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Общественпыя учреждешя,' и между ними и учрежде- 
т я  школьЕыя, всегда отстаютъ'отъ различ1я самнхъ по- 
нят1й: изв-Ьстные принципы, соц1алъные и нравственные, 
къ которымъ сознательно приходитъ общество въ своихъ 
яучшихъ преДставителяхъ, еще долго остаются простой 
мыслью, желан1емъ, пока ycпi^ютъ найти первое факти- 
'ческое осуществлен!©. Привычка къ старому, выгода отъ 
прежнихъ порядковъ, и крайняя боязнь мысли, продол
жающая владеть ц'Ьлыми известными слоями общества— 
все это долго м^шаетъ переходить въ жизнь новымъ по- 
нят1ямъ, справедливость которыхъ давно принята лучши
ми умами, и которыя въ кнтгь ужо завоевали себ4 не
отъемлемое' право. I ’ i ! if I • i

Въ воспйташи ~  частномъ и •на^^однояЪ’—это господ
ство рутины столько же сильно," какъ и въ другихъ



областяхъ обществешой жйзни. Новымъ идеямъ воши- 
тан1я, правда, случалось иногда производить глубокое 
BnegaMliHie своей истиной и свежестью, какъ было напр, 
съ идеями Руссо и Песталоцци; но это впечатл^Ьше не 
было, къ сожал^Ьн1ю, никогда достаточно отчетливо пи 
въ обществ^, ни въ оффиц1альныхъ сферахъ, им^ющихъ 
вл1яше на устройство народнаго образован1я. Если это 
нужно сказать о европейскомъ обществ^Ь, то конечно еще 
еъ большимъ правомъ это можетъ быть сказано о на- 
шемъ отечественномъ, которое всегда предоставляло вос- 
1штан1е и школу больше вол4 провйд4н1я.... Эти самыя 
идеи Песталоцци,— которыя теперь, въ новомъ пер1од^Ь 
своего развит1я, сложились въ педагогическую систему 
единственно naj^nyro для нашего времени —  систему ан
тропологическую, —  эти идеи, не смотря на мноие де
сятки л^тъ своего существован1я, до сихъ поръ не ус- 
п-бли занять должнаго м-Ьста въ общественныхъ п о м - 
т1яхъ. Мысль объ исключительной истина одного „че- 
лов-Ьческаго" воспитан1я и образовашя, мысль, что во- 
cnHTanie должно им-Ьть въ виду „челов'Ька" со вс^ми 
данными его природы, —  находитъ упрямыхъ противни- 
ковъ въ т'Ьхъ людяхъ стараго порядка, которые уже съ 
первыхъ шаговъ воспитан1я подчиняютъ челов-Ька из
вестному авторитету. Они и усп'Ьваютъ въ этомъ: вос- 
питан1е захватываетъ поваго человека въ расплохъ и 
д-Ьлаетъ изъ него копш воспитателей.... Но для лучшихъ 
людей современной науки и современной педагог1и идея 
антропологическаго воспиташя не подлежитъ больше ни



какому coMHiHiio: они см^до принимаютъ ее , со всЬми 
ея посл^дств1ями. Если рутина и старая испорченность 
общества м-Ьшаготъ теперь практическимъ приложвН1*ямъ 
этой идеи во всей ея широт-Ь, то pacnpocTpanenie идеи 
и поможетъ уничтожешю этой испорченности' и откроетъ 
въ будущемъ бол'^е благопр1ятную перспективу народ- 
наго воспиташя и общественнаго развитая. Опираясь на 
результаты новой науки, эти люди твердо отказываются 
отъ нредразсудка и рутины, и стремятся и въ воспита- 
nin установить право челов'Ьческой личности, которое и 
должно быть его главн11Йшимъ основан1емъ.

Этотъ новый гуманизмъ,—  стре1илен1е воспитывать че
ловека сообразно съ данными его природы, порожденное 
научнымъ развит1емъ нашего времени,— идетъ въ своихъ 
цонят1яхъ дальше и понимаетъ человеческую личность 
шире, ч^мъ тотъ классическ1й гуманизмъ, который съ эпо
хи возрождед1я властвовалъ до последняго времени по
чтя неограниченно надъ школами и университетами, и 
полагалъ основаше истинно-человеческаго образован1я въ 
прилежномъ йзучен1и классическаго Mipa, какъ будто въ 
классическомъ Mipi уже были решены все вопросы нрав
ственной жизни человека. Въ настоящее время было бы 
дикимъ анахронизмомъ и нелепымъ педантическимъ пред- 
разсудкомъ думать, что этотъ античный гуманизмъ можетъ 
быть такймъ универсальнымъ средствомъ человеческаго 
образован1я: искренн1е приверженцы его (потому что есть, 
какъ увидимъ, и неискренн1е) продолжаютъ думать это до 
сихъ поръ, какъ будто новая европейская культура была
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совершенно безплодна и ничего не прибавила къ тому, 
что знали дpcвнie гречеш е философы. Н 4тъ  сомн*н1Я, 
что роль классическаго гуманизма кончилась, и должна 
уступить идеямъ новой европейской науки, т^мъ бол-Ье, 
что само античное понят1е о »человек* далеко не пол
ное и не справедливое, уже не удовлетворяетъ наншмъ 
требовашямъ. Античный гуманизмъ признавалъ въ сущ
ности только „человека" лривиллегированнаго, изв'Ьстной 
народности, или даже известной касты. Понятно, что съ 
этимъ гуманизмомъ легко уживались посл1з и аристокра- 
тизмъ и 1езуитское воспитан1е, потому что самъ древшй 
демократъ былъ демократъ избраннаго сословтя. 1езуит- 
ское BOCHHTanie, основанное между прочимъ и на класси- 
кахъ, —  впрочемъ „избранныхъ» и „очищениыхъ", т. е. 
лишенныхъ своего настоящаго смысла, —  совершенно из
вратило гуманизмъ, который въ рукахъ дМствительныхъ 
гуманистовъ въ самомъ д'Ьл1i им^Ьлъ развивающее и осво
бождающее значеше. И черезъ эти 1езуитсшя усовершен- 
ствовашя, и самъ по себ!}, гуманизмъ потерялъ уже въ 
настоящее время это прежнее свое значен1е: онъ уже не 
приноситъ съ собой нравственнаго освобожден1я личности. 
Можно сказать д аж е , онъ прожилъ свою историческую 
роль, и доказательство этого —  то, что къ нему уже на- 
чинаютъ прибегать тенерь явные обскуранты, над-Ьясь 
посредствомъ его изгнать изъ общества мнимо-вредные 
элементы образован1я.

T t  гуманныя начала воспиташя, которыя выставляются 
передовыми людьми современной педагог1и, им-Ьготъ иное
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происхожден1е я  иной смыаъ. Новое понят1с о челов'Ь- 
чеекой личности и ея требовашяхъ, выработанное опы
тами европейской общественной жизни, есть ви-Ьст^ и 
результатъ новой европейской науки, которая именно въ 
наше время отр'Ьшается отъ тумана метафизики и пред- 
раасудка и ищетъ cedi строгихъ реальныхъ основатй. 
Естествознан1е, расширившее свои пред'Ьлы какъ никогда 
прежде, стало по преиднуществу наукой новаго времени. 
Естественныя науки становятся теперь —  и конечно съ 
большимъ нравомъ -  такимъ же средствомъ гуманнаго 
образовашя, какимъ прежде считалась классическая древ
ность. Такъ называемое „реальное изучеше“ (которое мож
но противополагать „гуманному" только понимая посл'Ьд^ 
нее въ смысл'Ь „классическаго") получаетъ больше и боль
ше м-Ьста не только въ высшемъ и среднемъ образован1н, 
но проникаетъ и въ народную школу. Реальное образо- 
Baaie, одну изъ существенныхъ частей котораго состав- 
ляготъ именно естественныя науки, перестаетъ уже счи
таться спед1альпымъ образован1емъ. Напротивъ того, прак- 
тическ1е педагоги— сами, даже совершенно независимо отъ 
выводовъ антропологической теорш воспитан1я —  начина- 
ютъ больше и больше сознавать истину, что<;^еальное 
образован1е приводитъ воспитанника къ такому же обгцему 
развитш, и есть такое же обп;ее орудие недагог1и, какимъ 
считалось прежде классическое.) Въ сущности, какъ мы 
уже заш-Ьтили, первое несравненно богаче и шире.

Въ этомъ н-Ьтъ конечно никакого coMHiniH: потому что 
въ самомъ д-Ьл-Ь мало предметовъ знан1я, которые бы



VJ.

действовали съ такой развивающей силой, какъ есте- 
ственныя науки. Тема ихъ —  не отвлеченное философское 
положеше, а живое явлея1е природы; ихъ средство —  не
посредственное наблюдете, которое съ яерваго раза npiy- 
чаетъ мысль къ самостоятельной деятельности и удержи- 
ваетъ ее на реальной почв^. Ставя человека въ непо
средственную связь съ ц^лой природой, естественныя нау
ки лучше научаютъ понимать его роль въ атой природ^, 
условия его деятельности, возможныя цели его стремле- 
т й , чемъ та старая наука, которая, напротивъ, любила 
отдалять его отъ этой природы и представляла его въ ней 
одинокимъ, аристократически-исключительныиъ явлешемъ.

V  Своими положительными, „реальными" пр1емаии естество- 
знан1е всего способнее освобождать человека отъ той 
массы фантастическихъ представленш, которыхъ такъ мно
го накопляется въ исторической жизни, которыя такъ 
упрямо держатся въ массахъ и* такъ сильно мешаютъ и 
личному и общественному развитш... Нечего говорить о 
томъ, сколько прочныхъ завоевашй путемъ естествознан1я 
сделала европейская культура: велик1я открытая въ есте* 
ственныхъ наукахъ, сделанння въ наше время, безъ со- 
мнен1я д'Ьлаютъ изъ нихъ одинъ изъ важнейшихъ дви
гателей новой дивилизац1и. Ихъ нравственныя завоеван1я 
конечно не меньше ихъ завоеванШ въ практической жиз
ни. Вл1ян1е естественно-историческаго изучешя съ такой 
силой выразилось- на разныхъ отрасляхъ паучнаго знан1я, 
что уже теперь можно угадьгеать обширный переворотъ, 
который произведутъ они впоследств1и въ этомъ зяаши.



HcTopifl уже изменяется на нащихъ, .глазахъ: изучен1е 
человеческой природы (физшлог1я, психолош и лр.) при- 
ходятъ къ выводамъ совершенно изменяющимъ прежн1я > 
философск1я представлетя, и нриготовляютъ совершен
но новую систему нравственныхъ и обш;ественяыхъ, но-
НЯТ1Й><*«

Поэтому, тотъ особенный интересъ, какой возбужда- 
ютъ теперь естественныя науки въ нашемъ обществ^, 
можетъ служить хорошимъ признакомъ; онъ показываетъ, 
что въ этомъ обществе есть здоровыя и плодотворныя 
стремленш, которыя безъ сомнен1я будутъ им'Ьть свои 
результаты. Это инстинктивно чувствуютъ тФ, кому боль
ше нравится старое невежество, и они всеми силами воз- 
стаютъ на новую литературу, стараясь выставить ее пу- 
галомъ въ глазахъ техъ, кому о томъ ведать надлежитъ. 
Не только явные обскуранты, въ роде нублицистовъ 
„Домашней Беседы", поднимаютъ крикъ противъ неве- 
р1я, приносимаго будто бы естествознан1емъ; къ нимъ 
присоединяются и друг1е люди, хотя не имеюп1,1е такой 
определенной репутащи, но не умеюш,1е отдать себе от
чета въ суш;ности дела. Даже любимый романистъ —  
по видимому переставшШ понимать свое общество— вра
ждебно взглянулъ на то молодое ноколен1е, въ которомъ 
сильнее сказались вл1ян1я новаго изучен1я и связанныхъ 
съ нимъ общественныхъ и нравственныхъ понятШ.

Успехи реальнаго знан1я не могли не отразиться на 
педагогш.

Мы уже говорили, что новая европейская наука при-
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вела къ идб'Ь антропологической педагогш )̂; воспита- 
тедьнал практика уже давно обратила пнимаше на необ
ходимость введен!я естественныхъ наукъ въ школьное 
преподаван1е. Это произош.то въ такъ называемыхъ ре- 
альныхъ школахъ, которыя съ тФхъ поръ стали въ оп- 
позицш къ собственно классической гииназ1и. Но, какъ 
вообще реакц10неры и обскуранты возстаютъ противъ 
естествознашя, такъ и въ школ'Ь естественныя науки 
подверглись жестокимъ нападкамъ со стороны классиче- 
скихъ гуманистовъ, которые все еще стояли за прево
сходство своего педагогическаго способа. Эти споры изъ- 
за естественныхъ наукъ и реальнаго образован1я соста
вили у н^мцевъ ц-Ьлую литературу, которая достаточно 
раскрыла теоретическ1е взгляды той и другой стороны 
ж ихъ лрактичесие выводы. Бее, что говорятъ теперь 
у насъ нротЕВЪ тлетворнаго вл1ян1я естественныхъ наукъ, 
было уже сказано въ этой литератур-Ь. Для н-Ьмецкой 
школы д^ло однако кончилось т'Ьиъ, что реальное зна- 
nie получило свои права и современемъ расширится безъ 
сошн'Ьн1я еще бол-Ье: число реальныхъ школъ постоянно 
разжножается.

Т-Ьдъ изъ нашихъ читателей, которые сл'Ьдятъ за хо- 
домъ нашего отечественнаго образован1л, известно, что

*) Читатель, ограннчнвающ1|1ся русскими книгами, можетъ до 
и'Ь1Ю'горой степени ознакомиться съ этой идеен по «Педагош- 
ческимъ Бес4дам'ь> (Соврем. 1863, As 1 и слЬд).



въ нашей литератур^ естествознашю вообще д  реаль
ному .воепиташю въ школФ- пришлось испытать Ti, же 
злостяня нападешя, как1я они уже испытали отъ i евро- 
цейевихъ [юбскурантовъ, реакц1онеровъ и клерикаловъ. 
Особенный ПОАОДЪ къ этому подали проэкты преобразо- 
ван1я нашихъ среднихъ учебныхъ заведен1й, составлен
ные ври MHEHCTepcTBt ж дававш1е реальному воснитан1ю 
гораздо больше м^ста, ч^мъ им'Ьли они до сихъ поръ. 
Проэкты принимали два разряда гимназШ— классичесв1я 
и реальныя, предполагая, что посл^^дн1я отв'Ьтили бы 
несомн'Ьнной потребности обш;ества. Публицисты изв^ст- 
наго свойства свир-Ьно возстали противъ этихъ попы- 
токъ ввести реальное образован1е и утверждали, что 
иетинно-благотворныхъ результатовъ для общества на
добно ожидать только |0 тъ изучешя греческой грамма
тики...* Споръ былъ длиненъ и скученъ, но въ немъ 
можно было, зам-Ьтить, что наши противники реальнаго 
вос11итан1я, руководятся даже не т^ми— все еще понят
ными— соображен1ями, которыми руководятся н4мецк1е 
гуманисты, а  просто враждой къ свежей мысли, къ жи- 
вымъ стремлен1ямъ, сказавшимся въ современномъ обще* 
ств'Ь. Эта вражда не остановилась передъ обвинениями 
нъ самыхъ неблаговидпыхъ вещахъ, чтобы достигнуть 
своей 1 ц4ли. Ви'Ьсто реальныхъ гимназ1й предлагались 
классически, будто бы единственно заключающ1я въ 
себ4 залогъ истиннаго,1,(хбразовашя и гражданскаго спо- 
койств1я— классическ1я гимназии, уже потерп4вш1я у насъ 
въ прежше годы полную неудачу, по своей совершен



ной ненужности... Но гуманизмъ, который пров'ЬдуютЪ' 
намъ и выставляютъ такимъ спасительнымъ ' средствомъ 
здраваго образовашя,' есть* очевидно только школьный 
гуманизмъ, ТОЛЬКО'та 1езуитекая и отжившая форма его, 
о которой мы упоминали. Истинный гуманизмъ,'^прони- 
кавппйся общественными, философскими и эстетическими 
идеалами древности, безъ' сомн4н1я' показался бы для 
нашихъ приверженцевъ греческой грамматики такимъ же 
непозволительнымъ вольнодумствомъ... То, что’ они' назы- 
ваютъ вольнодумствомъ, и действительно было въ истин- 
номъ гуманизм-Ь; сущность его заключалась въ идеяхъ, 
которыя слишкомъ не уоадывались въ формы дейст
вительности.

Мы полагаемъ, что люди догадливые поняли, въ -чемъ 
заключались закулисныя основан1я этого спора, и что 
они оценили настоящ1й смыслъ защиты классическаго 
обучетя. Зд-Ьсь просто повторилось тоже гонеше про- 
тивъ естественныхъ наукъ, какое происходило напр. въ' 
немецкой школе и привело къ „Регулативамъ*, извест
ной обскурантной системе стараго прусскаго министер
ства. Тамъ преподаваше естественныхъ наукъ также счи
талось неудобным'ь или даже вреднымъ, потому будто 
бы, что они ведутъ къ матер1ализму, въ народной школе 
„увеличиваютъ эгоизмъ простолюдина"' (буквально!) и 
т. п. Естественныя науки были' допущены въ народную 
ШК0 .1 У только въ самомъ' ограниченномъ размере, въ 
виде анекдотическаго опйсашя, потому что- не всякая 
истина должна быть объясняема людямъ. Этимъ воспи-



тателямъ народа невозможно было объяснить, что нрав
ственное и матер1альн6е процв-Ьтате нащи вбзможно 
только при употребленш всего культурнаго капитала, ко- 
торнмъ она въ силахъ располагать, что если ей будутъ 
давать изъ этого капитала только мелкую монету, нац1я 
будетъ продолжать оставаться въ умственномъ д'Ьтств'Ь, 
которое не можетъ привести къ хорошему.

У в'Ьмцевъ народно-педагогическШ вопросъ о естест- 
венпыхъ паукахъ поднятъ былъ преимущественно по по
воду народной школы; у насъ уровень образоватя ниж е, 
и этотъ вопросъ поднялся по поводу гямназ1й. Но въ 
среднихъ учебныхъ заведен1яхъ они получили у н'Ьмцевъ 
неотъемлемое м-Ьсто въ преподавап1и. По той же м'Ьрк'Ь 
естественныя науки были введены нисколько времени 
тому назадъ и въ напшхъ гимназ1яхъ, откуда въ настоя
щую минуту грозятъ изгнать ихъ защитники греческой 
грамматики...

Но покам'Ьстъ естественныя науки еще Ц'Ьлы въ на- 
шихъ гимназ1яхъ. Мы над-Ьемся, что если даже защитни- 
камъ греческой грамматики и удастся сократить размеры 
ихъ преподаван1я въ гимназш, изучен1е ихъ несмотря на 
то останется до известной степени и тамъ. Оно конечно 
будутъ оставаться и общественной потребностью, ко торая 
будетъ искать своего удовлетворенья: не въ гимназ1и, такъ 
въ книг^ или въ частномъ преподаван1я. Эта потребность 
такъ BijpHO выражается быстрымъ распространен1емъ есте
ственно-исторической литературы, что мы ни на минуту не 
сомп'Ьваемся въ нрочности интереса общества къ реаль



ному знатю  и къ изучен1ю естестБенныхъ наукъ. Съ 
этими ицтересами связанъ конечно и педагогячешй во- 
просъ |Объ , .истицножъ сщ сл^ естественно-историческаго 
преподаван1я,— вопроеъ, составляющШ главнымЪ) обра- 
зомъ содержан1е ,кцижки Россрслера. Вопросъ о луч- 
шемъ, истинномъ приложенЩ| научнаго матер1ала къ пре
до даванш въ школ'Ь естд. конечно д вопросъ о лучшемъ, 
истинномъ ноншанш содержанщ науки.

Каково было и есть въ нашихъ гимназшхъ преыода- 
ван1е естественныхъ наукъ, мы подагаемъ известно вс'Ьмъ, 
кто сколько нибудь интересуется нашимъ народнымъ 
лросв4щен{емъ. Введен1е естественныхъ наукъ было уступ
кой необходимости, уступкой европейскому прим'Ьру, ко
торому „неприлично" было бы ,не последовать. Есте
ственно было ож идать, что положен1е ихъ будетъ на 
первый разъ случайно и неудовлетворительно. Таково 
оно было и на д-Ьл-Ь. Уступка была сд'Ьлана; но если 
и въ немецкой ШКОЛ'Ь, какъ увидимъ, прт(^аван,е есте- 
ственныхъ наукъ еще далеко не соответствовало тому 
положешю, котораго достигла наука естеств.ознан1я, то 
въ нашей учебной системе оно было поставлено: eni;e 
невыгоднее. Реальные предметы, введенные въ препода- 
ванш, далеко не приносили столько образовательнаго 
вл1янш, сколько они способны приносить. Естественныя 
науки просто, безъ всякаго обдуманнаго плана прибав 
лены были къ прежней программе гимназическаго курса; 
новыя науки, поставленныя безъ всякой связи одна съ 
другой —  какъ будто въ природе отдельно существуетъ



физика, отдельно хим1я и т. д., —  эти науки только 
еще больше загромоздили память учениковъ заучиваньемъ 
множестаа терминовъ, не дававшихъ ученику никакой 
ясной и полной системы знашя.

Н'Ьтъ сомн'Ьн1я, что въ европейскихъ учебныхъ заведе- 
н1яхъ, гд^ въ подмогу школ-Ь существуетъ ц^лая пре
красная литература естественныхъ наукъ, преподаваше 
идетъ ycn'feuiHie и оказываетъ больше Д'Ьйств1я на ум
ственное рйзвит1е воспитанниковъ; но и зд-Ьсь, по отзы- 
вамъ людей компетентныхъ , оно только до н'Ькоторой 
степени достигаетъ своей ц'Ьли. Для учениковъ, изучив- 
тихъ  въ изв'Ьстномъ объем'Ь и даже бол'Ье или мен^е 
разумно ботанику, зоолопю, химш и т. д., остается од
нако темна тесная внутренняя связь этихъ знан1й между 
собой; каждое изъ нихъ все еще представляется ученику 
въ вид1Ь' отд-бльной учебной книги,— и ему остается не
возможно свести эти 3HaHifl въ одно ц^лое, определить 
себе понят1е о соединяющей всЬ отд-бльиня частности, 
Ц’Ьлой ж изни п ри роды . Между т^мъ именно въ этомъ 
понят1и,— по которому челов'Ькъ является только одной 
высшей личной единицей,— и заключается вся ц-Ьдь изу- 
чешя, и въ развитш этого понят1я заключается суще
ственная образующая сила науки о природ^: изъ него 
только и проистекаетъ истинно-нравственное понят1е о 
челов'Ьческой личности и ея правахъ въ общественной 
жизни; въ немъ только и заключается основан1е, кото
рое въ состоянш дать твердую опору для дальнМшаго 
развит1я мысли и прочнаго безнредразсудочнаго знан1я.



Отъ этого идеала очень да.>1еко вообще преподаван1е 
естественныхъ наукъ въ настоящее время, а между т^мъ 
только въ изв'Ьстномъ приближен1и къ нему и еостоитъ 
все развивающее значен1е этого преподавашя,

Въ защиту этого и деала , т. е. ц'Ьльнаго nsy^eHifl 
природы, и написана книжка Россмееслера, Она зааду- 
живаетъ вниман1я каждаго, кто понимаетъ важность д^^ла 
И желаетъ ему успеха. Она такъ правдиво выставляетъ 
недостатки современной школы и такъ справедливо на- 
стаиваетъ на выполненш цельной программы естество- 
знан1я , что мы напгли весьма полезныиъ издать ее по 
русски теперь, когда естественныя науки npio6ptTaroTb 
прочное м-Ьсто въ симпаияхъ новаго общества. Самъ 
Россмесслеръ признаетъ, что мысль его вовсе не нова, 
что на ней останавливались MHorie изъ блестящихъ та- 
лантовъ современнаго естествознан1я; она уже была те
мой н'Ьсколькихъ научныхъ произведешй естественно- 
исторической литературы, начиная съ „Космоса но, какъ 
всегда практическое приложеше опаздываетъ за теор1ей, 
эта мысль не проникла въ школу и учебную книгу. 
Россмесслеръ настаиваетъ на необходимости посл^дняго, 
и взглядъ его заслуживаетъ полнаго вниман1я людей, 
интересующихся естественными науками, какъ нредметомъ 
преподаван1я, и —  народной школой, гд'Ь она необхо
димо должна получить м-Ьсто. Идея ц'Ьльнаго изложе- 
nifl естественныхъ наукъ понятна каждому, кто сколько 
нибудь думалъ объ этомъ предмет-Ь, но къ сожал'Ьнш она 
до сихъ поръ была еще очень далека отъ исполнешя.



Если подобное .ц-блое представлен1е о природ'Ь уже 
стало возможно -въ современной наук4, если б ъ  ней воз
можна и теперь естественная' ucmopin, т. е. истор1я при
роды, то она не только становится возможна, но д4“ 
лается необходимой и для школы: потому что школа 
тогда^ только и исполпяетъ честно свое д'Ьло, когда 
идетъ въ уровень съ наукой и передаетъ ея д-^йстви- 
тельные результаты, а не' забытый хламъ и устар1^вш1я 
нел-Ьпости. И  вести школу въ уровень съ этими резуль
татами науки вовсе не такъ трудно , какъ ув-Ьряготъ 
неопытные педагоги: для школы д'Ьло состоитъ не въ 
передач'Ь всего научнаго аппарата, которымъ и всегда 
влад4ютъ вполн'б! только n e M H o r ie  спец1алисты, а въ пе- 
редач-Ь общей точки зp'bнiя и общаго смысла знан1я. По
этому мысль Россмесслера, человека съ репутац1ей въ 
современномъ естествознати, по нашему мн-Ьнш пе им-Ьетъ 
въ себ^ ничего не практическаго и т^мъ больше стоитъ 
вниман1я , что онъ даетъ ясную программу предпола- 
гаемаго рац1ональнаго преподавашя естественной псторш. 
Конечно, при нашемъ положен1и учебныхъ заведешй это 
приложен1е неисполнимо еще въ т-Ьхъ разм'Ьрахъ, кото- 
рыхъ требуетъ Россмесслеръ, но во всякомъ случа'Ь оно 
возможно, хотя бы ' и въ бол'Ье т11сныхъ границахъ, по
тому что самая простота и истина основной идеи такой 
исторш природы должна много помочь ея изложен1ю.

Въ особенности она можетъ быть пригодна для пре
подавателей естественной истор1и, а также и для т1>хъ, 
кого занимаетъ вопросъ о передач'Ь естественно-истори-



ческихъ св-Ьд-ЬнШ въ народной школ* и въ' 'популярной 
литератур^. Само собою разум^Ьется, что къ нашей, едва 
начинающейся народной школ*, неприложимо тоу что го- 
воритъ Россмесслеръ о народной чшкол* н-Ьмецкой, но 
быть можетъ I' откроется когда нибудь возможность та
кого устройства (хоть бы въ ограниченномъ количеств*) 
народныхъ школъ, къ какому по крайней м*р*' стремиг 
лась нисколько л-Ьть назадъ частная !иниц1атвва обще
ства, основывавшая воскресныя и деревенсшя школы.1.. 
Въ яастояп1,ее время программа Россмесслера могла бы 
быть приложена знающимъ учителемъ и въ гимназиче- 
скомъ преподаванш, и было бы д-ЬлоМъ самихъ учителей 
начать вопросъ о сосредоточенш i естественно-истордче- 
скаго преподаван1я и о сообщеши ему той цельности, 
которая, какъ мы заметили, одна только и способна 
придать ему настоящее его значеше... Мы должны пре
доставить спец1алистамъ р еш ать , что изъ сказаннаго 
Россмесслеромъ можетъ быть пригодно въ нашихь усло- 
вшхъ, какъ и гд-Ь должны быть изменены подробности 
его программы. Наконецъ, читатель и безъ нашего ука- 
зан1я увидитъ въ книжк* Россмесслера н'Ькоторыя частныя 
подробности, принадлежащ1я къ нравамъ немецкой школы 
и пойметъ , что они для насъ или лишшя , или могутъ 
существовать въ другой 'форм* О*

*) Еще одно 3aMi;4aHie- Книжка Россмесслера иаинсана но и Ь- 
мецкк довольно тяжело; иерелодчшсъ, не впадая въ 'J'aI:ъ на:ш- 
■иаомш! <вольности>, старался передать ее ио во-тожностн ясн+.е.

А .  II.



ОТДФЛЪ П ЕРВЫ Й .

ЗНАЧЕН1Е ЕСТЕСТВЕННЫХЪ НАУКЪ

для НАРОДНОЙ школы.

Если иринять въ разсчетъ изв4стныя тенденцш , то 
было бы приличн-Ье выбрать заглав1емъ этого отдела 
сд'Ьдующ1я слова: Право естешветыхъ т у т  на мжто 
въ народной школщ и потомъ самымъ энергическимъ об- 
разомъ защищать и доказывать это право.

Это заглав1е и эти доказательства бш и бы нужны и 
для т-Ьхъ людей, которые хотя и друлселюбио смотрлтъ 
на естественно-историческое образозан1е и воспитан1е, но 
не им'Ьютъ достаточно мужества и твердости уб'Ьжден1я, 
чтобы не смущаться ироклят1ями и 1ерем1адамп противъ 
естественныхъ наукъ, удаляющихъ будто бы челов'Ька 
отъ пути спасешя.

Но мшЬ казалось несогласнымъ съ достоинствомъ есте
ствознания защищать его отъ иарт1и, уже не им'Ьющей 
никакой силы въ глазахъ людей мыслящихъ.



Высоко развевающееся знамя естествознан1я приве- 
детъ будуиця десятил4т1я къ полной и верной nodbAi, 
Это знамя утверждено на могил’Ь того великаго челов-Ь- 
к а , который въ течен1е ц^лой двойной человеческой 
жизни твердой рукой несъ его впереди всего образо- 
ваннаго населен1я земли....

Кто изъ истинныхъ питомцевъ естествознашя отка
зался бы 6-го мая 1859 отъ своей части въ наслЬдствЬ 
А л е к с а н д р а  Г у м б о л ь д т а?  И въ чемъ же состоитъ 
это наследство, какъ не въ томъ, чтобы и своей долей 
силъ распространять ч.понимате природы, какъ одною 
цгьлаго, движущагося иоживленнаго внутренними силалш'п?

Въ разноголосице сильныхъ и ничтожныхъ жалобъ и 
воплей нашего времени чуткое ухо друга человечества 
слышитъ тихое веян1е надъ могилой Гумбольдта. Это 
духъ Гумбольдта, духъ истины и любви ’).

Не сомневайтесь ! Веяше будетъ яснее и сильнее! 
т е  проклят1я, которыя любили представлять его ядови- 
тымъ самумомъ , больше и больше будутъ заглушаться 
душой этого тпхаго еще веян1я, распространяющейся 
по свету, и эта душа была и будетъ ничто иное, какъ 
жпгина и любовь.
'■ Въ самомъ деле, даже и тому, кто полонъ надежды, 

можно было бы упасть духомъ, видя, что въ наше вре
мя , которое такъ велико развит1емъ естествознан1я, 
столько людей испуганно п трусливо > верятъ самымъ 
нелепымъ клеветамъ; нелепымъ потому, что они не мо- 
гутъ выдержать первой поверки, которую калгдый изъ

О Зам^1т11м'1., что это было намнсаио BCKopi noc.i'b смерти Гул- 
больдта. А . П .



этихъ напуганнйхъ людей легко можетъ найти всякую 
минуту.

Но насъ ничто не заставитъ отЕЯзаться отъ надеж)(н 
на поб-Ьду истины и любви, потому что эта поб-Ьда прп- 
детъ неизб-^жно, какъ солнце , возвращающееся каждый 
день.

Тогда малодупгаые и слабые устыдятся своихъ со- 
MH’feHiiH въ томъ, что изсл'Ьдован1е м1роваго порядка точ
но также бросаетъ свой св'Ьтъ въ пространства вселен
ной , какъ и въ ’ изгибы челов-Ьческаго сердца и смуты 
челов-Ьческаго общества, и что оно всюду вызываетъ, 
какъ неувядаемые цв^Ьты, ясность и npnMupenie, поря- 
докъ II rapMOHiro.

Потому именно и былъ великъ Александръ Гумбольдтъ, 
и потому ничтожны его порицатели, что онъ былъ не 
только самыыъ всеобъемлющимъ и самобытнымъ изсл'Ь- 
дователемъ, но BMt.cT  ̂ съ т'1шъ и самымъ благороднымъ 
челов'Ькомъ. Какъ никто, онъ жилъ въ мир'Ь со всяки
ми воззр^^н1ями, потому что высокое развит1е челов'Ька 
обнаружииается только въ томъ, что онъ отличаетъ воз- 
spinifl и нравственныя д'Ьйств1я, оставляетъ полную сво
боду иервымъ и только пocлtlДнiя считаетъ для вс'Ьхъ 
обязательными.

Поэтому я и не боюсь не понравиться людямъ трус- 
лпвымъ на этоть счетъ,—  изъ рукъ клеветы я конечно 
не уйду,— когда въ с.|['Ьдуюи1,емъ дальше изложен1и буду 
рекомендовать народной тколЬ естественную истор1:ю 
въ смысл'Ь Гумбольдта.'

Кто въ течение тридцати л'Ьтъ былъ преподавателем?» 
естествспной пстор1и , тотъ можетъ положиться на свое 
суждеше,— потому что ei'o ученики могутт. служить ему



масш'габомъ, — на свое сужден1е о томъ, ведетъ лн къ 
безбож1ю и безнравственности это представлете приро
ды, какъ «одного движущагося и оживленнаго внутрен- 
нимпсилами ц'Ьлаго». Пусть прочтутъ моюкнижку даль
ше и пусть тогда говорятъ объ этомъ.

Но т’Ьмъ не мен’Ье, или скорее именно для того, что
бы доказать противное, я долженъ прежде всего объ
ясниться о томъ, что есть по моему понят1ю природа и 
€я знанге; потому ч то , защищая ея м^сто въ народной 
школ-Ь, какъ ея неотъемлемое право ’) ,  я долженъ до
казать, что она им'Ьетъ нравственное притязате на это 
право.

I Этотъ вопросъ не такой пустой, какъ иные, а можетъ 
быть и M H o rie , объ этомъ думаютъ. Напротивъ, этотъ 
вопросъ, на который больпшнство отв^чаетъ фальпш- 
во или вовсе не отв'Ьчаетъ, важенъ въ высшей степени; 
я  говорю — вовсе не отв'Ьчаетъ, пгтому что т'Ь отв'Ъты, 
которые даются безъ всякой мысли, я лучше не стану 
считать ответами. Я не воображаю, конечно, что еще 
задолго до меня друг1е не приходили къ правильному 
опред'Ьлетю того , какое значен1е естественная истор1я 
им-Ьетъ относительно педаго1’ической потребности. Но

*) Въ этомъ м-Ьст-Ь я понимаю каждое учебное эаведен1е, вром* 
университета и спец1альнон школы, кавъ ступень одного обгаирнаго 
поиат1я <народной школы»; какъ и подъ словомъ народъ я понимаю 
Не только <низш1е классы>, но гражданъ известной страны вообще. 
Впосл'Ьдств!н подъ народной школой я буду понимать, какъ обыкыо* 
венно, низш1я школы, — что легко можно будетъ заметить по клас- 
си ф и в ац ш .



twa естественная HCTopifl, какая понималась въ этамъ 
опред'Ьлен1и , не имЬетъ еще такого м-Ьста въ школЬ, 
по крайней мЬр’Ь въ низшей народной ш кол4; и пока- 
м^стъ этого еще я'Ьтъ, для насъ не важно , им-Ьди ли 
отдельные мыслители,—  лишенные однако всякаго вл1я- 
н1я на народное образоваш е,—  правильное понят! е о 
народномъ преподаван1и естественной истор1и.

Всягай думаетъ, что знаетъ, что такое природа, и не 
задумываясь даетъ отв'Ьтъ, что это многозначительное 
слово можетъ быть понимаемо въ очень различномъ 
смысл-Ь, именно когда подъ нпмъ ионимаютъ или o6ni.ee 
содержате вс'Ьхъ вещей, составлиющнхъ вселенную; пли 
всЬхъ д^йствующихъ въ ней силъ; или, въближайтемъ 
oTHOiireHiii къ человеку, понят1е о тЬлахъ и силахъ на
шей планеты; или понят1е о своиствахъ и особенно- 
стяхъ какой нибудь вещи; не упоминаю о мпогихъ дру- 
гихъ опред'Ьлен1яхъ, и оставляю ихъ въ сТоронЬ, т'Ьмъ 
бол'Ье, ЧТО и они представляютъ слово и попят1е при
роды не такъ, какъ это по моему мн'Ьп1ю должно быть 
сд'Ьлано В7> отношен1п къ обучен1ю народа, — а къ па
роду принадложнтъ по моему каждый. Изв'Ьстныя хо- 
дяч1я об'ьяснен1я понят1я природы Bct> — такъ сказать 
вн'Ьшшя , чисто объективный, какъ этого требуетъ ко
нечно логика. Бопросъ воспитан1я , кажется м н4, тре
буетъ или по крайней M'fip'b нуясдается въ опред'Ьленш 
субъекптвномъ.

Читатель позволптъ мнЬ привести зд^сь одно м-Ьсто 
ызъ моей «HcTopin земли» , гд'Ь я влагаю въ уста ма
тери то, чтб я думаю о понпман1и природы и ея науки.

«Одипъ разсудительный отецъ отдалъ своего сына 
учителю и при этомъ сказалъ ' последнему : Bochfith-



вайте и учите моего сына такъ, чтобы изъ него вышелъ 
xopomifl гр ^ д а н и н ъ . ,

Учитель былъ челов^къ мысляпцй; онъ скоро шшялъ 
отца. Слова его, думалъ онъ, должни во всякомъ слу- 
ча-Ь зна,чить; мальчикъ долженъ основательно, изучить 
свое отечество, чтобы ум4ть любить его и сд'Ьлаться въ 
немъ хорошимъ гражданиномъ. Для этого нужно знать 
географш и истор1ю его , законодательство , управляю
щее гражданской жизнью, источники иромысловъ, на
родный характеръ, форму иравлешя; для этого нужно 
дальше деятельное знаше иравъчи обязанностей, кото- 
рыя долженъ защищать и поддерлшвать гражданинъ. 
Тогда только гражданинъ будетъ дома въ своей поли
тической родни'Ь и тогда только онъ можетъ быть хо- 
рошлмъ и достойнымъ уважен1я гражданиномъ.

Д а, этого именно и хот'йлъ разсудительный отецъ, 
такъ это и нонялъ разсудительный учитель.

Но BCKopi посл'Ь того, и съ той же ц^лью пришла 
къ этому учителю мать. Она также привела сына, и 
учитель об ьяснилъ е й , что онъ будетъ учить и воспи
тывать его т'Ьмъ же сиособомъ, какой онъ только теперь 
узналъ отъ одного весьма разсудительнаго человека, — 
въ чемъ и долженъ признаться къ своему стыду ; что 
отъ этого человека онъ въ первый разъ узналъ, и глу
боко понялъ, въ чемъ заключается истинное достоин-^ 
ство и сущность xopoiuaro воснитан1я.

