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О выработка миросозерцанш юнаго читателя.
Н ет надобности доказывать, что наше ли, все равно. Автор не фотографирует 

время капиталистическаго хозяйства, с жизнь, а по своему выбирает сам< е су- 
его основою в конкуренции случая и щественное и сочетает его в цельную 
личности,—глубоко хаотично; в полном систему.
безиорядке переплетаются многоразлич Можем ли и мы встать на тот же путь? 
аыя пружины жизни, и невооруженному И как встать?—Неужели только читать и 
глазу заметны только крикливо выделяю- поучаться „с похвальной целые себе при- 
ящяся, случайныя, преходяиця, поверхпо- своить ум чужой*1?
етныя явления, а корни скрыты. Корни О, н'Ьт! Наша работа должна быть много 
явлений помогли бы нам уразуметь эту глубже и сильнее. Но если только при- 
кинематографическую смену впечатл’Ьшй, звать, что работа по выработка Mipoco- 
но корни запрятаны глубоко интимно, где зерцашя нужна, больше спасительна, для 
то в недрах. Волей-неволей, сейчас слу современнаго средняго человека, запутав- 
шатогщй не слышит, смотрящш не видит, шегося в клубка жизни, если только при- 

И  безпомощный наблюдатель нашей знать это,—то не жаль ни сил, ни вре 
современности переживает мучительное меяи.
зостоян1е: оно сказалось и в высокой д  время не терпит. Еще до десяти 
цифрЬ самоубийств молодежи, с прямым лет  человек ребенок пытливо смотрит 
ука,затем на безсил-ie осмыслить и оправ- кругом, и как ему хочется уяснить себе 
дать жизнь, и в роковой моральной не- связь наблюденш; а после десяти лёт- 
устойчивости нашего общества, которое его непрерывные вопросы:—почему? за- 
нодчинно передает, что творит. ч1зм?—превращаются прямо в систему. И

Но среди этой сбитой с толку и дряб- только преступное равнодугше взрослаго 
лой массы есть и больная сердца, боль- заставляет его замолчать и броситься в 
дне умы: они не растерялись перед хао- хаос „без руля и без ветрил*. Хорошо, 
еом нашей жизни, а властным резцом если выживет, а если погибнет, или, от- 
вонзились в нее и... осмыслили; пусть чаявшись в своем безеилш, махнет рукой 
каждый по своему, как у Ал. Толстого— и опустится?
семь 6paTteB увидали правду со семи Да не будет так!—Скорее на путь спа 
сторон кто городом многолюдным, кто го- сешя... Скорее к т1;м, кто спасли душу 
рою высокою, кто морем глубоким и си- свою, скорее щпоощимея к их  работгь— 
ним; но в их BocupiflTHi жизни—была создашя перваго крепкаго устоя. Dpio6- 
ц^льность, связаность, единство. Это было щимся, именно прюбщнмся, а не воспрн- 
их точкой paBHOB'tcia. Потом она могла эдем пассивно, как урок. В этом—весь 
переместить! я; автор отказывался от сво секрет. До тех пор, пока книга будет 
ей первой системы Mipa, но она была... лишь восприниматься пассивно, мы не 
сослужила ему большую службу—первой добьемся ничего. Только потеряем время, 
опоры, первой отправной созицш. которое много полезнее было бы отдать

И тЬм еще велики эта умы и сердца, на игру или на труд — Сколько читали 
что не скрыли они от нас своего Mipo- д0 сих пор и читали прекрасный книги и. 
яонимащя; дали и нам посмотреть с их сколько бледных мечтателей родило это 
точки зрешя. чтен>е, а сколько людей искренне к глу-

Сделали они это • через свое творчество, боко убеждены, что книга, это одно, а 
Каждая книга писателя это его ностро- жизнь... совсем другое, непохожее. Пра 

«Hie Mipa, его поаытка разъяснить, то что таком чтеюи, оторванном от жизни, лучше 
нас глубоко волнует, но чего мы сами, действительно, точать сапоге, ч-йм читать 
средше люди, осмыслить не умеем. Каж- Пушкина. После такого чтенш наш чн* 
дай книга это символ веры художника, татель останется е жуетнмя руками, как 
a t »  бн о» ни бад, 'реалист ля, екш тек и бед такого чг&вшг 1
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Нет, с самых: первых л'Ьт—книга дол
жна перевоплотиться в нашу жизнь„ Горн- 
фельд в своей книгЬ „О толковании худо 
жественных произведешй® и Рубакин в 
своих трудах о чтенш блестяще доказали, 
что читатель может сделать ту же работу, 
что и автор, стать таким же творцом, 
стать автором того, что читает. Автор 
создает, читатель возсоздает то же самое, 
что и автор, в своем процессе чтешя. Эго 
должно быть то же самое, с той же цель
ностью, с той же живой нарядностью до 
последних маленьких черточек, с тем же 
полным переяшвашем, как было у автора. 
Такое живое BocnpiaTie книги, такая 
активность в чтенш достигается для детей 
в создаши на основе прочитанной книги 
—игры или  работы, разсказа по книггь, 
ея изображенгя п иллюстрации, в обобще- 
нги ее свободным сочинетем. Если книга, 
исповедь автора, будет воспринята так, 
то, без сомнтщя, ребенок переживет то 
же. что и автор, окунется в его богатую 
душу, закалится его волей. И  то, к чему 
мы стремимся, уменье связать и понять 
свои случайный наблюденщ дастся ему 
само собой.

Нужнее всего пам сейчас два челове
ческих начала: уважеше к личности дру
гого и любовь к труду. Дадим ребенку 
полно пережить прекрасный книги о че 
ловеке и о труде. Пусть он увлечется 
строительством дома и пашни, как „Дети— 
работники" Жеденева, пусть из бразит 
в своей игре живые образы „Димы и 
Демы“ Мочульской, пусть попробует по
жить так. как жили дети в „Бодрой жиз
ни” Шацкаго, или так, как жили амери- 
кансше школьники в разсказе „Дядя из

Чикаго"—Лори. Сколько тут здоровяге 
веселья, сколько правды, реальнейшей 
правды, в онисашях радости труда — 
Пусть он вместе с романтиками в дет
ской литературе увидит глубошя страда- 
шя человеческой личности, увидит, как 
много значит отиошеше человека к чело
веку, как можно иногда помочь и как: 
можно погубить; пусть вместе с реали
стами осознает и добро и зло в человеке, 
и пусть вместе с неоромантиками послед- 
пяго времени поверит в искуплеше все
го зла Mipa подвигом и красотою (Шме 
лев—Служители правды).

По вся работа по создашю м]’росозер- 
цашя будет безуспешной, если мы хоть 
па миг вернемся к старой школе чтешя.

Процесс чтешя должен быть лишь ввод
ной ступенью следующей и главнейшей 
работы по воспр]’ят1ю творчества автора, 
говорящаго нам о своем м1росозерцанщ. 
Нужны залы для игр по книге, для вы
ставок иллюстраций, для литературно на
учных собран й, нужны картины нриборы, 
нужна новая и одухотворенная работа 
руководителей и по чтенш, и по выбору 
книг, и по обслуживание к н и ги .

Тогда мы поможем молодежи, как го
ворит Рубакин,— „посредством мыслей чу
жих создать свои собственный мысли", 
обогатиться опытом лучших людей и,, 
подобно им, Войти в жизнь „со своим, 
хотя и маленьким, стаканом"—со своим 
первым устойчивым взглядом па жизнь, 
первыми крепкими навыками.

П ус1ь здравствует человек, пусть растет- 
и подымается любимый им труд.

