытію въ педагогикѣ и не

убоялись его, но смѣло приняли и 
много поработали для его утвержде- 
нія и распространенія.

Я сказалъ, что одной изъ величай- 
шихъ педагогическихъ идей Россія 
обязана хирургу. Я не считаю это слу- 
чайнымъ.

Пироговъ былъ геніальнымъ хи- 
рургомъ въ медицинѣ; имъ же онъ 
остался въ иѳдагогикѣ. Съ тѣми же 
глубокими зпапіями, съ тою же по- 
слѣдовательиостыо, ясностыо и точ- 
иостыо мысли, съ тою же неумоли- 
мості>ю заключѳііій, съ тою же силой, 
смѣлостыо, съ тою же враждой къ 
иорѣшительности, къ полумыслямъ, 
къ полудѣйствіямъ, какая отличала 
ІІирогова въ хирургіи, оиъ пришелъ 
и въ педагогику. Опъ былъ такимъ 
же блестящимъ мыслителемъ и тон- 
кимъ аналитикомъ въ своемъ каби- 
нетѣ за педагогической статьей, какъ 
и въ университетской аудиторіи за 
лекціей по анатоміи; онъ былъ столь 
же непогрѣшимымъ діагностомъ бо- 
лѣзней педагогическихъ, сколько и 
недуговъ тѣлесныхъ; онъ былъ та- 
кимъ же неумолймымъ хирургомъ, 
вскрывателемъ гнойныхъ язвъ и ампу- 
таторомъ отжившихъ частей больного 
организма совремеяной школы, х^акъ 
и организмачеловѣческаго. ІІироговъ 
въ анатомическомъ театрѣ и въ воен- 
иомъ лазаретѣ подъ Севастополемъ 
научилъ смѣлости и небоязни край- 
нихъ и рѣзкихъ, но нѳизбѣясныхъ вы- 
водовъ Пирогова - писатоля въ кай і- 
нетѣ и Пирогова-пѳдагога въ пріем- 
ной попечителя одесскаго учебнаго 
округа.

За эту-то педагогическую неустра- 
шимость, за работу хирурга въ педа- 
гогикѣ мы болѣе всего и должны 
быть привнатѳльны ІІирогову. Ей же, 
этой неустрашимости и работѣ, онъ 
обязанъ той основной идеей своей пе- 
дагогики, въ которой вѳсь ея смыслъ, 
въ которой—повторимъ—все будущее 
всей педагогики. Поэтому говорить о 
непреходящемъ значеніи педагогики



Пирогова—значитъ говорить о разви- 
тіи имъ идеи личжоети въ воспитаніи.

„Въ настоящее время, — говоритъ 
Пироговъ,—въ обществѣ всего заман- 
чивѣекажется тотъ взглядъ на школу, 
который ее представляетъ чѣмъ-то въ 
родѣ лѣнной модели для приготовленія 
людей именно такими, какихъ нужно 
обществу для его обыденныхъ цѣлей. 
Общество является потребителемъ, a 
школа фабрикою, приготовляющею 
товаръ для потребленія. Просвѣщеніе 
ума и образованіе есть для насъ не 
цѣль высокая жизни, а только сред- 
ство,—и то невѣрное,—къ улучшенію 
матеріальнаго быта“.

Подходить къ школѣ и воспитанію 
съ запросами не жизни, а житейскости, 
не общества, а тѣхъ пустыхъ толпъ, 
я а  которыя, по мнѣнію Пирогова, об- 
щество раздѣлилось,—значитъ нико- 
гда не прійти къ истинно просвѣщаю- 
щей школѣ и истинно воспитываю- 
щему воспитанію. На грубый житей- 
скій матеріализмъ общественныхъ тре- 
бованій къ школѣ, отъ котораго до- 
селѣ мы не избавились, школа отвѣ- 
чаетъ фабричнымъ производствомъ 
людей, внѣшне удобныхъ въ жизни, но 
внутренне губительныхъ для нея. Если 
воспитаніе: лишено великой цѣли и 
ею не освѣщено,—оно безплодно.

Пироговъ ставитъ поистинѣ вели- 
кую задачу воспитанію,—вытекающую 
изъ великой задачи жизни.

„Нѣтъ, — говоритъ великій ученый 
и глубоко религіозный человѣкъ, — 
яѣтъ олредѣленныхъ границъ, гдѣ 
оканчивается матерія, гдѣ начинается 
духъ, нотому что намъ неизвѣстны 
еяі;е ни границы, ни свойства матеріи".

Но человѣкъ двойствененъ; его лич- 
ность раздвоена; не имѣя точныхъ 
границъ, враждуютъ въ немъ два на- 
чала его существа—духъ и матерія; 
но геніальному выраженію поэта, онъ 
все еяіе бьется „на порогѣ какъ бы 
двойного бытія“. Но изъ двойственно- 
сти человѣка и возникаетъ верховная 
задача человѣка, ло Пирогову: не вра-

жда, но борьба съ матеріей, просвѣ- 
тленіе матеріи, одухотвореніе коснаго 
вещества.

„Борьба съ этой двойственностью и 
матеріальяымъ бытомъ,—утверждаетъ 
Пироговъ,—безпрѳстанное стремленіе 
низвесть ее къ одному знаменателю— 
есть цѣль здѣшней жизни, ваше пря- 
мое назначеніе на землѣ“,—или дру- 
гими, еще болѣе прекраснымй, его же 
словами: „жить на землѣ для усовер- 
шенствованія, для облагороженія ма- 
теріи; приготовлять себя черезъ зем- 
ное бытіе къ безсмертію—вотъ задача 
ж изни“—и вотъ задача человѣка.

Только тутъ, въ этомъ религіозномъ 
призваніи человѣка, въ этомъ его свя- 
томъ служеніи, открывается истинное 
назначеніе вослитанія, придающее ему 
великій смыслъ: подготовить человѣка 
съ дѣтства къ воспріятію этой вселен- 
ской задачи и облегчить ему первые 
шаги по великому пути—къ нобѣдѣ 
надъ „грубою корою веяі;ества“ (В л . С. 
Соловъевъ ) .

Вотъ почему нравственную творче- 
скую личность человѣка, способную 
осознать все величіе вселенской за- 
дачи человѣчества, Пироговъ ставитъ 
своимъ воспитательнымъ идеаломъ.

„— Къ чему вы готовите вашего 
сына?—кто-то спросилъ меня.

„— Быть человѣкомъ,—отвѣчалъ я “.
„Ихци быть и будь человѣкомъ",— 

выражается главная мысль воспитанія: 
научите дѣтей съ раннихъ лѣтъ под- 
чинять матеріальную сторону жизни 
нравственной и духовной“.

Но человѣкъ, нризванный къ такой 
задачѣ, можетъ ли онъ быть несво- 
боденъ, смѣейъ ли мы забыть о свя- 
тости его личности? Что же, какъ не 
ее, должны бы беречь всюду и всегда? 
Пирогову казалось даже, что всѣ и 
всюду помнятъ объ этомъ:

„Какъ бы въ наше время ни каза- 
лись различными взгляды просвѣл];ен- 
наго общества на жизнь, науку и 
ліколу, между ними есть все-таки одно 
общее: это—понятіе, глубоко храня-

Is
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щееся въ,. душѣ каждаго образован- 
наго, о человѣческомъ достоинствѣ и 
о высокомъ значеніи нравственной 
свободы человѣка, заставляющее насъ 
цѣнить и уважать личность каоюдаго 
и въ жизни, и въ наукѣ, и въ школѣ“.

Еаждаъо, но не ребенка, каоісдаго, но 
не ученика, каоісдаго, но не воспитан- 
ника,—такъ присоединяется къ мысли 
Пирогова донынѣ все еще огромная 
часть общества, такъ присоединяется 
къ ней современная господствующая 
школа.

Но не такъ присоединялся къ ней 
самъ Пироговъ.

Если быть врспитаннымъ и просвѣ- 
щеннымъ — значитъ „быть человѣ- 
крмъ“, а быть человѣкомъ значитъ 
быть, нравственной личностью, сохра- 
няющей до конца дней независимость 
воли, мысли и чувства, — то задача 
воспитанія можетъ быть только одна: 
носящаго „святѣйшее изъ званій—че- 
ловѣкъ“ сдѣлать крѣпкой, цѣльной, 
единой нравственной личностыо, раз- 
вившей до конца свои самобытныя 
силы и творческія способности,—лич- 
ностью, „плывущей,—по прѳкраспому 
выраженію Ибсена, — подъ собствѳн- 
нымъ флагомъ къ завѣтпымъ бѳре- 
гамъ, къ великимъ всѳленсішмъ при- 
званіямъ".

Но желая видѣть въ чѳловѣкѣ взрос- 
ломъ личность, мы досѳлѣ, воспи- 
тывая и уча, въ ребенкѣ цѣнимъ без- 
личье; желая всю ясизиь построить 
на безконечномъ уважѳніи къ чело- 
вѣку, всѳ воспитаиіо и школу строимъ 
на безконечиомъ неуваженіи къ ре- 
бенку; отъ взрослаго человѣка тре- 
буемъ самодѣятельности, творчества 
и индивидуальности,—отъ ребенка и 
юноши требуемъ слѣпого послушанія, 
подражанія, послѣдованія нашимъ вѣ- 
рованіямъ и мыслямъ, способности 
„быть, какъ всѣ“. Наша жизнь бѣдна 
лгодьми, скудна творчествомъ, но мы 
въ школѣ, какъ богачи, расточаемъ 

, богатства духа и води у дѣтей и ни- 
щаемъ ,еще на школьной екамьѣ. Мы

развиваемъ въ дѣтяхъ одну волю— 
волю къ небытію, мы вырываемъ съ- 
корнемъ всѣ побѣги оригинальности 
и самобытности у дѣтей,—и что сѣемъ- 
въ школѣ, то жиѳмъ въ жизни.

Въ понимаиіи задачъ воспитанія и 
школы, въ созиаиіи цѣнности дѣтства 
и личностгт мы далоко отстали отъ ста- 
раго педагога и врача ІІирогова, ро- 
дившагося сто лѣтъ назадъ.

Ему нестерпима бшіа фабрика без- 
личія—соврбмвнпая школа. Ему дорога 
была дѣтская свобода. Ему свята была 
дѣтская душа. Для совроменнаго вос- 
питанія и школы дѣтская душа—бѣ- 
лая бумага, на которой пишетъ ктб» 
вздумаѳтъ и кйкъ и чтб вздумае^ся, 
воскъ, который мы, бѳздарные скулыі- 
торы, мнемъ въ своихъ рукахъ, не- 
зпая, чтб сь иимъ дѣлать.—Для Пи- 
рогова дѣтская душа—особый великій 
прокрасішй міръ.

„Знаетѳ ли, кто лучше всѣхъ себя 
зпаетъ? Дѣти! Изъ ихъ души не ус- 
пѣлъ образоваться страшный двой- 
никъ, убѣгая котораго мы безпрестаи- 
но отыскиваемъ самозабвенія".

Цѣльный міръ дѣтской души для 
Пирогова—тотъ „идеалъ, къ которому 
мы должны безпрестанно стремиться"»

„У ребенка есть свой міръ, отлич- 
ный отъ нашего. Чтобы судить о ре- 
бенкѣ справедливо и вѣрно, 'намъ 
нужно не переносить его изъ его 
сферы въ. нащу, а совсѣмъ пересе- 
литься въ его духовный міръ“.

Современное господствующее вос- 
питаніе есть грубое вторжепіе въ этотъ 
міръ, есть расхищеніе его сокровищъ, 
есть замутненіе живыхъ источниковъ 
его бытія.

„Мы, взрослые,—негодуетъ великій 
врачъ-психологъ,—мы, насильственно 
врываясь въ него, переносимъ ребенка 
на каждомъ шагу къ себѣ, въ нашъ 
свѣтъ. Мы спѣшимъ ему внушить 
наши взгляды, иаши понятія, наиш  
свѣдѣнія. He мы ли сами немилосердно 
двоимъ его? Исторгая ребенка изъ его 
собствендаго духовнаго бытія, перенося



его все чаще въ нашу сферу, застав- 
ляя его и смотрѣть, и понимать по- 
нашему, мы достигаемъ одного: онъ 
начинаетъ намъ казаться не тѣмъ, 
что онъ есть“.

Если современное воспитаніе слѣпо 
къ духовной красотѣ міра дѣтской 
жизни, то будущее воспитаніе, къ ко- 
торому призываетъ Пироговъ, будетъ 
относиться къ ребенку и его душѣ, 
какъ къ величайшей религіозной цѣн- 
ности.

„0, если бы всѣ родители и педагоги 
по призванію вошли въ этотъ свя- 
щенный храмъ еще дѣвственной души 
человѣка! Сколько новаго и неразга- 
даннаго еще узнали бы они! Какъ 
обновились бы, какъ поумнѣли бы 
■сами!“—восклидаетъ Пироговъ.

Мы не смѣемъ разрушить это вели- 
кое созданіе Божіе—дѣтскую душу и 
личность ребенка; она должна быть 
свободна.

Дѣтскія права на свободу ярко за- 
свидѣтельствованы Пироговымъ. Въ 
освободительную ѳпоху 60-хъ годовъ 
онъ первый положилъ начало освобо- 
жденію ребенка.

„Жизнь школьника, — говоритъ 
онъ,—есть такая же самостоятельная, 
подчиненная своимъ законамъ жизнь, 
какъ и жизнь взрослыхъ учителей“.

„И если дѣти не имѣютъ ни силы, 
ни способовъ нарушить законы нашей 
жизни, то и мы не имѣемъ права 
безнаказаяно и произвольно ниспро- 
вергать столь же опредѣленные зако- 
ны міра дѣтей“.

У родителей, по мнѣнію Пирогова, 
есть одно право по отношенію къ дѣ- 
тямъ,—это ихъ обязанность „развивать 
всецѣло и всесторонне все благое, 
чѣмъ надѣлилъ дѣтей Творецъ“.

„Другого права нѣтъ и быть не мо- 
жетъ, безъ посягательства на лич- 
ность, которая одинаково неприкос- 
новенна и въ ребенкѣ, и во взрос- 
ломъ“.

Прощаясь со своими сотрудника- 
ми - педагогами, Пироговъ говорилъ:

„Могли ли мы всѣ, какъ въ жизни, 
такъ въ наукѣ и школѣ, какъ въ ре- 
бенкѣ, такъ и въ юношѣ, въ возму- 
жаломъ и старикѣ, не уважать чело- 
вѣческое достоинство, яравственную 
свободу человѣческаго духа и лич- 
ности?"

Прошли десятилѣтія съ тѣхъ поръ, 
какъ были сказаны эти слова, просто 
выражающія всю сущность педагоги- 
ческихъ воззрѣній Пирогова, но со- 
временная школа, современное воспи- 
таніе ихъ не услышали, не захотѣли 
услышать.

Услышитъ ли ихъ та школа, что 
придетъ на смѣну существующей? 
Слышатъ ли ихъ тѣ немногіе работ- 
ники, что кладутъ первое основаніе 
школѣ будущаго? Если прошлое и 
современность отвернулись отъ вели- 
каго ученаго.и не приняли его завѣ- 
товъ,—то будущее — приметъ ли оно 
ихъ?—Мы твердо уже можемъ отвѣ- 
тить: школа будущаго полооюила ихъ 
въ свою основу. Въ педагогикѣ Пцро- 
гова засѣяны тѣ сѣмена, которыя и 
теперь даютъ уж е,—правда, рѣдкіе,— 
всходы, но которые въ полной мѣрѣ 
взойдутъ лишь въ будущемъ.

Пироговъ писалъ: „Въ наше время, 
когда глубокіе умы посвятили себя 
изученію духовной стороны даже ума- 
лишенныхъ; когда начинаетъ обнару- 
живаться, что и эти . отверженцы на- 
шего общества имѣютъ свою собст- 
венную логику, свою послѣдователь- 
ность въ дѣйствіяхъ; когда наука, 
проникнувъ въ ихъ особый міръ, 
ищетъ въ немъ связей съ нашимъ, 
должны ли мы—говорю — именно те- 
перь оставаться хладнокровными къ 
духовному міру нашихъ дѣтей и не 
изучать его во всѣхъ возможныхъ 
направленіяхъ? “

Современная психологія услышала 
этотъ упрекъ мыслителя, и нынѣ ста- 
витъ одною изъ основныхъ своихъ за- 
дачъ-—изученіе дѣтей. Уже теперь пси- 
хологи, работающіе надъ изслѣдова- 
йіемъ психологіи дѣтства, исполняютъ



завѣтъ ІІирогова; въ будущемъ ж е— 
изученіе дѣтей явится тѣми вратами, 
черезъ которыя одни есть ходъ для 
учителей и родителей въ область вос- 
питанія и образованія.

Пироговъ призывалъ къ воспитанію 
личности, къ развитію великихъ твор- 
ческихъ способностей ребенка. Совре- 
менная педагогія въ лицѣ лучшихъ 
своихъ представителей,—каковы Э.Кей, 
Гурлиттъ, Шаррельманъ, Дыои, — все 
воспитаніе и образованіе строитъ на 
творчествѣ дѣтей, а творчество немы- 
слимо внѣ свободной творческой лич- 
ности. Грядущая же страна дѣтей 
будетъ страной творчества и личности.

Пироговъ полояшлъ осиовное на- 
чало освобожденію дѣтей п свободной 
школы. ІІІкола будущаго будетъ сво- 
бодной школой. ІІироговъ не боялся 
упрековъ въ пѳДагогическомъ уто- 
пизмѣ, провозглашая основныя начала 
своббдной школы. „Опытъ не убѣж- 
даетъ ли насъ, — писалъ оыъ, — что, 
преслѣдуя иашими полумѣрами одно 
ближайшее, мы незамѣтно попадаемъ 
въ такой лабиринтъ, изъ котораго 
трудно бываетъ выбраться И опытъ 
жизни дѣйствительно моясетъ топѳрь 
ярко засвидѣтельствовать сиравед- 
ливость этихъ замѣчательныхъ словъ: 
все, что живетъ и развивается въ со- 
временномъ строѣ образованія и вос- 
питанія, уже явно разорвало съ самы- 
ми основами старой школы и дышитъ

совсѣмъ инымъ духомъ. Лучшія про- 
свѣтительныя начинанія С. Америки, 
Англіи и Германіи, могучее всемірное 
движеніе сетлементовъ, народные ан- 
глійскіе и американскіе политехни- 
кумы и унивѳрситеты, прекраснов 
международное движеніе „Искусство 
въ жизни ребенка“—всѣ эти первые 
и уже могучіе ростки новаго свобод- 
наго строя воспитанія и образованія 
суть лучшій отвѣтъ жизни на мечты 
и идеи геніальнаго ученаго.

Такой же отвѣтъ дастъ великому 
педагогу и наша скорбная Россія. 
Пора русской школѣ персстать только 
казаться школой,—пора ей быть шко- 
лой, мѣстомъ свободнаго просвѣщенія. 
II на нашихъ глазахъ совершаются 
уже первые робкіе шаги этбго пере- 
хода отъ „казатъся“ къ „бытъ“, отъ 
прозябанія—къ бытію. Эги шаги уже 
отмѣтилъ историкъ русской школы: 
„Занимается заря новой свободной 
иедагогіи“,.— пишетъ Каптеревъ въ 
своей „Исторіи русской педагогіи",— 
и занимается съ Востока. Идея о сво- 
бодной школѣ есть если не преиму- 
щественно русская, то въ значитель- 
ной степени русская“.

Мы живемъ въ тоскѣ и скорби, мы 
готовы отчаяться за будущее, — но 
смѣемъ ли мы не вѣрить въ страну и 
народъ, гдѣ врачомъ и воспитателемъ 
былъ Пироговъ и гдѣ учителемъ на- 
родной шісолы былъ Левъ Толстой.

С. Дурылинъ.

Мысли Н. И. Пирогова о воспитаніи и образованіи1).
Скаяште, что ножетъ быть поучи- 

тельнѣе, что выше, что свѣтлѣе ду- 
ховнаго общенія съ этимъ Божіимъ 
чуднымъ дѣтскимъ міромъ? Кому не 
занимательно слѣдить за всѣми его об- 
наруживаніями, за всѣми проявленія- 
ми во времени и въ пространствѣ?Кому 
не весело самому помолодѣть душой?

!) Курсивы вездѣ самого Пирогова.

Воспитаніе должно быть приноров- 
лено къ темпераменту и различнымъ 
способностямъ каждаго.

Талантливые и проницательные вос- 
питатели такъ же рѣдки, какъ и про- 
ницательные врачи, талантливые ху- 
дожники и даровитые законодатели.



Дѣтьми и бѣдными умомъ нужно 
быть, по словамъ Искупителя, чтобы 
сдѣлаться причастниками откровенія 
и вѣчнаго блаженства. He значитъ ли 
это: зпать самихъ себя, какъ это зйа- 
етъ дѣтская простодушность, у кото- 
рой тътъ друюго себя, которой потому 
не нужно ни углубляться, ни отвле- 
каться? He значитъ ли это довести себя 
до полнаю самопознапія, слить свою 
двойственность, изгнать двойника изъ 
глубокихъ извилинъ души? Вотъ иде- 
алъ, вполнѣ не досягаемый, но къ 
которому мы должны безпрестанно 
стремиться.

Въ дѣлѣ воспитанія главное — на- 
мѣреніе и убѣжденіе; они зависятъ 
отъ воспитателей; успѣхъ—отъ Бога.

Школа не есть учрежденіе, похожее 
на мастерскую ваятеля, въ которомъ 
художникъ по заказу выдѣлываетъ 
различныя форны изъ грубаго мате- 
ріала.

Если отецъ скажетъ сыну: „будь 
человѣкомъ“, то это значитъ — онъ 
рѣшается воспитать сына безъ всякой 
задней мысли, и отдаетъ бго въ школу 
изъ глубокаго убѣжденія, что обра- 
зованіе необходимо, какъ пища.

Пусть каждый изъ питомцевъ нач- 
нетъ свое образованіе, слѣдуя словамъ 
отца: „не ищи ничего другого, какъ 
быть человѣкомъ въ настоящемъ зна- 
ченіи ѳтого слова“.

He лучше выставокъ дѣтей на пар- 
кетѣ и театральной сценѣ и публич- 
ныя выставки на сценѣ школъной. Это 
тоже театръ въ своемъ родѣ. Да еще 
на театрѣ выставляется, по крайней 
мѣрѣ, то, что должно быть выстав- 
лено: искусство притворяться и ве- 
ликій даръ заставлять себя чувство-

вать по собственной волѣ. А на пуб- 
личныхъ экзаменахъ выставляется на 
показъ зпанге, котораго истина и зна- 
ченіе ничѣмъ столько не оцѣнивается, 
какъ скромностью.

Чтобы судить о ребенкѣ справед- 
ливо и вѣрно, намъ нужно не пере- 
носить его изъ его сферы въ нашу, 
а самимъ переселяться въ его духов- 
ный міръ. Тогда, но только тогда, мы 
и поймемъ глубокій смыслъ словъ 
Спасителя: „Аминь, глаголю вамъ, аще 
не обратитеся и будете яко дѣти, не 
внидете въ царство небесное“.

Мы не хотимъ ни „умалиться, ни 
обратиться и быть какъ дѣти“ и между 
тѣмъ быть ихъ наставниками, и даже 
считаемъ себя въ правѣ пользоваться 
званіемъ наставника, не исполнивъ 
этого перваго и самаго главнаго 
условія.

Чѣмъ менѣе образовано общество, 
тѣмъ болѣе разъединены въ его по- 
нятіи школа и жизнь.

Д ѣ тскаяж и зн ь  по нашимъ поня- 
тіямъ, это еще такъ что-то такое въ 
родѣ предисловія, или въ родѣ hors 
d’oeuvre жизни. Съ нею, мы думаемъ, 
нѣтъ еще надобности много церемо- 
ниться; ее можно, мы полагаемъ, и 
сжать и расширить, какъ намъ угод- 
но; ее можно влить въ какую угодно 
форму и изъ нея вылѣпить,что намъ,— 
взрослымъ и истинно живущимъ, — 
заблагоразсудится.

Болѣзнь школы не разъ угрожала 
разрушеніемъ жизни общества.

Въ обществѣ еще не созрѣвшемъ 
всего заманчивѣе кажется тотъ 
взглядъ на школу, который ее пред-



ставляетъ чѣмъ-то въ родѣ лѣпной 
модели для приготовленія людей имен- 
но такими, какихъ нужно обществу 
для его обыденныхъ цѣлей.

Все будущее находится въ рукахъ 
школы.

Школа и жизнь все еще не поми- 
рились.

Сколько ограниченныхъ и тупоум- 
яыхъ дѣтей нашлось бы теперь между 
нашими учениками, если бы яхъ зас- 
тавили учиться грамотѣ по прѳжней 
методѣ: „буки-азъ-ба“. Сколько уче- 
никовъ, и въ наше время, слывутъ 
тупоголовыми, а въ жизни оісазыва- 
ются умнѣе учителей.

Должно возстановить прямое на- 
значеніе школы, примиренной съ

жизнью, быть руководителемъ жизни 
на пути йъ будущему.

И этого достигнемъ только тогда, 
когда всѣ чѳловѣку дарованныя спо- 
собност-и, всѣ благородныя и высокія 
стремленія найдутъ въ школѣ сред- 
ства къ безконечному и всестороннему 
развитію, бѳзъ всякой задней мысли 
и бѳзъ рановрѳмѳниыхъ заботъ о при- 
ложеніи.

Когда учитъся, обраповатъся и про- 
свѣтиться— сдѣлаѳтся такою же ин- 
стинктивною потребностыо общества, 
какъ питаться и кормиться тѣлу, тогда 
приложеніе придетъ, бѳзъ хлопотъ, 
само собою.

Надобно достигнуть того, чтобы 
здравый смыслъ измѣиилъ самый 
языкъ. И когда будѳмъ говорить и 
мыслить о воспитапги, то иужно, что- 
бы высшія понятія, присуіція сло- 
вамъ: ученге, образъ, свѣтъ, замѣнили 
матеріальное представленіе питаиія, 
приличнаго тѣлу, а не духу.

Возможно ли планомѣрное воспитаніе?
Настоящая замѣтка представляетъ 

собою результатъ попытки выяснить 
вопросъ о тонъ, какъ слѣдуетъ вос- 
питывать, какимъ методомъ должно 
пользоваться, какой тактики слѣду- 
етъ держаться, чтобы притти къ воз- 
можно лучшимъ воспитательнымъ ре- 
зультатамъ?

Обратившись съ этою цѣлью за со- 
вѣтомъ къ педагогамъ-практикамъ, a 
также къ педагогамъ-теоретикамъ, пе- 
речитавши рядъ книгъ и статей, имѣ- 
гощихъ отяошѳніе къ данному пред- 
мету, мнѣ пришлось въ концѣ концовъ 
убѣдиться,что,къ сожалѣнію, получить 
желанный, хотя бы сколько - нибудь 
опредѣленный, отвѣтъ на поставлен- 
ный вопросъ нельзя. Мало того,—при- 
шлось усомниться даже въ самой воз- 
можности планомѣрнаго воспитанія.

Конечно, по поводу изложѳннаго 
легко допустимо предположѳиіе, что 
такого рода выводъ обусловлѳпъ не 
столько самою сущностыо дѣла, сколь- 
ко свойствами имѣвшагося въ моемъ 
распоряженіи недостаточно полнаго 
матеріала по данному вопросу. Но если 
это такъ, то почему же та общерас- 
пространенная педагогическая лите- 
ратура, которою пользуется подавляю- 
щее болыяинство читателей, прѳдста- 
вляя матеріалъ для высказанныхъ 
сомнѣній, почти ничего нѳ говоритъ 
о тонъ, какъ же именво эти сомнѣ- 
нія разрѣшаются и почему также не 
представляетъ она фактовъ, подтвер- 
ждающихъ возможность полученія 
ожидаемыхъ результатовъ отъ примѣ-' 
ненія планомѣрнаго, систематическаго 
воспитанія? А такъ какъ признать по-



ставленяый вопросъ не имѣющимъ 
существеннаго значенія нельзя, то 
позволяемъ себѣ надѣяться, что наша 
работа представитъ собою одно изъ 
побудительныхъ условій къ тому, что- 
бы вопросъ о пользѣ планомѣрнаго 
воспитанія былъ всесторонне разра- 
ботанъ, чтобы за такую работу взялись 
лица, не только болѣе меня.знакомыя 
съ литературою даннаго вопроса и 
обладающія солидными знаніями въ 
области общей педагогики и наукъ 
съ  нею связанныхъ, яо и располагаю- 
щія талантомъ и чтобы, наконецъ, 
результаты этой работы стали достоя- 
ніемъ общедоступной педагогической 
литературы.

I.

Что такое воспитаніе? Литература 
не даетъ на этотъ вопросъ прочно-ус- 
тановленнаго, общепринятаго отвѣта, 
и понятіе воспитанія до настоящаго 
времени еще не вылилось въ опредѣ- 
ленную формулу. Въ нѣкоторыхъ слу- 
чаяхъ психологами и педагогами из- 
слѣдователями подъ воспитаніемъ под- 
разумѣвается вліяніе всѣхъ вообще 
условій на психо-физическое развитіе 
человѣка. Господствующійже взглядъ, 
выдѣляя и разсматривая изъ всей 
массы этихъ вліяній лишь только тѣ, 
которыя, согласно установившемуся 
мнѣнію, поддаются сознательному пла- 
номѣрному управленію, опредѣляетъ 
воспитаніе, какъ преднамѣренное воз- 
дѣйствіе„ взрослаго на ребенка или 
юношу, имѣщее цѣлью возможно бо- 
лѣе приблизить его къ созданному 
воспитателемъ идеалу. А такъ какъ 
отдѣльными лицами идеалъ человѣка 
рисуется различно, при чемъ одними— 
онъ опредѣляется интересами лично- 
сти воспитанника при данномъ соці- 
альномъ строѣ, другими—интересами 
культурнаго развитія общества, нѣ- 
которыми же идеалъ этотъ опредѣ- 
ляется преимущественно этическими 
принципами,—то и имѣющіяся опре- 
дѣленія воспитанія разнятся по сво-

ему характеру и въ своихъ деталяхъ. 
Такъ, яапримѣръ, для Песталоцци, 
авторитетъ котораго не ослабѣлъ и 
до настоящаго времени, воепитаніе 
опредѣлялось задачей—„какъ можно 
развить ребенка и въ отношеніи къ 
перемѣнамъ въ его положеніи и от- 
ношеніяхъ, чтобы все то, что въ те- 
ченіе его жизни потребуютъ отъ него 
нужда и домъ, было для него легко- 
исполнимымъ, и, если возможно, стало 
его второй природой“ ‘). Въ частно- 
сти, по характеристикѣ педагогиче- 
скихъ взглядовъ Песталоцци, данной 
современнымъ педагогомъ Бейеромъ,— 
ІІесталоцци устанавливаетъ троякую 
цѣль воспитанія: „Цѣлью воспитанія 
нашего сердца должно быть, очевидно, 
облагороженіе и удовлетвореніе за- 
просовъ нашей природы путемъ вѣры 
и любви; цѣлью воспитанія нашего 
духа является, очевидно, облагоро- 
женіе и удовлетвореніе требованій 
н атей  природы путемъ истины и пра- 
ва“, и, наконецъ,— „цѣлью воспитанія 
нашихъ физическихъ задатковъ и силъ 
является, очевидно, облагороженіе и 
удовлетвореніе нашей природы тру- 
домъ и искусствомъ" 2). Спенсеръ, 
также подраздѣлявшій воспитаніе на 
умственное, нравственное и физиче- 
ское, кратко замѣчаетъ, что—„главная 
обязанность воспитанія должна заклю- 
чаться въ томъ, чтобы подготовить 
насъ къ полной жизни" 3), смыслъ 
которой разсматривался Спенсеромъ 
съ точки зрѣнія вкусовъ интелли- 
гентнаго буржуа. Въ своихъ „бесѣ- 
дахъ съ учителями" Джемсъ выска- 
зываетъ, что воспитаніе — „сводится 
въ конечномъ счетѣ къ организаціи 
въ человѣкѣ такихъ средствъ и силъ 
для дѣйствія, которыя дадутъ ему 
возможность приспособляться къ окру-

!) жИзбр. педагогич. соч .“ Изд. 1896 г. Т. III, 
стр. 238.

2) Рефератъ Л. С. въ „Вѣстн. Восп.“ 1904 г. 
Кя. III, стр. 48.

1) „Воспитаніе умств., нравств. и физич.“ Изд. 
1898 г. стр. 11.



жающей соціальной и физической 
средѣ. Невоспитанный человѣкъ,—по- 
ясняетъ Д ж емсъ,— это человѣкъ, ко- 
торый во всякомъ положеніи, сколь- 
ко-нибудь отличающемся отъ шаблона, 
приходитъ въ замѣшательство. Наобо- 
ротъ,—воспитанный человѣкъ спосо- 
бенъ, благодаря накоплежнымъ въ его 
памяти примѣрамъ и усвоеннымъ от- 
влеченнымъ понятіямъ, найтись и въ 
такихъ положеніяхъ, въ какихъ онъ 
-никогда раньше не бывалъ. Словомъ,— 
заканчивается это объясненіе,—воспи- 
таніе лучше всего можетъ быть опре- 
дѣлено, какъ организація пріобрѣтен- 
ныхъ привычекъ поведенія и наклон- 
ности къ дѣйствію“ *).

Французскій профессоръ Краузе, не 
разъединяя, какъ и большинство писа- 
телей,понятійвоспитаніяиобразованія, 
ставитъ задачею педагоговъ—„препо- 
давая нѣсколько разумно выбранныхъ 
предметовъ, привить своимъ воспитан- 
никамъ хорошіе умственные навыки, 
которые помогутъ имъ потомъ, въ те- 
ченіе всей ихъ жизни, отличать ис- 
тинное отъ ложнаго“; при этомъ вос- 
питатель долженъ — „пользуяеь фак- 
тами, развивать въ воспитанникахъ 
способность пониманія, дѣятельную 
любознательность и особенно привыч- 
ку къ критикѣ4. Въ области нравст- 
веннаго воспитанія, согласно взгляду 
Краузе, слѣдуетъ—„формировать изъ 
подрастающихъ поколѣній людей сво- 
бодныхъ и независимыхъ въ полномъ 
смыслѣ этого слова, т.-е. людей, спо- 
собныхъ къ самостоятельной иниціа- 
тивѣ, чтобы сдѣлать возможнымъ 
союзъ этихъ смѣлыхъ и сильныхъ 
личностей для солидарной коллектив- 
ной дѣятельности“,т.-е. совершенствуя 
личность, воспитаніе должно развить 
соціальные инстинкты и привычки. 
Вмѣстѣ съ этимъ Краузе также отмѣ- 
чаетъ, что при помощи воспитанія 
„необходимо разВивать въ подрастаю-

!) „Бесѣды съ учит. о поихологіи“. Переводъ
А . Громбаха. Стр. 27.

щихъ поколѣніяхъ и любовь къ пре- 
красному, которая въ разумно понятой 
формѣ сводится къ любви къ истинѣ 
и къ преклоненію передъ нравствен- 
нымъ величіенъ“ *).

Нѣкоторою особенностью отличался 
взглядъ на задачи воспитавія Ушин- 
скаго, полагавшаго, что воспитаніе 
должно идать молодымъ людямъ по- 
ложительно - сѳрьезный взглядъ на 
жизнь“, что „воспитаніе должно не- 
усыпно заботиться, чтобы, съ одной 
стороны, открыть воспитаннику воз- 
можность иайти сѳбѣ полезиый трудъ 
въ мірѣ, а съ другой — внушить ему 
нѳутомимую жажду труда“; онъ гово- 
рилъ также, что „воспитаніе должно 
просвѣтить сознаніе человѣка, чтобъ 
передъ глазами его лежала ясно до- 
рога добра“; а чтобы не сбиться съ 
этой дороги, Ушинскій совѣтовалъ 
держаться принципа народности: „есть 
только одна общая для всѣхъ приро- 
жденная наклонно.сть, на которую вее- 
гда можетъ раз считывать воспитаніе,— 
говорилъ онъ:—это то, что мы назы- 
ваемъ народностью; какъ нѣтъ чело- 
вѣка безъ самолюбія, такъ нѣтъ чело- 
вѣка безъ любви къ отечеству, и эта 
любовь даетъ воспитанію вѣрный 
ключъ къ сердцу человѣка и могуще- 
ственную опору для борьбы съ его дур- 
ными природными, личными, семей- 
ными и родовыми наклонностями“ 2).

Ставя общею задачѳю воспитанія— 
довести воспитанника до уровня иде- 
альнаго чѳловѣка, нѣкоторые авторы- 
педагоги въ то же время усиленно 
подчерісиваютъ, что самый актъ вос- 
питанія долженъ состоять въ томъ, 
чтобы только способствовать развитік> 
природныхъ задатковъ, у страяять вред- 
ныя общему развитію вліянія, что пе- 
дагогика можетъ воздѣйствовать лиш ь 
на цѣлесообразный подборъ матеріала, 
воспринимаемаго душой, что наса-

*) Ст. В . X—рова въ „Вѣстн. Восп.“ 1905 г. № 3, 
отд.— „Хроники*— стр. 135—141.

2) „Собр. педагогич. сочиненій", изд. 1875, стр. 
109, 171 и 176.



ждать новыя, по мнѣнію воспитателя, 
желательныя, но не свойственныя на- 
турѣ, качества нельзя и не слѣдуетъ. 
Высказывается затѣмъ мысль, что пе- 
дагогика аналогична медицинѣ: она 
должна научить только лѣченію на- 
слѣдственныхъ и пріобрѣтенныхъ ду- 
ховныхъ дефектовъ.

Ограничимся приведенными примѣ- 
рами, такъ какъ и ихъ вполнѣ доста- 
точно, чтобы видѣть, какъ разнохарак- 
терны въ своихъ деталяхъ опредѣле- 
нія цѣли воспитанія, намѣчаемыя от- 
дѣльнщми лицами, изъ которыхъ ка- 
ждое пользуется достаточнымъ авто- 
ритетомъ въ педагогической литера- 
турѣ. Примѣры эти также показы- 
ваютъ, что какъ ни своеобразны, какъ 
ни подробны на первый взглядъ по- 
добнаго рода опредѣленія, каждое изъ 
нихъ при ближайшемъ .разсмотрѣніи 
оказывается настолько же неопредѣ- 
леннымъ, какъ и общая формула, 
ставящая задачею вѳспитанія созданіе 
идеальнаго человѣка. Даже такіе со- 
вѣты, какъ, напримѣръ, положить въ 
основу воспитанія принципъ обще- 
ственнаго блага или народности, орга- 
низовать и развить въ человѣкѣ воз- 
можность приспособляться къ окру- 
жающей соціальной и физической 
средѣ, открыть воспитаннику возмож- 
ность найти себѣ полезный трудъ въ 
мірѣ и т. п., грѣшатъ тою же услов- 
ностью и неопредѣленностью, такъ 
какъ, при желаніи примѣнить эти со- 
вѣты на практикѣ, тотчасъ же явля- 
ются вопросы: въ чемъ состоитъ об- 
щественное благо, что это за счастье, 
къ достижееію котораго должно стре- 
миться воспитаніе, и если это счастье 
преимущественно духовное, то не бли- 
же ли къ нему сами дѣти, еще не под- 
вергнутыя воспитанію, если, затѣмъ, 
воспитаяіе должно одновременно слу- 
жить интересамъ воспитанника и об- 
щества, то достаточно ля опредѣленно 
установлено то, въ какомъ взаимоот- 
ношеніи находятсяинтересы личности, 
народности, патріотизма и человѣче-

ства вообще, до какого предѣла дол- 
жна быть доведена и въ какой формѣ 
должна выразиться. рекомейдуемая 
способность присцособляться, какъ 
опредѣлить размѣръ полезности того' 
или иного вида я  т. д. и т. д. ,

И если на ряду съ подобнаго рода 
вопросами въ ііедагогической литера- 
турѣ встрѣчаются такіе, какъ, напри- 
мѣръ: „не должно ли пуще всего осте- 
регаться воспитать идеальное человѣ- 
чеекое существо, котораго не потер- 
питъ окружающее его общество", к  
высказывается предположеніе,что если 
бы было возможно при помощи воспя- 
танія надѣлить воспитанниковъ уди- 
вительными качествами тѣла и харак- 
тера индѣйцевъ Сѣверной Америки и 
при томъ обезпечить ихъ современными 
научными знаніями, то—„такіе люди 
были бы черезчуръ выше другихъ и 
слишкомъ етрашны для правитель- 
ства“ ’); если, слѣдовательно, возни- 
каетъ мысль о созданіи такой цѣли 
воспитанія, которая примирила бы 
идеалъ съ наличной дѣйствитель- 
ностью,—то изъ всего этого сами со- 
бою напрашиваются вопросы, — воз- 
можно ли вообще указать опредѣлен- 
ную цѣль воспитанія и желаніе найти 
эту цѣль не равносильно ли стремле- 
нію „необъятное объять“? Желательна 
ли систематическая планомѣрность въ- 
такомъ дѣлѣ, цѣль котораго не ясна 
или даже вовсе не можетъ быть по- 
ставлена? И вмѣстѣ съ тѣмъ стано- 
вится понятяою возможность отрица- 
тельнаго отношенія къ идеѣ искус- 
ственнаго воспитанія такихъ силь- 
ныхъ мыслителей, какъ Толстой и 
Добролюбовъ. „Воспитывать ребенка,— 
говоритъ Толстой,—нельзя и безсмы- 
сленно по той простой причинѣ, что- 
ребенокъ стоитъ ближе меня, ближе 
всякаго взрослаго къ тому идеалу 
гармоніи, правды, красоты и добра, 
до которагоя, въ своей гордости, хочу

, і) Летурно— „Эводіоція воспитанія“. Стр. 448  
и 453.