Женщина слушала его внимательно. Потомъ она ска
зала, и учитель сталъ вникать въ ея слова: Этотъ че- 
лов'Ькъ говорилъ совершенную правду, и я хочу того 
же самаго. Но мн'^ еще мало этого. Это только одна 
половина хорошаго воспитан1я. Выслушайте и мое же-



лан1е, или Н'Ьтъ, мое требоваше. Это— MHiiHie женщины, 
но матери, которая BCj-bACTBie случайностей жизни со
ставила себ^ П9 нят1е о челов-Ьк^, котораго пусть и не 
дринимаютъ MHorie друпе. Примите снисходительно мобо 
уверенность въ томъ, что мыслящая мать видитъ часто 
дальше, чЬмъ отедъ, весь погруженный въ гражданскую 
жизнь, хотя бы и самую почтенную. Если я ошибаюсь, 
то поправьте меня. Вашъ другъ сч;итаетъ конечно то, 
чего онъ отъ васъ требовалъ , за основу образован1я 
своего сына, — я полагаю, что эта основа не должна 
утверждаться на чемъ нибудь, совершенно случайномъ. 
Потому что нельзя конечно не считать чистымъ случа- 
емъ того, что ребенокъ рождается въ этой стран-Ь, а не 
по другую черту границы , нисколько часовъ спустя; 
что поэтому ребенокъ долженъ сделаться гражданиномъ 
страны а не гражданиномъ страны В ,  что конечно 
можетъ произвест^и большую разницу въ его обучеши и 
образован1и. Тб , что можетъ зависать отъ подобныхъ 
случайностей , не можетъ быть ч^мъ нибудь основнымъ 
и существеннымъ ; хотя впрочемъ и это можетъ быть 
н^что очень важное,— въ чемъ я отъ дупш соглашаюсь 
съ вами, относительно требован1й этого отца. Но разв-Ь 
н’Ьтъ такого знан1я, которое прежде всякаго другаго 
знан1я необходимо для ребенга, все равно, былъ ли его 
отецъ н'Ьмецъ, руссщй или китаецъ? То знан1е, о кото- 

говорили, въ каждой стран-Ь естественно HMij 
ющее раздичныя свойства, разд'Ьляетъ, разрываетъ; оно 
приводитъ наконецъ къ особенностямъ нацюнальностей; 
оно д^йствуетъ следовательно раздедяющимъ образомъ. 
Я требую знан1я, которое бы соединяло и примиряло.

Тб, чего требовалъ этотъ отецъ для своего сы на, от-



носилось только къ его тголитической родин^. Но разв'Ь 
это маленькое существо тотчасъ, въ минуту своего рож- 
ден1я, сд’Ьлалось пруссакомъ или австр1йцемъ, оттого, 
что отецъ его былъ пруссакъ или авс‘гр1ецъ? Ш тъ , 
проходятъ годы прежде ч^мъ въ ребенк-Ь появляется 
эта черта политической родины. Прежде всего это 
маленькое существо есть челов'Ькъ. Съ человеческими 
потребностями, слабостями, силами и правами оно ле- 
житъ на материнской груди челов'Ьчества; оно требу- 
етъ и нуждается въ челов-Ьческсй забот^>. Мать-земля 
съ ея теплымъ солнечнымъ блескомъ, съ ея сладкими 
плодами и тысячью другихъ даровъ, которые для мла
денца разр'Ьшаются въ живой источникъ материнской 
груди — вотъ родина челов'Ька, и къ этой родин^ прежде 
всего должно быть направлено обучен1е и знание при 
воспитании и образованш юношества. Въ этомъ заклю
чается то соединяющее и примиряющее знан1е, о кото- 
ромъ я говорю. Когда это знан1е, въ сущности одина
ковое для вс'Ьхъ , положено основой въ каждомъ чело
веке , тогда только получаетъ свое право знан1е поли
тической родины, но тогда оно уже не производить на 
нац1яхъ своего разделяющаго' вл1ян1я, какъ бываетъ 
безъ этой соединяющей основы.

Странно. Этотъ отецъ справедливо думалъ, что его 
сынъ не можетъ сделаться хорошимъ гражданиномъ 
своего отечества , не зная его ncTopin и законодатель
ства , его формы нравлен1я и источниковъ промышлен
ности . Но разве природа нашей земли, нашей общей 
человеческой родины, не имеетъ также своей исторш 
и законодательства , своихъ жизненныхъ источниковъ и 
форШ  правлешя? Можно ли быть , въ высшемъ смы-



c i^  , челов'Ькомъ, гражданиномъ этой родины , не зна^ 
ея исторш, которой проязведен1е мы сами составляемъ? 
— не зная ея законовъ, отъ власти которыхъ мы ни на 
минуту не можемъ освободиться,— можемъ освободиться 
гораздо меньше, Ч’Ьмъ отъ законовъ нашей гражданской 
родины?— не зная ея жизненныхъ источниковъ, которые 
одни даютъ удовлетворенхе нашимъ потребностямъ? —  
не зная ея формы правлеш я, изъ которой мы можемъ 
извлечь понимание нашего положен1я?»

Такимъ образомъ наша родина есть природа! Въ этомъ 
смысла она есть предметъ или даже основание челов^- 
ческаго oбpaзoвaнiя и воспитан1я.

Какъ челов'Ькъ, — если онъ не выбираетъ поирищемъ 
своей духовной Д'йятельности безграничную область зна-  ̂
н1я и мысли,-—охотно ставить себ'Ь границы, чтобы со
вершенно освоиться въ этой ограниченной области, то 
дал-Ье и наша естественная родина, какъ предметъ обу- 
чен1я, должна ограничиться нашей планетой, и изъ ц^- 
лой вселенной должно войти въ обучеше только то, что 
нужно какъ соеднняюш,ее средство — представить напту 
планету какъ одну часть вселенной.

Земля съ ея веш,ествами , силами , жизненными явле- 
н1ями и создашями есть для иасъ въ настоящую мину
ту то, что мы называемъ природой, и эта прщода есть 
наша родина, въ которой быть чужимъ, вредно и стыдно 
для каждаго, —  та1ш е какъ древнее римское изречен1е 
считало стыдомъ быть чужеземцемъ въ своей (полити
ческой) родин-Ь.

Въ этихъ словахъ заключается для меня центръ тя
жести челов'Ьческаго образован1я. Кто соглашается со 
мной въ этомъ, пусть читаетъ дальше; кто несогласенъ



тотъ пусть отложитъ мою книжку въ сторону, потому 
что она будетъ для него соблазномъ.

Если такимъ образомъ прекрасная природа земли есть 
наша родина, то изучен1е ея есть нап1а ближайшая д-Ьт- 
СЕая обязанность.

Но какимъ путемъ и въ какой форм'Ь должно быть 
предлагаемо и исполняемо это изучете? Иш оричестмь  
путемъ^ во исторической 0ормп>.

Если мы находимъ въ расписан1и уроковъ слово есте
ственная истор1Я (Naturgeschichte), то въ девяносто де
вяти изо ста случаевъ слово «истор1я« употребляется 
въ противность собственному значенш этого слова, или 
даже соис'Ьмъ оставляется безъ вниман1я. Я спрашиваю 
преподавателей естественной ucmopiu: есть ли то , что 
лреподаютъ они, действительно жторгя , и не есть ли 
это въ ббльшей части случаевъ просто onucauie при
роды ?

Въиреподаванш исторш народовъ не ограничиваются 
однако простымъ описатемъ племенъ по ихъ наружно
сти , платью , жилищамъ, нравамъ, промышленности и 
т. д. Если позволяетъ время, то у насъ отд'Ьдяютъ это 
отъ преподаван1л исторхи , какъ «этнограф1ю>' , или въ 
другомъ случа-Ь мы соединяемъ это, какъ прибавлен1е, 
съ HCTOpiefl. Но когда д-Ьлс идетъ о преподаванш есте
ственной HCTopiH , то за крайне р-Ьдкими иск.1ючен1ями 
она бываетъ у насъ не больше какъ «этнограф1ей», — 
только вместо народовъ описываются зв-Ьри, растен1я и 
минералы. Но историШ каю элемента въ этомъ прет - 
даванш нтпъ совершенно.

Я предувредилъ бы содержаше третьяго отд-Ьла сво
ей книжки, если бы сталъ подробно излагать зд'Ьсь то,



что я понимаю подъ гшпоричесшмрь пргетмъ преподава- 
тя естественныхъ наукь. Есди это покажется иному чи-, 
татедю не ясно , то пусть онъ прочтетъ теперь третгй 
отд4лъ и потомъ возвратится опять къ настоящему нз- 
ложепш. Впрочемъ этого едва лп можно ожидать, по
тому что въ сказанномъ нами есть уже указан1е на то, 
чтб такое нсторичесшй пр1емъ въ изображеихи приро
ды. Я должеыъ предупредить зд^сь одно только недо- 
разум^н1е, которое мн'Ь уже случалось встречать у моихъ 
друзей относительно моего взгляда на преподаваше есте
ственной HCTopin, именно то педоразум'Ьн1е, что будто 
бы я говорихь объ щ т орт  ешественныосъ наукь. Само со
бою разумеется, что и она заслуживаетъ внимания, — 
потому что составляетъ не липгенную иажности черту 
иъ исторш культуры,—  но заслуживаетъ вниман1я толь
ко какъ одинъ эпизодъ въ госл'Ьднемъ и высшемъ оя> 
Д'Ьлен1и ц'Ьлаго препидаван1я естественной истор1и.

Почти исключительно - описательное пониман1е есте
ственной истор1и принесло въ вопрос'Ь преиодаван1я ве- 
личайш1й вредъ, въ которомъ мы прежде всего должны 
отдать себ'Ь отчетъ.

Во первыхъ, описательный пр1емъ въ преподаианш 
естественныхъ наукъ не приводнлъ къ живому и ясно
му сознанш той мысли, что земля есть организмъ, въ 
шпоромъ связьгватотся всгь отдгьльныя явлен1я, организмъ, 
который въ велнкомъ ц^иомъ проходитъ свои видоиз- 
м'Ьнен1я точно также, какъ организмъ животный или 
растительный;— хотя эта мысль сама собой созр1>ваетъ 
очень скоро и въ наблюдательномъ ум4 человека, и



принимается —  къ сожал'Ьн1ю только недоказанная — за 
aKcioMy и въ преподаван1и. Это прекрасное зерно остав
лено въ преподаваши неразвитымъ , и только отъ той 
почвы, на которую оно падаетъ, зависитъ дать или не 
дать этому зерну какое нибудь развипе.

Эта ошибка, какъ и всякая другая, им-Ьетъ конечно 
свое основаше и eM'bcTi съ т^мъ право на извинен1е. 
Ее совершала не только школа . но и сами естество
испытатели, и собственно только Гумбольдтъ ум-бль по
править ее , обработавши естественно-историческое нзу- 
чен1е, ббльшей частью имъ самимт> къ этому подготов
ленное, въ свою безсмертную вceмipнyю• картину «Кос
моса». Онъ самъ следующими словами указываетъ свою 
ц^Ьль въ этой раб оте: «Главнымъ побудительнымъ мо- 
тивомъ было для меня стремлен1е — представить явле- 
шя телесныхъ предметовъ въ ихъ общей связи 'между 
собою, представить природу, какъ одно, движуш,ееся и 
оживленное внутренними силами, ц^лое» )̂. Только въ 
этомъ изображенш природа является передъ нами ро
диной, — и для челов-Ька мыслящаго является необхо
димо.

Разумеется само собою, что это обобщен1е, это объ
единяющее noHHManie безчисленныхъ огдельиыхъ явле- 
шй было неисполнимо до т^хъ поръ, пока наука заня
та была именно изследовашемъ этихъ отдельиыхъ яв- 
лен1й, какъ неизбежной предварительной работой; и точ
но также понятно само собою, что когда сами изследо- 
ватели еще не шли дальше этого, едва ли можно было 
упрекнуть школу, что она не шла дальше. Но теперь
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уже надо упрекнуть школу, что она не идетъ въ сл-Ьдъ 
за естествознан1емъ внередъ, на т-Ь ocBiiui,eHHHfl солн- 
цемъ вершины, съ которнхг вся природа разстилается 
передъ нами какъ родная нива.

Какъ далека еще школа отъ ц-бльнаго нониматя всей 
науки о природ^, можно судить съ одного взгляда на 
любую школьную программу, гд-Ь учете о природгь (Na- 
turlehre, физика) и естественная штор1я (Naturgeschichte) 
стоятъ рядомъ, какъ дв-Ь соверпшнно особый науки; 
между т4мъ какъ хим1я, которая теперь съ каждымъ 
днемъ становится бол-Ье и бол^е неразд’Ьльной частью 
учен1я о природ'Ь (физики), излагается въ своемъ хо- 
лодномъ одиночеств-Ь и поверхностно, только въ однихъ 
высшихъ школахъ. Какъ будто бы разделять физику и 
химш не значило отстать на сто лЪтъ отъ настояш,аго, 
и какъ будто можно преподавать учен1е о звук'Ь, теп- 
лот-Ь, св4т'Ь, электричества , магнетизм'Ь, безъ отноше- 
В1я къ живымъ существамъ, которое делается необходи
мо каждую минуту, следовательно безъ отношен1я къ 
тому, что самымъ страннымъ образомъ называютъ по 
преимуществу естественной истор1ей!

Другой весьма серьёзный вредъ, происходящ1й отъ не- 
вниман1я къ HCTopiH природы, заключается въ томъ, что 
этимъ утверждается eyeenpie и вгьра въ чудесное^ между 
т-Ьмъ какъ историчесшй пр1емъ въ преподаван1и есте- 
ственныхъ наукъ есть самое Д'Ьйствительное средство 
противъ этой ужасной бол-Ьзни всЬхъ временъ. «Не нод- 
лежитъ coMHiniro истина, —  говоритъ Фол ьгеръ ^),— кото-

') Die Geschichte der Bodenbildung, S. 1.



рую еще слишкомъ мало выстсазываяи и выставляли пря
мо и которая однако им'Ьетъ чрезвычайно обтирйое зна- 
чеше для всЬхъ стремлешй изучения и обучен1я, — что 
в с е , являющееся передъ нами готовымъ, остается для 
йашихъ понят1й необъяснимымъ чудомъ^ между гЬмъ 
какъ мы ясно понимаемъ все, что пртсход^тъ и совер
шается на нашихъ глазахъ. Къ сожал'Ьн!») мы всЬ, въ 
сл^|Дств1е упущен1й нашего воспитан1я въ молодости, 
слйгакомъ привыкли находить удовольств1е В7> сред1^ 
ненонятныхъ для насъ чудесъ и во многихъ случаяхъ 
даже вовсе не чувствовать потребности яснаго попи- 
ман1я».

Въ д'Ьтскомъ чувств'Ь народа заключается глубокое 
уваясете къ спл’Ь естественныхъ законовъ, которую по 
незнан1Ю считаютъ больпге, ч'Ьмъ она есть. Такъ какъ 
люди не сл'Ьдятъ сами и не знаютъ по крайней м'Ьр'Ь 
описан1я того , часто длиннаго и скрмтаго пути , кото
рый лежитъ между естественнымъ закономъ и соотв'Ьт- 
ствующимъ ему естественнымъ явлен1емъ, и такъ какъ 
въ большей части случаевъ люди довольствуются только 
фактомъ, напр, что электрическ1й токъ передаетъ теле- 
графичесшй сигналъ, то b m 'Ijcto пoнимaнiя является ту
пое удивлеше передъ непонятнымъ д'Ьйств1емъ есте- 
ственнаго закона. И ч^мъ больше фпзика д'Ьлаетъ 
въ новейшее время поразптельпыхъ от1срит1й п ч’Ьмъ 
больше обогащаетъ пми жизнь, т'Ьмъ больше по 
че.1ов'1>ческой ирирод4 должно возвышаться глубокое 
yдивлeнie передъ естественными силами. Но это им'Ь- 
етъ свою опасную сторону именно въ томъ , что не
ученый считастъ себя въ иолномъ правЬ вЪрнть въ 
множество еще не открытыхъ силъ природы , которымъ



онъ приписываетъ напр, чудесння излечен1я, такъ какъ 
онъ видитъ, что область деятельности силъ природы 
расширяется съ каждымъ днемъ новыми открыт1ями. Онъ 
думаетъ, что онъ съ свойй в-Ьрой въ чудесное только 
предупреждаетъ открыия естествоиспытателей, и не со
мневается въ то м ъ , что они догонятъ его посл^. Онъ 
вовсе не находитъ большой разницы между «симпати
ческими» леченьями и де0ств1емъ магнетизма.

Н^тъ сомнен1я , что велишя открыт1я нашего креме- 
ни им^готъ эти вредныя сл4дств1я у очень многихъ лю
дей, и очень' пора объяснить народу эту д-Ьятельность 
силъ природы и т^мъ уничтожить этотъ особенный, въ 
известномъ смысле почти достойный уважешя источ- 
никъ суевер1я. I

Если Въ нреподаванш естественныхъ наукъ не обра
щается вниман1я на историческую сторону явленхй при
роды и смотрятъ только на внешнюю сторону, на ихъ 
чувственное вдечатлен1е, то преподавате сообщаетъ 
только одни поверхношныя свгьдгьшя  ̂ при которыхъ одна 
вещь вытесняетъ другую , одно явлен1е вытесняется 
другимъ, потому что внутренняя, историческая, т. е. 
основанная на притане, связь ихъ между собою остает
ся несознанною. Въ этомъ заключается дальнеЯппй, и 
очень большой, вредъ обыкновенпаго npieiia въ препо- 
даваши естественной истор!и. При этомъ почти исклю
чительно действуютъ или на память, когда дело идетъ 
о форме , ч и сл е , м е р е , весе  и п р ., или на интересъ, 
когда дело идетъ о чемъ нибудь пеобьткновенномъ, по- 
лезномъ, вреднолъ, чужеземномъ и т. д.



Н'Ьтъ поэтому ничего удивительнаго, если люди, ко
торые въ юности «много занимались» естественной исто- 
piefl , остаются однако совершенно чужими въ природ-Ь, 
даже въ природ^ своего отечества.

Д'Ьтямъ обыкновенно всего больше нравятся уроки 
естественной истор1и, потому что на этихъ урокахъ ча
сто случается что нибудь вид'Ьть или разсказываются 
на них-ь веш^, какъ нибудь д^йствуюпця на воображе- 
ше. Кром4 воображен1я всего больше упралсняется па
мять , и если предлагается что - нибудь и для у м а , то 
это бываетъ большей частью въ такой форм^, что вну
тренняя законная связь всей природы не объясняется 
почти никогда. Учатъ обыкновенно множеству безсвяз- 
ныхъ подробностей , которыя удерживаются больше па
мятью , Ч'Ьмъ умомъ; а мы знаемъ в сЬ , до какой сте
пени эта почва памяти ненадежна.

Между т-Ьмъ способность ума ясно обозр-Ьвать ц^лое 
множество веш,ей и явлен1й, внутренно связанныхъ ме
жду собой, способность необходимая для калсдаго, но 
принадлежащая къ сожалЬн1ю далеко не вс^м ъ , эта 
способпость ни на какомъ предмет'Ь не можетъ быть 
упражняема съ большимъ усп'Ьхомъ и бол'Ье пр1ятно 
для ученика, какъ именно на естественной истор1и.

Мы увидимъ дальше, что даже въ самой низшей шко- 
л-Ь вовсе не такъ трудно представить природу земли 
какъ одинъ организмъ, твердо стоящ1й во вселенной. 
Но н’Ьтъ нужды доказывать, что это имЬетъ свою ве
личайшую пользу для общаго образо1зан1я человека и 
производитъ благодетельное вл1ян1е на всю его духов
ную природу , именно т'Ьмъ , что объясняетъ человеку



его собственное положен1е относительно природы и дру- 
гихъ ея созданШ на земл^.

Эти посл'Ьдп1я слова приводятъ насъ къ другой вред
ной сторон^ теперешняго прсподаван1я естественной 
HCTopin. Оно не даетъ человгьку никакого яснаго воззргь- 
нгя на мгръ.

«Да зач'Ьмъ простому народу воззр^Ьн1е на м1ръ1 Оно 
остается для философовъ и другихъ самостоятельныхъ 
умовъ». Такъ будутъ восклицать на это вс-Ь, кт’о про- 
тивъ моего сов'Ьта не огложнлъ прежде моей книги въ 
сторону, или кто будетъ теперь торжествовать надо 
мной: «Теперь онъ въ нашихъ рукахъ!» Н-Ьть, я не 
въ вапгахъ рукахъ! Я именно полагаю, что у каждаго 
челов'Ька есть свое м1ровоззр}1н1е , хотя оно и бываетъ 
очень превратно; я настаиваю и на томъ, что разумное 
MipoBosap'femc можно пр1обрЬсти только на естественно- 
историческомъ основан1и. Пусть не опасаются, что я 
приду теперь въ столкновен1е съ релипеп, хотя бы по
жалуй иной закосн'Ьлый Kirchen-lehrer и наш елъ, что 
сл'Ьдующее изложен1е дюе заслужипаетъ анаоемы.

Незадолго до потрясен1я 1848 года одпнъ депутатъ 
говорилъ въ баденской палата весьма ясно и доказа
тельно о тозгь , как1я понят1я воспитываются въ лю- 
дяхъ школой. Онъ гов(1рплъ , что въ народномъ обуче- 
нш землю предстапляютъ такъ, что она является про
стой промежуточной станщей, па которой совершенно 
не стоитъ останавливаться п осматриваться съ интере- 
сомъ, и съ которой напротпвъ сл'Ьдуетъ только какъ 
можно скор'Ье отправляться въ другой м1рь. Этотъ че-



лов'Ькъ говорилъ правду. «Земная юдоль плачам) стала 
такимъ страшнымъ, неестественнымъ учен1емъ, противъ 
^отораго каждый другъ человечества долженъ бороться 
вс^ми своими силами.

Школа , по нев'Ьд'Ьн1ю помогаетъ поддерживать это 
учен1е, потому что она не подумала о томъ, чтобы пред
ставить землю въ ея прекрасной гармон1и, какъ исто
рически происшедшее единое ц^лое, —  посл'Ь чего это 
учен1е само собою погрязло бы скоро въ своемъ ничто- 
acecTBi. Въ школ'Ь намъ показываютъ природу такъ, 
какъ будто бы мы в^чно оставались д^^тьмп, которые 
довольствуются подробностями разнообразной природы, 
удовлетворяющими д-Ьтскую любознательность. Какъ толь
ко мы выростаемъ пзъ своего Д'Ьтскаго платья , одинъ 
ва другимъ начинаютъ упадать эти пестрые листья и 
цв'Ьты, которыми изукрашивали нашу датскую память, 
и намъ часто не остается отъ нихъ ничего, кром'Ь тем- 
наго воспоминап1я. Можно ли удивляться, чт® мы по
зволяема другимъ навязывать памъ citoe Mip0B03?.piiHie ?

Теперь, безъ всякихъ любезныхъ уступокъ т^лерика- 
ламъ, безъ всякаго труслпваго желаи1я обезопасить се
бя, я положительно утверлсдаю , что м1ровоззр^н1е, ос
нованное на разумной любви къ нашей прекрасной зем
ной природ'б, не стоитъ въ необходимомъ npoTnBop’fe4iH 
съ разными догматическими положен1ями, которыя счи
таются необходимМ]ними. В'Ьра есть чувство особенна- 
го рода; если только она проистекаетъ пзъ самой глу
бины челов'Ьческаго сердца, гд'Ь и есть ея едпнствен- 

-ное настоящее м'Ьсто, она можетъ мириться со вс^мъ.
Конечно этого не д^лаетъ «мрачная ^ ipa»  крайнихъ 

клерикаловъ; но она никогда не раждается в'х. душ1)



чрло1гЬка неиспорчен наго , и препираться съ ней зд1>сь, 
было бы недостойно природы. Радостное, д^1тское, дру
желюбное къ людяиъ в^,рован1е, китораго никто столь
ко не уважаетъ, сколько я, находитъ — и съ нолнимъ 
правомъ— свою кр^р «тельную пищу въ радостномъ, яс- 
номъ Б0 ниман1и природы.

Въ самомъ эта «Freude, schoner Gotterfunken»,
пм'1>етъ бол-Ье глубокое значен1е , ч'Ьыъ только значеше 
радостпаго 1юсхищен1я поэтической души. Радость долж
на быть душой нашего м1ровоззр'Ьшя. Создайте челове
ку радость! Источникъ ея идетъ везд1;, всегда светлый 
и чистый. Ключъ къ этой радости находится въ ясномъ, 
сознательномъ nyBCTBlj своей связи и принадлежности 
къ земной родиргЬ.

Или есть разве другая радость бол^е чистая. ч'1шъ 
радость сознашя истины? И какая истина можетъ быть 
для насъ важн'Ье, ч’Ьмъ пониман1е нашего отноше»1я къ 
окружающей насъ природ^, нонимаше, которое можетъ 
быть выведено только изъ истор1и природы? CosHanie 
нстиннаго чело]*еческаго достоинства дается намъ тгьмь 
1провоззрен1ем ъ , которое предстаиляетъ ,  человека чле- 
номъ природы, котораго права и обязанности основаны 
на прпрод'Ь.

Д'Ьлая теперь другой уирекъ обыкновенному школь
ному iipieMy въ естественной истор1и, л сп^шу огово
риться, что не отвергаю того, что школа хочетъ избе
жать именно этого упрека своимъ преподаван1емъ есте- 
ствбнныхъ наукъ, и потому мой упрекъ уже нерестаетъ 
быть унрекомъ.

Люди слишкомъ сшрадаютъ omcymcmeieMb м т ш .  Но 
такъ какъ и зд'Ьсь им'Ьетъ свою силу боязнь пустоты



(horror vacni), то въ пустое пространство со всЬхъ сто- 
ронъ устремляется очень много глупыхъ и безполез- 
пыхъ лещей, т. е. того, что cKopibe всего попадается 
110дъ руку.

Естественно-историчесшя игрушки могутъ прекрасно 
слулспть для того, чтоби AiiTflMb не приходили въ го
лову дурныя мысли. Но д-Ьти не остаются д ^ ь м и  и 
разсчитанный для нихъ запасъ мыслей оказывается, какъ 
и естественно, недостаточенъ для бол-Ье зр'Ьлаго воз
раста , и вм'Ьст'Ь съ т'Ьмъ къ нему не прилаживаются 
другш мысли, соойразныя съ этимъ возрастомъ.

Ме^кду т’Ьмъ до 14-л'Ьтняго возраста *) есть однако 
достаточно времени на то, чтобы посредствомъ жтори- 
ческаго изучешя природы положить твердое основан1е, 
на которомъ челов'Ькъ всю жизнь можетъ строить свои 
мысли, достойныя челов'Ька.

Во всемъ своемъ изложен1и я вообще строго разли
чаю между учителями и школьннмъ начальствомъ , и 
д'Ьлаю это именно теперь, чтобы не направить фальши
во своего упрека, что жалкая разочарованность нашей 
молодежи очень мало говорить ви, пользу нашей ттьйшей 
школы.

Въ самомъ дf,л'fe, незамысловатые предразсудки на- 
шихъ здоровыхъ иредковъ нравятся мн'Ь больпге, Ч'Ьмъ 

страшная пустота сердца и головы именно у знатной 
нашей молодежи, у которой не найдется ни в'Ьры, ни 
знан1я.

i) До этого возраста Д’Ь т н  обязываются въ Гермагии посЬщать на
родную школу. А. П.



Св'Ьтъ «скучаетъ»— зд1’,сь также можно приложить это 
слово, которое уже много разъ повторено было въ наиге 
время. Люди хотятъ чтобы ихъ забавляли, потому что 
сами они не yM'JiioT'b занять себя.

Торопливость жизни не даетъ глазу ни на чемъ оста
новиться. Только т о т ъ , кто чувствуетъ себя дома въ 
своей прекрасной родин'Ь природы, нредоставляетъ св'Ь- 
ту его суматоху п спокойно идетъ своей дорогой. Дей
ствительно, въ наше время стало горячимъ вопросомъ, 
какъ сл"{)Дуетъ дать народу мысль. И отв^.тъ кажется 
однако простъ. Ядъ изсл'Ьдован1я и эксплуатац1и при
роды,— если это ядъ,— им^ета и сиое иротивоядге. Ко
нечно, нзсл'Ьдован1е прир(»ды растревожило жнянь и по
чти заставило ее сп'1ииить. Но пусть укажу']ъ народу 
не только эту тревогу, но и силу, управляющую ей. 
Это будетъ им'Ьть ум'Ьряющее вл1яи1е и иросв'Ьт[]тъ 
мысль.

Отсутств1е мысли ведетъ за собой и отсутсти! ■ ра
дости , и мы должны ближе взглянуть на niiKGTupbie 
иредметы, которыхъ мы касались только мимоходомъ.

Если каждый естествоиспытатель служнтъ доказагель- 
ствомъ, что занят1е природой состакляетт. для него не
истощимый источникъ наслажден1я, то это еще не до- 
казываетъ, что для этого наслажден1я необходимо нуж
но быть именно естест150испытателемъ. Я р'Ьшаюсь зд1>сь 
дать н'1’>кото])ый р.Ф>съ моей бол'Ье ч^мъ трг1дцатил'Ьтней 
опытности и утверждаю, что д'Ьло за!{нс1ггъ не столько 
отъ количества знан1я природы, сколько от1 , степени 
внимательности къ окружающей нас'ь природ'к, и что
бы сД'Ьлагь для се.^я природу псточникомъ наслажден!я, 
достаточно одного знакомства съ общими чертами ея



жизни. Если бы кто захот'Ьлъ спрс'сить у меня доказа- 
тельствъ этого, я могъ бы именно привести множество 
прим^ровь изъ посл^дняго десятил'Ьт1я моей жизни, — 
что одни продолжительныя прогулки, правильно Д'Ьлае- 
мыя въ течен1е изн']Ьстнаго времени съ одной цt.лью на- 
блюдешя природы, способны были пробуждать прочный 
интересъ къ природ Ь и д Ьлать ивъ нея богатый запасъ 
самаго благороднаго наслажден1я.

Но конечно для этого мало было бы упражнять одни 
глаза, обрящать вниман1е на формы, ихъ красоту и от
личительные признаки. Но о томъ, что нужно, напротивъ, 
д^^лать при этотгь , мы не можемъ говорить зд'Ьсь, не 
прерывая хода изложен1я; дальше мы найдемъ случай, 
сказать объ этомъ подробн'Ье.

Теперь мы доказыпаемъ только то, что принятый те
перь за правило npiem  преподавашя не въ состоянш со
общить ученику сильную, на всю «w жизнь., потребность 
и понимате для наслаждетя природой.

Большинстви людей обращаются къ природЬ безъ по- 
нмман1я и сл'Ьдовательно безъ сознательнаго наслажде- 
Hia;  ихъ удовольств1е 0гра«1ичивается осв^^жающимъ коп- 
трастомъ природы съ однообраз1емъ д-бловой жизни и 
тяготящимъ гнетомъ ст4нъ.

Кому при этомъ само собой не вздумается пуп^ ‘ше
ствовать! Но въ иутешеств1и, другу челов'Ьчест1)а, зна
комому съ природой , больше ч'Ьмъ когда нибудь при
ходится исаытывать прискорбпыя сожал'Ьн1я о пренебро- 
женш естественно-историческаго образоваы1я. Именно въ 
путе1пеств1яхъ по Шв(‘йцар1и, я часто получалъ отъ лю
дей, съ которыми ходилъ вм’Ьст'Ь ц'Ьлые дни, благодар
ное признан1е, что я въ первый разъ открывалъ имъ



истинное наслажден1е путешеств1я. Но я не Д'ЬлаЛ'Ь ни
чего другаго , да ничего другаго и не могло быть н» 
самымъ обстоятельствамъ, кром'Ь того, что я  »1> Н'Ь- 
сколькихъ общихъ чертахъ давалъ имъ понимаше ви* 
димыхъ ими явлен1й. Эти люди, на Алт ахъ, не прочди 
даже 12. и 13. отдела своего Бедекера, котораго но
сили съ собой иодъ мышкой 1 Что они этого не сдплали, 
въ эшомъ виновато иосъ юношеское eocnumauie.

Съ этимъ пунктомъ, который показалъ намъ богатый 
источник'ь наслаждешя въ историческомъ изложев1и есте- 
ственныхъ н аукъ , непосредственно связывается другой, 
къ KOTopoiiy насъ приводить путешеств1е.

Съ улучшен1емъ сообщен1й на всЬхъ напала истин
ная страсть къ путешеств1ямъ. Кто можетъ путешество
вать не разстроивая своего домашняго хозяйства, тотъ 
можетъ, даже долженъ путешествовать, потому что это 
осв'Ьжаетъ т4ло и душу; это можетъ сделать даже пу- 
тешеств1е , начатое безъ всякой мысли.

Но если мы зададимъ себЬ вопросъ объ разныхъ ос- 
новап1яхъ къ этой страсти путешеств1й, то мы найдемъ 
между ними одно, которое достойно сожал'Ьн1я и вина 
котораго лежитъ ббльшей частью на юношескомъ воспи- 
тан1и. У людей нмпъ глазъ и сердш для своей родной 
природы. Гермаи1я некрасива почти только въ одной 
внутренней части своей северной половины и потому 
жители ея принуждены искать въ другихъ м'Ьстахъ на- 
слажден1й иутешеств1я.

Это не значить конечно, что жители бол'Ье красивой 
части Герман1и не должны искать этого удовольствш за



границей; скорее съ этимъ связывается только вопросъ, 
почему такъ много людей не подумаютъ о томъ, чтобы 
осмотр-Ьться въ своемъ отечеств-Ь? Мы истрЬчаемъ одинъ 
отв’Ьтъ, который опять не лишенъ значен1я для насъ. 
Мы не будемъ говорить о том ъ , что вошло теперь въ 
моду 'Ьздить въ Швейцарию, Тироль, Зальцбургъ, Гель- 
голандъ, Рюгенъ и т. д., —  но о томъ, что въ путеше- 
ств1и нщутъ р'Ьзкихъ раздражен1й, когорыя любятъ те
перь во всЬхъ УД0В0ЛЬСТВ1ЯХЪ.

Въ путешеств1и, голодъ и лакомство м’1шяются из- 
в'Ьстннмъ образомъ своими ролями передъ судомъ нрав
ственности. Я назвалъ бы лакомствомъ тотъ способъ 
путешеств1Я, въ которомъ путешественннкъ съ удоволь- 
ств1емъ наслаждается отд'Ьльными маленькими красота
ми пос'Ьщаемыхъ имъ м’Ьстъ. Но ббльшею частью люди 
не путешествуютъ такимъ образомъ. Напротивъ, обык
новенно они какъ голодные бросаются на путешеств1е, 
и если каждый день они не проглатываютъ н'Ьсколькихъ 
великол'Ьпныхъ видовъ, они ложатся неудовлетворенные 
въ постель своей гостинницы.

Но почему же такъ мало гастрономовъ путетеств1я? 
Потому Ч1 '0  у людей нt>тъ бргана для тонкой оценки 
скромной, не величественной природы. Люди привыкли 
смотр’Ьть на природу такъ сказать оптомъ, еп gros, по
тому что мы не научились разлагать ея широгая чер
ты на ихъ TOHKifl подробности. Въ Mipi растен1й люди 
видятъ только деревья и кустарники, луга и п о л я , и 
если въ дерев'Ь смотрЬть только на дерево, то одно де
рево похоже на другое, и разсматриваше вовсе не им^- 
етъ большой занимательности. Но я не желалъ бы им^^ть



такихъ друзей, которые бы знали меня не Jiv4uie, ч^мъ 
любители л'Ьсо’въ знаютъ л^съ.

Жителю лейпцигскихъ равнииъ, разрешившему кели- 
кую задачу въ точности познакомиться съ 25 н'ЬмецЕИ- 
ми породами, доставляетъ неописанное удовольств1е уви- 
д-Ьть на скалистыхъ обрывахъ близкой долины Мульды 
благородное строеше буковаго дерева, котораго не до- 
стаетъ у него дома, и мысленно сравнить Steineiche съ 
Sommereiche, который одннъ встр'Ьчается въ лейпцигскихъ 
л'Ьсахъ; 1к;ли кто привыкъ къ ыягким7> формамъ роман- 
тическихъ го р ъ , тотъ не можетъ досыта насмотр^тъсл 
на огромные слои песчаника.

Вотъ для прнм'Ьра нЪкоторыя черты такого знатока 
путешест1Йя, какимъ я  его представляю и какими долж
ны быть вс'Ь, чтобы нш одтш  вкусъ въ щпятноспгг1 иось 
родной природы и не стремиться непрем’Ьнно только въ 
одни далеые края , гд'Ь для грубаго вкуса растетъ пе- 
рецъ лапдшафтовъ.

Въ самомъ д-Ьл-Ь, нужно имЬть некоторую умерен
ность, чтобы не сердиться, когда изъ 10 людей, очень 
благомыслящихъ, вы будете напрасно спрашивать депя- 
теры хь, какое дерево они видятъ передъ собой, племъ 
или ясень, ольху пли кл ён ъ , ель пли сосну. Дубъ они 
узнаютъ разв-Ь по шитью на воротник'Ь пол^согщика, 
и березу по ея б’Ьлой Kopli.

Если бы этимъ аргонавтамъ путеи1еств1я встретился 
какъ нпбудь въ одной пзъ множества прекрасныхь Ht,- 
мецкпхъ скалистыхъ долинъ скромный любитель приро
ды ; если бы они увидали, какъ онъ разсматривастъ то 
одно, то другое дерево, какъ опъ сл'Ьдитъ глазами ьъ 
скале разд'Ьлен1е слоевъ, плп разглядываетъ коралло



видную массу лишаевъ,— они сказали бы:, «ну, это есте- 
ствоиспытательЬ и нашли бы въ этомъ'извинеше для 
себя, что они сами зд-Ьсь ничего не нонимаютъ. Н11тъ, 
это вовсе не естествоиспытатель! Онъ знаетъ только 25 
н'Ьмецкихъ породъ деревьевъ и ум^етъ отличить мохъ 
отъ лишая. Въ этомъ заключается его секреть , кото- 
рымъ онъ уже въ сотый разь приправляетъ себ^ одну 
и ту лее прогулку, потому что природа съ однииъ и 
т4мъ же мастерствомъ каждый годъ приносить намъ 
старое всегда новыиъ, — если мы когда нибудь присмо- 
тргьлгыуь къ этому хорогиенько.

Нужно ли еще объяснять теперь , что знате родной 
природы долоют производить и любовь къ отечеству? Это 
т^мъ меныпе нуждается въ объяснен1и, что для возбу- 
жден1я этой любви достаточно даже и вн^пш яго, еще 
не историческаго знашя природы. Но съ увеличен1емъ 
историческаго пониман1я родной природы конечно долж
на становиться глубже и любовь къ отечеству.

Точно также я могъ бы спросить, нужно ли теперь 
отвечать на этотъ вопросъ, посл'Ь того какъ я  старал
ся -—и думаю не безъ ycnfea— доказать, что естествен
ная истор1я, въ истинно-историческомъ изложеп1и и съ 
понимашемъ природы какъ нашей общей родипы, мо- 
жетъ доставить крайне важныя выгоды для обучен1я и 
воспитан1Я, и потому им'Ьетъ решительное преимуще- 
cTi;o передъ нып'Ьшиимъ преподаван1емъ. Н ^тъ сомнгЬ- 
Н1Я , что тотъ, кто все-таки не захочетъ дать прнводи- 
мымъ нами объяснеп1ямъ естественной истор1и никакого



м'Ьста въ народной школ-Ь,— тотъ есть врагъ народнаго 
просв'Ьщен1я.

Прежде ч'Ьмъ мы обратимся къ материальной части 
предмета этой книжки, мы должны опред'Ьлить еще два 
важные вопроса, важные потому, что при этомъ Д’Ьло 
идетъ во первыхъ о весьма распространенномъ обычай , во 
вторыхъ объ опро«ержен1И одного сильнаго авторитета.

Я бы долженъ былъ слишкомъ мало в'Ьрить въ силу 
истины и быть совершенно неспособнымъ узнать и пред
ставить истину, если бы сталъ сомневаться, что мои 
читатели, если только они безпристрастны въ этомъ д'Ь- 
л'Ь, признаютъ верность приведепныхъ объяснен1й.

Если это такъ, то какнмъ образомъ объЯСНйТь то, что 
историческая основа преподаватя естественныхъ наукъ, 
какь руководящая нить его, до сихъ поръ быт почти со
вершенно пренебрежена?

Предоставляя благосклонному читателю «нелюбезную» 
часть отв'Ьта, я долженъ ограничиться немногими за
мечаньями.

Я нисколько не воображаю, что мое Tpe6oBanie истин- 
но-историческаго npie^a въ преподаванш естественныхъ 
иаукъ есть какая нибудь новость,— потому что множе
ство пл1енъ тотчаст) же уличили бы меня во лжи; но я 
все-таки думаю, что этотъ историческ1й пр1емъ еще да
леко не оц^нень большинством!.. Школа въ этомъ от- 
ношен1и стоитъ въ старой коле'Ь, пзъ которой не мо- 
жетъ, да и не хочетъ вовсе выходить. Мы чувствуемъ 
очень хорошо , что принятая метода недостаточна, но 
мы такъ къ ней пригшкли, что недостатковъ ея ип1,емъ



не въ основаши е я , а въ> подробностяхъ, распред^ле- 
н1и и nopflAKii. Мы чинимъ и поправляемъ старую по
стройку и вовсе не думаемъ о томъ, что нужно выстро- 
итъ новое здан1е,

И если иные, а по моему WH-bniro Muorie, люди уб'Ьж- 
дены во внутренней недостаточности ир1ема естественно- 
историческаго предодаватя, то это не т^  люди, отъ ко- 
горыхъ зависитъ д'Ьло; а T i , отъ которыхъ оно занп- 
ситъ, въ лучшемъ случай (худшихъ я  не касаюсь)—не 
преподаватели и следовательно не нм^ють никакого 
случая узнать эти недостатки на собственномъ оныт^.

