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П Р Е Д И С Л О В І Е . 

Вообще всякій умственный трудъ слишкомъ сло-
ж нъ, ^тобы къ нему относиться легко. Способность 
представленія и мышленія, т. е. разсудка, которыми 
прежде всёго живетъ челоз къ, это—святое святыхъ 
его жизни и, наша лрямая обязанность, охранять вс ми 
силами эту величайшую духовную святыню. Нашъ ра-
зумъ, а вм ст съ нимъ память, такъ высоко поды-
мающіе насъ съ общаго уровня животнаго міра. это— 
громадная сила, гигантскій залогъ настоящаго и бу-
дущаго всего челов чества. Благодаря только этимъ 
двумъ качествамъ челов къ см ло можетъ считать 
себя мощнымъ колоссомъ, способнымъ подчинить своей 
власти природу. 

Увы, очень часто случается, всл дствіе-ли нера-
гіумнаго воспитанія, или-же всл дствіе насл дствен-
яьтхъ вырожденій, что въ сред учащихся возникаетъ 
не мало печальныхъ недоразум ній, въ смысл колос-
сальной затраты труда на приготовленіе заданнаго 
урока. Обвиняются вс : педагоги, учебники, систома 
преподаванія. Учащійся, выбиваясь изъ силъ, начи-
наетъ терять всякую в ру въ себя и, въ конц кон-
цовъ, какъ это часто случается, принужденъ оставить 
учебное заведеніе, а вм ст съ нимъ и надежду на 
бол е св тлое будущее. „Онъ л нтяй, неспособный",— 
говорятъ объ немъ черствые, недалекіе педагоги, ко-
горые садщ-же зачастую и являются до изв стной сте-



йени виновниками этой л ности и неспособности, бла-
годаря полному своему нев жеству въ смысл психо-
логическаго возд йствія на душу учащагося и точнаго 
уясненія себ т хъ сложныхъ задачъ и обязанностей, 
какія возлагаются на него вм ст съ почетн йшимъ 
званіемъ воспитателя новыхъ молодыхъ покол ній. 

Между т мъ эти „л нтяи и неспособные", при дру-
гой обстановк , бьіть можетъ, могли-бы прекрасно окон-
чить школу и, со временемъ, стать н только образо-
ванеыми, интелигентными людьми, но и учеными, и 
даже выдающимися учеными, какимъ сталъ, наири-
м ръ, изв стный ученый Германъ Коте. 

Біографія атого челов ка поистинн зам чательна. 
Страстно желая учиться, Коте изо вс хъ силъ 

бился. чтобы не отставать отъ товарищей и добиться 
цзв стныхъ познаній, но онъ обладалъ очень слабою 
ііамятью и поэтому принужденъ былъ сид ть въ ка-
•кдомъ класс по два года. Наконецъ, онъ съ громад-
нымъ трудомъ прошелъ среднюю школу, но о получе-
ІІІИ высшаго образованія не см лъ даже мечтать, 
настолько предыдущія неудачи убили въ немъ в ру 
въ себя. Попробовалъ было пос щать политехническую 
школу, но результатъ оказался самый плачевный. Такъ 
црошло н сколько л тъ. Какъ вдругъ, къ счастыо 
Коте, онъ знакомптся съ только что вышедшей тогда 

\ новой мземинической системой укр пленія памяти Ре-
вентлова. Коте съ жадностью набрасывается на эту 
зистему, прилагаетъ громадныя усилія къ усвоенію ея 
своеобразныхъ законовъ и,—-о, чудо!—бывшій л нтяй, 
неспособный Коте, въ самый незначительный срокъ 
добивается того, что начинаетъ поражать вс хъ своею 
богат йшею памятью. А еще черезъ н которое время 
иревосходитъ въ способности запоминанія даже своею 
учителя Ревеытлова. Объ 'яеыъ пишутъ въ газетахъ, 
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объ немъ говорятъ ЕСЮД.У, его книги объ укр пленш 
памяти раскупаются положительно нарасхватъ. БЫБ-
шій „туішца" становится. чуть-ли не 'Геніемъ и уже 
учитъ другихъ. 

Такого прим ра мн кажется будетъ вполн до-
статсіно, чтобы судить о томъ, можно-ли укр пить 
нашу память искусственнымъ способомъ и добиться 
усп ха. Поэтому мы см ло дали книг такое по пер-
вому взгляду слипгкомъ многооб щающее и какъ бы 
саморекламирующее названіе. Но, пусть попробуютъ 
сами читатели посерьезн е вникнуть во все то, что 
сказано въ книг , пусть приложатъ н которья усилія 
для того, чтобы лучше усвонть заковы мнемовики и 
они сами увидятъ, какую, поистин колоссальную, 
пользу приноситъ такая система во вс хъ олучаяхъ 
жизни, когда на первомъ м ст становится потребность 
въ наибол е легкомъ и твердомъ запоминаніи. 