возвести его“ Взглядъ на воспи- 
таніе Добролюбова сходенъ со взгля- 
домъ Толстого2).

II.

Неопредѣленность, которая видна 
въ  формулированіи дѣлей и задачъ 
воспитанія, составляетъ характерную 
черту не только общихъ педагиче- 
скихъ нормъ, но также и детальныхъ 
частныхъ заключеній относительно 
развитія интеллектуальныхъ силъ и 
■способностей. Здѣсь то и дѣло прихо- 
дится встрѣчать различныя исключе- 
нія изъ общихъ правилъ, ограниченія, 
’слышать увѣреняыя утвержденія, ря- 
домъ съ которыми боязливо жмутся 
оговорки, суживающія широту про- 
сказанныхъ положеній. Вотъ, напри- 
мѣръ, сколько такихъ условностей 
даетъ одна только книга Дж. Селли 8):

„Всѣ великіе писатели и люди, дѣ- 
лавш іе великія открытія, очень забо- 
тились о своей памяти. По замѣчанію 
Канта, „способность воспроизведенія 
■есть главный пособникъ пониманія". 
Съ друюй стороиы, всѣ согласны и въ 
ломъ, что усяленное развягіе памяти 
вредитъ развитію болѣе высокихъ спо- 
собностей. Попъ замѣчаетъ: „Всли въ 
душѣ преобладаетъ память, то проч- 
яая  способность п от т ш ія  слабѣетъ“. 
Все это указываетъ на то, что упраж- 
неніе памяти сопряжено съ суще- 
ствеяною опасностью“; а между тѣмъ— 
„всѣ согласны въ томъ, что упражне- 
ніе и совершенствованіе памяти пред- 
втавляетъ главную часть задачи вос- 
яитателя, въ особенности школьнаго 
учителя", которымъ, такимъ образомъ, 
ставится задача—развивать въ сво- 
ихъ воспитанникахъ и ученнкахъ па- 
мять, рискуя притунить тѣмъ самымъ 
болѣе высокія ихъ способности, такъ 
какъ предѣлъ, за которымъ развитіе

«) „Собр. соч.“ Изд. 1889 г. Т. IV, стр. 233.
2) Соч. Добролюбова. Изд. 1896 г. Т . I, стр. 

211 и 217.
3) „Основы общедоступной психодогіи и ея дри-

мѣиенія къ воспитаніго“.

памяти становится вреднымъ; не мо- 
жетъ быть опредѣленъ ни вообще, ни 
для каждаго воспитанника въ отдѣль- 
ностя.

„Весьма важно, — говорится далѣе 
въ книгѣ Дж. Селли,—отличать теер- 
дость намѣренія и постояпство воли 
отъ простого упрямства. Ясно, что 
твердость заключаетъ въ себѣ нѣкото- 
рую долю независимости, готовность 
нротивополагать наше индивидуаль- 
ное рѣшеніе настояніямъ окружаю- 
щихъ и ставить ег-о выіде чужихъ 
увѣреній. Въ то же время волевая 
рѣшимость, какъ и сужденіе, можетъ 
заключать въ себѣ и зли текъ  независи- 
мясти, заставляющій человѣка без- 
смысленно отвергать чужіе совѣты и 
убѣжденія. Такой излишекъ независи- 
мостя называется своеволіемъ или 
упрямствомъ. Упрямство должно быть 
отличаемо отъ настоящей твердости 
воли, опирающейся на сяокойную и 
просвѣтлеяяую увѣреяяость,- главяая 
его поддержка—самоувѣренность и 
недовѣріе къ другимъ. Это можно 
сказать о болыпинствѣ случаевъ дѣт- 
скаго упрямства, хотя весьма вѣроятно, 
что нерѣдко сопротивленіе дѣтей 
убѣжденію и авторитету является 
результатомъ искренней дѣтской увѣ- 
реяностя въ здравостя собственнаго 
рѣшенія", и, слѣдовательно, замѣтимъ 
мы отъ сѳбя, нерѣдки случаи, когда 
твердость дѣтской воли можетъ быть 
принята взрослымъ за упрямство, 
борьба съ которымъ только раздра- 
жаѳтъ ребенка.

„Воспитатель долженъ стараться 
обуздыватъ въ  воспитанникѣ страхъ 
и лиінать его всепоглощающей и 
унижающей силы, ио еъ то оісе время 
онъ должет охранять это чувство и 
пользоваться имъ въ  его болѣе мяг- 
кихъ формахъ... Вообще, противо- 
дѣйствуя крайнимъ и врѳднымъ ви- 
дамъ эмоціи страха, какъ-то: боязни 
быть осмѣяннымъ и т . п., восгштатель 
долженъ вызывать ее къ дѣятельности 
и укрѣплять ее относительно подлежа-



щихъ ей и  достойныхъ ея предметовъ, 
каковы: дурные поступки и потеря 
уважёнія ближняго", кромѣ того, 
эмодія страха, по мнѣнію Селли, 
нужна въ интересахъ самого воспита- 
теля,—какъ двигатель: „каждый пра- 
витель до извѣстной (?) степени дѣй- 
ствуетъ на управляемыхъ страхомъ, 
и наставникъ не составляетъ въ этомъ 
случаѣ исключенія. Однако,—оговари- 
вается опять авторъ, онъ долженъ 
остерегаться, чтобы не возбудить этой 
эмоціи до обезсиливающей и изнуряю- 
щей напряженности“.

„Желанге властвоватъ должно быть 
умѣряемо и сдерживаемо въ надле- 
жащихъ (?) границахъ. Въ этихъ же 
границахъ оно становится однимъ изъ 
самыхъ цѣнныхъ побужденій къ дѣя- 
тельности, такъ какъ законное (?) често- 
любіе, побуждающее достигнуть успѣ- 
ха, пріобрѣсти силу, знаніе и искус- 
ство, есть главный источникъ произ- 
вольнаго налряженія юныхъ силъ“, 
и, слѣдовательно, должно быть раз- 
виваемо въ „надлежащихъ грани- 
цахъ“.

„Жюбовь къ одобренгю представляетъ 
чувствованіе высокаго нравственнаго 
порядка, нуждающееся скорѣе въ воз- 
бужденіи, нежели въ подавленіи“, од- 
накоже,-говоритъ далѣе Селли-„силь- 
ная жажда вяиманія и похвалы окру- 
жающихъ, не сообразующаяся съ цѣн- 
ностью похвалы, представлйетъ одну 
изъ-самыхъ непріятныхъ и вредныхъ 
нравственныхъ чертъ“.

Приведенные примѣры далеко не 
исчерпываютъ тѣхъ условностей, кб- 
торыми такъ богата книга Дж. Селли. 
Но если въ другихъ педагогическихъ 
трактатахъ подобнаго рода условности 
не съ такою силою бросаются въ глаза, 
то причина этого заключается не въ 
большей опредѣленности и устойчи- 
вости взгляда авторовъ, а исключи- 
тельно въ характерѣ ихъ работъ: чѣмъ 
большая доля педагогическаго труда 
посвящается анализу, изученію, тѣмъ, 
обыкновенно,. меньше въ немъ неопре-

дѣленныхъ и условныхъ положеній 
и, наоборотъ, — чѣмъ больше даетъ  
онъ воспитательныхъ совѣтовъ, чѣмъ 
подробнѣе разсматриваются имъ во- 
просы практическаго^ примѣненія пе- 
дагогическихъ соображеній, тѣмъ ча- 
ще встрѣчаются въ этомъ трудѣ услов- 
дости, оговоркя и ограниченія.

Въ „Педагогической антропологіи^ 
Ушинскаго, напримѣръ, такого рода 
условностей, сравнительно, очень на- 
ло; но это объясняется тѣмъ, что 
трудъ этотъ посвященъ лочти исклю- 
чительно только анализу психиче- 
скихъ явленій и процессовъ; но н 
тутъ, стоило только Ушинскому кос- 
нуться вопроса приложенія на педа- 
гогической практикѣ разсмотрѣнныхъ 
теоретическихъ основаній, какъ волей- 
неволей ему пришлось ввести услов- 
ность въ свои соображенія. Обязы- 
вая, напримѣръ, воспитателя развить 
въ своемъ воспитанникѣ . сильное 
стремлете къ свободѣ, Ушиискій въ 
то же время предостерегаетъ его отв 
возможности воспитать склонность къ  
своеволію и произволу; граница же, 
которая отдѣляетъ стремленіе къ сво^ 
бодѣ отъ склонности къ своеволіюг 
по мнѣнію Ушинскаго, опредѣляется 
примѣненіемъ свободы къ дѣятельно- 
сти, но не всякой дѣятельности, a 
только той, которая „требуетъ сво- 
боды настолько, насколько есть со- 
держанія въ самой этой дѣятелыю- 
сти“ 1). Указывая также на значеніе 
привычки въ экономіи человѣческой 
жизни, Ушинскій говоритъ, что вос- 
питатель „долженъ ясно сознавать,. 
что на привычкахъ основывается*воз- 
можность постепеннаго расширенія 
дѣятельности человѣка“,—но въ то же- 
время, — оговаривается Ушинскій,— 
„давая человѣку массу привычекъ,. 
воспитатель долженъ заботиться, что- 
бы самъ человѣкъ не погрязъ въ этой 
массѣ и чтобы, переставъ употреблять

!) „Человѣкъ какъ преди. воспитавія*. Т. II, 
стр. 366— 368.



машину, для чего она назначена, 
самъ не сдѣлался машиною *)•

Такія замѣчанія не могутъ не быть 
интересны воспитателю-практику, но, 
къ сожалѣнію, они ничуть не помо- 
гутъ сдѣлать его положеніе болѣе 
опредѣленнымъ по отношенію къ дан- 
ному воспитаннику при данныхъ усло- 
віяхъ дѣйствительности.

Й нѣтъ такого воспитательнаго воз- 
дѣйствія, которое рекомендовалось бы 
■теоріей восіштанія безъ ограниченій. 
Даже такое качество, какъ сочувствіе 
къ другимъ, не предлагается развивать 
безусловно., „Воспитатель, — говоритъ 
по этому поводу Бенеке,—долженъ 
возбуждать въ дѣтяхъ сочувствіе къ 
другимъ, лридавая ему постепенно 
характеръ всесторонней воспріимчи- 
вости и доставляя ребенку какъ можно 
болѣе случаевъ для сліянія ѳго пред- 
ставленій о другихъ людяхъ съ пред- 
ставленіями о себѣ. Впрочемъ,—огова- 
ривается тутъ же Бенеке,—не хорошо, 
если ребенокъ привыкнетъ безпреко- 
словно уступать всякому. Излишекъ 
въ этомъ отношеніи также вреденъ; 
нѣкоторыхъ дѣтей мы должны въ та- 
кихъ случаяхъ скорѣе сдерживать, 
чѣмъ подстрекать“ 2).

Причина условности воспитатель- 
ныхъ положеній и совѣтовъ вполнѣ по- 
нятна. Педагогика признаетъ жела- 
■тельнымъ строго гармоническое раз- 
витіе всѣхъ духовныхъ способностей 
воспитанника, и ей извѣстна возмож- 

І ность такого переразвитія каждаго ду- 
ховнаго качества воспитанника, когда 
■оно растетъ за счетъ развитія другихъ

интеДлектуальнкхъ способностей; но 
указать,—гдѣ кончается желанная 
степень развитія даннаго чувства и 
гдѣ начинается его переразвитіе,— 
педагогика не можетъ; при этомъ пе- 
дагогика не можетъ не имѣть въ виду, 
что какъ желательность и полезность, 
такъ и степень полезности того или 
иного психическаго качества нахо- 
дится въ зависимости отъ рядаусло- 
вій, среди которыхъ создается и про- 
текаетъ жизнь личности; обращаясь 
къ воспитателямъ-ирактикамъ, педа- 
гогика не можѳтъ также не считаться 
съ тѣмъ обстоятельствомъ, что каждый 
воспитанникъ имѣетъ исключительно 
толъко ему одному присущій психиче- 
скій уровень и ему одному свойствен- 
ныя особенности въ энергіи и характе- 
рѣ интеллектуальнаго развитія и что 
поэтому къ отдѣльному воспитаннику 
не могутъ быть® цѣлесообразно при- 
мѣнены какія-нибудь заранѣе устано- 
вленныя, опредѣленныя нормы. На- 
личность такой массы не поддающихся 
измѣренію условій, съ которыми при- 
знается необходимымъ считаться,пред- 
лагая какую-либо мѣру шіи давая со- 
вѣтъ въ области практическаго воспи- 
тыванія, заставляетъ педагогикуввести 
въ свои положенія нерѣшительность, 
осторожность и условность. Необхо- 
димость, естественность такой неопре- 
дѣленности будетъ ѳще яснѣе, если мы 
разсмотримъ вкратцѣ существеннѣй- 
шія группы условій психо - физиче- 
скаго развитія каждаго человѣка.

В. Петровъ.
( Окончаніе слѣдуетъ.)

') Id.,— с-тр. 411. . .
2) „Руководство къ воспитанію и учепію". Перев. II. X. Кесседя. Стр. 280.



Пьянство среди дѣтей.

Зло слѣдуетъ пресѣкать въ 
корнѣ: только уничтоживъ
основныя причвны, можно по- 
бороть вызванныя ими слѣд- 
ствія.

Есла внно вредно для здоровья взрос- 
лаго человѣка, то еще бблыпій вредъ 
оно причиняетъ несложившемуся и не- 
окрѣпшему организму ребенка. Казалось 
бы, эта истина слишкомъ очевидна. Между 
тѣмъ съ атимъ положеніемъ въ ж,изни 
не считаются, имъ пренебрегаютъ. Мало 
кто знаетъ о дѣйствительныхъ размѣрахъ 
пьянства среди дѣтей и, считая этотъ 
вопросъ маловажнымъ, не придаютъ ему 
должнаго значеиія 1).

Ниже я сообщаю полученныя мною ци- 
фровыя данныя, краснорѣчивѣе всякихъ 
разсужденій свидѣтельствующія о широ- 
кихъ размѣрахъ пьянства среди крестьян- 
скихъ дѣтей. Привожу лишь тѣ свѣдѣнія, 
которыя собраны мною неносредственно.

По интересующему вопросу мною была 
сроизведена анкета 2) среди учащихся 
•одной оельской школы Тульской губ. *). 
Опросъ производилъ мѣстный школьный

')  См. статью „Кг русскимъ учвтёлямъ“.Учи- 
тель и школа въ борьбѣ съ народнымъ пьян- 
ством і. И. Горбунова-Посадова. I. Въ низшей 
школѣ. Въ средней школѣ. „Своб. Воспит.“ 1909—  
1910 г. Ж№ 9 и 10.

2) Анкета производилась по прилагаемому здѣсь 
опросному бланку:

Пллъ? Мальчикъ. Дѣвочка.
Возрастъ?
Пилъ лв когда водку? Да. ІІѢтъ.
Сколышхъ лѣтъ первыи разъ пробовалъ водку?
Кто угощалъ водкой? Отецъ. Мать. Братъ. 

Сѳстра. Дѣдъ. Товарищи. Старшіе.
Напивался ли когда до опьяненія? Да. Нѣтъ.
Способиости опрашиваемаго? Хорошія. Сред- 

нія. Влохія.
Мною не установлено отношеніе способностеи 

шкодьниковъ къ степени ихъ трезвости, такъ 
какъ чисдо опрошѳнныхъ было везначительно и 
выводъ нё еоотвѣтствовалъ бы дѣйствительности.

3) Земская школа въ сельцѣ Кочеты, Іомецко- 
Сѣтушанской волости, Новосильскаго уѣзда.

учитель, и дѣти отвѣчали охотно, ничего 
не скрывая и не преувеличивая.

Вотъ результатъ опроса:
Изъ 35 опрошенныхъ было 27, мальчи- 

ковъ и 8 дѣвочекъ. Изъ 27 мальчиковъ 
пили 20 человѣкъ, при чемъ 14 изъ нихъ 
въ первый разъ пробовали водку до 6 лѣтъ 
(есть даже въ 2 и 3 года!), 1—въ 6, 
3—въ 7 и 2—въ 8 лѣтъ. Изъ 20 пив^ 
шихъ 6 напивались до опьяненія. Изъ 
8 дѣвочекъ пили водку 3, и всѣ 3 первый 
разъ пробовали водку въ возрастѣ до 
6 лѣтъ, изъ нихъ 2, въ возрастѣ 8 и 
12 лѣтъ, продолжаютъ пить водку и 
теперь. Изъ 2 3 -хъ  констатированныхъ 
случаевъ дѣтскаго пьянства въ 14 слу- 
чаяхъ угощали отецъ и мать, изъ нихъ 
въ 5 кромѣ родителей: въ 1-мъ братъ, 
въ 3-хъ  дѣдъ и въ 1-мъстаршіе, въ 4 -х ,б 
случаяхъ угощалъ только отецъ и въ 
5 только мать.

Слѣдуетъ замѣтить, что деревня, въ 
которой производилась анкета, принадло- 
житъ къ числу менѣе пьющихъ.

Послѣ этого не удивителыю, что въ 
Россіи такъ великъ продентъ дѣтской 
смертности ]). Скольжо нраветвенно исва- 
лѣченныхъ, умственно отсталыхъ, болѣз- 
ненныхъ дѣтей являются слѣдствіемъ та- 
кого ранняго спаиванія. Какъ видно изъ 
анкеты, самиродители, вмѣсто того, чтобы 
ограждать беззащитнаго ребенка отъ всего 
причиняющаго ему вредъ, сознательно 
толкаютъ его въ ту пропасть безысход- 
наго пьянства, воторая поглотила уже 
такъ мноъо даровитыхъ людей.

Нельзя не отмѣтить, что тавому пе- 
чальному положенію дѣла не мало спо-

0  По статистическимъ даннымъ за 1897—1901гг. 
на 1000 живущихъ дѣтей въ возрастѣ до 5 лѣтъ, 
въ среднемъ, ежегодно умираетъ въ Россіи— 110(і 
(11°/0), въ Пруссіи —  76>0, в ъ  А вгліи— 57)7, въ 
Швеціи—3 9,7 ,въ Норвегщ— 38 0. (С. А. Новосель- 
скій „Статистичеокій матеріалъ ііо  вопросу о в ы -  

cofeoa смертвости въ Россіи").



собствуетъ принятая у насъ организація 
монопольной системы. Тогда какъ  прежде 
крестьянинъ шелъ пить водку въ кабакъ , 
теперь— онъ приноситъ водку к ъ с ѳ б ѣ в ъ  
домъ и здѣсь, при учаетіи всѣхъ членовъ 
семьи, распиваетъ ее. По разсказамъ 
школьниковъ это происходитъ, обычно, 
при такой обстановкѣ:

Въ праздничный день, вернувшійся изъ 
церкви, отецъ привозитъ домой бутылву 
или болыпе водки (винная лавка нахо- 
дится въ  селѣ , и креетьяне дальнихъ 
деревень заходятъ въ нее сейчасъ же по 
окончаніи обѣднн), которую и распиваетъ 
съ  семьей, угощ ая всѣхъ домочадцевъ 
по старшинству, начиная съ жены и кон- 
чая  годовалымъ ребенкомъ. По словамъ 
сельскаго учителя, дѣти взкольнаго воз- 
раста (11 — 16 лѣтъ) подъ блаютворньгмъ 
вліянгемъ школы бросаютъ питъ вино и 
отказываются отъ уіощенія имъ; по окон- 
чаніи же шкоды, всецѣло находясь подъ 
вліяніемъ своей семьи и сложивпіихся 
обычаевъ обыденной жизни, они снова
НЯЛІИПЛЮТТ* тштт.

На сколько слабо у народа сознаніе 
причиняемаго виномъ вреда можносудить 
уже по тому, что на сельскихъсходахъ, 
при общей выпиввѣ взрослыхъ, угощаютъ 
и сопровождающихъ ихъ дѣтей.

Въ заключеніе приведу случай, едва не 
окончившійся смертью опившагося семи- 
лѣтняго мальчика, ■ имѣвшій мѣсто въ 
сельв,ѣ Кочеты и разсвазанный мнѣ не- 
посредственнымъ очевидцемъ его. Оста- 
вивъ дома, безъ присмотра, семилѣтняго 
сына, родители ушли на полевыя работы. 
На столѣ стояла недопитая полбутылка 
водки. Мальчикъ выпилъ оставшееся вино. 
Мать, случайно раныпе мужа вернувшаяся 
дрмой, нашла сына лѳжащимъ на полу 
безъ сознанія. Мальчика съ трудомъ уда- 
лось привести въ чувство.

Думаю, что изложенное здѣсь . еще 
разъ подчѳркнѳтъ необходимость борьбы 
съ народнымъ пьянствомъ посредствомъ 
школы, о чемъ въ послѣднее время на- 
чинаютъ говорить и въ педагогической 
прессѣ и въ обществѣ J).

Ив. Діомидовъ.

Лига народнаго воспятанія въ Берлинѣ и Домъ 
Песталоцци-Фребеля.

I. Исторія лиги.

Исторія лиги народнаго воспитанія 
въ Берлинѣ представляетъ собой яр- 
кій образецъ того, что можетъ сдѣлать 
энергія одного человѣка, когда она 
направлена на глубоко любимое дѣло.

Сорокъ слишкомъ лѣтъ тому ^на- 
задъ въ одномъ изъ предмѣстій Бер- 
лина находился народный дѣтскій 
садъ. Во главѣ его стоялъ комитетъ 
съ такими людьми, какъ профессора 
Вирховъ и Мишле. Руководимый ис- 
ключительно интересамн бѣднаго на- 
селенія Берлина, комитетъ этотъ въ 
началѣ своей дѣятельности проявилъ

!) См. вышеуказааную статью Й. Горбувова- 
Посадова и др.

большую энергію, и народный дѣтскій 
садъ повидимому обѣщалъ долгіе годы 
расцвѣта. Къ сожалѣнію, интересъ къ  
нему скоро палъ, исадъ, основанный 
въ 1867 году, сталъ хирѣть и въ 
1872 году былъ уже близокъ къ окон- 
чательной гибели.

И гибель его была бы неминуемаг 
если бы во главѣ дѣла не встала 
убѣжденная послѣдовательница и уче- 
ница Фребеля — Генріетта Шрадеръ» 
Подъ вліяніемъ ея неустанной агитаціи 
было выбрано новое правленіе, по- 
текли въ кассу комитета денежныя 
пожертвованія и, наконецъ, на одномъ 
изъ собраній былъ выбранъ спеціаль- 
вый дамскій комцтетъ для открытія 
дѣтскаго сада въ юго-западной части 
Берлина. ІІонятно, что предсѣдатель-



ницей комитета была избрана Ген- 
ріетта Шрадеръ.

Она занимала этотъ постъ съ 1873 г. 
до 25 августа 1899 г. Родственница, 
ученица и сотрудница Фридриха Фре- 
беля, она прекрасно освоилась съ 
лучшими сторонами его метода й была 
въ теченіе всей своей двадцатипяти- 
лѣтней дѣятельности душой и ини- 
ціаторомъ веѣхъ новыхъ начинаній 
союза. Она принимала дѣятельное 
участіе въ открытіи новыхъ учреж- 
деній союза, подвергала тщательной 
переработкѣ ихъ уставы, вводила но- 
вые пріемы воспитанія и обученія, и 
ей же Германія и весь міръ обязанъ 
созданіемъ цѣлаго кадра садовницъ- 
руководительницъ, которыя повсюду 
съ успѣхомъ насаждаютъ идеи, вос- 
принятыя ими въ учрежденіяхъ союза.

Съ самаго яачала существованія 
союза подъ руководствомъ Шрадёръ 
въ основу его дѣятельности были по- 
ложены опредѣленные принципы — 
воспитаніе въ  дѣтяхъ чувства на ряду 
съ разсудкомъ, пріученіе дѣтей къ 
домашнимъ занятіямъ, воспитаніе 
чувства любви къ животнымъ и цвѣ- 
тамъ и тѣсное взаимодѣйствіе теоріи 
и практики при обученіи садовницъ. 
За этотъ долгій промежутокъ времени 
ѳти принципы постепенноразвивались, 
оставаясь въ своихъ существенныхъ 
чертахъ неизмѣнными.

Ш радеръ обратила большое внима- 
ніе на созданіе подходящаго контин- 
гента дѣтскихъ садовницъ. Въ началѣ 
единственной преподавательницей на 
курсахъ для садовницъ была сама 
Шрадеръ. Въ 1878 году уже состоялся 
первый выпускъ образованныхъ сацов- 
нидъ. Одна изъ нихъ заняла потомъ 
въ Лондонѣ мѣсто руководительницы 
дѣтскими городскими садами.

Въ этомъ же году были открыты под- 
готовительные классы, первоначаль- 
ная школа и  классы ручного труда.

Въ 1879 году союзъ перебрался въ 
новое зданіе, купленное нѣкоторыми 
членами союза. Это дало возможность

союзу развить свою дѣятёльность не 
только въ ширь, но и создать новыя 
отрасли въ дѣлѣ народнаго воспй- 
танія.

Домъ былъ окрещенъ „домомъ Пес- 
талоцци-Фребеля" во имя тѣхъ вели- 
кихъ педагоговъ, на основѣ идей кото- 
рыхъ должна была развиваться дѣя- 
тельность союза.

Въ 1882 г. были заведены обѣды для 
дѣтей; въ 1884 году устроенъ домъ- 
пансіонъ для пріѣзжихъ изъ провин- 
ціи курсистокъ;

Въ томъ же году начались подго- 
товительныя работы къ открытію по- 
варенныхъ курсовъ и школы домовод- 
ства, гдѣ предполагалось проходить 
рядъ теоретическихъ предметовъ, свя- 
занныхъ съ кулинарнымъ дѣломъ. 
Школа эта была открыта въ 1885 году, 
и въ виду сложностй новаго дѣла 
во главѣ его было поставлено спе- 
ціальное правленіе.

Въ 1888-омъ году весь домъ уже 
былъ занятъ учрежденіями союза.

Въ то же время союзъ сталъ разви- 
вать свою дѣятельность въ другихъ 
мѣстностяхъ Берлина.

По образцу Дома Песталоцци-Фре- 
беля его ученицами были открыты 
подобныя же учрежденія въ Гельсинг- 
форсѣ, въ Бирмингамѣ, въ Берлинѣ, 
Килѣ. Многочисленныя ученицы стали 
во главѣ собственныхъ или открытыхъ 
союзами дѣтскихъ садовъ въ Герма- 
ніи, Великобританіи, Соединенныхъ 
Штатахъ, Австраліи, ІПвеціи. Многія 
ученицы Дома Песталоцци - Фребеля 
проявляютъ себя активно въ семей- 
номъ или соціальномъ воспитаніи. Въ 
послѣдніе годы созданы тѣсныя отно- 
шенія съ Франкфуртскимъ союзомъ, 
вслѣдствіе которыхъ многіе тамошяіе 
дѣтскіе сады приняли принципы Дома 
Песталодци-Фребеля и ввѣрили ру- 
ководство ими ученицамъ Дома.

ІІоваренная школа и курсы домо- 
водства во многихъ мѣстахъ находятся 
также подъ руководствомъ ученицъ 
Дома Песталоцци-Фребеля.



Для развитія духовной самодѣятель- 
ности ученицъ и учительницъ и для 
поддержанія связи съ бывшими уче- 
ницами издается съ 1886 года газета, 
выходящая четыре раза въ годъ.

Въ 1896 году на средства частнаго 
лица былъ купленъ участокъ земли 
въ Шененбергѣ и въ 1898 году на 
средства этого же лица были по- 
строены и открыты два прекрасныхъ 
зданія: одно для воспитательныхъ 
учрежденій союза, другое для школы 
домоводства и повареннаго искусства.

Радость по поводу этого счастли- 
ваго хода развитія дѣлъ союза была 
омрачена тяжелой болѣзнью, а затѣмъ 
и смертью Генріетты Шрадеръ, которая 
до послѣдней минуты своей жизни 
интересовалась и слѣдила за дѣлами 
со.юза. Союзъ горько оплакивалъ эту 
потерю. Въ  ламять Г. ПІрадеръ  была 
учреждена медаль, которая была роз- 
дана ученицамъ, окончившимъ при 
ней курсы для садовницъ.

Вся сложная сѣть учрежденій вы- 
росла изъ небольшого дѣтскаго сада, 
благодаря неустанной энергіи всѣхъ 
участниковъ этого дѣла. Если присо- 
единихь къ упомянутымъ учреждені- 
ямъ ясли Берлинскаго союза для 
устройства яслей, находящіеся на тер- 
риторіи Дома Песталоцци-Фребелял то 
ѳтими учрежденіями охватывается весь 
кругъ жизни молодого поколѣнія отъ 
рожденія до возмужалости. А женская 
молодежь яолучаетъ въ  учреждеяіяхъ 
союза подготовку къ широкой дѣя- 
тельности въ соціальной жизни.

Въ нѣдрахъ союза при содѣйствіи 
всѣхъ участяиковъ развявается здо- 
ровая, бодрая жизнь, полная одушев- 
ленія и взаимнаго довѣрія, жизнь, 
которая тѣсно сплачиваетъ учитель- 
ницъ и дѣтей. Учительницы любятъ 
свое призваніе и Домъ Песталоцци 
Фребеля. Ученицы его, обязанныя 
Дому своимъ образованіемъ, разносятъ 
по всему свѣту его принципы.

Дѣятели союза далеко не удовле- 
творены достигнутыми результатами.

Они считаютъ ихъ исходнымъ пунк- 
томъ для дальнѣйшихъ этаповъ на 
пути развитія дѣятельности союза.

Познакомимся же поближе съ от- 
дѣльными учрежденіями союза,—сна- 
чала съ тѣми, которыя наполняютъ 
первый Домъ Песталоцци-Фребеля.

II. Первый Домъ Песталоцци-Фре- 
беля.

Красивы и величественны зданія 
„Дома Песталоцци-Фребеля", стройно 
и солидно возвышаются они по сре- 
динѣ зеленаго сада на Kyffhauserstrasse 
въ Schonenberg’i .

Изънебольшого начинанія развился 
„Домъ Песталоцци-Фребеля"; онъ мед- 
ленно и постепенно вырасталъ на 
томъ фундаментѣ, на тѣхъ идеяхъ, 
на которыхъ тридцать пять лѣтъ тому 
назадъ обосновала его Генріетта Шра- 
деръ. Слова его основательниды: 
„будьте духовными матерями“, пустили 
корень въ сотяи молодыхъ женщинъ, 
которыя таятъ въ бебѣ желаніе, по 
мѣрѣ своихъ силъ, создать дѣтямъ 
народа ту семейиую жизнь, которую 
они все болыпе и больше теряютъ, 
благодаря современнымъ соціальнымъ 
условіямъ. Домъ. Песталоцци-Фребеля 
постоянно воспитываетъ въ своихъ 
учрежденіяхъ новыя вспомогательныя 
силы, которыя сходятся сюда изъ’ са- 
мыхъ различныхъ круговъ, странъ и 
содіальныхъ условій.

Домъ Песталоцци - Фребеля — со- 
зданіе Берлинскаго союза Народнаго 
Воспитанія. Во главѣ его стоятъ Прав- 
леніе изъ 24 лицъ и  два дамскихъ 
Комитета для завѣдыванія двуня до- 
мами Песталоцци-Фребеля.

Сейчасъ будетъ итти рѣчь только 
опервомъ Домѣ Песталодци - Фребе- 
ля х), которнй охватываетъ разнооб- 
разныя учрежденія, связанныя и  вы- 
росшія одно изъ другого.

і) Второй домъ запятъ шкодой домоводства н 
повареинаго искусства.



Это, во-первыхъ, дѣтскгй садъ на 
Kyffhauserstrasse 21. Его посѣщаетъ 
около 150 дѣтей. Затѣмъ дѣтскій садъ 
на Barbarossastrasse 64, принимающій 
около. 60 дѣтей, и дѣтскій садъ на 
Steinmctzstrasse 16 съ 90—100 дѣтьми.

Всѣ вакансіи въ этихъ трехъ садахъ 
всегда занимаются за много мѣсяцевъ 
впередъ, и нѣкоторыя матери бываютъ 
принуждены ждать цѣлый годъ, пока 
ихъ ребенокъ попадетъ въ садъ. Чтобы 
дать возможность дѣтямъ и другихъ 
кварталовъ воспользоваться тѣмъ бла- 
годѣяніемъ, которое даетъ веселое и 
здоровое времяпрово- 
жденіе въ дѣтскомъ 
саду, Домъ Песталоц- 
ци - Фребеля открылъ 
еще садъ на W arten- 
burgstrasse 26,который, 
какъ своего рода при- 
готовительная школа, 
имѣетъ собственное 
правленіе. Посѣщаетъ 
его около 50—80 дѣтей.
Главное руководство 
находится въ рукахъ 
Дома Песталоцци-Фре- 
беля.

Дѣятельность Дома 
имѣетъ образователь- 
ное значеніе, открыва- 
етъ ребенку глаза, дѣ- 
лаетъ руки болѣе способными, вызыва- 
етъ естественныя, живыя отношенія къ 
окружающему міру и, главнымъ обра- 
зомъ, поддерживаетъ хороіпее настрое- 
н іе. Дитя, заботясь и думая о дру- 
гихъ, какъ бы вырастаетъ внутренно.

Малыши копаютъ и сажаютъ расте- 
нія въ садуДома Песталоцци-Фребеля 
на принадлежащихъ имъ грядкахъ, 
занимаются фребелевскими занятія- 
ми J), сходятся въ подвижныхъ играхъ 
въ большомъ числѣ въ просторномъ,

0  Въітакъ называемыхъ фребелевскихъ заня- 
тіяхъ, ггрн обычно шаблояномъ веденіи ихъ, очень 
много односторонноети, схоластичности, отвле- 
ченности,— это чрезвычаішо сказывается въ пе- 
дантичноыъ примѣненіи системы такъ называе-

полномъ свѣта, залѣ для игръ, гдѣ 
ози, такъ же какъ лѣтомъ въ саду, 
безпрепятственно по своему собствен- 
ному желанію играютъ различными 
игрушками, копаются въ пескѣ или 
просто бѣгаютъ.

Деревенскіеребятишки, которые рас- 
тутъ въ естественной обстановкѣ, съ 
дѣтства воспринимаютъ рядъ живыхъ 
впечатлѣній, на каждомъ шагу ви- 
дятъ вещи, которыя ихъ интересуютъ 
и приковываютъ къ себѣ и къ кото- 
рымъ они присматриваются съ боль- 
шой охотой и интересомъ: коровы,

овцы, гуси, лошади—ихъ хорошіе зна- 
комые, они знаютъ объ ихъ привыч- 
кахъ, ихъ особенностяхъ, отношеніи 
къ человѣку, они знакомы съ заботами 
утки-матери о своемъ потомствѣ, ви- 
дятъ они, какъ растеніе прорастаетъ 
изъ сѣменн, растетъ, зеленѣетъ, цвѣ- 
тетъ, даетъ плоды, впитывая въ себя 
влагу и тепло солнечныхъ лучей. 
Такимъ образомъ маленькое существо 
безсознательно обогащаетъ себя по-

мыхъ „трехъ даровъ" Фребеля и т . п ., но въ са- 
мыхъ принципахъ Фребѳля много глубоко вѣр- 
наго, истннно полезнаго для воспнгатѳлей и учи- 
телей. Чѣмъ мевѣе стереотипно ведутся фребе- 
левокія занятія, тѣыъ болѣе приближаются они къ 
^еальний жизни дѣтей. , Ред.

Дѣти дѣтскаго сада стираютъ бѣлье для куколъ.



знаніями. Оно часто само вмѣшивается: 
гладитъ или кормитъ звѣрей, гіоли- 
ваетъ растеньица, ухаживаетъ  за двѣ- 
тами, учится при этомъ, развивается 
и счастливо этимъ.

Что же видитъ и пёреживаетъ дитя

города? Со всѣхъ сторонъ холодныя 
массы камня, поспѣшная суетливость 
людей, которые нетерпѣливо отталки- 
ваютъ ребенка въ сторону, когда онъ 
попадается надорогѣ, мчащіеся вагоны 
трамвая, автомобили, желѣзныя доро- 
ги ,—вещи, которыя интересуютъ ре- 
бенка, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, вносятъ въ 
его умственный міръ лишь путаницу, 
такъ какъ онъ ихъ не понимаетъ; рано 
научился онъ бѣгать отъ нихъ, какъ 
отъ опасности. Ребенокъ видитъ въ 
городскихъ садахъ красивыя клумбы 
цвѣтовъ, цвѣты въ грядкахъ, но онъ 
не знаетъ,, откуда они и куда они 
исчезаютъ, когда отцвѣтаютъ. Бѣд- 
ныя дѣти города! Ояи выглядятъ пе- 
чальными и блѣдными и сами не 
знаютъ, что имъ не хватаетъ.

В'ъ Домѣ ІІесталоцци-Фребеля стара- 
ются искусственно создать то, что 
соотвѣтствуетъ естественнымъ усло- 
віямъ. Во мнбгихъ мѣстахъ сада вы 
найдете куръ съ цыгілятами, голубей, 
утокъ, козъ и кроликовъ; съ малыша- 

мя ходятъ въ коров- 
никъ й  конюшни, ко- 
сятъ на поляхъ сѣно^ 
которое они собираютъ. 
и которымъ нотомъ кор- 
мятъ животныхъ; дѣти 
приготовляютъ кяслое 
молоко, масло, наблю- 
даютъ пчелъ при сб- 
бираніи меда, собира- 
ютъ яблоки и  т. д.

Такъ же въ этомъ же 
о тн о ш ен іи  в е д е т с я  
Домъ съ дѣтскимъ са- 
домъ на Bulowstrasso 
36, которымъ Домъ Пе- 
сталоцци-Фребёля ру- 
ководитъ и  для кото- 
раго подбираетъ педа- 
гогическія силы.

Всѣ дѣтскіе сады от- 
крыты съ 9—12 и отъ 
2—4 часовъ. Во всѣхъ 
пяти учрежденіяхъ го- 
сподствуетъ стремленіе 

приблизить совмѣстное пребыванід 
дѣтей возможно ближе къ семейной 
обстановкѣ. Недостатокъ въ деньгахъ 
затрудняетъ проведеніё во всемъ этого 
принципа. Однако всѣ помѣщенія по 
возможности носятъ отпечатокъ уют- 
наго семейнаго жилья. На стѣнахъ раз- 
вѣшаны картины; цвѣты и другія ра- 
стенія разставлены цо окнамъ; малень- 
кіе столы и стулья стоятъ тутъ въ 
прихотливомъ безпорядкѣ, игрушки^ 
куклы, кухонная утварь и кукольные 
домики разложены и разставлены для 
свободной игры, въ комнатахъ размѣ- 
щены птйцы въ клѣткахъ 4), рыбы въ

!) Мы считаемъ педагогичнымъ лишь набдюде- 
ніе за птицами на волѣ (кормленіе птвцъ, устрои- 
ство искусственныхъ гнѣздъ и проч.). Держаніе 
же птицъ въ нёволѣ возможно лишь тѣхі., ко-

Дѣти дѣтскаго сада развѣшиваютъ, гладятъ и складываютъ бѣдье, 
выбиваютъ ковры и т. д.