При этомъ я не могу не нризыаться, что мнЬ недо
статочно известно, какъ много до сихъ поръ лучшихъ 
исключен!®— потому что конечно то, что я считаю луч- 
1нимъ, будетъ исключен1е ; но я несомнЬваюсь ни на 
минуту, что правило (а ]|ротивъ его одного я и спорю) 
остается еще старое.

Правда, медсду знаюп|,ими естествоиспытателями исто
рическое изложен1е илп покрайней M^pij понимашс есте- 
ственныхъ наукъ довольно распространено; но ;<ъ со- 
жал’Ьпш они ма.10  сообпияютъ народу результаты сво- 
ихъ изсл'ЬдованШ, хотя К7. счаст1ю только немног1е меж
ду ними —  я знаю н11сколько такихъ чудаковъ — счи- 
таютъ такъ называемое «популяризирован^е)) науки на- 
рушешемъ ея святыни. Мы не можемъ забыть Бурмей- 
стера, Шлейдена, Уле, К. Мюллера, Молешотта, Гибе
ли, К. Фохта, Медлера и другихъ, а прежде всего Алек
сандра Гумбольдта, который был1 . образцомъ для вс^хъ 
другихъ въ причнанш народнаго права па естественно- 
историческое образованхе.

Но Д'Ьло не зависитъ и отъ одной доброй воли. Мно-



rie естествоиспглтатели, съ репутац1ей огличныхъ спе- 
щалистовъ, не съумЬли бы совлад'Ьть съ собой. Изсл’Ь- 
дователь, занлтый всегда текущими вопросами науки, 
нуждается въ HSBicTHOM'b самообладати, чтобы выбратх. 
должное и «ъ должной степени для потребностей наро
да и Л1К0 ЛЫ. Отличный естествоиспытатель р^дко бы- 
ваетъ поэтому и отличнымъ нисателемъ для народа, и 
eju,e .меньше м()жетт> быть полезньшъ сов-Ьтникомг въ 
педагог1и.

Какъ съ одной стороны опгибочно мн4н1е,— изъ кото- 
раго произошло множество посредственныхъ н плохих!» 
народннхъ книгъ,— что народъ по самой сущности д-Ьла 
требуетъ отъ науки очень мало п что поэтому, народ
ному писателю достаточно знать ир.ъ нея только немно
гое; такъ съ другой стороны опшбочно и то, что только 
глубокое 3Hanie науки даетъ возможность поиулярнаго 
изложен1я. Это глубокое знан1е по самой сущности дЪ- 
ла можетъ сун1;ествовать теперь только въ изв-Ьстной сте
пени; теперь уже невозможно обладать глубокнмъ зна- 
н1емъ во всемъ громадномъ объем^ естественныхъ наукъ. 
Поэтому иъ естествознанп!, какъ и b'j. каждой обширной 
области труда, получилъ свою силу законъ разд'Ьлен1я 
труда.

Изъ этого необходимо сл'Ьдустъ, что изсл'Ьдователи, 
ограничивая себя своей особенной работой, теряютъ изъ 
вида д'Ьлое. Но мы нид'Ьли, что въ этомъ обзор'Ь ц'Ь- 
лаго и заключается усло1йе исторнческаго пониман1я 
естественныхъ наукъ.

Спсц1альный изсл'Ьдователь привыкаетъ наконецъ от
казываться изв'Ьстнымъ образом'ь отъ этого общаго об
зора, од^.'нъ— съ сожа,1 'Ьн1емъ о томъ, что онъ теряетъ



при этомъ; другой —  безъ сожал'Ьн1я, которое вовсе не 
приходить ему б ъ  голову прп yAOBO JbcTBin, какое до- 
ставляютъ ему каждый денъ его спец1альныя изсл'Ьдо- 
ван1я.

Мн'Ь кажется 1М0 яш0  даже утиерждать, что по крайней 
м'Ьр'Ь тотъ естествоиспытатель, который хочетъ добро
вольно трудиться для всесторонней обработки естест
венной HCTopin для гаколгл и народа, не долженъ далее 
и желать сд'Ьлаться салобытнымъ авторитетомъ въ ка
кой нибудь спец1альной области науки. Это не м^шастъ 
ему конечно выбрать себ-Ь какой нибудь отдЪлъ ея лю- 
бимымъ предметомъ своихъ занят1й; это даже необходимо, 
чтобы предохранить себя отъ поверхностнаго взгляда 
и неспособности къ критическому сужден1ю.

Особенное ocnoBanie къ тому, чтобы естествоиспыта
тель школы и народа усвоплъ себ'Ъ изв'Ьстную и по воз
можности равном’Ьрную универсальность и постоянно 
направлялъ къ ней свое изучен1е , я  нахолсу въ сл'Ьду- 
ющемъ обстоятельств'Ь.

При общепонятномъ изложен!и какой бы то hvi было 
науки, кром^ правильнаго выбора и занимательной фор
мы, д-Ьлс всего больпте зависитъ отъ ясности и нагляд
ности учен1я. Ц ^ль, къ которой ведутъ зд^сь читателя, 
есть HOHHMaHie. Луадпй нроводникъ—тотъ, кто персдъ 
т’Ьмъ самъ прошелъ одинъ или нисколько разъ эту до
рогу. Кто уже давно самъ не 1!ид’Ьлъ этой доро1’и, тотъ 
мен-Ье надежный проводникъ. Я прилагаю это и къ на
родному учителю. Спец1альный изсл-Ьдователь не нахо
дится уже на этой дорог'Ь; онъ достигъ, и можетъ быть 
уже давно, ел ц'Ьли; такимъ образомъ можно предиоло- 
HHS'b , что скор'Ье онъ уже забылъ ту дорогу, по кото



рой дошелъ до своей цЬли. Изсл’Ьдователь съ бол'Ье 
универсальными стремленьями или лучше сказать усвои- 
вающ1й себ-Ь результаты вс^хъ изсл'Ьдопан1й (потому что 
универсальные естествоиспытатели уже болЬе невозмож
ны) никогда не остается у ц-бли, а всегда только на 
различныхъ иутяхъ, сб'Ьгающихся къ ней со всЬхъ сто- 
ронъ; такимъ образомъ они ему изв11стнн постоянно. 
Если сегодня новое обогащен1е науки поднииуло ближе 
къ ц'Ьли одинъ путь, завтра или посл'Ьзавтра друг1е, то 
изсл'Ьдователь, изучая это 11рират.ен1е путей, всегда дол- 
женъ изв^^стнымъ образомъ осматриваться на всемъ пу
ти, чтобы уинд'Г.ть приран1,ен]е. Постоянное шучен1е въ 
разныхъ областяхъ науки вмГ.ст’Ь съ т1шъ необходимо 
требуетъ и постояннаго повторения стараго, къ которо
му присоединяется новое и которое зам'Ьняется этимъ 
новымъ.

Такимъ образомъ ученый, восприипмающ1й результа
ты науки, остается въ постоянной связи съ Ц'Ьлымъ, 
тогда какъ ученый создающ1й знаетъ только копецъ 
своей области.

Я надФлось, что пъ этомъ I;зглядf> пе увидятъ ника
кой скрытой защиты поверхностнаго знан1я. Между по- 
верхностнымъ зпап1емъ и серьёзной основательностью 
лежитъ )пир01ай и богатый средн1й путь.

Но т 'Ь , кто никогда не изучалъ основательно какой 
нибудь спец1альной области науки, по моему мн'Ьн1ю 
никогда не нойдутъ дальше этого поверхностнаго зна- 
Н1Я. Если же они сдктали это , они пр1обр'Ьли себ-Ь 
этимъ необходимое оруж!е для универсальнаго изучен1я: 
крптическ1Й взглядъ; они ум'Ьлп изучать п могутъ учить 
сами.



Если читатель согласится съ этнмъ взглядомъ, то онъ 
согласится также, что челов'Ькъ, равномерно и вм'Ьст'Ь 
съ т'Ьмъ основательно изучающ1й ц'Ьлую область есте
ственной истор1и или по крайней M-fepli больппе отд-Ьды 
ея, стоить къ народному пониман1ю науки природы го> 
раздо ближе, чЬмъ изсл'Ьдователь, углубляющ1йся въ сие- 
щальностп ; потому что потребности е го , хотя и идутъ 
дальше, ч-Ьмъ у народа, въ сущности одни т^ же.

Я вставлю зд'Ьсь кстати зам ^чаш е, конечно не ли
шенное значен1я, что удовольств1е изучен1я природы бы- 
ваетъ двоякое : удо1юльств1е изсл-Ьдосателя , ведущаго 
науЕТ впередъ, и удовольств1е человека , воспринимаю- 
щаго результаты науки. Я  не берусь рт т т ь^ которое 
изъ нихъ больше.

Въ сказанномъ мной найдется бе.чъ сомнЬшя доста
точно матер1ала для того , чтобы читатель самъ могъ 
вывести изъ этого причины, почему спещальный 1зсл4- 
дователь мен11е способенъ и меньше им11етъ наклонно
сти быть народныиъ учителемъ.

Мы приходимъ теперь къ сильнО’Му авторитету, на 
который я указывалъ вьпне. Этотъ авторитетъ есть ъим,- 
номя *).

' Почти везд'Ь гимиаз1и дали м^сто естественной исто- 
р1и только повинуясь выстимъ приказан!ямъ, хотя впро-

*) Д^ло идетъ о н1;мецкой rnwiiaaiH, до сихъ поръ дающей осо
бенное преимущество занят1ямт. классическими языками , въ проти
воположность реальной школ4, отдающей преимущество новымъ язы- 
каиъ и естествеипой MCTopia. А . П.



чемъ это не пом^янало noc.it. н11которы»ъ изъ ннхъ по
любить новаго товарища.

Но пусть не думаютъ впрочем'ь, что я  буду защищать 
исключительную естественно-историческую точку зр^^шя 
противъ латыни и. 1:реческаго языка. Я оставляю это, 
признавая" усп-Ьхи, сд-Ьданные зд'Ьсь въ последнее деся- 
тил^Ьт1е; я  не только оставляю эту полемику, но даже 
швгьстнымъ образот  становлюсь на сторону гимназш,

Я и теперь держусь того же мн'Ьн1я, которое две
надцать л^1тъ тому назадъ я высказалъ объ отношенш 
естественной исторш къ гимназическому обучен1ю въ  
брошюр'Ь, изданной безъ моего имени ’), хотя впрочемъ 
не сталъ бы теперь защ ищ ать, въ одномъ существен- 
номъ пункт-Ь, взгляда, который развиваетъ въ этой бро- 
шюр’Ь одинъ изъ собес’Ьдниковъ.

Читатель позволить мн'Ь высказать, словами этой бро
шюры, какъ я  отнимаю это отнопген1е въ его правиль- 
номъ вид^ ®).

«Это—самое высшее, чего мы теперь могли бы толь

') Der Gymnasialaktus im Freien. Eine dramatische Scene. Kei- 
ne wahre Begebenheit, die aber alle Tage passiren kann; Von *m*. 
L eipzig, in der Arnold’schen Buchhandhmg. 1847.

®) Для объяснешя того , по какимъ обстоятельствамъ эти слова 
были сказаны, я прибавлю сл'Ьдующее. Четверо молодыхъ людей, 
прииадлежащихъ четыремъ факультетамъ, стараются въ драматичен 
ской сцен'Ь по1сазать своему прежнему гимназическому 'ректору, что 
они всЬ четверо въ исполнеп1и cBoeii должности часто должны жа
ловаться на недостатокъ естественно - историческаго знашя, и рнъ 
соглашается иаконецъ въ своей ближайшей ирограмм^ обратить вин- 
ман1е на уместность естественныхъ наунъ въ гимназ1и.

(Заглавие и форма брошюры были, нризнаюсь, уловкой, чтобы яр«- 
влечь иа нее внкмаше).



ко желать достигнуть. Потому что мы сочли бы край- 
нимъ самоо1ольщешемъ съ ваигей стороны и обманомъ 
съ нашей, если бы вы обиаружи,ш большую готовность 
согласиться съ иашимъ мн'Ьшемъ; потому что человФ>къ 
не такъ легко бросаетъ систему какъ изношенное платье. 
Я прошу переменить въ заглав1и вашей программы толь
ко одно: вм'Ьсто естественныхъ наукъ поставить есте
ственную науку. Естествениыя науки не принадлежатъ 
гимназ1и; они принадлежатъ университету. Гимназ1иири- 
надлежитъ только одна, персзд'Ьльная наука о природ'Ь, 
исторгя природы (естественная истор1я) въ томъ смы- 
сл'Ь, какъ мы ее вамъ объяснили. M ultum , non multa! 
Эти справедливыя слона вЬрны и зд'Ьсь! Поэтому еще 
разъ : если теперь химнкъ, физш^ъ , антропологъ , зоо- 
логъ, боТаникъ и т. д. будутъ стучаться одинъ за дру- 
Гймъ въ вашу дверь , чтобы вы впустили ихъ, и если 
они пожалуй будутъ еще спорить, кому первому войти, 
то вы не отпирайте и скажите имъ : мн'Ь вовсе не на
до столько ЛЮДОЙ ; я  охотно впущу одного изъ васъ, 
котораго— это мн'Ь все равно; я  пргшу его съ радостью, 
если онъ нолучптъ отъ всЬхъ васъ полномоч1е и ин- 
струкщю, придетъ одинъ вместо всЬхъ, въ ваншмъ об- 
щемъ смысле и интерес^.— (Ректоръ усмехнулся и ска- 
залъ , подумавши:) Я думаю, что вы говорите правду, 
и что здесь действительно заключается ре:псн 1е наше
го спора.))

Я npoiny своихь читателей подумать и отвечать , не 
здесь ли въ самомъ деле заключается plnneHie спора.

Теперь безпрестанно говорятъ о «духовной гимна
стике», которую достапляютъ гпмназ1и, по конечно мио- 
rie не имеютъ о ней никакого яспаго понят1я. Эта гим-



ластика не можетъ быть нич'Ьмъ инычъ, какъ упралше- 
Н10мъ наигихъ духовннхъ сттособностей, чтобы дать уче
нику возможность владеть ими , какъ другая гимнасти
ка стремится дат1. ему обладаше его физическими спо
собностями.

Но духовная гимнастика будетъ недостаточна, если 
она не упражняетъ и т^хъ духоиныхъ способностей, 
для которыхъ посредншшмъ служитъ фшическ1й м1ръ. 
Такъ какъ гимиазш вовсе этого не д'Ьлаютъ, или Д'Ь- 

лаютъ очень недостаточно, наша государстиенная служ
ба стала сухой, негграктичной, бюрократической, ма- 
шниальной, — свойства, за которыя ми не обииняемъ 
ее , но которня ужз давно установи,тись за ней въ об- 
1цест}!еиномъ мч^н1и.

Никто не придаетъ гимназическому образован1ю та
кой внсокой ц ^н ы , какъ я , но этому o6pa:wBaniro не- 
достаетъ еще чисто-челов'Ьческаго характера, который 
даетъ ему не история класспческой древности или транс
цендентальной фплос(к|аи, но ист(1р 1я на!ней природы, 
основан1я и источника всей челов'Ьческой жи:^ни и стрем- 
лен1й.

Странное распред11лен1е иредметовъ образован1я от
носись естественную истор1ю къ реальнычъ знап1ямъ 
(realia) и ставптъ такъ называемые классичесше и фи- 
лософсше предметы, — humaniora, — какъ н'Ьчто бол-Ье 
высокое и благородное. Но pa;wfe слово h u m a n io ra  не 
происходитъ отъ h o m o , котораго истортя и опнсан1е 
составляютъ часть естественной исторги и, конечно, не 
самую незначительную? Гд'^ же въ этнхъ humanioribns 
находится homo? Тамъ только одна иолови) а егогдухъ,



о которомъ говорятъ особо, вообраясая, что его можно 
отд'Ьлить отъ другой, телесной половины человека.

До сихъ поръ мы говоримъ еще враждебно о гимна- 
з1и. Но двумя словами я обращаю это въ пользу е я : те
перешнее изло?кен1е естественной исторш вообще недо
статочно и всего больше недостаточно для гимназ1и; и 
потому FHMHasifl им'Ьетъ право упираться противъ есте- 
ственныхъ наукъ,— хотя она и не сознавала ясно осно- 
вашй своегоправа.

Естественныя науки относятъ теперь снраведливо къ 
реальнымъ знанхямъ, потому что въ своемъ изложен1и 
они до сихъ поръ представляли большей частью только 
res:  вещи, предметы, п въ этомъ причислев1и естествен
ной истор1и къ realibus заключается ясная и меткая кри
тика того, что до сихъ поръ называли въ школахъ есте
ственной HCTopiefl. Я могъ бы зачеркнуть все, что дри- 
водилъ до сихъ поръ въ доказательство своего взгляда, 
и могъ бы сослаться только на эгу критику, зак.1дачен-
НуЮ в ъ  ОДНОМЪ СЛОВ'!!.

Но если читатель можетъ быть им'1ютъ теперь на
клонность согласиться со мной, что истинно историче
ское изложен1е ставитъ эту науку ecTecTB03Hanifl въ чис
ло гуманныхъ наукъ (humaniora), —  т о , пожалуй, въ 
этомъ самомъ онъ найдетъ основан1е объявить такое из- 
л«жен1е естественной истор1и удобнымъ только для гим
назий и изгнать его изъ нисших ь ш колъ, и вм'Ьст'Ь съ 
гЬмъ изъ народной школы?

По поводу этого coMH^Hifl я указываю опять на при
веденный выше отрывокъ изъ моей «HcTOpin земли» и 
остаюсь совершенно спокоенъ относительно мнЬн1я без- 
пристрастнаго читателя. Результатъ такого псторическаю



иреподавашя науки о ириродЬ есть чисто-челов11ческ1й, 
есть духовная потребность каждаго челов'Ька. Сколько 
нужно будетъ сообщить ученикамъ, кром^ этого резуль- 
3Tt>a, л зъ  средствъ для его нр1обр'Ьтен1я, — это будетъ 

латняться по той степени, которой принадлежитъ пшо- 
им аэ;ттобудетъ составлять разницу между естественно- 
исорическимъ преподаван1емъ въ гимназ1и и въ народ
ной ПХКОЛ'Ь.

Странная судьба постигла нонят1е о гуманныхъ нау- 
кахъ и гуманномъ образован1и (humaniora , H um anitat); 
это ионят1я, которыхъ нельзя втиснуть въ узк1я грани
цы какого нибудь опред'Ьлетя. Каждый понимаетъ объ 
нихъ —  и именно о гуманномъ образованш— что-нибудь 
свое, и потому одни пугаются того, чтб хот'Ьли бы по
нимать подъ этпмъ друг1е. Въ самомъ Д'Ьл'Ь то обстоя
тельство, что въ нов'Ьйпгее время такъ пазываемыя (такь 
называемыя ?) «гуманныя стремлен1я» причисляются къ 
вещамъ 8 апре1цаемымъ подъ страхомъ наказан1я, это 
обстоятельство иаводитъ на самрля серьёзныя размышле- 
н1я. Гуманное образован1е и humaniora два так1я изм'Ьн- 
чивия понят1я, которыя никакъ не укладываются въ 
рамки догмата, потому что ихъ значеше связано съ зна- 
чен1емъ ихъ представителя; челов'Ька. Естественное, что
бы не сказать естествепно - историческое, развит1е чело
века работаетъ надъ установлешемъ гуманности, между 
т-Ьмъ какъ та стуиен], образован1я, которая сд'Ьла.чась 
фактомъ и властью въ наше время, уже установила по- 
HHTie гуманныхъ наукъ (humaniora). Но эта ступе ui. обра- 
зовашя есть именно только одна ступень, и потому hu
maniora составляютъ одно движущееся, временное ио- 
няие.



Если когда нибудь известному времени или извест
ному свободно-стремящемуся народу удастся воспитать 
людей на основан1и ихъ принадлежности къ земной ихъ 
родин-Ь, тогда люди получать т о , что есть гуманность; 
но и тогда они не опредгьлятъ ея школьнымъ образомъ, 
и вообще не определять ея никогда. Гуманное разпн- 
xie будетъ существовать, какъ существуютъ естествея
ния силы природы. И 1’о и другое можно узнать толь
ко въ ихъ д'Ьйств1н; они суи1,ествуютъ только черезъ 
это д'Ьйств1е.

Я не могу окончить этого перечета вредныхъ сторонъ 
обычваго пр1ема въ препода1!ан1и естественныхъ наукъ, 
не обратипъ внимангя еще на некот^фыя явленш, кото- 
рыя кажутся мне также ненормальными.

Молодые люди, которые въ последрпя 10 —  20 л'ктъ 
окончили свое образован1е въ лучшихъ нЬмецкихъ за- 
веден1яхъ, именно въ реальныхъ, ремесленныхъ ]т ком- 
мерческихъ ]нколахъ, часто разсказываютъ, что тотъ 
или ji.pyr<^ учитель всегда останавлила.тся въ заодог1и 
на насекомыхъ или на слизнякахъ, другой на птидахъ, 
и что остальны:е классы они проходили только наскоро 
и коротко; что такой-то учитель останавливалсй въ бо- 
танике крайне долго на мхахъ, другой на лишаяхъ, и 
что сообразно съ тЬмъ и' въ естественно-историческихъ 
прогул кахъ они обращали внимаше всего больиге на эти 
любимыя группы.

Это конечно ошибка! Изъ напгей школьной молоде
жи должны выходить не собиратели насЬкомыхъ, изсле- 
дователи мховъ , точно таюке какъ и наи1и народные



учители не должны быть въ класс'Ь изсл'Ьдователями 
мховъ или пас'Ькомыхъ. Что учителя делаются Т'1Ьмъ 
или другимъ и ненолыш ведутъ и учениковъ по своей 
любимой дорог''Ь, это совершенно естественное сл'Ьдств1е 
нашего превратнаго метода преподаван1я, состоящаго 
въ одномъ OHHcaniH и различен1и естественныхъ тЬлъ. 
Эта' работа скоро д-Ьдается скучной и умный учитель 
услаясдаетъ себ-fe ее т^змъ, что изъ своего огромнаго 
предмета внбираетъ одну небольшую часть для своихъ 
собственЕЫХъ уанят1й и трудится надъ ней самостоя
тельно, лди по крайней м'Ьр'Ь вникаетъ въ нее глубже. 
Ч'Ьмъ осноьательн’Ье онъ д'Ьлаетъ это, т'Ъмъ больше ста
новятся ему чужды и неинтересны остальные отд'Ьлы 
его предл1ета и нельзя слишкомъ упрекать его , если 
свою любовь къ иав-Ьстной спец1альности онъ хогЬлъ бы 
передать и ученир^амъ.

Этими зам-Ьчаюями я вовсе не нам'Ьренъ уничтожать 
такой любви къ спец1альБостямъ въ учителяхъ есте
ственной H C T op iii; напротивъ я желаю , чтобы каждый 
им'Ьлъ такую любимую спещальность. Я требую толь
ко , чтобы эта спед1альность подчинена была ясно- 
сознанной учительской обязанности, которая говоритъ; 
«ты долженъ преподавать естественную ucmopiw (исто- 
р1ю природы), а не описанье природы л. Поэтому такая, 
очень вредная, неравномерность въ токъ, что паши учи
теля даютъ своимъ ученикамъ, скоро уничтожится, если 
преподаван1е естественныхъ наукъ будетъ утверждаться 
на истинно историческомъ основанш.

Другое явлеше, которое я также считаю ненормаль- 
нымь, я нахожу вь сл'&дуюн1,емъ.

Обычный до сихъ порь мет('дъ, почти исключительно



оййсателышй,, всегда до.мсенъ наконецъ придавать осо
бенную важность назвашямъ огшсанныхъ предметовъ и 
именно развиваетъ въ ученикахъ страсть къ нааван1ямъ. 
Часто ничего больше, какъ минутное любопытство, по- 
буждаетъ ученика тащить къ учителю растеше , живот
ное или камень и спрашивать: какъ это называется? 
Если учитель самъ внноватъ въ этомъ, занимая учени- 
ковъ одними спец1альностями, то онъ необходимо самъ 
подкапываетъ свое значеш е, если бы (что также необ
ходимо) ему часто приходилось отказываться отъ отв^Ь- 
та. Но каждое естественное т^ло, кром1> своего носл^д- 
няго обозначешя, какъ назвалъ бы л его значен1е какъ 
животнаго, растительнаго или минеральнаго вида, пред- 
ставляетъ еще высш1я и бол'Ье общ1я отношен1я, по ко- 
торымъ оно родственнымъ образомъ соединяется съ дру
гими. Видовое значеше равд^ляетъ, родовыя черты со- 

* единяютъ. Но для историческаго понпман1я природы это 
соединяющее имЬетъ решительно высшую Ц'Ьну. Сие- 
ц1альное разсмотр^н1е можетъ быть употребляемо въ 
школ'Ь единственно какъ средство для ц'Ьли, состоящей 
въ пр1обр^теши быстраго взгляда и способности разли- 
чен1я, и потому конечно не должно быть совс1шъ остав
ляемо безъ вниматя.

Ученику не трудно объяснить, что учителю и невоз
можно и вовсе не необходимо для своего Д'Ьла знать 
пазван1я всЬхъ многихъ тысячъ естественныхъ т4лъ, 
да;ке и однихъ тузем ны хъчто  главная задача для учи
теля и для ученика состонтъ въ томъ , чтобы въ каж- 
домъ естественномъ т’Ьл'Ь знать т'Ь отношен1я, по кото- 
рымъ оно становится родственнымъ членомъ великаго 
гармоничесваго ц'Ьлаго.



Посл4 этихъ объясненШ я могу теперь перейти къ 
матер1альному отд'Ьлу своей задачи, который я д'Ьлю на 
дв'Ь части: учебншя средства и учебный метлдь.

ОТД-БЛЪ в т о р о й .

УЧЕБНЫЯ СРЕДСТВА

ЕСТВСТВВННО-ИСТОРИЧВСКАГО ОБУЧЕНЫ.

Учебными средствами служатъ зд-Ьсь не только есте
ственные предметы (натура.1 ьный кабинетъ), аппараты, 
модели п изображен1я , но въ бо.т-Ье обширномъ смысл'Ь 
къ учебнымъ средствамъ принадлежитъ прежде всего и 
то, что учитель носить въ юловгь и сердцщ и такъ какъ 
это посл-Ёднее гораздо существенн'Ье и можетъ въ н-Ь- 
которой степени заменять первое, то мы прежде всего 
и обратимъ на это свое вниман1е.

Врачъ, HMiroiAifi задачей д-Ьлать больныхъ людей здо
ровыми, долженъ употребить на свое образован1е пять 
л'Ьтъ усилеяныхъ занят1й , н если онъ получитъ въ го- 
сударств-Ь А  самыя прекрасныя свидетельства объ удо
влетворительности своихъ познан1й и многол’Ьтней дЬя-



тельностью показалъ къ ceo i отличнаго врача , то все- 
таки въ государств^ В  онъ опять подлежитъ «государ
ственному экзамену», чтобы получить право лечить, — 
какъ будто тамъ челоь']^ческое т'Ьло было другое и какъ 
будто онъ долженъ лечить государственныя бол'Ьзни.

Учитель, задача котораго состоитъ въ томъ, чтобы 
въ первый ра;зъ Д'Ьлать людей настоящими людьми, вос
питывать ихъ Т'Ьлесно и духовно здоровыми , приготов
ляется къ этому только въ два-три года семинарскаго 
курса и зат'Ьмъ получаетъ обыкновенно свое право 
учить не только въ своемъ отечеств-fe, но и въ другихъ 
государствахъ ®); по крайней M'bpt благодаря недостат
ку въ учителяхъ, это право уже давно раздаютъ очень 
легко.

Это относится къ учителямъ собственно. Еще легче 
Д'Ьло устроивается съ кандидатами на должность пропо- 
в15днпка. Е сж  они кромЬ свопхъ богословскихъ лекцш 
прослушали еще лек1цн о педагопи или по крайней М'Ь- 
р’Ь представили свид-Ьтельство , этого достаточно для 
нихъ , чтобы получить Bci права учительскаго ^ван1я. 
Педагогическая способность предиолагается у нихъ са
ма собой.

Если мы сравниыъ еще распред'Ьлен1е государствен- 
наго бюджета на народное 'образован1е и на войну, то 
все это вм'Ьст'Ь д'Ьйствуетъ не весьма утЬшительно.

') Читателю можетъ быть известно, что зд'Ьсь надобно ионимать 
такъ иазываемыя «учительск1я семивар1и » , ,служащ1'я для иригохов- 
леи1я народпыхъ учителей н не им'Ьюийл съ нашими семинар1ями 
ниче10 общаго. А . П.

*) Говорится конечно только о н^мецкнхъ государствахъ,
А . 1Г.



Для н'Ьмецкаго нацтональпаго чувства — если можно 
произносить это слово не красн'Ья— сд'Ьлалось догматомъ, 
относительно вопроса школы съ гордостью и нренебре- 
жен1емъ отзываться о другихъ государствахъ. Я вовсе 
не нам'Ьренъ осуждать это чувство своего достоинства, 
такъ какъ не подлежитъ никакому сомн'Ьн1ю, что нЬ- 
мецкая школа стоитъ несравненно выше какого бы то 
ни было другаго народа. Но точно также не подлежитъ 
никакому сомнЬн1ю, что наши учебныя заведешя далеко 
еи1,е не стоятъ на той степени, чтобы можно было при
знать правильное отношен1е между ними и <Р1'Ьмецкимъ 
образован1е>1Ъ).

Въ nacTOHHtyro минуту мы не думаемъ однако объяс
нять еш,е разъ этотъ воиросъ, объясненнырг уже не одпнъ 
разъ и по папрасну. Мн'Ь казалось однако уместнымъ 
наиомннть зд'йсь о томъ, что н’Ьмецкое образ0ван1е пред
ставляется въ такихъ р'Ьзкихъ контрастахъ , что почти 
нельзя ‘ поггЬрить, что большое число нашихъ отличныхъ 
изсл-Ьдователей во воьхъ областяхъ челов']Ьческаго зна- 
н1я и мнопя сотни тысячъ людей не им'Ьюпщхъ оора- 
зован1я принадлежать одной нац1и.

Кто изъ моихъ читателей соглашается со мной въ 
томъ, что ириведенпыя выше преимущества историче- 
скаго пр1еыа въ преиодаван1и естественныхъ наукъ въ 
самомъ д'Ьл^ составляютъ преимущество передъ преж
ней методой и что иоэто>1у желательно изм^Ьнить сооб
разно съ этимъ способъ иреподаван1я , тотъ согласит
ся со мной, что это изм'йнеше должно начаться съ се- 
минарскаго преподаван1я.

Я вовсе не такой сангвиникъ, чтобы над-Ьяться иа



э т о ; и если бы л писалъ свою книжку въ этой надеж- 
д'Ь, она осталась бы ненаписанной.

Читая «Педагогичесшй годовой отчетъ« Любена за 
1858 годъ, и зам'Ьчая то, что стоитъ тамъ между стро
ками, я не вижу никакой большой надежды на то, что
бы въ семинар1яхъ скоро и вполн’Ь введены были т^  
улучш еш я, которыя именно въ естественно - историче- 
скомъ нреподаваши доставятъ бол'Ье способныхъ учи
телей.

Въ большей части нЬмецкихъ государствъ дЬлаютъ 
въ этомъ отно1иен1и, какъ и въ вопрос^ о жаловань’Ь, 
только т^ улучшен1я, которыя уже никакимъ образомъ 
не могутъ быть теперь отложены. Д'Ьлаютъ только то, 
что абсолютно необходимо.

Т’Ьмъ не мен'Ье я  не хот'Ьлъ бы оставить невысказан- 
ннмъ т о , что считаю въ этомъ крайне важномъ во- 
нросЬ за истину. Я  обращаю свои слова гполько къ учи- 
телямъ, и они могутъ, если только захотятъ, извлечь 
изъ нихъ кое-что полезное, не впадая въ противор^ч1е 
съ ихъ школьными регулативамн. Быть можетъ они усво- 
ятъ себ'Ь изъ этого н'Ькоторыя внутренн1я учебныя сред
ства. Если и начальства школы обратятъ на мои слова 
безпристрастное вниман1е, это будетъ для меня повымъ 
усп'Ьхомъ, на который я  едва осм'Ьливаюсь разсчитывать.

Мы разсмотримъ теперь внгьття учебныя средства.
Надобно одинъ разъ навсегда объявить безсмыслицей 

преподаван1е естествен иыхъ наукъ безъ наглядныхъ 
средствъ обучешя. «Все наше знан1е идетъ отъ чувствъ» 
— вотъ основное иоложен1е каждаго обучен1я, и кто спо-



ритъ противъ этого, тотъ ничего не понимаетъ въ этомъ 
Д'Ьл'Ь.

Меня будутъ ув-Ьрять, что со мной очень въ этомъ 
согдасни, и въ доказательство нредстакятъ мн-Ь слово 
«наглядное обучеше», которое именно теперь npio6p^- 
ло господство въ области школы. Никто не можетъ за- 
щшцать его ревиостн'Ье м еня, потому что я иду еще 
дальше и желалъ бы, чтобы методически упражнялись 
не только глаза, но и друг1я чувства, именно ухо ре
бенка.

Этп чувства учениковъ, пр1ученныя къ наблюден1ю, 
также принадлежатъ къ вн’Ьпшимъ учебнымъ средствамъ 
школы; для учителя и BM'kcTii и для ученика они со- 
ставляютъ почти то ж е , что для механическихъ работ- 
никовъ ихъ такъ называемыя вспомогательныя машины, 
которыми они облегчаютъ и сокращаютъ свою работу 
и достигаютъ лучшихъ произведен1й. Поэтому мы дол
жны сказать зд^сь вкратц'Ь объ упраэюнент чувствх,.

Къ coжaлt.нiю теперь еш;е очень мало думаютъ о томъ, 
чтобы преднамеренное н правильное упражнен1е чувствъ 
разсмагривать какъ особую отрасль преподаван1я, и раз
витее этихъ чувствъ есть въ наглядномъ обученш ско
рее случайная прибавка, ч-Ьмь настоящая ц'Ьль; глав
ное д-Ьдо при этомъ состоитъ въ упражненш духовнаго 
зр'Ьн1л при носредствЪ т'Ьлеснаго. Зд’̂ сь должно было 
бы стремиться еще къ третьей ц^Ьли: образовант вкуса; 
умный, знаюпцй д'Ьтскую натуру учитель всегда дод- 
женъ былъ бы им^ть въ виду при наглядномъ обучен1и 
три веп;и: nsompeuie чувствъ^ упражнете различаютаго 
взгляда и образоваше вкуса. Правда, что больгиая часть 
этой задачи не столько относится еще къ области шко-



лы, сколько къ области сехмейнаго воспиташя и дЬтска- 
го сада )̂, который,— зам'Ьтимъ мииоходомъ и впередъ, 
—  я считаю необходимымъ члеиомъ въ opraHHSMlj вос- 
питан1я. I

То наглядное обученхе, itaKoe выполняется теперь въ 
низигемъ класс’Ь народной школы, собственно говоря во
все еще не прпнадлелштъ школ-Ь и есть только вывуж- 
денное необходимостью средство школы занять слиш- 
комъ маленькихъ д'Ьтсй. Противно прпрод'Ь — засадить 
шестил'Ьтнихъ AiiTeH на ц-блые часы въ школу и зани
мать исключительно ихъ у м ъ , хотя бы однимъ нагляд- 
нымъ обучен1емъ. Школа издевается надъ датской при
родой , запирая д'Ьтей въ классЬ и давая имъ изъ бо
гатой прпроды какой нибудь одииъ нучекъ цв^товъ, 
чтобы на немъ они— почувствовали прискорбную невоз
можность уйти самимъ туда, гд^ можно нарвать цв^5- 
тов ь и гд^ конечно можно еще больше вид'Ьть и нау
читься , ч'Ьмъ на показанномъ имъ пучк’Ь.

Вступая въ пгколу, большая часть дЬтей, въ самомъ 
счастливомъ случа-Ь, знакомились съ природой какъ 
иредоставленные самимъ себ'Ь П1алуиы, или же знако
мились съ ней нодъ руководствомъ родителей, какъ 
благопоспитанныя куколки,—если только ихъ не удаля
ли отъ природы, потому что отъ этого пачкаются ручки 
и хорошеньк1я платьица.

Въ томъ и заключается HeHSMtpriMO великое значеше

Русскому читателю вероятно знакомо по описантямъ учрежде- 
flie Д'Ьтскихъ садовъ (Kindergarten): основатель ихъ, Фрёбель , ду- 
иалъ сд'Ьлать изъ нихъ первую заботу рациональной педагогш о ре- 
бонк  ̂ и приготовлен!е кт. настоящг’й элементарной школ .̂

А. П.



Д'Ьтскихъ садовъ, что они хотятъ вести д'Ьтей въ зна ■ 
комств'Ь съ природой, чтобы между ними установилось 
такое т'Ьсное отношеи1е, которое бы не могло быть ра
зорвано потомъ дальн'Ьйшимъ спещалънымъ обучеи1емъ.

Въ самомъ д'Ьл^ пора наконецъ нашимъ глубокимъ 
мыслптелямъ понять глубокое значен1е мысли о д1>т- 
скихъ садахъ и считать ихъ выпге, чЪмъ однимт. вы- 
нужденнымъ необходимостью средствомъ удержать ма- 
ленькихъ д-Ьтей отъ шалостей и взять ихъ отъ л'Ьни- 
выхъ или слишкомъ занятыхъ матерей.

Недостатокъ обращения съ природой и есть именно 
причина, почему мы страдаомъ неразвитостью чувствъ 
и трудностью понимашя; и племена, жпвупЦя естествен
ной жизнью (Naturvolker) им'Ьготъ не малое преимуще
ство передъ нами въ той острот'Ь чувствъ, которая ка
жется намъ едва вероятной, когда mi.i читаемъ или сльт- 
шпмъ о ней.

Быть можетъ иные сочтутъ преувеличен1емъ, если я 
припишу туностп патихъ  чувствъ ту безпомощную ро
бость, въ которую мы,— культурные народы,— впадаемъ 
такъ легко пргг каждомъ маленькомъ несчастьи, —  хотя 
впрочем ь я не забываю , что въ причинахъ этого пм'Ь- 
етъ свою долю и принцнпъ опекп, котораго держится 
наша государственная наука.

Изв'Ьстно, съ какой твердой уверенностью такъ на
зываемый дикарь ум’Ьетъ найтись во вс^хъ пoлoжeuiяxъ 
своей жизни. Его проницательный умъ и решительность 
въ быстромъ выбор^Ь своихъ м^ръ основывается на т-Ьс- 
номъ зпакомств'Ь чувствъ съ вн'Ьтнимъ м1ромъ.

Въ HCTOpiH культуры должна быть крайне интересна 
и поучительна глава, въ которой бы изсл'Ьдопана была



ннутренняя причинная связь мелгду особенностями ума 
и характера такого народа и окружающей его природы.

Я приведу два доказательства на т о , какъ можетъ 
быть намъ полезно упражнен1е чувствъ; одно изъ до- 
казательствъ отрицательное, другое положительное.

Челов'Ькъ знакомый съ природой всего чаще им'Ьетъ 
случай зам^1т и ть , какъ сильно страдаютъ люди тупо
стью или по крайней м-fepi невнимательностью чувствъ. 
Часто такого челов-Ька спрашиваютъ объ названш то
го или другаго р а с т е тя , животнаго, камня, которые 
спрашивающ1й можетъ быть вид'блъ незадолго передъ 
т-Ьмъ, но которыхъ онъ не зн ал ъ ; его спрашиваютъ, 
д-Ьлая ему оиисан1е предмета по воспомжнашю. Эти опи- 
сан1я по большей части бываютъ такъ запутанны, сла
бы и такъ мало характеристичны, что спрашиваемый, 
только въ рЬдкихъ случаяхъ и съ трудомъ вдумываясь 
въ это запутанное пониман1е, можетъ попасть на пред- 
м етъ , назван1е котораго хотятъ отъ него узнать. Это 
очевидно недостатокъ, и основан1е его заключается въ 
невнимательномъ употреблен1и чувства зр-Ьшн. Спраиги- 
вающ1й вид'Ьлъ нредметъ какъ будто въ туман^.