Е, Н. Петрова,

! >

Д$ти и искусство.
Среди всех задач, который поставлены 

сознательному и вдумчивому воспитателю 
нодрастаущаго поколешя, самой важной в 
конечном итоге является задача пробудить в 
юных душах искру Божью.—порыв и стрем 
ленте к отвлеченным ценностям, ставшим до- 
стношем всего челе вече-тва, другими сло
вами —варонить в молодыя души чистый 
оговь идеализма. Истинно культурным будет 
ведь только тот человек, который наряду с

прикладными позн&ншмй, облегчающими ему 
его матер1альную жизнь, будет обладать хоть 
некоторой долей уважешя к вечным ценно
стям. ве покупающимся и не продающимся, 
в котором будет живо еознаше тиго, что на 
вем лежит обязанность не только сохранить 
то, что до него совдало человечество, вс 
также и обогатить сокровищницу культуры 
новыми приобретениями.

К этой высокой цели воспитав следует
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вести д*тей путем косвенным уча их замечать и щаго поко-тЬтя. И туг явяяется вопрос: Не 
сознательно вид*ть т* красоты, который ук- существуют ли два искусства, искусство „вы
ражают культуру человека. Нить мыслей сокое“ и искусство „общедоступное®, д*т- 
эетественво идет от доетупнаго главам и ушам ское? И что следует или можно давать д*тям? 
к отвлеченному, от простого восхищешя —  На этот вопрос может быть только 
произведешями искусства к глубоким мыслям, один otbIit: Есть только одно искусство,
заложенным в них. Человек, воспитанный в подчиняющееся тЪм законам, которые доступ» 
постоянном общении е творев5ями великих вы всякому истинному художнику,—и только 
художников, будет особенно хорошо подго- ему. Д/Ьленш же искусства ва „настоящее® а 
товлее к тому, чтобы замечать и сознательно „простое®—н*т, Под искусством следует 
относиться к отвлечннвым мыслям и ц*н- разуметь вс* доетнжевш хуложеетвенааго 
аоетям, не имеющим прямого отражешя в творчества, и музыку, и театральный пред- 
вещах, нас окружгющих. Нвести же челов'Ька в ставлешя, и B aaeie , и живопись, и задчеат- 
круг именно этих отвелеченных и общих всему во, и вс* остальныя.
челов*честву, ценностей и является задачей Трудн*е отв*тить на другой вопрос—что 
воспитания, сгремящагоея к культурному достуино д*тям? Прежде всего необходимо 
идеализму. помнить, что у равных людей способность

Для дссТижешя высшей ступени духовной к художественному воепрйтш бывает различ» 
культуры памятники искусства являются, та- ная; «л*довательно, при воспаташи д*тей 
ким образом, в некоторой м*р* только сред ■ сл*яует проявлять сугубое внимате и делв- 
ством, а не ц*лью. Но до вершин культуры катвость, чтобы не ставить им непосильных 
удается дгйти не ве*м, и для многих людей задач и не лишать их того, . что им вподн* 
уже под1 отовительнныя ступени, предшествую доступно.
зшя наввысшей, являют я идеалом, до котораго Не меньшаго внимашя требуют, с другой 
добраться не всегда легко. И вот тут нам стороны, и самыя пронзведее1я искусства, 
ярвходят на помощь произведегоя иекуства. обладая различной степени трудностью или 

Ови4 как бы представляют длинную верепи- легкости для понимагия. Яо одного нельзя 
цу окон и дверей, ведущих нас прямо в га- забывать ни на минуту: мы общаемся с 
мыя нривлеквтелы; ыя области культурных творешями воликих художников не только 
доствженШ челов*чества и в ближайшая их сознательно, при посредотз* разума, но так- 
екреетиоетй. Как бывают окта, легко отво- же—и притом часто в большой степени— 
рающьяся под слабым давлешем д*тской ру- несознательно, или правильа*е подсозяатель- 
аи, и тяжелый крата, открыть который может но,—мы „чувствуем® красоту дан наго тво- 
только сильзый челов*к, так и творешя ве- решя искусства. И хотя в ясном со8наша у 
диких художников то приводят в васт рг и вас и ве осталось точных мыслей, в душЬ 
д*тей, и вообще всякого, то бывают доступ- сохраняется н*что, влекущее нас к идеалу, 
вы лишь вполз* созревшим людям. В этих Такам же путем воздействуют эти твореад 
же крайних пред*лах существует множество и ва д*гей. II поэтому нельзя закрывать 
других произведеаШ.соетовляющих постепен- двери музеев и театров перед дЬтьми; драмы 
яый переход от легкаго к трудному. Оетровекаго, музыка Римскаго—Корсакова,

Пронзведешя искусства являются таким картины С*рова ведут к идеалу вс£х, и д*- 
абразом средств  ̂м, общающим челов*ка на тей, и взрослых.
вс*х ступенях его развита с в*чными идеа Задача ясна—ведите д*тей к искусству 
хами всего челов*яества. Эгам средством Пути же лежат ва отв*тственности руководи
мы конечно не только можем, но обязаны телей.
пользоваться в течете всего того времени, Проф. 3, Диль
которое нам дано для воспитания подрастаю-

В то самое время, когда мы мечтаем о шо оборудованная д4тсйа библиотеки— 
зоздаши самой скромной ДЬгской В а- Дворцы Д*тской Книги—-что мы можем 
бл1отек0, ваши заатяантичесше сос*ди только мечтать о них. 
а«*ш для своих д*тей настолько хоро- Qaaoaaie такой Д*текой Библштвки

Дворец Д-Ьтсной Книги.
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дает в И  11 „Свободна») Восвиташя® за 
1913—1914 г. Алина Гибш.

„Комната, в которой раенологаетея 
Детская Бзбл1огека, живет особой трек- 
расной жизнью.

Обширны! светлый зал, увешанный 
хорошими картинама, букеты живых 
благоухающих цветов, огромный ветви в 
стельных прекрасных вазах, книги, раз
ложенный живописно по низеньким пол
кам, удобные скамьи у окон и совсем 
яизевьшя стульца у столиков,—все это 
располагает к чтевш . Книги сами точно 
приглашают вас мнопя из них раскрыты 
на самых интересных местах или иллю
страциях.

В центре зала, за письменным столом 
милая молодая девушка внимательными 
главами следит, не нужно ли чего ея 
юным посетителям.

Приходят сюда и богато-разодетый д е
ти в совровожденш матерей и гувернан
ток, и оборвыша с улицы, которых, быть- 
может, не только желавзе почитать, но н 
холод загнал сюда, и крошки, могущ!я 
только пересматривать картинки, и школь
ники 13—14 лет, и каждый, кто бы ни 
вошел сюда, невольно подаетст обаявйо 
чудесной атмосферы.

Не слышна ни шума, ни разговоров, 
незаметно ни толкотни, ни ссор.

Дети точно полны Олагоговейнаго тре
пе са в этом царстве, книги.

Оаа врихоаят, сами выбирают то, что 
ИМ хочется, садятся у столиков и углуб
ляются в книги настолько, что не обра
щают ни малейшаго вввиашя на случай
ных взрослых посетителей.

1Ш яше подобной библиотеки, помимо 
ея прямого воздейств!я на умы, вряд ли 
ноддается учету, во оно должно быть 
громадно: дети, совершенно незаметно 
для Себя, учатся быть общественными, 
уважать чуаця права, чужую собствен
ность, научаются быть вежливыми, ус
тупчивыми, внимательными, точными, от

ветственными за свои собственные но 
ступки.