акваріумахъ и вообще все,. что раду- 
•етъ дѣтское сердце, дѣлая болѣе пріят- 
нымъ пребываніе въ комнатѣ и соз- 
давая вмѣстѣ съ тѣмъ болѣе живое 
отношеніе къ текущей жизнн,

Въ комнатѣ въ болыяинствѣ слу- 
чаевъ помѣщается не болѣе двад- 
дати дѣтей, мальчиковъ и дѣво- 
чекъ, въ возрастѣ отъ 3-хъ до 6-тн 
лѣтъ, какъ это обычно бываетъ въ 
семьяхъ. Такнмъ путемъ дѣти одннхъ 
родителей остаются вмѣстѣ, а старшія 
дѣтн пріучаются къ тому, чтобы слѣ- 
дить за малышамя, послѣдніе же въ 
свою очередь учатся отъ большихъ; 
такимъ путемъ садовница легче на- 
учается различать характеръ, инддви- 
дуальныя особенности и степень раз- 
витія каждаго ребенка, чѣмъ когда 
дѣти, какъ обыкновенно бываетъ, со- 
единены вмѣстѣ по своему возрасту.

Конечно,и въ Домѣ Песталоцци-Фре- 
беля дѣти собираются болыпими груц- 
пами для игры и заня- 
тій. Отчасти это про- 
исходитъ отъ недостат- 
ка помѣщѳній, отчасти 
для того, чтобы дать 
возможность курсист- 
камъ привыкнуть къ 
болыпимъ группамъ 
дѣтей, съ которыми 
имъ придется имѣть 
дѣло, какъ будущимъ 
руководительницам ъ 
въ другихъ учрежде- 
нійхъ. Кромѣ того, наи- 
болѣе развитыхъ дѣтей 
съ 572 лѣтъ соединя- 
ютъ въ такъ называе- 
м ы хъ п е р ех о д н ы х ъ  
классахъ группами отъ 
20 до 30 дѣтей.

Дѣти, даже трехлѣт- 
ки, самя заботятся, поскольку это въ 
ихъ сялахъ, о поддержанін порядка

въ своей комнатѣ. Онн полнваютъ, 
моютъ растенія, кормятъ жявотныхъ, 
стяраютъ пыль, чнстятъ употребляе- 
мую ими деревянную посуду, стираютъ 
кукольное бѣлье, вѣшаютъ его, скла- 
дываютъ, гладятъ, самн варятъ въ 
особо прнспособленной кухнѣ часть 
обѣда для дѣтей, которыя остаются 
на обѣдъ,—однямъ словомъ, онн прн- 
нимаютъ участіе во всѣхъ домашннхъ 
занятіяхъ, къ которымъ привлекла бы 
ихъ хорошая мать, будь у нея на этб 
время.

Всякій, кто блнзокъ съ дѣтьмн, пре- 
красно знаетъ, съ какой радостью дѣтн 
приннмаютъ участіе въ работахъ взрос- 
лыхъ, когда онн могутъ хотя бы снн- 
мать съ ннмн яблокн съ деревьевъ, .и 
это согрѣваетъ дѣтскія души, раскры- 
ваетъ нмъ глаза н ушн н незамѣтно 
для ннхъ выясняетъ отношенія между 
человѣкомъ, животнымъ, растеніемъ 
я  т. д.

торыя повредили себѣ, напримѣръ, что-нибудь и 
•г. п., которыя держатся до излѣченія ихъ и вы- 
яускаются весною. Лримѣч. ред .

Дѣти варя іъ  часть обѣда для дѣтей, которыя получаютъ обѣдъ 
въ Домѣ Песталоцци-Фребеля.

Въ дѣтскомъ саду ребенокъ не дЬл- 
женъ знать ннкакого ученія; надо 
стремнться къ тому, чтобы поддер- 
жать его естественный ннтересъ къ 
жнзнн, расширнть его н углубнть, a 
не гоняться затѣм ъ, чтобы ребенокъ



впиталъ въ себя тотъ или другой ма- 
теріалъ.

Излишнее количество впечатлѣній 
не должно вліять раздражающимъ и 
разсѣивающимъ образомъ. На этомъ 
основаніи въ Домѣ Песталоцци-Фре- 
беля центромъ вниманія каждый мѣ- 
сяцъ дѣлается одинъ предметъ, вы- 
бранный большей частью изъ живот- 
наго или растительнаго царства. Ра- 
,бота и игра стоятъ всегда здѣсь въ 
тѣсной связи; сюда же присоединя- 
ются отчасти фребелевскія игры, a 
исторіи, пѣсни, стихотворенія и кар- 
тины рисуютъ предметъ въ поэтиче- 
скомъ и художественномъ освѣщеніи.

Большое значеніе придается разви- 
тію музыкальнаго слуха у дѣтей: кро- 
мѣ пѣнія пѣсенъ и постояннаго акком- 
панимента при подвижныхъ играхъ, 
старщія дѣти пріучаются съ бараба- 
нами, треугольниками, тарелками рит- 
мически проходить пЬдъ музыку. Ра- 
дость и любовь къ музыкѣ воспиты- 
вается въ дѣтяхъ тѣмъ, что они слы- 
шатъ игру на скрипкѣ или простое 
пѣніе. ,

Въ каждомъ дѣтскомъ саду имѣется 
руководительница, получившая здѣсь 
свое образованіе. Въ ея завѣдываніи 
находится также практическая подго- 
товка ученицъ, которыя, учась сами, 
показываютъ, что нужно, дѣтямъ, смо- 
трятъ за ними и помогаютъ имъ.

Въ двухъ первыхъ элементарныхъ 
классахъ, которые даютъ первоначаль- 
ное обученіе дѣтянъ шестй - и семи- 
лѣтняго возраста, преподается ариѳ- 
метика, чтеніе, письмо, свободные раз- 
сказы, рисованіе, лѣика,—все по боль- 
шей части въ концентрическомъ по- 
рядкѣ. На помощь обученію идутъ 
фребелевскія занятія.

, Оба элементарные класса, которые 
ведутся двумя опытными учительни- 
.цами и находятся подъ наблюденіемъ 
школьной комиссіи, вмѣщаютъ 60 
мальчиковъ и дѣвочекъ. Здѣсь также 
цреподаютъ ученицы, которыя жела- 
ютъ послѣ сдачи экзамена на званіе

садовницы отдать еще полгода на обу- 
ченіе себя школьному преподаванію-

Организовано такъ же убѣжище для 
дѣтей. Теперь оно тоже помѣщается 
на Kyffhiinserstrasse въ сцеціально 
приспособленномъ для этого домѣ. ѲтО' 
убѣжище длядѣтей посѣщается маль- 
чиками и дѣвочками въ возрастѣ отъ 
6—14 лѣтъ, занимающимися здѣсь со- 
вмѣстно. Они приходятъ послѣ заня- 
тій въ школахъ, получаютъ тутъ обѣдъ 
и ужинъ, оставаясь въ убѣжищѣ до- 
шести часовъ. Къ ихъуслугамъ кра- 
сивая, большая площадка съ крытой 
галлереей на случай дождя, также в  
садъ Дома Песталоцци-Фребеля. Кро- 
мѣ' того, лѣтомъ для садовыхъ работъ- 
имѣется арендованное поблизости по- 
ле. Бсть приспособленія для стирки 
и біани, прекрасно устроенныя пере- 
пл етныя, корзиночвыя, столярныя, кар- 
тонажныя мастерскія, обширныя класс- 
ныя комнаты для классныхъ и руч- 
ныхъ работъ и уютные уголки съ- 
играми всякаго рода. Для старпшхъ 
дѣвочекъ устроена кухня для препо- 
даванія повареннаго искусства, въ ко- 
торой бни обучаются и другимъ до- 
машнимъ занятіямъ. И здѣсь всѣ по- 
мѣщенія по возможности приближают- 
ся по своей обстановкѣ къ обычнымъ 
жилымъ комнатамъ. Кромѣ общихъ 
болыпихъ комнатъ, имѣются группо- 
выя и праздничныя комнаты для об- 
щенія небольшихъ группъ дѣтей. Тамъ. 
дѣти собираются на чашку чаю, приго- 
товляются работы-сюрпризы для всего 
учрежденія, устраиваются послѣ обѣ- 
денныя вечеринки съ чтеніемъ ска- 
збкъ и вблшебными картинами. Всѣ 
помѣщенія выкрашены въ свѣтлый 
цвѣтъ и какъ бы гармонируютъ съ 
играющей и поющей толпой дѣтей,. 
которая ихъ населяетъ.

Въ мастерскихъ „убѣжища для дѣ- 
тей“ открыты трехмѣсячные или бо- 
лѣе продолжительные курсыпо ремес- 
ламъ и для дѣтей болѣе состоятель- 
ныхъ классовъ. Въ то время, какъ 
убѣжище всегда заполнено, тутъ.



всегда имѣется нѣсколько свободныхъ 
мѣстъ.

Дѣтскимъ убѣжищемъ завѣдуютъ 
нѣсколько учительницъ. Подъ ихъ 
наблюденіемъ работають выразившія 
желаніе заниматься здѣсь молодыя дѣ- 
вушки и ученицы, которыя посѣщаютъ 
семинаріи дѣтскаго сада и убѣжища и 
которыя хотятъ спеціально подгото- 
виться для работы въ заведеніяхъ, 
куда отправляютъ дѣтей школьнаго 
возраста, какъ, напримѣръ, въ лѣт- 
нихъ колоніяхъ, санаторіяхъ и т. д. 
Время обученія продолжается 1—І 1̂  
года. Кромѣ практической подготов- 
ки, съ ученицами ведутся занятія по 
педагогикѣ, исторіи культуры, дѣт- 
ской литературѣ, естествознанію, пѣ- 
нію, кулинарному искусству (для дѣ- 
тей), простымъ домашнимъ работамъ, 
уходу за цвѣтами, ручному труду, 
практической гигіенѣ (ванны и т. д.), 
фребелевскимъ занятіямъ, приготовле- 
нію игрушекъ, ручному труду (работы 
изъ дерева, лыка, переплетныя пле- 
тенія изъ соломы, выдѣлка щетокъ), 
рисованію. Въ курсахъ при убѣжищѣ, 
существующихъ всего годъ, 8 уче- 
.ницъ, нр зато на курсахъ для садов- 
ницъ, существующихъ съ 1877 года, 
насчитывается около 150 слушатель- 
ницъ.

Кромѣ практической подготовки въ 
дѣтскомъ саду, садовницы, кромѣ на- 
званныхъ выше курсовъ, еще слу- 
шаютъ курсы о дѣтсконъ садѣ, іго ме- 
тодикѣ, изучаютъ ученіе о перспек- 
тивѣ, подвижныя игры. Онѣ при же- 
ланіи также могутъ практически изу- 
чать уходъ за новорожденным-ъ въ 
ясляхъ Берлинскаго союза яслѳй, на- 
ходящихся на общемъ съ Домомъ 
Песталоцци-Фребеля участкѣ земли. 
Этотъ курсъ обученія продолжается 
въ зависямости отъ возраста и под- 
готовки слушательницъ отъ 1 до 2-хъ 
лѣтъ.

Послѣ окончанія курса ученицы 
сдаютъ практическій и теоретическій 
экзаменъ и  посредствомъ особаго бю-

ро труда имъ указываютъ свободныя 
мѣста. Спросъ далеко превышаетъ 
предложеніе, разъ въ десять.

Кромѣ этихъ трехъ учрежденій, въ 
Домѣ Песталоцци - Фребеля имѣет- 
ся школа для нянекъ и боннъ. Посѣ- 
щаетъ ее отъ 30—40 ученицъ. При- 
нимаются сюда молодыя дѣвушки, ко- 
торыя окончили народную школу или 
прогимназію, въ то время какъ на 
курсы садовницъ принимаются исклю- 
чительно дѣвушки съ дипломомъ пол- 
ной гимназіи.

Предметами занятій служатъ здѣсь 
нѣмецкій языкъ, бесѣды о воспитаніи, 
включая сюда гигіену, разсказы изъ 
жизни извѣстныхъ педагоговъ, есте- 
ствознаніе, рисованіе, пѣніе, гимна- 
стика, подвижныя игры, ручной трудъ, 
домашнія занятія и приготовленіе 
пищи, и затѣмъ, главнымъ образомъ, 
работа въ дѣтскомъ саду. (Школа 
находится при дѣтскомъ садѣ на 
Steinmetzstrasse).

Ученицы этой школы могутъ жить 
на полномъ пансіонѣ (12 человѣкъ), 
въ одномъ домѣ, а курсистки-еадов- 
ницы въ другомъ домѣ (44—50 мѣстъ). 
Пансіонерки спятъ или въ общей ком- 
натѣ или вдвоемъ въ отдѣльной 
комнатѣ.

Ученицы при желаніи получаютъ 
въ Домѣ обѣдъ за 75 пфенниговъ *), 
подготовляющіяся на должность боннъ 
за 30 пфенниговъ и, наконецъ, дѣти, 
для которыхъ это желательно по 
ихъ домашнимъ условіямъ, получаютъ 
обѣдъ за 10 пфенниговъ.

Обѣдъ отчасти приготовляется подъ 
наблюденіемъ особыхъ руководитель- 
ницъ самими ученицами, такъ какъ 
необходимо, чтобы будущая воспи- 
тательница дѣтей трудового народа 
умѣла приготовлять простыя кушанья 
и получила бы практическія понятія 
о цѣнѣ и питательныхъ прбдуктахъ,, 
которые употребляютъ эти классы 
народа.

•) Пфеннигъ—лолкопеики.



Всѣ эти практическія рабаты, кото- 
рыми заняты ученицы, не только дѣ- 
лаютъ ихъ болѣе способными на всѣ 
руки, но несомнѣнно вліяютъ на «ихъ 
духъ. Теоретическіе курсы по педаго- 
гикѣ, восцитанію, садоводству и т. 
д. пріобрѣтаютъ жизнь и особое зна- 
ченіе, благодаря соединенному обще- 
нію съ дѣтьми. Изъ самопріобрѣтен- 
наго опыта, на основаніи собствен- 
ныхъ переживаній, ученицы Дома вы- 
несутъ масштабъ для оцѣнки теоре- 
тическихъ курсовъ, которые такимъ 
путемъ станутъ неотъемлемымъ ихъ 
духовнымъ достояніемъ.

Такъ въ Домѣ Песталоцци-Фребеля 
подготовляется подрастающее жен- 
ское поколѣніе для важной и отвѣт- 
ственной роли—охраненія и воспитанія 
дѣтей.

Мальчики же, которые находятъ въ 
дѣтскомъ саду дружедюбный уходъ, 
веселое времяпровожденіе, порядокъ, 
учатся тамъ прилежанію и трудолюбію, 
безсознательно переносятъ эти каче- 
ства въ собственную семью. Можетъ- 
быть, незамѣтно, то тутъ, то тамъ, по- 
средствомъ незначительныхъ мелочей, 
удивленнаго взгляда, такой малышъ, 
воспитанный въ дѣтскомъ саду, ока- 
зываетъ хорошее вліяніе яа свою 
семью, даже, быть-можетъ, помогаётъ 
въ томъ, чтобы снова начали смот- 
рѣтъ бодрѣе глаза отца и матери, 
усталые отъ труда и заботъ, чтобы, 
невзирая на бѣдность и нужду, въ 
скромномъ жилищѣ царила бъ чисто- 
та и доброе настроеніе. По большей 
части родители интересуются жизнью 
своихъ ребятишекъ въ дѣтскомъ саду. 
Это показываютъ, между прочимъ, хо- 
рошо посѣщаемые родительскіе вече- 
ра. Съ интересомъ выслушивая не- 
большіе бесѣды и доклады о врспи- 
таніи и уходѣ за дѣтьми, родители 
сами принимаютъ оживленное участіе 
въ обсужденіи и выдвигаютъ новые 
вопросы. Есть нѣсколько матерей, ко- 
торыя сами въ своемъ дѣтствѣ посѣща- 
ли Домъ Песталоцци-Фребеля и кото-

рыя, понятно, особенно всѣмъ инте- 
ресуются.

Благодаря этимъ вечерамъ, отноше- 
нія между Домомъ и дѣтскимъ са- 
домъ, родителями и воспитателями 
становятся еще болѣе тѣсными; они 
вызываютъ непринужденныя личныя 
знакомства. Родители знакомятся, хотя 
бы нѣсколько, со взглядами, воспита- 
тельными идеями заведенія, учащіе— 
съ соціальными и индивидуальными 
условіями, въ которыхъ живутъ ихъ 
воспитанники. Какъ и въ остальныхъ 
развѣтвленіяхъ Дома, происходитъ 
живое взаимодѣйствіе, взаимный об- 
мѣнъ услугамя.

Такъ Дрмъ Песталрцци - Фребеля 
охватываетъ въ своемъ дѣтскомъ саду, 
убѣжищѣ для, дѣтей, курсахъ для 
дрчерей зажиточныхъ классрвъ и дѣ- 
тей народнрй шкрлы, на с в р и х ъ  ро- 
дительскихъ 1 вечерахъ и разныхъ 
с в р и х ъ  учрежденіяхъ, самые различ- 
ные круги наррда, разныхъ возра- 
с т р в ъ , разныхъ религій.

III. Второй Домъ Песталоцци- 
Фребеля.

На долю вторрго Дрма выпала за- 
дача давать.дѣтямъ изъ наррда пред- 
варительныя свѣдѣнія въ рбласти до- 
мрврдства. Уже 23 года идетъ тамъ 
безплатное препрдаваніе кулинарнаго 
искусства въ небольшихъ школахъ по- 
вареннагр искусства по воскресны-мъ 
днямъ и въ иослѣобѣденные часы.

Въ Германіи этр была первая и рс н о - 
вательная попытка поставить дѣло нд 
пррчную нргу. Мысль о препрдаваніи 
школьницамъ домоврдства логически 
была связана и вытекала изъ практи- 
ки работы въ дѣтскомъ саду и въ 
элементарныхъ классахъ.

Продрлжительность шнрлы оказы- 
валр сопротивленіе этрму начина- 
нію. Въ концѣ к р н ц р в ъ  стали пре- 
поддвать кулинарнре искусство дѣ- 
тямъ въ каникулярнре время, какъ 
награду за хорршее ученіе. Ш к р л ь н ы й



городской совѣтъ покровительство- 
валъ болыде такому преподаванію уче- 
яицамъ дополнительныхъ классовъ.

Расширеніе курсовъ въ Шененбергѣ 
дало возможность разрѣшить обѣ за- 
дачи: дополнительные курсы по домо- 
водству и цодготовка окончившихъ 
начальную школу въ услуженіе, а, съ 
другой, преподаваніе кулинарнаго ис- 
кусства и домоводства школьницамъ 
изъ народныхъ училищъ. Ежегодно 
классы посѣщали 44 прислуги и 50 
школышцъ.

Готовящіяся Въ услуженіе платятъ 
ежемѣсячно, включая обѣдъ и ужинъ, 
5 марокъ. Онѣ цѣлый день проводятъ 
на курсахъ, отчасти въ группахъ дѣт- 
скаго сада, всегда занятыя какой- 
нибудь работой подъ извѣстнымъ ру- 
ководствомъ, и вечеромъ идутъ домой.

По истеченіи шестимѣсячной ра- 
боты онѣ получаютъ свидѣтельство и 
имъ устраиваютъ мѣсто, тщательно 
сообразованное съ ихъ силами. По 
временамъ бывшія ученицы собирают- 
ся вмѣстѣ за чашкой послѣобѣден- 
наго кофе вмѣстѣ съ руководитель- 
ницами. Устраиваются вечера и лек- 
ціи и вообще къ судьбѣ дѣвушекъ 
проявляется постоянный интересъ.

Щкольницы платятъ вмѣстѣ съ пла- 
той за приготовлевлыя ими блюда 10 
пфенниговъ за часъ. Дѣти посыла- 
ются на кулинарные курсы город- 
скими школами и идутъ сюда съ боль- 
шой радостью.

Понятно, что на эти учрежденія 
приходится тратить много денегъ изъ 
средствъ союза. Плата съ ученицъ не 
можетъ даже въ ничтожной степени 
покрыть расходы на помѣщеніе, свѣтъ, 
отопленіе, надсмотръ, бѣлье.

IV. „Деревенскій домъ“ наГарцѣ.

Въ теченіе многихъ лѣтъ суще- 
ствовала мысль по образцу Дома Пе- 
сталоцци-Фребеля устроить такое же 
учрежденіе въ деревнѣ. Эта мысль 
была вызвана болынимъ числомъ сла-

быхъ дѣтей въ дѣтскомъ саду, для 
которыхъ нигдѣ не было санаторіи 
на свѣжемъ и укрѣпляющемъ воз- 
духѣ. Мысль эта была вызвана также 
и болыішмъ числомъ малокровныхъ, 
нервныхъ молодыхъ дѣвушекъ изъ 
болѣе состоятельныхъ семействъ, ко- 
торыя посѣщали курсы при Домѣ Пе- 
сталоцци-Фребеля, прекрасно учились 
и прилежно работали и которымъ силы 
измѣняли при жизни въ большомъ 
городѣ и работѣ въ такомъ обшир,- 
номъ учрежденіи.

Идея превратилась въ цѣлый 
планъ. „Деревенскій домъ“ долженъ 
былъ возникнуть съ двоякой цѣлью: 1) 
маленькимъ дѣтямъ (4—8 лѣтъ) изъ 
недостаточн.ыхъ семей дать возмож- 
ность окрѣпнуть въ хорошей дере- 
венской обстановкѣ подъ надлежа- 
щимъ надзоромъ и 2) создать для 
молодыхъ дѣвушекъ изъ состоятель- 
ныхъ семей послѣ окончанія школь- 
наго періода подходящія условія для 
того, чтобы получить дополнительное 
образованіе въ здоровой внѣшней 
обстановкѣ. Эта идея нашла себѣ бла- 
гопріятный пріемъ среди друзей уче- 
ницъ Дома. Они не только сочув- 
ствовали, но и дѣйствовалн. Нако- 
нецъ, удалось купить клочокъ земли 
вблизи Берлина, который, конечно, 
не отвѣчалъ всеобщему желанію, но 
соотвѣтствовалъ имѣвшимся скром- 
нымъ деньгамъ. Надеждъ напострой- 
ку дома было очень мало, особенно, 
если пркнять во вниманіе, что всѣ 
почти деньги поглощалъ только-что 
вполнѣ устроенный первый Домъ Пе- 
сталоцци-Фребеля. Однако небольшой 
кругъ лицъ, преданныхъ идеѣ Де- 
ревенскаго Дома, оставался вѣренъ 
своей мысли и не переставалъ хло- 
потать. Были завербованы новые 
друзья, завязавшіяся сношенія вы- 
шли далеко за предѣлы Берлина. На- 
конецъ, со стороны одной изъ сочув- 
ствовавшихъ дамъ послѣдовало пред- 
ложеніе продать обществу воимя пре- 
красной соціальной идеи за очень



низкую плату прекрасное деревенское 
имѣніе.

„Деревенскій домъ“ въ Гарцѣ! Эта 
мысль была черезчуръ заманчива. Гор- 
ный лѣсной воздухъ—при этомъ боль- 
шой садъ, пахатное поде (то и другое 
бывіпее подъ культурой), готовый, 
великолѣпно обставленный домъ, де- 
ревня, лежащая немного въ сторонѣ 
отъ болыпой дороги и все-таки близ- 
ко расположенная къ удобнымъ пу- 
тямъ сообщенія, — это превосходило 
самыя смѣлыя ожиДанія отъ*»деревен- 
скаго дома. Но все же отъ этой мысли 
приходюіось отказаться. He было ни- 
какой надежды на ея осугцествленіе. 
Гдѣ достать средства на покупку даже 
при дешевой цѣнѣ? Начались новые 
сборы пожертвованій; они далеко не 
достигали той суммы, которую при- 
ходилось все-таки уплатить. Неожи- 
данно дашелся другъ, который ку- 
пилъ владѣніе и уступилъ его въ пол- 
ное распоряженіе за ничтожную сумму 
до того момента, когда Домъ Песта- 
лбцци-Фребеля въ состояніи будетъ 
его купить.

Въ первое же лѣто въ имѣніе были 
уже переведены первые лѣтніе гости— 
нуждающіяся въ поправкѣ дѣти, мо- 
лодыя дѣвушки и одна руководитель- 
ница.

Мѣсто, гдѣ расположенъ „ Деревен- 
скій Домъ“, оказалось защищеннымъ 
холмомъ отъ сѣверныхъ и западныхъ 
вѣтровъ. Это расположеніе очень важ- 
но для пребыванія здѣсь въ теченіе 
цѣлаго года слабыхъ дѣтей и слабо- 
ватыхъ здоровьемъ молодыхъ дѣву- 
шекъ. Двухъэтажный прочно постро- 
енный домъ, обвитый плющемъ и ди- 
кимъ виноградникомъ, и рядомъ длин- 
ныя хозяйственныя постройки; вну- 
три же болыной дворъ съ нѣсколь- 
кими клумбами и тѣнистыми липами, 
которыя тянутся вплоть до дороги. Съ 
одной стороны къ Дому примыкаетъ 
поле съ громадными дубами, обра- 
зующими какъ бы зеленую улицу.

Послѣ этого бѣглаго осмотра мы

вступаемъ черезъ празднично укра- 
шенныя двери въ домъ, непосред- 
ственно примыкающій къ деревенской 
улицѣ. Это деревенская изба, низкая, 
съ разрисованными потолками и стѣ- 
нами, съ пестро-раекрашеннымй де- 
ревенскими стульями и скамьями, ко- 
торыя тянутся около выкрашенной въ- 
зеленую краску глазированной печки. 
Прекрасная обстановка для сумерни- 
чанья съ печеными яблоками подъ 
разсказыванье еказокъ. Всюду про- 
сторныя помѣщенія, на стѣнахъ раз- 
вѣшаны картины, полныя настроенід. 
Вотъ библіотека по разнымъ спеціаль- 
ностямъ и вмѣстѣ съ тѣмъ рабочая и 
учебная комната для молодыхъ дѣву- 
шекъ. Вотъ прекрасная столовая и 
большая спальня съ болынимъ чис- 
ломъ оконъ и тяжелой рѣзной ме- 
белью. Отъ нихъ начинается большая 
крытая веранда, гдѣ проводятъ время 
въ дождь и въ хррошую погоду, среди 
зелени, подъ звуки пѣнія птицъ, за- 
бывая по временамъ, что существуетъ 
шумный, торопящійся и пыльный Бер- 
линъ. Всюдусвѣтъ, воздухъ и солнце 
въ достаточномъ количествѣ. Также 
хорошо обставлены помѣщенія для 
дѣтей.

Изъ увеличенія вѣса маленькихъ- 
лѣтнихъ гостей и изъ состоянія ихъ 
здоровья мы можемъ заилючить, что- 
эта санаторія многимъ дѣтямъ при- 
носитъ здоровье и счастье.

Двѣ—три комнаты отдаются садов- 
нлцамъ, нуждающимся въ санатор- 
номъ лѣченіи.

При „Деревенскомъ Домѣ“ вы най- 
дете огороды съ картофелемъ, земля- 
никой, овощами, поле, пчельникъ. 
Недалеко отъ Дома открывается чу- 
десный видъ на горы съ ихъ лѣсами, 
которые какъ бы тянутся въ безко- 
нечность, на плодородныя поля и рав- 
нйны, и надъ всѣмъ этимъ небо съ 
его чудесными облаками. Такъ мирно, 
такъ тихо...

Конечно, это большбе владѣніе воз- 
лагаетъ рядомъ съ радостями и нѣ-



которыя дѣловыя обязанности. Но тя- 
жесть ихъ довольно пріятна: сѣнокосъ, 
уходъ за земляникой, сборъ вишенъ, 
жатва ржи ж овса. Для маленькихъ и 
большихъ гостей изъ города нашлось 
достаточно непривычной, новой ра- 
боты. Участіе въ ней углубитъ отно- 
шеніе всѣхъ къ жизни природы и че- 
ловѣка. ІІрирода должна статъ источ- 
никомъ силы и радости какъ для 
взрослыхъ, такъ и для ребятишекъ въ 
„Деревенскомъ Домѣ“.

V. Картинки изъ жизни въ Домѣ 
Песталоцци-Фребеля.

а) Семейный принцит  въ дѣтскомъ
еаду Дома ІІесталоцци- Фребеля.

Кому приходилось около 9 часовъ 
проходить черезъ Barbarosastrasse, 
тому не могли не броситься въ глаза 
маленькіе мальчики и  дѣвочки. кото- 
рые, горячо болтая, оживленно стре- 
мятся куда-то. Они не принадлежатъ 
еще къ болыпимъ ребятамъ, которые 
носятъ сумку, какъ знакъ своего 
достоинства. Съ пѣніемъ, смѣясь и 
прыгая, спѣшатъ дѣти въ „школу для 
игръ“, и болылое зданіе, которое ихъ 
всѣхъ принимаетъ гостепріимно, не 
имѣетъ для нихъ ничего тягостнаго,— 
напрѳтивъ, по всему ихъ виду чув- 
ствуется, что „здѣсь они дома“. Когда 
толпа дѣтей собралась, дѣти образуютъ 
маленькія группы. Группы одна за 
другой вмѣстѣ съ садовницей покида- 
ютъ залъ и отправляются въ одну изъ 
многочисленныхъ комнатъ для дѣтей.

' Эта комната, называемая „групповой“, 
служитъ для 8—12 дѣтей, которыя и 
составляютъ одну „группу“.

Особенность этой группировки за- 
ключается въ томъ, чхо братья и 
сестры не раздѣляются, и вмѣстѣ со- 
единены дѣти въ возрастѣ 3, 4, 5 лѣтъ, 
такъ что Хутъ отбрасывается обычное 

. дѣленіе по возрасту. Этимъ создается 
расширенный семейный кругъ, въ 
которомъ каждый отдѣльный ребенокъ 
чувствуетъ себя членомъ семьи. По-

этому такъ же комнаты по возможно- 
сти убраны уютно; на окнахъ. стоятъ. 
цвѣты, на стѣнахъ красивыя, картины,. 
шкафчикъ съ матеріалами для занятій 
и игръ, табуретка еъ умывальнымъ 
тазомъ, ведро съ кувшиномъ, низкіе 
столики и маленькій стулъ для каж- 
даго ребенка.

Это имущество возлагаетъ на дѣтей 
извѣстныя обязанности: они должны 
ухаживать за цвѣтами и птицами, так- 
же держать въ порядкѣ шкафъ и вещи. 
Въ этомъ принймаютъ одинаково уча- 
стіе ребята 3, 4 и 5 лѣтъ, потому что- 
уже самые маленькіе могутъ вытирать 
губкой пыль на цвѣтахъ; для чисткю 
тарелокъ нужны уже „большія силы'Л

Эти домашнія занятія составляютъ 
главную часть занятій въ дѣтскомъ 
саду, и они выполняются дѣтьми безъ 
всякихъ проказъ, основательно и доб- 
росовѣстно. Какъ счастливы они послѣ 
удавшейся кукольной стирки, какъ 
сильно двигаются ихъ члены при 
„болыпой чисткѣ“ или при чисткѣ 
сапогъ! Какъ горячо они помогаютъ. 
при уборкѣ въ саду!

Вообще садъ является раемъ для 
городскихъ дѣтей. Маленькая гряд- 
ка, которая принадлежитъ каждому 
ребенку, составляетъ его рабочее полеѵ 
и его радость неописуема, когда онъ 
жожетъ взять съ собою домой нѣ- 
сколько цвѣточковъ или редисокъ.

Другой разъ можно видѣть, какъ. 
группы дѣтей срѣзаютъ длинную траву 
съ мѣста, поросшаго травой, и съ 
тріумфомъ несутъ ее въ коровникъ.

Тутъ они находятъ для себя многа 
новаго и интереснаго и, переполнен» 
ныя всѣмъ пережитымъ, возвращают- 
ся они домой.

Въ групповой комнатѣ даритъ въ. 
ближайшіе послѣ этого дни горячая 
работа, и передъ удивленными глаза- 
ми дѣтей, подъ собственными ихъ. 
прилежными руками, получаются ма- 
сло и творогъ.

Ближайшій завтракъ превращается 
въ праздникъ. Столъ покрываютъ чис-



той скатертью, на немъ стоятъ тарел- 
ки съ аппетитными бутербродами съ 
масломъ и сыромъ, приготовленными 
самими дѣтьми, нѣсколько вазъ съ 
великолѣпными полевыми травазди, a 
передъ каждымъ стуликомъ маленькая, 
тарелка. Понятно, что на этотъ пиръ 
приглашаютъ многихъ „тетокъ“.

, Черезъ полчаса послѣ него всѣ ма- 
ленькіе хозяева и хозяйки заняты стара- 
тельной уборкой всѣхъ остатковъ дира, 

Другой,разъ отправляется „группа 
дѣтей" въ столярную мастерскую. Они 
хотятъ достать матеріалъ, чтобы при- 
готовить разныя, вещицы и игры и 
хотятъ при этомъ пригласить на по- 
моіць столяра.

Богато нагруженныя всякими сокро- 
вищами, возвращаются дѣти домой, и 
яа ѳтотъ день вся; дѣтвора дѣлается 
„ столярами".

На ряду съ этой о.свѣжающей, весе- 
лой работой довольно много времени 
удѣляется на свободную игру. Тутъ вы

Чистка сапогъ.

встрѣтите собственноручно приготов- 
ленные кукольные домики, желѣзную 
дорогу, петрущку и т. д.; имѣются 
также ящики съ игрушками. Лошади, 
деревянные звѣрки, куклы, игрушеч- 
ныя кухни, книжки съ картинками,

мячики и т. д ,—къ услугамъ ребятъ. 
Явдикъ съ пескомъ зимой или песоч- 
ная гора лѣтомъ представляютъ по- 
стоянный притягательный пунктъ.

Хороводныя и другія. игры съ об- 
щимъ движеніемъ устраиваются по 
возможности въ саду, который и зи- 
мой служитъ для дѣтей источникомъ 
большихъ наслажденій.

Нелегка задача руководить груп- 
пой малышей, и она только немного 
облегчается тѣмъ, что садовница по- 
стоянно работаетъ въ одной и той же 
группѣ, такъ что она, дѣйствительно, 
основательно знаетъ дѣтей своей 
группы, въ то время какъ небольшое 
число дѣтей, съ другой стороны, даетъ 
ей возможность разбираться въ инди- 
видуальныхъ особенностяхъ дѣтей и 
слѣдить за. развитіемъ каждаго ребен- 
ка. По большей части создается тѣс- 
ная внутренняя связь между „груп- 
повой тетей" и дѣтьми, и при всѣхъ 
случаяхъ это' обращается. большое 

вниманіе. Такъ, напри- 
мѣръ, дитя купаетъ его 
„групповая тетка“; на 
Рождество она въ сво- 
ей группѣ устраиваетъ 
елку и разставляетъ 
подъ ней подарки и 
конфеты для дѣтей, 
какъ мать для своихъ 
дѣтей. *

Такимъ образомъ, 
дѣти, особенно тѣ, ро- 
дители которыхъ, заня- 
тые въ погонѣ за кус- 
комъ хлѣба, цѣлый 
день внѣ дома, снова 
попадаютъ въ семей- 
ную обстановку и вос- 
питываются въ томъ 
духѣ, который Песта- 

лоцци называетъ „способностью къ 
домашней жизни" (Wohnstnbenkraftj.

б) Большая уборка.
„Тетя, что мы сегодня будемъ дѣ- 

лать?“ Этотъ вопросъ каждый день



задаютъ дѣти. Когда въ отвѣтъ на 
это скаясутъ: „еегодня будемъ чис- 
тить напіу комнату“, то глазеніси 
всѣхъ заблестятъ отъ счастья. „Вотъ 
хорошоі “ кричитъ Максъ и радостно 
прыгаетъ на своихъ толстыхъ ножкахъ 
по комнатѣ. Все лицо 
его сіяетъ. Я „поденщи- 
ца“, гордо возглашаетъ 
Павелъ, хватаетъ вися- 
щую на стѣнкѣ іцетку 
и уже хочетъ съ жа- 
ромъ приняться за 
чистку комнаты. „Ли- 
зочка тоже хочетъ быть. 
поденщицей “, говоритъ 
крошечнбе существо 
трехъ лѣтъ и подви- 
гается къ садовницѣ, 
объятая страхомъ, что 
ей‘ позабудутъ дать за- 
нятіе. „Сначала нужно 
вынести вещи вонъ“, 
кричитъ Иванъ и уже 
пытается вытащить 
стулъ, а кстати и столъ.
Всѣ—огонь и пламя, такъ какъ впе- 
реди перспектива бѣгать туда и сюда, 
таскать вещи и т. д. Въ каждой го- 
ловкѣ мелькаетъ неопредѣленное, вос- 
хитительное представленіе о тасканіи 
воды, мокрыхъ тряпкахъ, веселыхъ 
капляхъ воды и неугомонномъ хохотѣ. 
Очень трудно садовницѣ успокоить 
разошедшихся мечтателей и усыпить 
проснувшуюся страсть къ творчеству. 
Но дѣти сами уже понимаютъ, что 
передъ началомъ работы нужно по- 
вязаться большими передниками и за- 
сучить рукава.

Послѣ нѣсколькихъ вопросовъ при- 
ходятъ къ убѣжденію, что прежде, 
чѣнъ выносить мебель, нужно снять 
съ этажерокъ и шкапчиковъ цвѣточ- 
ныя вазы, картины, камни, найденные 
собственноручно, и всѣ прочія ком- 
натяыя украшенія „Мы желаемъ дѣй- 
ствовать, какъ настоящія „чистиль- 
щицы“ (Reinmacherfrau)“.

Садовница снимаетъ вещи, которыя

высоко стоятъ или висятъ? и подаетъ. 
ихъ дѣтямъ, которыя жадно къ йимъ. 
вытягиваютъ свои руки. Счастливая 
улыбка озаряетъ дѣтское личико, ко- 
гда одна изъ маленькихъ персонъ 
ііризнается достойной получить какую-

Дѣти приготовляютъ масло и творогъ.

нибудь хрупкую вещь. Всѣ охвачены: 
желаніемъ возможно бережнѣе обхо- 
диться со своими сокровищами, и въ. 
этомъ они взаимно другъ друга пред- 
упреждаютъ.

Самое же прекрасное — мыть^фар- 
форъ, цвѣточные горшки и обтирать. 
листья растеній! Если садовница при 
распредѣленіи этихъ занятій будетъ. 
поступать не особенно дипломатиче- 
ски, начинается споръ, такъ какъ каж- 
дый хочетъ получить эту важную дол- 
жность. Вода, которая движется при 
малѣйшемъ движеніи, образуетъ вол- 
ны, тихо плескается, мѣняетъ свои 
цвѣта и т..д. Изъ уборки не дѣлаютъ 
игры; баловство отступаетъ предъ не- 
обходимостью добросовѣстно выпол- 
нять работу. Съ б.ольшой заботой вы- 
мывается одинъ предметъ за другимъ,. 
Нѣкоторыя дѣти выполняютъ работу 
съ удивительной ловкостью, у дру- 
гихъ она по временамъ вызываетъ 
вздохи тяжести. Ho горе, если кто-



нибудь попытается о.тнять у нихъ ра- 
боту. Ііротивъ этого пойдетъ борь- 
ба руками, ногамн и сильнѣйшимъ 
крикомъ!

Когда вычищены всѣ предметы для 
украшенія и вынесены изъ комнаты, 
то весь интѳресъ направляется на

мебель. Дѣти недавно посѣтили сто- 
ляра въ его мастерской. Они знаютъ, 
что столы, стулья и шкафы сработаны 
инъ; они видѣлиу какъ онъ пилилъ, 
строгалъ, полировалъ, и они восхшца- 
лись красивой мебелью. Здѣсь низкій 
круглый столъ посреди комнаты и ма- 
ленькіе стулья также полированы,— 
это малыши знаютъ. „ПІкафъ. не по- 
лированъ — какъ же такъ?“ спраши- 
ваетъ съ умной рожицей Мина. „Ояъ 
выкрашенъ" отвѣяаетъ садовнида.