Вотъ другое, положительное доказательство. Не смо
тря на эту невнимательность, чувство зр’Ьшя именно 
постоянно занято вн^шнинъ м1ромъ и безъ нашего при
каза или по крайней M ip i безъ нашего сознан1я о томъ. 
На этомъ основывается одна изъ самыхъ интересныхъ 
сторонъ нашей умственной силы. Наши глаза составляв 
ютъ какъ известно два зеркала, въ которыхъ безъ на
шего сод'1;йств1я отражается каждый нредметъ, находя- 
прйся къ нимъ въ изв^стномъ нужномъ направленш. 
Не только тогда, когда мы смотримъ на что нйбудь



безъ мысли, мы не видимъ ничего с1зоими видящими 
глазами, т. е. видимый предметъ не д'Ьлается въ мозг'Ь 
предметомъ мыслимымъ; но и въ правильиомъ зр'Ьн1и 
мы часто не обращаемъ внимаы1я на иредметъ и не 
знаемъ, что мы его вид^Ьли. Не смотря на то, вь насъ 
остается его впечатл'Ьн1е; предметъ остается какъ будто 
достоян1емъ памяти, о которомъ мы совершенно не зна
емъ и которое часто долго сохраняется въ насъ ие- 
пробужденнымъ, Но если разговоръ коснется этого не- 
сознаннаго прежде предмета мысли, мы говоримъ съ 
туманно пробуждающимся воспоминаайсмъ: «да, да, это 
такъ!> Это воспоминан1е вовсе не относится всегда къ 
чему нибудь забытому, по часто къ тому, что еще ни
когда и не было нами ясно сознано.

Такъ бываетъ не только съ чувствомъ зр1}Н1Я, но и 
со всЬми другими чувствами, и, собственно говоря, уже 
это одно должно бы было побуладать насъ ни на одну 
минуту не предоставлять самимъ ceot. этихъ пяти важ- 
ныхъ всиомогательныхъ маптнъ нашей духовит! д-Ья- 
тельности.

Для И30Щрен1я чувствъ и BMllCT’Ii съ т-Ьмъ для изощ- 
рен1я сравиительнаго воззр1)н1я н'Ьтъ лучшаго средства, 
какъ сравнительное наблюден1е естественпыхъ т^лъ. Я 
утверждаю: срСшнигпельное наблюден1е, потому что оно 
только можетъ въ наглядиомъ обучен1и доставить ду
ховному развит1ю то, чего ожидаютъ otj. него. Дальше 
мы будемъ говорить обь этомъ подробите. Зд'Ьсь мы за- 
м^>тимъ только, что если наглядное обучеи1е за первой 
CBoeii ступенью не переходитъ очень скоро ко второй, 
на которой оно должно д1;йствова']ь сравнительно^ оно 
доллию наскучить ребенку и <;корЪе утомлять, ч1’.мъ

4



пробуждать его умъ. Потому что лишенное сра1шен1й 
наблюден1е формъ, даже сангыхъ прекрасныхъ, и разло- 
жен1е ихъ на пхъ части ранпмастъ только одинъ глазъ, 
н оиъ скоро устаетъ, если д-йиствуетъ только для себя, 
а не какъ посредникъ ума.

Переходя теперь къ собственно такъ назыкаемымъ 
учебнтлмъ средствамъ естественно - историческаго препо- 
дава1пя, я не забываю, что въ от1гЬтъ мп'Ь будутъ пЬть 
старую п'Ьсню о недостаточности матер1альныхъ средствт 
нашей И1К0 ЛМ. Пусть поютъ! Я отв'11чаю: моя книжка 
вообще наипсана не для т'Ьхъ , кто скупится деньгами 
при образоиан1и и воспитан1и д1^тей; t'Ii пусть и назы
ваются своимъ настоящпмъ именемъ: враювь человгька.

Пусть называютъ меня мечтателемъ, энтуз1астомъ, 
утопистомъ или какъ угодно, я смотрю на это спокой- 

>по. Кто не ыожетъ мечтать со мной о прос1г15щен1п че- 
лов'Ьческаго рода и не можетъ чего нибудь сд’Ьлать для 
этого, тотъ позполитъ MHt тюжал'Ьть о немъ. П кто по- 
жметъ на это плечами, пусть жметъ!

Если въ этомъ цФломъ нзложен1и я главнымъ обра- 
зомъ им'Ьлъ въ виду народную школу, то въ самомъ ис- 
числен1п и точн'Ьйпгемъ распред^леп1и учебныхъ средствъ 
я однако не ограничиваю себя скромными разм-Ьрами 
низпгей народной школы. По большей части я беру зд4сь 
масиггабъ высшей гиродской п1К0лы и представляю усмо- 
тр'15шю читателей исключать, смотря по денежнымъ сред- 
стваМъ, менЪе необходимое изъ безусловно-необходимаго.

Мы можемъ удобно различать  ̂ какъ особенные роды



утебныхъ средстБЪ: естественный прошведт1я, аппара
ты и шображенъя.

Въ да.ньн'Ьйшемъ nsjronteHin мы не будемъ иирочемъ 
строго сл'¥;довать этому разд^лешю учебннхъ средствъ, 
потому что это часто мешало бы намъ вставлять замЬ 
чан1я о л ето д ^ , который въ разннхъ случаяхъ будутт. 
представляться нужными.

Само собою разум'Ьется, что есшесшениыя npouaeedeuiH 
вообще должны быть предпочитаемы всЬмъ другимъ учеб- 
нымъ средствамъ, — хотя и это правило им^.етъ свои 
исключетя. Притолъ онп депгевле, чЪмъ модели, аппа
раты и изобра;кен1я. Вспомнношп о богатыхъ «школь- 
ныхъ собран1я х ъ я , которымъ мног1я заведешя не безъ 
основан1я иридаютъ такую важность, иной подумаетъ 
быть можетъ, что напротивъ натуральныя собрашя са
мое дорогое пзъ учебныхъ средствъ.

Но если мы останемся на прежней точк'Ь зр'Ьн1я на- 
шихъ доводовъ , съ которой мы отдали нредпочтен1е 
историческому npieiwy преподаван1я передъ спе1йально- 
оЕисательнымъ, то мы должны будемъ увид^Ьть, что 
очень об]1шрныя собрания не только ненулшы, но въ 
изп'Ьстномъ смысл^ даже вредны.

Вниман1е и учениюа и самого учителя,—который быть 
можетъ влад'Ьетъ только небольшимъ знан1емъ есте
ственной HCTopiH, —  должно быть занято и ограничено 
т'Ьмъ, что д^шствительно наглядно нзображаетъ важныя 
явлешя и законы природы,— для того, чтобы это серь
ёзное вниман1е не переш.ю у ученика въ разс^янное 
любопытство, у учителя въ иевниматеж.ность. Это по- 
сл']^днее очень легко можетъ случиться при богатыхъ 
собран1я х ъ , если даже они и расположены со внима-



тем ъ  къ историческому развит1ю 1[рироды. Быть мо- 
жетъ это и есть въ иныхъ публичныхъ собрашяхъ; но 
я до сихъ поръ не знаю почти ни одного такого со- 
бран1я. Съ этой оговоркой я позволяю себ'Ь представить 
зд'Ьсь планъ для составлен1я естественно-историческаго 
собран1я, или по крайней M'fep'ii матер1алы для этого пла
на ; онъ т^мъ больше можетъ быть зд'Ьсь у м^ста, что 
мног1я изъ значйтельн'Ьйтихъ учебныхъ заведен1й вла- 
д'Ьютъ богатыми собран1ями.

Во глав'Ь я ставлю сл'Ьдуюп|;ую руководящую мысль: 
nocmueuie больчшго ешественно-жторическаго музея долж
но имшпь вь извгьстномъ смыслгь значенге урока и должно 
занимать не одни глаза (какъ обнкновенно бываетъ , и 
сколько я знаю, почти безъ исключен1й) пли много что 
одно вниман1е къ систематическому порядку собран1я. 
То же самое должно быть впрочемъ сказано и о каж- 
домъ пгкольномъ co6paHin, если оно вообще выставлено 
такъ, что пос^1тители могутъ пройти по немъ безъ про
водника.

Дальпге л ставлю во главЬ , что собрате долото со
стоять преимущественно изъ туземныхъ естественныхъ 
произведена* и допускать иыоземныя только въ той сте
пени , сколько нужно, чтобы на1[олпить существенные 
проб'Ьлы въ естественн0 -г(сш0 >̂г«ческ0м и систематической 
связи собран1я. Это огранпчен1е конечно нсчезаетъ, ко
гда им-Ьется въ виду именно обпшрное собрате. Я впро
чемъ вовсе не счелъ бы за недостатокъ, если бы подоб
ное собран1е , въ гимназ1и или другомъ заведен1и того 
же разряда, было существеннымъ образомъ туземное.



Туземная природа, нъ ея ограниченномъ значон1и, какъ 
отд'Ьльная и ближайшая картина изъ жизненной галле- 
рен земли, остается главной задачей для естестпенно- 
историческаго знан1я. Собран1е, ограничипающееся этой 
природой, возбуждаетъ къ самонаблюдешю. Въ такомъ 
собранш становится пр1ятно изучать неожиданное бо
гатство своей родной природы, тогда какъ въ обшир- 
номъ музе'Ь туземное, ббльшей частью скромное, изче- 
заетъ передъ гордыми формами бол'Ье счастливыхъ кли- 
матовъ. Конечно, я не могу говорить зд'Ьсь по опыту, 
потому что до сихъ поръ не знаю ни одного, по край
ней M^pi публичнаго, чисто туземнаго естественнаго 
собран1я какой нибудь страны; но я впалъ бы въ боль
шое заблужден1е, если бы такое собран1е не возбудило 
въ каждомъ живомъ посЬтителЬ нзв'Ьстной патрютиче- 
ской гордости. Мысль: всего этого ты можешь самъ 
искать и наблюдать въ своей природ^Ь и въ главномъ 
усвоить себ'Ь, — эта мысль молсетъ им-Ьть только воз- 
бунсдающее д'Ьйств1е, тогда какъ больш1е всеобщ1е му
зеи д'Ьйствуютъ скор'Ье наоборотъ;— пос'Ьтитель иадаетъ 
духомъ.

Я не могу не привести 15ъ защиту своего взгляда 
одного м^ста изъ письма Гумбольдта. Я дослалъ ему 
свои «Четыре времени года» съ 3aMi4aHieMb, что я 
обрап1,аю его вниман1е пе на то , что есть въ книг'Ь 
моего, а на превосходныя артистичесшя прибавлен1я. 
Н а это онъ отв'Ьчалъ, что «я хот'Ьлъ 1!Ъ книг^ ожи
вить, расширить, принести нользу, возвратить къ кра- 
comtb родной природы, что составлжтъ двойную заслугу п. 
Никто не могъ съ большимъ правомъ судить и д'Ьнить 
красоту родной природы, чЬмъ тотъ челов'11къ, который



прюбр'Ьдъ ceo t новую родину въ неликод'Ьпной дриро- 
д'Ь тропнковъ!

Теперь я попытаюсь представить свой планъ располо- 
жен1я натуральнаго кабинета, общаго или отечествеи- 
наго, все равно.

Онъ распадается на три главные отдела (три шкафа, 
ст'^ны или три комнаты, смотря по даннымъ средствамъ) 
для царства мгтералшаю, растттльнаго и животнаго.

Прежде всего необходпыо, чтобы нгьмые представите
ли Живаго были показаны въ гш, составгь и  измпнснъяхъ. 
При этомъ едва ли можно обойтись безъ н'Ьсколькихъ 
болыпихъ стпнныхь изображены (W andtafeln), потому 
что безъ нихъ геогностичесше камни почти также не 
им'Ьютъ никакого значен1я , какъ простые куски мозаи
ки. Одно изъ этихъ изображен1й представляетъ раз- 
р1)ЗЪ всего земного шара, аршина въ два въ поперечни- 
кЪ, Оно должно наглядно представить дв'Ь вещ и: во 
п е р т х ъ , предполагаемое oTHonienie отлерд'Ьвшей кори 
къ жидкой внутренности земли и но вторьиъ^ посред- 
ствомъ особо окраигеннаго вн’Ьшняго слоя, показать от- 
ношен1е глубины нашей самой глубокой 1пахты и свер- 
лен1я почвы къ земному рад1усу. Эти отношен1я' прежде 
всего должны быть живо представлены ученику, хотя 
первое изъ нихъ основывается на одной только догадк'Ь.

Второе изображен1е представляетъ геологическую схе
му, какихъ уже много сделано было разными геолога
ми. Отд'Ьльныя формац1и должны быть различены осо
быми красками по времени ихъ образовашя и особенно- 
стям ъ , и B.wliCT’Ii съ т^Ьмъ обозначены ясными цифрами



въ восходя 111.смъ дорядк'!!, отъ бол^е старихъ къ ноиЬй- 
шимъ. Эти цифры указыиаютъ на краю на собственныя 
назвап1я формацш.

Третье изображен1е , въ Д0110лнеп1е къ cxe>rli, чисто 
теоретической, представляетъ практичесин iipHM'tpb, т. е. 
профиль какого пибудь, удобнаго для этой ц'Ьли , ту- 
земнаго хребта горъ, обозначенный т^ми же цв^Ьтааги и 
назван1ями, какъ на схем']Ь.

Четвертое наглядно изображаетъ теор1ю волкаповъ 
и волканическцхъ рядовъ Л. Буха.

Кто понимаетъ эту часть нреподаван1я серьёзно, для 
того иодобния ст-Ьиния изобрая1ен1я необходимы.

Переходимъ къ минеральному собратю. Сначала къ 
геттстичестму.

Для Hei’o вовсе не необходимо быть соверигенно нол- 
иымъ, т. е. лредстанить камни вс'Г.хъ членовъ формацш, 
въ нхъ различныхъ видоизмЬнен1яхъ и разностяхъ. Нуж
но немногое; но необходимое доллсно быт1. представлено
ВПОЛН'Ь.

Прежде всего (какъ бы въ род'Ь введен1я) сл'Ьдуетъ 
показать, на достаточно больпшхъ обращнкахъ, съ го
товыми и нонятиыми объяснен!ями на ярлычкахъ, раз- 
лич1е между горной породой и минераломь; напр. чГор- 
нын породы, 'J'. е. каменныя массы, образующхя набол'Ье 
или мен-йе зпачителыгомъ иротяжеи1и часть земной ко
ры» (гранитъ, известь, песчаникь). Они распадаются на 
ч.простыя (известнякъ) и сложныя (гранитъ)». «Простыя 
горныя породы составляютъ вм'Ьст'Ь съ т'Ьмъ минералы^ 
т. с. частицы ихъ одиородны, какъ но химическому со
ставу, такъ и по строен1ю, ■— напр, изиестнякъ (угле
кислая известь)».



Небольшое число мипералопъ, наир, кварцъ, красный 
жел'Ьзнякъ, тялселый ш патъ, авгитъ, свинцоиый блескъ, 
мраморъ, алебастръ (гипсъ), п такое же число горпыхъ 
породъ, напр, гр ан и ть , порфиръ, глинистый сланецъ, 
базальтъ, мраморъ, алебастръ (гнпсъ), дадутъ при ча- 
стомъ разслатриван1и лучпгую ясность ппнят!ямъ: мине- 
ралъ и горная порода.

Другая коллекщя обращыковъ должна наглядно объ
яснить самые существенные научные термины^ для обо- 
значен1я различиыхъ нризнаковъ: кристаллизованный, 
кристаллическ1й, плотный, землистый, зернистый, жилко
ватый , листоватый, блестящ1й (блескъ алмазный, сте
клянный, металлнческ1й, шелковистый), прозрачный, про- 
св’Ьчивающ1й и т. д.

Жила (висяча» и лежачая), штокъ, пластъ, простира- 
Hic, падете и друг1е важн'Ьйш1е геогностичесгае термины 
лучихе всего объяснять рисунками, разв’Ьшанными по ст̂ Ь- 
намть; подобными рисунками въ вьтсшихъ и хорошо устро- 
енныхъ школахъ не должно пренебрегать ни въ л̂-акомъ 
случа-Ь.

Зд’Ьсь учитель долженъ сообразить, какъ да.яеко онъ 
пойдетъ по разм'Ьрамъ своей школы.

Посредствомъ обращиковъ доллсны быть объяснены 
понят1я сланцеватая горная порода и плотная горная по
рода (съ подразд'Ьлен1емъ на плутоническую и еулканичс' 
скую)^ какъ непосредственное основанхе для следующей 
зат^мъ собстпепно геогностической коллекщи; равнымъ 
образомъ породы животнаго (zoogene) и растительнаю 
происхожден1я (phytogene), криста.1 личесшя, составныя, 
простыя, обломочныя породы, валуны и т. д.

Собственно ко.1лекц1ю горныхъ 1городъ надобно расно-



ложить въ восходяш,емъ порядк^^, ярлмчки выкрасить 
cooTBtTCTByroinHMH цв'Ьтами формащй геологической та
блицы и нумеровать; пocлtlДнee необходимо, чтобы не 
ввести въ заблужден1е ученика похожими отт-биками.

Къ геогностической коллекщи должно присоединить 
характеристическ1я окаменелости (по крайней М'Ьр'Ь такъ 
называемьгя 'руководящгя ископаемый) и для 1тояснен1я 
понят1я окаменгьлости различныя ея степени: прокалка^ 
<шпсчато1щ тпливокь^ каменное яф о , обугливаше, окаме- 
нгьлость въ пштомъ смыслщ и эта носл'Ьдняя опять какъ 
окаменгьлость известковая, кремнистая^ рудная. Эта ма
ленькая пояснительная коллекхця, состоящая самое боль
шее изъ 10 — 14 ш тукъ, должна быть поставлена от- 
д-бльно и должна непрем'Ьнно, въ вид-Ь иебольшаго при
бавления, заключать н-Ьсколько такъ назыпаемыхъ дендри- 
тотхъ фигуръ, напр, нисколько кусковъ литографиче- 
скаго известковаго сланца, нисколько кусковъ мп1иста- 
го агата, моккскаго камня ’), съ зам'йчан1емъ, что это 
не окаменелости.

Заведения съ богатыми средствами должны им^ть для 
какой-нибудь вагкной формац1и, въ особенности для ка
менноугольной или какой-нибудь рудоносной, изображе- 
т е  изъ кусковъ кам ня, сделанное въ вид^ мозапкн и 
поставленное прямо; оно должно представлять профиль, 
где легко могутъ быть изображены шахты и~)птольни.

Такъ какъ при обучеши естественнымъ наукамъ не
обходимо обрап1,ать вниман1е и на практическое употреб- 
л е те  различныхъ т'Ьлъ природы, то въ маленькомъ 
отд’Ьлен1и геогностической коллекц1и нужно представить

’) Халцс*онъ сг древовидными нзображен1ями.



иъ обращикахъ Т'Ь трсмгьны, которыя эти т^ла нспы- 
тываютъ въ искусственной обработка; напр, нисколько 
родовъ непрокаленной и прокаленной извести , прнрод- 
наго и обожженнаго гинса, необд'Ьланнаго и оиплифо- 
ваннаго мрамора, различные заводсше продукты, про
дукты кирпичнаго, фарфороваго и каменнаго производ
ства, соргы каменнаго и бураго угля , торфа в т. д., 
вообще связь минеральнего царства съ промышленно
стью. По фарфоровому производству кром'Ь каолина не
обходимо еще представить первоначальную породу, изъ 
которой онъ произошелъ, и различныя степени подго
товки фарфоровой земли, также какъ обожженный и не
обожженный окончательный продуктъ.

Зат'Ьмъ сл'Ьдуетъ, для высшихъ школъ, представить 
различные моменты образовашя растительной почвы изъ 
кристалл ическихъ и сланцеватыхъ породъ: а) CBiiacifl об- 
ломокъ, Ь) выветренный камень, с) распавш1еся куски 
породы, но безъ всякой прпм'Ьсн, d) породу, гд'Ь раство
рена одна изъ составныхъ ея частей (но еще безъ чер
нозема) и е) CM'fecb этой последней с ь черноземомъ (такъ 
называемая растительная почва).

Безъ сомн'Ьнхя гораздо удобн^Ье заключить эти обра- 
щики въ общую коллекц1ю, чЬыъ отд'Ьллть ихъ въ осо
бенное технологическое собраше, потому что черезъ это 
луч1пе сохраняется единство и связь природы съ чело
веческой д'^Ьятельностью. Въ общей коллекц1и эти тех
нологическая встащш могутъ быть отличены uaiiTOMb 
коробочекъ; но вышеупомянутые обращики постепеннаго 
0 бра:!0 вашя почвы, которые въ горной стран'Ь могутъ 
быть еще увеличены различными другими ирим'Ьрами,



лучше всего поставить отд'Ьльно отъ общей геогности- 
ческой коллекц1и.

При заведен1яхъ, гд'11 им'Ьетъ свое мЬсто технолог1Я, 
это конечно не м-Ьшаетъ особенной технологической кол- 
лекц1и.

Следующая загЬмъ минералогическая (ориктогности- 
ческая) коллещ1я,—такъ какъ мы до сихъ поръ им'Ьли
Д’блО лишь СЪ горными породами,— для НИЗШИХЪ П1К0ЛЪ
можетъ ограничиваться очень немногимъ, и разм-бры ея 
должны быть предоставлены средствамъ заведен1я. Но 
собран1е моде^1ей кристалловъ должно быть непрем'^нно- 
При немъ можно ограничиться или основными формами 
или же, если хотятъ разсматрикатт. б(»лФ>е пли мен^е 
пространно и Производный формы, то по крайней Mipii 
производння формы должны быть всегда окрашены со
ответственно СЪ ихъ основными формами.

Было бы очень нолезно въ самой коллекц1и возл'Ь 
кристаллическихъ минералолъ или вставить въ другой 
раз'ь соотв'Ьтствуюш.ую модель кристалла, или же ука
зать на ярлык+> на соотвЬтствующую модель изъ кол- 
лек1ци моделей кристаллов!..

Mnorie изъ этихъ минераловъ должны находиться въ 
коллешци въ большомъ числ-Ь, и зд'Ьсь надобно зам е
тить, что сл^дуетъ отличать собственно нгкольную кол- 
лекц1ю и обращики для уиотребленш лъ класса. Эти 
посл'Ьди1е должны д'Ьлать нагляднымъ самое препода- 
Banie, а первая — укреплять выученное иовторенхемъ 
при общемъ обзоре. Обращики, передаваемые для осмо
тра ученикамъ во время класса, должны быть снабжены 
вместе и ярлычками, потому что иначе разсматриван1е 
будетъ б(‘зсмш'леинымъ глаз'Ьньемъ. Но то, что должно



быть показано ученпкалп, необходимо, въ большинства 
случаеиъ бываетъ и вещью нер^^дкою и легко нрюбр-Ь- 
таемою, и поэтому нужно было бы им-Ьть по крайней 
M ip i по экземпляру для каждой скамьи. Первый на 
скамь^ им'Ьлъ бы у себя яп1,икъ съ обращнками для 
предстоящаго урока и передавалъ бы ихъ по номерамъ 
по указашю учителя и по окончан1и класса отдавалъ 
бы ящикъ въ порядк'Ь.

Смотря по разм'Ьрамъ школы, эти обращикп можно 
положить или въ шкафъ съ 20-го выдвижными ящиками 
или же занять коллекц{ей ц'йлую особую часть комнаты.

Нужно не забыть пронумеровать вс-Ь эти минералы 
и в се , что отъ нихъ происходить, однимъ общимъ ря* 
домъ дифръ. Нумера .эти должны bm^ctIi съ т^мъ со- 
отв^1тствовать историческому порядку и ходу препода- 
ван1я. Ясное, наглядное и систематически ведущее уче
ника, расположеше школьной коллекц1и есть услов1е необ
ходимое; въ этомъ я и полагаю преимущество истинно 
поучительной открытой коллекцш передъ напшми ны- 
н’Ьшними музеями.

Ботаническое отдгьлете собран1я, какъ и геологиче
ское, им^етъ своимъ главнымъ назначен1емъ представить 
сознан1ю ученика въ натуральныхъ экземплярахъ рядъ 
существъ въ восходящемъ порядк'Ь отъ низшихъ и про- 
ст-Ьйшихъ до висшихъ и самыхъ совершенныхъ.

Такъ какъ на это безъ сомн'Ьшя должно быть обра
щено большое вниман1е, потому что это принадлежитъ 
къ основамъ естественно-историческаго изложенхя науки, 
то я полагаю, что однимъ изъ первыхъ предметовъ бо
танической коллекц1и должно быть прибли-зительно та



кое собрате высушенныхъ растенхй, въ шкафахъ подъ 
стекломъ:

1) Листоватый грибъ (надр. Phragmidium на розо- 
вомъ листк^).

2) Грибъ со шляпкой.
3) Корковые лишайники (Parmelia parictina)
4) Кустарные лишайники (Cladonia).
5) Нитчатки (Conferva).
6) Водоросли (Bucus, ulva и др.).
7) Печеночный мохъ (Marchantia).
8) Листовой мохъ (Hypnum cupressiforme).
9) Палоротникъ (Polypod. vulgare).

10) Хвош.н (Equisetum arvense, плодоносный и листо
ватый экземиляръ;.

11) Плауны (Lycopod. clavatum).
12) Злаки (Роа annua).
13) Лилейныя (Leucajum vernura).
14) Внсш1я двус'Ьмянодольныя (напр. Pisum, Lamium 

m ucalatum , Agrostemma githago, Papaver Rhoaes).
Таблица эта должна HM'JiTb надпись: расположете 

(или послгьдовательность) растетй (гь восходящемъ поряд
ить отъ простызсъ и  несовергиетыхъ до болгье совергиен- 
ныхъ. Около нумеровъ Л» 1 п № 5 нулши нарисовать ра- 
стен1я въ увеличенномъ впдЬ и показать разм^ръ уве- 
личен1я цифрою г/ь кружкЬ (обозначен1е, принятое одинъ 
разъ навсегда). Къ Л'> 12 и № 13 нужно присоединить 
разложеше цветка на составныя части, для того, чтобы 
показать различныя степени совертпенства.

Вторая такимъ же образомъ расположенная таблица 
только теперь будетъ вполн'й понятна: части растетн 
тешаго разряда. Для этого выбирается 14 предыду



щей таблицы, напр. Agrostemma githago или Papaver 
Rhoaes и наклеиваются другъ BoMii друга отд4ль- 
ныя части, но по позможности ближе къ ихъ натураль
ному соединенш, такъ, чтобы растен1е какъ можно мень
ше казалось разорваннымъ. Къ этому въ особенности 
нрнгодны куколь и макъ самосМка (Papaver Rhoaes), 
везд'Ь растущ1е между хл-Ьбонъ,— потому что они оба 
часто встр1;чаются съ однпмъ цв'Ьткомъ и оттого раз- 
д'Ьлен1е ихъ на части можно произвести ясн^е.

Уже въ минералогическомъ отд'Ьл'Ь, но еще бол'Ье, 
еще настоятельн'йе зд'Ьсь, мы чувствуемъ значительный 
недостатокъ въ всиомога']'ельныхъ средствахъ для изу- 
чен1я естественныхъ наукъ. Это именно— больш1я стгьн- 
ныя карты, которыя до сихъ поръ употребляются толь
ко въ преподаван1и географ1и и синхронистическомъ обу- 
чен1и HCTopiii.

Не только естествоиспытатель, который въ этомъ слу- 
ча'Ь долженъ быть немножко и художникомъ, заслужилъ 
бы sдtJCЬ славу и благодарность, но и книгопродавецъ 
или обойный фабрикантъ могъ бы полутать больлне ба
рыши. Уже восемь л'Ьтъ ношусь я  съ этимъ планомъ, 
чтобы нолучить ceut. невещественную часть этой награ
ды; но больше и больше чувствую невозможность про
вести этотъ обширный планъ при моихъ другихъ лите- 
ратурныхъ работахъ. Л никогда не держалъ эгоистиче
ски въ TafiHt. своего нам'Ьрен1я, такъ что иосл'Ьдова- 
тельность свопхъ настоящихъ разсужден1й я считаю 
какъ бы предопрод'Ьден1емъ судьбы для моего плана, и 
теперь говорю о немъ подробно.

’) Само собою разумеется, что для этого нужно выбирать только 
иовсем^етпо встр’Ьчаюш1еся виды.



Быть можетъ кто-нибудь црочтетъ эту книжку, ;ипи- 
тересуется ей и исполнитъ мой планъ. Для добраго дй- 
ла все равно, кто его исполнитъ, лш т  бы только оно 
било исполнено.

Назван1Я стгьтои карты для преподаван1я разу.мпымъ 
образомтэ заслуживаетъ только та, которая такъ велика, 
чтобы изображенное на ней было ясно видно для всего 
класса. Такихъ картъ егце нгьтъ для преподавашя есте- 
спгвенныхь т укь. Все то , что называется теперь стФ>н- 
ними картами, слипгкомъ мало, какъ ст'Ьнная карта для 
нренодаван1л, и слишкомъ велико для передачи отъ од
ного къ другому. Это— середина, но ннкакъ не золотая.

Могу сказать безъ хиастовства, что въ Гермап1и ма
ло найдется людей, которые бы им'Ьли столько опытно
сти какъ я , относительно чрезвычайной пользы картъ 
въ величину удовлетворительной ст'Ьиной карты. Мо
жетъ быть иной пзъ моихъ читателей, знакомг.1й съ 
моими «Популярными чтен]ями пзъ области природы» 
(Leipzig, bei Costenoble, 1852, 1853), ir угадываетъ, на 
что я намекаю.

Не разсчитывая иа этпхъ немиогихъ, я въ интерес^ 
разбираемаго нами педагогическаго вопроса сообщу сле
дующее.

Съ 1849 до 1852 г. я чтггалъ публпчныя лекц1н есте
ственной iicTopin въ н'Лсколькихъ городахъ Герман1и 
(во Фpaцкфypт'Ji Fia МайнЛ, Майнц!;, БпсбаденЬ, Штутт- 
rapT i, Магдебург'^, Гальбер1птадт>., Амшрслебен’Ь, Люд- 
вигсбург'1), Лейициг'Ь), и при этомъ я съ величайппшъ 
усп'Ьхомъ воспользовался очень большими , част1ю про* 
зрачными ст'Ььными картами, нарисованными мной са- 
мимъ. Эти таблицы имЬли по крайней мЬрЬ отъ 6 до 8



квадратныхъ аршинъ идощади, и наирим'Ьръ для лекц1и 
«о германскихъ деревьяхъ въ зимнемъ состояши» , бу
ковая почка была представлена длиною въ аршинъ.

Такъ какъ подобныя лекцш бываютъ обыкновенно зи
мой , ири вечернемъ осв-Ьщеши, то мн^ пришла мысль 
для ряда лекц1й «о внутреннемъ строенш растенШм на
рисовать проарачныя карты. Они представляютъ круглое 
поле spiHifl микроскопа, на котороыъ р'Ьзкими контура
ми и въ колоссальномъ увеличеши были нарисозады 
различныя части растен1й; п вся эта картина ocBini,a- 
лась поставленной сзади лампой. Картины эти, на чер- 
номъ фон4 и сд^ланныя прозрачными посредствомъ л а 
ка , по отзывааъ людей знающихъ д-бло, производили 
совершенно такое же впечатлЬн1е, какъ если бы смо
треть въ солнечный или осв'Ьш,енный водороднымъ га- 
зомъ микроскоиъ, съ гЬмъ только различ1емъ, что эти 
картины им'Ьли преимущество большей отчетливости и 
ясности. Само собою понятно, что тотъ же эффектъ 
остается и при солнечномъ осв'Ьщен1и.

Относительно пользы этихъ прозрачныхъ карт'лнъ при 
дшольномъ преподаван1и я им'Ьлъ случай сд'Ьлать одинъ 
только опытъ, именно пъ Гальберштадт^, ]'Д'̂  я съ крат
кими объясненьями показывалъ эти картины въ высшей 
женской школ^. Результатъ урока былъ явно весьма 
зпачителшый,

Одинъ изъ лучшихъ н'Ьмецкихъ педагоговъ, MH'JbHie 
котораго много значитъ для всякаго н^Ьмецкаго учителя 
съ хорошимъ направлен1емъ, былъ въ высшей степени 
доволенъ, когда однажды увид'Ьлъ у меня н'Ькоторыя 
изъ этихъ картин ъ , и у него , какъ и у многихъ дру- 
гихъ педагоговъ, родилось желан1е вид^Ьть ташя насто-



ящ1я ст-Ьиныл карты изготовленными для школь по де
шевой U'j&Hi.

Уже шесть Л']Ьтъ тому назадъ, я  предлагалъ (одному 
изъ самыхъ предпр1имчивыхъ и богатыхъ н'Ьмецкихъ из
дателей взять въ свои руки это предпр1ят1е. Онъ отв4- 
чалъ, что это предпр1ят1е такъ важно, что онъ не хо- 
Т'Ьлъ бы при самомъ начал1з погубить его своими ру
ками. Это былъ Мейеръ въ Гильдбурггаузен'Ь. Онъ те
перь умеръ и я не им-Ью никакого основан1я, но край
ней M'bpi никакого права, сомневаться въ искренности 
причинъ его отказа.

Съ т^хъ поръ я сообщалъ свой планъ многимъ из- 
дателямъ, но еще никому окончательно не предлагалъ 
его. Широк1й взглядъ и упорное проведен1е плана^ и 
значительныя денежныя средства находятся не у мно- 
гихъ. Одинъ книгопродавецъ, которому я нисколько 
л'Ьтъ тому назадъ показывалъ н'Ькоторыя изъ своихъ 
таблицъ и объяснялъ планъ изготовлешя ихъ въ боль- 
шомъ количеств-Ь, сказалъ мн^ : «Да, кто-нибудь раз- 
богат']Ьетъ на этомъ!» и я  думаю, онъ б ш ъ  правъ.

Теперь я бол-Ье и бол^е прихожу къ убежден!!©, что 
подобная больш1я ст,Ьнныя карты могутъ быть изготов
лены дешево только посредствомъ шпалернаго печата- 
ш я , или можетъ быть даже т1>мъ способомъ, какъ пе
чатаются ситцы, и притомь всЬ или по крайней м'Ьр'Ь 
прозрачныя карты должны печататься на легкой, осо
бенно для того приготовленной и проклеенной, хлопча
тобумажной матер1и,

Зд^сь не м'Ьсто долго толковать объ исполнимости и 
наиболее сообразпомъ съ ц^лью пзготовлеши гакихъ 
карть. Такъ какъ л не скрываю своей мысли, то важ-



дый читатель призывается вавлад’Ьть ей и способство
вать ея скор'Ьйп1ему выполненш. Но чтобы избавить са
мого себя отъ досады, и издателей, которнхъ можетъ 
быть удастся'убедить, избавить отъьубытковъ, я тло~ 
о/еительно општтываю выподненге этого плана иначе 
какъ въ широкихъ разтьраосъ. ‘ni ; и  
- Прежде всего, челов'Ькъ, знакомый съ методомъ изу- 

чешя ec'recTBeHHOftii HCTopin и достаточно знаюпцй всю 
область естествениыхъ наукъ  ̂ которую нужно |предста- 
вить; или, если такого человека не найдется, то обще
ство изъ трехъ-четырехъ такихъ людей, должны бы были 
агглюстрировать всю естествеино-исторнчесЕую область, 
или только напр, ботаническую треть ея въ хорошо 
обдуманной, исторической имсистематической последова
тельности.' При этомъ нужно им-Ьть въ виду не только 
потребность какого-нибудь одного' разряда ш колъ, но 
общую потребность преподаван1я,' даже университеты. 
Матер1алъ нужно располагать всегда такъ, чтобы самыя 
пеобходимыя, и следовательно разсчитанныя и на нпз- 
ппя 1ПК0 ЛН, фигуры не находились на одной таблицЬ 
съ фигурами нужными для высшаго преподаван1я; но 
каждая таблица должна быть 'соразм-Ьрена съ изв-Ьст- 
нымъ разрядомъ школъ. Это не м'Ьшаетъ таблицу, на
значенную для низшей школы, употреблять и въ высшей 
ттткол'Ь; разница только въ томъ, ч*го для низшей 1пко- 
лы таблица эта будетъ можетъ быть единственная , для 
высшей же она будетъ лишь первая изъ ц^лаго ряда та- 
блицъ въ соотв'Ьтственномъ отд'Ьл'Ь естественной ncTopin.

Я представлю на прии^р'Ь, какъ я  думаю объ испол- 
нен1и этихъ таблицъ. Избираю для этого ту, которая 
представляетъ въ натуральную величину челов-Ьческш



скелетъ. B c i важн’Ьйш1я кости, знаше которыхъ обяза
тельно для каждаго ученика, должны быть обозначены 
не назван1яии, но большими цифрами, видными для 
всего класса. Это им^етъ ц-Ьлью, чтобы прежде всего 
учитель, можетъ быть ещ^ незнакомый, хорошо съ Д"!;- 
ломъ, могъ познакомиться съ нимъ изъ приложеннаго 
текста, и зат’Ьмъ,-*-что6ы въ преподаван1и онъ не им^лъ 
нужды постоянно стоять у таблицы, но могъ иосред- 
ствомъ цифры издали указывать всему классу на раз- 
ныя отд^льпыя части. Но въ особенности эти цифры 
необходимы при повтореи1яхъ , потому что съ помощью 
ихъ учитель можетъ спрашивать учениковъ, какъ на
зывается какая-нибудь часть, напр, что такое № б? или 
гд-Ь плечевая кость?

Это отступлеше отъ нитп нашихъ разсужден1й не 
нуждается въ язвинен1и, потому что оно касается пла
на, отъ выполнешя котораго я жду новой эры въ пре- 
подаваши естественной истории.

Безъ средствъ для нолляднаго изученья преподавате 
ешественной тторги для народа — чистый вздоръ.

НедостатоЕъ CTbHHHXb картъ и побудилъ насъ къ 
.этому отступлен1ю; потому что при исчнслеши средствъ 
для изучен1я ботаники мы сильно чувствуемъ ихъ необхо
димость , для того чтобы показать ученику внутреннее 
строеше и важн'Ьйш1е жизненные процессы растен1й.

П равда , на разломленномъ и по возможности менЬе 
сочномъ яблок'Ь и на расколотомъ по оси или разорван- 
номъ стебл-Ь растен1я мы можемъ кое-какъ уяснить по- 
нят1е о клгьточтхъ и клтптной ткани, но именно толь
ко кое-какъ. Индивидуальная жизнь клеточки, развийе 
кл-Ьточки въ сосуды, образован1е кл'Ьтчатой ткани, пуч



ки сисудовъ, прорастан1е, всасывате и дадьн^йшёе дви
ж е т е  жидкостей и т. д., останутся почти необъяснен- 
ными или по крайней м-Ьр-Ь не наглядными )̂.

’) Кто долго преиодапалъ анатом1'ю растен!й и жнвотннхъ, въ 
особенности передъ слушателями, степень развит1я которнхъ д4лаетъ 
пеобходииымъ по возможности ясное, образное или пластическое 
представлен1е,—какъ это было отчасти даже въ Тарандской акаде- 
М1И, по крайней Mipi въ иервыя десять л'Ьтъ моей службы, — тотъ 
конечно выучился изъ нужды многимъ уловкамъ, чтобы наглядно 
представлять микросвопически-малое, по окончательно необходимое 
для понимания важнМшихъ жизненныхъ отправленШ. Даже лучш1е 
рисунвп, часто даже и самый микроскопъ , не всегда даютъ доста
точную наглядность. Малые размеры элементарныхъ органовъ и 
простая однородность тканей д'Ьлаютъ крайне труднымъ объяснете 
на словахъ жизненной д^^ятельности растен1я, и особенно требуютъ 
такихъ наглядныхъ пояснительныхъ средствъ, которыхъ прям4нен1е 
вознаграждается т^мъ бол'Ье, что спокойное течение растительной 
жизни, будучи ясно сознано , проиэводитъ на душу особенное оча- 
poBanie и что уже одна красота микроскопическихъ формъ произ
водить пр1ятное впечатл'Ьн1е на глазъ. Зд'Ьсь еще совершенно не- 
достаетъ подобныхъ моделей, хотя они могли бы быть изготовлены 
фабричнымъ образомъ по дешевой ц'Ьн'Ь. Выть можетъ полезно бу- 
детъ сообщить зд4сь н-Ькоторое понят1е о томъ, какъ я уже выпол- 
нялъ ихъ отчасти при своихъ лемцяхъ. Я сделаю это по возмож
ности коротко.’