Мы глубоко в римъ въ эту науку и вад емся, что 
читатель самъ скажетъ намъ то же, отнесшись къ 
рекомендуемой нами систем серіозво и не только 
вскользь просмотр въ, но и твердо запомнивъ весь 
методъ запоминанія. 

Развивайте природную слабую память, перевоспи-
тывайте испорченвую дурвыми способами запоминанія 
(ннпр. зубрежкой и проч.), и вы сами увидите, что 
мнемоника принесетъ вамъ громадную пользу. Однако 
не забывайте при этомъ. что прежде всего—трудъ, 
зат мъ уже польза. Какъ за яблоней нуженъ уходъ, 
чтобы она принесла болыие лучшихъ плодовъ, такъ 
т мъ бол е нашъ мозгъ требуетъ за собою большого 
ухода, разумной системы для его укр пленія. Только 
при выполненіи этихъ условій можно вад яться на 
блестящіе резулі.таты. 



В С Т У П Л Е Н І Е . 

Н сколько словъ о наук мнемоники. 

Мнемоникой или мнемотехникой называется система 
особыхъ пріемовъ или средствъ, съ помощью которыхъ 
можно развить память, усвоивать и удерживать maxi
mum познаній въ minimum времени и съ тшітит 'омъ 
затраченнаго труда. Вс вышеуказанныя средства со-
стоятъ въ приведеніи къ искусственной связи съ 
изв стнымъ того, что еще не изв стно. При этомъ 
сл дуетъ зам тить что есть в сколько различныхъ 
системъ мнемоники, причемъ каждая предлагаетъ свой 
способъ запоминанія. Такъ, въ одной мнемоник ре-
комендуется, наприм ръ, для усво нія слова „гамма" 
поставить это имя въ соотношеніе съ фразой: „па мор 
всегда слышенъ шумъ и гамъ"; для того, чтобы за-
учить французское слово serpent—зм я, предлагается 
поставить его въ связь съ предложеніемъ: „зм я ему 
исцарапала ногу"; а чтобы запомнить итальянскія озера: 
Маджере съ р кой Тичино, Комеръ съ р кой Адда, 
Иссо съ р кой Олье и Гарда съ р кой Минчіо—для 
этого рекомендуется запомнить разсказъ: „маіоръ си-
д лъ у теченія р ки; противъ теченія находнлась 
камера; въ камер спд лъ старшій братъ и п лъ оды; 
оды были въ честь сид вшей на исшитомъ ковр — 
Оли; она-же сид ла гордо и съ гордостью смотр ла 
на меньшаго брата". Для запоминанія чиселъ рекомея-
дуется употребленіе числового алфавита. Каждой изъ 
десяти цифръ въ немъ соотв тствуетъ одна или н -
сколько буквъ. 

Понятно, что употрёбленіе подобныхъ пріемовъ, 
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какъ кажется съ первого взгляда, далеко не легкое и 
даже, до н которой степени. представляется сильно 
запутанной, но въ томъ-то и суть, что далеко не вс 
системы одинаково пригодны для подобнаго укр пле-
нія памяти. Такъ, наприм ръ, сіістема не мало въ 
сво время кричавшаго о себ такъ назывсіемаг" „про-
фессора" Файнштейна, тогда-же была признаиа всі.ми 
сплошнымъ піавтая.емъ. To же самое было и со мно-
гими саморекламнрующими оистемами. Но не сл дуетъ 
забывать, что варяду съ ними были и такіе общеприз-
нанные мнемонисты, какъ Ревентловъ, а до вего Бэ-
конъ, Лейбницъ, зат мъ Коте, Кильбурнъ и другіе, 
возведшіе мнемовику на значительный пьедесталъ. 

Итакъ, вся суть этой науки заключается въ томъ, 
чтобы вс пріемы въ ней были ясвы и легки для за-
поминанія, подобво ваипрост йшимъ пріемамъ чисто-
писанія. Только тогда и возможенъ усп хъ, иначе 
читатель, пробившись часъ—два надъ запоминані мъ 
какого либо, самаго несуразнаго разсказа, построеннаго 
такимъ „мнемоническимъ" способомъ только оконча-
тельно забьетъ себ голову и въ конц концовъ еще 
бол е отуп етъ. Разумный-же и легкій способъ, прі-
учащій прежде всего къ самод ятельности, можетъ 
въ самый короткій срокъ сд лать то, что учащійся 
постигнетъ всю „тайну науки" и уже черезъ м сяцъ, 
оставивъ учебвикъ мпемоники, будетъ вполв само-
стоятельно оріентироваться во вс хъ случаяхъ жизни, 
когда ему нужно будетъ запомвить девь, имя, число, 
стихотвореніе и т. д. и по созвучію или свободвому 
сочетанію въ состояніи будетъ легко одол ть даже 
такія трудныя для запоминанія вещи, какъ, наприм ръ, 
ц лый рядъ историческихъ датъ или математическихъ 
знаковъ врод логарифмовъ. 