Дальше ыойдетъ рѣчь о табуретѣ, 
который оказывается даже не вы- 
крашеннымъ, и затѣмъ передъ нами 
уже встаетъ задача натереть воскомъ 
наши полированныя столы и стулья. 
Передъ глазами дѣтей появляется 
івоскъ, который послѣ долгяхъ спо- 
ровъ оказывается выдѣлившимся изъ 
брюшка пчелы, подобно т.ому, какъ 
у насъ выдѣляется потъ. Удивлен- 
иыя дѣти бросаются его разсматри-

вать, и тогда, между дѣломъ подни- 
мается шумная бесѣда объ ячейкахъ, 
въ которыхъ раньше былъ медъ, и 
о самихъ пчелкахъ. Всѣ толкутся, 
оживленно бесѣдуя. Вдругъ. новыя 
чудеса: садовница начинаетъ для по- 
лировки растапливать воскъ. Дѣти об- 

ступаютъ ее съ воскли- 
цаніями: „ Смотрите — 
двигается, танцуетъ, 
таетъ!“ Съ радостью 
они продѣлываютъ 
свои наблюденія. Когда 
воскъ разойдется, са- 
довница кисточкой ка- 
ждому накапаетъ воску 
на то мѣсто, которое 
нужно полировать, и 
тогда начинается по- 
тѣха. Замѣчательное 
удовольствіе! Вдоль и 
поперекъ двигаются 
шерстяныя тряпки, a 
глазки свѣтятся, щеч- 
ки краснѣютъ отъ на- 
пряженія и старанія. 

Несмотря на тяжелый 
трудъ, маленькое общество рѣшило за- 
пѣть. Быстро передѣлывается пѣсня 
столяровъ и вмѣсто начальныхъ 
строфъ: „Быстро, подмастерья, за ра- 
боту!“ поется: „Быстро, дѣти, за рабо- 
ту!“ Дѣло начинаетъ иття уже въ 
тактъ. Скоро поверхность начинаетъ 
блестѣть, и дѣти могутъ въ ней уви- 
дать свои пальцы, а нѣкоторыя меч- 
таютъ увидѣть свои лица. Со всѣхъ 
сторонъ раздается свѣтлый, счастли- 
вый смѣхъ. Тогда съ  шумомъ и съ 
крайнимъ напряженіемъ силъ выта- 
скиваютъ изъ комнаты столы, стулья 
и все, что только можно вытащить. 
Слѣдовало бы, конечно, вымыть окна, 
но для дѣтей это трудно. Но пыль 
со стѣнъ, поскольку позволяетъ ростъ, 
снимается. Поднимается горячій споръ, 
кто можетъ выше достать. Дѣти 
съ болынимъ удивленіемъ смотрятъ 
на пыль на полу, во скоро съ по- 
мощью мокрыхъ опилокъ и щетокъ

Мытъе и обтираніе растеній.



дружными усиліями ііыль выметается 
вонъ.

Когда комната чиста и суха, ме- 
бель вдвигается снова и осторожно ста- 
вится на свое мѣсто. Дѣти съ чувст- 
вомъ удовлетворенія осматряваются 
въ чисто прибранной комнатѣ. Горе 
тому, кто не проявитъ достаточно ува- 
женія къ чистотѣ, особенно къ поли- 
рованной мебели, Каждый предметъ 
при работѣ имъ сталъ близокъ и милъ. 
Веселыми и довольными идутъ ма- 
лыши домой; безсознательно почув- 
ствовали они цѣну настоящей дѣя- 
тельности, пережили высокое удовле- 
твореніе и счастье, которое создаетъ 
радостное творчество, охотно выпол- 
ненная работа.

в)  Работа въ~саду.
Весна; свѣтлое, солнечное утро. Мно- 

гіе изъ маленькихъ мальчиковъ и дѣ- 
вочекъ, братья и сестры которыхъ 
ушли въ школу, а ма- 
тери заняты на тяже- 
лой работѣ, ничего 
этого не замѣчаютъ.
Они смотрятъ въ окна, 
но по обыкновенію вы> 
сокіе холодные дома 
большого города все 
такъ же выглядятъ со 
своими безчисленны- 
ми,. сумрачными и без- 
отрадными окнами. За 
городъ, до лѣса или 
поля, дѣтямъ не до- 
браться. Но изъ нѣко- 
торыхъ домовъ малы- 
игн идутъ по лѣстницѣ 
внизъ; съ сумочками 
для завтраковъ спѣ- 
шатъ они по знако- 
мымъ улицамъ въ домъ Песталоцци- 
Фребеля. Они вступаютъ въ садъ, 
облитый солнечнымъ свѣтомъ, гдѣ де- 
ревья издаютъ торжествующій гимнъ 
веснѣ. Передъ ними лежитъ полянка, 
поросшая травой, перевитая дорож- 
ками, усыпанными гравіемъ, по бо-

камъ которыхъ стоятъ высокія милыя 
березы. Какъ свѣтло блестятъ бѣлые 
стволы! Стволы ихъ, покрытые нѣжной 
зеленью, двигающейся бтъ легкаго 
дуновенія вѣтерка, весело и радостно 
привѣтствуютъ дѣтей. Какой восторгъ, 
если на вопросъ дѣтей: „тетя, что мы 
дѣлаемъ сегодня?“ послѣдуетъ отвѣтъ: 
„Мы пойдемъ вв садъ посмотрѣть, что 
принесла намъ весна“. Маленькая тол- 
па выбирается наружу, и каждый воз- 
глашаетъ о евоихъ открытіяхъ. Они 
безчисленны. На каждомъ кустѣ боль- 
шіѳ листья, но на многихъ деревьяхъ 
еще не распустились почки. Вотъ 
нашли расцвѣтшую фіалку и вды- 
хаютъ душистый запахъ. Тамъ ку- 
пается птичка въ ручьѣ, а вотъ боль- 
шая черная птица тащитъ соломку 
въ сввемъ клювѣ. Вскорѣ дѣтей по- 
ражаетъ неожиданное заявленіе са- 
Довницы, что каждый ребенокъ полу- 
читъ здѣсь маленькую грядку. Гром-

кое ликованіе, удивленное молчаніе, 
самыя неожиданныя предложенія 
являются отвѣтомъ на него. Но, къ 
сожалѣнію, сегодня поздно начать ра- 
боту. Въ другой разъ!

Съ гордостыо заявляртъ пара болѣе 
%взрослыхъ ребятъ своимъ младшимъ

Р абота въ саду .



товарищамъ, что они наканунѣ пере- 
копали большую грядку, которая бу- 
детъ тепёрь принадлежать имъ всѣмъ.

Приходятъ въ садъ въ другой разъ. 
Даждый получает ъ по маленькой 
грядкѣ. Дѣти устраиваютъ вокругъ 
своихъ грядокъ заборчики изъ вѣтокъ 
синильника.

Вскорѣ наступаетъ новый радостный 
день. Дѣти идутъ въ ближайшее са- 
доводство и закулаютъ маргаритокъ, 
незабудокъ, гераній и анютиныхъ гла- 
зокъ, самыхъ разнообразныхъ оттѣн- 
ковъ. Возвращаясь домой, въ саць, 
каждый выбираетъ себѣ цвѣтокъ по 
вкусу. Копаютъ ямку и осторожно са- 
жаютъ цвѣтокъ. Но анютины глазки 
свѣшиваются въ довольно невеселомъ 
видѣ—имъ не хватаетъ воды, и тогда 
быстро и осторожно наливается въ 
лейку вода, которая освѣжаетъ вя- 
нущій цвѣтокъ.

На другой день сѣютъ. Дѣти выни- 
маютъ изъ ящиковъ для сѣмянъ зер-

на, вкладываютъ ихъ въ землю и 
осторожно прикрываютъ. Проходитъ 
нѣсколько дней, и дѣти поражены: 
всюду, гдѣ были посѣяны сѣмена, 
выглядываютъ зеленые листочки. Тог- 
да начинается ежедневное посѣщеніе

грядокъ, ихъ поливаютъ и удивляют- 
ся каждому ростку. Когда прихОдить 
время, одни изъ дѣтей берутъ домой 
пестрые цвѣтки, другія—редиски и 
салатъ. Цвѣты, деревья и кусты всюду, 
гдѣ можно съ ними встрѣтиться, сдѣ- 
лались дѣтямъ такъ дороги и милы* 
что они даромъ не сорвутъ ни одного 
цвѣтка.

Когда наступаетъ осень, съпомощыо- 
дѣтей собираются краснощекія яблоки, 
сочныя вишни и даже орѣхи, и при 
ихъ же содѣйствіи разносятся по кла- 
довымъ. Картофель выкапывается изъ 
земли и относится въ погребъ. Дѣтк 
съ печалью смотрятъ на грядки ш 
деревья, которыя становятся все пус- 
тѣе. Начинаются разговоры о наступ- 
леніи зимы, когда надолго заснетъ 
вся природа.

г) Уходъ за жтотными.

Даже самыя маленькія дѣти, кото- 
рыя едва говорятъ, приходятъ въ вос- 

торгъ, когда они ви- 
дятъ „гау-гау“ или ку- 
рицу съ цыплятами* 
Что за радость, когда 
такой малышъ можетъ 
добродушно похлопать 
по'спинѣ добродушнук> 
собаку! Кто видалъ ре- 
бенка, который не былъ- 
бы счастливъ, когда. 
ему приходилось бро- 
сать хлѣбъ курамъ, да- 
вать молоко кошкѣ или 
наблюдать птичку, ко- 
гда она купается въ 
лужицѣ на улицѣ? He 
рѣдкость видѣть дѣтей, 
которыя остаются со- 
вершенно равнодуш- 
ными къ лучшимъ кра- 

сотамъ природы и приходятъ въ во- 
сторгъ отъ самыхъ обыденныхъ утокъ 
и свиней.

Это чувство, которое замираетъ у 
городскихъ дѣтей, необходимо будить 
всѣми средствами и для этого необ-



ходимо признать, что въ подобныхъ 
заведеніяхъ слѣдуетъ держать всяка- 
го рода животныхъ.

Интересъ къ животнымъ врожденъ 
всѣмъ нормальнымъ дѣтямъ. Частыя 
наблюденія, близкое знакомство съ 
обычаями и оеобенностями животныхъ 
этотъ интересъ превратитъ 
въ страстную любовь къ 
животнымъ, которая превра- 
щаетъ тяжелую обязанность 
приготовленія корма, чист- 
ки помѣщенія въ довольно 
пріятное занятіе, пріучая 
ребенка къ порядку и посто- 
янству. Дѣти, которыя уха- 
живаютъ за животными, не 
станутъ ихъ напрасно му- 
чить; они знакомятся съ 
ними какъ съ чувствующи- 
ми существами, которыя 
нуждаются въ нашей заботѣ 
и участіи. Всли дѣти муча- 
ютъ животныхъ, то это зави- 
€итъ главнымъ образомъ отъ 
того, что у нихъ отсутствуетъ пред- 
•ставленіе, что они причиняютъ стра- 
даніе. Любовь къ животнымъ воспи- 
тываетъ въ дѣтяхъ мысль, что каждое 
существо имѣетъ право на свою жизнь 
не только съ точки зрѣнія пользы для 
человѣка, но и какъ живое и чув- 
ствующее существо.

Въ Домѣ Песталоцци-Фребеля дѣти 
кормятъ куръ, утокъ, голубей, кроли- 
ковъ, козъ и т. д. Они чистятъ ко- 
нюшни, наполняютъ ихъ свѣжей соло- 
мой, ищутъ снесенныя яйца, которыя 
дѣти приносятъ въ кухню и сами 
приготовляютъ въ разнообразныхъ ви- 
дахъ. Малыши учатся чистить, гра- 
фины съ помощью скорлупъ или 
вклеивать съ помощью остатковъ бѣл- 
ка картинки въ альбомъ. На кухнѣ они 
собираютъ для животныхъ отбробы, хо- 
дятъ смотрѣть на доеніе коровъ, на 
шшяченіе молока, приготовленіе масла 
и сыра.

При прогулкахъ дѣти посѣщаютъ 
«тоянки экипажей и конюшни еъ ло-

шадьми; или собираются для вывода 
бабочекъ гусеніщы, приносятся для 
обозрѣнія улитки, и дѣти съ болынимъ 
интересомъ выслушиваютъ о нихъ раз- 
сказы и разспрашиваютъ о нихъ.

Вообще же всѣ фребелевскія игры 
и занятія тѣсно связаны съ непосред-

Наблюденія надъ дойкой.

ственными наблюденіями дѣтей: въ 
поэтичеекой формѣ, въ пѣеняхъ, сти- 
хотвореніяхъ и разсказахъ воскреса- 
етъ въ дѣтяхъ заново то, что они вос- 
приняли въ реальныхъ представле- 
ніяхъ.

Во всѣхъ комнатахъ и классахъ на- 
ходятся звѣри, канарейки, зяблики, 
чижики, рыбы, лягушки, улитки и 
т. д. 0  нихъ заботятся съ любовью.

Но при уходѣ за животными нужно, 
незамѣтно для дѣтей, постоянно слѣ- 
дить за ними,—иначе все это теряетъ 
всякій педагогическій смыслъ, и уходъ 
за животными превращается въ муку 
для нихъ. Дѣтямъ не хватаетъ опы- 
та; они не предусматриваютъ тѣхъ 
послѣдствій, которыя вызываетъ, на- 
примѣръ, задержка съ кормленіемъ. 
Дѣти легко поддаются всѣмъ новымъ 
впечатлѣніямъ и забываютъ взятыя 
на себя обязательства, если имъ по- 
стоянно о нихъ не напоминать. Ко- 
нечно, ѳто напоминаніе нужно дѣлать 
любовно, чтобы оно не отпугнуло ре-



бенка, а, напротивъ, вызвало бы болѣе 
сильное желаніе тщательно ухаживать 
за животнымъ.

Семейная жизнь животныхъ пред- 
ставляетъ для дѣтей самый притяга- 
тельный пунктъ, Поэтому ежегодно 
дѣти наблюдаютъ птицъ въ ихъ гнѣз- 
дахъ, голубей съ ихъ птенцами, козу 
съ ея дѣтенышемъ. Съ какимъ востор- 
гомъ дѣти смотрятъ, какъ канарейка 
строитъ йзъ нитокъ, надерганныхъ ре- 
бятами, теплое гяѣздо! Какой восторгъ 
бываетъ, когда въ одинъ прекрасный 
день тамъ оказывается яйцо! Какъ 
удивляются дѣти терпѣнію матери, 
которая въ теченіе многихъ дней не 
оставляетъ, своего мѣста на яйцахъ, 
согрѣвая своей собственной теплотой 
неболыпія яички! Когда же вылупятся 
маленькіе, то дѣти охотно бы цѣлыми 
дняди не отходили отъ клѣтки.- Са- 
мый дикій дома шалунъ становится 
тутъ тихимъ и сосредоточеннымъ. 
Душа ребенка открывается тутъ для 
всего хорошаго и прекраснаго.

д) Музыка въ Домѣ Песталоцци-Фре- 
беля.

Между современными учеными идетъ 
споръ, называть ли музыку самымъ 
высшимъ или низшимъ искусствомъ. 
Но кто можетъ отрицать, что это искус- 
ство самое распространенное и раннее 
въ человѣческой жизни. Звуки голоса 
матери, которые вызываютъ первый 
смѣхъ ребенка, колыбельная пѣсня, 
которая успокаиваетъ первую испы- 
тываемую боль,—развѣ это не первыя 
воздѣйствія йскусства на пробуждаю- 
щуюся душу?

Поэтому безъ музыки не должно 
быть ші одного дѣтскаго сада. Іга- 
ждый дев[ь дѣти оживленно дви- 
гаются подъ веселые звуки рояля. 
Утомленныя игрой, они внимательно 
слушаютъ музыку, которая раздается 
изъ удивительнаго для нихъ инстру- 
мента. Ихъ счастье достигаетъ выс- 
ійаго предѣла, когда они иногда по-

лучаютъ въ руки какой-нибудь ма- 
ленькій инструментъ.

Итти навстрѣчу дѣтской потребно- 
сти въ музыкѣ составляетъ одну изъ- 
главныхъ задачъ садовницъ въДомѣ 
Песталоцци-Фребеля. Дѣти съ четы- 
рехъ лѣтъ и выше собираются разъ 
въ недѣлю неболыними группами въ- 
залъ, который служитъ только для 
праздничныхъ случаевъ.

„Теперь я хочу видѣть, настоящі© 
ли вы музыканты,—садитесь со своими 
инструментами". Выступаютъ одинъ 
артистъ (за другимъ, и всѣ спѣшатъ. 
на свои мѣста, передъ которыми ле- 
жатъ барабаны, тарелки, треуголь- 
ники, кастаньеты.

,;Помните ли вы послѣднюю вещь  ̂
которую мы послѣдній разъ пѣли?  ̂
Многочисленные голоса начинаютъ 
напѣвать мелодію, другіе разсказыва- 
ютъ: „Крестьяне такъ играютъ, когда 
они начали жатву и веселы. Тогда 
они устраиваютъ шествіе съ цвѣтами 
и вѣнками,—какъ мы, когда мы соби- 
рали яблоки и жали на полѣ“.

„Ну, дѣти, начнемъ нашу- музыку‘Ч
Всѣ внимательно слушаютъ „Пѣснк> 

жатвы“ Роберта Шумана.
„Тетя, какъ красиво! Я слышу, какъ 

поютъ крестьяне и какъ они тан- 
цуютъ“.

Всѣ съ напряженнымъ вниманіемъ- 
слѣдятъ за поднятой палочкой. За 
ней въ тактъ слѣдуетъ рояль, и всту- 
паютъ въ свою роль тамбурины и 
треугольники.

Внимательно слѣдятъ дѣти за дви- 
гающейся палочкой. Вотъ она опу- 
скается, рояль играетъ въ тактъ и, 
точно такъ же съ тѣмъ же тактомъ гре- 
мятъ барабаны и идутъ за мелодіей 
ритмическими ударами или веселой 
дробью. Бодро стучатъ кастаньеты во 
фразѣ, которая подражаетъ тяжелому 
танцу крестьянъ, молчатъ, когда ме- 
лодія заглушаетъ его, и вступаютъ: 
снова, сопровождаемые треугольии- 
камй, которые какъ будто звучатъ и 
на роялѣ. Такъ, въ постояішой смѣнѣ,-



по возможности присгіособленная къ 
характеру музыкальной мысли, про- 
ходится пѣсня до сильнаго униссона 
заключенія.

Щеки ітлаютъ, глаза сіяютъ отъ 
радости, отъ удачи и самоудовлетво- 
ренія.

Наступаетъ антрактъ. Дѣти требу- 
ютъ, чтобы садовница сыграла имъ 
на гармоніумѣ.

Оадовница соглашается, и на гар- 
моніумѣ раздается простая, религіоз- 
ная мелодія. Молитвенное спокой- 
ствіе охватываетъ юныхъ слушателей. 
Дѣти знаютъ мелодію, и скоро всѣ 
подхватываютъ: „Хвалите Господа съ 
небесъ, хвалите Его въ вышнихъ".

Съ новымъ жаромъ послѣ конца 
♦ дѣти берутся за прежнюю' пѣсню и 

стараются провести ее безъ оттш- 
бокъ. Заключительный аккордъ зву- 
читъ какъ въ самомъ лучшемъ ор- 
кестрѣ.

Конечно, это только и только дѣтская 
музыка, но она, думаемъ, доставляетъ 
малышамъ рядъ музыкальныхъ впе- 
чатлѣній, вводитъ ихъ въ познаніе 
элементарныхъ законовъ музыки.

Понятно, что малыши исполняютъ 
только простыя вещицы и упражне- 
нія, но они такъ же прилежны и сча- 
стливы, какъ болѣе взрослыя дѣти. 
Для этихъ, особенио для дѣтей школь- 
наго возраста, которыя посѣщаютъ 
послѣобѣденную школу, зимой кур- 
систки - садовницы и друзья Дома 
устраиваютъ маленькіе концерты. Они 
говорятъ: „Наша задача создавать не 
музыкантовъ, но гармоничныхъ людей 
и настоящихъ любителей музыки. По- 
этому центръ вниманія мы перено- 
симъ наритмъ, на быстрое схватываніе 
такта, такъ какъ мы считаемъ это 
очень важнымъ для развитія харак- 
тера, а не только потому, йто у 
маленькихъ дѣтей это умѣніе прихо- 
дится признать за исходный пунктъ 
музыкальнаго развитія. He даромъ 
слово тактъ имѣетъ двойной смыслъ“.

„Музыка“ должна стать для дѣтей

нравственной силой, утѣшительницей 
въ тяжелые дни, посланницей неба.

е) Преподаваніе въ элвментарныхь 
классахг.

Какъ и въ дѣтскомъ саду, въ эле- 
ментарныхъ классахъ (для дѣтей 6—8 
лѣтъ) проводится принципъ изученія 
какого-либо прёдмета въ теченіе из- 
вѣстнаго времени. Какой-нибудь пред- 
метъ дѣлается центромъ вниманія ре- 
бятъ, и всѣ уроки, поскольку это воз- 
можно, связываются съ нинъ. Дѣти 
должны себя чувствовать въ тѣсной 
связи съ внѣшнимъ міроцъ И приро- 
дой. Поэтому необходимо выбрать 
предметъ, который укрѣпляетъ эту 
связь; онъ долженъ быть простымъ, 
отвѣяать способности дѣтскаго вос- 
пріятія и быть связаннымъ съ време- 
нами года. Такъ, напримѣръ, для мѣ- 
сяцевъ мая—іюня выбираются, какъ 
центръ преподаванія, „пчелы“. Слѣ- 
дующая картинка покажетъ, какъ про- 
водятъ этотъ принципъ.

Дѣти отправляются въ свой малень- 
кій садикъ, цвѣты распустились, цвѣ- 
тутъ и манятъ къ себѣ посѣтителей. 
Жуки и пчелки прилетаютъ. Хотятъ 
ли они такъ же, какъ и мы, восхи- 
щаться красотой двѣтка? Но тогда 
зачѣмъ они такъ глубоко заползаютъ 
въ цвѣтокъ? Какъ часто пчелы проле- 
таютъ мимо красныхъ, свѣтящихся 
красивыхъ бобовъ и, напротивъ, часто 
садятся на сѣрую сердцевину под- 
солнечника. Что оттуда онѣ выбира- 
ютъ?Пчелка летитъ оттуда съ толстыми 
сѣрыми обножками на заднихъ лап- 
кахъ.

Дѣти идутъ въ ботаническій садъ; 
снова наблюдаютъ они за прилежными 
пчелками, которыя перелетаютъ съ 
одного цвѣтка на другой. Съ мака 
онѣ прилетаютъ съ сѣроватыми об- 
ножками, съ шиповника съ желтыми, 
смотря по цвѣту цвѣточной пыли. Куда 
летятъ эти маленькія существа съ 
своей ношей?

Многія изъ нихъ жужжатъ вокругъ



клевера,—повидимому онъ имъ особен- 
е о  нуженъ;, но цвѣточной пыли не 
видно. Тутъ онѣ высасываютъ сладкій 
сокъ. Хорошо. что бѣлые и красные 
цвѣтки издалека выдѣляются изъ 
зеленыхъ листьевъ,—пчелы могутъ 
нхъ легко разыскать.

Куда несутъ пчелы пыль, зачѣмъ 
имъ нуженъ сладкій сокъ цвѣтовъ? 
Въ ясный, свѣтлый день мы разыски- 
ваемъ мѣсто, куда пчелы сносятъ 
собранный матеріалъ. Эго жилище 
пчелъ. Дѣти еще издали слышатъ 
жужжаніе.

Мы разсматриваемъ ульи черезъ 
стеклянную стѣнку. Дѣти дѣлаютъ 
глубокія наблюденія надъ законами 
природы. Изъ тысячи пчелъ каждая 
отдѣльно приноситъ СВОІО долю для 
блага цѣлаго, каждая сама по себѣ 
не можетъ существовать, важдая съ 
высшей степеныо прилежанія выпол- 
няетъ . опредѣленную задачу. Какъ 
удивительно цѣлесообразно и тонко 
строятъ онѣ, какъ умно ухаживаютъ 
за развивающейся куколкой! Какъ 
заботятся онѣ о томъ времени, когда 
онѣ будутъ лишены средствъ суще- 
ствованія!

Дѣти . набрали тутъ болыной мате- 
ріалъ, который дома нужно привести 
въ порядокъ.

Въ классѣ они разсматриваютъ кар- 
тинку пчельника, окруженнаго цвѣ- 
тами, и повторяютъ тѣ наблюденія  ̂
которыя они сдѣлали надъ собира- 
ніенъ цвѣточной пыли, меда и надъ 
цѣлесообразнымъ строеніемъ пчелы.

Если люди хотятъ воспользоваться 
тѣмъ, что даютъ пчелы, то приходится 
подвергнуть этотъ матеріалъ пере- 
работкѣ. При нагрѣваніи, напримѣръ, 
дѣти видятъ, что воскъ таетъ и превра- 
щается въ яотдкую массу. Кусочекъ 
его идетъ на полировку мебели. Дѣти 
дѣлаютъ изъ желтаго воска модели 
грибовъ для швейнаго ящика матери, 
изъ выкрашеннаго воска выдѣлываютъ 
вишни и жолуди, которые пойдутъ 
на украшеніе рождественской елки,

выдѣлываютъ также рождественскія 
свѣчки изъ воска. Устраивается 
завтракъ, гдѣ главнымъ блюдомъ 
является медъ. Комната украшается 
цвѣтаміт, наиболѣе любимыми пче- 
лами. Съ большимъ наслажденіемъ 
кушаютъ дѣти медъ и вспоминаютъ 
при ѳтомъ съ благодарностью о пчел- 
кахъ, которыя доставляютъ такое вкус- 
ное блюдо.

Съ этлмъ йреподаваніемъ, внушаю- 
щимъ дѣтямъ любовь къ природѣ и 
къ обыденной жизни, соединяются, 
напримѣръ, упражненія изъ ариѳме- 
тики, для которыхъ беремъ матеріалъ 
изъ жизни пчелъ.

Дѣти составляютъ маленькіе раз- 
сказы изъ жизни пчелъ, и диктовка 
тоже черпаетъ отсюда свой матеріалъ.

Изучаютъ стихи Гёте и Гея о 
пчелахъ, дѣти рисуютъ пчелъ и люби- 
мые ими цвѣтки, приготовляютъ ульи 
изъ дерева.

Такъ на цѣлый мѣсяцъ *) все ученіе 
группируется около одной темы, и 
такъ какъ все время рѣчь идетъ о 
предметахъ, видѣнныхъ дѣтьми, о 
иережитыхъ ими впечатлѣніяхъ, то 
школьное время не кажется имъ 
скучнымъ, и они весело и свободно 
вослринимаютъ преподносимый имъ 
матеріалъ.

ж) Убѣоютце для дѣтей. ■
„Нужно ли мнѣ сегодня поливать на- 

ши грядки?“—„Должна ли я сегодня 
выполоть сорную траву?“—„Насыпать 
ли мнѣ сегодня кучу песку для малы- 
шей?“—„Есть ли у насъ сегодня гимна- 
стика?"—„Буду ли я сегодня спать?“— 
съ этими важными вопросами еже- 
дневно обращаются дѣти къ руко- 
водительницѣ убѣжища, такъ какъ 
все это составляетъ содержаніе обнч-

*) Намъ думается, что такая постановва весьма 
ограничиваетъ дѣтскую самодѣятельность, за- 
ставляя ее вращаться такъ долго около одного 
и того ж е. Правыьный ходъ работы— отвѣчать 
на разнообразные вапросы и интересы ребенка, 
постоянно у него возникающіе. М . Г .-П .



ныхъ занятій дѣтей убѣжища. Оно 
посѣщается дѣтьади, которыя до обѣда 
яаходились въ школѣ. Какъ и въ 
дѣтскомъ саду, и здѣсь стараются 
замѣнить молодежи семью. Мальчики 
и дѣвочки, поэтому, занимаются все- 
визможными домашними дѣлами; они 
заботятся о животныхъ и работаютъ 
въ саду. Каждому принадлежитъ кло- 
чокъ земли, который онъ можетъ 
обрабатывать по своему усмотрѣнію. 
Дѣти, которыя до обѣда по преиму- 
ществу были заняты духовной рабо- 
той и почти не знали фи- 
зическихъ движеній,въ убѣ- 
жиідѣ ведутъ по возможно- 
сти самыя разностороннія 
занятія. Они отдаются твор- 
ческой работѣ, воспитыва- 
Л)тъ свой духъ на творче- 
ской работѣ, закаливаютъ 
свой характеръ и научаются 
владѣть всѣми членами и 
разсудкомъ.

Свободная игра даетъ пол- 
ный просторъ ихъ фантазіи, 
а совмѣстное пребываніе съ 
другими дѣтьми въ семей- 
ной обстановкѣ воспитыва- 
етъ въ нихъ бодрость духа 
и качества хорошаго члена 
семыт.
■ Сюда принимаютъ только 
такихъ дѣтей, родители ко- 
торыхъ не могутъ посвя- 
щать себя имъ, потому что погоня за 
кускомъ хлѣба отнимаетъ у нихъ все 
время. Если родители весь день за- 
няты на работѣ и не могутъ поза- 
ботиться объ обѣдѣ для ребенра, то 
овъ  получаетъ его здѣсь за 10 пфен- 
ниговъ. Послѣ обѣда столы быстро 
очищаются, тарелки и ложки относятся 
на кухню, и затѣмъ дѣти садятся за 
школьные уроки. 0 сво б одившіяся рань- 
ше другихъ берутся за домашнія за- 
нятія: они вымываютъ и убираютъ та- 
релки и ложки, которыя еще стоятъ 
послѣ обѣда. Затѣмъ они варятъ кофе, 
чтобы другія дѣти немедленно послѣ

приготовленія уроковъ тотчасъ же 
могли получить кофе съ молокомъ и 
„еще что-нибудь къ этому“.

Если погода хороша, то дѣти наслаж- 
даются воздухомъ и свѣтомъ въ ихъ 
„пустынѣ". Въ этой части сада нѣтъ 
разукрашенныхъ клумбъ, язъ-за ко- 
торыхъ нельзя было бы сворачивать 
съ дорожекъ. Нѣтъ, здѣсь свободно 
можно бѣгать сколько и куда угодно. 
Съ какой радостью лазаютъ здѣсь по 
скамьямъ и деревьямъ или играютъ 
въ густой чащѣ въ прятки!

Здѣсь же навалены разные строи- 
тельные матеріалы, изъ которыхъ 
дѣти строятъ бесѣдки, разбойничьи 
замки, дома, конюшни и т. д. Ста- 
рая, покрытая мхомъ доска, сходитъ 
за паркетъ, колъ—за дерево, кусокъ 
стекла за озеро. На посторонній 
взглядъ, который ищетъ только по- 
рядка, тутъ ничего нѣтъ, кромѣ раз- 
бросаннаго хлама. Но достаточно по- 
смотрѣть яа дѣтей, чтобы понять 
всю цѣнность для нихъ этой случайно 
доставшейся имъ „пустыни".

Если погода скверная, то сильно 
сокращается время пребыванія на воз-



духѣ. Въ домѣ на этогь случай 
имѣется наборъ игрушекъ и занятій 
на всякій вкусъ.

Свободное время затѣмъ смѣняется 
рабочей порой. Дѣти шьютъ, вяжутъ, 
штопаютъ, чистятъ овоіци къ блнжай- 
шему дню; приводятъ въ надлежащій 
вндъ „зачитанныя“ маленькими пере- 
плетчиками книги, дѣлаютъ щетки и 
швабры для своего дома. Мальчики 
больше всего любятъ столярныя ма- 
стерскія. Съ большимъ удовольствіемъ 
дѣтя занимаются починкой сапогъ и 
туфель для себя и родственниковъ. 
Плетутъ корзины и коврики, рисуютъ, 
красятъ. Съ болыпой любовыо занн- 
маются музыкой, пѣніемъ. Лѣтомъ 
каждую субботу устраиваютъ прогулку 
за городъ. Зимой въ этотъ день собн- 
раются въ болыпомъ залѣ Дома«> 
Песталоццн-Фребеля и слушаютъ тамъ 
музыку и пѣніе, йсполняемыя друзья- 
мн учрежденія. Дѣти охотно при- 
ходятъ сюда,—они чувствуютъ себя по 
донашнему и на всѣхъ лицахъ лежитъ 
веселье и хорошее настроеніе.

з) Родительсте вечера.

Родительскій вечеръ въ Домѣ Пе- 
сталод ци-Фребеля!
; Еще за три недѣли передъ тѣмъ 
дѣти берутъ пригласительные биле- 
ты для своихъ родителей въ Домъ. 
„Мои родители придутъ“. — „Отецъ 
не можетъ притти, а мать да; я пока 
посмотрю за домомъ“,—тах̂ ъ разсказы- 
ваютъ дѣти за нѣсколько дней передъ 
родительскимъ вечеромъ.

Наконецъ, наступаетъ желанный 
день. Коридоры освѣщены по празд- 
ничному, и учительницы „тети“ за- 
канчиваютъ поспѣшно послѣднія при- 
готовленія. Наша зала выглядитъ 
праздничной. На ряду съ линіей стуль- 
евъ, которые придаютъ ей строгій, 
праздничныйвидъ,по залуразставлены 
небольшіе столики съ нѣсколькими 
стульями вокругъ, располагающими 
къ уютному д тѣсному разговору.

Зала все больше и больше напол- 
няется. Каяідая учятельница пріши- 
маетъ родителей своихъ дѣтей, ведетъ 
ихъ на свободное мѣсто и знакомитъ 
другъ съ другомъ.

Между родителями и учительницами 
тотчасъ же завязывается оживленный 
разговоръ. На лицо общая тема—дѣти. 
Въ болыпей части случаевъ матери 
охотно и подробно разсказываютъ о 
дѣтяхъ.

Подсаживаясь то къ одному, то къ 
другому, учительницы зяакомятся 
ближе съ индивидуальными особен- 
ностями дѣтей, которыя подтвержда- 
ютъ или отрицаютъ ихъ собственныя 
наблюденіянадъ ребенкомъ. Они ближе 
знакомятся съ нѣкоторыми характер- 
ными чертами ребенка, его недостат- 
ками и причинами ихъ появленія. 
Когда учительницы видятъ здѣсь глу- 
бокое сочувствіе своей работѣ надъ 
дѣтьми у родителей, у нихъ растетъ 
желаніе еще болѣе отдать себя дѣтямъ, 
заботамъ о нихъ, воспитанію въ нихъ 
лучшихъ навыковъ и качествъ чело- 
вѣческой души.—По и родители, бла- 
годаря общимъ бесѣдамъ, научаются 
смотрѣть на своего ребенка съ другой 
стороны. Они узнаютъ изъ жизни 
учебнаго заведенія кое-что, что, быть- 
можетъ, они слышали изъ разсказовъ 
своихъ любимцевъ, но не совсѣмъ по- 
няли въ ихъ передачѣ.

При уходѣ изъ Дома Песталоцци- 
Фребеля всѣ родители, повидимому, 
болѣе или менѣе безсознательно вы- 
носятъ съ собой впечатлѣніе, что въ 
этомъ учрежденіи царитъ духъ любви, 
радушія и труда, что сюда можно съ 
полнымъ довѣріемъ посылать дѣтей. 
Это даетъ учительницамъ надежду, 
что родители вее больше и больше 
будутъ приближаться къ духу Дома 
Песталоцци-Фребеля, и домашяее вос- 
нитаніе, какъ это теперь часто бы- 
ваетъ, не пойдетъ въ разрѣзъ съ 
воспитательными тенденціями учре- 
жденія.

Послѣ кофе родителн иля осматри-



ваютъ домъ, или руководительница 
поднимаетъ въ краткомъ вступитель- 
номъ словѣ тѣ или другіе вопросы 
воспитанія, гигіены. Часто устраива- 
ется хорошая музыка. Всегда нахо- 
дятся музыканты и пѣвцы, которые 
очень охотно услаждаютъ своимъ 
искусствомъ. Они чувствуютъ себя 
вполнѣ вознагражденными напряжен- 
нымъ вниманіемъ слутател.ей. Музыка 
стираетъ всѣ различія. Съ усталыхъ 
родительскихъ сердецъ, согбенныхъ 
•подъ тяжестыо ежедневной борьбы за 
существованіе, отлетаетъ забота и горе, 
и ониг снова чувствуютъ, что надъ всѣ- 
ми тревогами и заботами обыденщины 
царитъ нѣчто высшее, духовное.

Иногда въ залѣ наступаетъ темнота— 
показываются тунанныя картины изъ 
жизни Тироля и т. п. Одна изъ учи- 
тельницъ, одѣвшая на этотъ случай 
свой тирольскій или другой костюмъ, 
разсказываетъ и  объясняетъ картияы, 
проносящіяся передъ глазами.

Веѣ внимательно прислушиваются. 
Въ заключеніе учительница музыки 
поетъ еще нѣскодько тирольскихъ 
пѣсенъ.

Какъ быстро уходитъ время! Съ 
дружескимъ рукопожатіемъ, съ те- 
плымъ „спаеибо" расходятся по до- 
мамъ. „Всего хорошаго!“ „до ско- 
раго свиданія!“ — раздается со всѣхъ 
сторонъ.

Съ нѣмедкаго М. Ш неереонъ.

Изъ газетъ и журналовъ.

Половой вопросъ на учительскомъ 
съѣздѣ въ Стокгольмѣ.

„Въ Скандинавіи погіуляренъ аневдотъ. 
Прибѣгаетъ домой мальчуганъ послѣ шко- 
лы и сообщаетъ, что онъ толыго-что вы- 
зкупался.

—  Съ кѣмъ же ты, милый, купался? 
Съ мальчиками или дѣвочками?

— ЬІе знаю, право... На насъ не было 
шіатья...

Анекдотъ характеренъ для странъ со- 
вмѣстнаго школьнаго обученія мальчиковъ 
и дѣвочекъ. Но онъ еще больше харак- 
теренъ для полового безразличія ребенка 
въ дѣтскомъ возрастѣ. До періода пере- 
лома ребенокъ, такъ сказать, на ней- 
тральной почвѣ. Половая жизнь для него — 
абстракдія.

Слѣдуетъ ли школѣ придерживаться 
традидіи замалчиванія полового вопроса, 
или въ программу преподаванія естествен- 
ной исторіи, релнгіи и гигіеігы нужно 
ввести и его?—Вотъ вопросъ, стоящій на 
очереди школьной жизни въ Скандинавіи. 
И не задумываясь, я рѣшаюсь назвать его 
важнѣишимъ изъ всѣхъ, обсуждавшихся

на недавно бывшемъ въ Стокгольмѣ учи- 
тельскомъ съѣздѣ Скандинавіи. Въ Рос- 
сіи этотъ вопросъ дебатируется не съ 
меныпимъ интересомъ.

Я приведу здѣсь краткое резюме до- 
клада датчанина г, У. Велдике, открыв- 
шаго на съѣздѣ пренія.

По мнѣнію докладчика, семья должна 
раньше другихъ посвятить ребенка въ 
тайны размноженія. Интересующемуся 
всѣмъ и засыпающему вопросами ребеику 
семья должна дать чистый, открытый от- 
вѣтъ, сообразно возрасту и развитію. Не- 
обходимо реформировать устарѣвшее пред- 
ставленіе о половой жизни, какъ о чемъ-то 
позорномъ, грязномъ, грѣховномъ. Поль- 
зуйтесь каждымъ случаемъ, чхобы разъ- 
яснить ребенку половую жизнь, пока дру- 
гіѳ не предупреднли васъ, не загрязнили 
дѣтской фантазіи. Школа должна притти 
на помощь родителямъ неуклоннымъ разъ- 
ясненіемъ вопроса при преподаваніи есте- 
сгвеяной нсгоріи. Упуская изъ нея вопросъ 
размноженія, упускаютъ изъ преподаванія 
одну изъ важнѣйшихъ педагогическихъ за- 
дачъ. Все слѣдуетъ трактовать, пока дѣти 
рще не затронуты половымъ инстинвтомъ.



Ньшѣшніе учебники еплошь неудовлетво- 
рительны въ этомъ отношеніи.

Годы созрѣванія означаютъ кризисъ, ко- 
тораго не избѣжитъ ни одинъ ребенокъ. 
Половые пороки захватываютъ преимуще- 
ственно въ началѣ этого періода и въ кри- 
зисномъ. возрастѣ достигаютъ кульмина- 
ціонной точки. Ихъ нужно предупреждать. 
Объяснять дѣтямъ, предостерегать, но не 
карать. Вызвавъ къ себѣ довѣріе дѣтей, 
ихъ можно научить, внушить здравыя по- 
нятія, предупредить многое.