Чтобы объяснить образован]'е угловатаго и многограннаго парен
хима изъ первоначально круглой клеточки, молено употребить мыль
ные пузыри. Отдельный мыльный пузырь (подобно маленькой кл'к- 
точк4' бываетъ круглый ; а нузыри п-Ьны , поднятой посредствомъ 
трубки, всл’Ьдств̂ е давлен1я ихъ другъ на друга, им̂ Ьютъ внутри 
угловатую и многогранную фигуру и только наруясная поверхность 
верхнихъ пузырей остается выпуклою.

Сжавъ рукою маленьк1е, мягйе шарики изъ глины , можно пока
зать еще очевидн-Ье законъ, что 12 шариковъ одинаковой величины 
сообщаютъ тринадцатому угловатую и многогранную фигуру.



Учителю, которому ясно и свято его высокое призва- 
Hie, мн-Ь не нужно говорить, что д'Ьтй, даже толькв-что 
встугтающ1я въ школу, охотн-Ье сдушаютъ о процессахъ,

Если на совершенно гладйй, деревянный или —что еще лучше — 
стеклянный валеЕъ намотать плотно или широко н'1сеольво оборо> 
товъ свинцовой проволоки, потомъ натянуть на это достаточно ши
рокую , мягкую кишку и потомъ вынуть вонъ валекъ, то мы полу- 
чимъ модель сп ир а л ьна г о  со с у д а .  Кольчатый сосудъ  приго
товляется подобнымъ же образомъ. ЛЬстницевидный с о с у д ъ  мож
но представить сл’Ьдующимъ образомъ: на стеклянный сосудъ намо
тать плотно крепкую свинцовую проволоку и потомъ провести по 
нему раскаленнымъ жел'Ьзомъ н-Ьсколько продольннхъ лин1й , кото- 
рыя соединить между собою тамъ и самъ петлеобразно ; тогда обо
роты проволоки сплавятся въ точкахъ прикосновен1я съ жел'Ьзомъ,

Точечный сосудъ образуется, если изъ куска картона съ мел
кими отверст1ями (какой теперь употребляется для вмшиван!я) скле
ить пустой цилиндръ и натянуть на него тонкую кишку или по
крыть его желатиномъ, который, не протекая въ отверст1Я, подобно 
кишк  ̂ будетъ представлять вн'Ьшвюю оболочку сосуда. Еще лучше 
удается эта модель, если картонъ сначала покрыть слоемъ желати
на и потомъ уже склеить нзъ него цилиндръ.

Очень толстост+.нныя древесяня клеточки съ глубокими крапча
тыми канальцами молво представить сл-Ьдующинъ образомъ. Я пред
полагаю, что мои читателя знаютъ строение кл4точекъ дерева, обу
словливающее движен1е соковъ, и кром* того преднолагаю также, что 
всЬ со мной согласны, что для всякаго сколько нибудь развитаго 
ученика чрезвычайно пр1ятно бываетъ наблюдать своими глазами, 
какими причинами поддерживается движен1е соковъ въ деревьяхъ. 
Изъ нагр^таго и потому мягкаго, желтаго воска форыуютъ внутрен
нюю пустоту древесной кл-Ьточки, которая будетъ им^ть видъ па
лочки съ многочисленными короткими и равной длины сучьями. На
коловши на иголку, обмакиваютъ вту восковую модель въ довольно 
жидкое TicTo изъ гипса б повторяютъ обмакиван1е до т4хъ поръ, 
пока гипсъ совершенно не покроетъ сучьевъ. Пока гипсъ еще не 
высохъ и следовательно легко р1асется, модели придаютъ фигуру



Деятельности и изм Ьнен1яхъ, нежели о формахъ. Следо
вательно мы изберемъ настоящей' луть, если прежде из- 
ложен1я формъ растеН1й мы поставимъ основан1я ра
стительной жизни. Вседневная жизнь и краткое нагляд
ное обучен1е уже даютъ сами то немногое знаше вн^ш- 
нихъ формъ, которое нужно для пониман1я жизненных.ъ 
явлетй. '

древесной! кд4точки, 1тричемъ соскаблнваютъ ее до т^хъ порь, пока 
пе |будутъ видны концы сучьевъ. Потоыъ погруасаютъ достаточно 
высохшую модель еще разъ въ окрашенное и довольно простывшее 
гипсовое TicTo и пото.мъ высушиваютъ окончательно. Когда модель 
высохнетъ, то ее подвергаютъ въ продолжен1е получаса сильному 
HarpisaH iio, отчего воскъ плавится, всасывается въ гипсъ, и Ew tcT t 
съ т4мъ д^лаетъ его прочнее и тверже. Потомъ, чтобы видеть вяу* 
тренность модели., ее разд'Ьляютъ,цополамъ TOHKQfi, пилой. Шруж- 
ная окрашенная гипсовая оболочка будетъ представлять первона
чальную оболочку клеточки, б4лый гипсъ — отложенные слои древе
сины , а внутренняя пустота и крапчатые каяадьцы являются на 
м'Ьст'Ь воска. Если сд-Ьлать такую модель дюй|га въ четыре длины, 
то на поперечном'  ̂ paapiai можно совершенно ясно обозначить и 
отдельные слои утолщен1я.

Подобный модели можно устроить и для разнрхъ апатоническихъ 
препаратовъ. Я упоминаю объ нихъ зд^сь, такъ »сакъ быть иожетъ 
MHorie учителя высшихъ школъ убедятся, этвмъ ,и сд4лаютъ сами 
или закажутъ подобныя модели. Но вероятно уже недалеко время, 
когда подобный модели будутъ прш'отовдять(;я фабричво по деше- 
вымъ ц^намъ и порлужатъ даже и для б'̂ дыыхъ народныхъ школъ.

Все,  что изоб1)ажаетъ болЬе тонкю жизненные opraaii, должно 
по праву занимать первое м4сто между учебными средствами. По
тому что понимание жизненныхг процессовъ уясияетъ жизнь и воз- 
вышаетъ ц-̂ ау обладанш ею.



чТакъ какъ вирочемъ такихъ сгЬнннхъ кархъ, какихъ 
намъ желательно, еще не существуетъ, и зд-Ьсь не м-Ь- 
сто говорить о пхъ составлешв, то я обращусь къ т'Ьмъ 
вспомогательнымъ средствамъ, которыя представляетъ 
намъ само растительное царство. i Мы уже не будемъ 
теперь говорить о томъ.,,что можно наглядно предста
вить посредствомъ моделей относительно внутренняго 
строещя и жизни растешй, ■,

Д м ^е , задачей всядаго, даже элемептарнаго обученк 
ботаник-Ь должно бы ть, по моему м н ^ н ш , наглядное 
объяенен1е[ ученикалъ поняйя естественциго сродства. 
Привести вд единству и гармоническои связи въгхаосЬ 
формъ есть безъ сомн^шя одна изъ важнЬйшихъ за- 
дач:ъ. естественно-историчесваго преподаван1я, какъ на- 
оборотъ, однимъ изъ главн'Ьйшихъ ирепятств1й для его 
ясности и успешности бываетъ то, когда безъ объясне- 
н1я этого единства и порядка въ разнообраз1и. явленШ 
ребенокъ по необходимости им^етъ! цередъ собой одни 
произвольныя и бевсвязныя частности ,i къ которымъ не
льзя и требовать съ его стороны большаго и правиль- 
наго интереса. , . ,

Чтобы Линнеева половая система могла наглядно 
представить естественное распред'Ьлеше растительнаго 
царства, — этого не думалъ и самъ велиюй основатель 
ея; и также точно, если по ней можно определять мно- 
п я  семейртва растен1й, это было только простое > i со
впадете |4исе,>1ъ и некоторыхъ другихъ огношенш цвет
ка, а не заслуга этой системы.
„ Поэтому такъ называемая еотественная, еттема HMt- 

етъ ,въ дреподаванш во вс^хъ отношен1яхъ преимуще
ство передъ искусственною.



Хотя иа практик^ поступаготъ совершенно противо- 
положнымъ образомъ, но мн^ кажется не трудно дока
зать, что практика заблуждается. и

И т усш венная боташмеская система^ какъ в з в ^ н о ,  
им-Ьетъ свое единственное значейе въ томъ, что во все 
данное множество растений она вноситъ какой-нибудь 
произвольный порядокъ, позволяюпцй обнять все коли
чество формъ и дать возможность определять растешя. 
Но не это важно въ начал-Ь преподаван1я естественныхъ 
наув-ь; важно уб-Ьдить ученика о порядкФ, царствую- 
щемъ въ природ^, не раскрыт1емъ всего огромнаго ря
да ф орм ъ, но очевидными примерами. Искусственная 
система им^етъ свое достоинство только по своей пол
ной законченности, и ее нужно или виол Hi изложить 
ученикамъ или же' не излагать вовсе.

Естественная сштема, какъ мы уже сказали и вакъ 
известно всЬмъ J им^етъ напротивъ свое значете въ 
томъ, что она отыскиваетъ и показываетъ естественную 
связь, Л1е1каш,ую въ самомъ растительномъ царсав-Ь. Связь 
эту можно показать и на отд'Ьльныхъ группахъ съ очень 
важной педагогической пользой,— и этой пользой я мо
гу съ полн'Ьйшимъ правомъ назвать усвоен1е поняйя 
о естесшснномъ еродствть, за' которымъ вакъ важное 
прибавлен1е сл^дуетъ почти само собою усвоен1е Поня
л а  высшей и  нгтией сргт ш ащ и.

Если хотятъ преподавать ученикамъ половую систему 
(противъ чего нельзя возразить ничего) и если хотятъ 
можетъ быть даже положить ее въ основаше дальн'1й- 
шему систематическому преподавашю (противъ чего мож
но возражать),—  то нужно предпослать, въ вид^ пред- 
варительныхъ началъ, два вышеупомянутый понятая, до-



ставляемыя естественной системой, во изб4жан1е явно 
вреднаго или тго крайней м-Ьр-Ь одаснаго д'Ьйств1я по
ловой системы.

ПоняТ1я  эти мойсетъ сообщить даже простое нагляд
ное знакомство съ растен1ями.

Сл^дуетъ ' выставить, смотря по средствамъ ' школы, 
ббльшее или меньшее чжло родшв&тыхь ърушъ щстл- 
теяьнаго царства, такъ, какъ позволяютъ средства: или 
подъ стекломъ, или въ гакафахъ съ выдвижными плоски
ми яш;иками. Таюя группы представляютъ наприм'Ьръ:

1) Лишаи. 7) Губоцв'Ьтныя.
2) М х и .'’ 8) Зонтичныя.
3) Папоротники. ' 9) Мотыльковыя.
4) Злаки. 10) Крестоцв^Ьтныя.
5) Лилейныя растен1я. 11) П'^тушниконыя.
6) Чашецв-Ьтныл. 12) Ф1алковыя.
Если собрать эти растен1й въ одинъ пучекъ (напр, въ 

формат^ in folio), но такъ, чтобы можно было отличить 
отдельные виды, —  эти живыя картины производятъ на 
ученика въ высшей степени благопр1ятное д%йcтвie: они 
съ одного взгляда объясняютъ ему поняие о естествен- 
номъ средств*, показывая , что рядомъ съ изв'Ьстнымъ 
многообраз^1емъ и paзличieмъ въ подробностяхъ природа 
въ отношен1яхъ существенныхъ всегда выдерживаетъ 
одну руководящую основную идею. Ученйкъ видитъ, 
какъ природа, выходя иэъ центровъ развит1я, творче
ски дМ ствуетъ на низшиХъ и высшихъ ступеняхъ ор- 
ганизащи. ' '

Отъ всЬхъ или отъ н-Ькоторыхъ растен1й, принятыхъ 
въ отд-бльны» группы, нужно собрать природныя или 
же нарисованныя отдгьльныя составныя части раютетщ



въ которыхъ особенно иыражается характеръ естестпен- 
наго семейства,—  отчасти для того, чтобы ясно пред
ставить изв^Ьстное выражен1е сродства, отчасти для то
го , чтобы пр1учить глазъ ученика ясно BHAitb и раз
личать. Н а друг1я особенности, напр, па расположеше 
листьевъ у губоцв^ны хъ и ф1алковыхъ, нужно обратить 
вниман1е приписанными зам'Ьчан1ями. ,

Теперь саыъ читатель вероятно согласится, что по
добный группы растенШ (если можно вм^.ст’Ь съ анали
тическими и дааке анатомическими ржсунками), достигая 
до висшихъ груипъ системы, могутъ удобно объяснить 
понят1е о разрядахъ, классахъ и трехъ главныхъ отд'Ь- 
лахъ растен1й (односЬмянодольныхъ, двус^мянодояьныхъ 
и безс'Ьмянодольныхъ О- 

KpoMi упомянутыхъ выше таблицъ высутенныхъ ра- 
CTeHifl, быть можетъ было бы полезно, для нагляднаго 
представленхя ученикамъ вАЖнгьйшихъ ботаничткщь тщ- 
миновъ^ выставить въ самой школьной комнатЬ если не 
лодъ стекломъ, то наклеенныя на цапку различныя ча
сти растен1й (въ род-Ь картъ съ обращиками у ситце- 
выхъ фабрикантовъ). По крайней M^ipi, это не толыю 
сохранить много времени, но и дастъ возможность упо
требить на бол'Ье плодотлорныя вещи время и внима- 
Hie учениковъ, которыя теперь у многихъ учителей тра-

*) Не излагая зд'Ьсь въ подробности основан1й для моего завлю- 
’leHiH, скажу только, что я съ давнихъ цоръ все еще им^ю уб^жде- 
Hie, что всего пригоднее естественная система растен{й Л. Рейхен- 
баха, въ особенности для преподавания неспещальнаго. Въ ней про
водится но крайней M ip i  ннте|)ёснг111'^основная мысль: последова
тельное paapimeHie цв11тка на его части, д4л/ающ1яся самостоятель- 
ны н и. >



тятся на безилодное заучиван1е наизусть научныхъ тер- 
миновъ. Подобные высушенные обранщки для объясне- 
н1я терминовъ— ^всегда лучше нарисованныхъ, и имЬ- 
ЮТ1 . Г передъ ними чеще ту выгоду, что напоминаютъ 
ученику растен1я, отъ которнхъ они взяты, и которыхъ 
назван1я должны поэтому всегда быть написаны тутъ 
же на таблиц-Ь.

Перебирая вспомогательныя средства для изучен1я 
ботаники, мы дошли бы теперь до школтаго герба pin. 
Но,— если только д'1мо идетъ не о такихъ школахъ, гдf> 
систематическая ботаника преподается въ бодъшомъ раз- 
мЬр'Ьи гд'Ь сд'Ьдовательно достаточно времени для опре- 
д'Ьлен1я растенш,— я ц-Ьню ei o гораздо меньше, нежели 
многое другое,, на что обыкновенно не обращается вни- 
маше. Я думаю поэтому, что низшая и высшая народ
ная школа скорее можетъ не им)4ть общаго или даже 
ограниченнаго только отечественной сферой гербар1я, 
ч^мъ другихъ уполшпутыхъ ниже всиомогательныхъ бо- 
танпческихъ средствъ.

Всякому, I кто цричисляетъ себя къ образованному клас
су , стыдно не ум'Ьть хорошенько отличать одно отъ 
другаго лгьсшАя дерееья, которыми онъ такъ  восторгает
ся ; въ пол'Ь отличать кое-какь овесъ или рож ь, но не 
узнавать пшеницу, ячмень, просо и гречиху; у себя до
ма не зн ать, какая вещь сд'Ьлана изъ ольхи, дуба, 
краснаго бука , клена или березы ; не знать именъ не- 
многихъ ядовитыхъ pacTenifl своей страну,— однимъ ело- ■ 
вомъ быть чуждымъ даже той небольшой части расти- 
тельнаго Mipa, которая удовлетворяетъ его важн'Ьйшимъ



потребностямъ пли той, которая можетъ даже угрожать 
опасностью его жизни.

Теперь мы уже ' зваемъ, что дальн^йш1я необходимня 
вспомогательныя средства въ ботаник^ будутъ сл-Ьду* 
ющ1я :

1) Маленьшй лгьсной ъербарьй. Наклеенный на креп
кой картонной бумага въ квадратный аршйнъ, онъ дол- 
женъ отъ всякаго дерева и куста им^ть, по экземпляру:

a) Вгьтвь въ безлиственномъ с о сто яти , съ хоро
шо образовавшимися почками.

b) Вгьтвь въ цвпту, если дерево цв^тетъ прежде, 
ч'Ьмъ покроется листьями (ясень, дёренъ, пязъ).

c) Вньтвь^ покрытую листьями, —
d) Плодоносную вгьтвь  ̂ если этому не ирепятству- 

етъ величина или сочность плода (хвойныя де-
' ревья, вишня), — тогда сослаться на собрание 

' с^мянъ, —
e) Плодъ и сгьмя вм^ст^, —  ' '
f) Произрастающее т мя, —
g) Проталину (во многихъ породахъ f  делается 

при этомъ лишнимъ), —
h) Проростокь съ пеотсавшими еще первыми ли

стьями (важенъ при вяз-Ь и ясени), —
i) В-Ьтвь съ листьями отъ отпрыска изъ ствола 

иди корня, —
к) В'Ьтвь въ палецъ толщиною , резанную косо, 

чтобы показать свойство сердцевины, —
1) Час1'о встр^чающ1яся патологическ{я образоватя^ 

напр, громовая метла на ejifb  и берез'Ь, наро
сты на листьяхъ вяза, произведенные травяною 
воп1ью , чернильные дубовые орЬпгки , ор-Ьшки



на листьяхъ бука, происшедш1е отъ ужаленш 
комаровиднаго нас^комаго.

2) Собрате древеснызеь сгьмянъ, содержащее плоды и 
добнтыя изъ яихъ семена.

3) Собрате деревьевъ.^ Еоллекщя эта не должна со
стоять , какъ 11ъ старину, изъ иолмрованныхъ пласти- 
нокъ. Она должна скор-Ье состоять (въ самомъ мень- 
шемъ формат'Ь) изъ обрубковъ, по крайней м'бр'Ь дюй- 
мовъ въ 5 вышины , какъ они выкалываются изъ ство
ла , достаточно толстаго, чтобы показать нормальное 
CTpoenie дерева. Обрубки должны быть вм'Ьст1> съ ко
рой , по иозмолшости характеристичн'Ье образованной; 
дв-Ь стороны ихъ должны быть параллельны сердцевин- 
нымъ лучам ъ, и одна изъ нихъ должна быть гладко 
выстрогана, а другая отколота; сторона, параллельная 
(tangentiale) кор'Ь, гладко выстрогана; торцевые концы 
— одинъ долженъ быть гладко выстроганъ, а другой 
представлять распилъ пилой. Такой кусокъ шжажетъ 
всЬ особенности породы. Рлдом^ь съ нимъ должны на
ходиться въ коллекщи отъ каждаго дерева еще малень
кая, около 9 квадр. дюймовъ, полированная дощечка и, 
KpoMf. того, возможно тонкая стружка сердцевины дере
ва, легко прикнеенная на черной бумаг'Ь, чтобы можно 
было отличать въ лупу анатомическое CTpoanie расте
ши. (Еще лучше лля этого коллекц1я деревьепъ Норд- 
лингера изъ Гохгейма).

Коллекщя подобнаго рода легко можетъ быть со
ставлена для всякой небольшой городской ижолы, да
же для всякой школы деревенской. Для высшихь за»е- 
деш й, въ особенности для реальныхъ п реыесленныхъ 
пгколъ, я устроплъ бы эту ко.1лекц1ю еще въ бблынихъ



разм^рахЪ) а именно изъ полЬньевъ въ I ’/a фут. дли
ною и составляющихъ четверть ствола толщиною въ 1 
футъ,— и тож е самое для бол’Ье толстыхъ деревьевъ,— 
чтобы им'Ьть на обращик^ совершенно развитую кору. 
Или же KpoM’fe маленькихъ обращиковъ можно им'Ьть 
особенныя таблицы обращиковъ коры, отъ различныхъ 
деревьевъ и съ различной высотой на ствол’Ь (вспом
нить различ1е корм сосны п березы, смотря но различ
ной высот-Ь на стпол^, откуда она снята).

Во всякомъ случай кром!; собственно коллекщи де
ревьевъ, необходима аналгтичесная коллекщя, для объ
яснения строешя дерева. ■ ^

1) Еружокъ сосноваю ствола^ вм'Ьст'Ь съ корой,г око,ю 
1 ^ 2  футовъ въ поперечник^, одна сторона котораго по 
возможности гладко выстрогана. Отъ самой сердцевины 
до коры долженъ быть прочерченъ мягкимъ, чернымъ 
карандатемъ рад1усъ, на воторомъ, какъ на шкал'Ь тер
мометра, должны быть сосчитаны годовые слон отъ пя
ти до пяти; если эти слои'елишкомъ тонки; то отъ 10 
до 10, чтобы им'Ьть м'Ьсто для цифръ. Кром^ того нуж
но обозначить границу между заболонью и собственно 
древесиной, которыя какъ известно у сосны очень силь
но различаются по цвЬту.

i2) Такой же кружокъ дубовто ствола, если только 
въ немъ совершенно ясно различ1е цв'Ьта заболони и 
собственно древесины; въ нротивпомъ случай можно 
удовольствоваться только частью круж ка, но во вся
комъ случаЬ съ корой. ЗдЬсь нужно обозначить кром^ 
годовыхъ слоевъ въ заболони и древесин-Ь еще широие 
сердцевинные лучи, ихъ соединеше на подоб1е хвоста 
ласточки съ сердцевинными лучами коры. Если сердце



вина ствола еще крепка, то можно на разрЬз'Ь' обозна
чить пяти-угольную сердцевину и зависящ1е отъ этого 
не круглые, но также пяти-угольные, иногда даже им'Ь- 
louiie подоб1е цветка годовые сдои первихъ 4 — 6 л'Ьтъ. 

'3 )  На цодоб1е приложенной фиг. 1 приготовленный 
обрубокъ дуба для показан1я етроеш^Г двусЬмянодоль- 
ныхъ деревьевъ. На торцевомъ конц'Ь (Н) можно вд-

1,1»

д'Ьть годовые слои, съ начинающими каждый годъ ши
рокими сосудами и широкими сердцевинными лучами, 
которые на дубЬ называются въ простонародьи струй
ками. На боку, иаралле.1ьномъ кор-Ь (Т), представляются 
въ ноперечномъ разр-ЬзЬ немногочисленные широше сер-



дцевйнные лучи и безконечное число узкихъ; и на ниж
ней сторон^ торцеваго разр'Ьза видны сердцевинные лу
чи, соед1шяющ1еся на подоб1е хвоста ласточки съ серд
цевинными лучами коры (отчего обчищенный дубовый 
стволъ им'Ьетъ много тонкихъ, длиною до 2 дюймовъ, 
бороздокъ). H a ^ p a sp is i S видны вся длина и ширина 
сердцевинныхъ лучей, продольныя границы годовыхъ 
слоевъ и канальцы больишхъ расколотыхъ сосудовъ. Та- 
кимъ образомъ на подобномъ обрубк^ легко можно со
вершенно объясшггь все C T p o e a i e  дерева.

4) Совершенно также приготовленный обращикъ пихты 
сосны и ёлки, чтобы на этихъ безсосуднстыхъ шишко- 
носныхъ дерееьяхъ съ очень узкими сердцевинными лу
чами показать такое же CTpoenie, какъ у дуба, и вм^- 
CTt особенный характеръ шишконосныхъ деревьевъ.

5) Если H'liTb куска пальмы для показан1я строешя 
односЬмянодольныхъ деревьевъ, то можно удовольство
ваться кускомъ кр^пкаго и хорошо высушеннаго таисо- 
вто стебля. Для этого нужно вырезать изъ него такой 
же кружокъ, какъ было сказано при №№ 3 и 4; и имен
но разр-Ьзать поперекъ узловой точки, чтобы показать 
перепутанные древесные сосуды.

6) Обращши коры съ нижней части ствола дуба, бе
резы, бука, липы, пихты и -сосны, н лучше отъ ста- 
рыхъ деревьевъ, чтобы доказать столь значительную 
разницу и въ самомъ строен1и ихъ коры. Для этого 
св-Ьже-содранная кора должна быть высушена подъ силь- 
нымъ давлен1емъ, чтобы не согнулась; зат^мъ продоль
ный и поперечный разр-Ьзъ должны быть гладко oOplj- 
заны. Для липы нужно присоединить обчиш,енный лубъ.



На кор"!! бука я  дуба сердцевинные .дуаи .jcopa видны 
лучше всего. /'■ . "“7

Уяснивъ на этихъ .,препаратахъ ртроен1е ствола и до 
мельчайшихъ подробностей cTpoenie древесины и коры, 
мы доставимъ ученикамъ большое наслажден1е отыски
вать въ этихъ лодробностяхъ отличительные признаки 
различныхъ породъ деревьевъ; всякое знате, доставля
ющее удовольств1е, не только бываетъ прочно, но им'Ь- 
етъ и нравственное достоинство. Такимъ образомъ, ска
зать мимоходомъ, нужно дать большое значеше препо- 
даван1ю естественныхъ наукъ и потому, что ихъ учен1я 
им'Ьютъ въ своихъ посл'йдств1яхъ совершенно особен
ный , радостньш характеръ , такъ какъ они пр1обр'Ьта- 
ются самымъ непосредственнымъ и невиннымъ образомъ 
посредствомъ чувствъ. , -

Я всегда находидъ, что знакомство съ характеристи
ческими признаками нашихъ домашнихъ деревьевъ вы
зывало въ учащихся необыкновенно пр1ятное чувство 
удовлетворен1я; оттого л и , что они отделывались отъ 
маленькаго стыда— не ум^ть различать вещ ей, столько 
-обыдевныхъ и однакоже столь полезныхъ, или оттого, 
что они бывали удивлены, встречая прекрасную и за
конную правильность и .здЬсь, гд^ ея и не ожидали.

Общины, расположенныя въ лЬсныхъ краяхъ, съ по
мощью л'Ьсиичаго или простаго л'Ьснаго работника лег
ко могли бы npio6p4cTb и MHorie друше поучительные 
обращики для ботанической коллекцш деревьевъ. Такъ 
напр, кружки дерева, Bapociuie весьма эксцентрически 
и, какъ )противоположность этого, кружки дерева, утол- 
-щеннаго центрически очень правильно,— какъ средство 
показать вл1яше произрастан1я дерева въ чащ^ или на

6
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окраин'Ь л^са, или на горномъ склон-!». Дал4е кольце
образные наросты ствола ёлки, зажившм трещины отъ 
мороза, наросты при отр'Ьзанныхъ сучъяхъ, искусственно 
вызванные обращики для1 показан1я. того, что образова
тельный сокъ движется внизъ подъ самой корой дере
ва— ио образцу фиг. 2 и 3. Последняя фигура показы- 
ваетъ), какъ при спирально: оторванной кор4 образова
тельный сокъ все*таки находитъ свой путь внизъ ствола.

Если учитель щакомъ съ глапными[ чертами жизни 
растеши, то осматриваясь) внимательно кругомъ въ лро- 
тулн ахъ 1П0  л'Ьсу, онъ найдетъ много* вещ ей, лрагод- 
ныхъ для его преподаван1я. Приготовленные сажённые 
дрова и хворостъ, въ которомъ я охотно хожу въ про- 
гулкахъ по л'Ьсу, уже доставили мн^ многое, для обо-



гащен1я моего знан1Я и моей тсо.мекц11г. Дуполые л^са 
въ окрестностяхъ Лейпцига обрадовали меня еще въ не
давнее spefiliff йнтерёсйымъ наблюден1емъ надъ pasBHiieMi 
Ш1фокйхъ сп^д(<Й 'дуба. Между *брРвнами; очггщённтшй 
отъ KOpbiff пъ Mai, нашё1я[Ъ при новомъ го!цовомъ сло̂ > 
только-что явивга1ёё':я широте сосуды, которые какъ из
вестно псегда образуютъ внутрённгого границу каждаго 
годопаго слоя. ’ ' ' ‘ '

Я говорю это для т-^хъ учителей, которые подобно 
мн-Ь конечно съ радостЬто желатотъ учиться д'Ьлуй) жизнь, 
и Taicie учителя конеч'иб не скаж утъ, что я желаю 
«слишкомъ многаго)>. (Т-Ь, которые не хотятъ взять на 
себя обязанности в^чно учиться, пусть д-Ьлаются по
денщиками с-ь бож1бй номои1:ью,-^а внрочемъ, они уже 
и сд'Ьлались ими). Всякое наб.годен1е, которое укр^п- 
ляетъ и рас(ииряетъ познан1я учителя въ предмет^, есть 
Быигрыпгь для его учениковъ. Если, кром51 вышеуномя- 
нутаго обчищеннаго въ начала мая дубоваго сучка по
казать еще пычищенный въ 1юл'Ь или въ август^ (оба 
съ совертенно гладкимъ нонеретаымъ pa3pf,30Mb), то 
почти безъ всякихъ объяснительнмхъ словъ мы такимъ 
обрязомъ напсегда oтпeчaтлf>eм!. въ памяти учениковъ 
постепенное наростан1е годоваго слоя.

Преподаватс'ль естественной истор1п, 150звращаюпцй6я 
всегда, съ прогулки съ пустыми руками (я говорю это 
прямо) — дурной учитель; потому что, еслп онъ им'Ьетъ 
даже Bct н еб о л ы тя , но столько нео?>ход1шыя учебныя 
средства, то со мной по крайней Miip-b никогда не слу
чалось , чтобы я не нашелъ чего-нибудь'такого, чего я 
или еще совершенно не им'Ьлъ или нм^лъ въ гораздо 
мен'Ье поучительномъ oбpaщйкt>, нанрим'Ьръ;! хоть какой-



нибудь огромныуй, ненормально развитый листокъ на 
листовомъ Mxi,, иди на дубовой, ильмовой или липовой 
в4тк:Ь, или совершенно оригинальной въ этомъ оягиоше- 
вш березовой в^тви. TaEie-то маленьше, « y .4afljs  ̂ най
денные обращики живой природы и принаддещцъ къ 
самымъ д'Ьйствительнымъ средствамъ обучешя, потому 
что прхучаютъ учебника къ одной изъ важн'Ьышихъ ве
щей: къ замгьчангю окружающей насъ природы и ея 
законовъ, вндннхъ и въ мелочахъ.

Настояпцй моментъ нашего ,разсужден1я даетъ самый 
удоГ|Ный случай поговорить объ вещахъ', которыя учи
телю ,естественной истор1и нужно имфть съ собою при 
прогулкахъ.

Прежде всего хорош1й острый ножикъ и лупу. Съ Т 'Ь х ъ  
поръ какъ изобрели чрезвычайно ирактпчесие катки 
мтьрителщой тесьтъ^ которая сама собою снова налер- 
тывается посредствомъ давлен1я на пружину, я посто
янно ношу такой катокъ съ собою, потому| что внима
тельному наблюдателю часто желательно знать разм-Ь- 
ры той или другой пещи. Маленьшй карманный термо- 
т т ръ  въ кр’Ьпкомъ деревянномъ или металлическомъ 
ящик'Ь, во многихъ случаяхъ точно также очень важный 
спутникъ для изм'11рен1я теплоты почвы, ключей или 
стоячихъ водъ.

На всяк1й случай я всегда ношу при прогулкахъ 
листъ проклеенной бумаги, сложенный въ возможно ма- 
ленькш форматъ и обмотанный н'Ьскодькнми аршинами 
итурт^ 0 6 t  эти вещи рЬдко остаются безъ употребле- 
н1я при внимательной прогулк'Ь по л'Ьсу.

Нисколько булавокь для накалыван1я насЬкомыхъ, ма
ленькая поробоша (изъ непроклеенной бумаги, —  чтобы



она не расклеивалась, когда намокнетъ), широкогорлая 
ддотно закрывающаяся стклянка, съ губкой, намоченной 
сЬрнымъ эфиромъ, и щипчики— яе  обременяя, кармана, 
найдутъ себ^ чрезвычайно частое и полезное приложе- 
Hie. Чтобы не йгучить йонапрасну пойманное и яаса,- 
женное йа булавку насЬкомое, втыкают-ь булавку въ 
пробку стклянки со внутренней сторойЬг, потомъ закри- 
ваютъ стклянку пробкой и животное скоро умираетъ 
отъ паровъ эфира.

Я ограничиваюсь этимъ немногимъ , потому что оно 
достаточно для случайшхъ находоКъ. Для настоящихъ 
естественно-исгорическихъ экскурс1й, смотря по’ тому, что 
хотятъ собирать, конечно нужно боль!ие нртгаасосъ; пе
речислять которые зд’Ьсь было б и не m’J&cto.

Переходимъ теперь къ' тЬмъ вспомогательнымъ бота- 
ническимъ средстнамъ, о которыхъ я выше сказалъ, 
что они составляютъ для низшихъ и выспшхъ народ- 
ныхъ школъ Бредметъ бол4е важный, нежели гербарШ 
общей ил» даже только отечественной ф.!Горы; хотя этимъ 
я не говорю, чтобы посл'Ьдн1й былъ вовсе не нуженъ.

4) Собрате .сельско-хозяйственныссъ расш енщ  причемъ 
сельское хозяйство въ отношен1и къ возд^лываемымъ ра- 
стен1ямъ я понимаю въсамомъ обширномъ смысл-Ь, такъ 
напр, я включаю сюда всЬ возделываемые пъ изп11Стной 
стране ОВОЩИ', пряности , лекарственныя и йОМнатныя 
растешя.

По чрезвычайной важности для нашей жизни многихъ 
изъ этихъ растеши, коллекц1и этой можно требовать отъ 
всякой П1К0 ЛЫ , влад-Ьюп^ей какими-нибудь средствами.



Поэтому нельзя удовольствоваться напр, т^м ъ , чтобы 
отъ всякаго рода хл'Ьба HMtTir цъ гербарй  одинъ экнем- 
нляръ, лриготовленнш! U0 цравиламъ искусства.

Прииоминая , что действительно огромное множество 
образовацнихъ, впрочемъ, людей не, yM"broTb хорошенько 
различать разныхъ сортовъ хл^ба , нужно обратить на 
это^ ocooGHHoq внимаы1е въ .городекихъ школахъ. Видя 
эти предметы въ м^ссЬ, ученикъ дегко составить объ 
нихъ полное и точное попят1е. Для этого нужно слЬ- 
дующее. , , . ,

1) На "uauK-h въ,арииинъ ширины и артинъ съ чет
вертью высоты наклеить въ рядъ 20— 30 цроросшижь 
сгьмлнъ распьеит (съ раввитыми первыми листьями) съ 
держащимся еще сЬменемъ и неиоврежденнымъ корнемъ, 
такъ что мы будемъ ныФ.ть передъ собою какъ-бы ма
ленькое ноле ржи, ишеницы, ячменя (Hordeum distichum) 
и овса. По употреблен1ю во мно1'ихъ M̂ iCTHocTflXb 11ужно 
прибавить еще ячмень ()быкновенный (Hordeum vulgare) 
или ячмень четырехрядный; однос'Ьмянную п 1пеницу (tr. 
monoceocum) или и^лупо^чбу,; эммеръ или лускницу и 
no,(i6y. Без'ь маиса и ириса можно пожалуй обойдтись. 
(Очень ueMnorie ум'Ьютъ отличать рожь, иптеницу, овесъ 
и ячмень). ..  ̂ , и

2) Цгьлце стебли въ цвт пу  отъ каждал.'о, растен1я, 
наклеенные одинъ , возл1'. другаго па С1)раа>гЬрно вы
сокой иашгЬ.. , . ,,|

3) ЦгьАьгй созргьлый стебель как'ь въ № 2.
4) Концы стеблей въ цвгьту^ длиною до перваго выс- 

таго  узла съ листомъ, каждаго pacTe^ia ц^лый рядъ, 
как1 . въ Ц. 1. (При высушиван1н^ должны, быть вакъ 
моа;ио меныпе или i!0 ]tce не прессованы).



5) Концы стеблей въ зргьлости какъ въ J\& 4. (Дв-Ь 
лосл^дн1я таблицы должны подражать настоящему хл'Ьб- 
ному полю, чтобы выучить учениковъ различать хл'Ьба. 
Таблицы эти нужно вывешивать во все время препода
вания, Д01 того, пока прюбр^тепныя знашя не утвердят
ся: въ памяти |ученидовъ), > г t

При №№ 2— 5, принимая въ соображен1е MiicTHoe воз- 
д'Ьлывате хл^боБъ, а въ высшихъ гаколах-ь и во вся- 
комъ случай,-^icpoMi четырехъ главныхъ родовъ хл^ба, 
могутъ быть приложены i ещ е: англшская шпеница (Tri- 
ticum turgidum) и ея странный видъ^ Trit' turgidum или 
compositum; 'j вердосЬмянная или бородатая пшеница 
(Trit. durum); Triticum compactum, и мнопе виды ^обык- 
новенной пшеницы (бородатая, головчатая, гфасная и 
б'Ьлая пшеница); ячмень шестирядный (Н. hexatichum); 
ячмень ‘рисовый (Н. zeocriton), турецшй или восточный 
овесъ (Avena orientalis) и т. д.
—-Отъ всЬхъ родовъ хл'Ьба нужно выставить ко.глекцт 
зерт ъ , въ большихъ стеклянныхъ банкахъ (отъ просо- 
видной ппгеницы или полбы (Triticum spelta), отд'Ьльно 
нечищенныя и очищенныя зерна?) и главн'Ьйш1я ихъ нз- 
M-bHeHia въ переработка*—nenpocjfjAHHyio мужу и разнаго 
рода крупы, непрем'Ьшго рядомъ съ ихъ первообразны
ми формами.'! i' ••I-.' .tiiii ■ , I .

Подобное сопоотвленге техническихъ HSMibHeHifl сель- 
еко-хо.зяйственныхъ растетй  съ первообразными форма
ми очень много поможетъ: устранен1ю многихъ случаевъ 
незнан1я, за которые т-Ьмъ стыднйе, что они относятся 
къ важн'Мшимъ питательнымт. средствамъ. Поэтому къ 
Еоллекщи сельско-хозяйственпхъ растешй хорошо было



бы приложить и разнаго рода муку (въ плотно закрн- 
тыхъ ствклянныхъ банкахъ, наполненныхъ до ®/4).

Что касается до прочихъ седьско-хозййственныхъ ра- 
c'l'fHifi y то къ пимъ мен-Ьв' прик-Ьняется сказанное до 
сихъ поръ о зерновыхъ! хл'Ьбахъ, за исключен1емъ под- 
готовлен1я ихъ для техническихъ ц^Ьлей, какъ nanpi 
сафлоръ^ краипъ ил» марёна, ворсильиыя шишки и т: п.

5) Собрате мпстныхъ ядовишыхъ растенш. При ядо- 
вятыхъ зонтичныхъ растешяхъ нужно приложить точ- 
нШ  указан1я на небольш1е признаки ихъ отлич1я отъ 
зонтичныхъ овощей, съ которыми они легко см^шива* 
ются. Для |Ядовитыхъ грибовъ нужно предпочесть хоро- 
Ш1е рисунки высушеннымъ экаемцлярамъ, но еще лучше 
конечно пластичесшя модели, кашл имеются и въ про* 
дагкй.

6) Настоящ1Й систематичесшй ъербаргй^ ограничива+ 
ющ1йся въ низшихъ народныхъ школахъ м-Ьстными и 
самыми обыкновенными возделываемыми растен1ямИт —  
причемъ посл^дн1я должны быть обозначены какъ нно- 
земныя,—  не нуждается, для своего устройства въ даль- 
н^йшихъ указаншхъ. Ером^ общепринятыхъ ученыхъ 
назван'Ш нужно указать еще и м4стиыя народныя на- 
зван1я. Для класснаго употреблешя полезно бываетъ—  
полный и настоящ1й обращикъ каждаго растен1я при- 
кр'Ьпить полоскам» бумаги на большойглистъ толстой 
бумаги и потомъ вложить листъ въ другой листъ бу
маги. Эти отдельные листы гораздо удобн’Ье, ч Ьмъ* свер- 
нутыя листья растешя. Это въ особенности бываетъ 
удобно, если заставлять учениковъ нарочно приведенный 
въ безпорядоЕъ гербаргй располагать по видамъ, ро- 
дамъ и семсйствамъ. Поэтому имя растеп1я должно быть



написано конечно на оборот’}̂ , а не на той сторон'Ь, 
прикр'Ьплено растете: ' ' ''

' И̂Л ' , ; ;i ■ ■

•1
Теперь мы дошли до учебныхъ фвдствъ пренод|аван1я

300A0iiUi i '
* Зд-Ьсь всего J6oii?bme д-йло saTiHCHTTi отъ Ж1тер1аль- 
ныхъ средствъ школы, потому что учитель уже не мо- 
жетъ зд-Ьсь достать все сам ъ , какъ это почти всегда 
возможно для учебйыхъ средствъ по ботаник^^.