Детская библиотека гостеприимно юре- 
доставляет в распоряжение детям свои 
книги совершенно безвлатнг. Книги клас
сифицированы на сказки разсказы исто 
pin и т. д. Дета сами выбирают или об
ращаются за помощью к библиотекарше 
которая всегда готова врйВтя ем на по
мощь.

Кроме книг, могущих быть взятыми на 
дом, в каждой детской баблютвке есть 
колекщя справочников, часто богато ил
люстрированных. Школьники часто за
бегают в Сибл1отеку лиш для того, чтобы 
заглянуть в словарь или справочник.

„Часы р88сказа“ заняли почетное ме
сто в детской библ!отеке. С ноября по 
май группы детей, жаждупце разсказов, 
приходят в определенные дни слушать 
разсказчицу. Тимами разсказов бывают 
народный сказки, легенды, историческая 
иредан1я и т. под., имеющ!я целью раз
будить в ребенке стреляете к чтение и 
укрепить вкус к хорошей литературе на 
будущее время.

Не раз библиотеку посещает целы! 
класс народной школы во главе со сво
им учителем или учительницей ш здесь, 
пользуясь их указав1ямк, дети учатся 
как следует продуктивно пользоваться 
библиотекой*.

Нарисованная выше картина работы 
Детской Баб-штеки в Америке дает нам 
ярмй образец правильной постановки во
обще детских библитек. Правильной по
тому, что характерной особенностью это! 
постановки является „уют®, „гостезрйм- 
ство“, „приветливость", нааомвваюш1е 
нам лучшщ уклад хорошей семьи.

В этом именно наиравлвнш и должна 
аттн современная органвзащя детски» 
бвбюотек, перестающих быть только соб
раньем детских книг и стремя ЩИХСЕ 
стать очагом духовнаго возрождешя че 
ловечества.

Учит. С. Русакэв,

Ж вопросу об организации библштечной работы с детьми
Организация детских библиотек или дет- Изучая особенности детской природы, ео- 

еквж отделешй при общих бибЮотеках—факт временная педагогическая наука установила 
недаввяго времени. целый ряд особеняостей, отличающих ребек
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«а г от взросяаго человека. Отсюда вытекает 
иря8яав1е права as существовала датской 
литературы, которое оспаривалось, а в даль
нейшем развили мысли-необходимость от
дельной и самостоятельной библиотечной ра
боты с детьми. Классической страной бибдю- 
гечнаго дела считаются С. Ж. Соединенные 
Штаты.

Останавливая ввамаше на организации баб- 
лютечнаго дела в Америке нельзя не отме
тить безпримерную по своей высоте поста
новку детских бяблштек.

Типичным в этом случае является детское 
отделение Центральной Нью 1оркской публич
ной библиотеки. описан!е которой дано авто
рами, посещавшими ее кик европейским® 
напр., (Мюнстерберг), так ш русскими (Л. Б. 
Хавкина, В. А. Беленко).

Под детское ©тделеше в Центральной бв- 
бд1отеве отведен большой зал, разделенный 
арками на три части: детская читальня, 
„комната картинок® и детскШ абонемента.

В „комнате картинок® малыши, обычно 
сопровождаемые взрослыми, внимательно слу
шают чтете вслух и равеказы.

На открытых нолках стоит целая коллек- 
ц$я иллюстрированных книг ва авгдШском, 
немецком, французском, русском и шведском 
языках, в отдельных шкафах подобраны дет
етя  книги ХУШ и первой половины XIX 
века, даюпця материал для изучев!я зволю- 
цщ детской литературы, отдельно также на
ходятся книги, елужазця поеоб!ем для раз- 
еказывашя детям.

В детской читальне целая коллекщя спра
вочных книг, доступных детскому пониманию.

Библютека поощряет все приемы, которые 
аакрепляют в памяти прочитанное и будят 
детскую мысль: группы мальчиков постоянно 
обращаются к справочникам для разрешения 
отдельных вопросов, устраиваются дебаты и 
пашутся сочлнев!я на темы, служения пока
зателем высоких умственных интересов де
той.

При Дентальной библютеке и филиалах 
организованы детсюе клубы, дающ!е широ
ки простор индивидуальным ввусам.

Чрезвычайно важной отраслью библиотеч
ной работы с детьми является разсказывате. 
„Часы разеказа® в американских библиотеках 
пользуются большой популярностью; как пе- 
даголическШ метод, разсказывав1е дает пре
красные результаты, обратнвппе на себя вни
мание в Западной Европе, а в последнее 
врем» и у вас. С постановкой разеказывашя

знакомят две прекрасный книги, имеющаяся 
в русском переводе. Партридж Э. Н. н-Дж, 
Е. Р&зеказывате в школе и дома. азд. т в& 
BMip“ М. 1914. и Брайэнт. Как я что рю- 
еказывать детям. Птгр. 1916.

Необходимо также отметить тесную связь 
детских библиотек Америка со школами: пу
бличная библиотека питает школьный библио
теки, давая обширный и разнообразный - со
ставь книг, путем постояннаго обмена; © 
свою очередь школами устраиваются коллек
тивный посещения библютеки. По статисти
ческим данным, относящемся к 1912 году к 
детских отделениях Нью 1оркекой публично! 
библютеки зарегистрировано 1.229.000 пос®- 
щевШ, на дом выдано 3.000.000 книг.

Огромный интерес детсыя библ!отеки но- 
добнаго типа представляют и для взрослых, 
интересующихся вопросами воспитан1я: здесь 
огромное поле для наблюдений психологов, 
лаборатория для выработки методов работы с 
детьми. .

В наших русских библ!отекаж начинаете* 
также библштечная работа с детьми. Школь
ный библ!отс ки в подавляющем большинстве 
не могут обслуживать даже учащихся.

Переживаемый момент налагает больап* 
обязанности по отнощен!ю к детям, выдви
гаются нужды общеетвеннано восоитатя и в 
этой области детским библиотекам придется 
взять на себя большой и почетный труд.

На этот путь встали: библютека Лиговска- 
го Народнаго Дома в Петрограде и Грабой- 
довская библютека в Москве. При личном 
ознакомлена е последней пришлось убедить
ся, что она становится центром работы © 
детьми в Москве. Насколько велико в не! 
тяготеете, показывает тот в высшей степени 
характерный факт, что в тяжевые октябрь 
CKie двн 1917 года дети под выстрелами с 
большим риском бегали в „Грибоедову® » 
настоятельно требовали, чтобы Заведываю 
щая бибдютекой А. К. Покровская ее пре
рывала с ними занятш.

Б частности „часы разеказа® впервые ® 
Роес!и появились в Грибоедовской библиоте
ке в 1911 году ко инищативе А. У. Белен
ко/ в мврте 1915 года городом была орга
низована „Комиссия по организации бесед ж 
чтенШ для детей и беднейшего наееленш г. 
Москвы® в рядах которой ГрабоедовскШ 
кружок раэсказчиков является центром, куда 
входят учителя, учительницы, баблютекари » 
друпя лица, интервсуюауяея детьми. Кружок 
обслуживал в 1917 году 20 аудитора, гд4
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собирался слой д*тей ш подростов, лишен- 
яый эл!яв1Я школы и находящейся вн* вся- 
каго культурваго возд'Ь@ств!я.

В ставах самой Грибо*довской бабл!отеки 
ведутся бее*ды и разскавы ва темы художе- 
етвевваго и ввучваго содержав!»; там же по
ложены ирочныя основы для оО‘единеа!я а*- 
гей.