При эпидемическомъ развитіи этихъ 
пороковъ главное вліяніе можетъ оказать 
семья, но не школа. Родительской любви, 
осторожности и предусмотрительности не 
замѣнитъ школа. Въ эти годы перелома 
швола должна осторожно касаться всего, 
относящагося къ половой жизни,

Въ свое время необходимо посвятить 
все юношество въ вопросъ о половыхъ 
болѣзняхъ, проституціи и ихъ громадномъ 
вредѣ. Ыикто не долженъ оправдываться 
невѣдѣніемъ. Въ школьное цреподаваніе 
должны быть введены слѣдующіе предметы, 
преподаваемые спеціалистами: 1) краткое

изложеніе венеричеекихъ болѣзней, 2) по- 
ловая гигіена, 3) безпристрастное и со- 
держательное представленіе о проституціи,. 
ея вредѣ и оиасности отъ нея. Гигіеиа 
и естественная исторія должны быть объ- 
ясняемы въ ихъ естественной связи со- 
всѣми иными вопросами—какъ соціальный 
и санитарный. Вотъ главныя положенія. 
доклада Велдике.

Докладъ .былъ выслушанъ съ живымъ 
интересомъ. Въ цѣломъ многіе были со- 
гласны съ докладчикомъ,— большинство- 
стояло на той же точкѣ зрѣнія, что семья 
должна итти виереди школы.

Указывалоеь, что педагогамъ самимъ- 
должны быть сообщены соотвѣтствующія. 
познанія въ затронутомъ вопросѣ.

До періода половой зрѣлости ораторьх 
находили даже совершенно излишвимъ от- 
дѣльное преподараніе предмета для мальчи- 
ковъ и дѣвочекъ, и только преподаваніе 
болѣзней, съ которымъ неизбѣжно должно 
быть затронуто много жизненной грязи, 
находили необходимымъ отнести къ болѣе 
старшему возрасту“ .

(„У т ро Россіи".)

7 ІГ

Елизавета Яковлевна Ельманова.
1858— 1910.

20 іюля въ г. Валдаѣ, Новгородской гу- 
берніи, скончалась писательница Елиза- 
вета Яковлевна Ельманова.

Дочь надворнаго совѣтника, урожденная 
Симонова, Елизавета Я ковлевна была ро- 
домъ сибирячка. По окончаніи курса въ 
Омской женской гимназіи, она была оста- 
влена при этой же гимназіи классною 
дамой, но черёзъ годъ оставила службу 
и отправилась въ Петербургъ для посту- 
пленія на только-что открытые тогда Бе- 
стужевскіе женскіе курсы. Такимъ обра- 
зом> она была едва.ли не самою первою 
сибирячкой, получившей высшее образо- 
ваніе. Это было въ концѣ семидесятыхъ 
годовъ, и въ  то время одно путешествіе 
изъ Сибири до Петербурга, за отсутствіемъ

желѣзныхъ дорогъ, должно было представ- 
лять цѣлый подвигь для одинокой моло- 
дой дѣвушки. Но жажда просвѣщенія пе* 
ресиливала все.

Вскорѣ по окончаніи въ  1883 году 
курсовъ по физико-математическому фа- 
культету, Елизавета Я ковлевна близко' 
познакомилась съ  извѣстнымъ гіедагогомъ. 
Викторомъ Петровичемъ Острогорскимъ 
и связала свою дальнѣйшую судьбу съ 
этимъ выдающимся человѣкомъ. Въ те- 
ченіе 18 лѣтъ, до самой смерти В. П . /  
она была его помощницею, правою ру- 
кою и, можно сказать, ангеломъ-храните- 
лемъ. Она завѣды вала его хозяйствомъ. 
и помогала ему въ его литературныхъ. 
работахъ, сотрудничала въ основанномъ.



имъ журналѣ „Дѣтское Чтеніе“ (нынѣ 
„Ю ная Россія“), въ то же время также 
принимала участіе въ другихъ дѣтскихъ 
журналахъ:- йъ „Игрушечкѣ", позже во 
„Всходахъ" и въ  послѣдніе годы въ  жур- 
налѣ И. Горбунова - Посадова „М аякъ“, 
гдѣ она вела отдѣлъ ухода за  растеніями 
въ  саду и въ  комнатѣ, и другихъ журна- 
лахъ. Кромѣ того, она была одною изъ 
основательницъ „Подвижного музея учеб- 
ныхъ пособій при И. Т. О. въ Петербур- 
гѣ “,работала въ библіографическихъ круж- 
кахъ и составила немало рецензій о дѣт- 
скихъ книгахъ.

Любимымъ дѣтищ емъ В. П. Острогор- 
скаго въ послѣдніе годы его жизни была 
основанная имъ въ  Валдаѣ школа для 
бѣдныхъ дѣтей, открытая въ  1896 году. 
Возникновеніе ея было вызвано желаніемъ 
основателя дать возможность бѣднѣйше- 
му населенію Валдая учить дѣтей, кото- 
рыя не могутъ поступить въ  городское 
училище, гдѣ, кромѣ платы за  ученье, 
нужно имѣть свои учебныя пособія. Въ 
школѣ же В. П. Острогорскаго, соотвѣт- 
ствующей двухклассному сельскому учи- 
лищу, обученіе совершенно безплатное, и 
ученики получаютъ даромъ всѣ учебныя 
пособія: книги, бумагу, карандаши, перья 
и проч. Въ программу школы входятъ 
ремесла и рукодѣлія. На эту школу по- 
койный В. П. тратилъ всѣ свои далеко 
не великія средства, получаемыя имъ съ 
уроковъ и литературнаго труда. Насколь- 
ко это дѣло было для него дорого, объ 
этомъ говоритъ его посмертное письмо, 
въ  которомъ онъ пишетъ, между про- 
чимъ слѣдующее: „Обращаюсь къ вамъ, 
мои ученики, ученицы, собратья по ли- 
тературѣ и всѣ, кто меня любилъ, не 
оставьте моей Валдайской школы вашей 
энергической поддержкой, въ формѣ ли 
попечительства, литературно -музыкаль- 
ныхъ вечеровъ, которые я  такъ  любилъ 
устраивать съ моими учениками, публич- 
ныхъ лекцій,— словомъ, какъ надумаете. 
Вамъ, выражавшимъ ко мнѣ такъ  часто 
пріязнь при жизни моей, ввѣряю мою 
школу въ твердой увѣренности, что не 
дадите ей погибнуть послѣ моей смерти. 
Васъ любившій, теперь умершій Викторъ 
Острогорскій".

И вотъ, послѣ его смерти, послѣдо- 
вавшей въ 1902 г., Ел. Як. до конца сво-

ихъ дней старалась свято выполнить. 
завѣтъ  столь блиэкаго для нея чело- 
вѣка.

Еще при жизни В. П. многочисленные- 
ученики и почитатели его основали „06- 
щество попеченія о школѣ В. П. Остро- 
горскаго въ Валдаѣ", дущой котораго 
была покойная Ел. Як., и до самаго по~ 
слѣдняго времени школа поддерживалась 
исключительно только благодаря ея энер- 
гіи и стараніямъ. Она дѣлала сборы въ. 
ея пользу, устраивала концерты, лотереи, 
спектакли и проч. Она пожертвовалаі 
подъ школу домъ, перешедшій къ  ней по 
духовному завѣщанію отъ В. П. Кромѣ. 
того, она пожертвовала для безплатной- 
народной читальни-библіотеки, основан- 
ной при школѣ, до 2000 томовъ изъ до- 
ставшейся ей по завѣщанію же отъ В. П. 
книгъ. Она до самой своей смерти оста-^ 
валась пожизненнымъ членомъ и членомъ 
правленія О-ва попечительства о безплат-^ 
ной школѣ В. П. Острогорскаго въ  Вал-- 
даѣ и фактичёски завѣдывала школой.

He имѣя собственныхъ дѣтей, Ел. Як^ 
воспитала много сиротъ, жившихъ при 
ней; она старалась дать имъ возможное- 
образованіе и, какъ  родная мать, заботи- 
лась объ ихъ дальнѣйшей судьбѣ и под- 
держивала ихъ нравственно и матеріаль- 
но, когда они подрастали и становились. 
на свои ноги. He одинъ десятокъ подоб- 
ныхъ воспитанниковъ и воспитанницъ. 
разсѣяны  теперь по всей Россіи.

Вскорѣ послѣ смерти В. П., Ел. Як. 
вышла замужъ за  земскаго ветеринарнаго- 
врача Н . В. Ельманова и переселилась. 
вмѣстѣ съ мужемъ въ  Новгородъ. И 
здѣсь она не оставляла своей дѣятель- 
ности по части служенія народному обра- 
зованію. Она пожертвовала, между про- 
чимъ, новгородскому обществу взаимопо- 
мощи народныхъ учителей и учительницъ, 
Новгородской губерніи библіотеку, около- 
4000 томовъ, состоящую изъ книгъ пре- 
имущественно педагбгическаго и белле- 
тристическаго содержанія, за  что была вы~ 
брана почетнымъ членомъ названнаго об- 
щества. Въ Новгородѣ нѣкоторое время- 
она была секретаремъ Педагогическаго 
Кружка, въ  которомъ принимала живѣй- 
шее участіе какъ членъ кружка и какъ. 
лектриса. Такъ, ею былъ прочитанъ до- 
кладъ „Педагогическіе взгляды Помялов^



'Скаго“, наітечатанный впослѣдствіи въ 
ж урналѣ „О бразованіе11.

Въ 1904 году, во время японско-русской 
войны, мужъ ея долженъ былъ отпра- 
виться на театръ  военныхъ дѣйствій въ 
Манчжурію. Ел. Я к., горячо любившая 
•своего мужа, не захотѣла отставать отъ 
него и рѣш ила ѣхать къ нему на Даль- 
ній Востокъ въ  качествѣ сестры мило- 
•сердія. Съ этою цѣлью она прослушала 
курсы въ  Кауфмановской общинѣ Крас- 
наго К реста и была даже назначена за- 
вѣдующей отрядомъ сестеръ милосердія, 
отправлявш имся на Дальній Востокъ, но 
во время сборовъ и хлопотъ у нея обна- 
ружилась Базедова болѣзнь, вслѣдствіе 
чего она принуждена была отказаться 
отъ  своего намѣренія.

По окончаніи войны она съѣздила съ 
возвративш имся мужемъ въ  Лейпцигъ, 
т д ѣ  ей была произведена операція, послѣ 
которой она почувствовала значительное 
облегченіе и въ теченіе двухъ-трехъ по- 
слѣднихъ лѣтъ  хотя и повторялись у нея 
иногда отеки и сердечные приступы, но 
она мало обращала на это вниманія и 
продолжала работать, несмотря на запре- 
щеніе докторовъ, совѣтовавшихъ ей пол- 
ный покой. „Вездѣлье для меня хуже вся- 
кой болѣзни“ ,— говорила обыкновенно 
■покойная.

Въ послѣдніе два года она трудилась 
надъ составленіемъ хрестоматіи по при- 
родовѣдѣнію „Что окруж аетъ н а с ъ “. Это 
была ея лебединая пѣсня, послѣдняя 
предсмертная работа, надъ которой она 
трудилась въ сотрудничествѣ своего мужа 
и подъ редакціею А. П. Нечаева. Эта 
хрестоматія вышла въ изданіи И. Д. Сы- 
тина незадолго до смерти Ел. Як. Но 
задуманный было второй томъ, вѣроятно, 
такъ  и не увидитъ свѣта по случаю кон- 
'Чины Ел. Як.

Кромѣ этбй хрестоматіи, въ послѣдніе 
годы нѣкоторыя изъ  ея произведелій были 
изданы отдѣльными брошюрами 1) И. И. 
Горбуновымъ - Посадовымъ: „Наш ъ ого- 
родъ“ , „Н аш ъ плодовый садикъ“ , „Н аш ъ 
ягодный с а д и к ъ „ М о й  ц в ѣ т н и к ъ „ Н а ш и  
комнатныя растенія", и 2) Т-вомъ Сы- 
тина: „Устроимъ садикъ“, „Н аш ъ звѣри- 
нецъ“ .

Минувшею зимою болѣзнь Ел. Як. на- 
столько усилилась, что заставила ее слечь 
въ  больницу „Общины св. Евгеніи“ въ  Пе- 
тербургѣ. Пробывъ около двухъ мѣсяцевъ 
въ  больницѣ, она выписалась изъ нея и 
весной этого года поселилась въ своемъ 
домикѣ въ г. Валдаѣ. Ей былъ предпи- 
санъ строжайшій покой, но кипучая на- 
тура не хотѣла никакого отдыха. Она 
сама вела свое хозяйство, разводила куръ, 
присматривала за  кухней, продолжала 
свои литературныя работы, почти на- 
канунѣ смерти хлопотала по устройству 
спектакля въ пользу своей школы имени
В. П. Острогорскаго и въ  то же время 
находила возможность заниматься и да- 
вать безплатные уроки приходившимъ къ 
ней ребятишкамъ.

Словомъ, до самаго послѣдняго дня эта 
удивительно скромная, никогда ни на что 
не жаловавш аяся, удивительно энергич- 
ная женщина не покладала своихъ рукъ 
въ работѣ.

Еще наканунѣ своей кончины она чув- 
ствовала себя довольно бодрой, но дни 
ея уже были сочтены. На слѣдующій день 
ея надломленный организмъ не выдер- 
ж алъ, и она скоропостижно скончалась 
отъ паралича сердца. Ел. Як. умерла еще 
въ  полномъ расцвѣтѣ силъ, —  ей было 
всего 51 годъ.

Да будетъ миръ праху ея!

П. Инфатьевъ.



Двѣ смерти.
(Двѣ памятки.)

I.

Марія Конопницкая.
Въ 'истекшемъ году ігольскую ли- 

тературу постигли двѣ тяжкія и горько 
оплаканныя утраты: въ одинъ годъ 
скончались двѣ величайшія польскія 
писательницы—Элиза Ожешко и Марія 
Конопницкая.

Это были двѣ защитниды, сильныя 
словомъ и любовью, не одного поль- 
скаго народа, но всѣхъ страдающихъ, 
озлобленныхъ, измученныхъ, прини- 
женныхъ, погибающихъ. У обѣихъ 
было одно великое женское сердце, 
обѣ умѣли одинаково любить, какъ 
матери, какъ сестры, обѣ владѣли 
рѣдкимъ даромъ пониманія; а понять— 
простить.

Элизу Ожешко оплакиваетъ литера- 
тура взроелыхъ, Конолницкую—лите- 
ратура дѣтей столько же, сколько 
взрослыхъ.

Конопницкая была рѣдкимъ, незаб- 
веннымъ талантомъ въ дѣтской ли- 
тературѣ. Мы не знаемъ, писала ли 
•она когда-нибудь спеціально для дѣ- 
тей. Вѣроятно, нѣтъ, но, какъ всѣ 
истинные, сильные таланты дѣтской 
литературы, она говорила дѣтямъ 
лучше и прекраснѣе, чѣмъ многіе, 
многіе изъ такъ называемыхъ дѣт- 
скихъ писателей.

Въ ея талантѣ было нѣчто чисто- 
дѣтское, простое, непосредственное. 
Ея разсказъ всегда похожъ на тотъ 
простой, безыскусственный изустяый 
разсказъ, которымъ такъ заслушива- 
ются дѣти у няни, бабушки, у всякаго 
простого, наблюдательнаго правдиваго 
человѣка. Въ ней было что-то не отъ 
литературы, — въ смыслѣ нѣкоторой 
неизбѣжной въ литературиомъ произ- 
ведеяіи искусственности, вызываемой 
формой литературнаго произведенія.

Віедостатокъ, — въ строгомъ смыслѣ, 
эта особенность Конопницкой являет- 
ся ея достоинствомъ, какъ писателя 
для дѣтей. Ея разсказъ всегда гово- 
ритъ дѣтямъ самъ за себя, не нуж- 
даясь ни въ поясненіяхъ, ни въ вмѣ- 
шательствѣ взрослаго, Къ тому же ея 
разсказъ—всегда разсказъ.

Она яе подмѣняетъ разсказа въ 
разсказѣ лирикой, разсужденіями бел- 
летристическаго характера, никогда 
она не пишетъ на отвлеченную тему, 
лишь иллюстрируя ее, — она ймен- 
но разсказываетъ, а дѣти ничего 
такъ не цѣнятъ въ художественномъ 
произведеніи, какъ новѣствованія, 
фабулы, иначе говоря, они требуютъ 
отъ разсказа—разсказа, а не лирики, 
не наученія, не разсужденія.

Но давая всегда живой, увлекатель- 
ный, иногда захватывающій драма- 
тязмомъ разсказъ, Кононницкая щедро 
пропитываетъ его чудесной лирикой 
скорби, грусти и любви,— лирикой, 
которой такъ богатъ этотъ видный 
польскій поэтъ, М. Конопницкая. 
Скор бь Конопницкой—про свѣтленная, 
не порывающай никогда съ вѣрой и 
надеждой, истинно-человѣческая, хри- 
стіанская скорбь. Многіе ея разсказы— 
элегіи, но не элегіи отчаянія, а грусти, 
питающей животворяя^ую вѣру. Вотъ 
почему ея скорбь — благотворная 
скорбь, не отравляющая, но лросвѣт- 
ляюяі;ая дѣтскую душу.

Еще есть-одно въ ея творчествѣ, 
что нриближаетъ ее къ дѣтямъ: она, 
какъ никто, въ лольской литературѣ, 
любитъ и умѣетъ писать о дѣтяхъ.

Писать о дѣтяхъ дѣтямъ—труднѣй- 
щая задача писателя. Тутъ обнажится 
всякая ложь, всякоѳ незяаніе, всякая 
поддѣлка будетъ вскрыта и отверг- 
нута. Дѣти—строгіе судьи вообще, но 
вдвойнѣ строгіе, когда судятъ о са-



михъ себѣ,изображенныхъішсателемъ. 
Этотъ дѣтскій праведно-строгій судъ 
не страшенъ Конопницкой: онъ вы- 
несъ уже ей радостный приговоръ— 
она есть и будетъ любинымъ дѣтскимъ 
писателемъ.

Стоитъ вспомнить хотя бы два ея 
разсказа: „Со взломомъ" и „Наша 
лошадка“, чтобы понять, какъ близка 
дѣтямъ писательница, таш понявшая 
и пережившая дѣтскія радости и ог- 
ромное дѣтское горе, какъ поняла, 
пережила и изобразила ихъ Коноп- 
ницкая.

Конопницкая даетъ дѣтямъ книгу 
страданій и скорби, но чтб страданья 
и скорбь, если имъ евѣтитъ любовь, 
если способность любить пріобрѣ- 
тается изъ способности болѣть чу- 
жимъ страданьемъ и скорбѣть чужою 
скорбіяо!

Конопницкая—реалистъ, не оскорб- 
ляющій дѣтскую душу реализмомъ 
зла и гнета, ибо она—лирикъ, умѣю- 
щій видѣть въ мірѣ иное, великое, 
лрекрасное, лежащее за зломъ и тос- 
кой. Конопшщкая была, есть и будетъ 
дѣтскимъ писателемъ, какихъ почти 
нѣтъ въ дѣтской литературѣ, но изъ 
которыхъ должна состоять истинная 
прекрасная дѣтская литература.

II.

Н. И. Позняковъ.

18 сентября, послѣ тяжкихъ стра- 
даній, навсегда пришелъ къ вѣчному 
покою старый давній работникъ рус- 
ской дѣтской литературы — Николай 
Ивановичъ Позняковъ.

Если назвать дѣтямъ зто имя—оно 
ничего имъ не скажетъ, но если на- 
звать имъ тѣ книги, которыя подпи- 
.саны эіимъ именемъ, оно скажетъ 
имъ многое.

Позняковъ—это авторъ „Товарища“, 
„Почитать бы!“, „Лиса-хитродума“ и 
много другихъ, въ библіотекахъ все- 
гда зачитанныхъ до дыръ, замусолен-

ныхъ, любимыхъ, милыхъ дѣтскихъ- 
книгъ.

Когда я вспоминаю ,о своемъ дѣт- 
ствѣ, я въ числѣ милыхъ, стодько 
разъ перечитанныхъ книгъ, всегда 
помню: „Почитать бы!“ и „Товарища". 
Теперь я знаю, почему я не забылъ 
и не забуду о нихъ.

Самъ Пбзняковъ—это „товарищъ“г 
какъ зовется его лучшая дѣтская 
книга,—это вѣрный, хорошій това- 
рищъ, съ которынъ такъ пріятно, 
водиться!

Его безхитростные, какіе-то грустно 
правдивые разсказы о гимназической 
жизни, о горѣ и радости скучной 
казеняой сѣростѣнной гимназіи, о 
милнхъ пансіонерскихъ проказахъ^ 
о всемъ невозвратномъ, грустномъ и 
юномъ, не что ин&е, какъ разсказы 
стариннаго товарища, какого-то ста- 
раго сѣдого гимяазиста, младпіямъ- 
товарищамъ.

Впечатлѣніе отъ этихъ разсказовъ 
было благотворно: они шли отъ сердца 
къ сердду, они волновали, радовали,. 
щемили свѣтлой первой грустью. И— 
кто знаетъ?—если кто изъ насъ былъ 
вѣрнынъ, хорошимъ товарищемъ въ 
школѣ, жилъ общею свѣтлою молодок> 
жизнью, не обязанъ ли онъ всѣмъ 
этимъ хотя бы отчасти старому без* 
хитростному „Товарищу" ГІознякова,. 
его грустному „Изъ милаго далека“?

За себя скажу: да, обязанъ.
Старый писатель могъ умереть спо- 

койно. Онъ не послужилъ за своіа 
невеселую жизнь ничему лживому и 
сѣющему злыя сѣмена. Ихъ онъ не- 
сѣялъ. Его сѣмена были только доб- 
рыя. Будь же ему легка земля!

С. Сѣвѳрный.

Къ теплымъ словамъ С. Сѣвернаг» 
о скончавшемся товарищѣ моей ли- 
тературной молодости Н. И. Позня- 
ковѣ, о дружескихъ отношеніяхъ съ- 
которымъ на зарѣ моей работы вспо- 
минаю съ теплой благодарностью къ. 
его сердечной, доброй дуяіѣ,—къ сло-



вамъ С.СѢвернаго я хочу добавить еще, 
что въ тѣ годы, въ которые я близко 
зналъ Николая Ивановича, онъ много 
еще работалъ ради дѣтскихъ интере- 
совъ какъ рецензентъ-критикъ книгъ 
для дѣтей. Онъ велъ отдѣлъ этихъ 
рецензій въ журналѣ „Образованіе“ 
покойнаго Сиповскаго, котораго глу- 
боко чтилъ, какъ прекраснаго педа- 
гога, прекраснаго редактора и человѣ- 
ка. Къ своей рецензентской работѣ

Н. И. относился съ величайшею доб- 
росовѣстностью, чрезвычайно основа- 
тельно изучая разбираемое и давая 
нелидепріятный, всегда взвѣшенный и 
серьезно продуманный отзывъ. Инте- 
ресы дѣтей, интересы охраны дѣтской 
литературы отъ всякой макулатуры, 
всего антилитературнаго и развраща- 
ющаго дѣтскую душу, были искренно 
дороги покойному. Добрая тебѣ па- 
мять, дорогой товарищъ!

И. Г ор бун ов ъ -П осадов ъ .

Книги, доставленныя въ редакцію.
Біо>рафія врача и  иароднаго дѣятеля А. Л. 

К а р а в а ев а . Жздапіе 0 .  Г. П овеко Ц. 30 к.
Систематическій каталогъ бибдіотеки Обще- 

ства взаимнаго вспомощеотвованія приказчиковъ- 
евреевъ гор. Одессы, имени учредитѳдя ея С. J[. 
Бернфельда. Одесса, 1910 г.

Н. И. К окол овъ . Н аыядиый ариѳметическій 
задачникъ. Первыѳ шаги цри обученіи счисленіго 
въ начальной школѣ и въ семьѣ для дѣтей отъ 
■6 до 8 л. Ц. 20 к.

В. Н. С а т а р о в ъ . Разсказы  изъ естестветой 
ист оріи. Вып. I. Ц. 25 к. Изд. Сыгина. Москва. 
1910 г.

В. 0 . Д удинъ, А . П. С теблевъ и A . С. Тол- 
сто в ъ . Р усская ист орія. Часть 2-я. Іізд. Т-ва 
И. Д. Сытина. Москва. 1910 г. Ц. 1 р. 10 к.

А. И. Л ебедев ъ . Ш аіъ за шагомъ. Букварь 
для обученія чтенію и пясьму. Ц. 15 к. Изд. 
т-ва И. Д. Сытина.

Опыты изъ ж изни растеиій, собранные для 
школьной лрактики В альтером ъ Эльеомъ, лроф. 
въ Галле. Перев. со 2-го нѣмецкаго издавія A . К. 
Носкова. Подъ редакціей приватъ-доцеита Спб. 
университета A . А. Рихтера. Съ дредисл. лроф. 
университета и высш. женск. курсовъ В. И. Пал- 
ладина. Ц . 85 к. Изд. т-ва И. Д. Сытина. Мо- 
сква. 1910 г.

Ф. В. Грековъ. А збук а  вг к а р т т т х ъ .  Съ 
подвижными разрѣзными буквами. Д . 12 к. Изд. 
т-ва И. Д . Сытина. Мосвва. 1910 г.

А л ек еа н д р ъ  Н еч аев ъ , лроф. пѳдагогичѳской 
Академіи. Какъ преподаватъ псмхолоіію? .Мето- 
дическія указанія для учителей среднихъ учеб- 
ныхъ заведеніи. Спб. 1911 г. Д . 40 в.

И. В . Сажинъ, д-ръ мед. Умѣрепное употре- 
блепіе спиртпыхъ нститковв или полное воздер- 
жаніѳ отъ нихъ. Спб. Ц. 20 к.

Методическая хреетоматгя no русскому язику  
съ первыии уроками грамматики. Для пригото-

вительвыхъ классовъ среднихъ учебныхъ заведе- 
ній. Часть I. Составили: В. Д ж а п а р и д зе  и Я. 
З ед ги н и д зе . Тнфлигъ. 1910 г. Ц. въперепл. 80 к.

А л. Д олговъ. Сборпикъ геометрическихъ упраж - 
ненгй и  задачъ, составленный лримѣвительно къ 
кпижкѣ „Начатки гиометріи“ того же автора. 
Д. 30 к. Изд. т-ва И. Д. Сытина. Москва. 1910 г.

Д. Е. Л ю бченко. Геометрическое черчеиіе. 
Альбомъ чертежей. Куроъ низшихъ и средНихъ 
учебныхъ заведеній, въ 2-хъ частяхъ. Часть I. 
Ц. 1 р. Изд. т-ва И. Д. Сытина. Москва. 1911 г.

Г. П аню ри нъ. Для дѣтей. Разсказы и сказки. 
Харьковъ. 1910 г. Ц. 50 к.

Живой родникъ. Вторая книга для чтенія въ 
школѣ и дома. Составшга: В . А наньинъ, В. Гу- 
еа к ов ъ , Г. М акаровъ , А . Н асимовичъ, Н. Ч ер- 
ны ш евъ, Н . Ч укаевъ . Ц. 50 к. Изд. т-ва И. Д. 
Сытина.

Жсторическая хрестоматія изъ поэтическиэсъ 
прошведеній no Русской Жсторіи. Составилъ 
Н иколай К азан ц ев ъ . Издавіе автора. Ц. 1 р. 
Мосвва. 1910 г.

. Жсторическая хрестоматія изъ поэтичвскиоеъ 
произведеній no Общей Ж сторіи. С оставиъ  Ни- 
к о л а й  К азан ц ев ъ . Изданіе автора. Ц. 1 р. 20 к. 
Москва. 1910 г.

Г. Г. Туюимъ, преподаватель восьмикласена- 
го Коммерческаго училища въ Лѣсномъ. Жити 
ірамотпо! Вопросы, отвѣты и улражнеяія по рус- 
скому правописанію. Въ трехъ выпусвахъ. Дѣна 
каждаго выиуска 25 к. Изд. Н. П. Карбасниво- 
ва. Сдб. 1911 г.

Жоеый сборншъ ариѳметичестхъ задачъ въ 
связи съ теоретическими опредѣленіями и пра- 
вилами ариѳметики. Пропордіи и общія правила: 
тройноѳ, процентныхъ вычисленіи, учета вексе- 
лей, пропорщональнаго дѣленія и смѣшенія. Для 
гимназій, институтовъ, реальныхъ и коммерчѳ- 
свихъ училищъ, второклассныхъ учительскихъ



іпко.гь, училищъ духовныхъ и по Положенію 1872 г. 
Составилъ Н. И. Аженицкій, преподаватель мо- 
сковской женской гимназіи Винклеръ. Ц. 35 к. 
Изд. т-ва И. Д. Сытина. Москва. 1910 г.

Полина Кергомаръ, главная инспектриса ма- 
теринскихъ школъ. ДЪштлъпое воепитаніе и  
дѣтскге сады во Францги. (Материнскія школы). 
Дереводъ (съ четвертаго изданія) слушательницъ 
кіевскаго Фребелевскаго института: Л. Товсто- 
ногъ, А. Цвѣтвовой и 3 . Веселквной. Подъ ре- 
дакціей Д . В. Чехова. Мооква. 1911 г. Изд. И! Д. 
Сытина. Ц . 50 к.

Изданія Т-ва И. Д. Сытина:

Серія книгъ въ помощь народной шкодѣ. 
Подъ редакц. Я . В. Бориоова. Среди природы 
и людей: В сею  понемноіу. А. Аникина. Д. 2 к. 
Елубочекъ. Ник. Кубанекій. Ц. 2 к. Забава и  
дѣло. А. Аникина. Ц. 2 к.

ТрСтья очередь: Басни, сказки и стихи. Са- 
довпикъ и сыновъя. Я. Боринъ. Ц. 3 к. Лисица. 
Ц: 3 к. Волкъ и бѣлка. Ц. 3 к. Медвѣдь и лиса. 
Ц. 3 к. Тіолы и %олеса. Ц. 3 к. Еоза и пастухъ. 
Ц. 3 к. і

Четвертая очередь: Жизнь и приключенія 
’ въ царетвѣ. животныхъ: Деа лѣснта. Ф. Тур- 
кина. Ц. 3 к. Маленъкій да удалвнькгй. Ф. Тур- 
&ина. Ц. 3 к. На желтицѣ дяди Гордея. И. И. 
Воскобойникова. Ц. 3 к. Бѣлый капитаиъ. Ф. 
Туркина. Ц. 3 к. Ночной хищникъ. Ф. Туркина. 
Ц. 3 к.Въ мураеьиномъ царствѣ. Ф. Туркина. Ц. 3 к. 
Жизнь и дѣла напгахъ предковъ: Бъ боръбѣ 
съ кочееииками. Е. А. Звягвнцева. Д . 3 к. Тя- 
желыя времена. А. Г. Подолянина. Ц. 3 к. Бо- 
ярскап смута. А. П. Петрова. Ц. 3 к. На днѣ 
моря. П. Кроткова. Ц. 3 к.

Гриньонъ. Уроки космоірифіи. Переводъ I. Е . 
и Д. А. Алекеандровыхъ. Оъ дополнеяіями, необ- 
ходимыми для русской школы. Учебная книга 
для даенск. гямя. М. Н. Dp. и Вѣд. Учр. Маріи, 
жѳнскихъ институтовъ и епархіальныхъ училищъ. 
Пособіе для саиообразованія. Слб. 1911 г. Д . 1 р.

Отжтъ Общества взаимнаю еспожощестеованія 
учащимъ и  учиетимъ въ начальн. училищ. Яро- 
славской губ. за 1909 г. Ярославль 1910 г.

Бопросы и пужды учителъства. Сборникъ VIII. 
Изд. Сытина. Москва. Дѣна 10 к.

Труды учителъскихъ комиссійу организован- 
ныхъ взъ состава курсистовъ. Харьвовъ. 1910 г.: 

Журпалъ съѣвда завѣдующихъ александ- 
ровскимъ ремесленнымъ училищемъ Харь- 
ковской губ. съ 21— 27 іюня 1910 г.

Доклады совѣщанію завѣдующихъ реме- 
сленными училищами.

Доклады о состояніи ремесленныхъ учи- 
лищъ Харьковскаго губ. земства н о мѣрахъ 
къ удучшенію постановки въ нихъ.

Ирограмми лекцій по общеобразователь- 
нымъ и педагогическ. предметамъ на іѣ т-

нихъ курсахъ для яародныхъ учителей въ 
г. Харьковѣ.

Форшаковекій. Шедагошческая математика. 
Изданіе Распопова. Одѳсса.

Формаковекій. Русская ж т орія. Курсъ низш. 
учеб. заведѳній. Изд. Распопова. Одесса. Д . 30 к;

Народная Консерваторія. Двухнедѣльный спра- 
вочный журналъ, ио музык. образов. и самообразов. 
СПБ. Гончарная 20 . Въ годъ 5 р. 5 в. Въ- 
Петербургѣ 4  р. 5 к. Отд. Л» 10 к.

Д-ръ Борманъ. Сифиіисъ и препаратъ Эрди- 
ка-Хата в608“. СПБ. Ц. 20 к.

Езерекій, Ѳ. Р усская грамота. Москва. Ц. 40 к.

Шдателъстео Juventusi

С. Г. Фругъ. Дача и  друііе  разсказы. Съ 
портретомъ автора. Обработано для юношеотва. 
Подъ редакціей автора. Одесса. 1911 г. Ц. 25 к. 
М. Бродовекій. „Все къ добру“. Очеркъ. 06- 
работано для юношества. Одесса. 1910 г. Д . 10 к .
В. Никитинъ. Вѣкъ пережтпъ—не поле перейти»■ 
Разсказъизъжизникантонистовъ (1830— 1855гг.). 
Обработано для юношества. 1910 г. Ц. 20 в. 
Лонгфелло. Іу д а  Шаккаеей. (Драма съ англій- 
окаго.)'Обработано для юношества (по переводу 
П. И. Вейнберга). 1910 г. Ц. 15 к. Л. Леванда. 
А враам ъ Іезефовичъ. Историческая повѣсть. 
XVI вѣва. Обработано для юношеетва. О десса. 
1910 г. Ц. 25 к.

B. А. Самеоновъ. Методическое рукоеодств» 
для ведеиія школышхъ сочиненій въ низшихъ »  
средннхъ учебныхъ заведеніяхъ. Издааіе второе, 
исправленное и значительно дополненяое статьями 
о самостоятельныхъ работахъ. Уч. Ком. М. Н. Д р . 
1-е изд. допущено въ учит. библ. низщ. училищъ. 
Скдадъ изданія: въ кн. маг. Н. Н. Морева, подъ. 
фирмою Фену и К°. СПБ. Невскій 90. 1911 г.. 
Ц. 1 рубль.

И. Егурновъ. Малоспособпость учащшся дѣтей- 
и пріемы боръбы съ пею. Пѳдагогическіе очеріси для 
родителей и воспитателей. Одесса, 1911 г. Ц. 60 к.

C. В. Катановъ. Новое клаесное пособге для 
иачалъпыоеъ школъ. Букваръ-ящтъ. Проспектъ. 
и объяснительная записка. Минусинскъ. 1910 г.

А. Чеглокъ. Родная природа. Птицы, зтьрш 
и шды Россіи. 16 разсказовъ изъ жизни живот- 
ныхъ. Съ предисловіемъ Н. А. Рубакина. 
Выігускъ первый. Издавіе третье. Кншоиздателъ- 
етво К. И. Тихомирова. Мосвва. 1910 г .  
Ц. 1 р. 25 к. (въ вапкѣ).

Н. А. Рубакинъ. Людимысли и труда. Пять 
біографій для юножества. Третье изданіе. Ц. 70 к. 
Ентоиздательство Тшомирова, Москва. 1911 г.

Педагоіическіе курсы Вѣдомства военно-учебныхъ. 
заведеній. Сборникъ третіи. 1900— 1910. Издавіе 
Педагогическаго Музея воепно-учебыыхъ заведевій.
С.-Детербургъ. 1911 г. Ц. 1 р.



Издателъство „Посѣвъ“ (С.-Петербургъ):

Помощъ земледѣлъцу.'  Чѣмъ удобритъ землю, 
когда иавоза мало. Составилъ ученый лѣсоводъ
В. Г ригорьевъ. Д . 10 к.

Помощъ земледѣлъцу. Еакъ отъ жлѣбнаго «авоза 
получитъ болъше полъзы. Составилъ ученый лѣсо- 
водъ В. Григорьевъ. Д . 5 к.

Техшческо-ремеслеишя библготека. Работы  
ызъ сучьевъ. Практичѳское руководство съ 33 рис. 
въ текстѣ. Составилъ Ф. Н. М а х а ев ъ . Ц . 30 к.

Вопросы воздухоплавангя. Н. Ш тернъ. Со- 
еремепные аэроплаиы. Лодъ ред. инж.-техн.
I. М. Г ерцф ельдъ. Ц. 15 к. С.-Летербургъ.

Вопросы воздухоплавстія. Н. Б а зѳ н а х ъ . Три  
системы управляемыозъ аэростатовъ. Додъ ред. 
инж.-техн. I. М. Г ерцф ельдъ. Ц. 15 к. С.-Петѳр- 
бургъ.

Вопросы воздухоплаванія. Ф. Г анзенъ . Еакъ 
построитъ аэроплат . Лодъ ред. инж.-техн.
I. М. Г ерцф ельдъ. Ц. 15 к.

Библготека для семьи и  гиколы. В. Е рииловъ . 
Отъ лакейской до деорцоеыхъ палатъ. Разсказъ. 
о дѣтствѣ и юности великаго артвста М ихаил а  
Сем еновича Щ епкина. Съ рис. художника 
А . А п еи та. Изданіе журн. „ІОная Россія". 
Москва. 1911 г. Ц. 45 к. '

Педагогическій музей военно-учебныхъ заведе- 
ній. СЛБ.: Соляной городокъ, Фонтанва, 10. 
Каталоіъ картииъ для проекціоинаю ф онаряу 
имѣющихся въ коллекціяхъ ш дагош ческаю музея. 
Частъ I . Народиыя чтенія. Изд. 2-е., дополнен- 
ное (съ шллюстраціями). 1910 г . Ц. 15 к.

В. В. С ланекій. 0  границахъ гипнотическаго 
еоздѣйстеія и его общественномъ значеній. С.-Ле- 
тербургъ. 1910 г.

Жраткій обзоръ дѣятелъности педаютческаго 
музея воежо-учебиыхъ заееденій за 1908— 1909 і. 
(Тридцать девятый обзоръ). (Вып. II.). Дѣятель- 
ность отдѣла иностранныхъ языковъ учебно-вос- 
питательнаго комитета. Разборъ учебниковъ и 
учебныхъ пособій. Д . 20 к. С.-Летербургъ 1910 г.

Н. Р о ж д еет в ен ек ій , преподават. Новочеркас- 
сваго Коммерческаго училища А. Ф. А брам ен кова. 
Сборншъ задачъ и  еопросовъ no .природоеѣдѣнію.. 
Для низшихъ кдассовъ общеобразоватедбной. 
школы. 2-е изданіе. Ц. 25 к. Москва 1911 г. 
Издапіе Т -ea И . Д. Сытипа.

Издатель A. Н. Коншинъ. Редакторъ И. Го р б ун о в ъ -П о са д о в ъ .

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я -

Слобарь литературкыхъ типобъ.
Спб., Тверская, 14.

. Вып. 1— 2—Тургеневъ, вып. 3— Лермоитовъ, вып. 4— Гоголь, вып. 5—Аксаковъ, вып. 6— Гри- 
боѣдовЧ), выц. 7—Лушкинъ, вып. 8— 10— Толотой, вып. 11—Гончаровъ, вып. 12— 14—Достоевскій,. 
вып. 15— Пиеемскій, вып. 16— 17— Островскій, выл. 18— 20—Салтыковъ, 21— Герценъ, 22— Успѳн- 
скій, вып. 23— 24— Чеховъ.

Въ составъ каждаго выпуска входятъ: 1) біографическая кавва; 2) подробныя характеристикиі 
въ освѣщеніи автора и критики, библіографія; 3) указатель всѣхъ тяповъ и образовъ (крагкія ха- 
рактеристики всѣхъ второстепенныхъ образовъ и лицъ); 4) перечень произведеній съ историко- 
литературными справвами; 5) сводъ нарицательныхъ именъ; 6) груішировка типовъ; 7) источники, 
ддя изученія писателя.