Запоминаніе частныхъ сл чаевъ жизни. 

Вамъ интересно припомнить въ какой день, какого 
числа и м сяца вы были въ гостяхъ у такого-то ва-
шего друга. Назовемъ его хотя-бы Петровъшъ. 

Вы вспоминаете, что когда вы собирались къ нему, 
вы получили письмо изъ дома, въ которомъ васъ изв -
щали о бол зни вашего старшаго брата. Вы припо-
минаете, что это случилось въ субботу. Идя дальше 
по этому пути вы припомните, что это было въ Сен-
тябр , когда вы готовились къ конкурскому экзамену, 
который долженъ былъ состояться черезъ три дня, 
Ю-го Сентября. Такимъ образомъ, вы легко мож те 
припомвить, что были у Петрова въ субботу 7-го Сен-
гября. 

Правило: Для того, чтобы легче припомнить какой 
либо частный случай изъ вашей жизни, сл дуетъ по 
возможности т св е связать его съ другими хорошо 
памятными намъ случаями, т. е. вообще пытаться ассо-
ціировать частвые случаи. 

Запоминаніе стихотвореній. 

Первымъ долгомъ сл дуетъ хорошенько вдуматься 
въ смыслъ прочитавпаго стихотворевія и, такъ сказать, 
ионять что учишь. Зат мъ обьяснить себ каждую 
іітрочку, каждый стихъ свонми словами и н сколько 
разъ повторить подобное объясвевіе, дабы оно лучте 
^'кр пнлось въ памяти. .Проза вообще проще іюни-
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мается и по тому легче поддается восБроизведенію въ 
воображеніи. 

Возьмемъ прим ръ. 

Раеильки. 
Золотится подъ солнцемъ ковыль, 

И вокругъ задремавшей р ки 
Изумрудная носится пыль, 
А круюмъ васильки, васильки... 

Тихо плещетъ сквозь дрему р ка, 
Потонувъ въ золотистомъ огн , 
Точно въ зеркал въ ней облака 
Въ василькахъ засіяли на ди . 

Въ пол д вушка звонко поетъ, 
Ярко блещетъ серпомъ золотымъ; 
Жница косу себ заплететъ 
И украситъ в нкомъ голубымъ. 

На прибрежномъ простор луговъ, 
Гд видны д тскихъ ножекъ сл ды 
И гирлявды забытыхъ цв товъ, 
Отражаемыхъ въ струйкахъ воды,— 

Утопая въ огн голубомъ, 
Ключъ студеный сверкаетъ горитъ... 
На пригорк , пл ненная сномъ, 
Молчаливая ива стоитъ. 

А вдали голубой чебооводъ 
Весь въ жару голубого огня 
И сплошнымъ василькомъ онъ цв тетъ 
Въ упоеніи л тняго дня. 

Охватилъ міръ таннственннй сонъ. 
Что-то шепчетъ онъ, что-то пск'гь... 
Все н жн е, все ласков й онъ 
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Въ царство счастья. свободы зоветъ. 
И заботы и грусть далеко. 

На цв тущемъ прибр жьи р ки 
Грудью дышется вольно, легко, 
А кругомъ васильки, васильки. 

А. Щегловъ. 

Прежде всего мы спрашиваемъ себя, о чемъ гово-
рится въ данномъ стихотвореніи? Выяснпвъ это, мы 
приступаемъ къ разбору стихотворенія. Итакъ, поста-
раемся разобраться въ немъ бол е детально. 

Что такое васильки? 
Васильки—это полевые голубенькіе цв точки, кото-

рые растутъ на поляхъ, главнымъ образомъ во ржи 
или въ овс . 

Что говорится въ первыхь четырехъ строкахъ дан-
наго стихотворенія? 