Библиотека располагает богатым материа
лом и находится в опытных руках А. К. По
кровской; за поел*дн1е годы разросся в Кру
жок друзой ГрйбоФдовской библютеки^.

Харьковская Общественная бвблштека им*- 
ет особое дФгсков отделен!?; в некоторых 
библиотеках Европейской Россш устроены 
енецтльвыэ „дФтше дня" или ежедневно 
яд*тшпе часы" (Уфимская губервш).

В Сибири развийе библютечнаго дФла 
идет тЬм же путем: так в г. Омск* Пушкин -

ская библ1отека выделила датское отд*лен!в, 
которое обслуживается спещалиствами по 
работ* с д*тьри—библютекаршей и ея по
мощницей; в ц*лом ряд* городов имеются 
разработаавые проекты об организацш дат
ских библиотек, во ц*ло задерживается в ви
ду тяжелаго финансовая положения. Нын* 
г. Томск в лиц* Городской вн*шкояьво8 
секц! выдвинул задачу организацш д*тской 
библютеки и читальни. Задачу зту нельзя не 
призвать неотложной и насущно необходимой.

Путь избран в*рный.
Этому д*лу дожао сопутствовать широкое 

общественное еочув<"ше, лучшим выразите
лем котораго послужит веем*рное активно© 
учасие граждан въ созданш д*тской баблщ- 
теки г. Томска.

Н. Зввавэт.

Ч тете в жизни д^тей.
«Пусть же и в серди* твоем 

Все, что из книг ты узнал, 
Ярким засветит лучом-.

Сегодня в „День книги" мн* хочется 
иод*литься своими каблюдешямн над 
отвощешем дФтей к чтевш книг.

Два с годоввнон) десятка л*т мн* 
яршвлось работать в училищ*, гд* гл ш- 
вкм образом учились а  учатся дети 
городской бФднотк.

Книга играет в жизни этих д*тей со
вершенно исключительную, огромную вос- 
иатывзюшум роль. Д * т и —цв*ты жизни", 
я они нуждаются в тепл* и св*тФ, кото
рых так мало дает им жизнь. Квига заста
вляет их отр*шаться от грубаго арикос- 
аовеаш ежеднеЪвпй будчичвой жизни, 
такой непосильной для д*тскаго сердца: 
ова или уносит их в другой прекрасный 
»ip, в м!р фавтазШ и мечты, или дает 
аи ралоствыя, ев*тлыя шзреживав1я дей
ствительной жизни. С каким светлым 
см*хом слушают д*ти ооз*сть об Еаел* 
—охотник*, у котораго шел поединок с 
©левем из за "желтенькаго олененка и у 
котораго рука не ноднязась на бе ш щ ат- 
наго зв'Ьрка. С каким восхищенным ваи- 
ман!еи и. св*тдым мечтательным чувством 
сл*дят они за отлетом журавлей по книж
ка Шмелева „К солнцу". А как захваты

вает их Том icon и мужественная красивая 
жизнь изображаемых им животных. Но 
ее мвеФе горячШ отклик в сердцах дФтеВ 
н а с н я т  в книги, изображающая печальную 
сторону человеческой жизни. Участь оди
нокого старика EiecbKs („Зимовье на 
Сгуде!1ой“ Мамина-Сабаряга) и смерть 
его дууга Музгарки; нэразр*шимые для 
в*мого Герасима („Муму“ Тургенева) 
контраста жизни и стремлен^ вздачить 
накопившуюся в его сердц* жажду дея
тельной любви на беззащитную собачку,— 
все эта трогает маленькаго читателя и 
неизгладимыми чертами ложится на ere 
сердце, воснатывая глубоко гуманны» 
чувства.

Как же пробуждается е д*тях такой
захватывающей интерес к книг*, любовь 
к вей. В*дь большинство из них не 
видало енйг до училища: суровая борьба 
за существовала вдт*свяет у взрослых, 
окружающих д*тей, оотребность в духов
ном отдых*. До книг ли, когда семь* 
нечего *сть, .когда с ранаяго утра и до 
еоззняго вечера приходится работать не 
покладая рук?

Одним из самых главных условШ иро- 
буждев)я в д*тях интереса и любви к 
книг* являются уроки чтешя и разсказы 
посторонних книг в училищ* в часы учеб-
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эых занятШ или в свободное от уроков 
время, вапр. вечером. Эти часы чтешя 
давали n e t  широкое поле для наблюдете 
над тем, как пробуждается и делает-я 
все сознательнее интерес к книге среди 
д^тей (девочек) в возрасте от 8 до 12 и 
i s  лет.

Начну с самых маленьких Их на пер
вых порахъ бывает трудно „разговорить44 
я  обыкновенно сближают и (сдруживают 
о вами маленьких дикарок в^ша сказки 
и незамысловатые разсказы. После двух, 
трех разсказов или сказок ведов1 рчивый, 
исподлобья взгляд исчезает, бледвыя лица 
розовеют и озаряются улыбками, застен
чивость и робость понемногу уступают 
место желашю разсказать самим свои 
сказ «и. Попробуйте после этого принести 
в класс книгу с картинками и прочесть 
из нея сказочку ила р&зскэз яро живот- 
вых, таких близких и аовятных детям, 
и вас засыпают просьбами прочитать еще. 
На сдедуютш ден , если вы придете в 
класс без книги, вы увидите, какое боль- 
шов разочаровала отразится на липах 
детей. А  какад бвзцЬоЕши стимулом 
является книга при изучеаш азбука! 
-„Учись внимательно читать и писать, 
чтоб с а м о й  читать книги". „Учись 
читать, и я дзи тебе много -интересных 
я  веселых книжек", „Нот научишься 
читать и будешь сана брать книги вз 
„ б о л ь ш о г о  ш к а п а "  и сама читать 
их". Сколько внвмаш'я и crapaaia, сколь 
ко трудов приложится к изучешю азбуки! 
Как только прочитывался букварь и дети 
переходили к классной книге для чтешя, 
раз в неделю им выдавались книги из 
„ б о л ь ш о г о  ш к з й а “. Эго была боль
шею ча лью Тулуповодпя и Шестаковскзя 
книжечки для малышей; o a t  не переняв: 
тались и не заносились в каталог учени
ческой бвблютеки. С каким то особенным 
■чувством благого»ев]я и радости разбя 
■рались детз< рой эта книжки, от которых 
е концу года оставались обыкновенно 
жалк!я, затасканная, разрозаеаны> каи- 
женки. Так оне зачитывались. В день 
выдача книг учителю, выдававшему их, 
буквально нельзя было показаться на 
глаза малышей, а если почему либо выда
ча откяадывадасв до следующего дня, 
дети толаой стояли около дверей учитель
ской а выжидали выхода, учителя, чтоб 
яростно напасть на него а  е громкими

просьбами выдать книги „сегодня, & не 
завтра". В таках -лучеях успокойгельп® 
действовало коротенькое замечание: „Пе
ременитесь сами между собой". Толпа с 
радостным визгом убегала в класс, гдё 
начинался обмен книгами с лестными от
зывами о своей книге, с разоматривашем 
картинок.