1— 2-й вып. С. JI. Т. допущеньіі въ фунд. библіотеки воен.-учебн. заведеній. 
Р е д а к ц ія  Н , Д . Н о с к о в а .

Сотрудники: Адріановъ, С. А . проф., Боцяновскій, В . Ѳ., Вейнбергъ, A . А ., Измайловъѵ
A . А ., Каптеревъ, Н . А . ,  Лебедевъ, Н. Н ., Лернеръ, Н. 0 . ,  Либровичъ, С. Ф ., Львовичъ, В . Л.,. 
Мартиросовъ, С. Е ., Маеръ, Н. В., Носкова, Е. К ., Носковъ, Н . Д., Доварнинъ, 0 . И. прив.-доц.,. 
Саввинъ, Н. А., Урвандовъ, Л. Н.

Ц ѣ н а в~ь отд-Ьльной продаж-Ь:
Выи. 1 — 2— „Л итературны е типы Т ур ген ев а“— 2 руб., вып. 3— „Л итературны е типы Л ер- 

м он това“— I руб., вып. 4— „Л итературны е типы Г оголя“— I руб. 25 коп., вып. 5— „Л итератур- 
ны е типы А к еа к о в а “— I руб., вып. 6— „Л итературны е типы Г рнбоѣдова"— I руб., вып. 7—  
„Л итератураы е типы П уш кина“— (печатается).

Подписная цѣна за 24 вып. съ доот. и перес. двадцать четыре рубля.
Р азср оч к а: 9 руб. при подпискѣ и по 3 руб. послѣ выхода 8 ,1 1 , 14, 17 н 20 выпусковъ. 

Или 2 руб. задатокъ, при полученій первыхъ 4-хъ no I руб. и при полученіи каждаго изъ послѣ- 
дующихъ по 9 0  коп. надоженнымъ платежомъ (наложенный платежъ по 10 коп. за счетъ заказчика).

Жедающіе получать выауски вт, переплетахъ (no 1 переплету на 3 выпуска) прилагаютъ по 
75 к. съ перѳсылкой за томъ (тря выпуска). Крышки (одна на 3 выпуска) no 60 коп. безъ пере- 
сылки. Дересылка по почтовои стоимости за счетъ заказчика. Переплеты и крышки изъ англійскаго. 
коленкора съ золотымъ тисненіемъ, четырехъ цвѣтовѣ: зеленаго, враснаго, сѣраго и налиноваго.



НА ЖУРНАЛЪ

ПЕД АГОГИЧЕСКІЙ СБОРНИКЪ,
издаваемый при Главномъ Управленіи военно-учебныхъ заведеній.

47-й  год-ь и зд а н ія .
Выходитъ ежемѣсячно книншами отъ 6 до 10 печатныхъ листовъ.

ь Въ неофидіальной части 1910 года были иомѣщевы статьи: Очерки по лсихологіи. Л . Щепим- 
скій. Роль мнемояическихъ споеобноетей. К. Житомирскій. Нѣсколько практическихъ совѣтовъ на- 
чинаюіцимъ преподавателямъ исторіи. Н . Покотило. 0  преподаваніи закона Божія. Свящ. Л . А н- 
топовъ. Литература послѣ Гоголя. А . Барсовъ. Вопросы религіи и морали въ русской худоясеетвев- 
ной литературѣ. Я . Ктитарееъ. Программа и методъ преігодананія алгебры въ средней школѣ. 
К . Лебединцевъ. Математика и нашѳ мышленіе. С. Поляковъ. Новое направленіе въ обучепіи право- 
дгиеанш. С. Браилоескгй. Замѣтки личнаго опыта. А .  Флеровъ. Этюды по методикѣ естѳствознанія. 
К. Ягодовскій. Каникулярныя работы по географіи. В . Будановъ. Въ интереоахъ экспервментальной 
психологіи. В .  Волынцевичъ. Кавелинъ-учитель. 11. Симоновъ. Правтика эстетическаго воспитанія 
■въ школахъ Франяіи. Л. Руссовъ. Замѣтки по вопросамъ школьнаго пѣнія. М . М -н з. Памяти Н. И. 
Пирогова. К. Д. Ушинскій, какъ реформаторъ прѳподаванія ариѳметики. В . Чернышевъ. Памятя 
К. Д. Ущинскаго. Нѣскодько мыслей ао поводу учебпой подготовки въ нашихъ кадетскихъ корпу- 
сахъ. Л . Тихобразовъ. По поводу нѣкоторыхъ увольненій кадетъ изъ корпуса. Д-ръ Т . А .  Стефа- 
ноеасій. 0  составлеиіи характѳристивъ воспитанвиковъ кадетскихъ корпусовъ. Е . Семашкевичъ. Ста- 
тистическіе матѳріалм къ самостоятельному чтенію кадетъ. II. М ихайловскій. Статьи, замѣтки и 
рецензін: A . Н . Остроіорскаю, Л . Ф. Жаптерееа, II . С. Дрентелъиа, И . II. Л олянсш го, М . В . 
Соболева, Ы. Бахтипа,, М. Г. Л опруж еш о , В . ІЛидловскаю, Ы. Caeeuna, С. Еернште&иа, А . Ша~ 

лимова, Ж . Фота, O'. А . Траилипа, A . G. Азарьева  я  друг.
ІІодписвая цѣна съ доставкой 5 р. Иногородніе адресуютъ въ редакцію: Спб., Т учковъ

п е Рч Д- II» нв. II. Редакторъ И . С и м о н о в ъ .

П риймаеться передплата на 1910-11 шкіпьний рік
н а  у к р а і н с ь к и й  п е д а г о г и ч н и й  ж у р н а л

С В І Т Л О .  - —
Ж урнал пр и зн ач аетьея  для е ем ’і  і  ш коли і  виходитим е р а з  н а  м іеяць (розм . о д  3  д о  4  ар -

к у ш ів )  по  таггій програм і:
1) Статті що до теоріі" вахованвя і народньоі освіти. 2) Ознаиомлення з усякими питаннями 

по вихованню і практичяе пристосування і'х до шкідьного і сѳмйового життя. 3) Значіння художвього 
розвятку в сяраві вихованвя і освіти. 4) Сьогочасне становище народньоі освіти, школи і на- 
роднього учательства на Украіві. 5) Хроніка діяльности всяких просвітних, педагогичних и науко- 
вих товариств. 6) Огдядя яедегогичявх россіиських і завордонних журналів. 7) Твори краоного 
яисьменотва. 8) Бібліографія.

Писати в „Світлі“ доси згодилися: проф. Грушевський, Д тпрова Чайка, Я . Душечкия, С. Ѳфре- 
мов, А . Калмикова, М. Коцюбинсъкий, М. Левицький, Ів. Огіенко, Н. Рубакин, 0 .  Русов, С. Русова, 
Ю. Сірий, В . Чарнолуський, Я. Чепіга, С. Черкасенво, В. Чехов, Г. Шерстюк й инші.

Журнал „Світяо“ почнѳ виходити з еентября 1910 року. Передплага ла рія 4  н ар б ., на пів 
року 2 к ар б . 50  ноп. Гроші моясна посилати частками по 2  к а р б . Передплата приймаеться 
в »У краІнеькій кн игарні“, Киів, Б еза к ів еьк а , 8. Редакторка-Видавниця М . С т а р и ц ъ п а .

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А
н а  п о н е д ѣ л ь н и ч н у ю  г а з е т у - ж у р н а л ъ

=  Н О В ^  ’З У В Д .  =
И здаваться будетъ при участіи сотрудниковъ журналовъ: „ В ст а н ь , сп я щ ій (<9 
„ Г іо й д ем ъ  з а  н и м ъ “ , „ Х о д и т е  в ъ  с в ѣ т ѣ 11, „С луш ай, зе м л я “ ,

„ С т о й т е  впь свободНЬ(< и др.
П одпиеная  ц ѣ н а  н а  годъ: I руб. 5 0  коя., на полгода 75 нon. (съ пересылкой).

А др ееъ  конторы  й редакціи: Москва, Тверсвая, Анастасіевскій пер., д. Скворцова, кв. 27.



Коіиссія образовательныхъ экскурсій по Россіи
п р и  м о с к о в с к .  о т д .  р о с о і й с к . .  о - в а  т у р и с т о в ъ ,

Маршруты экскурсій на лѣто 1911-го года

(Сѣверъ, Финляндія, Волга, Уралъ, Крымъ, Иавказъ и т. п.)
съ объяснительными къ вимъ завнсками и указатслями лвтературы, съ лриблизигельными ероками 
отъѣзда групаъ, съ указаніеыъ продолжительности и стоимости эіссвурсій, праввла записи, внструкціи 
для руководите.іей и правила для экскурсантовъ, бланки для заивлсній и пр., в ь Е с ь а л а ю т с я  з а

3  с е м и к о п е е ч н ы я  м а р к и .

Запись на экскурсіи открывается съ 1-го января 1911-го года.
Органивуя о б щ е д о с т у п н ы я  поѣздки, Комиссія имѣетъ въ виду необезиеченныи матеріально 

ковтингентъ русской интеллиі-еіщіи н  г л а в н ь ш ъ  о б р а з с к ъ - у  ч а щ и х ь  н а р о д н о й  ш к о л ы
и служащихъ въ общественныхъ (зомскихъ и городскихъ) и др. учрежденіяхъ.

Печатается и въ деьабрѣ мѣсяцѣ постулаетъ въ продажу сборнвкъ-отчетъ за 1910 годъ

О бразователъны я э к с к у р с іи  по Р о сс іи .
Изданіе Кояшесіи образовательныхъ эксвурсій по Россіи при моск. отдѣд. Россійск. Общ. туриетовъ. 
С о д е р ж а н і е  с б о р н и н а .  Возниквовеніе вомиссіи и ея задачи.— Краткія евѣдѣнія о дѣятельноств 
комиссіи.— Составъ экскурсантовъ и расиредѣлевіе ихъ по маршрутамъ.— Отчѳтъ руководитѳлей и 
шѣстныхъ представвтѳлей Комиссіа (въ выдержкахъ и обобщ еніяхъ).— Данвыя анкеты,— Денежный 
отчетъ и объяснительная къ нему записка.—Восвоминанія экскурсантовъ.— М а р ш р у т ы  э к с к у р »  
с і й  н а  1911 r .j  п р а в и л а  з а п н с и  и  т .  п .— Объявлевія. Сборникъ будетъ иллюстрированъ: 

овимками съ группъ, видами мѣстностей и т. л.
Ц Ѣ Н А  С Б О Р Н И К А  8 5  к оп >  Принимается подписка. Деньгя ыожно присш ать марками. 
Адресъ Комяссія: Москва, Арбатъ, д. 9, кв. 43. Тед. 171 -  46. Адрееъ для тедеграаімъ: Мооква, 

Экскурсруссъ.
Предсѣдатедьнип.а Комиссіи В а р в а р а  Н и к о л а е в н а  Б о б р и н с к а я .

Отнрьіта подписка на 1911 г.
на религіозно-философско-научный журналъ

В В С Т Н И К Ъ  Т Е О С О Ф І И .
(4-й ГОДЪ ИЗДАНІЯ).

„ В Н Ь ст н и к ъ  Т е о со < * > іи “  вовникъ въ отвѣтъ ва религіозные запросы духа, которые являются 
одвимъ изъ важнѣйіпихъ знамевій нашего времѳви. Наше время вроникнутотревогой искапія потому, 
что духъ чѳловѣческій вереросъ существующія нормы жизни, что онъ стремится въ ивымъ, болѣе 
нравственнымъ отновіеніямъ человѣка къ человѣву, требуетъ болѣе широкаго вростора для своего 
выросшаго сознанія и его ужѳ нѳ можетъ удовіетворять ни слѣпая вѣра, ли ваучное безвѣріе. Воз- 
ыужалый духъ требуѳтъ новой оцѣнки своихъ стремленій и идеаловъ, лроведенной черѳзъ строгое 
сознавіе и черезъ завросы выросшей обществепной совѣсти. Удовлстворить эти искавія, отвѣтить 
на эти запросы можетъ лишь то учсніе, которое способно соединить въ единомъ научно-ролигіозномъ 
сиптезѣ всѣ стороны— о5ш.ественнуго, паучвую и духовную —жизнепнаго творчества. Такидіъ синтѳ- 
зомъ являѳтся Теософія, перекивувшая ыостч. изъ гдубины вѣковъ въ раскрывающілея дади буду- 
щаго. Задача нашвго журиала освѣтить, по возможности, всѣ области жизни ея свѣтомъ и лозна- 
комить русскихъ читателей съ сокровшцами ея ученіи, которыя раокрываютъ передъ нами духовное 
творчоство всѣхъ вѣковъ и вародовъ. Лежащія пъ оеяовѣ Теософіи доказательстиа духовнаго един- 
ства всѣхъ міровыхт религій, изъ котораго вытекаетъ и единство, братство всѳго человѣчества, и 
глубокая наука о душѣ, раскрывающая скрытыя свойства сложной природы человѣка, ведутъ къ 
повому мірововимаиііо и вризываютъ всѣхъ къ объединенной работѣ ва водьзу раслшрившихся

заиросовъ жизни.
П р о г р а м іи а  ж у р н а л а :  1) статьи какъ орвгввальвыя, такъ и вѳреводныя, по тѳооофіи, по 
сравнительному изучонію религіи, оккультизму, нвслѣдованію псйхнческихъ силъ, скрытыхъ въ при- 
родѣ н въ человѣкѣ, психологіи я др. отраелямъ знанія; 2) свѣдѣвія о теософическомъ движеніи въ 
Россіи и за границей и о другихъ родствевныхъ духовпыхъ и общественпыхъ движеніяхъ; 3) біогра- 
фіи выдающихся предстапителей теософическаго міросозерцавія и общеотвевныхъ дѣятелѳй; 4) ху- 
дожественно-литературныи отдѣдъ, какъ отражеиіѳ въ искуествѣ теософическаго міросозерцанія;
5) отзывы о ішигахъ, поступвющихъ въ редакцію журнала, по вопросамъ теософіи.пеихолоііи в др.;

6) справочвый отдѣлъ, вочросы и отвѣты на воаросы подвисчиковъ.
Журиалъ выходитъ 7-го числа каждаго мѣсяца, кпижками въ формаіѣ in 8° не менѣе пяти печатныхъ 
лаотовъ каждая, подъ редакціеи A. А . Камеяской, при участіи Авни Безантъ, доктора Рудодьфа 
Штейнера, Alba, П. II. Батюшкова, Н. К. Боянуса, А . Ф. Вельцъ, В. Д . Гарднера, A . С. Гралев- 
ской, С. Н. Даль, Н. К. Гернѳтъ, М. А . Камввскпй, К. Кудрявцева, Е . М. Кузмина, И. Лихаче- 
вой, И. Манджарли, Е . П^рареві.й (Е. П.), М. Ставюковичъ, Д. Страндѳва, 0 .  Д. Форшъ, Б . Ф.,
A . В. Унковской, П. Д. Успенскаго и др.

Въ теченіѳ двухъ дѣтнихъ мѣсяцовъ (.іюнь и іюль) журналъ не выходитъ.



НА ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ Ж У РН А Л Ъ  ДЛЯ ДѢТЕЙ

І!| „СЕМЬЯ и ШК0 ЛА“.
Журналъ предназйачаѳтся преимущественно для дѣтѳй средняго возраста (10 —  12 лѣтъ), которымъ 
erne мало доступны существуюіціе у  васъ журналы болѣѳ старшаго возраста. При этомъ „Семья и 
Школа“ ставитъ своей задачей одинаково вримѣняться какъ къ интѳрѳсамъ дѣтей, учащихся вь 
младшихъ классахъ среднихъ учебныхъ заведеній, такъ и къ иониманію учониковъ начальнон на-

родной школы.
„СЕМЬЯ и ШКОЛА" состоптъ изъ 12 ежемѣсячныхъ книжекъ журнала и 6  отдѣльныхъ книжѳкъ

„Библіотеки Семьи и Школы“ .
Нѳ привлекая своихъ подписчиковъ викакими преміяии, ни такъ называемымц безплатными 

приложеніями, редакція „Семьи и Школы“ обращаетъ исключительноѳ вниманіе на внутрѳннеѳ до- 
стоинство самого Ж)рнала, на тщательный подборъ матѳріала, доотуныаго и занимателбнаго для дѣ- 
теи н выдержаннаго въ педагогическомъ отношевіи, а  тавжо и на ѳго изящную внѣшность. Для 
посдѣдней цѣ іи  тѳкстъ журнала тіцательно иллюстрируется художественно исшшіѳнными рисунваии, 
и, кромѣ того, въ каждой книжкѣ помѣщаются отдѣльныя картинки.

Имѣя в гь виду распространевіе журнала въ школахъ, каікдая книжка „Сѳиьи и Школы“ со- 
етавляется такимъ образомъ, чтобы ее лѳгко было, при желаніи, раздѣлить на части и большія 
произведенія, пѳчатавшіяся въ нѣсколькихъ номерахъ, можно было бы въ кондѣ года пѳрепдести 
въ одну кнвгу.

Въ „Семьѣ и Ш колѣ“ приним аю тъ у ч а ет іе :  Е . А . Бакуиина, И. А . Бѣлоусосъ,Е . Волкова, 
Г. П, Володивъ, Н. А . Гольцѳіза,С. Г. Григорьевъ, С. Д. Дрожжинъ, II.' Засодимскій, П. П. Инфантьевъ,
В. Ѳ. Еапѳлькинъ, A . А . Кизевѳтгѳръ, 0 . А. Князьковъ, Н. К: Кольцовъ, М. А . Круковскій, Т .  Н. 
Львовъ, Вл. Львовъ, Д. Н. Маминъ-Сибирякъ, И. й . Митропольскій, И. П. Наживинъ, II. Новачъ, Юр. 
Новоселовъ, К. Д. Носиловъ, Сергѣй Орловскій, 0 .  П. Руяова, С. И. Рербергъ, Р . Рубинова, В . Г. 
Рудневъ, П. Н. Сакулинъ, А. Сѳрафимовичъ, В . Д. Соколовъ, П. П. Сушкияъ, Н. Д. Телѳшовъ, 
М. В. Тиличеева, В. Н . Харузвяа д др.
П о д п и с н а я  ц ѣ н а  за І2  книжекъ „Семьи и Школы“ и за б к н и ж ѳ к ъ  „Библіотѳви Сѳмьи и Шволы“:

съ^достав- «  Р А  КОИ. Бе8ъ A
кои и пѳ- >к й І В І Я  доставки «
ресылкой 1 1  РУО. W W  ВЫОДЪ. въ Москвѣ V  РУО.

За границу 6  рубжей.
Подииска на ііолгода I р. 7 5  к. (яринимается всключитѳльно въ редакціи).
Подписка безъ лоставки принимается въ Москвѣ: въ редакціи, въ конторѣ Н. Пѳчковской и 

въ  книжномъ магазияѣ Н. Карбасяакова.
Въ редакціи имѣются комплекты журнала за  прежніѳ годы: 1905-й, 1906-и и 1907-й— по 3 p ., 

1908-и г.— по 5 р. Журналъ за  1909-й г. р а зо ш ел ея  весь .
Пробяый вомеръ журнала высылается изъ редакиіи з а  три еем икопеечны я м арки.
Гг. учителямъ, желающимъ ознакомиться съ журналомъ, пробный номеръ высылается безплатно. 
Иногородніѳ подписчики могутъ обращаться прямо въ редакцію журнала „Семья и Б Ікоіа0.1 

Мооква, Гончарная ул., домъ № 17.
Редакторъ-издатѳль В л ,  Ж ьвовъ.

О ТК Р Ы ТА  ПОДПИСКА КА 1911 ГОДЪ
НА ЕЖЕМЪСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ

ВЪСТНИКЪ ТРЕЗВ 0 СТИ -.
Журналъ посвященъ вопросамъ, какъ бороться съ пьянствомъ, какія мѣры принимать противъ эгого 

зла въ жизни обшественвой и семейной, въ шкодахъ и въ войскахъ.
Ся 1909  года въ ж урналгь помѵъщаются рисуппи .

“„Віістникъ Трезвости" допущѳнъ особымъ отдѣломъ Ученаго Комитѳта Министерства Народ- 
ваго Просвѣщеиія для учительсвихъ бибдіотекъ начальныхъ шкодъ, для учевичесвихъ библіотекъ 
учнтельскихъ семинарій и институтовъ и ддя бѳзплатныхъ библіотекъ и читалѳнъ, а равно и для 
народныхъ чтеній.

Учевымъ Комнгѳтомъ при Св. Синодѣ рѳкомендованъ для пріобрѣтенія въ библіотеки духов- 
ныхъ семинарій, а равно и въ приходскія библіотѳкн при городскихъ и сѳльскихъ цѳрквахъ.

Учидищнымъ Совѣтомъ при Св. Синодѣ допуідѳнъ въ учательскія библіотеки цѳрковно-приход- 
скихъ іпколъ.

„Вѣстнивъ Трезвости" за  прошлыѳ годы съ 1895—1901 г .—50 к.; журнадъ за  1904— 1910 г.—  
no 1 р. за  годъ.

„Вѣстникъ Трѳзвости" за  1902 и 1903 гг. распроданъ.
П одписиая ц ѣ н а  за  годъ один*ь рубль. За граяицу— I руб. 2 5  коп.

Редакція: Сиб., Гороховая, 32.
Подаиска принимается въ конторѣ при типографіи П. П. Сойкина и въ большихъ кннжннхь 

магазиаахъ г. Пѳгербурга и Москвы. '
Редакторъ-издатель д-ръ мед. Н. И. Грнгорьвзъ.



1) „ЮНАЯ РОССІЯ“
(„ДЪТСКОЕ ЧТЕНІЕ“),

ежемѣсячный иллюстрированный журналъ для семьи и школы. 
Сорокъ трѳтій годъ изданія.

Журкаль допущенъ къ вьшвскѣ, по предварителыгой нодпискѣ, въ  ученическія 
библіотѳки средиихъ учебныхъ заведеній, въ  городекія, по Положенію 1872 года, 

учидвща и въ безплатныя вародныя читальви и библіотеви.
Въ 1911 г. журналъ „ІОІІАЯ РОССІЯ" („Дѣтское Чтеніе") дастъ всѣмъ подписчикамъ: 12 е ж е и ѣ >  
с я ч н ы х ъ  и н и ж е к ъ ,  въ составъ которыхъ входятъ: а) повѣсти, разсказы и сказки; б) стихо- 
творенія; в ) истортѳскіе очорка и біографіи; г) тжуяярво-ваучныя етатьи; д) снимки оъ портре- 

товъ заыѣчатѳдьныхъ людей, съ картинъ извѣстныхъ худолшиковъ и дроч. 
Б е з п л а т н ы я  п р и л о ж е н і я :  I. Жизнь и лоэзія Джорджа Байрона. Литературно-біографическій 
очерки съ првложеніями избранныхъ стихотворенш. Сост. Н. Я. Абрамовичъ. II. Маркъ Тванъ. Юмо- 
ристическіе разсказы. III. 0 екаръ Уайльдъ. Духъ Кентервиля. Сказка, въ пересказѣ Е . Н. Тихоми- 
ровой. IV. Джакъ Лондонъ. Домъ Майци. Разсказъ изъ жизни полонезівскихъ оотровитянъ. Т . Чарльзъ 
Робертсъ. Орливыи иахлѣбдвкъ. Разсказъ. VI. Е. Опочининъ. Разсказы изъ русской жизни.

2 ) „Педагогическій Листокъ“, "
ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ И НАРОДНЫХЪ УЧИТЕЛЕЙ.

Сорокъ третій годъ изданія.
Ж ур н ал ъ  вы ходитъ  8  р а зъ  въ годъ, книж кам и д о  5  л и етов ъ .

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на оба журнала 6  р. на годъ съ пересылкой, безъ  пере-
сылісн 5 р.

Адресъ родакдіи: Моеква, Б. Молчаиовка, д. М 24.

Лодписка принимается и во всѣхъ извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ. Книгопродавцамъ 
уступка 5 % .

П лата з а  объ я в л ен ія  въ журнадахъ „Юная Россія® и „Педагогическіи Листокъ": за  стра- 
«шцу—4 0  p., за  Ѵг страниды—2 0  p., за  */* страииды— 10 p., ва Ѵв страяацы—5 р.

Йздатедьница Е. Н. Т и хом и ров а. Редавторъ Д . И. Т ихом ировъ.

При журналѣ „Юная Россія“ и „Педагогичсскіи Листокл/1 организованъ книясныи складъ изіа- 
нія Д. И. Тихомирова: 1) Библіотека для семьи и шаоды. 2) Учительская библіотека. 3) Учебникн 
Д. И. Тихомврова. Каталогъ высылается безплатио во первому требованію.

Продолжается подписка на 1910 г. и открыта подписна на 1911 г,
НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ХРИСТІАІІСКІЙ ЖУРНАЛЪ ДЛЯ СЕМЪИ И ОБЩИНЫ

5-й годъ изданія. „БАПТИСТЪ" б-й годъ изданія.

Журиадъ „БАПТИСТЪ* является едипствениыиъ органомъ русскихъ баптистовъ, разбросан- 
яыхі. по всѣмъ угодкамъ Россіи . Всякій подоиичикъ, пріобрѣвшій для жураала 10 новыхъ додпис- 
чвковъ, получаетъ въ ввдѣ преміа журнадъ за  годъ безп л а т н о .

Ц ѣ на н а  годъ  3  p . ,  иа 7а года 1 р. 75  к. съ цересылкой. Отдѣльпыйномеръ въ продажѣ по 6  к. 
11рибный номеръ высылается за  одну семивопеечную марку.
Новые подяисчики, поддясавшіеся на 1911 г. до 1 девабря 1910 г., подучатъ журналъ за  ноябрь 

и декабрь (8 ном.) безпдатно.

П одписка п р и н и м ается:
въ редакдія журвала: Одесса, Манежная, 24, кв. 24; въ Нахичевани на Дону въ отдѣленіи редакціи 
у  Д . Й. М азаева, с. д ; 31 линія; въ  С.-Пегсрбургѣ у  В. А . Фвтлера, Васильевскій Островъ, 24 ля- 
иія, дохъ № 11; въ книжиыхъ магазинахъ: Гротѳ и т-ва „Радуга", Возаесенскій пр., № 40, и вт> 

Твфлиоѣ у Паада Вас. Павлова, Реутовская, 20.

Рѳдакторъ-издатѳль В . Г. П авловъ.
. 4*



Н О ВЫ Й  ЕЖ ЕМ -ЪСЯЧНЫ Й Ж У Р Н А Л Ъ

СЕИНЕЙНОЕ ВОСПИТАНІЕ.
еъ 1-го января 1911 года.

Редантор-ь ж ск щ и к а -в р а ч ъ  Д ернова-Я рм оленко.
Слѣдующія лица изъявили согдасіе пришшать участіе въ журвалѣ: проф. В . М. Бехтеревт>г

В. А . Бекдешова, П. А . Голубевъ, A. С. Г ибтъ, Н. И. Долгоподовъ, М. П. Граціонова, Е . Е . Со- 
ловьева, Н. А . Шишло, 0 .  А. Ш ишю, прив.-додентъ Мооковскаго университега A. К. Филиввовъ, 
A. В. Якубь и др. врачи, педагоги и родители.

П о д п и с н а я  ц -Ь н а  на 1 годъ— 3  руб., на полгода I руб. 5 0  коп. съ пересылкои я достав» 
кой. Адресъ редакціи. г. Аотрахань, Домидовская ул., д. Калинина. Въ другихъ городахъ подписка 
принимается въ мѣстяыхъ кяижныхъ ыагазинахъ.

Г І р о г р а м м а :
1. Отъ редакціи. Значеніѳ семейнаго воопитанія. 2. Результаты еоврѳмѳннаго воспитавія. 

Смертность, заболѣваеиость и данвыя изслѣдовавія физическаго и психическаго состоянія дѣтей^ 
Самоубійства дѣтей и т. п. 3. Особенности дѣтскаго возраота. Научныя данныя о ходѣ развитій 
тѣда и души дѣтей во возрастамъ. 4. Гнгіева тѣда и души рѳбенка. 5 . Ненормальности дѣтскаго 
возраста. Значеніе насдѣдствеиности и условій живни ддя развитія дѣтей. Раздичныя отклоненія 
отъ нормы. Недостатки физическіе и психическіе. Пороки. Преступность. Односторонность развитія,. 
отстадость, геніадьность и т. п. 6. Програмыы и способы ваблюденій задѣтьми. Составленіе харак- 
теристикъ. 7 . Данныя экспериментальной психодогіи и ведагогики. 8. Дневішки роднтедей и восви- 
тателей. Воспоиинанія и лвчішя ваблюденія изъ дѣтской жизвн. 9. Ошибки и промахи въ дѣлѣ 
восвитанія. Письма родитедей и воовитателей и отвѣты нанихъ. 10. Дѣтское творчество. Рисунки,. 
вымыселъ— фантазія, орвгиналышя игры, работы и т. п. 11. Вліяніе семьи и ея склада ва обра- 
зованіе личности. Критика и разборъ біографій великихъ дюдей. Отношеніе взрослыхъ къ дѣтямъ. 
12. Половой вопросъ въ дѣлѣ воспитаніл. 13. Фотографіи и рисунки, харавтеризующіе дѣтскую> 
жизвь и воспитательные пріемы. 14. Справочпый отдѣлъ. Таблицы, картограммы и др. данныя о 
вравильномъ развитіи дѣтей. Общества родителѳй и воспитателей, ихъ цѣли, программы, дѣлтсдь- 
ность. Литература иедагогическая и дѣтская. Игрушки, пособія и лредметы гигіены. Съѣзды, вы- 
ставки и т. п. 15. Критика и бибдіографія. Изъ газетъ и журналовъ. Старыя и новыя кнвги. Рѳ- 
фераты. 16. Сравнительная педагогика. Ііостановка воспитавія у различныхъ народовъ и въ раз- 
личныхъ странахъ. Вліявіе природы, общественнаго строя, религіи и семьи ва образовавіѳ народвыхъ 
тииовъ. 17. Иаостравпый отдѣдъ. Обзоръ инострапной дитературы. Корреопондевціи. Статьн. Переводы.

Праввльвыя практяческія сельско-хозяйственныя званія, сообщаемыя журваломь ^Х уторъ 11, 
помогутъ вамъ значительпо увеличить доходность вашего хозяйства.

Ддя большей доступности лсурнада „ Х у т о р і» * *  водпионая цѣна понижена и назначена за годъ,.
съ пересылкою, Д В А  р у б л и .

Самый распространенный сельско-хозяйственный журналть. 
О т к р ы т а  п о д п и с к а  н а  1911 г о д ъ

Х У Т О Р Ъ
Ѵ І-й  г о д -ь  и з д а н ія .

Со ішожествомъ рисункова въ тскстѣ и многими отдѣлыіъши приложеніями, практическій сельско- 
хозяйственвый журналъ, имѣющій. задачей распространяіь врактвчески-полезвыя по сѳльскому 

хозяйству свѣдѣнія, главнымъ образомъ пригодныя для веболыпихъ хозяйствъ.
Выходитъ ежемѣсячно вбдъ редакціей ученаго агронома (1. Н . Е л а г и н а .

„Х уторъ “ допущенъ въ библіотеки учебныхъ ваведеній всѣхъ вѣдомствъ, вародныя читальпи, чайныя.
Заводящіе небольшія хозяйства— „хутора", вуждаются въ правильныхъ сольско-хозяйствѳнныхъ 

знаніяхъ, которыя оии и найдутъ въ журнадѣ яХуторъ“. Хозяйства при вародныхъ училищахъ, цер- 
ковныхъ причтовъ, подгородныя усадъбы— дачи, все это также можво назвать „хуторами", и при 
соотвѣтственныхъ познаніяхъ на много увеличить вхъ доходвость. Исключитедьно практическое 
ваправленіе журнала 5,Х у т о р т * “  даетъ вамъ во шожность отвѣчать ва возросы: кащ  что и вужно 
сдѣдать, чтобы враввльно устроить такія хозяйства и водвять ихъ доходвость.

„ Х у т о р ъ 1* отмѣченъ многвми отличными отзывами. Напримѣръ: „ВІ.ствикъ Ярославскаго- 
Земства“: „Хуторъ'1 нм.ѣетъ чисто практическій харавтеръ; статьи ваписавы общелсшятвымъ ясвыиъ 
языкомъ и снабжены масоою хорошо выподвевныхъ рисунковъ. Этотъ журнадъ даетъ мвого лодез-: 
ныхъ увазаній и совѣтовъ“. Ж урнаіъ „Пчеловодная Жизнь": „Хуторъ"— при крайве скромной вод- 
писной цѣвѣ ежемѣсячно даѳтъ объемистыя кнвжки, съ очевь ивтереснымь и полезнымъ содержа- 
віомъ. Каждый хозяивъ въ немъ найдетъ вемало дѣдьныхъ и полезныхъ указавій для своего. 
хозяйства и тѣмъ сторвцою овувитъ затрачевныя ва выпвску журнала деньги“ .

Программа: всѣ отрасли селъскаго хозяйства, ремесла и домоводітво. Безплатвыя приложе- 
лія: 1. Чертежи в планы сельско-хозяйствен. построекъ. 2. Сѣмѳва лучшихъ огородвыхъ, садовыхъ. 
илолевы хъ раотелій.

П о д п н с н а я  шгЬнаа съ верѳсыдкою Д В А  р у б .  въ годъ.
Адресъ: Журнадъ „Х уторъ *. С.-Пстербургъ, Солянои пер., д. 9— 1,



ДЛЯ НАРОДНАГО УЧИТЕЛЯ.
О Р Г А Н Ъ  Н А РО Д Н А ГО  УЧИТЕЛЬСТВА.

ИЗДАНІЯ г о д ъ  пяты й.
В ы х о д и т ъ  S O  р а з ъ  в ъ  г о д ъ ,  к н и ж к а ш  о т т ь  S —3  л и с т о в ъ .

ЖѴРНАЛЪ СТАВИТЪ СВОЕЙ ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ:
- 1) Содѣйствовать обновленію нашей школы на началахъ, диктуемыхъ современной научпой 

яедагогикой и запросами русской жвзня; 2) содѣиствовать объединенію работниковъ по вародному 
образованію для достиженія ваиболыпей успѣшиости въ ихъ работѣ. Съ этой цѣлыо журналъ слѣ- 
дитъ за развитіемъ новыхъ педагогическихъ идей какъ у насъ въ Россіи , такъ и ва Западѣ и даетъ 
всякаго рода справки и указаиія практическаго характера по вопросамъ школьнаго и внѣшкольнаго 
образованія.

П оетоянны е отдѣ лы  въ ж урн ал ѣ : Изъ школьной я&зпи за  гранидей, школьная практика, 
библіотечная практика, библіографія, хроішка учительскихъ оргапизадій и просвѣтительныхъ об- 
щеетвъ, хроншса зомской дѣятельности ііо  иародному образованію и правительственныя распоряженія.

Въ ж у р н а л ѣ  приним аю тъ у ч а ст іе: Д. II. Анучинъ, В. А. Анзимировъ, К. В . Аркадаксків,
С. JM. Блекловъ, Я. В . Борисовъ, И. Н. Бороздинъ, Ю. А . Бувияъ, И. П. Бѣлоконскій, Ч. Вѣтрии- 
скій, А . Ѳ. Гартвигъ, II. II. Ге, A. К. Дживвлеговъ, Н. Ф. Езерскій, А. У. Зеленко, Е. А. Звягвн- 
цевъ, II. Н. Іорданскій, В. Е . йгнатьевъ, И. Н. Игнатовъ, П. Н. Казандѳвъ, Н. В. Касаткшгь,
С. А . Князысовъ, G. Г. Крапивинъ, И. 0 .  Левинъ, A. А. Локтвнъ, A. А . Мануиловъ, Э. Э. Мат- 
тернъ, П. Е. Мельгунова, С. П. Мельгуновъ, Н. М. Мендельсонъ, С . П. Моравокій, Ѳ. Ѳ. Нели- 

„ довъ, II. М. Никольскій, И . И. Поповъ, A . С. Пругавннъ, В. А . Розенбергъ, В. В . Ротъ, Н. А. 
Рубаквнъ, С. Ѳ. Русова, Л. Н. Рутценъ, П. II. Сакуланъ, И. Н. Сахаровъ, Е . И. Смирновъ, М. X . 
Свентицвая, Б. И. Сыромятниковъ, С. 0 .  Сфрополко, A . А. Титовъ, М. Ѳ. Тихомяровъ, В . М. 
Устиновъ, Г . А . Фальборкъ, Л. В. Хавкина, Н. В . Чеховъ, В . И. Чарнолускій, кн. Д. И . Ш ахов- 
ской, В . Е . Явушкинъ, Д. 0 .  Ярошевичъ.

п п п п и г и я д  ц і - і і я  2  Р 5 0  к. въ годъ, на полгода I р. 5 0  кч на 3 мѣсяца 7 5  к.
І і и Н І І И Ь П А і І  Ц  Ы 1 А :  ц вна отдѣльной книжки 15 і;оп.
А д р ееъ  редакц іи : Москва, Поляика, Успенскій вер., д. 8, кв. 2.

JKporni того, подписка по той же дѣнѣ принимается во всѣхъ почтовыхъ учрежденіяхъ Рос- 
еінской имперіи.

Редакторы-издатели П . В . Тулуповъ и  П . М . Шестаковъ.

: * x n F ~  О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  , „ | Г 7
НА ЖУРНАЛЪ |а и  '■

„БЪСТНИКЪ БОСПИТЛНІГ
Журналъ ставитъ своею за д а ч ею  выясненіѳ вопросовъ образованія и воспитанія на осно- 

вахъ научной ведагогики, въ духѣ общественности, демократизма и свободваго развитія личпости. 
Съ 8тою цѣлью журналъ сдѣдитъ за  развитіемъ педагогическихъ идей, за совремѳнаымъ состояніемъ 
образованія и воспитанія въ Россіи и за границѳй и даетъ систематическіе отзывы о вновь "выходя- 
щихъ книгахъ по педагпгивѣ, есгествознанію, обществендымъ наувамъ, о дѣтсісихъ журналахъ, об- 
щедостудныхъ и дѣтскихъ книгахъ и другихъ. Кромѣ того, въ журналѣ помѣщаются научио-попу- 
лярвыя статьи по различнымъ отраслямъ знанія и искусства, литературно-педагогическіе очѳрки, 
разсвазы, воовоминанія и Д|>оч.

Въ журнадѣ принимали участіе: д-ръ философіи В. Анри (Victor Henri), Ю. И. Айхенвальдъ, 
А . Д . Алфѳровъ, проф. В. М. Арнодъди, д-ръ Д. Д. Беварюковъ, акад. В . М. Бехтеревъ, Ю. А . Бунинъ, 
акад. И. А . Бувипъ,вроф. А. В.Васвльевъ, В. П.Вахтеровъ, К. Н. Вентцель, Ю. А . Веселовсвій, проф. 
Р. 10. Вицдеръ, прив.-дод. A. В. Горбуновъ, прив.-доц. С. Г. Григорьевъ, прив.-дод. A . Е . Грузинскш, 
А. Г. Дауге, Е . А . Звягинцевъ, акад. ІІ.Н.Златовратскія, A . А. Ивановскій, проф. В . II. Ивановскій, 
прив.-дод. II. А . Иванцовъ, д-ръ В. Е . Игнатьевъ, проф. Н. А . Каблувовъ, проф. И. А . Каблуковъ, 
прсф. М. М. Ковалевскій, П. С. Коганъ, д-ръ В. В. Корсаковъ, проф. Н. М. Кулагинъ, прив.-дод. 
М. Ю. Лахтинъ, Е. I. Лозинскій, А . И. Лотоцкій, С. П. Мельгуновъ, проф. И. И. Мечниковъ, Н. Ми- 
ровичъ, II. Ф. Михайловъ, Н. М. Нивольскій, акад. Д. Н. Овсянико-Кулвковсвій, проф. И. Г. Оршан- 
скій, проф. А . П. Павловъ, проф. A. А . Раддигь, Г. Роковъ, С. Ф. Русова, прив.-дод. П. Н. 
Сакулинъ, прив.-дод. Е. Д. Синвцкій, Л. Д. Сивицкій, С. Г. Смирновъ, Н. В. Сперанскій, прив.-доц. 
Б. И. Сыромятнвковъ, Г. А. Фальборкъ, проф. А . 0  Фортуиатовъ, Л. Б. Хавввна-Гамбургеръ, В. П. 
Хопровъ, В . И. Чарнолускій, II. В. Чеховъ, кп. Д. И. ІПаховской, проф. Ф. Ф>. Эрисманъ, д-ръ 
Вл. И. Яковѳяко, В. Е. Якушкинъ, Е . II. Яижулъ, акад. И. И. Янжулъ и мяогіе друпе.