Понятно само собою, что ст^нныл карты, о которыхъ 
мы говорили по поводу ботаники, могутъ привести въ 
особенвости много -пользы при изученш зоолопи. Что 
необходимо изобразить на этихъ картахъ, для пояс»ен1я 
эболог1и, объ этомъ мы не будемъ зд'Ьсь распростра
няться, такъ какъ мы не беремся эа составлен1е зооло
гических® i таблицъ. Мы только при случа-Ь упомянемъ 
кое-что, гд'Ь увидимъу что одна живая природа недо
статочна.

Хотя естественщю систему царства жтотныхъ въ 
восходящемъ- порядк-Ь объяснить гораздо легче, нежели 
систему растительнаго царства, но для ея наглядности 
нужны MHorie обращики, трудн’Ье пр1обр'Ьтаемые, какъ 
и вообще зд4сь нужно гораздо болыпе денежныхъ 
средствъ, нежели в ъ 1 ■ботатгик’й. i<

Прежде всего нужно конечно замЬтнть, что зд^сь не 
может'1. быть и' р'Ьчи о старой Диннеевской систем^, — 
д'1>лен1я животнаго царства на 6 классовъ,— что отд'Ьлъ 
червей по Линнею долженъ быть разд'Ьленъ по крайней 
M-fepi на 8 классовъ: инф узорт , полипы, медузы, эхи^ 
нодермы илч шлокожге, шжты, кольчатые, скрытоголо



вые и мягкотгьлые или молюски; а кдассъ насЬкомыхъ 
■— на три класса : насгькомыя, па/уш  и ракообразныя. 
Причемъ все-таки останутся пропущенными маленьше 
классы илащеносныхъ п коловратокъ.

{ Учить JH д о  с и х ъ  п о р ъ  о к л а о с ^  ч е р в е й  и  H a c i K O M i i x b  
в ъ  п р е л ш е м ъ  с м ы с л 'Ь  —  б ы л о  б ы  ж а л к и м ъ  н е у в а ж ё н 1 е м ъ  
к ъ  с о с т о я н 1 ю  о б р а з о в а щ я  и  п о т р е б н о с т я м ъ [  н а ш е г о  н р е -  
м е н и . Это з н а ч и л о  б ы  в о  н е е  н е  у ч и т ь ,  п о т о м у  ч т о  в с я -  
K ifi  п о н я т л и в ы й  р е б е н о в ъ  ч у в с т в у е т ъ ,  ч т о  у л и т Е а ,  и н ф у -  
з о р 1 я  и д о ж д е в о й  ч е р в ь  н е  м о г у т ъ г  п р и н а д л е ж а т ь  к ъ  
о д н о м у  к л а с с у - ; { Р а з в 4  п о з а б ы л и  у ж е , ч т о  b e n e  d o c e t  q u i  
b e n e  d i s t i n g u i t ?  i ' ,

Инфузорги  и  медузы , к а к ъ  и з в 'Ь с т н о ,  п о ч т и  н е  м о -  
г у т ъ  н а х о д и т ь с я  в ъ  к о л л е к щ и ; п о  к р а й н е й  м ’Ь р 'Ь  п е р -  
в ы я  р а з и й  т о л ь к о  в ъ  и и д ’Ь  н е я с н ы х ъ  т о ч е к ъ  м е ж д у  д в у 
м я  с т е к л я н н ы м и  п л а с т и н к а м и , а  и з ъ  м е д у з ъ ', к о т о р ы я  
к р о м ']^  т о г о  в е с ь м а  т р у д н о  д о с т а т ь , т о л ь к о  л и ш ь  н е м н о -  
Г 1я  м о ж н о  с о х р а н я т ь  въ ■ ж и д к о с т я х ъ . Такимъ о б р а з о м ъ  
Д 'Ь й с т в и т е л ь н о с т ь  д о л ж н ы  з а м е н и т ь  з д ^ с ь  изобрлжетя 
н Ф ^ к о т о р ы х ъ  ж и в о т н ы к ъ  т ъ  э т и х ъ  к л а с с о в ъ о л  У 
t П р е ж д е  Ч 'Ь м ъ  у с т а н о в и т ь  о б ъ е м ъ  н е б о л ь н ю й  з о о л о г и 
ч е с к о й  к о л л е к ц 1 и  ,  я  д о л ж е н ъ  с к а з а т ь  ,  ч т о  п р и  э т о м ъ  
л е г к о  у в л е ч ь с я  ж е л а ш е м ъ  д а ть ^  с л и щ к о м ъ  м н о г о е  п тЬмъ 
с к о р 'Ь е  з а п у т а т ь  у ч е н и к о в ъ ; ,  ч 'Ь м ъ  у я с н и т ь  имъ п р е д -i 
м е т ъ . Для т о г о ,  ч т о б ъ  п р е д с т а в и т ь ,,  о т д е л ь н ы е  к л а с с ы  
ж ш ю т н а г о  | ц а р с т в а [  в ъ  н о с х о д я щ е м ъ  п о р я д к а ,  д л я  н а 
р о д н о й  ш к о л ы  будетъ д о с т а т о ч н о ,  но в п р о ч е м ^  и  с о в е р 
ш е н н о  н е о б х о д и м о , с л е д у ю щ е е ., .,; ,и  :р

1 )  Инфузорт. Л я  с т е к л я н н о й  п л а с т и н к ^ ^  н у ж н о  и с п а 
р и т ь  к а п л ю  ж и д к о с т и  ,  б о г а т о  н а с е л е н н о й  б е л 'Ь е  к р у п 
н ы м и  п о р о д а м и  и п ф у з о р 1Й ;  п л а с т и н к у  э т у  п о к р ы т ь  д р у -



—  п -

гон такой же пластинкой и потомъ заклеить ихъ по 
краямъ полосками бумаги. Для большей наглядности 
Л'у.чше сдужитъ таблица съ весьма сильно увеличенными 
изображен1ями. ■ ; i

2) Полипы. Подобно инфузор1ямъ ирепарируютъ ни
сколько экземцляровъ Hydra и Plumatella, но экземпляру; 
Spongilla » tHalcyonella,— оба no(jitAHifl легко найдти во 
всякой м'Ьстности, — дал'Ьв Spongia (животная природа 
которой кажется уже утверждена окончательно) и н-Ь- 
которые коралловые полипы. Маленьюя ашиотныя и зд^Ьсь 
должны быть представлены наглядными рисунками.

3) Медузы. Ихъ можно показать 'голько на рисункахъ.
4) Эхцнодермы иди тлокожгя. Н'Ьсколько, морских^, 

еа-ей и морскихъ зв^]^здъ всегда легко достать. ,,
5) Глисты,. У мясниковъ легко достать ихь нисколь

ко видовъ; а также н-Ькоторухъ изъ аскаридовыхъ (As- 
carida), живущихт, въ челов^к'Ь. Зд^сь непременно нуж
на таблица съ увеличенными фигурами. > . i

6) Коловраткц, какъ особенный класеъ— могутъ быть 
Быау1цены и отнесены къ инфузор1ямъ.

7) Кольчатыя. За неим Мпемъ морскихъ породъ этотъ 
классъ можно представить разнаго рода н1явками и, дож- 
девымъ червьмъ, которыхь .ложно сохранять въ спиртЬ.

. 8) Насшомыя. Этотъ важнМ1п1й классъ безпозвоноч- 
ныхъ животныхъ додженъ пыть представленъ во вс^^хъ 
разрядахъ, за исключеп1емъ р^дкаго а немногочислен- 
наго разряда en>epoKpu.mxb, (Strepsitera или Rhipiptera)i 
KpoM'lj собственной коллекции нас'Ькомыхъ необходима 
еще маленькая коллекщя препаратовъ , для объяснен1я 
важн'Ьйшихъ шехническпхъ термшовь и превращтт  и



сжатаго o6o3pibHiJt разрядовъ; для чего довольно двухъ 
Я.ТОТНО закрывающихся ящиковъ. '

Два экземпляра жува-оленя (Lucanus eerVus) мотутъ 
слугкить для разлож етя тгьла насгькомто на его чтглщ  
для чего части 'тЬла одного насЬкомаго  ̂ отд-Ьлепныл 
одзта отъ другой^ наклеиваются рядомъ,-прнчемъ соеди- 
нен1я ихъ отд’Ьляютъ лишь на столько, чтобы вид'Ьть 
отд'ктьные члены независимо отъ другихъ; при этомъ 
насЬкомое должно ле:кать вверхъ спиной,'съ вытянуты
ми крыльями и надкры.тьямн.

Другой экземпляръ долженъ быть наклеенъ такнмъ 
же образомъ, только спиной внизъ и отд’Ьленнгм части 
больше удалены одна отъ другой, т а к ъ , чтобы остава
лось м'Ьсто для надписи назван1я каждаго члена.

Чтобы показать морфологическое сходство классовъ 
въ главпыхъ частяхъ, можно подобнымъ же образомъ 
представить еще кузнечика, стрекозу и нгериГневую осу̂  
(Vespa crabro). Разложеше ноги на ея три главные и 
придаточные члена не такъ необходимо, или но крайней 
M tp i нужно показать это лишь на особой, прибавлен
ной Hori.

Такъ какъ классификац1я насЬкомыхъ главнымъ обра
зомъ основывается на устройств^ ихъ рта и крьтьевц 
то на нихъ и надо обратить особенное вниман1е. ‘ Пер
вое можно именно представить, для бо.п>шихъ нас'Ько- 
мнхъ, на самомъ разъединен]и ихъ частей, но все-таки 
полезио; приложить къ нимъ и увеличенные рисунки. 
Стрекоза, кузнечикъ или большая' жужелица fGarabicina) 
представятъ жующШ рот ъ , а водяные клопы, мухи и 
бабочки различныя формы joma, устроеннаго для сжашя.

Органы .1етан1я распадаются прежде всего на передтя



(Bepxjiia) л  задн{я (нижн1я) крылья ; аервыя въ свою 
очередь на кожистыя крылья (кузнечики и подобнокрм- 
лыя), полртдкрылья (полувадкрылые клопы), надкрылья ^  
л  т ст аяит  крылья. При посл'Ьднихъ, кавъ скоро они 
задн1я, ду^кно дредставить лрисдособденге для складыва- 
мгя на задвихъ крыл]ьяхъ жука и кузнечика, для чего 
поставить рядомъ э1Еземпляръ съ развернутыми и со 
сложенными крыльями.

Посредствомъ яйца, л т т к ц , куколки и бабочки (мо
тылька) одного изъ [больщихъ видовъ можно показать 
совершенное или просто щревращтге; посредствомъ яйца, 
личинки, куколки и совершенно развитаго состоян1я куз
нечика и стрекозы можно наглядно представить непол
ное превращение или нтревращаемость.

Небольш1я , группы яичекъ (веретенообразшля— цветоч
ницы пахучей ®), съ хвостикомъ или со щеткой— водя- 
наго клопа, кольцеобраздое гнездо яичекъ кольчатой 
листовертки ®), и нроч); лтинокъ (Lophyrus pini *), пя- 
деницъ ^), шелкоцрядовъ ?) и подобный совершенно раз- 
витымъ нас'Ькощшъ личинки клоиовъ, стрекозы и куз
нечика) и куколот, (жуковъ, осъ, мухъ и бабочекъ и 
наконецъ куколки, сходныя съ совершенно развитымъ 
нас^комымъ, каковы куколки клоповъ, стрекозъ и кузне-

')  У  жесткокридыхъ (Coleoptera).
*) Hemerobius perba.
*) Gastropacha iieustria изъ рода шелкопрядовъ.
* )И з х  рода нилильщиковъ (Tenthredo). с. л'Ьсоистребительницевыхь 

(Urocerida).

®) Geometrida.
®) Bombicida.



чиковъ) — представить разМобрпзгс въ раэмтные мо~ 
менты превртктгя. i

Что же касается до крштаъо ^обозргьпгя разрядов^ 
классовъ rfaciKOMbixT,, то зд’Ьсь очень важенъ осторож
ный выборъ н'Ьско.тьких'ь самнхъ характерис^ическихъ 
обращиковъ для каждаго разряда и для M l i e  зам'Ьчй,- 
тельныхъ семейс'гвъ. Такъ какъ три небольш1е разряда; 
ногохвостыхъ (Podurida), чужеядньтхъ 'Свшей) й соеу- 
-новъ (блохъ) можно соединить въ одинъ разрядъ и ^по- 
ставить его въ начал’Ь, то я  предлагаю сл'бдующее д^1- 
леше насЬкомнхъ на восемь разрядовъ.'

Подл^ каждой'группы разряда нужно написать на яр- 
лычк1^ пазванге разряда^ его отлгтительШе признаки по 
устройству крыльевъ , рта и по его Ыревращтгю. По 
крайней ivrbpt i для одного представителя нужно пока- 
-зать всЬ его переходныя формы.

1. Разрядъ: Безкрьглыя, A p te r a ;  Lepisma, Pediculus, 
Pulex. KpoMt> самыхъ этихъ насйкомътхъ, наклеенны^ъ 
па бумаг’Ь, нужно поставить возл'Ь увеличенныя фигуры.

2. Разрядъ: Двукрилмя. D ip te ra .  Hippobosca equina, 
Syrphus, Bombylius, Tipnla.

3. Разрядъ: Перепончатокрылыя, H y m e n o p te ra . Apis, 
Bombus, Vespa, Form ica, Chrysis, Anomalon или Micro- 
gaster съ нас^лсомымъ, которымъ онъ питается , Sirex, 
Tenthredo (съ лпчитой  и куколкой).

*) Для школьнаго преподаван1я можно было бы исключить много- 
ногихъ (Myriapoda), которых ,̂ въ новМшее время по примеру Ван;ь- 
де ръ - Гове н а  мног1е разсматриваюп. какъ особый ралрядъ насЬ- 
комыхъ.



4. Разряды  Чешуекрьыын, ^ a^ow «« /L ep idop tera . Pte- 
Tophoras, Tinea, Noctua^ ВогаЪух, Sphinx, Sesia, Papilio. 
- 5. Разрядъ: Сгьтттокрылыя, стрекозы,'
Phryganea, Panorpa, Hemerobius, Myrmeleon (съ ея пре- 
вращешями),) Agrion, Ephemera.

6.i |Разрядъ : ТТолржесткокрылыя, клопы, Н е m i р t  е г а. 
iAphis, Cercopis, Nepa, Eeduvius, Lygaeus.

7.'Р азр я д ъ : Шрямокрылыя, кузнечШ и, O r th o p te ra .  
-Acrydiuro, Gryllus, Acheta, Grryllotalpa, B latta, Forficula.

8. Жесткокрылыя^ жут1, C o le o p te ra . Cocci-
nella, Leptura, Cerambyx, Bostrichus, Curculio, Tenehrio, 
Meloe, Lucaniis, Melolontha, Geotrupes, E later, Staphyli- 
nus, Dysticum, Carabus. '

Эти 52 иас^комыя достаточно наглядно представятъ 
основной характеръ и главныя формы разрядовъ, и со
вершенно достаточны для общаго знакомства съ этимъ 
классомй. въ народныхъ школахъ. BHcmifl школы, смо
тря по желашю и средствамъ , могутъ им^ть бол^ю бо̂ - 
гатыя коллекщи. '

KpOMii этой коллекц1и каясдая народная школа долж
на бы им'Ьть и co5panie важн'ййтмхъ врсднихъ и полез- 
ныхъ нас'Ькомыхъ (нанр. истребительнпцевыя, Ichneu- 
m onida), присовокупляя при каждомъ изъ перпыхъ ис- 
порченныя' йми растей1я, для показан1я Ч'Ьмъ они вред
ны. При этихъ нас'Ькомыхъ всегда нео’̂ ходимо показать 
Bci переходныя состоян1я.

9) П аут . На черпомъ лист!! бумаги наклеить : Аса- 
rus Siro, Ixodes Ricimis (голо'дный и напившiйcя), Тгога- 
bidium holoseriseum, Phalangium , C helifer, Scorpio, Li- 
cosa,’ Epeira. . . ■



10) Ракообрц,тыя. ЗдЬсь ц^лые разряды, частш по 
ихъ редкости, частда по малому числу видовъ, къ нимъ 
дринадлежащихъ, могутъ быть опущены* по крайней Mt- 
pib въ дизишхъ шкодахъ. Легко однажо ирюбр’Ьсти ся'Ё- 
дуюпце обращики: Argulus £oJiaceus, ^Cyclops quadri- 
cornis (наклеить экземпляры яичекъ), Cypris, BaHaaus, 
D aphnia, Apus (no крайней м'Ьр'Ь къ HiKOTopHie годы 
онъ попадается не р ’Ьдко), Oniscus, J u lu s , Gammanis, 
Astacus. Заведен1я еъ ббльшими «средствами могутъ лег
ко достать в^которыя изъ Macrura и ,Bra,ehyura.

11) Л лащ ет т ы я, Tunicata или |Оболочники. Этотъ 
маленький классъ , только въ морЬ встречающихся жи- 
вотныхъ, можетъ находиться только въ коллекц1яхъ бо- 
гатыхъ школъ , и поэтому модеетъ, быть представленъ 
изображен1емъ родо-въ AscidAa и пожалуй Pyrosoma.

12) Окртпоюловыя, молюст  (Conchifera). Къ сожа- 
jtbHiro въ коллекц1и очень трудно, кром-Ь раковины, пог 
казать и самое животное. Это можш) сд'Ьлать, положивъ 
въ сппртъ открытую раковину одного изъ обыкнозенныхъ 
видовъ Unio или Anodonta. КромЬ этцхъ, народная шко
ла мижетъ достать также н'Ькоторые виды Cyclas и ра- 
ковпды обыкповенвыхъ морскихъ скрытоголовыхъ молю- 
сковъ: Ostrea, Pecten, Cardium и пр. При атомъ нужно 
указать на мускульныя впечатл'Ьшя, замотаую связку и 
замочдые зубцы.

13) Мягкотплыя пли молюски. Зд'Ьсь еще трудн'Ье 
сохранить нагладно кром^ раковины и самое животное, 
потому что даже неимЬющ1я раковинъ животныя свер
тываются въ спирх4 такъ, что ихъ невозможно потомъ 
узнать. Лучше всего можно показать улитЕу (Helix), 
если задуихить одну и;?ъ самыхъ болыипхъ улитокъ,



встр-Ьчающихся въ Герман1и, виноградниковую улитку 
(Helix pomatia), въ холодной вод'Ь, причемъ она доволь- 
но далеко выходить изъ раковины и ббльшей частью 
высовываетъ совсЬмъ и щупальцы. Мертвую улитку, уб-Ь- 
дившись сначала въ смерти животнаго, надо бросить 
на нисколько минутъ въ кипящую воду, отъ чего связь, 
которой улитка приросла въ раковин'Ь, растворяется, и 
зат^мъ ее уже легко вынуть изъ раковины. Тогда лег
ко можно указать епанчу и ея наружные утолщенные 
края, строющ1е раковину, Кром^ н^мецкихъ видовъ, ко- 
горыхъ бол'Ье 180, можно очень дешево достать рако
вины многихъ морскихъ улитокъ, въ числ-Ь которыхъ 
непременно должны быть ужовковыя или зм1еголовыя, 
напр. Сургаеа moneta. Некоторые разряды молюсковъ, 
эсобенно головоног1я (Cephalopoda) , могутъ быть до- 
гтупны только для богатыхъ ишолъ. •

Если до сихъ поръ, по крайней м'Ьр’Ь въ томъ, что 
ш  рекомендовали въ зоологическомъ о тд ^ л ^ , мы пре- 
ямущественно им^ли въ виду незначительныя средства 
аародной ш коды, то въ области позвоночныхъ живот- 
аыхъ наши желашя должны быть еще скромн'Ье. Но къ 
5част1ю именно зд^сь средства наглядности мен^е не- 
)бходимы, потому что множество общей зв'Ьстныхъ формъ 
)того отд'Ьла сами собою помогаютъ преподаван1ю,

14) Рыбы. Для народной школы достаточно им-Ьть 
1редставителя1ш рыбъ съ костянымъ и хрящевымъ ске- 
1етомъ, небольшую щуку и амоцета (Ammococtes bran- 
ihialis изъ семейства миноговыхъ) въ спиргЬ. Первая 
)удетъ служить къ тому, чтобы показать различные ро
ды плавательныхъ перьевъ, жаберную крьшшу, жабры 
и т. д. Къ сожал’Ьы1ю классъ рыбъ до сихъ поръ со-



ставляетъ слабую сторону во всЬхъ, даже въ большихъ 
зоологическихъ коллекц1яхъ, потому что еще не удалось 
легко и удобно приготовлять ихъ для этой ц^ли. I

То же самое п съ земноводными и пресмыкающимися 
(Amphibia и Reptilia). Но нисколько обращиковъ имен
но этого класса особенно необходимо им'Ьть въ коллек- 
щи, чтобы знан1емъ уничтожить глупую боязнь. Кром^ 
того нужно обратить вниман1е на превращен1е безхво- 
стыхъ (Апш-а), на саламандру, тритона (Triton, Wasser- 
m olch), обыкновенную ящерицу, м'Ьдяницу (Anguis fra- 
gilis) и на 1’ри главн’6иш1е рода зм ^й , существующихъ 
въ Герман1и: обыкновеннаго ужа (R ingelna tte r),'гладка- 
го ужа и гадюку обыкновенную (Pelias berus). Школа, ко
торая не научаетъ различать единственнаго ядовитаго 
животнаго въ Гермаши, серьёзно угрожающаго жизни 
ч^лов^ка, беретъ на себя большой гр'Ьхъ.

16) Птицы. По большей стоимости своихъ чучелъ, 
эти любимцы людей не легко доступны какъ вспомога- 
тельныя средства нреподаван1я. Но по крайней м^р’Ь 
н'Ькоторые представители, особенно отличающр^хся ти- 
иовъ , должны быть даже въ небольшой коллекщи на
родной школы, именно: нырецъ (Podiceps), выпь (Ardea 
s te lla ris) , воронъ или соя, и сарычъ, д.тя представлен1я 
четырехъ главныхъ типовъ птицъ. За неим’Ьн1емъ пол- 
ныхъ чучелъ, во всякомъ случай легко достать отъ охот- 
нпковъ голову п ноги различныхъ птицъ, въ устройств’Ь 
которыхъ видны существенные признаки породъ. Гтьзда 
и яйца можно оставить въ покогь. Но хорошо указатг. д^- 
тямъ’наблюден1я за|п'Ьтухомъи курами на птичьемъЗдвор'Ь ’).

См. статью: «Домашн1й п^тухъ> въ 51 нумерЬ 1860 года есте- 
ствепно-нсторической газеты <A«s der Heimath».



17. Млекопитаюгтя. Они еще бол’Ье ч'Ьмъ птицы не
доступны для dliAHHXb школъ , для богатнхъ они со- 
ставляютъ иногда предметъ хвастовства, между т^мъ 
какъ эти школы часто бываютъ б^дни другими предме
тами собраш я, которые не такъ бросаются въ глаза. 
Такъ какъ народныя шко.ш едва ли могутъ npioepicTb 
ce6 i хоть нисколько хорошихъ чучелъ большихъ мле- 
копитающихъ, а у высшнхъ школъ и безъ того есть 
стремлен1е къ этому, то мы можемъ оставить этотъ пред
метъ и предоставить это счастливой судьба школы. При 
этомъ чучелы млекопитающихъ весьма р’Ьдко быпаютъ 
сд'11ланы т а к ъ , чтобы они не были нисколько каррпка- 
турой, п потому xopouiie рисунки прннесутъ гораздо 
бол^е пользы. Такъ какъ наши ручныя (домашн1я) и 
л'Ьсныя млекопитающ1я принадлежатъ почти ко всЬмъ 
разрядамъ этого класса, то конечно не будетъ недо
статка въ достаточномъ вн^шнемъ знанш главныхъ его 
формъ. Но т-Ьмь бол-Ье желательно направить внимаше 
на внутренн1е характернстичесше признаки. Для этого 
необходимо, и даже для ппзшихъ школъ легко достать 
при н^которомь старан1и учителя, сл^Ьдующее:

1 )  Скелетъ большой собакщ конечно съ о б о з н а ч е н 1 е м ъ  

отд'Ьльныхъ частей. Обозначен1е делается всего лучше 
посредствомъ наклеивап1я большихъ цифръ, видныхъ н а  

большомъ разстояи1и, которая должны относиться къ 
какой нибудь пояснительной таблид'Ь. Если цифры такъ 
велики, что видны со вс'Ьхъ м'Ьстъ достаточно больше
го класса, то учитель при повторен1и можетъ Д'Ьлать 
вопросы такимъ образомъ, чтобы ученнкъ называлъ пря
мо цифрой требуемую часть скелета.

2) Черепы собаки, К0 Ш1Ш, зайца и барана. Богатыя



шаолн конечно могутъ прибавить по крайней мгЬр'Ь еще 
дикую козу (Cervus capreolus), лошадь, кабана, летучую 
мышь и ежа. Разумеется само собою, что при этомъ 
всего больше нужно обраш;ать внимаше на строен1е зу- 
бовъ. 1

3). Окелетъ нот  лошади, коровы или овцы, свиньи, 
собаки, кошки и барсука. И зд^сь богатыя школы мо
гутъ расширить коллекц1ю.

4) Препарированный желудокъ животтю^ отрыгаю- 
щаго жвачку.

До сихъ поръ мы мало говорили о моделяхъ и ттара- 
тахъ. Предметы эти вообш;е очень мало доступны для 
народной школы, потому что господа министры народ- 
наго (?) просв4ш,ешя очень бы удивились, если бы 
деревенская школа потребовала для себя нисколько фи- 
зическихъ аппаратовъ. Мы еш,е долго не дойдемъ до 
того, чтобы физика могла быть наукой для деревенска- 
го мальчика. Но мы дойдемъ и до этого.

Аппараты и модели нужно заказывать у мастера и 
платить за нихъ чистыми деньгами; даже самый рев
ностный учитель не можетъ самъ отыскать ихъ ни въ 
пол^, ни въ л'Ьсу, то именно поэтому я и покончу съ 
этимъ предметомъ.

Но къ счастью, физика и хим1л, по крайней м’Ьр'Ь въ 
томъ, что касается до ихъ основныхъ законовъ,^не нуж
даются непрем'Ьнно въ дорогихъ аппаратахъ. Шестнад-

') Относится конечно къ н4мецкимъ мннистрамъ народнаго про- 
св41ден1я. А. Я.



цать л^тъ тому назадъ мн^ случилось быть на экзамб- 
H t , который д-блалъ почтенный деревенсшй учитель й*ь 
Шенфельд-Ь, близь Пильница, Румпельтъ, въ воскресной 
школ'Ь, основанной и веденной имъ самимъ съ ножерт- 
вован1емъ собственнаго времени; д^ло шло объ оснойа- 
н1яхъ физики, и Ьни съ блестящимъ усп^хомь изла1<а- 
лись, безъ всякихъ другихъ вспомогательныхъ срадствъ, 
кром^ т^хъ, которыя растутъ на каждомъ деревЬ. Имен
но въ физик^! умный и старательный учитель им^етъ 
самый лучш1й случай показать свой учительсюи талантъ.

Если учитель физики им'Ьетъ не одни б'Ьдныя знан1я 
по своему предмету (какъ это обыкновенно случается), 
но занимался имъ подъ руководствомъ хорошаго и лю- 
бящаго свою науку наставника, то онъ конечно знаетъ 
Bcfe маленьгая средства, съ помощью которыхъ можно 
наглядно представить физичесше законы и свойства 
т'Ьлъ. Это особенно удобно въ физик'Ь, такъ какъ она 
проявляетъ свои законы въ тысяч-Ь случаевъ ежедневной 
жизни, которыми и можно воснользоватьси для объясне- 
шя этихъ законовъ. ■

Учителю , который не получилъ такого образо«ан1я, 
нельзя дать никакого наставления относительно этихъ 
природньтхъ вспомогательныхъ средствъ, не объясняя въ 
то же время и самыхъ физическихъ законовъ; но въ 
книг^ нашей были бы неуместны подобныя объяснешя, 
и не они составляютъ ея задачу.

То же самое и съ хим1ей. Поэтому мы обойдемъмол- 
чан1емъ оба эти отдела естественной истор1и.

То же самое и почти еще въ большей степени нуй1- 
но сказать и о моделяхъ. Если бы я загонорилъ о МЬ- 
деляхъ глетчера, вулкана и т. д., то я очутился бы S4



той области, гд^ не нуждаются въ моихъ сов'Ьтахъ, — 
въ области заведешй съ большими средствами.

Поэтому, если я  оканчиваю зд-Ьсь отд'Ьлъ объ учеб- 
лыхъ средствахъ естественно - историческаго нреподава- 
Н1Я , то вовсе не сл'Ьдуетъ думать, что этотъ богатый 
нредметъ уже исчерианъ до конца. Я никакъ не думаю 
этого уже потому, что я  пошелъ бы гораздо дальше, 
если бы им^лъ зд'Ьсь въ виду высиг1я школы. Но это 
казалось мн'Ь излишнимъ, потому что для этихъ высшихъ 
школъ , им'кощихъ больш1я средства и хорошо образо- 
ванныхъ учителей естественной ncTopin, ненужны руко
водства къ усовершенствовашю учебныхъ средствъ пред
мета.

Но прежде ч^мъ перейти къ последнему и самому 
важному отделу этой книги, мы остановимся еще на 
рдномъ предмет^, который до сихъ поръ по большей 
части упускали изъ виду, но который составляетъ одна
ко почти главное услов1е для дМствительнаго успеха 
естественно - историческаго преподаван1я, именно : на 
правильныхъ прогулкахъ по музею, наполненнсму везд^ 
самымъ Д'Ьйствительнымъ учебнымъ матер1аломъ. Этотъ 
музей —  живая природа.

По возможности частое и разностороннее обращ&нге 
съ живой природой, необходимо для успеха преподава- 
ш я естественной истор1и; это — и обучете и учебное 
средство въ одно и то же время. i

Если учитель ограничится въ, нреподаванш t îmh не
многими указаньями, которыя представляетъ ему П1К0ль- 
ная коллекщя и собранныя при случа-Ь произведен1я 
природы и рисунки; то для хорошаго результата, даже 
при образцовомъ исполнен1п учителемъ своихъ обязан



ностей и при значительномъ богатствЬ всцомогатель- 
ныхъ средствъ , все еще будетъ недоставать изв'Ьстной 
связи,— соединяющаго и оживляющаго духа, безъ кото- 
раго преподаван1б не можетъ дать ничего ц^льнаго, но 
лишь одни disjecta membra.

Никто конечно не станетъ осмаривать этого положе- 
шя, но, и до сихъ поръ естественно - историческая про
гулки учителя съ своимъ классомъ составляютъ еще 
pt.дкoe исключеше.

Это было бы просто неионятно и непростительно, если 
бы мы не Д0 .1ЖНЫ были согласиться, что ташя прогулки 
соединены со многими затруднен1ями. Но никак1я за- 
труднен1я не могутъ быть такъ велики, и не могутъ 
цениться такъ высоко, чтобы, они могли перев-Ьсить 
чрезвычайно большую пользу этихъ 1!рогулокъ. Т-Ьмь не 
мен-Ье мы должны уд-Ьдить нЬсколько вниман1я этимъ 
затруднен1ямъ.

Къ сожал-Ьихго, но самымъ свойствамъ нашихъ заведе- 
Hifl для образован!^ учителей мы им'Ьемъ еще много, 
очень много учителей, которые опасаются вопроса; «что 
это такое?» со стороны своихъ маленькихъ любопыт- 
ныхъ натуралистовъ. Мы видЬли уже (стр. 40), что учи
тель совершенно дозволительнымъ образомъ можетъ ум'Ь- 
рить эти вопросы, но ученикамъ нельзя окончательно 
запретить делать подобные вопросы. Но было бы так
же большой ошибкой, если бы учитель, особенно знаю- 
Щ1Й эти пещи, желал'ь дать ученикамъ высокое понят1е 
о своихъ познан1яхъ и каждую минуту готовъ былъ го^ 
ворить имъ назван1я каждаго растешя и животнаго.

Напротнаъ того нужно заботиться о то м ъ , чтобы не 
придавать большаго вйса знанш  именъ. Я часто зам^-



ч ал ъ , что не только д'Ьти, но и' взрослые, или скорее 
«больш1е д'Ьти» считаютъ совершенно удовлетворенпымъ 
свое неясное любопытство, если имъ отв'Ьтятъ на во- 
лросъ какъ что называется. Много, если еще спранга- 
ваютъ потомъ : «къ чему это ^служитъ»? и если я не 
могъ указать никакой особенной практической пользы 
р астетя  или животнаго, то въ ббльшей части случаевъ 
съ т^мъ и пропадалъ весь интересъ : любопытство бы
ло удовлетворено.

Научное назваше естествепнаго предмета всегда толь
ко одно начало д ^л а : оно можетъ быть и весьма важ
ной , но никакъ не существенной вещ ью .' По моему 
мн'Ьнш, ребенку, который пристаетъ съ вопросомъ: 
«какъ называется это растете»? никогда не сл-Ьдуетъ 
говорить его назваш я; напротивъ того нужно втолко
вать ребенку одинъ разъ навсегда, что назван1е расте- 
н1я или животнаго, котораго онъ никогда хорошенько 
не разсматривалъ, не послужитъ ему ни къ чему, по
тому что посл^Ь онъ все-таки не узнаетъ ихъ. Учшикъ 
можетъ узнать назван1е уже потомъ, когда съум’Ьетъ 
ответить на вопросы: гд'Ь онъ нашелъ растете ? есть 
ли это т р а в а , злакъ, кустарникъ, мохъ, плодъ и т. д.? 
как1е у него цв-Ьты? как1е листья, и т. д.

Если учитель хорошо знаетъ флору своихъ окрест
ностей , то онъ можетъ устроить съ своими учениками 
чрезвычайно полезное упражнен1е на прогужахъ, и вм^- 
CT-fe съ Т'Ьмъ родъ игры1,' которая чрезвычайно заннма- 
етъ учениковъ. Я понимаю сл'Ьдующее:

Учитель садится или становится спиной къ своимъ 
ученикамъ, которые, выбравши одно р астете , описыва- 
ютъ ему вс'Ь его части и отношен1я, до т'Ьхъ поръ, по



ка учитель не отгадаетъ растенгя, о которомъ идетъ 
р4чь. При этомъ учитель легко можетъ руководить опи- 
caHieMT. и указывать на пропущенное. Если учитель ду- 
м аетъ , что уже узиалъ р а с т е т е , т о , все еще не видя 
р а с т е т я , онъ самъ продолжаетъ описывать т-Ь призна
ки растеш я, которые ускользнули въ описан1и 'д'Ьтей. 
Теперь ученики съ своей стороны должны отыскивать 
эти признаки на растеши. Если они находятъ Bci эти 
признаки въ точности, то игра съ этимъ растен1емъ 
оканчивается; если же они находятъ друпе признаки, 
это значитъ, что прежде они дурно описали растете  и 
навели учителя на ложную дорогу, и теперь они долж
ны поправить свою опгабку, причемъ учитель, даже не 
видя растешя, безъ труда можетъ навести ихъ на пря
мую дорогу. Подобная игра въ вопросы и' ответы не 
только доставляетъ д'Ьтямъ большое удовольств1е, но 
есть вм'Ьст’Ь съ т'Ьмъ превосходное упражнен1е и руко
водство къ ;тонкой наблюдательности ж различенш и 
пр1учаетъ 'къ верному выбору словъ для обозначения 
признановъ.

Понятно, что подобную игру можно'прим'Ьнить так
же къ заученш разрядовъ и важн'Ьйшихъ семействъ на- 
с^комыхъ.

Мы отклонились отъ раз смотр'Ьшя затруднен1Й, пред- 
ставляемихъ школьными прогулками, и заговорили о 
томъ, чтб должно составлять предметъ занят1й на про- 
гулкахъ, которыя къ сожал’Ьн1ю часто не будутъ также 
удаваться и от1 , незнан1я многихъ учителей.

Въ болыиихъ городахъ значительныя затруднен1я, 
встр'Ьчающ1яся нeptJДKo и неустранимыя, представля- 
етъ къ сожал'Ьн1ю сама природа и ли , лучше сказать,



культура почвы, изъ которой природа вытесняется куль
турой. Но это буд^тъ уже очень р-Ьдий случай, если 
ближайийя окрестности школы не будутъ представлять 
Р'Ьц|[ительно ничего въ этомъ отношении. , ,

Д рупя затруднен1я, которыя заключаются не въ са
мой сущности Д'Ьла, а въ постороннихъ обстоятельствахъ 
(слишкомъ большомъ числ-Ь учедиковъ и потому боль
шей трудности надзора, содержан1я и проч.), могутъ 
быть зд^сь опуп1,ены и устранен1е пхъ предоставлено 
старашю учителей и родителей.

Но если разъ мы попали съ своей маленькой толпой 
за городъ «на свободу» (in’sF reie), какъ, по зам'Ьчашю 
Гумбольдта, «глубоко знаменательно называется по- 
н^мецки природа» ^), то умный, хорошо знающ1й д'Ьло 
и хорошо upeпoдaюlцiй учитель, чувствуетъ себя совер- 
ШОН1ГО въ своей сфер4 » можетъ съ самымъ благодат- 
нымъ усп’Ьхомъ действовать на своихъ учениковъ. Зд^сь 
будетъ конечно явная выгода для одного и ущербъ для 
другаго. Какъ счастливъ напр. дрезденск1й учитель 
сравнительно съ лейпцигскпмъ, хотя п посл'Ьдп1й им^- 
етъ великолепный пр1ютъ въ прекрасныхъ, покрытыхъ 
дугами и лесомъ, окрестностяхъ.

Исчислен1е предметовъ , на которые учитель долженъ 
обращать свое вниман1е и направлять, ,умъ и чувства 
учениковъ въ подобныхъ прогулкахъ, наполнило бы 
большое число страницъ, если бы я  сталъ пересчиты
вать все въ подробности. Поэтому я ограничусь только 
некоторыми вещами, о которыхъ M H o r i e  учителя, мо
жетъ, быть не испомнятъ, и обойду все , что прямо от
носится къ систематическому преаодаван1ю естествен-
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НОЙ HCTOpin; и даже то, что я думаю указать вд'Ьсь, я 
отм'Ьчу только одними именами.

Страны неба. Направлен1е в-Ьтра. Формы облаковъ. 
влажность воздуха (она зам-Ьтна на кож-Ь рукъ, на по- 
лотняномъ платБ-Ь и на волосахъ д'Ьвочекъ, особенно 
подъ конецъ прогулокъ). Длина т^ни. Образоваше росы. 
Число градусовъ теплоты и опред'Ьдеа1е ея иосредствомъ 
варманнаго термометра. Различ1е въ температур-Ь воды 
и почвы, особенно заметное подъ вечеръ. Признаки на
чинающейся грозы , дождя. Д'Ьйств1е дождя на почву, 
нричемъ можно «изучить, какъ на небольшой модели, на
стоящее образован1е земной поверхности, наир, проис- 
хождете наносовъ, дедьтъ, щебня и вымывныхъ долинъ. 
Выв'Ьтриван1е. Tл'Ьнie. Образопан1е чернозема.

На деревьяхъ. Трещины отъ мороза. Заживление ранъ. 
Ровное илп эксцентрическое утолщеше дерева, смотря 
по м^сту произрастан1я, въ особенности на окраинахъ 
Л 'Ь с а . Время цв^та и зр'Ълости. Положете сучьевъ и ха- 
рактеристическ1я фигуры различныхъ породъ деревьевъ, 
отпрыски изъ ствола и корня. Высошй и средн1й л-Ьсь 
и подл’Ьсокъ.