А во г дети . средняго возраста, от 11-ти 
до 12 и 13-ти лет (четвертый й пятый 
год oOyqeaia). Здесь раз в неделю, обык
новенно в субботу, 4-й урок, а если его 
одного мало, то и 5-й уоок бывало чтеше 
посторонней внеклассной книги. Как жда
ли этого дня! За несколько дней уже 
задавались вопросы: „Что будем читать 
в субботу?" „Нйт ли какого заседаю*? не 
будет ли совета?" (Все это лепило чге- 
н:ю и заставляло откладывать fro  до дру
гого раза). Наступала суббота. 3 «онок на 
большую авре^еяу и толпа „четвертых® 
и „пятых" с крнком и гамом несется 
вниз по лестнице, чтоб скорее одеться, 
сбегать домой на обЬд и вернуться к 
началу 4-го урока. Вы тоже торопитесь 
позавтракать и идете в училище. В окнах 
уже торчат фаэщнокш дежурящих. В 
коррчдоре вас встречают целой толпой, 
открывают вам двери, берут от вас кни
ги вла тетрада и бережно несут в учи
тельскую. После звонка аы. вхоаите в 
класс. Taw ти тан а  —все приготовилась 
слушать Сидят кто гд1>: на скамьях, на 
столах, взе жмутся на первыя парты 
поближе к столу. На нем букет цветов 
ила открытка Эго—подарок, благодар
ность чтецу. Иногда просят «есть на стол 
первой парты: „Чтоб всем было в^дно",— 
слышать мало, нужно еще и видеть. Чте
цу тоже нужно видеть. загореыпнвеа 
мыслью глаза, вспыхнувшая, растроган
ные лица детей. У одних сурово сдвину
ты брови и крепко стиснуты губы, друг!* 
упала на стол годовий и рыд. юг—кто 
знает о чем? Жаль ли утоилеяную Муну 
ила это слезы о горькой доле самого 
Герасима? Подождем, беседа в понедель
ник скажет об этом, а сегодня будем 
только читать, зедь ради этого чтеа!я в 
субботу все пришли в класс: не остано
вили страх перед арифметикой, не скуч
ный грамматически разбор, на головная 
боль, на что иное, чго в ipvrie  дав 
является немаловажной причиной поносе- 
т е т я  уроков. Чгаше—э т  праздник. »гв
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радостен® отдых от классной учебы. 
Художник слова—это добрый волшебник, 
который умчит вас от обыденной жизни 
в другой прекрасны! шр, познакомит с 
другими людьми, докажет друпя м®ста, 
заставит вас радоваться и печалиться 
вмФст® с своими героями. Вот почему 
отмена чтешя считалась наказавшем.

Особенный характер интимности носили 
часы вечерних чтеаШ. Па эти чтешя 
могли приходить, если хотели, не только 
ученицы 4 й и 5-й группы, во и ученицы 
6 и 7-й групп. Уже одно то, что для 
большинства они были неожиданностью и 
устраивались в неурочное время, прида
вало им особенную прелесть. А  потом 
собраться вечером » огромное 3дая1е учч 
лищя, гд® из углов уже выглядывает 
таинственный сумрак, в печках весело 
пылают и тренвт дрова, гд® ваши шага 
раздаются гулко и четко, а голос как то 
особенно звонко звучит, самим зааравять 
и зажечь ланаы, разставить в обшеа 
эзд® стулья и скамьи, повысить соотв®т 
ствуюпня чтевш  иллюстраШи и нортрет 
изсателя, чье произведете будет читаться, 
убрать стФны цветами и флажками, вооб
ще приложить вс® стара Hi я к тому, чтоб 
придать ковнат® необычайный, нарядный, 
праздничный вид,—-все это создавало осо
бое настроение. Приходил чтец. Сдержан
ный говор, шарканье ног, веселы! см®х 
замолкали, как во волшебству; вой чинно 
усаживались на м®ста и слушала, затаив 
дыхаше, впившись в чтеца глазами. Каза
лось, не одно слово, ни один звук не 
упускались детьми. Так ум®ют слушать 
только неизбалованные жизнью д®ти. Но 
вот чтешв кончено. Минута молчая1я5 а 
йотом шумные возгласы удоволмгшя, 
просьбы прочесть еще что-ввбудь. И чте
цу не легко бывает сараввться с бурным 
восторгом стушателей. Приходится выжи
дать, когда зал снова притихнет, и толь
ко тогда начать бесЬду о прочитанном. 
Эго совсем другая, ч®м в класс!;, вепри* 
вувденная, необязательнак для вс®х 
беседа, а потому в вей и нринимают 
yiacTie веб еобравпйеся, сыплются зам®- 
чав1я, соображен!я, вспоминаются раньше 
читанный, подобны» во содвржашю книги; 
говорятся стихи, подходящая к тем*, 
разеказывается, что с» и и читали того же 
автора; вспоминается или тут же коро
тенько разеказывается чтецом биография
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автора. Если это поэт, то некоторых 
вещи его поются хором. Если нося® та 
кого чтев!я учителем русскаго языка 
задавалось сочинен!. „ЧтЬ вы Г больше- 
всего любите*, ненрем®яно писали: „Чте
т е  по вечерам*.

Э ти часы чгвнш в класса и вечером 
привязывали аФтей к книг®. Поэтому в 
дни выдача книг в библиотек® всегда 
бывало густо и шумно. На б®дваго библио
текаря сыпались требэва-^я той или иной 
книги. Просились книги не только белде- 
тристическаго содержа sis, но и книги с 
географическим, этнографическим, исто
рическим содержащем. по вопросам еств- 
етвозвавш и бюграф!и писателей и вели
ких людей. Я знаю, наир., что поел® 
уроков гвографш нарасхват брались кнк 
жки Нечаева: „Дюны и их вроисхожде 
s ie“, „В царсть® огня и воды*, „Рбаота 
»®тра“ и др. или книжки Берлинаг 
„Младппе братья в семь® народов*, „Раз- 
сказы про дикаго человека* Коропчев- 
скаго и т. д. В журналах „Всходы*, 
„Семья и Школа*, „Ю <ая Poccia*, „Ма
як*, „Родник* и прочитывался ее только 
литетатурный отд®л, но а  статьи другого 
содержат®, и нер®дко он® нравились 
больше зс®х остальных.

В заключение моей затянувшейся статьи 
мн® остается только сказать, что в наши 
страшные, кошмарные дни, когда д®тям 
оааходится на ряду с взрослыми пере
живать вс® ужасы жизни, необходимо с 
особенным вниманием и заботливостью 
отнестись к постанови® дФтекаго чтевш в 
к выбору кяьг для него.

П. Заиараева.

« / © © V s

Основный принципы дошкольнагс 
и внЪшкальнаго воспиташя.
ЛФтом 1917 года министерством государ- 

ственнаго вриврФшя в г. Петербург® было 
созвано Р»серогс1йсков ссв®щав10 по вопро
сам дФтскаго призр®в1я. K ts и сл®довало 
ожидать центральное мъсто в работах этого 
сов®щав1‘я заняли вопросы чисто педагогике 
скаго характера. CoBtoiasie выполнило боль
шую работу, но послфдуюсшя затЬм событа: 
(октябрь -юё переворот) пом®шали изда,™ 
трудов этого еов®щан!я, и такам образом 
общество было лишено возможности познаке
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мяться с весьма ценным педагогическим ма 
тешадом.

В настоящей статье я коснусь вкратце 
лишь наиболее существеннаго вопроса—об 
основных принципах до школьваго и ен§- 
школьваго воепиташя.

В тези-ах к докладу „Об обязательности 
«ощальной помощи* В. Н. Половцевой и В. 
Я. Новикова цель социальной помощи опре
деляется—какеовдаше для детей „необходи
мых условий для фазипеекаго и духовнаго 
развит®. Еще более определенно и кате
горично формулировано это цоложете в ру
ководящих тезисах для работ комиссий но 
оргавизацш д4ла детскаго приврешя: „По- 
вечен1е о детях должно иметь в виду ест 
без исключетя категорт дттей, услов1я 
существовав!» которых (в смысле ыатер!аль- 
ком иди духовном) не в еостоявш обезне- 
чить им правильное физическое, умственное 
и нравственное развит(е".