Журналъ выходитъ 9  р а зъ  въ годъ (въ теченіе лѣтнихъ мѣсяцевъ журналъ не выходитъ); въ 
каждой внижкѣ журнала болѣо 20 печатныхъ лйстовъ.

П одпиеная ц ѣ н а: въ годъ безъ доставки —  5 p ., еъ доставкой и пересылкой —  6  p., въ пол- 
года — 3  p ., съ пересылкой за границу — 7 р. 50  к.; для недостаточныхъ людей цѣна въ годъ 
съ доставкЪй и безъ доставки —  5 р . Подписка принимается: въ конторѣ редакдіц (Москва, 
Арбатъ, Старо-Конюшенвый пер., домъ № 32), во всѣхъ почтово-телеграфныхъ учрсжденіяхъ и во 
всіЬхъ крупныхъ киижныхъ магазвнахъ обѣдхъ столицъ. Гг. иногороднихъ просятъ обраіцаться пряио 
въ редавдію. Редакторъ-вздатѳль д-ръ Н. Ф. Михайловъ.



Открыта подписка на 1911 годъ
(годъ изданія XXII)

ха общепедагогическій журхалъ для учипіелеи и дѣяшелей no
народксму образоБакію

Общіе вопросы образованія и воспитавія. Реформа школы. Экспервментальная ивдагогика,. 
всвхологія, школьная гигіена. Методика лреподаванія различныхъ лредметовъ. Йсторія школы. 0 6 -  
воры новѣйпшхъ теченій въ области разньтхъ наукъ. Дѣятѳльность госуд. и обществ. учрѳжденій 
ло народному образованію (Государственной Думы, земетвъ и пр.). Народное образованіе за гра- 
яицей. Низшая и средняя школа въ Россіи. Вопросы надіональной школы различныхъ народовъ 
Россіи. Профессіональноѳ образованіе. Женскоѳ образованіе. Внѣшкольное образованіе.

Кромѣ статей по означенной программѣ, журналъ даетъ елѣдующіе 
постоянные отдѣлы:

' 1, Экснериментальная педагогика, подъ ред. А. П. Нѳчаева и Н. Е. Румяндева. II. Критика 
и библіографія, обзоры педагогическихъ и дѣтскихъ журналовъ. III. Хроника народнаго образовавія 
ва Западѣ. IV. Хроника библіотечваго дѣла. V. Хроника народнаго образованія въ Россіи. VI. 0 6 -  
зоръ дѣятельности земотвъ во народному образованію. VII. Хроника ярофессіональнаго образованія. 
VIII. Хроника внѣшкольнаго образованія. IX. Замѣтки изъ текущеи жизни. X . Разныя извѣстія. 
XI. Новости литературы. XII. Новѣйшія законодательныя постановленія и правительственныя рас- 
воряженія во учебному вѣдомству.

И. Алешинцевъ, X . Д. Адчѳвская, Г. Аграевъ, Ц. П. Балталонъ, проф. И. А. Бодуэнъ-де- 
Куртенэ, Н . Борецкій-Вергфельдъ, Э. Вахтерова, В. П. Вахтеровъ, ярив.-доц. Б. Вейнбергъ, д-ръ 
А. Владимірскій, Е . М. Гаршинъ, д-ръ А . Гермоніуеъ, вроф. И. М. Гревсъ, прив.-доц.чА . Груяскін, 
А . Г. Готдибъ, Я. Я. Гуревичъ, Л. Я . Гуревичъ, А . Гуревичъ, К. Деруновъ, Евг. Елачичъ, вроф. 
П . А . Заболотскій, С. Ф. Знаменскій, Сі Золотаревъ, Г. Г. Зоргѳнфрей, П .'Ѳ . Каптеревъ, вроф.
Н. И. Карѣевъ, Н . Казандевть, В. А. Кедтуяла, чл. Гос. Думы Ив. Кдюжевъ, проф. Н. М. Книпо- 
вичъ, Н. И. Коробко, проф. И. й . Лапшинъ, Э. Ф. Лесгафтъ, А . Липовскій, проф. Т. Локоть,
A . А. Ловтинъ, Э . Лямбекъ, Ѳ. Макаровъ, II. А . Маливовскій, Н. П. Малиновскій, П. Г. Ми- 
жуевъ, А . Мѳзіеръ, вроф. А. Музычѳнко, А . П. Налимовъ, дроф. А . П. ІІочаовъ, Ф. Ф. Ольден- 
бургъ, Л. Г . Оршанскій, A . Н . Оетрогорскій, Ф. И. Павловъ, вроф. А. Л. Погодинъ, С. Н. Поля- 
ковъ, д-ръ В . В . Рахмановъ, В. Л. Розѳнбергъ, Г. Роковъ, прив.-дод. Г. И. Россолимо, Н . А . Ру- 
бакипъ, Н. Е . Румяндевъ, Е. Рѣпина( С . Ф. Русова, С. И. Сазоновъ, С. И . Симоновъ, Л. С. Сев- 
рукъ, проф. Ир. П. Сквордовъ, Н. М. Соколовъ, М. М. Соловьевъ, А . Стаховичъ, Ем. Стратоновъ^ 
чл. Гос. Думы I. В. Титовъ, Н. Томилинъ, М. А. Тростниковъ, д-ръ А . Трахтенбѳргъ, Г. Г. Т у- 

.мимъ, В. А. Флеровъ, А . П. Флеровъ, вроф. Г. В. Хловинъ, В. И. Чарнолускій, Н. В . Чеховъ,.
С. И. Ш охоръ-Тродкій, Н. Ш охоръ-Тродкая, А . Ядимирскій и др.

„Русская Школа* выходитъ ежеиѣсячио книжками не ыѳнѣе пятнадцати печатныхъ листовъ 
(за май— іюнь и іюль— августъ—кннжзи двойяого объема).

въ Спб. бѳзъ доставки— с е іи ь  р у б . ,  съ доставкой—7  р у б .  5 0  н о п . ,  для шіогороднихъ—  
в о с е т ь  р у б .;  за  границу— д е в я т ь  р уб>  въ годъ. Для сельскихъ учителей, выписывагощвхъ 
журяалъ за свой счетъ— ш е с т ь  р у б .  въ годъ, съ равсрсчкою уплаты въ два срока. (ІІри вод- 
лискѣ— 3  р .  и въ іюлѣ— 3  р .)  Городамъ и земствамъ, выписывающиыъ нѳ менѣе 10 экземпляровъ, 
устулка въ 15°/о- Книжнымъ магазинамъ за  комиссію э°/0 съ годовой дѣвы. Подяиска съ разсроч- 
кой и уступкои лринимается н е п о с р е д с т в е н н о  в ъ  конторН Ь реадакдіи (О.-Петербургъ, Ли- 
говская улица, д. №  1).

Золотая медаль на международной выставкѣ „Дѣтскій Міръ“ въ 1904 году.

Р У іС Ш  ШБОлі
(ОСНОВАТЕЛЬ Я. Г. ГѴРЕВИЧЪ.)

Программа журнала:

Въ журналѣ принимаютъ участіѳ:

Подписная цѣна:



СЪ ЯНВАРЯ 1911 года
Кіевскимъ Обществомъ Народныхъ Дѣтскихъ Садовъ

б у д е т ъ  и з д а в а т ь с я  в ъ  г о р о д ѣ  К і е в ѣ

журналъ для матерей и воспитательницъ

„Дошколыюе Воспитаніе“
съ приложеніями занятій для дѣтей.

Тепѳрь признается непрѳложною истиною, что всѣ бтклоненія въ восдитаніи, иоторыя про- 
нсходятъ въ періодъ первоначальнаго сформированія личности, т .-е . въ возрастѣ отъ 4  до 7— 8 лѣтъ, 
имѣютъ неввгладимоѳ вліяніѳ на всю посіѣдующую ея жизнь, что всѳ то доброе, что человѣкъ уна- 
слѣдовалъ путемъ рожденія, раскрывается главвымъ образомъ въ теченіѳ этого періода, но въ свою 
очередь и вредные инстинкты и дурвые иавыви крѣпнутъ и пріобрѣтаютъ силу также въ этомъ 
возрастѣ.

Вмѣстѣ съ этимъ оказывается, что въ эту пору вся дѣтская натура, всѣ мускулы, всѣ органы, 
веѣ силы и способности дѣтеи отличаютея наиболыпей гибкоетью н оетрой воедріимчивостыо, вслѣд- 
ствіе чѳго та или иная постановка воспитанш въ эту пору, тѣ или нныя уеловія жизни дѣтѳй этого 
возраста отражаются рѣпштельнымъ образомъ на всей послѣдующей у.четвенной и нравственной 
жизяи ихъ.

Эти выводы, какъ результаты долгихъ изученій и наблюденій, вызвали къ себѣ въ настоящее 
врѳмя особое вниманіѳ въ педагогическомъ мірѣ и въ широкихъ кругахъ общестаа всѣхъ культур- 
ныхъ странъ и обратили взоры педагоговъ и матерѳй къ мадеаькимъ дѣтямъ, къ востановвѣ ихъ - 
врспитанія въ семьѣ, къ организаціи сподіальныхъ для нихъ воспитатедьныхъ учреждевій, кавовы: 
„дѣтскіѳ сады“, „дѣтскіе дома“ и т. д.

Въ то время, какъ въ Америкѣ и на Западѣ необходимость правильнаго общественнаго и 
ееыейнаго воспитанія дѣтей дошкольнаго возраста считается общевризнанной, имѣются печатные 
органы, посвящѳнные исключительао этошу вопросу, количество дѣтскихъ садовъ ежегодно увели- 
чиваетея, и они включаются въ састему государственныхъ учебно-вослитательныхъ учреждѳній,— въ 
Россіи вопрооъ этотъ совершенно новъ и очень мало разработанъ. Въ семьяхъ, даже интеллигент- 
выхъ, очевь часто очитаютъ совершевно лишнимъ давать малышамъ какое-либо опрѳдѣленное систе- 
матячески организованное воспитаніе. Дѣтекихъ садовъ очѳнь мало, и бодьшинство ихъ не удовле- 
творяетъ требовавіяшъ современной педагогики и даже, къ сожалѣнію, еоть такіе, которыѳ создаютъ 
въ обществѣ совервіенно ложное, превратноѳ представлѳніе объ этомъ воспитательномъ учрежденіи. 
Наконецъ, у  насъ до сихъ поръ нѣтъ журнала, посвящеанаго спедіально интересамъ дошвольваго 
воспиташя. Лослѣдній пробѣлъ стремится залолнить Кіевское общество народныхъ дѣтскихъ садовъ 
взданіемъ журвала „Дошвольное Восаитаніе", который ставитъ своѳю дѣлью возможно полнѣе и 
обстоятельвѣе освѣщать всѣ сторовы воспитавія маленьвихъ дѣтей-, расдространять въ общѳствѣ 
понятіѳ объ истиввыхъ дѣтсвихъ садахъ и выясвять роль ихъ въ дѣлѣлостроенія „вовой* народнойшколы.

Оозвавая, что въ Россіи въ настоящеѳ время тольво лишь начинаютъ варождаться интерееъ 
н вннманіе къ организадіи правильной постановки воспитанія маленьвихъ дѣтеи, и что успѣхъ 
этого дѣда зависитъ главвымъ образомъ, и даже вседѣдо, отъ общѳствѳнной ивидіативы, журвалъ 
берѳтъ ва себя пробуждать в: поддерживать эту ивидіативу.

П рограм м а ж урнала:
1) Пропаганда идей дошвольиаго восдитанія, особевно народныхъ дѣтскихъ садовъ, и сбли- 

жѳвіе посдѣдвихъ со школой.
2) Психодогія дѣтотва и эксдеримѳнтальвая подготовка.
3) Тѳорія и практика дѣтскато сада: образды уроковъ, бесѣдъ, игръ, работъ, дѣсенъ и т. д.
4) Гигіѳяа дѣтскаго возраста и физическое воспитаніе дѣтей.
5) Критика и бибдіографія. Обзоръ русскихъ и иностравныхг журваловъ.
6) Педагогическая хровика.
7) Письма въ рѳдакдію.

' 8) Объявлѳнія.

Вт» ж у р н а л ѣ  п р и н и м а ю тъ  у ч а ст іе :
Ц. П. Балталояъ, А. Б. Бреговская, К. Н. Вентцель, Н. А . Вувотичъ, докторъ A . В . Вдади- 

мірскій, 3 . С. Веседвина, A . С. Дараганъ, A . В. Жекулина, Е . П. Залѣсская, Н. Н. Зандева,
О. Я . Иконвивова, Е. Н. Кашкадамова, докторъ Н. И. Квріенко, Л. В . Киріѳнко, Е. П. Ковалев- 
скін, В. С. Костромииа, М. В . Лебедева, Н. Д. Лубеведъ, Т. Г. Лубѳнецъ, А . Ф. Музыченко,
Н . В. Натйикъ, М. 0 .  Петерсенъ, С. Ф. Русова, М. X . Свентицкая, врофессоръ Й. А . Сикорскш, 
М. А. Синицкая, М. И. Страхова, Л. П. Товстовогъ, Е . А . Толмачевская, М. Н, Финкельштейнъ,
В . А . Флѳровъ, М. А . Чѳхова, Н. В. Чѳховъ, врачъ Е . Н. Янидкая, Ю. И. Ярошѳвичъ и др.

Журналъ будетъ выходить 9 разъ въ годъ (въ течѳніѳ лѣтнихъ мѣсяцевъ журналъ не выхо- 
дитъ); въ каждомъ № журнала будетъ нѳ менѣе 2-хъ печатныхъ листовъ.
П О Д П И С Н А Я  ІДЪН А е 2  р у б л я  в ъ  г о д ъ »  Дѣна отдѣдьнаго № въ розничной дродажѣ 30 к.. 
Подписка принимается въ конторѣ редакціи (Кіевъ, Стрѣдедкая, 4, кв. 3) и въ магазинѣ „Дошколь- 
ноѳ Воспитавіе" (Кіѳвъ, Фундуклѳевская, 10).



Москва, Бол. 
Дмитровна, 26 ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1911 ГОДЪ 6-й годъ 

и з д а н і я.

на профессіональный и общественно педагогическій журналъ

„ Н А Р О Д Н Ы И  У Ч И Т Е Д Ь  4.
(Выходитъ д ч а  р а з а  въ м ѣ еяцъ , кромѣ двухъ лѣтяихъ.)

Въ журналѣ участвуюгь видны е дѣ ятел и  по народному образованію.
Въ составъ сотрудниковъ вошли: И. 0 . Абрамовъ, В . А . Анзиміровъ, Я. 0 . Артюховъ, A. Н. . 

Ачкаеовъ, гр. В. Н. Бобранская, проф. A . К. Бороздинъ, И. П. Бѣлоконскій, В. П. и Э. О. Вах- 
теровы, А . Г . Вязловъ, А . Ф. Волошинъ, Б. Д. Гринченко, Д. И. Доротенко, И. Я . Дрилихъ, Я . И. 
Душечкинъ, С. А . Ефремовъ, С. А . Ефремовъ, Е . А . Звягннцевъ, Я . Ф. Зѳденкевичъ, С. А . Зо- 
лотаревъ, A. II. Иващѳнко, В. В. Кирьяновъ, В . С. Костроиина, В. А . Крандіевскій, К. Ф. Лебѳ- 
динаевъ, С. И. Лисенко, A . А. Локтииъ, Н. Д. Лубенецъ, Т . Г. Лубенецъ, II. А . Малиновскіи,
С. П. Мѳльгуновъ, Ѳ. П. Матушевскій, И. Е . Орѣшивъ, А . Б. Петрищевъ, A . II. Пропаеръ, С. С . 
Раедкій, вр. М. П. Рашковичъ, Л. II. Рутцевъ, С. Ф. Русова, И. II. Сахаровъ, II. А. Сквор- 
цовъ, В. В . Симоновскій, Б. Е . Сароѣчковскій, 0 .  Н. Смирновъ, прив.-доц. В. Н. Твердохлѣбовъ, 
д-ръ П. П. Тутушкинъ, Г. А . Фальборкъ, II. В. Чеховъ, Е . Г. Шольцъ, М. Л. Дитронъ и др.

Всюду собственные корреепонденты. Живая евязь съ народнымъ учитель- 
етвомъ. Разнообразныя иллюетраціи.

Въ 1911 г. всѣ годовые подвисчнки получатъ безп л атн о  два приложеиія: Календарь- 
Справочникъ на 1910/ij уч. годъ (въ двухъ частяхъ 9 2 + 2 5 1  стр.), составл. редакторомъ журнала
0 .  Ы. Смирновымъ. 2) Юбидейный портретъ Н. И. Пирогова.

П одписная цѣна: на годъ— 2  р. 50  к., на полгода— I р. 50  к. Допускается разсрочка: 
при подпискѣ 1 р. 50 к. и къ 1-му апрѣля— 1 р.

Подписку адресуйте: Москва, Б. Дмитровка, 26, журналу „Народный Учитель".

Редакт. 0 .  Н. Смирновъ. Издат. JI. П. Смирнова.

Продолжается на 1910 г. и открыта на 1911 г. подписка
на ѳжѳмѣсячный журналъ для учителей и дѣятелей по народному образованію

Журналъ имѣетъ цѣльго дать возможность всѣмъ учителямъ и учительницамъ вринять 
участіе въ разработкѣ воиросовъ обученія и воспитанія, заявать о своихъ наболѣвшихъ нуждахь, 
подѣлвться съ іоварищами по труду саоими думами, ваблюденіями, ооытными совѣтами илв спро- 
сить указавіѳ въ затрудвительныхъ случаяхъ школьной жизни, освѣтить условія учительскаго 
труда и указать мѣры къ ихъ улучшѳнію и тѣмъ содѣйствовать объедвненію въ трудЬ народяаго 
образованія.

Журналъ будетъ швроко ознакомлять съ дѣятеді.ностыо „Общества взаимнаго вспомощѳ- 
ствованія учащимъ и учившимъ въ народныхъ училищахъ Могилѳвской губерніи", чтобы привлечь 
въ его члѳны всѣхъ сочувствующихъ задачамъ общѳства.

П одписная ц ѣ н а  съ перѳсылкой и доставкой за годъ 2 руб. 4 0  коп., за полгода I руб. 2 0  коп., 
за мѣсяцъ 20 кол.

Народнымъ учвтелям-ь, дѣвстввтѳльнымъ члѳнамъ „О-ва взаимнаго вспомоществованія учащим-ь 
и учившимь въ вародныхъ учнлвщахъ Могилевской губериіи" скидка 50% .

Подписка на журналъ и объявленія аривимается въ Могялевѣ у  рѳдактора и въ книжвомъ 
магазннѣ Я. Г. Сыркина, а въ гг. Быховѣ, Горкахъ, Гомелѣ, Рогачевѣ и ОршЬ- в ъ  правленіяхъ 
мѣстныхъ отдѣленій учительскаго общества.

Отатьи и к.оррвспонденп;щ пргісятъ адресовать: Могилевъ гу б ., въ рѳдакцію „Б ѣ л ор уеек агв  
У ч и тел ьек аго  Вѣетника".

Плата за объявленія, помѣщаемыя въ журналѣ:

эа страницу 20  руб., за  %  стран. 10 руб., ва 1/ і  странидм 5 руб., за  % страницы 3 руб.



Ошкрыша nodnucka ха 1911 г.
% на еженедѣльную обществеяно-педагогическую газету

ШНОЛАи ЖИЗНЬ
с-ь еш ем ѣ ся ч н ь ш и  при лож ен іям и.

Въ книжкахъ приложеній, которыя за годъ составятъ около 80 печатных-ь дистовъ, будутъ 
щомѣщаться дѣльиыя произведенія русскихъ и иностранвыхъ авторовъ, старьш ы ассическія, иди 
выдаюш.і/іся новѣйшія, иди касающіяся наиболѣѳ интересныхъ вопросовъ тѳкущаго времени. Трв ' 
книжки лриложѳній будутъ посвящены панпяти Л. Н. Т ол стого , Н. И. П ирогова и р а б о -  
т а м ъ  изв-Ьстнаго н-Ьмецкаго п едагога  К ер ш енш тейнера. Въ чисдѣ прможеній—  
три сборника, спсдіально посвященные нашѳй низш ей, средн ей  и  вы сш ей ш нолѣ .

Газета издается по слѣдуютей дрограммѣ: 1) Руководящія статьи по водросамъ:
а) организадіи школы и школьнаго законодательства, б) общепедагогической теоріи и практики.
2) Статъи по различнымъ волросамъ образованія и воспитанія. 3) Фельетовъ, характеризующш по 
преимуществу ввутревнюю жизнь ліколы или попудяризирующіи различвыя сторсны знанія. 4) Обзоръ 
печати. 5) Хроника образованія: дѣятельность законодательныхъ учреждеиій, вравительства, мѣст- 
<наго самоуправлевія и т. д. 6) Хровика .школьной жизви въ Россіи и за  границей. 7) Обозрѣвіе 
спеціальной литературы русской и иностранной. 8) Справочный отдѣлъ съ подотдѣломъ отвѣтовъ 
рѳдакдіи на завросы поддисчиковъ.

Въ газетѣ лринимаютъ участіѳ, въ числѣ прочихь, слѣдугощія лица:

Проф. М. М. Алексіенко, акад. В. М. Бехтѳревъ, проф. И. И. Боргманъ, И. П. Бѣлоконскій, 
дроф. В. А. Вагнеръ, В . П. Вахтеровъ, акад. В . И. Вервадскій, В. А. Гердъ, дроф. Н. А. Гре- 
дескулъ, проф. Д. Д. Гриммъ, Я. Я. Гуревичъ, лроф. В. Я . Данилевскій, Я. И. Душечкинъ, Е . А - 
Звягиндѳвъ, проф. П. Ф. Каптерѳвъ, дроф. М . Я . Калустинъ, проф. Н. И. Карѣевъ, дроф. М. М. 
Ковалевскій, акад. А. Ф. Кови, проф. Н. Н. Ланге, А. Л. Лиловскій, проф. И. В. Лучидкій, проф.
A. А. Мануйловъ, П. Н. Милюковъ, II. Ф. Михайловъ, вроф. А . П. Нечаевъ, акад. Д. II. Овсяаико- 
Куликовскій, Ф. Ф. Ольденбургь, A. Н .' Острогорскій, А . Б. Петрищевъ, Й. И. Петрувкевичъ, A . С. 
Пругавинъ, Н. А . Рубакинъ, М. А. Стаховичъ, I. В. Титовъ, Д. И, Твхомировъ, графъ И. И . 
Тодстой, Н. В. Тулуповъ, проф. Г. В . Хлолинъ, В. И. ЧарподускШ, лроф. Г. И. Чѳлпановъ, Н. В. 
Чеховъ, П. М. Шестаковъ, А . И. Шингаревъ, акад. И. И. Явжулъ и многіе другіе.

Изъ иностравныхъ ученыхъ, между прочимъ, обѣщали свое участіе въ газетѣ слѣдующія 
лида: проф. Ренэ Вормеъ, Шарль Жидъ, извѣствый франдузсвій пѳдагогъ Бюссонъ, де-Гревъ и др.

Редакдія газеты имѣетъ коррѳспондентовъ въ разныхъ городахъ Имперіи и спедіальннхъ 
корреспондентовъ въ Г . Совѣтѣ и Г . Думѣ.

Подъ общей редакдіей Г. А. Ф альборка.

П одписная цѣна: съ доставкой въ Петербургѣ и дерѳсылвой вт. города Имперіи на годъ 
4»_руб., на 6 мѣс. 3  руб., на 3 мѣс. 2  руб.

П риним ается подписка на два м ѣ ся ц а  с-ь I н оября до  конца года—I руб.

Для учащихъ въ вачальныхъ училйщахь допускается разсрочка no 1 руб. за каждые 
2  мѣсяда. Лида, подписавшіяся до 1-го января 1911 г., подучатъ газету въ 1910 г. бездлатно.

Газета выходитъ съ ноября мѣсяда. Пробныѳ №№ высыдаются безплатно.

П одлиска принимаотся: въ гдавной ковторѣ, П етербургъ ( К абин етск ая, №  13.
тѳлеф. 547— 34, во всѣхъ дочтово-телеграфвыхъ конторахъ Россіи и въ книжныхъ магазинахъ.

О бъявленія принимаются въ главнои ковторѣ газеты. Цѣна объявленій за строку нонпа- 
рѳли на первой страннцѣ 60 к., позади текста 30 в.

[ u  g  ]йѣш ковъ
Редакторъ Г. А . Ф альборкъ . * Издатели: < г ' ф алЬб 0 ркъ.



О т ц р ы т а  п о д п и с ц а  н а  1911 г .

на полсітическій, эконодоическій а  л и тер атур ны й о р га н ъ  печати

ІРУПОВйЯГЯЗЕТЯ
издающейся въ г. Николаевѣ, Херсонской губ.

Газета выходитъ ЕЖЕДНЕВНО, кромѣ дней послѣпраздничныхъ.

П О Д П И С Н А Я  П Л А Т А і
для городскихъ подписчиковъ, оъ доставкой на домъ: на годъ— 5 руб., на 6 мѣс.— 3 руб., на 3 мѣс.—  
1 р. 60 к„ ва 1 мѣс.— 60 к.; д ія  иногороднихъ съ вересылкой: на годъ— 6 р. 50 к., на 6 мѣс.—  
3 р. 50 к., на 3 мѣс.—  2 р ,, ва 1 мѣс.— 75 к. Цѣна отдѣльнаго номера въ кіоскахъ и у  газет-

чиковъ 2  коп.

С О Д Е Р Ж А Н І Е  Г А З Е Т Ы :
1. Руководящія статьи ло политическимъ, обществев. и литературн. вовросамъ.
2. Статьи по вовросамъ городского самоувравленія, торгово-вромышлеввымъ я, въ частности, 

въ виду искоючительваго значенія г. Николаева, какъ выдающагося хлѣбопромывіленнаго центра н 
коммерческаго порта, по вопросамъ, связаннымъ сь хдѣбнымъ экспортомъ.

3. Трудовой людъ со воѣми его насущными вуждами и загросами, связанвыми съ ненормадь- 
выми условіями отѳчественнаго рынка труда, встрѣтитъ въ „Тр. Г аз.“ спѳціальвыя статьи по рабо- 
чему вопросу и отдѣлъ хроники. „Въ мірѣ труда“, звачительно расшврѳввый и безусловно доступ- 
ный серьезвымъ и справедливымъ обращеніямъ читателя-тружевика.

4.  Явденіяагь общеполвтической и мѣстной жизни „Тор. Газ.“ поовящаетъ рядъ федъетоновъ, 
шаржсй въ врозѣ и стихахъ.

5. Интересамъ искусства во всѣхъ его проявленіяхъ въ мѣстной театральной и музыкальной 
жизвв газета удѣляетъ также віирокоѳ ввиманіе.

П ринципомъ с в о и т ъ  „Т рудовая Газета5‘ ставит-ь:
„Тѳмнымъ сторонамъ жизна— стонвій отлоръ, а свѣтлымъ— воддержка и добрый совѣтъ". 
Подписка и объявлѳвія вринвмаіотся въ главной конторѣ „Трудовой Газеты“; г. Николаевъ. 

Хѳре. губ. Телефонъ редакп.іи и конторы № 34.

Извѣстія Самарскагѳ Общества
НАРОДНЫКЪ УНИВЕРСИ ТЕТОВЪ,

издаваемый при Совѣтѣ Общества,
водъ редакціей П. А. Преображѳнскаго и при ближайшѳмъ участіи Е . А . Кавецкаго, A. К. 

Клафтона, Н. А. Гладывіа и И. Е . Овсявкина.
Вьіходитъ 2. раза въ мѣеяцъ, въ размѣрѣ около 1 печатнаго листа (16 етр. большого 

форшата).
П О  С Л - Б Д У Ю Щ Е Й  П Р О Т Р А М Ш і

1) Свѣдѣнія о дѣятельвости Общества. 2) Свѣдѣнія о дѣятельности другихъ аналогичныхъ вросвѣ- 
тительвыхъ органвзацій. 3) Свѣдѣнія о поставовкѣ распространенія увиверситѳтсквхъ знаній за  
гравицей. 4) Статьи и замѣтки по различнаго рода оргаігизаціопнымъ вопросамъ въ предѣлахъ 
программы дѣятельности Общества. 5) Программы читанныхъ курсовъ и лекцій. 6) Рефераты  
левдій. 7) Списки рекомендуемыхъ пособій во различнаго рода научнымъ дисциплияамъ. 8) Библіогра- 
фія. 9) Справочный отдѣлъ. 10) Объявленія. 11) Приложенія научнаго, справочнаго и вросвѣги-

тельнаго характера.
Въ вышедшихъ №№ журнала помѣщены статьи слѣдующихъ авторовъ: Н. С. Арвнушкива, A. А. 
Борового, А. Елачича, Е. А . Елачича, М. В . Жуковской, Н. Иванова, Ив— ова, Н. И. Карѣева, 
A . К . Клафтова, П. А. Конскаго, Ф. Н. Лебедева, A. А. Локтива, I. Д. Лувашевича, А . Муморцева,:
Н. К. Пиксанова, П. Подъяпольскаго, Б . А. Преображрнскаго, Н. Е . Румявцева, М. М. Рубвнштейна,.

Б. И. Сыромят.никова, Н. А . Шишкова, И. Ю. Ш., С. И. Ш охоръ-Троцкаго и друг. 
Подписная плата: безъ перес.— 1 р. 50 к. въ годъ, за полгода— 90 к., за  3 мѣсяв;а— 50 к.; сг> 

перес.— 2 р. въ годъ, за волгода—1 p., за 3 мѣсяца— 60 к. Отдѣльный № 15 в. 
ф Отвѣтотвеввый рсдакторъ-издатель А. П. Преображенсній.

Сагаара, П редтеченск ая, 26*



О т ц р ы т а  п о д п и с ц а  н а  1911 г .
на журналъ ло сельскому дозяйству

для крѳстьянъ, хуторянъ и мелкихъ хозяевъ.
издаваемый при Спб. Центральномъ сольско-хозяйственпомъ обществѣ

КРЕСТЬЯНСКОЕ ЗЕІИЛЕДѢЛІЕ.
Задачей журнала является содѣйствіе 

сельско-хозяйственному, самообразованію и коопераціи.
Въ  1910 году, между прочимъ, были налечатаны слѣдующія статьи:
Цо вовросамъ сельскаго хозяйства: Объ улучшевіи крестьянскаго хозяйства—Т . Вырво, 

Жизнь растѳнія и сѳльское хозяйство— П. Шимановскаго. Подготовка корма передъ скармливаніемъ—  
И. Джандіери. Сорная растительность и мѣры борьбы съ него— А. Ковальвовскаго. 0 доевіи ко- 
ровъ— С. Фридолвна. Огказъ отъ трехполья—Д. Игнатьева. Какъ вужно сѣять многолѣтнія травы— 
А. Манухина. Вредители сада и борьба съ ними—Т. Гужавина. Овраги и ихъ образованіе—-
А . Новака. Значѳвіе бавтерій въ сельскомъ хозяйствѣ— Его же. Новоѳ кормовое растеніе— А . Нѣм- 
кова. Выборъ плѳменного молочнаго быка— С. Фрвдолйна. Уходъ за картофелемъ въ полѣ— П. Лу- 
цовскаго. Сохраненіѳ въ полѣ навоза—Его жѳ. Къ восѣву озимыхъ хлѣбовъ— Его же. 0  новыхъ 
сиетемахъ зѳмледѣдія— П. Шимановскаго. 0  земсвой участвовой агрономіи— С. Ишвова и др.

По вопросамъ сѳльск. эвономіи и воопераціи: Основвые волросы сѳдьсваго хозяйства—G. М. 
Сословвыя учрежденія мѳдкаго крѳдита— И. Чекана. Какъ устроить маслодѣльн. артель— Г. Луппо. 
Значеніе мелкихъ сел.-хоз. обществъ для крестьянскаго хозяйства—Н. Быховскаго. Налогъ н& 
сел.-хоз. машины— Д. Игнатьева. Противопожарное дѣло—Его жѳ. 0  дѣятѳльности крестьянскаго 
банва— Сем. Масдова. 0  вооперативвомъ сбытѣ хлѣба— Его же. Кавъ организовать сел.-хоз. 
общеетво—А . Земляка. Всероссійскій съѣздъ по кустарной промышленности—А . Мервулова. Земле- 
дѣльчесвія вооперадіи въ Италіи— Ф. Дматріева. Общества вотребителей въ дереввѣ— Его жѳ. Ко- 
олерація въ деревнѣ—А . Хоменво. 0  ссудахъ на постройку зернохранилищъ— В. Хижнявова и др.

Приложенія 1910 г. 1. „Очѳрки жвзни вудьтурныхъ раотевій“. 2. Руководство по кормленікі 
скота. 3. Крестьянское хозяйство и 4. Сігравочннвъ-валендарь для мелкихъ хозяевъ на 1911 г.

Журналъ „Крестьянское Земледѣліе“ выходитъ замой 2 раза въ мѣс., лѣтомъ— 1 раэъ; всето 
20 въ годъ н четыре приложенія.

В ъ  1911 „К рестьянскоё Зеиялед-ѣліе“ даст-ь подписчинам ъ:
I) 20 №№ журнала со отатьями по всѣмъ вопросамъ сельскаго хозяиства.
II) Чѳтыре одѣдующихъ приложенія-внигя:
1. Руководство по садоводству и плодоводству. 2. Воздѣлываиіе главнѣйшихъ хлѣбныхъ 

растеніа. 3 . Сѳльская кооперадія въ Россди. 4. Слравочный валелдарь на 1912 годъ.
Статьи въ журналѣ и првложевія пишутся общепопятнымъ язывомъ и поясяяются рисунками.
Цѣна въ годъ со всѣми приложѳніями, съ доставкой и пересылкои—I р. 5 0  к.

Редакторъ ученыв агропомъ П. Б. Шимановекій.
Адресъ: С.-Петербургъ, Невскій пр., 120. Редавція журнала „Крестьянсвое Зѳмледѣліе“.

П Р 0 Д 0 Л Ж Л 6 Т С Я  П О Д П И С К Л

на еженедѣльную газету-журналъ

„НОВАЯ З Е М Л Я “.
Прн учаотіи еотрудниковъ:— „Встань, спящій“. „Пондемъ за  нимъ“. „Слушай, земля*. „Ѳтойте в», 
евободѣ": Еписвопа Мвхаила, В. П. Свевдицваго, Іовы Врихничева, С. Алпкина, И. Бепевскаго,

Далекаго Друга, II. Раѳвскаго и др.

Ц ѣиа на год-ъ I руб. 5 0  коп. П олгода 75 коп. Ц-Ьна отд . Лб 5 коп.
Адресъ рѳдакдіи и вонторы: Большая Дмитровка, 26.

Требуйте у всѣхъ газетчиковъ въ Москвѣ и въ провинціи.



іеіі г- Открыта подпиека на журналъ ш  ш .

„Вопросы Ф илософіи и Психологіи“ .
И зд а н іе  М оековекаго П еи хол оги ч еек аго  О бщ еетва при еодѣ й етв іи  С .-П етер бургек аго  

; Ф и лоеоф ек аго  О бщ еетва.

Журналъ издается ва прежнихъ основаніяхъ подъ ред. Л. М. Лопатина.

В ъ  „ В о п р о с а х ъ  Ф и л о с о ф і и  и  П с и х о л о г і и "

принимаюгь участіе слѣдующія лица: Н. А. Абрикосовъ, Ю. И. Айхенвальдъ, В. Анри,. С. А. Аскольдовъ,
H. Н. Башеновъ, Ѳ. Д. Батюшковъ, A. Н. Бекетовъ, Н. А. Бердяевъ, A . Н. Бернштейнъ, П. Д . Бобо- 
рыкинъ, Е. А. Бобровъ, С. Н. Булгановъ, В. А. Вагнеръ, В. Э. Вальденбергъ, A. В. Васильевъ, A— дръ 
И. Введенскій, Д . В. Викторовъ, Н. Д . Виноградовъ, П. Г. Виноградовъ, В. И. Герье, A. Н. Гиллровъ, Л. 0. 

.Даркшевичъ, В. В. Джокстонъ, Н. А. Звѣревъ, Ѳ. А. Зеленогорскій, В . Н. Ивановсній, Н. А. Ивандовъ,
А. П. Казанскій, М. И. Каринскій, Н. И. Карѣевъ, Б. А. Кистяховскій, В. 0 . Ключевскій, Я. Н. Колу- 
бовскій, Ѳ. Е . Коршъ, С. А. Котляревскій, Н. Н. Ланге, Л. М. Лопатинъ, С. М. Луньяновъ, П. Н. Милюковъ, 
П. В. Мокіевскій, П. И. Новгородцевъ, Д . Н. Овсянико-Куликовскій, И. Ф. Огневъ, Э. Л. Радловъ, В. П. 
Сербскій, В. С. Серебренниковъ, П. П. Соколовъ, С. А. Соллертинскій, Ф . В . Софроновъ, Г. Ё. Струво, 
П. Б. Струвѳ, С. А. Сухановъ, П. В. Тихомировъ, нн. Е. Н. Трубецкой, Н. А. Умовъ, В. М. Хвостовъ,

В. Ф. Чижъ,„Г. И. Челяановъ, Н. Ѳ. Шаталовъ и др.
П р о г р а т и и а  ж у р н а л а :  1) Самостолтельныя статьи и  замѣтки по фялософіи н лсихологін. 

Въ цонятіе фялософіи н психологіи включаются: логика и теорія знанія, этика я фнлософія права, 
эстетика, исторія философіи и метафнзика, философія наукъ, опытная и фнзіологичѳская пснхологія, 
псвхопатологія. 2) Критнческія статьн и разборы ученій н сочинепій западао-европейскнхъ и рус- 
«кихъ фялософовъ н лсихологовь. 3) Общіе обзоры литературъ поимѳяовавныхъ наукъ н отдѣловъ 
фнлософіи н библіографія. 4) Фнлософская я пснхологическая критика произведеній искусства н на- 
учныхъ сочяненій по разлнчяымъ отдѣлаыъ знанія. 5) Переводы классичѳскихъ сочиненій по филосо- 
фін древняго и новаго времени.

Журналъ выходнтъ пять разъ въ годъ (приблнзятельно въ кондѣ февраля, апрѣля, іюня, 
октября н декабря) кннгамн около 15 печатн. листовъ.'

У словія  подпиеки: на годъ (съ 1 января 1911 г. no 1 января 1912 г.) бѳзъ доставки— 6 p .,  
оъ доставкой въ Москвѣ— 6 р. 50  к., съ перѳсылвой въ другіе города— 7 p., за границу— 8  р. Уча- 
щіѳоя въ высшихъ учебныхъ заведеяіяхъ, сельскіѳ учнтеля я сельскіѳ священнявн пользуются 
скидкои въ 2  р . Подписка на льготныхъ условіяхъ н льготная выпнска старыхъ годовъ журнала 
принииается только въ конторѣ редакціи.
Подписка прнннмается въ конторѣ журнала: Москва, Б. Никитская, Б. Чернышевскій пер., д. 9, кв. 5.

Редакторъ Л . ІИ. Л о п а т и н п ь .

Оті{рыта п одп и ск а  на 1-911 г.
НА ДВУХНЕДѢЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ

„Кавказское Хозяйство“.
"Органъ Игоператорекаго Кавказекаго Общества сельскаго хозяйетва. Выхо- 

дитъ 1 и 15 числа каждаго мѣсяца.
Ж урнаіъ нмѣетъ главною своею задачей нзученіе мѣстныхъ особенносте.й кавказскаго сель- 

скаго хозяйства й распространеніе агроноиичѳскихъ знаній среди населеаія. Особенное вннманіѳ бу- 
-детъ обращеяо на рѳзудьтаты культуръ въ питозіникахъ, опыгныхъ поляхъ, станціяхъ н рапдональ- 
ныхъ хозяйствахъ.