На другихъ paeтeнiяxъ. Годоиыя, двухъ-годовыя и 
многол'Ьтн1я растешя. Вл1ян1е качества почвы. MtcTO 
произрастан1я. Общественныя растен1я. Бьющаяся и пол- 
зуч1я растен1я. Естественное сродство (губоцв^тныя, 
зонтичныя, мотыльковыя). Вл1яше обработки и удобре- 
шя (сориыя травы). Яровые и озимые хл'Ьба. Паровыя 
поля.

Изъ животнаго царства довольно предметовъ для по- 
учительныхъ разговоровъ дадутъ насбкомыя, пауки, мяг- 
кот^.лня, нf.кoтopыe черви, скрытоголовыя и н-Ькоторня



амфиб1и, даже птицы. Отно1пен1е насЬкомыхъ къ расти
тельному царству. Вредъ отъ насЬкомыхъ. Чернильные 
ор:Ьхи. Общественныя насЬкомыя. Разряды насЬкомыхъ. 
Превращеше насЬкомыхъ. Листовые вши и муравьи. Му
равейники. Личинки Lophyras pini )̂. Низшая животная 
жизль въ лесной ночв^, на 1 мшистыхъ скалахъ , подъ 
кустарниками, и заборами, въ болотахъ и ямахъ, напол- 
ненныхъ водой. Безхвостыя и ихъ превращен1е. Зм^и. 
Голоса птицъ (гн^здъ не отыскивать и найденныя не 
разорять). Полетъ птицъ.

Этихъ, ,указан1й сонертпенно достаточно, чтобы на
помнить о томъ , какую богатую добычу можетъ доста
вить осторожно и хорошо руководимая, даже четырехъ- 
часовая прогу-ика. . ' ‘

Со взрослыми учениками можно собирать даже кол- 
лекцш растен1й и животныхъ (съ одень ограниченнымъ 
выборомъ) и также минераловъ; хотя не^сл^дуетъ по
ощрять страсти къ собиран1ю. Въ горныхъ странахъ 
очень поучительное и пр1ятпое препровожден!^ вре
мени доставляетъ д'Ьтямъ собиран1е вс'Ьхъ отличенныхъ 
ими мховъ и лишаевъ въ м'Ьшокъ; самъ учитель oTpi- 
зываетъ чужеядпыя растен1я съ коры деревьевъ. Во 
время отдыха найденныя растен1я разбираются, срав
ниваются и описываются.

Если учитель хорошо руководилъ и остапавливалъ 
внимательность > учениковъ на прогулкахъ, то 'онъ со- 
бралъ богатый запасъ npHMiipoBb и указашй для свое
го дальн'Ьйшаго преподапан1я.

Остается еш,е одно упражнен1е, на которое я думаю 
также необходимо обратить некоторое внимаш е: это —

') Пилильщиков'ь 1г л4соистребительницевыхъ.



упражнете въ опредгьлентразмгьровъ. Мы уже разъ заигЬ- 
тили, что мы большей частью до HeBipoflTia непривычны» 
въ этомъ отношен1и. Поэтому учитель долженъ всегда 
носить съ собою мгьрительную тесьму (л ш  просто кр'Ьп- 
кую тесьму съ размеренными узлами), чтобы упражнять 
д4тей въ опред’Ьленш небольшихъ частей дороги, окруж
ности и поперечника деревьевъ, высоты растеий и т. д.

.  i t - 1  I ,  ! -  ;

. I , . ■ И, 1 ■ i
ОТДФЛЪ Т Р Е Т Ш .

ПОРЯДОКЪ ПРЕПОДАВАНШ

■•I ■ :
ЕСТЕСТВЕННОЙ ИСТОРШ.

Если сравнить различные планы и руководства есте- 
ственно'историческаго преподавашя и должной его по
следовательности , мы найдемъ въ нихъ самую удиви
тельную разницу. Но эта разница им^етъ свое простое 
и полное объяснен1е и причину въ пониман1и естествен
ной исторш , на которую смотрятъ какъ на описан1е 
природы/и какъ средство образоваши,*'а не какъ на 
ц^ль его.
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- Если мы преподаемъ ош санк  природы, то можетъ или 

.даже долженъ представиться вопросъ: сж-Ьдуетъ ли на
чать описан1емъ царства минеральнаго , или' раститель- 
наго, или животнаго,— потому что эти предметы не оди
наково близки понимашю и самостоятельному воззр-Ьнш 
ребенка. ,, , i i j

Такимъ образомъ въ сммомъ началгь кладе^пся основа’- 
Hie раздвоетю единства природы , и это paadeoeuie на 
всю жизнь помгьшаетъ ученику достигнуть до яснаго 
сознатя о единствгь природы.

Будемъ отв-Ьчать добросоп^зстно хоть разъ на во
просъ ; какую же положительную пользу приносить даже 
и обширное знан1е вн'Ьшнихъ явлeнiй и признаковъ 
Т'Ьлъ ? О т в ет ь : развит1е способности наблюден1я и раз- 
личен1я, и BociioMimaHie, часто крайне ограниченное, объ 
отд'Ьльныхъ подробностяхъ, поздиМ шал встр^^ча съ ко
торыми доставляетъ намъ удовольств1е, если только 
возрастъ и заботы жизни не заглуп1или въ насъ вос- 
пр1пмчпвость къ подобнымъ удовольств1ямъ.

я  вовсе не думаю уменьшать значен1я этихъ пре- 
имуществъ , и если бы преподаван1е естественной исто- 
pin не въ состоян1и было приносить другихъ , то и эти 
преимущества давали бы ему достаточное право. Но яс
но также, что доставляя эти положительпыя преимуще
ства, — положительность которыхъ въ добавокъ подвер
жена некоторому coMHiHiro,— естественная истор1я остает
ся не бол'Ье какъ средством71. >

Но изъ перваго отд^^ла мы уже знаемъ , что есте
ственная пстор1я есть не только средство, но и ц-Ьдь 
образован1я. Изощрен1е наблюдательной и различающей 
спосс^бностн можетъ быть во всякомъ случа'Ь достиг-
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нуто и другими средствами; но есть которая до
стигается только посредствомъ истиннаго естественно- 
шшфичшшло  п реп од авать , и которую я именно и на
зываю образовательною ц11лью преподавания естест({ен- 
ныхъ н ау къ , — это есть ! то благородное человеческое 
MipoBoaSp'feHie, которое я уже опред Ьлилъ прежде какъ 
радостное созтте своей принадлежности къ земной ро- 
дингь.

Если согласиться съ т ^ и ъ , что это и должно быть 
существенной ц^лью всякаго естественно-историческаго 
о б у ч етя , '  то колебанхе о правильности начальной и 
исходной точки учебнато плана прекращается само со
бой; тогда уже не станутъ д^Ьлать ботанику нредметомъ 
для низшихъ классовъ, а минepaлoгiю для высшихъ. 
Тогда будутъ начинать съ начала, которое нечего вы
бирать, — точно также какъ всеобщая iicTopin не можетъ 
начинаться европейцами или аз1атцами, а съ началомъ 
челов^ческаго рода.

Мои читатели, которые видятъ теперь начало, и<въ 
начал'Ь весь ходъ моего учебнаго плана, быть можетъ 
возразятъ MH'fe зд-Ьсь, что мое начало не соотв^тствуетъ 
сил^ иониман1я ребенка. Я не скажу теперь ничего на 
это возражен1е, но не сомневаюсь, что дальнМшее из- 
ложен1е моего учебнаго плана оправдаетъ его, отв^тивъ 
также и на это возражен1е. Я думаю напр., что люди 
ои1ибаются , находя химичесше и физическхе основные 
законы слишкомъ высокими для д^тскаго ума. Физиче- 
сшя и химическ1я объяснетя повседневныхъ явлен1й мо
гу тъ быть й.зложены самымъ понятны мъ образомъ и до- 
ставляютъ ребенку гораздо больше удовольствхя, чЬмъ 
нел'Ьпое пересчитывайте зубчиковъ листка.



Мн'Ь нужно въ эту минуту иреодол^1вать самого себя, 
чтобы не сделаться— какъ бы мн-Ь заметили — непрак- 
тическимъ. и не требовать «невозможнаго». Потому что 
конечно назовутъ мои понят1я непрактичными и невоз
можными, если бы я .захот'Ьлъ теперь высказать то, что 
собственно лежитъ у меня на сердц’Ь, если бы сталъ со
ветовать освободить школу отъ тяжелаго труда— выра- 
ботывать приводимыхъ д-Ьтей изъ совершенно грубаго 
матер1ала и притомъ въ четырехъ стЬнахъ и на при
вязи къ школьнымъ скамейкамъ; если бы я сталъ ука
зывать на д4тск1е сады или игорныя школы (Spielschu- 
len), — или какъ бы ихъ тамъ ни называли, — какх. на 
необходимую и общую предварительную ступень соб
ственной школы. Я оставляю это, но з ц а ю ,1Что когда 
нибудь д'Ьло придетъ къ этому, хотя можетъ быть и че- 
резъ много десятковъ л^тъ. , i

Переходъ изъ датской, или) отъ веселыхъ игоръ на 
солнц-Ь, въ запертой классъ школы есть такой тяжелый 
переворотъ для семил'Ьтняго, или часто къ сожал’Ьнш 
даже шестил^тняго, ребенка, что я питаю крайнее >ува- 
жеше къ учигелю , который ум-Ьетъ помирить его съ 
этимъ. Мн4 приходятъ въ голову эти Zuckertu te, упо
требительные въ Саксонш и конечно также въ другихъ 
м^стахъ Гермаши, и которыми обыкновенно подслаш,и- 
ваютъ ребенку горечь перваго шага въ школу!

Цередъ элементарнымъ учителемъ большаго города 
собирается теперь 6 0 — 70 шести- или много семил'Ьт- 
нихъ д'Ьтей ; они еш,е задолго до класса счистили съ 
своихъ ручонокъ посл^дн1й песокъ, съ которымъ ве
село забавлялись въ саду.

Д'Ьти сидятъ выпрямивши спину и сложивши руки, и



— из —
учитель долженъ возбудить ихъ внимаше; но еще Долго 
у нихъ н 4 тъ  этого вни м агая, а только одно тупое изу- 

млеше передъ т^м ъ  зд'о происходитъ, такъ что первые 
отв'Ьты ребенокъ д^лаетъ чуть дыша.

Это первый и р-Ьшительный часъ,- изъ котораго ока
зывается, исжолняетъ'ли "учитель вынуждейную работу 
или свое призпаше. м> ' i t i

Д'Ьло! состоитъ теперь въ томъ , чтобы п р и теч ь  къ 
ce6 i маленьнай-народецъ; потому что оиъ всв1'еще угрю
мо сиднтъ передъ учителемъ. > Съ чего онъ долженъ 
начать? > i .1

Пусть позволять ми'Ь стать теперь на минуту въ та- 
К(»е положен1е и; держать къ д^тямъ мою р-Ьчь , кото
рую сотни другихъ учителей держали точно также или 
еще лучше; есть однако и таме, которые стали бы дер
жать ее и мен4е удовлетворительно.

«Еакъ иногда вещи вдругъ изменяются на св-ЬтЬ. 
Л-Ьтомъ бываетъ наприм^ръ светлый солнечный день и 
тихая ПОГОДЯ!', а черезъ десять минутъ все небо сде
лается темное и черное; громъ и молн1я, буря и дождь 
гонятъ насъ домой. Ещ е недавно вы только и делали, 
что играли, а теперь вамъ надобно учиться. Это тоже 
скорая перемена. 11H 0  посл^ бури и дождя солнце све
тить по прежнему и вы съ ученья опять пойдете играть. 
Тогда игра понравитсл вамъ еще больше, какъ послЬ 
грозы солнце' вдвое лучше действуетъ на животныхъ , 
растешя и людей. >

«Но разве школа— грозами разве я похожъ на громъ? 
Вы разумеется этого не скажете. А если бы вы понимали 
больше, вы бы сказали это. Но тогда бы )бы не считали 
и грозу за что нибудь худое.



«Когда солнце иосггается цАдые дни на голубомъ неб^, 
■TQi зещдя, скоро высыхаетъ, поля и луга сгараютъ. и л'Ьсъ 
ае  можетъ ростл. Если бы вы захотели исегда только 
играть, вы также перестали бы' роста, т. е. рости по 
уму и по знашю. Когда молн1я ударяетъ изъ облаковъ 
и буря осв^жаетъ спертый воздухъ, дождь падаетъ на 
землю, тогда начинается новая жизнь, на. растен1яхъ 
появляются cB'femie листья, цветки и сЬмена для пользы 
людей и животныхъ; и вы также начинаете теперь но
вую жизнь и также должны принести теперь св'Ьж1е 
листки, цв^ты и плоды для пользы другихъ людей и 
для вашей собственной.

- «Видите, школа стало быть похожа на грозу , она 
также полезная вещь. Только т-Ь, кто не понимаетъ, 

боится и того и другаго ; глупые д'Ьти! боятся школы, 
а глупые люди, какъ малецьше д'Ьти, боятся грозы.'Вы 
знаеге, что ставятъ противъ грозы громоотводы на до- 
махъ. Делайте и^(вы также. .Прилежаше и послушаше 
будутъ вашимъ громоотводомъ, и наказаше конечно не 
упадетъ на васъ.
, «Чего же хотите, или что должны вы д’Ьлать у меня 
въ 1пк0 л^? Потому что если бы оставить на вашу волю, 
то многихъ В'Ьроятно не было бы зд'Ьсь. Я и хочу ска
зать, вамъ, зач'Ьм.ъ вы сюда пришли. j

«Вы замечаете, что становитесь все больше ; вы все 
будете рости, иокам'Ьстъ выростете и тогда вы будете 
таше же больпйе, какъ вапги отецъ и мать; ваши отецъ 
и мать гораздо умнЬе и “ловч'Ье васъ , вы и хотите 
им-Ьть столько же ума и ловкости, сколько у нихъ, Т'Ьло 
растетъ отъ того, что мы пьемъ и 'Ьдимъ; а умъ ростетъ 
отъ того, что мы учимся. Потому вм Д'Ьлаете очень



умно, если х-отите, ч т о ^  ваше т-Ьло и вашъ умъ росли 
7 васъ бДйнаково. Как^ Ш)а,лк6 бйло бы cMbTpiTb на 
большаго чёлои^йа съ1 йФтским'^^ умомъ.-’ '
- «Та-Ш эТо бывает'^ й 'йъ ц^л<)й природ^. Маленькое 
де^гевцо  ̂ э^о также ди-^я бол^гааго xejpeila, — оно 
ФЯ/кже какъ йы ^ с т ё т ъ  йОЧдня на день, и ейй'Б'вы д-Ь- 
лается всё большё. Тогда оно нйчинаётъ мало по малу 
пускать цв'Ьткй "йй'е 'котёрыхъ дйлйется потом*'тотъ 
йли другой вкусный йАоДъ./ Вы теперь также хотите 
начать цвФстй и 1Г](>ино(!;йТь плоды , то edtb', вы хотите 
давать не ?гол4)К0 листки, потому что ва,1йй игры по
хожи на зелйные лйсткй, на которые только весело смО" 
т р ^ т ь ; вы хотите теперь и набиться чему нибудь по
лезному Й XOTĤffe этимъ приносить йользу другимъ, какъ 
дерево приносить намъ пользу своими плодами.

«Такимъ образимъ вы какъ деревда , котбрыя' начи- 
наютъ разДв^тать. Школа есть садъ, въ которомъ вы 
теперь посажены, а я садовникъ, который долженъ хо-̂  
дить за вами и воспитывать васъ, чтобы вы росли прямо 
и хорошо и принесж xopouiie плоды* Въ садъ прохо
дить в^теръ, который хочетъ пом'Ьшать вамъ въ этомъ; 
это T i дурные шалуны , которые хотятъ сбить васъ съ 
прямаго пути,— поэтому я привязываю васъ, мои моло- 
дня деревца, къ подиорк4 ,'то  есть къ порядку и над
зору ; мблодыя деревца я поливаю , иначе они не бу- 
дутъ цвести и приносить нлодбвъ; эта вода — xopOHiie 
урсЕН, й если въ томъ или другомъ м-Ьст^ появится 
дурной роСтокъ, — то есть дурныя наклонности, — то я  
ихъ о тр ^ ы в аю , но для этого я употребляю только до
брый слова й наставлен1я , отъ ноторыхъ не текутъ ни 
кровь ни слезы.



«Разв'^ цоэтому не близщ вам^ эти миог1я, молодые 
деревца, ,1юторня растухъ д!Ьсу или въ садахъу их-ь 
школ'Ь? Бы TaKTf в а  нихъ и |смотрите.,i Они такдае хо- 
дят5> въ вы,;,Соднце ц дсщодь, и птца^'до-
торую ОНИ! раходятФьВЪ. no^Bi^,, это ихг ученье, которое 
они при1грмавдт^ цсвоими |,fcopH«MHi H Дйстьями, ' Но они 
должны ЭТО;/Д'Ьлат!.;,, [га»Ъм|ЧТо ,длч н ^ ъ  н4тъ никакой 
заслугу они ррртутъ д  реличвдаются, У, нихъ н^тъ 
своей воли длд| ихъ щ»(слущан№ и,|ддя ихъ.ррста. 
STOĴ j. и яразница меаду эти^Н ; деревцами ц рами, i У 
васъ есть ;умъ и своя водя, и если вы внутренно расте
те и д'Ьлаетес!» больше, то это елужитъ цамъ въ похра- 
лу. Делайте поэтому, (какъ, деревца,, iHQ I радуйтесь тому, 
что вы хотгьли сами , ^ростн,,, а деревца были /просто 
должны. , .'Ги1 ; '1 1 ,1 ' I'
, «Такъ„|начнемте тецерь, цашъ ростъ, будемъ д-Ьдаться 
умн4е.,,Есди вы будете вниматедщ р, вы (Скоро замети
те,, что ,г1Въ вашей головк^,,,становится ! все св'Ьтд^е и 
св'Ьтд^е, ,ка1^ъ светится верхушка мододаго вицщеваро 
дерева, когда открываются ца ней одрнъ б-Ьдки цв^- 
гокъ за другимъ». ,j,> ,f- . . , - i и

Почти такъ можно быдо бц сказат?ь ,цервыя слова къ 
новрпринятым^ учен1рсамъ. Я старался -бы при этомь
въ, понятной; для Д'Ь1?еЙ форМ'Ь объяснить ИМЪ|ДХЪ со.б-
ственное начш^ан1е 1тосредстэомъ,<зравн9н1д, взятаго изъ  

природы, представить.,!имъ ихъ саМ(̂ 1Х?> iP шкоду какъ  
естественное явлевщ , ,jifaK?. ,часть.) великаго ц4лаго, — - 
хотя Bo^^tfBp они с к о р ^  мргли бы дорадчвЭ'^гься иф ъ 
ЭТОМЪ, 4tM'^,iясно^понимать. ; | , .отяи... •
,, Но что^ы эт0 й.]Д0 Авдяю]дейся, 1#адо до малу д^гадк'Ь 
дать тотчасъ пиш;у и поддержку, первый слЬду1рщ1й за-



тЬмь урокъ долженъ бы былъ, посредствомъ какихъ- 
нибудб'естественно-истори^ёскихъ примкнуть
не только к-ь первоначальному бведен1та, Ьо^.и Къ преж- 
нийъ мзз{сЬн1ямъ д^тей. Потому 'что единственное ру
чательство за усн'Ьхъ элементарна^о обучений въ томъ 
и заключается,^чтобы оно примыкало'^, преяснимъ учень- 
ям ъ , то есть къ т’Ьм'Ь., который сами собой напечатле
лись въ открытрмъ всегда чувств^ д атско й ‘природн. 
Фальшиво разсчитываютъ т-Ь, лта въ первомъ уроК’Й 
хочетъ импонировать' над'ъ начинающими учениками. 
Ч^мъ больше мы будемъ приводить прежшя заняТм 
ребенка въ родственнуючсйязь съ его заняйями въ шко- 
Л'Ь, i ч-Ьмь полнее съум'Ьетъ учитель воспользовйться пер
выми, чтобы облагородить ихъ изв'Ьстнымъ образомъ до 
степени учебнаго предмета, гЬмъ меньше будетъ то 
пассивное сопротивлеше, которое большинство д^тби 
приноситъ съ'собой въ школу, t " )

Я’i испробую привязать къ приведённой выше р-Ьчи 
сЛ'ЬдующШ за ней урокъ. Само собой, онъ не долженъ 
быть чисто ак1м5аматическимъ, какъ -й заиисываю его 
зд-Ьсь для сбережен1я мЬста, во  въ изв'Ьстныхъ случаяхъ 
онъ долзкенъчбыть катохетическимъ, уже для того одн<н 
го, чтобы завлечь внимаше и участге.

«Вы вврочемъ ие должны дуягать,' дЬтп, что есть ка
кая нибудь большая разница между т^мъ , что вы. до 
сихъ,поръ д'Ьлали, видели и слышали тамъ на двор^, 
и между т1)МЪ, что вы будете' делать, видеть и слы
шать зд^сь въ ШЕОл .̂ MicTO, гдЬ вы играете, и ваша 
д^тш ая  таклсе были для' васъ какъ будто пшолой, какъ 
эта комната,' въ которой мы сидимъ теперь BMicTi. Вы 
не т(?перь только начали ходить въ школу. Вы уже хо-



дилБ- въ нее, когда васъ носили на рукяхъ, даже когда 
вы еще лежали въ колыбели,; [ потому что и тогда уже 
вы„кое-че^у научились ; а теперь, когда вы вф первий 
рэ^ъ прищдп въ эту нащу( школу, у васъ есть уже мно- 
Г.0 полезныхъ св’Ьд'Ьвдй.  ̂ . ?
_: «Кто же быль тогда вашъ учитель,? Вашъ.: отецъ и 
мать ? Отъ нихъ вы конечно научились многому хоро
шему и полезноигу, но я говорю теперь не объ нихъ. 
Каждый изъ васъ им-Ьлъ до сихъ поръ пять учителей; 
щ:ъ можно бы назвать настоящими домашними учитвг 
лями ,, потому что они не только живутъ съ вами, въ 
одномъ 1 дом^ и спятъ съ вами на одной  ̂постели , но 
живутъ въ васъ самихъ. Эти пять учителей ваши пять. 
ЧуВСТВЪ. . II

«Вы можетъ быть скажете теперь про себя : да мы 
не учились видеть и слышать, им^ть ввусъ, обонян1е и 
осязан1е, — это бываетъ такъ само собой.

«Это правда. , Здоровое ухо должно слышать,, здоро
вые гдаза должны ;Вид^ть. Я и не говорю, что вы учи
лись вид^тъ, слышать и т. д,', я говорю только, что вы 
жвтоту научились посредстзомъ зрфщя ,i |Слуха и т. д, 
И эти пять отличныхъ учителей такъ помогали при 
этомъ другъ другу, ЧТ01 одинъ занималъ м4сто другаго, 
когда у того не было! времени и когда ему ч'Ьмъ нибудь 
м^ишли д'Ьлатысвое д'Ьло. Если глазамъ было некогда^ 
тогда ухо начинало учиты васъ вид'Ьть, или ш усъ, шш 
носъ, или рука, въ которой всего больше находится чув- 
GODBO осязашя. 1,

«Но нельзя 1же однако видеть ушами или носомъ ! 
Посмотримъ. Вы сейчасъ узнаете, какъ это возможно. 
Въ доказательство этого я разскажу вамъ исторш.



«Въ нижнем-ь этаж'Ь стоятъ у окна брать и сестра; 
къ сожал-Ьн!!) братъ слЬпой. Они оба дожидаются отца, 
который должен-ь притти къ об'Ьду. Оба наклоняются 
къ окну, чтобы посмотр'Ьть, не идетъ ли онъ. Они въ 
одинъ голосъ Ернчатъ: «онъ идетъ». Но онъ находится 
еще шаговъ за двести."Сестра видитъ и легко узнаетъ 
его. Какъ же знаетъ это бедный братъ еяУ Онъ у.зна- 
етъ это ухомъ. Отецъ говоритъ съ челов^комъ, который 
идетъ «MtcTt съ нимъ, и такъ какъ бедный ребенокъ 
не мозкетъ видЬть отца глазами, то ухо зам’Ьняетъ ему 
гл аза ; онъ видитъ отца въ ум'Ь посредствомъ уха.

«Вы сами много рааъ вид'Ьли кончиками иальцевъ. 
Верите ли вы этому ? Вечеромъ что-т<1 упало со стола на 
полъ , монета или вязальная игла. Вы поднимаете ее, 
хотя не могли ее вид-Ьть. Вы щупали кругомъ по полу 
пальцами, тюкам-Ьстъ не наигли ее. Вы увид15ли ее паль
цами, гд'Ь чувство осязан1я всего тоньше пли какъ буд
то умн'Ье. I

«Вы скажете: но все-таки кончики иальцевъ не такъ 
умны какъ глаза. Гла.зъ видитъ издали, а палецъ видитъ 
только то, до чего дотрогивается. Это такъ; но бываютъ 
случаи, когда пальцы бываютъ умн'Ье глаза, когда ум- 
Hie его бываютъ даже ^носъ и языкъ. Вы сейчасъ со
гласитесь съ этимъ и увидите, что наверно вы n c i ис
пытали сами что-нибудь’ подобное.

«На черной клеенчатой скатерти, на CTOit, проли
то рядомъ дв̂ Ь жидкости. Одна изъ нихъ вода, другая 
масло. Но вы не можете отличить глазами, гд'Ь тут^ь 
вода и гд^. масло. Глаза не помогаютъ вамъ нисколько, 
Ч»о же вы делаете? Вы пробуете узнать это пальцемъ 
и легко чувствуете скользкое и жирное масло. Если же



не хотите замочить пальцевъ^ вы нюхаете и по запаху 
легко отличаете воду отъ масла. , i
i «Представьтеисеб^ теперь, вместо масла сахарную во

ду, которую вамъ еще труднее будетъ отличить глаза
ми отъ чистой воды. Тогда вы тотчасъ цопробуете язы- 
комъ, чтобы узнать, которая вода сахарная и которая 
простая.'О ■ II 'II л к I,

«Вы видите, д'Ьти, разв'Ь это не пять отличныхъ учи
телей, которые въ-'обученш [Своего ученика самыиъ 
усерднымъ образомъ помогаютъ другъ другу, если: ко
торый нибудь изъ нйхъ не им^етъ времени или воз
можности учить своего ученика, а каждый челов'Ькъ-есть 
учеяикъ этихъ пяти учителей?! V/ > , i i

«Къ этимъ пяти учителямъ, то есть|Къ вашимъ пяти 
чувствамъ вы уже давно ходили въ школу,;, отъ пихъ 
вы; уже научились очень, очень многому и всю жизнь 
еще многому отъ нихъ будете научаться, 11 / 1

«Многое,— большую часть изъ того, что вы узнали 
отъ нихъ,— вы записали себ'Ь, какъ и сл'̂ 1Дуетъ прилеж
ному ученику. I
г «Да(МЫ1еще вовсе не ум4емъ писать, думаете вы те

перь и см^.етесь тихонько шадъ моими страннБши сло
вами. А это однако вйрно! н

«У каждаго изъ васъ есть въ голов'Ь маленькая книж
ка, «ъ Ko'jopyro— какъ она ни мала, да и ваша голова 
не велика, — можно однако записать множество веш,ей. 
Эта маленькая книжка есть память i или воспоминан1е. 
Когда учитель, который . называется глазам и, показалъ 
вамъ первую лош адь, вы записываете въ памятную 
книжку: лошадь HM îeTb вотъ какой видъ, — и потомъ 
вы узнавали тотчасъ каждую лошадь.



«Эти пять учителей и маленькая, а все-таки большая, 
невидимаж книжка въ голов'Ь научили васъ почти' всему 
тому, еъ ч'Ьмъ вы приходите теперь вън школу, и мн^ 
прип1лось бы очень тяжело, если бы эти учителя не по
заботились учить васъ прежде меня. Мало того, я не 
решился бы быть вашимъ учителемъ, если' бы они до 
меня не сделали своей работы и теперь вздумали бы 
отказать вамъ въ своей помощи. . '
I «Если я когда нибудь въ другой урокъ нарисую вамъ 

кругъ, четвероугольникъ, листокъ дерева, жука, вы тот- 
часъ же поймете меня; потому что глазъ уасе давно на- 
училъ васъ тому, какой видъ им-Ьетъ круп», четверо
угольникъ, листокъ или жукъ.

«Но онъ не могъ бы сказать этого сл'Ьпо^у ребен
ку, и какъ бы ясно я потомъ ни рисовалъ ему этихъ 
вещей, онъ все таки не понллъ бы меня;

«Представьте же себ^!'теперь бедное, несчастное со
здание, у котораго п^тъ вс'Ьхъ пяти учителей. Возмож
но ли было бы тогда пгкольному > учителю растолковать 
ему что нибудь? Учитель сл'Ьпыхъ можетъ еще восполь
зоваться для своего обучен1я ушами, т. е. слухомъ. Если 
сл'Ьиой также и гл у х ъ , то учитель можетъ объяснить 
ему многое по крайней М'Ьр'Ь посредствомъ осязашя, 
длже посредствомъ i запаха! и вкуса. Но если бы слюной- 
и глухой былъ лишенъ и чувства осязанхя, вкуса и обо- 
нян1я, и если бы »шъ былъ кь тому и Н'Ьмъ,— какъ бы- 
ваетъ большей част1ю съ глухими,— то какъ бы могъ та
кой б^днякъ научиться чему нпбудь? Правда, такихъ 
вероятно и не бываетъ.

«Понимаете ли вы теперь j в ы , счастливые дЬти со 
вс'Ьми пятью чувствами, понимаете ли вы неоцененное



достоинство вашихъ пяти чувствъ? Bcfejib, что вы внАето, 
вы обязаны именно имъ; ваши родители игдруиеляоди 
только объяснили вамъ больше то, чему научили васъ 
чувства.

|«Если до сихъ доръ тысяча разныхч, вещей достав
ляла вамь удовольсте^ .вы обязаны этимъ удовольстй- 
емъ сиоимъ пяти чувствамъ. То, чего вы не можете при
нять посредсгвомъ одного изъ пяти ч у вствъ ,-^то  и не 
существуетъ для васъ. Существуютъ ли для сл'Ьпаго 
пестрые цв'Ьта и прекрасный сн^тъ солнца ? Есть ли 
для глухаго музыка и п'Ьн1е нтицъ? Есть ли сладость 
плода для того, у кого н'Ьтъ вкуса? Существуетъ ли за- 
пахъ розы для того , кто литен ъ  обонятя ?

«Поэтому радуйтесь, что у васъ есть ваши чувства, 
ваши благодетели 'И наставники, и берегите ихъ, что
бы они вамъ не измЬнили.

«Но того, что вы узнали до сихъ иоръ отъ этихъ 
нятн учителей, еще не достаточно для цЬлой жизни 
человека. Эти только основашеу на которомъ 7/;олженъ 
строить вашъ настоящ1й учитель въ школ^.

«Мы должны объяснить вамъ т^ вещи и явлен1я, ко- 
торыя ваши чувства вамъ только шзказалп.

«Мы (кончимъ теперь однпмъ прим-Ьромь. Мы про- 
смотримъ ц'Ьлый рядъ маленькихъ происшеств1й, кото- 
рыя вы Bci часто видЬли, но объ которыхъ вы еще не 
знаете, какъ они происходятъ.

«Когда ваша мать сушитъ б'Ьлье, она выжметъ его 
прежде изо всЬхъ силъ, пока изъ него не выйдетъ по ;̂ 
сл^дняя капля воды. Но въ б^ль^ все таки осталось еще 
много воды, которой полотно будто не хочетъ отдать. 
Но нодъ Еонецъ оно должно отдать и эту воду; его



разв-Ьшиваготъ на веревкахъ, на воздух^ и на солиц'Ь, 
и чассро уже черезъ часъ вся оставшаяся вода дропа- 
даетъ и Ш лъе cyso. Куда же д р а л а с ь  вода ? Какъ ви 
ни смотрите, вы все-таки не увидите, какимъ образами 
вода уходитъ. Иногда, когда не «бываетъ и дождя, б'Ьлве 
еупштся втрое дольше; бываетъ, что работница й про- 
сшв!'приноситъ его^домой мокрое. i ^

«Какъ съ б^льемъ, такъ бываетъ и съ зонтикомъ, 
который отецъ приносить совс^мъ мокрымъ и ставитъ 
раскрытымъ, чтобы онъ высохъ.

«Когда моютъ полъ въ комнат'Ь, онъ л’Ьтомъ также 
ск4>ро высыхаетъ.

' «Ес1 и вы замочите наприм^ръ хоть платокъ, вы ма
шете имъ прилежно! на воздух^! или вЬтпаете на теп
лую печь, чтобы онъ скор^Ье высохъ.

«Во всйхъ этихъ случаяхъ мы называемъ то, что про- 
исходитъ, высыхатемъ. Оно состоитъ въ томъ, что вода 
изчезаетъ или по крайней. м’Ьр4 д'Ьлаетьсл невидимой 
дляш асъ. 'Такпмъ рбразомъ вода точно волшебникъ; 
она можетъ дйлаться I невидимкой. Но въ самомъ ли д’Ьл’Ь 
она исчезла, т. е. въ самомъ ли дйл'Ь отъ нея ничего 
не осталось? Н-Ьть, это не такъ; она приняла толькч) 
другой видъ и въ этомъ другомъ вид^ ушла въ дру
гое м-Ьсто. Вода настоящ1й странникъ; не только весе
лый ручевЕЪ прыгаетъ гвъ своемъ русд^; ! всякая' вода, 
если ее крепко не запереть, ота.рается всегда уйти;

кКудач же она уходитъ? Она уходитъ въ воздухъ. 
Конечно дождевая вода идетъ' отчасти и противоиолож- 
нымъ пу®емъ; <ша шроникаетъ въ землю и изъ нел вы- 
ходятъ тогда источники. Когда вода укедитъ лри bw*' 
сыхан1и какой нибудь вещи, она уходитъ иногда медлен -



Н О , яногдаг скоро. Бываетъ иногда^( что;,она нак-ь будто 
ycxaefTfb или вовсе не имЬетъ большой охоты уходить. 
Когда!/дол^да. оидетъ при холодной погод4, то дороги 
Д0лг0>(0стаются ; грязны,,! между (Т^мъ иакъ! они скоро оог 
хнутъ поел* дождя при теплой погод-б: Теперь шшъ 
вспоминается и ;у!помянутая«; прежде! теплая <| печы ̂  .цко- 
торая помогаетъ намъ выгонять i воду 1изъ мокраго 
платка. : : .г> .i -rnjit' , п■■’-и.Л'п .-я !jl>>
0 кТакимъ образомъ теплота им4етъ кажется вл1яше на 
высыхаше. Въ самомъ д'Ьл'Ь.ьимевном теплота И1 выг0 - 
няетъ поду.: Всего лучше вы можете!/увидать этоу ‘бели 
прольете н-Ьскодько капель на теплую иечь;дли iсадовый 
столъ, когда его хорошо нагрело солнце; Тогда вы I мо
жете ясно вид'Ь'гь, какъ они пропадаютъ; .ц i -vini т in

«Но что же теплота д^лаетъ 'съ  водой? Уничтожаетъ 
ли она ее > такъ, что отъ нея! совсЬмъ !не ©стается ни
какого! сл']Ьда?1 • I! ■ «.= . ■ . • 4IJV
1 1«Мы уже прежде слышали,п что это не танъ^. нто на

пр,отивъ|;во да иросто принимаете другой виДъ. Заметьте 
зд-§сы вообще^ яти еели. что i нибудь суще^ствуетъ >разъ 
на земл'Ь, оно уже не можетъ изчеаиуть; на; земл-Ь ни
чего не можетъ потеряйся, вещи (М-Ьняють только свой 
ВИДЪ и свое м'Ьйга vi/.i.ivjfi ..м у . ,.и ц ,i! а : i. j,
- «Следовательно.! теплота именно и првнуждаетъ воду 
принимая’Ь 'Д р у г о й  видъ, и т4мъ скорее, ч4мъ эта те
плота (больше; т^мъ медлбннйе/! ч4мъ она меньше. Вы 
можете зам^Ьтиты^то на 1*ор1Йк'Ь, въ которомъ кипяжятъ 
в о д у . Если горшокъ забудутъ, то говорятъ,» что вода 
выкип-Ьла, !т. l e. что ея сталол! меньше. Следовательно 
одна! часть воды, ушла въ тш ъ  новомъ своемъ вид^, 
который мы И1.должны теперь узнать^ . и f;



«Но этихъ видоиъ собственно ' , одппъ видимый^
другой Первый кидъ, въ которомъ вода ухо-
дитт., видимый, ви Bci знаете; вы часто сдыхали, какъ 
его иазываютъ п сами называли: это паръ, который на- 
добгто отличать отъ дыма. Горящее дерево дымится, го
рячей супъ, чай, даютъ паръ. Если вы держите руку 
надъ еупомъ, отъ ' котораго идетъ п а р ъ , ito рука ста
новится влажной, на не' получаетъ никакого запаху; 
если же вы держите руку въ дыму, то рука становится 
не влажной, а закоптелой и получаетъ известный дым
ный заиахъ. Стало быть т ръ  и дым7> дв^ очень раз
личный вещи. Ды:мъ происходитъ всегда отъ какого ни
будь горячаго предмета; паръ есть именно тотъ аам'Ьт- 
ный для насъ ви д ъ , который вода принимаетъ отъ те
плоты. '■ I t

«Вы уже давно знаете все то , что я говорилъ ваыъ 
до сихъ норъ о вод-ЗЬ, о высыхан1п , о nap'ife и о дым-Ь. 
Васъ' научили этому ваши чувства, т. е. вы это видЪли, 
трогали или обоняли. Теперь приходить то , что, при
бавили къ этому мысли и розыски наблюда; ельныхъ 
людей, —  и чему должна научить васъ пшода.

«Теплота, которая является въ горячей вод’Ь отъ на- 
гр'Ьван1Я, заставляетъ воду подниматься въ облакахъ 
пара; такимъ образомъ плотная жидкость превращается 
въ почти-воздушную форму.

«Но вода не можетъ долго сохранять этотъ видъ пара, 
потому что мы видимъ, что водяные пары, поднимаю- 
щ1еся нзъ горшка горячей воды , скоро пзчезаютъ; и 
если мы выкипятимъ въ запертой комнат'11 д  ц'Ьлый боль- 
Н1 0Й1 горшокъ воды, т. е, .'}аставимъ всю воду перейти 
пъ вид11 пара иъ воздухъ комнаты, то комната все-такн



lie наполнит(;я совс'Ьмъ облаками uapa, и черезъ uli- 
(‘колько минуть посл-Ь того, какъ выкипятится послед- 
ияя иода, воздухъ сд'Ьлается въ комнат^^ опять совер
шенно яснымъ.

«Куда же д-Ьвался паръ? Вся вскипяченная вода еще 
находится въ воздух-Ь комнаты, но уже въ незамЬтномъ 
для насъ вид-Ь; она изменилась еще бол-Ье тонкимъ обра- 
зомъ, тогда какъ паръ есть бол'Ье грубое измЬнен1е воды.

«Она стала теперь особеннымъ родомъ воздуха, ко
торый мы называемъ водянымъ газомъ.

«Какъ легко мы можемъ посредствомъ теплоты пре
вратить воду въ паръ и въ водяной газъ, точно также 
посредствомъ холода мы легко заставимъ его принять 
обыкновенный видъ воды.

«Если мы принесемъ въ комнату, наполненную неви- 
димымъ водянымъ газомъ, изъ холодной кухни тарелки 
иди стаканы, также холодные, ~  что бываетъ тогда съ 
ними? Это вы также много разъ видели сами : они по
крываются какъ будто росой, пли какъ говорятъ, они 
пот-Ьютъ и черезъ нисколько минутъ становятся совер
шенно мокрыми, хотя принесены были cyxie.

«Откуда же является эта вода, которая д^лаетъ те
перь мокрыми стаканы: и тарелки?

«Это —  та же вода, которая прежде была въ горш- 
к'Ь и которая теперь оставалась въ воздух'Ь комнаты, 
какъ водяной газъ.

«Вспомните только, что немножко воды, которая по- 
и'Ьщалась въ горшкЬ, нанодняетъ тенерь ц4лую ком
нату. Она должна следовательно сильно расширяться, 
т а к ъ 1 сильно, что она стала чрезвычайно тонкой, такъ



что уже вовсе не видать ея. Это сдЬлала именно те
плота, которая расширяетъ вс-Ь вещи, а также и воду.