Последил строки напоминают знаменитую 
формулу Миртова в его „Исторических 
письмах* („Что такое прогресс*). И  ими 
намечается как направяен1в дошкольнаго и 
•вешкольваго воепиташя, так в среда, на 
которую оно должно распространяться. „Не 
должно быть различхя между детьми мате- 
pia-дьно обезпеченными и необезпеченяыми— 
в вопросах воспитаЙа®, ибо законы р азви т  
личности для тЬх и других одинаковы. Тем 
самым предопределяется и второй весьма 
существенный принцип дошкольнаго и вне- 
школьваго воеватанш: его обязательность. 
К сожалевш у нас в обществе слишком 
слабо развито сознав!е этого привципа. В 
особенности агарокщ массы васелешя смот
рят на дошкольное и ваешкольаое воспнтав1е 
(площадки 1 детсшя сады) как на дорогую 
и неаужеую роскошь. Если ц отношены обя
зательности всеобщего обучев1я грамоте не 
может быть ссмневШ и возражевШ, то иначе 
обстоит дело в отношены воспитав)я до- 
шкодьнаго я внешкольнаго. „Детсия пло
щадки—баловство, игра*—говорят просто 
людивы. Эго обстоятельство было между 
прочим отмечено и на 1 м Всеросс1Йском 
е‘йзде народных учителей в 1912 году.

Между тем дошкольное и внешкольное 
воспитав!е является в такой же, «ели не в 
большой степени важным, как и школчное. 
Создав1е в государственном масштабе дет
ских садов—это первая обязательная ступень 
для воепиташя детей от 6 до 8 летвяго воз
раста пишет прив. доц. Мое. Ув. К. Корнилов.

(Дошкольное воспитан!© пролетарских детей) 
„Лучшей реформой для школы будет та, ко
торая с‘умеет перебросить мост от дошколь 
;наго восавтав$я к школе, уничтожав ту про- 
пасть, которая лежит в настоящее время ме
жду этими двумя неразрывными перЬдаю 
детской жизни*..

Петербургское совещаше по детскому 
приврев1ю привнало обязательность воспита 
вш дошкольнаго в внешкольнаго в такой ш  
мере, как и школьваго обучеьпя. В вышеупо
мянутых тезисах к докладу В. Н. Половци 
вой, принятых и совещанием говорится: 
„Область обязательнаго попечен!я о детях 
должна быть урегулврована в законодатель 
ном порядке, при чем должны быть тонне 
определены обязанности и нрава в облает® 
сощадьнойпомощи между государством—цен
тральным органом и самоуправлев!ями—час® 
вымя обществами и деятелями, а также и 
замещающими их близкими детей ш самим®, 
детьми—об е&тами попечения*. Должно быть 
создано „Детское Уложеше* и „Детская 
инспекщя®.

Еще категоричнее был поставлен вопрос 
обзаконодательном урегулировании дошколь* 
наго и внешкольнаго воспитав!» в секцш 
по вопросам призретя ненормальных детей.

Tpetifi существенаый принцип, обсуждев1ю> 
котораго было посвящено на совещант 

довольно много места, это вопрос о харак
тере воепиташя. Безусловно было првзнане 
всеми, что воспитав1е должно организовы

ваться напривципе самодеятельности, само
помощи творческаго трудового начала ш об- 
щев!я е природой*. Но каковы должны быть 
отношев1я между так нав. индивидуальным 
началом и коллективным? И тут обнаружи
лось два течет». С одной стороны—защит
ники индивидуализма выдвигали на первый 
план  развиты данваго ребенка в соответ- 
CTB1H с его психо фазюлшичеекими особек- 
ностями. Яркое выражен1е этой системы мы 
имеем в извествых „Домах Моетессори* 
Противники узкаго индивидуализма указывала, 
что яерегибаню палки в эту сторону повело 
к выработке из детей эгоистических типов, 
тем более, что в раннем возросте как pas 
именно наблюдается склонность к „детскому 
эгоизму*. Воспитан!» наоборот, должно пре
следовать в первую очередь развитие коллек
тивистических чувств. В результате обсужде- 
В1Й была взята средняя примирительная левы, 
выраженная в резолюцш 2 Й секши:

„BocnaTaaie должно быть индивиду»
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аш* пре строгой соблюдете в то же время 
начала общественности*. Таланту и искусст
ву воспитателя предоставляется трудчая за
дача сочетать в воепвтавш э^и два начала: 
раззит!е данной индивидуальности и развита 
общественности так, чюбы ни очно начало 
яе было принесено в жертву другому. ’

В заключез!е упомяну еще об одной вазе 
ш 8 детали, которая также вызвала внвмаше 
®о стороны со#*гцав1я: вопрос о демократиэа 
яри воспит&шя. До сих пор демократизацию 
донимали, я сказал бы, в чисто механическом 
смысл* распространите деятельности m  или 
иных учреждешй на широкая массы. Прибла- 
аить и сделать доступной для гаирокаго на- 
®елашя школу, библиотеку д*тшй сад, пло

щадку-—-вот задача демократизащи школы и 
т. д. Но упускалась из поля зр*в1я другая 

сторона вопроса. Мало дать массам школу, 
библиотеку или детскШ сад; надо помимо того 
еще и втявуть эти масеы в живую актив чую 
работу в этих учреждешях, создать между 
этими учреждениями и населении тесную 
связь. Только тогда действительно окажется 
возможным охваты страны просветительными 
учреждршями. И только тогда повышеше 
культурнаго уровня в стране пойдет быст
рыми и твердыми шагами, потому что для 
этого найдутся а средства и живыя творче- 
скш силы в недрах самого народа.

Ал. Богданов.

О налог!» на неспособность воспитывать д'Ьтей.
Жуть от современной общественной 

жвзчи охватывает многих. Современная 
общественная жизнь страшит. Кажется, в 
семье только и можно убЬжагь из вея.

А между т*м и семьи- ти уже почта 
афт. У „вчтеллигевщи" ев. с‘*д. „буржу
азный образ жизни", у.„народа* каанта- 
аизм.в т. д.

Семья гаснет по б1олог0чески« (и от
раженно) экономическим причинам, и как 
„идеолопя" этого у racaaia всплывает ком
мунистическое yneeie об „отмене семьи".

С семьею умирает любовное, простое, 
открытое, дружественное к родственаое 
OTBrnieeia людей друг к другу.

„Семья" растекается в „общество", гд* 
любовь заменена гуманностью, деликат
ность прйлич1ем, вааоотвержеаность рас
четом.

Умиранч'е семьи больнФе всего бьет по 
ребенку. Количество „а*тей улицы* есть 
жоэффищечт распавшихся „домов", рух
нувших семей. Эги » „народ*", а в „ин
теллигента" таким хоэффи центом явля
ются: „д*ш билл1ардаой", „д*ти иатим- 
йаго театра*, „д*та тотализатора* и т. в.

Отсюда пред „обществом" вырастает 
задача замФнить ребенку утраченную 
семью, ибо всякому ясно, что лишь в 
семь*, лишь под возд*8ств1вн родствен- 
ааго ofaomeaia со взро:лым, может быть 
осуществляемо „военигаше ребенка". Как

в огород* поливка, так в восиитанчи 
„родственность" выращивают душу ш 
гЬчо ребенка, дают возможность на про-
ЦВ*0ТЙ.