I I р  о  г  г  іѵ т  ш  а :
I .  Законоположенія н правительственныя раепоряженія, относящіяся къ сельскому хозяйству.

2 . Руководящія статьи. 3. Вопросы земскаго самоуправленія, земедьный вопросъ, кредитъ, сельско- 
хозяйственныя кооперагііи. 4. Вопросы агрономической помощи наоеленію. 5. Отатьи по отдѣльнымъ 
отраслямъ сельскаРо хозяйства. 6 . Обзоръ сельско-хозянственной литературы, русской и вностран- 
ной; библіографія. 7. Результаты опытовъ въ частныхъ хозяиствахъ и казенныхъ опытныхъ учреждѳ- 
ніяхъ. 8. Корреспонденціи. 9. Протоколы, доклады и отчеты Обідества. 10. Справочный отдѣлъ.

11. Вопросы и отвѣі^ы. 12. Объявленія.
ПОДПИСНАЯ Ц-БНА: съ доставкой и пересылкой на годъ 2 руб. Отдѣльные №№ по 10 к. 
За  объявленія взимается за строку потита въ столбдѣ передъ текстомъ и на послѣдвей стра- 

■яицѣ—25 к., послѣ текста—15 к.
Адресъ конторы н редакціи: Тифлисъ, Барятинская улица, соб. домъ.



Продолжается подпйска на 1910—11 годнь 
Н А  Ж У Р Н А Л ЪВ ш ш о н і Енижныхъ и Литвратурныхъ Новостеі

Изданіе книжнаго магаз. „ТРУДЪ“ С. Скирмунта (Москва).
Журналъ выходитъ каждыя двѣ нодѣли. Задача журнала— дать возиоясвость читателю, жедающему 
слѣдить за  квижвыии и литературиыми новостяыи, своовременно знакомиться съ ввовь выходящимю 

книгами, а также и съ выдающияися новостями въ области литературы.
С одер ж ан іе вы ш едш ихъ

№ 1. Эл. Ожешко.— М. Твэнъ.— Черыышевсмй и Введѳнскій.— 0  Костомаровѣ.—Изъ воспо- 
минаніи о Вл, Соловьѳвѣ.— Письмо Л. Н. Толстого къ Л. Андрееву.— ,,Gaudeamus“. Леонида Андре- 
ева.— Начало карьеры. М. Горькаго.— М. Горысій въ оцѣнкѣ нѣмецкой критики.— 0  Вадеріи Брю- 
совѣ.— Кодтоновская о Воросаевб.— Походъ противъ. А. Вербицкои.— К. Бадьмонтъ о творчествѣ. 
Уитмана.— Бласко Ибаньоеъ.— іѵвутъ Гамсунъ.— Литературиый музей Фидлера.— Литѳратурная хро- 
ника.— Новыя книги.— Отзывы о книгахъ.

№ 2. Иовая статья Л. Н . Толстого о наукѣ.— Вѣра и невѣріѳ Чехова.— В . Г. Короденко, 
какъ нормативный тивъ.— „Крестовыя состры“ (повѣсть А. Ремизова).— „Эмануэль Квинтъ“ (романъ 
Гаувтмана).— „Гветъ жизни“ (пьеса Кн. Гамсуна).— „Покаяніе" М. Горькаго.—Измайловъ о пьесѣ 
Л. Андреева.— Анкета„Совр. Міра“ .— 25-дѣтіе книгоизд-ва „Посредиикъ“.— Хровика.— Новыя книги.—  
Отзывы о книгахъ.

№ 3. М. Коноішицкая. — В. Г. Короленко объ искусствѣ.— „Чудаки“. М. Горькаго.— „Океанъ". 
Л. Андреева.— „Овравдапіе смѳрти“ въ посдѣдвемъ романѣ М. Арцыбашева.— Овсяяико-Кулнковсвій 
о совремеиныхі. бѳллетристахъ.— Г. Петровъ о пьѳсѣ Л. Андреева.— Новый трудъ о Толстомъ.—  
Оправданіе жизни въ польской литературѣ.— Воздухоплаваніе въ художественной литературѣ.—  
Хроника.— Новыя книги.— Отзывы о кввгахъ.

№ 4. П. Д. Боборыкинъ.— Кризиеъ въ современномъ русскомъ симполизмѣ.— Объ условіяхъ 
творчества.—Критика о романѣ М. Арцыбашева.— „Урожденная Тибяквна“ (романъ А. И. Эртеля).— > 
„Васеа Желѣзиова“ .(пъеса М. Горькаго).— „Ингеборгъ". Б . Келлермана.— Письмо Л. Н. Толстого.:—  
Хроника.— Новыя кпиги.— Отзывы о книгахъ.

№ 5. Л. Н. Толстой.— У. Джемсъ.— Вересаевъ о Толстомъ и Доетоевскомъ.— 0  задачахъ. 
совремеаной беллетристшш.— 0  Бл. йбаньесѣ.— Посмертная вовѣсть Ж. Верна.—Письма А. П - 
Чехова.—Нав,іональная лига разсказывавія оиазокъ.— Хровика,—Новыя книги.— Отзывы о книгахъ.

№ 6 восвященъ Л. Н. Толстому.
Въ вышедшихъ №№ помѣщено 668 названій новыхъ книгъ и 165 отзывовъ о внигахъ.
За годъ „Бюллетени® представятъ изъ себя больвіой тоыъ въ 600 страницъ, въ который 

войдутъ: до 2000 вазвапій новыхъ книгъ, до 1000 отзывовъ о внигахъ и кромѣ того обильный 
матеріалъ для чтенія, касающіися литературы, вниги и висателя.

Издатели и авторы приглашаются присылать редавціи „Бюллетеней" по одному эвземпляру 
вновь выходяідихъ кпигъ для напечатанія о нихъ своевременно подробвыхъ свѣдѣній въ очередныхъ 
вывускахъ.

Объявленія книгоиздательствъ, книжныхъ магазиновъ, авторовъ принимаются на сдѣдующихъ. 
условіяхъ: 1 странида— 15 p., */а стр.—9 p., Ч4 стр,—5 p.; допусваются особыя льготныя соглишепія 
для помѣіденія ежемѣсячныхъ объявленіи.

П одписная годовая  цНЬна „Бм>ллетеней“ с"ь п ер есы л к ой  ОДИНЪ рубль.
Подписной годъ начипается, съ 1 сентябрл. Дѣна JV» въ отдѣльнои продажѣ 10 к.

Редавція и вонтора: Моовва, Б. Червышѳвскій пер., д. 12, ввижный маг. „Трудъ С. СкирмунтаѴ

Открыта йодпиека на .1911 годъ
* Н А

BfflTlffb ОЛОНЕЩГО ГУВЕШАГО ЗЕІСТ8І
(V год-ь изданія).

П рограм м а изданія: I. Постановленія и распоряжѳнія Правительотва, гдаввымъ образомъ 
каеающіяся врестьянъ и вемсвихъ учрежденій. II. Дѣятѳльность мѣствыхъ земствъ— губернсваго к 
уѣздныхъ. III. Статьи и изслѣдованія по обшлмъ земокимъ вопросамъ и по отдѣльнымъ отраслямъ 
земсваго дѣла. IV. Сообщенія изъ уѣздовъ. V. Обзоръ дѣятельвости другихъ земствъ. VI. Суждѳніа 
печати по вемскимъ вовросамъ. VII. Отзывы о книгахъ. ѴПІ. Вовросы и отвѣты, васающіеся зея- 
сваго хозяйства и землѳдѣлія. IX . Объявлевія.

П одписная плата аа го д ъ  ОДИНЪ рубль.
Подвисва вринимается въ г. Бетрозаводсвѣ, ври Губернской Земсвой Управѣ.

Задача издавія „Вѣствика"— возможно шире знакомить васедѳніе губерніи еъ^дѣятельностыо 
мѣстнаго земства и сообщать населенію полезныя ддя него знанія до сельскому^хозяйству и вообщѳ 
пригодныя въ сельскоыъ быту.

Съ цѣдью широкаго расиространенія по губерніи, „Вѣ'стникъ“ безплатно разсылается губѳрн- 
скимъ и уѣзднымъ зѳмскимъ гдасвымъ, зеискимъ агровомаыъ, техвикаиъ, сельскохозяйственпымъ 
обществаиъ, во всѣ школы, волостныя правленія, сельскія общества, земскимъ врачамъ, ветерина- 
рамъ и бодьшому числу грамотныхъ крестьинъ. Веѳго по губервіи разсылается 2500 экземпляровъ.



1911 г. ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 1911 г. 
на двухн едЪ льн ы й  и л л ю стр и ров ан н ы й

Художественно-Педагогическій Шурнапъ,
преобразованный изъ „Вѣетника Учителей Риеованія".

(Q - й  г о д ъ  и з д а н і я . )
Посвященный художеетвенному воспитаиію, эстетичѳсвому развитію дѣтеи и юношества и совреиев- 

нымъ методамъ преподавааія графическихъ искусствъ.
ПРОГРАММА ЖУРКАЛА: 1) Искусство популярвое, общедостуаное. 2) Народноѳ искусство.
3) Художественная промышденность. Состоявіе ея ва Западѣ. Задачи русскаго кустарнаго про- 
«зводства и ремесла. 4) Эететическоѳ развитіѳ. Его дѣ іи , средетва. 5) Художествевныя погроб- 
ности семьи. 6) Искусство въ жизни ребеяка. 7) Художественвая дѣтская литература на Западѣ в 
у  насъ. 8) Дѣтокія игрушки, игры, забавы. 9) Художественвоѳ восвитаніе и образованіѳ. 10) Гра- 
фическое образованіе. Его роль въ дѣлѣ общаго раззитія. 11) Обзоръ художественнои жизни въ 

Роесін и за  границей. 12) Критика. Библіографія.
ПОДПИСНАЯ ЦЪНАз на 1 годъ (24_№№) 3 р. 50  к., ва 1/ 2 года 2 р.

Сотрудничество въ журналѣ обѣщали:
Б . И. Анисфельдъ, проф. Е . В. Анвчковъ, Н. Д. Бартрамъ, В. И. Бейеръ, Алексавдръ Бенуа, 
Ф. Г. Бѳренштамъ, И . Н. Божеряновъ, В. Ф. Боцяновскій, В . Б Ьлгородскій, A . Н. Бѣляева, За- 
ваида Веагерова, Л. Е. Витинъ, A. К. Воскресенскій,В. А . Головавь,А . Я. Гуревичъ, А . Г. Дауге, 
А. У. Зеленко, Г. Зоргѳнфрей, С. К. Исаковъ, II. И. Коробка, И. И. Лазаревскій, М. А . Лебедин- 
скій, Л. Леианъ, К. П. Лившидъ, Г . К. Лукомскій, К. М. Лѣпиловъ, II. И. Манасевна, Л. Г. 
Оршапскій, Н. К. Рерихъ, A . А . Ростиславовъ, Н. Е. Румянцевъ, А . Л. Слонимскіи, П. 0 .  Со- 
ловьева (A llegro), P . X . Тильпергъ, С. И Фиделевъ, Д . В . Философовъ, 3 . Л. Шадурская (Ир. Дэ),

В . П . Шнейдеръ, В . Шуйекій, М. Н. Яковлевъ, прив.-доц. А. И. Яцимирскій и другіе.
Подписчики Художеетвенно-Педагогическаго журнала,

«ыпиеывая черезъ ковтору журнала учебныя пособія, лринадлежносад и матеріалы для прѳподава-
нія рисованія, черчѳнія и лѣпки, 

п ол ьзую тся  уступ к ою  в-ь ІО°/0 с ъ  с б ъ я в л е н н ы х ъ  ц ѣ н ъ .

Редакторы: | д |  Ц| с и н р т ів ъ  Издатѳль A. Н. С м ирновъ.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА" НА 10-й ГОДЪ ИЗДАНІЯ

съ 1-го янзаря 1911 г. по 1-в января 1912 г.
Редакція и контора: С .-П етербургъ, Саперный, 12, Телеф. 68—47.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА н а І9ІІ г о д ъ  на ЕЖЕМЪСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ
( 4 - й  г о д ъ  и з д а и і я )

Вѣстнікъ Курртовъ и Лѣэвбныіъ Учрежденій
и ежепедѣльное прибавлевіе (2-й годъ изданія)

„З доровая Жизнь^.
Ииъ общей для обовхъ изханій ирограмми, въ ежемѣсячнпкъ „ В ѣ сти и н ъ  К урортовъ  и 

Л ѣ ч еб н ы х ъ  У чреж ден ій11 войіутъ гіавнымъ образомъ: 1) Сгатьи, рефераты и замѣтки по 
балънѳотерапіи, клиаіатерадіи, физіотерапіи н діэтетикѣ. 2) Оппсаніе курорговъ, дѣчебныхъ заведѳ- 
ній, санаторій, больницъ и др. лѣчебныхъ учрежденій въ Россій и за границей. 3) Отчеты учеб- 
ныхъ Обіцествъ, съЬздовъ и выстайоиъ во бажьнеотерапіи и т, д.; а въ еженедѣльникъ „ З дор ов ая  
Ж и зн ь((: 1) Вопрооы повседневной жизви въ свѣтѣ гигіены и медицины. 2) Жйзнь курортовъ и 
лѣчебныхъ учрежденій. 3) Городская и дачная жизнь. 4) Обзоръ русской и иностранаой жизви.
б) Коррѳсяонденціи и письма. 6) Фѳльегонъ научаый н лятературный. 7) Сяѣсь, разныя разности.
8) Спортъ и туризмъ. 9) Бябліографія и новыя книги. 10; Справочныя свѣдѣнія. 11) Портреты, 
виды, рисунки, чергежи и планы. 12) Адресъ-Учазатель, сторонаія сообщевія и объявленія.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА иа „В ѣстник-ь К урортовъ  и Л ѣ ч еб н ы х ъ  У чреж деи ій 1* 
вмѣстѣ съ еженедѣльникомъ ц Здор овая  Ж изнь“  съ доставкой и пересылкой: на1 годъ— 3 p., 
иа */а г°да— 1 Р 75 к., на */і года— 1 р. Можно подвисаться отдѣдьно на каждое изданіе ао 2  р. 
въ годъ и no 1 р. 25 к. за полугодіе.

Ыробные экземпдяры журналовъ будутъ высылаться интересующимся журналами за три 7  к. 
марки, Новыѳ подпнсчаки лри жѳланіи получять годовые экземпляры за 1908, 1909 и 1910 гг. 
уплачиваютъ по 2 р.

Книжныѳ магазины могутъ удерживать при пріемѣ подішсной суммы 5°/0 вч, свого польчу. 
Редакдія и контора журваловъ „ В ѣ стн и к ъ  К урортовъ 11 и „Здор ов ая  Ж изнь“ по- 

мѣщаотся въ Харьковѣ: Наколаевская пл., 7.
Редакторъ-издятель Д -р ъ  ІУІ. Ш ляпош никовъ. 

„У к азател ь Курортов~ь и Л ѣ ч еб н ы х ъ  У чреж пеній<( (руководство для больныхъ, 
ѣдущахъ на курорты) д-ра ПІляпошникова. 3-е исправлеиное и дополненное изданіе. Ц. 40 коя., 
с ь  пер есылкой 48 коп.



г о д ъ  х ѵ і -ый.' Открыта подпиека на 1911 г. г о Дъ х ѵ і -ы й .' 

на еж еіш ьсяч н ы й  научно-популярньш  и п едагоги ч еск ій  ж у р н а л ъ

ЕСТЕСТВОЗНАНІЕ И ГЕОГРАФІЯ.
Выходитъ ежешѣсячно, за исключеніемъ двухъ лѣтнихъ мѣеяцевъ (іюня— 

іюля), книжками въ 5—6 печатныхъ листовъ.
Журналъ одобронъ ученымъ комитетомъ минвстерства народваго просвѣщенія для фунда- 

нентальныхъ библіотекъ всѣхъ среднихъ уяебныхъ заведевій н для учительскихъ бибдіотекъ учи- 
тѳльсклхъ ннституговъ н сѳминарін и городскихъ учплатъ; ученымъ комитетомъ тнпютеретва 
зѳшѳдѣлія и государствѳавыхъ имуществъ одобрѳнъ за  воѣ годы сутествованія и допущенъ на 
будущбе врѳмя въ библіотоки подвѣдомствеяныхъ мшшстерству учебныхъ завѳденій; учебнымъ 
комитйтомъ мииистѳрства торговли н промышденаости рѳкомоидованъ въ библіотеки коішерческнхъ 
учебныхъ завѳдѳвій.

Журнадъ ставитъ себѣ задачей удовлетворять научномѵ интересу читателвй въ  области 
«стѳствозванія 'и географіи, а тавже способствовать вравидьной постановкѣ и разработкѣ вопро- 
совъ по преводаванію естествозванія и географіи. Въ журналѣ имѣются отдѣды: 1) научно-вопу- 
тярныл статьи по всѣмъ ограслямъ ествствознанія и географіи, статьи по вопросамъ преподаванія 
естѳствозванія тѳоретическаго и прикладного (садоводство, пчеловодство и т. под.) и географіи;
2) акваріумъ и терраріумъ; 3) библіографія (обзоръ русской и - иностранной литературы по естѳ- 
«твозяанію и географіи); 4) хроника; 5) смѣсь; 6) вопрооы и отвѣты по цредметамъ программы.

Въ журналѣ была помѣщены статьи: И. Я . Акинфіева, А . П. Артари, проф. П. И. Бах- 
метьева, В. Н. Болдырева, Л. И. Бородовскаго, проф. А . Ѳ. Браидта, В . В. Богдаяова, П . Воль- 
ногорскаго, Н. Н . Вавуловскаго, проф. С. П. Глазѳнапа,М. И. Годенкина, проф. A. С. Догеля, 
М . И. Демкова, Л. II. Едагива, Е . В. Жадовскаго, Б. М. Житкова, Б. Р . Заленскаго, проф. Н. Ю. 
Зографа, Н. Ѳ. Золотницкаго, А . П. Ивавова, проф. Н. Ѳ'. Кащепко, Н. М. Квиповича, проф. 
Н . И. Кузнецова, проф. И. А . ІІаблукова, проф. Н. М. Кулагина, проф. А . Кожевникова, М. А. 
Кожевнивовой, проф. A. Н. "Ерасяова, А . Ф. Ляйстѳра, М. Э. Мендельсбна, С. П. Мѳча, проф. 
Н. В. Насонова, Г . А . Надсона, проф. A . М. Никольскаго, К. Д. Носвлова, проф. А . П. 
Павлова, A . Н. Рождественскаго, проф. В. В . Сапожникова, К. А . Сатунина, К. К . Сѳнтъ- 
Идера, М. М. Сіязова, В . И. Таліева, проф. К. А . Тямирязева, проф. A . А . Тихомирова, П. Р .  
Фрейберга, проф. Н. А . Холодковскаго, проф. В. М. Шиивевича, П. Ю . Шашдта, проф. 
Я . П. Щелкановцева, проф. А . ЭйхѳнваЛда, Э. В. Зриксона я  нѣкоторыхъ друг.

П о д п и с н а я  ц -Ь н а і на годъ сь доотавкою я вересылкою 4  р. 5 0  к., на шолгода съ пере- 
сылкою и доставкою 2  р. 5 0  к.; за границу 7  руб. За ту же дѣну можно получать жѵриалъ за 
1903— 1910 гг.; за  остальные годы (1896— 1902) по 4  руб. за  каждый годъ съ перес. Выпиеыва- 
ющіе всю сѳрію за  яврвыя 10 лѣтъ платятъ 3 5  руб. съ перес. Книжки журнала въ отдѣльнои 
продажѣ стоятъ 7 5  воп. каждая.

Квижныв магазииы, доставляющіе подписку, могутъ удерживать за комиссію и перѳсыдку 
денегъ только 20  коп. съ каждаго годового полнаго экземпляра.

Подписка въ разсрочку отъ квижныхъ магазиновъ  яѳ принимается.
Пря невоврѳдственяомъ обращѳніи въ коятору допускается разсрочка: при подпискѣ' 2  руб. 

5 0  Ron. и въ 1 іюня 2  руб.
Д р у ги х ъ  уел ов ій  разер оч к и  нѳ д о п у ек а ет ея .

К онтора рѳдакціи: Мосвва, Допская ул., д. Даниловой, кв. № 3.
Редакторъ вздатель М. П. Варавва.

Принимается подпиека на ежем£сячный популярно-научный медицинскій 
журналъ

Д Р У Г Ъ  Б О Л Ь Н О Г О ,
издаваемый въ Моеквѣ подъ рѳданвіей д-ра Бобринскаго.

П о д п и с н а я  ц ѣ н а і  на годъ I руб., ва Ѵз года 6 0  ков.
Въ популярномъ, доступномъ по возаожности всякому изложеніи журнадъ „Д ругь Больного"  

знакомитъ своихъ чнтатѳлѳй съ осяовныии положѳніями медидинской науки н въ цѣломъ рядѣ 
статей по гигіенѣ и народному здравію выясняетт. необходимость умѣть самиігь заботиться о сво- 
емъ здоровьѣ. Сознавая, что по тѣмъ или инымъ уоловіямъ у многихъ часто совѳрвіеяно пѣтъ 
возможности обратяться къ докгору за  совѣтомъ по поводу того или иного заболѣванія, журналъ 
„Д ругъ  Б ольного* на своихъ страницахъ отврываетъ особый отдѣдъ подъ названіеиъ „Почтовыи 
ящикъ“ въ которомъ будутъ помѣщаться совѣты доктора по вопросаыъ, поступающииъ отъ чнтатв- 
лен этого журнала.

В а ж н о  д л я  н а ж д а г о .
Подписавшіеся въ 1910 году, ври довлатѣ въ 40 к ., будутъ чйслиться подписчиками до 1-го 

явваря 1912 года, Подпиоавшіеся въ 1911 году получаютъ всѣ уже вышедшіе номсра въ 1910 году 
при довлатѣ 50 к. Подиисной годъ считается съ 1-го явваря. Требуйтѳ у всѣхъ газѳтчаковъ.
Главная контора н редакція: Миеква, Рождѳственскій бульваръ, д. кн. Кочубея, 15. Тѳлеф. № 261— 45.

Всѣмъ желаюпшиъ пробный X? 1 высылаѳтйя безвдатно.



Отіфыта подписка на 1911 г.
на двухнедѣльный научно-популярный иллюстрированный журналъ

ПОПУЛЯРНЫЯ ЗНАНІЯ.
2 4  №№ журнала въ 2 листа. 12 книѵъ безплатиыхъ приложевіи (до 2.000 стр. тевста).

Подписная дѣна въ годъ 3  р .  6 0  к .
Журнадъ, идя навстрѣчу вполнѣ наврѣвшеи потребности во всѣхь слояхъ русскаго общества - 

въ популярно-изложенныхъ знаяіяхъ, дастъ на свовхъ страницахъ рядъ законченныхъ и общедо- 
ступнымъ языкомъ изложенныхъ статеи и очерковъ, посвященныхъ успѣхамъ науки, техники е  
промышленности, практичеекимъ вопросамъ и жизненнымъ формамъ систематическаго самообразованія.

Наибольшеѳ внимапіѳ будетъ удѣлено новѣйшимъ усдѣхамъ техиики, волнующимъ все чело- 
вѣчество, вопросамъ сельскаѵо хозяйства въ связи съ животноводствоыъ, водросамъ гигіены общѳ- 
ственнои и домапшей, открытіяігв въ области медидины и др.

Въ важдомъ № журиала будетъ помѣщеиъ „Отдѣлъ Справочный“, въ которомъ поддисчики 
получатъ отвѣты на интѳресующіѳ вхъ вопросы обиходной жизни.

При журнаіѣ будутъ дакы 12 безддатныхъ ярможенШ , въ видѣ книгь, каждай не менѣе. 
10 дечатныхъ листовъ большого формата. Ііаждая киига будетъ представлять собою всолнѣ закончевное 
сочиненіе ло данному вопросу и будетъ, по мѣрѣ надобности, богато иллюстрировано рисункавш,, 
чертежами и таблидами. Приіожізнія будутъ разсылаться ежемѣоячпо дри первомъ очередиомъ 
номѳрѣ даннаго мѣсяца.

Въ видѣ приложеніи будутъ даны слѣдующія 12 книгъ: 1. Діэта и столъ больного. D-r В. Штерн- 
бергъ. Перев. съ нѣм. 2. Желѣзо-бетонъ и его примѣяенія. М. А. Морѳль. Перев. съ франц. 3. Хи- 
мія сельскаго хозяияа. Вайанъ (Vaillant). Перев. съ франд. 4. Педаіогическія бесѣдьг. В. Джемсь. 
Перев. съ адглійскаго. 5. Игры дѣтей. Подвижныя и комнатпыя. Составл. при содѣйстиіи кружка 
пѳдагоговъ. 6. Гигіѳна нервныхъ людей. D r Levillam —Дэвилэнъ. Перов. съ франц. 7. Иекусственно& 
выращив. растеній въ сельсв. хозкйствѣ. Проф. Константэдъ. Перев. съ франд. 8. Математика длЯ 
всѣхъ. Общія основы математики. 9. Указатель фальсификаціЙ. Дюфуръ. Перев. съ франц. 10. Чу- 
дѳса жизни. Эрнстъ Геккель. Перев. съ нѣмедк. 11. Исвусственное освѣщеніѳ, его исторія и еовре- 
меиаое состояпіе. 12. Океанъ, его законы и загадіш. I. Thoulet—Тулѳ И. Перев. съ французокаго.

Всѣ годовые подписч. получатъ первыя три лриложѳн. лри первомъ № журнала. Подписав- 
шіеся до 1 декабря 1910 г. получатъ особое бѳзплатное нриложеиіе лроф. I. Ранкѳ. Физическія 
различія человѣческихъ расъ (400 стр. и 148 рис.). Пробный № выйдотъ 15 ноября и высылается за  
3 семикоп. марки. Подпаска лриаимаетея вь конторѣ журнала: С.-ІІетербургъ, Кузнечный, 22—67, 
а также во всѣхъ книжныхъ магазидахъ и во всѣхъ дочтово-тѳлеграфныхъ учрежденіяхъ Россій- 
ской имяеріи. Подписной годъ съ 1 января.

П о д п и с н а я  ц-Ъ на на годъ 3  р . 6 0  к . ,  за граннцу— 6  р . Додускается разсрочка подписки 
шшѣсячво безъ довышенія дла.та.Пр«хож№ія будучърязосланы м ш ьгодов. д  полугед. подвисчаватаъ.

Проспѳкты высыдаются безлдатно до дервому требоваяію.
Рѳдакторъ Л . Л . М и щ ё н к о .

ЗЛАТОСТРУИ старообрядческіи,
ежемѣсячный журналъ, иллюстрированныи картинами изъ жигій русскихъ евятыхъ (въ три краски). 
Программа: 1. Духовиый отдѣлъ. 2. Старообрядчеекая жиздь. 3. Мірская жизнь. 4. Сельское хо~ 
зяйство. 5. Смѣвь. Придоженіо: 1. Житія святыхъ язъ Вѳливахъ Макарьевскихъ Четій Миней.
2. Алостолъ. Подробная дрогразіма журнала высылается ло требованію бѳзплатно. Цѣна на год>  

съ  придожеаіями 8  руб., безъ приложеній 4  руб.; пробный номѳръ— 50 коп. марками.
Адресъ редакціи: Москва, Повровка, Лялинъ пѳр., редакдіи журнала „Здатоструй".

Моековекая Старообрядчеекая Книгопечатня,
(Москва, Покровка, Лялинъ пер., д. № 6), ‘

вы сы лаѳтъ по требованію  нем едленно и  безплатно  
КАТАЛОГЪ БОГОСЛ ѴЖЕБНЫХЪ КНИГЪ

своего изданія, тідательно провѣренныхъ съ древнѣйшихъ рукописей. 
ВЫШЕЛЪ ИЗЪ ПЕЧАТИ и ПОСТУПИЛЪ ВЪ ПРОДАЖУ 

И  3  Д  A  Н  I  Я
Моековекой Старообрядчеекой Книгопѳчатни

ТРЕХТОЛКОВЫИ АПОКАЛИПСИСЪ,
печатанвый съ рукописи начала XVII столѣтія, роскошао изданвый, съ 72 картинами въ краскахч» 
заиѣчательной рисовки того же столѣтія, въ кожаномъ съ золотымъ тисненіемъ перепдетѣ. Цѣна

15 руб., бѳзъ переилета 13 руб.
Съ требованіями обращаться въ Моековевую Старообрядческую Книгопечатню въ Мосвву:

Покровка, Лядннъ пер.( д. № 6.
ТШ.Т-влИ.И.КХШНВРВВЬиІК Ш оаА.



12 кннгъ, до 
1200 стран, 

12 пришшен., 
до 500 иллюст,

П риним ается п одп и ск а  на 1911 г.

ИЛЛЮеТРИРОВАННЫЙ Ж У Р Н А Л Ъ
4  рув.

Ів-Ъ  Г О Д Ъ

сь пересыл.

М АЯ К Ъ
З-й  годъ  
изданін.

3-й  годъ  
изданія .

для дѣтей старшаго и средняго возраста
СЪ ОТД-БЛОІШЪ ДЛЯ ІЛАЛЕНЬКИХЪ.

Подъ редакціей И. Горбунова-Посадова,
При участіи Е. М. Б ем ъ, П. А. Б улан ж е, Е. Е. Г о р б у н о в о й , В. И. Л укьянской, 

И. Ф . Н аж ивина, С. А. П орѣ ц каго, С. Т . С ем енова, Е. К. С олом ина, А. К .Ч ер т-  
ковой  и другихъ постоянныхъ сотрудниковъ „Б ибліотеки И. Г ор бун ов а-П осадов а  
для д ѣ т ей  и для ю н ош еств а“ .

Редакція „М аяка“ стремится дать дѣтямъ здоровое, полезное~и интересное чтеиіс 
и способствовать развитію въ дѣтяхъ самодѣятельности, творчества, равной любви къ 
умственному и физическому труду и дѣятельной симпатіи ко всему живому. Въ этихъ 
стремленіяхъ редакція „М аяка“ иідетъ поддержки со стороны всѣхъ дѣтскихъ друзей.

Въ журналѣ помѣщаются: 1) Разсказы, повѣсти и стихотворенія. 2) Географиче- 
скіе бчерки и  ̂путешествія. 3) Историческіе очерки и біографіи. 4) Мысли муд- 
рыхъ людей. 5)'Бесѣды цо естествознанію и наблюденіямъ природы. 6) Объ изобрѣте- 
ніяхъ и открыгіяхъ. 7) Почтовый ящикъ (переписка читателей и редакціи). 8) Смѣсь 
(задачи, игры, шутки и т. д.).

Въ числѣ 12 приложеній будутъ даны руководства о томъ, какъ дѣтямъ самимъ 
дѣлать интересные для нихъ приборы. машины, какъ дѣлать опыты и наблюденія, 
совѣты о рисованіи. вообще руководства къ разнымъ занягіямъ и играмъ въ ком- 
натѣ и на воздухѣ и т. д.

Въ текстѣ журнала и приложсній будетъ помѣщено множесгво иллюстрацій.
Изъ от зывовъ печат и: П едагогич. Лист.: „Маякз>“ прекрасный журналъ для 

дѣтей. Мастерски осущестнлиетъ намѣченныя цѣли. Беллетристика журнала даетъ 
дѣйствительно здоровое и полезное чтеніе. Очснь содерніательны очерки, посвящен. 
разнымъ выдающимся людямъ. Приложеніями вводится въ семью интересный и по- 
лезный матеріалъ. Больиюе количество рисунковъ, чисто воспроизведенныхъ, пре- 
красная бумага, четкій, удобочитаемый шрифтъ. П етербург. В ѣ д. (Докладъ въ об- 
іцествѣ дошкольн. воспит. при Лигѣ образов.): „Статьи по географіи и этнографіи, a 
также путешествія очень увлекательны по формѣ и изобилують полезными научн. 
свѣдѣніями. Статьи по уходу за растеніями, ручному труду и искусствамъ развива- 
ютт. въ дѣтяхъ сообразительность, терпѣніе и ловкость. Журналъ способствуетъ рас- 
ширенію кругозора дѣтей, развитію въ нихъ самодѣятельности и стремленія къ развитію 
и указываетъ имъ свѣтлые, чистыс идеалы любви ко|всему живому". К іевск. Вѣсти: 
„Цѣль журнала вполнѣ соотрѣтствуетъ задачамъ современнойі|педагогики“. Р усск . 
В ѣ дом .: „Въ „Маякѣ" мы видимъ продуманную, идейно, дѣятельно развивающуюся въ 
памѣченномъ направленіи работу. Мы признаемъ появлеиіе его весьма цѣннымъ , обо- 
гашеніемъ нашей дѣтской журналистики". Н ародн. Учит.: „Отдѣлъ для маленькихъ 
сосгавляется занятно, интересно, содержательно“.

Въ первомъ номерѣ „Маяка“ на 1911 г. помѣщается:
Р а н н ее  дѣ тств о  Л. Т ол стого  по его воспоминаніямъ.—  Д в ѣ  елки. Разсказъ

С. Венцель. —  О пасная переправа. Разсказъ Ф. Коомбъ. — Зим ній д ен ь . Стих. О. 
>Кукъ.— He дож далась! Разсказъ Н. СтраховоЙ.— На д ал ек ую  роди н у. Разсказъ Ч. 

'Робертса.— П олдень въ  с о сн о в о м ъ  л ѣ су . Стих. Н. Мѣшкова,—Въ ды м у и въ огн ѣ . 
(Разсказы о пожарныхъ). П. Б.— , Рисунки Е. Б ем ъ  къ народной сказкѣ: о сер еб р я -  
ном ъ блю деч кѣ  и наливном ъ яблоч кѣ .— М аленькіе американцы . Паркера.— Въ 
текстѣ много рисунковъ.

П рилож енія: 1. Л. Н. Т олстой за работой въ своемъ кабинетѣ. 2. Мѣсто, гдѣ похо- 
Ііоиенъ Л. Н. Т олстой . (Вкладныя картины). 3. В ъ часы  д о су г а . Сборникъ игръ. 
Составила Е. Г.

Ж урналъ д оп ущ ен ъ  въ библ іотеки  гор одск и хъ  училищ ъ 1872 г.
ІІодписка съ пересылкой на годъ 4 p., за  полгода 2 р. Въ М осквѣ безъ доставки 3 р. 50 к. 
Подписка гіринимается въ конторѣ „М аяка“ : М осква, Дѣвичье поле, Трубедкой пер., 8. Въ другихъ 

городахъ въ конторахъ и книжныхъ магазин., принимающихъ подписку.

Издатсльница М. В. Е орбун ова. Ч- Редакторъ И. И. Г ор бу н о в ъ -П о са д о в ъ .
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О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С КА  на 1910-1911 г.
(ГОДЪ ' ЧІІТВЕРТЫЙ)

НА Е Ж Е М Ъ С Я Ч Н Ы И  Ж У Р Н А Л Ъ

СВОБОДНОЕ ВОСПИТАНІЕ.
Изданіе. A . II. ІСоншина, Подь рвдакціей Л . Горбунова-Ш осадова.

Журналъ „Свободноѳ Воопитан1е“ имѣотъ овоѳю цѣлью разработку вопро- 
совъ о свободномъ воопитаніи и обрааоваиіи, т.-ѳ. такомъ воспитаніи и образованіи, 
котороѳ ооновано на самодѣлтольнооти, па удовлѳтворѳніи свободныхъ запросовъ 
дѣтѳи и юношѳства и на проиэводитолыіомъ трудѣ, какъ нѳобходимой основѣ жизни.

Въ связи съ основной аддачой журшіла отоятъ слѣдующія задачи: 1) разра- 
ботка вопроса о реформѣ личной, оомоНіюй и обіцоствѳнной жизни въ смыслѣ 
измѣненія самыхъ условій посшшшія и 2) оодіійстиіо заіцитѣ дѣтей отъ жѳстокости 
и эксплоатаціи.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:
1) Статьи, очорки и коррссііондсиціи no ііонроспмь умствеинаго, нрав- 

ственнаго и физическпп) яоспипиіія, обрйзошшія и спмообразованія.
2) Статьи, очеріш ирікіскпаы н гі. семсйиой, іиколыюй и общественной 

жизни съ точки зрѣмін иитервсоиі. иосіпггшіііі и обрпзовшіія.
3) Статьи о маториистпѣ и носингиіііи ребеіікп іѵь іісрпые годы жизни.
4) Статьи и очсрни ііо иопроспмь нпщитм дѣгей оті> жсстокости и экс- 

плоатаціи.
5) Статыі о свободііо - обризошѵтслыііііхі. ішчшішііііхі. для трудоиого 

населенія.
6) Стптьи и очсркн no ручіюму труду (зомдодѣлі.ч,, ремослсмпому и т. д.).
7) Очерки и статыі no ііриродовѣдішііо, устройстау акснурсіи и т. д.
8) Очорки по ооиросамъ і и п сч і/ . і діцстма и юіюшостіш.
0) „Изь кіімги и ж и з і і і і". Обзорі. журішлоііі», к іт п . и газсті. no воііро- 

самъ поспишіііі и образоиаііін.
10) Поропискп можду родитолнмИ) аосііитатслями, учигслнми и мообш,с 

псѣми интеросуюідимися поироспми рсформы аосмнтаиія и обрпзоааиія.
11) Вопросы и отвѣты рсдакціи и читатслсй.
12) Библіографія.

Содержаніе № 1, 2 и 3.
Школа моей мечты. Элленъ К эй,— Первый годъ ббученія въ начальноіі школѣ. 

(Опытъ экспериментальной школы.) 1. Введеніе. 2. Психологаческія испытанія. 3. Ариѳ- 
метика. 4. Родной языкъ. 5. Разговорная работа. 6. Природовѣдѣйіе. 7. Рисованіе. 8. 
Ручной трудъ. 9. Заключеніе. Е. Я- Фортунатовой, Л. К. Шлегеръ и Ал-ра Фортуна- 
това.— Заботы Совѣта Лондонскаго Графства о благосостояніи дѣтей и школа „во время 
каникулъ" въ Сетлементѣ Пасморъ Эдвардсъ. Гр. Г. Черкезова.— Къ вопросу о по- 
ловомъ воспитаніи. Матери.—Дисциплинарныя наказанія въ начальной школѣ. Ѳ. Чу- 
чина.— О раціональной постановкѣ преподаванія міровѣдѣнія. И. И. Горбунова-По- 
садова.—Піонеры естественнаго воспитанія въ Германіи. С. Левитина.— Производитель- 
ная работа. Ф. Гансберга.—Семейный дѣтскій садъ. М. Станиловской.— Просвѣщеніе 
народа и самопросвѣщеніе. С. Н. Дурылина.— Изъ журналовъ и газетъ.— Выставка 
Кіевскаго общества народныхъ дѣтскихъ садовъ. По поводу книгъ: 1) Школа и наука. 
Н. Гусева. 2) Роль активности въ жизни ребенка. 3) Серія- научныхъ пособій „Начатки". 
— Къ русскимъ учителямъ начальной, средней и высшей школы. (Учитель и школа 
въ борьбѣ съ алкоголизмомъ). (Алкоголизмъ и высшая школа). И. И. Горбунова- 
Посадова.— Мысли о свободномъ обученіи математикѣ. Е. И. Попова.

Подписрой годъ „Свободнаго Воспитанія" съ  1-го сентября но 1-ое сентября. Подписиая дѣна: 
на 1 г. съ  доставкой и пересылкой—3  Р-» на полгода—1 р. 5 0  к., безъ  доставки въ М оскиѣ »а 1 г,— 
2  р. 50  к„ для сельскихъ учителей съ доставкой и пересылкой на 1 г.—2 p., на полгода—1 р. Под- 
писка принимается—въ М осквѣ: 1) въ  конторѣ редакціи „Свободнаго Восгштанія" (Дѣвичье поле* 
Трубецкой пер., домъ № 8), 2) въ книгоиздательствѣ „Посредникъ" (Арбатъ, домъ Тѣстовы хъ, И. И. 
Горбунову), 3) въ книжномъ магазинѣ „Посредникъ" (Петровскія линіи) и 4) въ  конторѣ Н . Н. Печ- 
ковской (П етровскія линіи), а такж е во всѣ хъ  конторахъ по пріему подписки и книжныхъ магази- 
нахъ, принимающихъ подписку на журналы.