«Но мы слыи1али, что холодъ, всегдаши1й врагъ те- 
илоты, уничтожаетъ т о , что сд'Ьлала теплота. Теплота 
расширяетъ воду въ тоншй невидимый водяной газъ, 
холодъ стягиваетъ его опять въ обыкновенную воду. 
Мы сейчасъ вид’Ьли это на холодныхъ стаканахъ и та- 
релкахъ. i

«Холодъ этихъ тарелокъ и стакановъ нринудилъ во
дяной газъ, находившшся въ комнатномъ воадух']^, оста
вить его воздушный видъ и ■ сделаться опять настоян1,ей 
водой. Но при этомъ вода также сначала должна была 
сд'Ьлаться похожей на паръ или на росу (что одно и 
тоже), потому что мы видимъ сперва стаканъ покрытый 
просто росой. Но маленьк1я капельки, изъ которыхъ,со- 
стоитъ роса, сливаются и делаются все больше и боль
ше, пока наконецъ изъ нихъ не сд']Ьлаются бJльш^я канлн, 
которыя и стекаютъ по стакану.

«Но мн-Ь приходитъ въ голову, что намъ вовсе не 
было нужды приносить изъ холодной кухни тарелки н 
стаканы , чтобы снова вызвать изъ воздуха убежавшую 
воду. Взгляните только на оконныя стекла. Они попт- 
ютъ. Вы поймете, что этотъ потъ выходитъ ие изъ 
твердаго и плотнаго стекла, какъ потъ изъ вашей кожи. 
Стекло холод'Ьетъ отъ холоднаго воздуха снаружи и оно 
можетъ поэтому превращать въ настоящую воду тотъ 
водяной газъ , который находится въ комнатномъ воз
дух^, прикасающемся къ окну. Такимъ образомъ на 
слеклЬ происходить настоящ1й споръ объ вод'Ь, между 
комнатной теплотой и наружпымъ холодомъ. Теплый 
комнатный воздухъ раепгиряетъ воду, а холодный на-



ружнмй воздухъ опять ее стягнваетъ. Но если >иа дво- 
p t  также тепло какъ въ комиат'Ь, то конечно этого 
спора бы ть' не можетъ; поэтому и окна л-Ьтомъ не по- 
т'Ъютъ. I II , I

«Это превращен1е воды въ паръ и водяной газъ назы
вается Легко понять, что водяной паръ, а
особенно водяной га ^ ъ , гораздо легче воды ; поэтому 
онъ поднимается въ воздухъ и распространяется во всЬ 
стороны; поэтому холодный стаканъ покрывается росой 
во всякомъ MicTii комнаты, хотя бы' и далеко отъ го- 
рячаго горпша, изъ котораго подымается паръ.

’((Теперь подумайте на минуту о ггомъ, сколько воды 
на земл^ каждую минуту превращается въ паръ или, 
какъ!-мы будемъ говорить теперь, испаряется. Бода, 
которая испаряется въ комнатахъ, кухняхъ, лрачешныхъ 
заведешяхъ, фабрикахъ, бистро улетаетъ въ видЬ водя- 
наго газа въ двери и окна, и даже когда они ааперты, 
находитъ себ'Ь выходъ на свободу черезъ самыя небо^ь- 
ппя отверст!я. Каждая лужа, каждый нрудъ, ручей, pli- 
ка, а особенно море, испаряютъ часть ^воей воды, все
го больше конечно въ теплое время года, аимой только 
очень немного или вовсе ничего.

«Поэтому воздухъ постоянно больше и.?и меныне на- 
полненъ разложенной водой, отчасти иевидимымъ водя- 
пымъ газомъ, отчасти видимымъ водянымъ паромъ. 
Этотъ видимый водяной паръ — облака; такъ какъ вы 
янаете, <410 изъ оолаковъ идетъ дож дь, то вы уже до
гадаетесь ‘Сами, что, облака ничто иное, какъ вода., под
нявшаяся съ земли въ воздухъ.

«Теперь вы поймете также , каквдъ образомъ иногда 
л'Ьтомъ соверпшнно ясное небо въ н-Ьскодько минутъ



покрывается густыми тучами. На неб'Ь это происходитъ. 
также какъ въ ком нат^, гд^ мы превращали воду въ 
пары. Принесенные въ комнату стаканы собрали часть 
тонкаго водянаго газа, находивтагося въ комнатномъ воз- 
дух'й; онъ собрался сначала въ соверпгенно тонкую обо
лочку, нзъ которой мало по малу сд-К^лались ц'Ьлня ка
пли, падав]шя со стакана. Что въ комнатномъ воздух-Ь 
д'Ьааетъ холодный стакан ъ , то въ небеснош воздух-Ь 
д'Ьлаетъ холодный в'Ьтеръ: свопмъ холоднымъ дыхан1емъ 
онъ сгущаетъ водяной газъ, невидимо распространенный 
въ тепломъ воздух'Ь, и превращаетъ его въ п ар ъ ; тоншя 
капельки этого пара Д'Ьлаются все больи1е и больше, по
ка наконецъ изъ нихъ образуются дождевыя капли, кото- 
рыя и иадаютъ на землю, потому что они слишкомъ тя
желы, чтобы держаться на воздухЬ.

«Такимъ образомъ дождь есть ничто иное, какъ воз- 
вращен1е на землю воды, которая черезъ ис1гарен1е под
нялась на воздухъ. Вода, которая поднялась въ нашемъ 
город-Ь какъ водяной газъ отъ высыхан1я разв^таннаго 
б'Ьлья, черезъ нисколько нед’Ьль упадетъ быть можетъ, 
занесенная в'Ьтромъ, за сотни миль отъ п а с ъ , въ вилЬ 
дождя. Такимъ образомъ маленькое соединяется съ ие- 
ликимъ, и великое съ маленькимъ.. Когда челов'Ькъ, ко
торому хочется игггь, выниваетъ глотокъ воды,— можотъ 
быть, что эта вода за нисколько времени передъ т'Ьмъ 
поднялась въ вид^ пара изъ кухонпыхъ горшковъ его 
далекаго родиаго города.

«Видите, д^ти,—  я показалъ вамъ теперь связь меж
ду н^Ькоторымн вещами, которыл ](ы уже давно зна.хи 
посредствомъ свонхъ чувствъ; и если вы будете внима
тельны , то во время своего ученья вы почти каждый



день будете находить, что учитель не д'Ь.наетъ. ничего 
другаго, какъ только продолжаетъ и объяспяетъ то, что 
начали hi приготовили ваши чувства. Какъ мадо^ нужно 
было TenepBji4To6u объяснить ,вамъ большое кругообрат 
щеше воды воды> черезъ небо и землю! -Теперь при 
каждой дождевой капл-Ь, которая упадетъ вамъ на ру^ 
ку, выI можете спросить : откуда бы она могла ирМти? 
и при каждомъ облачк'Ь пара, которое поднимается изъ 
вашей тарелки супу, вы можете i спросить: куда бы оно 
могло упасть иотомъ въ дожд'Ь?» i .

Я не скажу, что можешь быть так1я св'ЬД'Ьтя бу- 
дутъ полезн'Ье начинающему учиться ребенку, ч4мъ 
вздорные разсказы о птичкахъ и деревцахъ'; я скажу: 
навгьрно они будутъ полезнее. Я знаю йзъ опыта, что 
так1я объяснетя о чувственныхъ впечатл'Ьнхяхъ состав- 
ляютъ самую приятную и'самую здоровую пищу дляII V
ума и сердца ребенка; и потому я не предполагаю, но 
знаю, что естественная истор1я, и именно есгественная 
исторгя даетъ самый лучгахй учебный матёр^алъ для 
перваго обучешя.

‘) То, что разсказано зд4сь какъ «одкнъ урокъ>, разумеется, не 
моясетъ бнть закончено въ одинъ урокъ , по крайней м4рЬ съ но
вичками. Но я долаеенъ былъ сделать изъ этого законченную гла
ву, чтобы изложить BnOjiHt содержан1е. Умный учитель, даже мать, 
можетъ не вредя яспоскт отбросить кое-что отсюда и все-таки впол
не достигиуть ц'Ьли,— т. е. объяснить учепику связь явлешй. От- 
д^лъ о чувствахъ моясетъ быть легко лоставленъ впереди и изъ не
го можно сделать самостоятельную первую главу.



Физика и хим1я всего лучше приспособляются къ это
му nepi^pMy обучению, больше ч-Ьмь ботаника, зоодог1я 
и минералог1я, именно по тому цросто^у основанш,, что 
ребенка каждый день окружаетъ множества , яв,тен1й, 
происходящихъ П9  их'ь законамъ. Почему?—вопросъ, ко
торый постоянно вертится въ устахъ ребенка. Зд'Ьсь и 
приходится .им'Ьть д-Ьдо съ одними «почему». Правда, 
этотъ вопросъ останавливаютъ,— и ехце болыпе родители, 
4fjMb учитель,—г тлупымъ отв’Ьтомъ: ты еще малъ для 
этого, щ и ; ты узнаешь это посл-Ь. Но AtTCKifl вопросъ 
«почему» ? всеьда заслуживаетъ отв'Ьта. Безусловно от- 
клоняюш;1й отв^тъ— кром:Ь добросов'|^стнаго отв'Ьта: это 

. неизв'Ьстно,— можетъ быть допуш;енъ только върЪдкихъ 
случаях-ь. , Мн4 не,нудно замечать, что отк^онеше во- 
нросовъ есть непростительная oHinj^pa восппгашя.

Къ т^мъ основан1ямъ, которыя развивали мы въ 1-мъ 
отд-Ьд'!! въ пользу историческаго пр1ема въ преподавании 
естественныхъ наукъ, мы прибавимъ теперь еще одно, 
и безъ сомн'Ьшя самое убедительное изъ вс^хъ. Оно 
заключается именно въ д4тскомъ вопрос^.: «почему»? 
Этотъ вопросъ »е легко привязывается къ растению или 
животному; напротивъ онъ привязывается обыкновенно 
къ какому нибудь событгю въ .окружающей насъ при- 
род'Ь или въ обыденной жизни. Этимъ вопросомъ ребе- 
нокъ самъ наводитъ своего учителя на настоящую до
рогу; онъ хочетъ знать, почему то или другое бываетъ 
такъ или иначе. На что же другое указываетъ это, 
Еакъ не на истор1ю? Я долженъ оговориться, что я не 
воображаю себ'Ь, что въ сказанномъ прежде и сл-Ьдую- 
щемъ дал'Ье я пропои-Ьдую учителямъ новую истину. 
Если бы было въ этомъ что нибуд!. новаго , это могло



би быть разв-Ь толпько сознательное поставленхе сказан- 
наго иодъ естественно-историческую точку ap ta ia .

Ду}£овная: д-Ьятельность ребенка им^етъ одну основ
ную черту-^ желанхе знатв причину всего воспринимае- 
м аго , т-Ьлеснаго и то го , что исходить нзъ M i p a  ума и 
сердца. Ребеновч. жертвуетъ своей любимой игрушкой, 
чтобы узнать ея внутренность и на прогулк'Ь сираши- 
ваетъ свою мать; почему тогь ребенокъ плачетъ?

Это краййе важное стремлбнхе д^тскаго ума весьма 
недостаточно удовлетворяется «наглядиымъ обучешемъ». 
Для него нужно еще объяснеше причинной связи, исто
рическое объяснен1е вяд’Ьннаго.

Г л а зъ , уже какъ оруд1е чувствъ', требуетъ и конеч
но заслужи ваетъ разсчитаннаго и правильнаго ухода и 
упражтен1я, но при этомъ не надобно никогда забы
вать упражнять егЬ вмЬст'Ь и какъ посредника понима- 
'шя. Одно только в'Ьчно повторяющееся показыванхе и 
различен1е т'Ьлесныхъ вещ ей, хотя бы и самыхъ пре- 
красныхъ и удивительннхъ, скоро наскучкетъ ребенку.

Приводимый нами опытъ урока докажетъ, по крайней 
м'Ьр'Ь, что уже въ первые уроки маленькому ребенку 
можно совершенно ясно представлять важн'Ьйппе физи- 
ческ1е законы и явлешя. Но никто не опровергпетъ на
шего полож етя, что если это можетъ быть, то оно и 
должно бы ть, потому что эти законы и явлен1я состав- 
ляютъ основныя усдов1я естественной жизни, и потому 
знан1е ихъ есть единственное основан1е всякаго обуче- 
ш я , которое, разумнымъ образомъ, прежде всего долж
но быть посвящено знакомству съ BHimHHMb видимымъ 
M i p o M b .



Для настоящаго методическаго школьнаго преподава- 
н1я теперь недостаетъ еще предварительной ступени, 
которую я нахожу въ AiTCKHXb садахъ или ит’орныхъ 
школахъ.

Мимоходомъ будь сказано, — то обстоятельство, что 
въ больших^ городахъ часть д-Ьт^й ноступаетъ въ шко
лу съ первоначальиымъ обученЬмъ д Ь тсш ’о сада, долж
но м е та ть  равном-брному успеху класса, потому что 
таюе д-Ьти бываютъ впереди другихъ.

Теперь мы должны пока держаться данныхъ отноп1ен1й 
и принять, учебнымъ предметомъ школы и то, что по мое
му MH’feniK) относится .къ этой предварительной ступени. 
Но я думаю, что я  долженъ отделить это, какъ приго
товительное обучеше, отъ дальиМшаго методическаго 
плана преподавашя естественной истор1и, чтобы обозна
чить BMicTi съ т^мъ , что въ этомъ учебномъ предме- 
т^  я считаю удобнымъ для этой предварительной сту> 
пени.
. Но я не могу не остановиться еще нисколько минутъ 
на этой предварительной школ-Ь, даже долженъ сд'Ьлать 
э т о , во перныхъ для того, чтобы дать многимъ учите- 
лямъ, которые знаютъ ее только по разсказамъ, случай 
подумать о ея значен1и для ихъ собственнаго д'Ьла; по- 
томъ для то го , чтобы объяснить, сколько я  въ силахъ, 
какую большую Ц'бну предварительные результаты д'Ьт- 
скаго сада им^^готъ для будущаго результата школы.

Я знаю, что M H orie не любятъ дЬтскихъ садовъ, и от
вечу на это признан1емъ, что и я самъ долго чувствовалъ 
къ д-Ьтскимь садамъ родъ отвращен1я или скор-Ье тяже
лое предуб'Ьждеше. M n t казалось, что съ ними связы
вается столько пзлишняго, преувеличеннаго, вздорнаго,



лицем'Ьрнаго, что отъ меня совершенно скрывалась бла
городная сущность этого д-Ьда.

Но' если 'зд4сь со мной случилось какъ со многими 
другими, то безъ coMHiHifl и съ ними будетъ то же, что 
со мной: они станутъ ревностными защитниками д-Ьт- 
сйихъ садовъ, если эти невыгодныя качества они не но- 
став1<тъ въ вину самой вещи и сочтутъ' ее достойной 
внимательнаго изу ч етя . '

Я не cд taaлъ  бы катсого нибудь изляшняго отступле- 
н1я, но удалился бы отъ нашей- ближайшей ц'Ьли, если 
бы захот'Ьлъ подробно объяснять зд’Ьсь благотворное 
значен1е д'Ьтскихъ садовъ, какъ я его понимаю. Поэто
му я ограничиваюсь т'Ьмъ, что посредственно илгг не
посредственно свЛзано съ задачей Зтой книги.

Если вооби^е учитель долженъ быть въ самомъ близ- 
комъ,' 'дружескомъ отнотен 1'и къ своимъ ученикамъ, осо
бенно ' когда эти ученики еще маленьше д ^ ти , то въ 
этомъ случа-Ь д'Ьтсюе сады конечно им'Ьютъ очень боль
шое преимущество передъ школой. Въ этомъ преимуще- 
CTBi они влад^ютъ т^мъ могущественнымъ средствомъ, 
которое состоитъ въ том ъ, что дружеское, живое обра- 
щен1е каждую минуту даетъ ребенку право и случай Нъ 
вопросамъ^ что д4ти такимъ обрайомъ не просто пассив
но выслушиваютъ т о , что ' ай.благоразсудитъ сообщить 
имъ учитель, но могутъ самостоятельно возбуждать учи
тельницу—я говорю о «Д'Ьтскихъ садовницахъ» (Kinder- 
gartnerin) —  своими вопросами и заставлять ее допол
нять то, что они недостаточно поняли.

Я не говорю о томъ иреимуществ-Ь, какое представ- 
ляетъ зд'Ьсь обращен1е д'Ьтей между собою подъ над-



аоромъ учительницы,— потому что это меньше касается 
до нашихъ объяснен1й.

Величай1йую важность им'Ьетъ въ теплое время —  
знакомство' д'Ьтей съ свободной природой и разными из- 
м'Ьнешйми; которыя она представляетъ смотря по по- 
год’Ь, разнымъ часамъ дпя и врейенамъ года, и съ м1- 
ромъ растительнымъ, который разум-Ьется им^етъ въ 
д-Ьтсконъ саду своихъ старательно выбранныхъ нред- 
ставятелей. Я вовсе не забываю при этом ъ, что это 
«разум^ет'ся» къ сожал'Ьпш относится еще къ будуще
му, потому что въ настоящее время государство почти 
нисколько и не думаетъ позаботиться о Д'Ьтскихъ са- 
дахъ и взваливаетъ ихъ йа плечи, или просто оставля- 
етъ безъ всякаго внимашя, отд'Ьльным ь ‘ лицамъ, и эти 
лица могутъ только очень недостаточнымъ образомъ вы
полнять матер1альную часть своей прекрасйой задачи.
Поэтому въ настоящую минуту отъ нихъ нельзя ожи
дать, да едва ли можно и требовать, естественно-исто
рической подготовки къ школ-б.

Но ' такъ какъ я'непоколебимо в]Ьрю въ могущество 
истины, то я  уже представлдю себ4 въ мысли д-Ьтскш 
садъ въ его ц в^ущ ем ъ  развитш. Я  укажу здЬсь ни
сколькими примерами, какъ представляется мнЬ это 
развийе. Въ объяснен1е и оправдан1е сл^дующаго я 
напомню о томъ, что ребенокъ при употреблеши своего 
глаза очевидно находитъ свое удовольств1е и свой ин- 
тересъ въ мелочахъ, которыя хочетъ найти ; и дальше 
я замечу, что посредствомъ сл-ЬДующаго ниже распро- 
cтpaнeнiя упражнен1й дЬтсьаго сада остается для зимы 
б6льш1й самостоятельный запасъ, ч^мъ теперь,

KopoTeubKie ш ш и , сопровождающ1е, какъ известно,



игры AiicBJtro сада, если только они не превращаются! 
ВЪ пустую болтовню, могутъ ИМ'ЬтЬ MicTO и й(0гутъ б̂ыть 
полезнымъ упражнен1емъ па^идти не тодыед эъ »тихъ 
зандш хъ, но iP ВЪ т^:ъ, кохорля имйютъ въ виду не- 
лосредственяо обучвт^. Поучительяыя (дидавтическщ) 
стихотворец!#!, «оторыхъ у насъ та»ъ мало есть хоро- 
ших-*», лмфютъ ВЪ эхцхъ, стышкахъ cBOfij корень и свое 
рправдан1е. Если бы нашелся д4тсщй поэтъ съ талан- 
трмъ, каковъ былъ Спектеръ, чтобы налисать xopouiie 
AtTCKie стихц къ сд4дующимъ занятаямъ, дйтей въ д-Ьт- 
скоыъ саду )̂.

1) Ж шбныя растенъя. Рожь, пшеница, ячмень, овесъ- 
Каждцй ребедокъ цолучаетъ два экземпляра каадаго 
рода,. Четыре стишка въ шуточномъ тон^ обозчачаютъ 
отличительные признл^ьри четырехъ иородъ р астен й , и 
согла<;но съ ними учительница опцсываетЪ| ихъ устрой
ство и caJMoe главное употреблете-, При этомъ д’Ьти 
ощнпы:ваютъ одинъ к о ю съ , чтоби , узнать i внутренше 
признаки, другой coxpaHfieTqfl ц’Ьлымъ. Когда это 
лаютъ съ. первыэдъ расч’вд1емъ, то учительница говорить 
цди ноетъ сд4дующ1е сюдй- стишки, д']^ти говорятъ или 
поютъ за ней, дераса свои колосья. Когда стихи зауче
ны, тогда учительница поднимаетъ колосья по порядку

’) Русскому читЛтелю ыожетъ поназаться страннммъ это заучи- 
вавье ст11шковъ<объ обс^, ячмен'& и х. , а .которое лредлагаетъ ав- 
торъ и коюроэ можетъ напомнить стишки о правилахъ латинской 
грамматики. Но въ немецкой народной гакол4 эти стишки состав- 
ляютъ обычный иедагогнческШ пр!емъ,—такъ что тамъ они не нм^- 
ли бы ничего ненривычнаго или преувеличеннаго, какъ Ьто показа
лась бы у насъ. Но введен1е или невведен1е стиховъ нисколько, ра- 
зумФехся, не изм4няегъ сущности д^ла. А. П,



или въ разблвду, ученщки сл^дять за ней щ. говоряФъ 
хоромъ соодв'Ьтетвенные стихц.

2) ^ е в в т т  пачт^ Вскоре посл'Ь осени: вли яеай- 
долго дередъ веснр^. Взять r^ tk h  какого цибудь дере
в а ,  на крторыхъ чешуя иочки хорошо видна, ц noKai- 
зать на нихъ д^тям ъ, что, лежащ11е въ нихъ зародыши 
листьевъ хорошо сохраняются покрытие этой чешуйкой. 
Они находятся-прямо подл^ того м^ста, гд-Ь находилась 
ихъ матЬ) (указанге на листовой рубчикъ и на проР1Схожде7  
Hie почки отъ листка). Они нриготовляются къ долгоа(у 
покойному сну (осенью) или пробуждашся (весной).

Другое занят1е: развит ге почекъ. Вцбираютъ какое 
нибудь дерево (наир, лиду), rfl/k иробивающ1еся листки 
не тотча,съ сбрасываютъ чешуйку почки., Тог!да BMicTt съ 
наружной чешуйкой видна и внутренняя. Сравнен1е съ 
присыпающимся ребенкомъ, который сбрасываетъ съ се
бя од^яльцо. Это сравнеше лробуждаеа'ъ иитересъ къ 
сравнительному цаблюденто различнаго» но всегда пра- 
вильнаго сдособа, какимъ молодые листочки скрнвдют- 
ся въ НОЧК'Ь.
. Зд4сь наблюдательная учительница им^етъ случай 
обратить внимание д'Ьтей, часто самыми близкими срав- 
нешями , на множество милыхъ подробностей, наир, 
па то, что при раскры;тш почекъ т^ части ихъ, кото̂ - 
рьш только 4i;o доказываются, бываютъ свЬтл4|ей ч-Ьмь 
T i, которыя всегда были закрыты, какъ верхняд дасть 
Д'Ьгской руки въ (гравнедш съ загорелой кистью руки.

Если црододлгдть это д ^ ь ш е т о  я думаю, что зор
кий глазъ ребенка выучится легко и в'Ьрщ различать 
дочки нашихъ важн'Ьйшихъ деревьевъ горнаго л^еа. 
Это было бы р^дкимь и потому конечно ир1ятнымъ зим-



нимъ занят1емъ съ м1ромъ растешй, (№ 9 моего есте- 
стиенно-историческаго народнаго листка; «Aus der Hei- 
math», 1859, даетъ для этого нужное 'руководство).

3) Хвойпыя деревья:' Соснй, пйхта, ель, лиственница. 
Пёредъ святками. Три вЬрных!. съ однимъ йСв^рнымь 
(лийтвенеица); гаутдивое описан1е ихъ вряыаго, разм^- 
peHHat-o устройства; ' правильное ' расиоложете ^голъ и 
чешуекъ, летуч1я сЬмена; разли'чге по игламъ (къ это
му стйтки; Четыре разряда формально внзываютъ на 
это поэтичесшй взглядъ);' Святочная ёлка (см. Л» 1 и 51 
«Aus der Heimath», 1859). '

4) Кржталлъ. Лишенная своей формы соль стремит
ся ' опять къ возрой£ден1ю и зоветъ на помощь теплоту, 
чтобы она выгнала ея' ут^снителя, воду. Это мысль для 
п'Ьсенки. Въ темномъ мелкомъ сосуд’Ь ставится на жа- 
pOBHi на чистомъ воздух-Ь концентрированный растворъ 
соли, и посл'Ь нспарешя появляется соль. '
" 5) Стой, бт лецъ! Въ мелий сосудъ наливается во
да, кипятится на жаровн'Ь и начинаетъ испаряться. Д-Ь- 
ти видятъ, какъ кода уходитъ въ вид'Ь пара. ПослЬ это
го, надъ водой держатъ наискось перевернутую тарел
ку, которая удерживаётъ уходягщй паръ, сгущает'ъ его 
и онъ сб'Ьгаег'ь по краямъ въ нижнюю чашку. Объ- 
яснен1е. ' , ,

6) Цвгьты. Святыня цв'Ьтка окружена тройнымъ пре- 
краснымъ покровомъ. Снаружи чашеч^са составляетъ пер
вый покровъ, который цв-Ьтол*  ̂ большей частью похожъ 
на листЬя; за ней сл'Ьдуетъ н^>жный вгьнчтъ, съ его яр
кими цветами, тонк1я нити съ головками (ты:чинки), пол- 
ныя н'Ьжной цвФ)Т0 чн0 й пыли, стоятъ всего ближе, около



пестика, который принимает!, эту сильную пыль, чтобы 
она помогла изъ маленькаго зародыша д'Ьлать сЬмена. 
Изъ этого матер1ала составляется пять двухъ-строчныхъ 
стишковъ; первый изъ нихъ показываетъ это разд-Ьле- 
Hie цв'Ьтка на четыре составныя части. Д4тямъ даютъ 
нисколько распускающихся цв']^тковъ, напр, цветки виш
ни или простыя гвоздики, и помогаютъ имъ разложить 
иголкой одинъ изъ цв-ЬткоБЪ, причемъ вставляются от- 
носяпцесл сюда стихи. Наконецъ сл^дуетъ шестое дву- 
стиш1е, которое говоритъ : но правило природы, какъ 
и Bct правила, им^етъ свои исключен1я и во многихъ 
растен1яхъ надобно’дополнять умомъ т о , что находить 
глазъ въ другихъ растен1яхъ. Къ этому присоединяют
ся при 'удобномъ случа'Ь нзсл'Ьдован1я о неполныхъ фор- 
махъ цветка (цв-Ьты злаковъ лил1и и ивы).

7) Дождь. Для введен1я его въ игры д^тскаго сада, 
можетъ служить руководствомъ маленьшй урокъ , при
веденный на стр. 128. Это можно сд^Ьлать, когда слу
чится дождь, особенно сильный и теплый л4тн1й дождь, 
который нрогоняетъ маленькое общество подъ крышу, 
гд'Ь начинается игра. Понима1пе значен1я дождя суще
ственно возвышается, если при начал11 нроливнаго дож
дя поставить высокш и узюй сосудъ для его изм^ре- 
ш я ; на !этомъ еосуд'Ь показывается д'Ьтямъ HSM'J^penie 
дюймами количества надающаго дождя.

Но этихь немногихъ указан1й достаточно, чтобы ио- 
казать, до какой степени д'Ь'ск1й садъ способенъ игра
ючи приводить д'Ьтей къ иониманш и наблюден1ю мно
гихъ явлен1й природы и черезъ это самымъ д'Ьйстви- 
тельнымъ и полезнымъ образомъ упражнять ихъ чувства.

Я хочу указать еще только одно упражнен1е, которое
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д а  сихъ поръ можетъ быть совершенно пренебрегалось, 
именно улражнешб въ счетгь мгьръу циселъ и  вньсовъ. 
Истинно удиввтедьно* какъ мы непривычны къ.этнм^ 
вещамъ,^ адкъ фальшиво считаются небольш1я простран
ства времени ! и небо^ьщ!» разстояшя*. Такщ уцражнещ^^ 
npi^THw Д'Ь(ТЯЛ1Ъ уже потому,; чфо она возбуждаютъ со
ревнование , не говоря о томъ, что дМствительно важт 
но получрть возможность судить объ этихъ вещахъ.

Въ €чень многцхъ случаяхъ можно начинать это игра
ющее обучение въ одно время съ соответственными яв- 
Л0н1ями природы. 3{F 0 ДОЛ^КНО им^ть много ,П0ЛеЗНЫХ'Ь 

резудьтатовъ. Ребенокъ привыкаетъ, по крайне1̂  м^р'Ь, 
въ. HiiffiHofl молодости, смотр-Ьть на эти явлен1я съ из
вестной! мыслью, не только когда при нихъ онъ »спо- 
минаетъ известную объяснительную п-Ьсенку, но и ко
гда онъ научается напр. не бояться грозы.

1 Я  укажу и дру1'ую полезную услугу, которую д-Ьтскш 
садъ доетавдя«тъ школ^, этог—уменье взяться за д^ло, 
ловкость, которую, д^ти прюбр^таготъ своими разнооб*- 
разными занят1ями къ д^тскомъ саду, кром-Ь того , что 
через'ь это они рано привыкаютъ къ полезному труду.

Мы переходимъ теперь къ естественно-историческому 
яурсу въ школ'Ь, съ уверенностью, что ей легче будетъ 
заниматься съ учениками, которые указаннымъ нами 
образомъ приготовлены бигли въ дЬтскомъ саду.

Нерешительность относительно того, следуетъ ли на
чать въ низшемъ классе съ камней, растешй или жи- 
вотныхъ, уничтожается сама собой у то го , кто хочетъ 
начать жторическш кура, естественныхъ наукъ.



Но я еще не могу приступить къ нему теперь, не 
сказавши сначала положительно, что до т^хъ  поръ, по- 
ш  П1К0ЛЫ не будутъ еще пользоваться приготовитель
ной работой д^тскаго сада, они должны д-йлать эту ра
боту сами : конечно безъ той формы, какую эта работа 
принимаетъ въ д’йтскомъ саду и безъ т ^ ъ  ■ чрезвычай* 
но важнйхъ второетепепныхъ выгодъ е я , о которыхъ 
мы отчасти упомянули выше.
' Въ нйзигемъ класс']^ школы было бы неудобно начинать 
системаТически-расположенный' историческ1й курсъ. Въ 
немъ сл^дуетъ скорее заниматься по прим'Ьру приве- 
деннаго выпге пробнаго урока и по эамЪчатямъ о за- 
нят1яхъ Д'Ьтскаго сада. Въ низшемъ класс15 сл-Ьдуетъ 
Заботиться объ упражнен1и чувствъ, развивать именно 
способность различетя, внимательность къ окружающей 
ребенка прярод'Ь, и собрать изв'Ьстный запасъ фактиче- 
скага , хотя еще п несиязнаго зн аш я ; однимъ словомъ 
зд^сь находитъ мЬсто т о , къ чему стремятся обыкно
венно въ «ваглядномъ обучен1и« , но только въ св-Ьт'Ь 
нредыдущихъ oбъяcнeпiн.

Я предоставляю ycMOTpiniro оиытнаго учителя— какъ 
долго хочетъ онъ занимать учениковъ этимъ пригото- 
вительиымъ обучен1емъ, и при этомъ онъ приметъ безъ 
coMH-fenifl въ разсчетъ степень общаго образован1я своей 
1Пкольной молодежи п своей школьной общины.

Я переступнлъ бы теперь свое право, если бы попы
тался дать больше, Ч-Ьмъ обещало заглав1е и если бы 
захот1иъ теперь распред]&лптъ весь курсъ естественно- 
историческаго преподаван1я по разнымъ классамъ. Я 
предоставляю это бол'Ье опытпыыъ учителямъ. Только 
на томъ я не могу ие настаивать,— потому что въ этомъ



заключается мое учебное правило, — чтобы cл^iдyющiй 
очеркъ естествецно- историческаго курса,ве разбивали 
до 4 Елассамъ на 4 ,курса, но чтобы въ каоюдомъ кур- 
с4 проходили ц'Ьлцй предметъ, только развивая его въ 
каждомъ luaccb подробн-Ье чЬмъ въ предыдущемъ. Что 
въ низпгемъ класс^ было поверхностнымъ, но связнымъ 
рчеркомъ ц-блой природы, то въ высшемъ класса есть 
полная картина, которая, посл’Ь нерва]СО эскиза, въ слЬ- 
дующихъ классахъ подвергалась нисколько разъ новой 
отд'Ьлк'Ь. Въ этой раскрашенной картин'й, которую мож
но сравнить съ богато-оживленныиъ ландшафтомъ, ста
новится наконецъ видна каждая подробность, хотя к о 
нечно одна больше ч^мъ другая.

Распред'Ьлен1е предмета по отд'Ьльнымъ, такъ н;азы- 
ваемымъ естественнымъ наукамъ должно конечно явить
ся на сцену, но не въ р'Ьзкомъ разд-Ьлеши одной отъ 
другой, а напротивъ въ ихъ родственной связи. Въ 
этомъ noHHMaflin физики, геолог1и, ботаники,, зоологш 
и т. д., какъ отд^льныхъ частей великаго ц^лаго есте
ственной HCTopin, и заключается сущность естественной 
исторш^ т. е. исторш природы.

Я уже сказалъ, что я начинаю именно съ начала, а 
не гд'Ь нибудь съ середины.

Земля есть небесное т^ло и поэтому часть солнечной 
системы; ея,ноложеше въ этой систем^, число, движе- 
л1е иланетъ, различная величина ихъ и степень плот
ности. Отношен1е цЬльнаго объема ихъ къ объему 
солнца.

Вероятное происхождеше земли и другихъ п.аанетъ 
и первопачальныя свойства земли, переходъ въ нын^ш-



нее cocTOHHie. Въ настоящее время она носптъ и пи- 
таетъ богатый оживленный м1ръ. , ,

Она пр1обр4ла эти спойстпа черезъ свои о.тношешя 
къ солнцу (въ неравной ы^р^,[ВЪ, разная., времена года 
и въ разлцчныхъ I поясахъ) и черезъ свои составныя ве
щества, |СЪ| помощью т ^ ъ  качертвъ и состоянш,. котсо- 
рыя принадлежать этимъ веществамъ (силы)., , ,

Луна, вл1ян1е ея на землю. ,,j ,, d
OnHcanie настоящаго состоян1я земли (представляю

щее всЬ геологичесшя , эпохи и  современное геологиче
ское слстряше) въ сл'Ьдующемъ nopflXKfj:

Ея видъ и величина, обращен1е около оси, движен1е, 
полюсы и т.| д., воздушное море (атмосфера), отношен1е 
материка къ жидкой поверхности земнего шара.

Вещ ества, составляющ1я,, землю и в се , что есть на 
н е й : 63 элемента. Еакимъ образомъ находятся элемен
ты. Характеристика ихъ : форма, соединен1е, родство, 
атомъ и ироч.

Всеобщ1я свойства вещества (пзв’Ьстныя физичесшя 
свойства, прдчемъ опровергнуть по И[пиллеру «фантоыъ 
нев’Ьсомыхъ»).

Особенвыя состоАшя и силы вещества: св^тъ (цв-Ь- 
т а ) , теилота, электричество, магнетнзмъ, аггрегатныя 
состоянхя и пр., эвиръ.

Химичесшя явлен1я.

') Опнтиый учитель легко можетъ объяснить все это осьмнл'Ьт- 
нимъ д'Ьтямъ. Зд'Ьсь являются первые оаыти, на которые вообще не 
сл^дуетъ скупиться. Для народной школы не нужно вовсе дорогихъ 
аппаратовъ и опытовъ: но и безъ нихъ моакно объяснить почти Bci 
важння положения физики и хим1и.



Простота и внутренняя связь этикъ физическикъ и 
химическихъ силъ и явл€в1й. Дйижеше, каКъ общая фор
ма ихъ явлетя. ' '

Д̂ ЬйстЫя этихъ состоян1й, cBoftcTBib и'сйлъ вейцества  ̂
■ а) Б ъ  вдздуигйоМъ Mopt (атмосфер'ЗЬ). Составь и свой
ства атмосферы. Метеоры й метеоролог1я (указаше на Ь). 
Вл1ян1е атмосферы на землю и ея кителей.

Ь) На жидкой поверхности земли; начала физической 
географ1и моря (ссылка на а) 'и  внуТ|)ениихъ водъ.
" с) На твердой поверхности земли (HatepHR’ii). Устрой- 
стьо земной к о р ы , ярежн1я в и д о и з м е н е н eff. Начала 
гйологк (въ T̂ icHOMb смысл^), гео1*оз1И и о ока-
йен^лостяхъ, вулканивмъ. Вн'йш тй видъ земной поверх
ности, деятельность ледниковъ. МинёрйлоНя. (Обратить 
вниман1е па относящееся сюда изъ того , ч^о сказано 
при «учебнйхъ средствахъ»).

d) На органическую жизнь. Органическое и неорга
ническое. Л^изненная сила и жизнь (ничего особенно 
различна^о отъ химическихъ и физическпхъ силъ). Усло- 
в1я существован1я органической жизни. Растете, Ж и
вотное.

Царство растешй. Расиред'Ьлен1е растен1й на земномъ 
щар'Ь. Висщ1я’ и низппя растен1я. Внешнее строете ра- 
стительнаго гЬла; внутреннее строете, жизнь растетй . 
Порядокъ растительнаго царства. ЕстествеАяое родство. 
Система растительнаго царства. Вл1ян1е растительнаго 
царства на земную поверхность, на климатичесыя я пле
т я ,  на царство жнвотныхъ и на человека. Одисаше и 
различен1е растешй. Физюномика растетй. Практиче
ское зИаше растен1й. Палеоптологичестя 3aMe4anifl (къ 
предыдущему).



(Сравнить зд^сь т о ч т О ; i сказано/ о,, ботаническихт. 
учебныхъ средствахъ). .1!| 40 ) '̂чои-) п/икн, ;
J Ца|)Ство животиыхъ, Планъ этого курса въ главномъ 

распред'Ьлястся также какъ сгвцгае, шря i царсТвЬ ра- 
стещй. Л 1 ,  ^ ,п,Г,  . Г " ) : -  , Г М И ( 1 0 Т ' ) ' ; 1  , . Г 1 ' 7 1 1  . Г ' :  ' i!  il.

Челов'Ькъ. Одинъ или много^!родовъ..,Родственное[от- 
ношетпетеро къ животному. Классмфика!п;1я. Зависимост!. 
отъ вн 1̂шняго1 Mipa. и Начала, физической и псишчеекоА 
антрополопи; I Ходъ культуры вътц^лом'Ь и въ отд,4ль- 
hocthjho племенамъ. Нравствеота»'!и > интеллектуальная 
задача) челов'Ька на основ-Ь̂  сознанщ о его .принадлеж
ности къ земной рОДИН-Ь. i ■» ;, г i nil H I ; г

Общ1й взглядъ: Земля есть единый организм!, и на
ша родина.

Чтобы ясно представить внутреннюю связь естествен
ной и ш о р т ,  я долженъ бнлъ ограничиться этимь до 
крайней степени сжатымъ очеркомъ.

Я не могъ им-Ьть въ виду никакой другой ц-йли, какъ 
попробовать—дать руководящую нить для нын^шняго ла
биринта естественно-исторпческаго преподаван1я. Преж
де всего должно было указать историческое единство; 
на м'Ьсто естественныхъ наукъ должна выступить одна 
неразд'Ьльная наука о природ'Ь.

Мн'Ь сл'Ьдуетъ дозкдаться, согласятся ли со мной въ 
томъ, что этотъ ц'Ьльный историчесшй планъ препода- 
ван1я об-Ьщаетъ лучппе результаты, ч^мъ тотъ разор
ванный п разрнпавш1й планъ,  который до сихъ поръ 
господствуетъ съ немногими исвлючешями.

V



Если'гучитель, хорошо приготовленный и живоюочув- 
ствующШ своему предмету, согласится! со мной въ этомъ, 
онъ! уже1 це. нуждается i больше i н и / в ъ .  какомы рувовод- 
ств'Ь. ? ПредыдущШ .очеркъ показываетъ ему совершенно 
ясно тотъ путь, которымъ онъ долженъ идти впредь. 
Сл-Ьдуетъ звдать.у: не найдется)ли можетъ быть теперь 
кто^)Нибудъ, кто бы, взявши въ оеноваше этотъ планъ 
(который можетъ быть улучшенЪ) и правильнее ipacnpe- 
д'Ьленъ въ подробностяхъ)^^)составилъ руководство чили 
утебникъ! для естественно-историческато) преподаван1я—  
естествекнуго т т кщ ю  для ш колъ; такая ' книга была
бы великой заслугой писателя.
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