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правилъ, а отсюда изученье ихъ сводится только къ умерен
ному упражнению, которое можно прьурочивать къ чему-ли
бо более полезному.

Онъ призналъ за лучшьй способъ изученья языка—прак
тиковаться въ сочиненьяхъ.

Въ первомъ и второмъ классахъ выборъ сочинешй предо
ставлялся самимъ ученикамъ. Любимымъ предметомъ для 
сочинешй въ первомъ и второмъ классахъ была исторья Вет- 
хаго Завета, которую ученики писали два месяца после то
го, какъ ее имъ разсказалъ учитель.

Въ первомъ классе пробовали давать сочиненья на задан
ный темы: описанья хлеба, избы, дерева, но, къ удивлешю 
учителя, требованья эти доводили учениковъ почти до слезъ, 
и, несмотря на помощь учителя, подразделявшаго описанье 
хлеба на описанье о его произрастаньи, о его производстве, 
объ употребления,—они решительно отказывались писать на 
темы такого рода, и ежели писали, то делали непонят- 
ныя, безобразнейшья ошибки въ ореографш, языке и 
смысле./

Тогда Толстой изменилъ способъ и попробовалъ задать 
описанье какихъ-нибудь событьй, и все ученики обрадовались; 
имъ было гораздо труднее описать свинью, горшокъ, столъ, 
чемъ целые, взятые изъ воспоминаньй, разсказы.

«Учителю,—говорить Толстой, — кажется легкимъ самое 
простое и общее, а для ученика только сложное и живое ка
жется легкимъ».

«Все учебники,— говоритъ Толстой,— начинаются съ об- 
щихъ законовъ: учебники языка—съ определеньй, исторья— 
съ .разделенья на перьоды, даже геометрья—съ определенья 
понятая пространства и математической точки». Но общьяидеи 
всего труднее для пониманья, а ребенокъ долженъ начинать 
съ чего-нибудь простого, отвечающаго его понятьямъ. «Для 
того, чтобы определить столъ или лавку, нужно стоять на 
высокой степени философско-дьалектическаго развитая, и тотъ 
Ж'е ученикъ, который плачетъ надъ сочиненьемъ о лавке, пре