Всякая школа, особенно д*тская, дол
жна б -vTb по троена по типу семьи, дол
жна семь* подражать. Эго только оско
лок той общ й мысля, что человечество 
должно вс* свои отн.-шешя стремиться 
окрасить родственностью.

Эабшон.ш такой школы—семьи, явля
ется, оо моему ожндавно, и проектируе
мая в г. Томск* „д*текая библиотека*.

П озяпе „бвблютека* у нас в обще
ств* вообше изуродовано. В представле- 
Bia многих „бвб.Лотека" это рад шкафоф 
или полок, к которым „посторонних не 
пускают*. „Посторонним", т. е. т*м, кому 
только и вужва библютека— „читателям" 
—доступен только „каталог". Для нас 
„биб потека" это м*сто, гд* мы достаем 
книгу или гд* мы ее прочитываем ( „чи
тальня"). Все-же, что мы переживаем 
вокруг книги, до того, как воспринять 
ее и потом по прочтез1и, выражается 
нами вн* библиотеки. В дМствительно- 
сти же сл*довадо бы, чтобы библютека 
соединялась ее только с „читальней", но 
а с „говорильней", чтобы- вс* наша 
„кружки", „клубы", „семинар1умык, „уро 
ки“, „лекцш* и ароч. переселилась в 
библиотеку, чтобы школа в чистом, в бла-
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городвейшим составе этого п о н я т ,  во- 
шла в библ!отеку в  стала нераздельной 
в вею. На подобие того, как ова должав 
быть нераздельной с „музеем наглядных 
пособий т. е. с орудиями зрительной и 
т. п демонстрант.

Сущность школы, ея отлич1в от всяка* 
го иного со6рчн1я людей для самообра- 
зовян1я,“ руководительство. ,

Руководительство же детской библ1оге- 
кой должно развернуться до руководи
тельства детской жизнью, до власти над 
душою ребенка.

И  не „где то там", в „отдаленном бу
дущем", а возможно скорее, ибо душа 
еовремевнаго ребенка от холода окру
жающей „общественности*'— остеклела, 
„обвлл1ардила<ь*‘.

Во взрослом есть дисциплина духа, 
есть способность к разделена) труда сво
его духа, в том смысле, что взрослый 
легко от'единяет Boccpierie чужого духа 
через книгу, через звук, краску, линш 
и прочее, т. е. твердо иролагает границу 
между „чтешем", „живовисью", „музы
кой" и т. а.

В ребенке эта дисциплина слаба и на 
узком сравнительно, на тесном еще поле 
духовной самостоятельвости его, все 
„пути ностижешя Mipa" еще очень близ
ки друг к другу.

Эго должен учесть воспитатель и, 
конечно, воспользоваться.

Д е т “кая „расовальня®, детское „сочи
нительство", д*тгюй „театр", „oenie" 
(хор и соло), „музыка® (оркестр, соло и 
ороч.) все должво возрости вокруг биб
лиотеки.

Ибо библиотека сливается со школою, а 
школа должна сливаться с семьею. Дру
гими словами в „детской библютеке® 
должно быть все, чего можно пожелать 
идеальной семье.

Д етск ая  библиотека" есть эмбршн 
семьи в святейшем смысле этого слова 
вею и всего человечества.

Может быть промысл Создателя в дан 
ном случае {г. е. в лине капиталистиче- 
ско-коамуниотической рвакщи-ва семью) 
в том в состоит, чтобы чрез смерть мел- 
каго кровнаго союза, как очага со Д аль
ности, нацомнить нам всем, дышащих 
воздухом земли, о едином Источнике на
шего рождешя и, следовательно, о необ
ходимости осознавая вами уроднеыности

каждаго из нас всему человечеству или,., 
даже, точнее говоря, космосу.

$ $#
То иониман1е „детской библиотека", ко

торое я выше слегка развернул, конечно, 
очень ответственно, но я думаю, что все 
богатство современной педагогике психо
логической и иедологаческой литератур, 
все откровешя нашего иногда действи
тельно детски-наивааго „века ребенка® 
могут быть призваны мне ва помощь 
для целей более уоедительнаго (т. в. 
размельчевняго) обоснован!» этого понима» 
в1я в для детальной обрисовка конкрет
ных шагов работы библ!отеки.

Последняя цель (конкретный проэкт 
деятельности библиотеки) наиболее за
манчива и даже более обязательна. Ибо 
легко могут возразить, что „все это хо
рошо, но практически неосуществимо".

Па это возражеше лучше не отвечать 
... с швами, но... делом.

Дело бйбл1отеки потечет с велики» 
успехом, впрочем, как и всякое челове
ческое дело, в меру таланта его уча
стников.

Общество же, „публика"—должна запла
тить налог на свою весш собаоеть к во 
спитав!ю детей, налог на грязь своего 
сеаейнаго поведен!*, налог на, конечно, 
почта всегда невольное развращающее 
BAiaeie на детей, налог на HeyatHie со
греть душу дитяти.

Общество должно выкупить свою без
нравственность и безсемейстненвость.

Если общество выбросило тысяча де
тей на улицы, в траьтиры, в вировстве 
и сиекуляцио, если оно красноречиво 
утвердило этим свою безпоаощность иди 
нежелании вести ребенка по пути чисто
ты и просяещевгя, по единственному воз
можному пути впзроеташя человека, пусть 
оно даст для э f ой работы „сиаеешя Mi- 
pa® средства тем, кто в этой работе вв 
дит свой врэветвендый долг и жизнен
ное вризваше в дляорйея над нами горе
стный чае хфавственааго сиротства чело
вечества.

Ин. Филипп®*
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К в о п р о су  о д а тск о м  чтенЫ .
Что детская книга им'Ьет большое вое- если есть у  нас возможность, мы задари-

летательное звачеше и что, следователь* 
-ю, детское, чтете должно быть упоря
дочено, что за ним надо следить,— это 
давно уже сознала педагогическая мысль. 
Bet мы знаем, что есть книги хороппя и 
дурны,я, и что надо заботиться о том, 
чтобы детям попадали в руки именно, 
хороппя книги. Когда мы покупаем кни- 
гр для ребенка, мы стараемся выбрать 
азвестнаго нам хорошего автора. Мы 
знаем, что такому то издательству мож
но доверять: оно выпускает только хоро- 
лня книги, так как во главе его стоит 
известные педагог.

Иногда мы пользуемся даже случайны
ми справочниками по детской литературе, 
которых в последнее время издалось боль
шое число. Наконец наиболее передовые 
родители и воститатели подписываются с 
этой целью на епещальные критичесие 
журналы по детской литературе (наир. 
„Как и что читать детям"), которых за 
последше годы в культурных центрах 
Росши возрикло несколько. Над детской 
литературой за последнее время устано
вился строшайнйй общественный контроль. 
Не будь книжнаго голода, вызваннаго 
современной разрухой, можно было 
бы надеяться, что через несколько дет 
не только в так наз. интелегевтвой семье, 
но е в школьных и народных библште- 
жах нельзя уже будет найти- плохих дет
ских книг, разечитанвых на другой вкус 
несведующей пользы. Из безпорядочнаго 
ш случайеаго детское чтете становится 
невидимому все более и более упорядо
ченным.

Только повидимому. Большей частью 
мы думаем, что задача упорядочетя дет- 
«жаго чтешя сводится к отбору хороших 
книг. Мы думаем, что дав ребенку в ру- 
"SH хорошую книгу, мы удовлетвовили 
требованью яормалянаго воспиташ. I

ваем детрй хорошими книгами. Подарки 
книгами нам представляются наиболее 
„интеллигентными". Поэтому даже в не
богатых интеллигентных семьях нередко 
встретить детей, имеющих к 9»и годам 
пелыя библиотеки детских книг. Пять—  
шесть имянин и день рождешя при на- 
личш нескольких знакомых интеллигент
ных семейств— и у  Вашего ребенка гру
да книг, большей частью удовлетворяю
щих требовашям хорошаго детскаго чте
шя

Нормально-ли такое положеше? Доста- 
точно-ли книге просто быть хорошей, 
чтобы быть полезной для ребенка? Раз
решается-ли задача детскаго чтешя про
стым отбором хороших книг? Конечно 
нетъ. Выборг хорошей книги есть только 
первоначальное и самое легкое дело в 
упорядоченш детскаго чтешя. Мы боль
шей частью ограничиваемся им, потому 
что не имеем интереса, охоты и времени 
по настоящему следить за детскимъ чте- 
шем. Мы забываем, что дело не в книге, 
как таковой, а в том отношенш, в каком 
стоит к книге нага ребенок. Книга есть 
оружге человека, и она хороша" лишь 
постольку, поскольку остается послушным 
его оруд1ем Она вредна, как только из 
орудия человека становится его власте
лином.

Еще Руссо заметил, что оруд1я, соз
данный человеком, имеют тендевщю на
валиваться на человека и превращать 
его, их еще недавняго господина, в своего 
раба, Так слово человека есть одно из 
самых благородных его орудШ. Человек, 
господствующ’̂  над СВОИМ СЛОВОМ, ПОЛЬ- 
зующШся им в меру своих собственных 
мыслей и чувств, сильнее, царственнее 
безсловеснаго животеаго. Но попробуйте 
учить ребенка преждевременно речи: ов 
поучится употреблять слова, я® понимал
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их значешя,— не потому, что ему надо 
выразить в вих соботвенвую мысль или 
чувство, а потому, что он слышит, что 
так говорят друце. И постепенно из ору- 
д!я человека слово станет его господином: 
оно перестанет быть для него полновес- 
яым, полным значешем. Такой человек 
не будет ценить слова. Вместо того, 
чтобы выражать свои мысли и чувства 
в словах, такой человек будет употреб
лять слова безсмысленно. Словесный пок
ров прикроет от него его собственныя 
мысли и чувства, а затем и заменит их. 
Так созданный человеком механизм овла
деет им, превратит его в своего раба.

Не то же ли самое может случиться 
и с книгой и особенно с хорошей книгой? 
Хорошая книга есть долго выношенный 
плод много думавшаго и пережившаго че: 
ловёка. Чем лучше книга, тем больше 
собрала она в себе от души этого че
ловека, ея автора. Иредставте себе, что 
ваш ребенок будет еженедельно знако
миться с новыми людьми и ежедневно 
беседовать с несколькими из них. Вы 
сочтете также время преировождете глу
боко не воспитательным. А  разве не то 
жо ли самое предлагаете Вы  ребенку, 
когда заваливаете егь хорошими книга
ми? Вместо того чтобы быть другом че
ловека, его верным и мудрым собесед
ником, книга становится внешним аксес
суаром, оруд!ем тщёслав1я и самодоволь- 
яаго многознайства. Ребенок спешит пе
речитать все книги, перебегает от одной 
® другой, и нет времени у  него поду
мать над книгой, сжиться с ней, полю
бить ее. Пред нами то же зрелище: соз
данный человеком механизм забывает о 
своем подчиненном значенш, наваливает
ся на человека и из орудш его превра
щается в его господина.

Что же делать? Задерживать учете 
ребенка? Не давать ребенку вообще книг, 
как это думчл Руссо, и как это иные 
думают теперь? Конечно к%т. То ©чшчщ-

вое время, когда даже взрослый человек 
прилепляется на долго к какой нмбудь 
одной книге, подолгу останавливаясь на 
ней и часто к ней возвращаясь, еще и 
еще перечитывая зеакомыя милыя места, 

.-—-это время, увы, миновало. 0  его не 
вернуть никакими механическими мерами. 
Ибо «ее давать ребенку книг»--эта мера 
сталь же поверхностна и огульна как и 
«задаривать его хорошими кнвгами>. Оба 
решетя вопроса просты, легки, нетре- 
буют от нас никакой работы, никакого 
внимашя к детям. И для тех, кто торо
пится, кто занят, кто не имеет охоты 
следить за детьми, пожалуй лучше не 
давать ребенку книг, чем задаривать его 
хорошими книгами. Воспитатель же, дей
ствительно следяшдй за детским чтетем, 
ее заваливая ребенка книгами и не отвергая 
их всех огульно, будет соразмерять ко
личество книг, который он даст ребенку, 
с ростом его личности. Не слишком мало, 
чтобы не получилась бедная духовным 
содержащем личность, неприспособленная 
к сов теменной сложной культурной обста
новке. Но и не слишком много, дабы не 
получилась личность надломленная; не 
выдержавшая бремени со всех сторон 
навалившихся на неё культурных содер
ж а т ь  Общаго огульнаго решетя вопроса 
здесь быть ее может. Вопрос о детском 
чтенш сводится ве к вопросу о хорошей 
книге, а к вопросу об отношевш хоро
шей книги к растущей личности человека.

0  потому не жалейте в сегодня шв1й 
день опустошить библштеки ваших детей. 
Не бойтесь лишить их хороших книг. 
Оставьте детям несколько книг с кото
рыми они сдружились, к которым оем лю
бят часто возвращаться. Оотальныя от
дайте. Вы сделаете благое дело не толь
ко для Городской Детской библиотеки, но 
я д м  самих Ваших детей.

Проф. С. I.
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Daume нам книгу!
О взрослые братья! Растем мы меж Вами, 

Но радостен р-Ьдк!й лишь час:
Вы заняты сильно своими делами—

Вам некогда думать о нас.

Ходим мы в школу;
Дома ждет работа;
Д-Ьлаем мы дЪло,
Есть у нас забота.

В школЬ же тбсно и людно бывает» 
Подчас голова лишь болит, •

А дома нас радость вЪдь рЪдко встречает, 
Но часто «нельзя» лишь звучит.

Когда-ж-нам досужно,
Радости не знаем:
Того нЪт, что нужно,
Время— «т а к»-—мы теряем.

Так гд% же нам можно собою заняться, 
ГдЪ дЪлать нам дЪло свое?

Гд$ могут ребята свободно собраться, 
Использовать досуг на все?

Хорошая книга 
Думать заставляет,
И в малое время 
Добру научает.

Вы знаете сами, что с книгой занят!я 
Возможны лишь в теплом углу. 

Поэтому просим, мы очень Вас, братья 
Нам дайте на эту вужду.

Читальные клубы,
Д'Ьтсшя собрата,
Ведутся повсюду,
ГдЪ цЪнят познашя.

Нам легче охотнМ в читальне учиться 
Всему, что мы в книгах найдем; 

Наука же эта вполнЪ пригодится;
С нею легче жить мы начнем.

О, взрослые братья, растем мы меж Вами 
Но радости р’ЬдкШ лишь час.

Вы заняты сильво своими делами, 
Сегодня же вспомните— н а с.

За ребят— В. Пирусайй.

К 10, тября 3918 К ‘

ЧИСТЫЙ СБОР ОТ ИЗДАН1Я ПОСТУПИТ НА УСТРОЙСТВО ДЪТСКОЙ БИБЛ10ТЕКИ.

Ташгрьф1я Тошек, Губервскага Земства