Въ нихъ рисуется сл дующая картина: Подъ солн-
цемъ ярко сверкаетъ, какъ бы золотится трава,—ковыль. 
Р ка какъ-бы дремлетъ и вокругъ нее носится пыль, 
подъ солнцемъ напоминающяя собою изумруды. Посл д-
няя строка сама собою понятна: 

„А кругомъ васильки, васильки"... 
Повторимъ это объясненіе н сколько разъ, запом-

нимъ подчеркнутыя, нанбол е характерныя слова сти-
хотворенія п поиробуетъ повторить первыя четыре 
строчки стихотворенія. 

Зат мъ пойдемъ дальше. 
Р ка какъ бы дремлетъ и тихо плещется въ сво-

ихъ берегахъ. Въ ней, какъ бы утопаювдіе, въ золо-
тистомъ огн лучей, точно въ зеркал , окруженные 
васильками, св ркаготъ на дн облака. 
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Повторимъ и этотъ пересказъ четырехъ строкъ и 
изъ нихъ попытаемся возстановить сл дующее четве-
роститпіе и т. д. Ири этомъ сл дуетъ, заучивъ осно-
вательно посл дующія четверостишія, обязательно 
повторять все стихотвореніе съ самаго начала. 

Второй способъ запоминанія стихотвореній, заклю-
чается въ сл дующемъ: записываются въ точномъ 
порядк вс существительныя даннаго стихотворенія. 
Такой способъ наибол е прим нимъ при перечисленіи 
ц лэго ряда именъ существительньтхъ. 

Наприм ръ. возьмемъ сл дующій отрывокъ изъ 
„Евгенія Он гина" Пушкина: 

. . . Мелькаютъ мимо будки, бабы, 
Мальчпшки, лавки, фонари, 
Дворцы. сады, монастыри, 
Бухарцы, сани, огородьт, 
Купцы, лачужки, мужики, 
Бульвары, башни, казаки, 
Аптеки, магазины, моды, 
Балконы. львы на воротахъ 
И стаи галокъ на крестахъ. 

Составимъ изъ этого множества словъ сл дующую 
таблицу: 

1. Будки. 12. Купцы. 
2. Бабм. 18. Лачужки. 
3. Мальчишки. 14. Мужики. 
4. Лавки 15. Бульвары. 
5. Фонари. 16. Башни. 
6. Дворцы 17. Казаки. 
7. Сады. 18. Аптеки. 
8. Монастыри. 19. Магазины. 
9. Бухарцы. 20. Моды. 

10. Сани. 21. Балконы. 
11. Огороды. 22. Львы. 
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23. Ворота. 25. Галки. 
24. Стаи. 26. Кресты. 

Составивъ такую таблицу, мы постараемся шутя 
поедияить ихъ сл дующимъ образомъ: 
. . . Мелькаютъ мимо деревянныя . . . будки (1). 
Въ которыхъ сидятъ бабы (2). 
Около этихъ бабъ б гаютъ мальчяшки (3). 
Мальчишки б гутъ въ лавки (4). 
Около лавокъ блестятъ фонари (5) 
Фонарп осв щаютъ дворцы (6) 
Дворцы окружены садами (7) 
За садами стоятъ монастьфи (8). 
Въ монастыри не пускаютъ бухарцевъ (9). 
Бухарцы катаются на саняхъ (10). 
Сани катятся по огородамъ (И). 
Огороды прішадлежать купцамъ (12). 
Купцы глядятъ на б дныя лачужки (13). 
Въ лачужкахъ живутъ мужики (14). 
ЛІужики метутъ бульвары (15). 
ІІа бульварахъ стоятъ . . • . . . . . башни (16). 
На каждой башн сндятъ казаки (17). 
Казаки см ются на аптеки (18). 
Аптеки похожи на ' . магазпны (19). 
Въ магазинахъ выставлены моды (20). 
Бъ модньтхъ платьяхъ дамы сидятъ на балкоя;»хъ (21). 
Рядомъ съ балконами видвы львы (22). 
Львы сидятъ на воротахъ (23). 
\іа воротахъ иногда сидятъ . . . . стаи (24) 
Стаи черныхъ галокъ (25). 
Галки сидятъ на крестахі (26). 

Глядя на эту таблицу. пропзнести н скплько разъ 
подрядъ, сначнла въ связн ст этиыъ соодіженіемъ, что 
ластъ возможность скор е заіюмннть вс эти пред-
меты по порядку, зат .мъ повторить только ти пред-
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Меты безъ связующихъ ихъ предложеній и, зат мъ уйге, 
попробовать составить изъ нихъ стихи. 

Есть и- еще способъ запомннанія стихотвореній, 
который заключается въ сл дующемъ: 

1. Прежде всего сл дуетъ внимательно прочесть 
заданное стихотвореніе н сколько разъ подрядъ; 

2. Ясно представить себ описываемую картину, 
т. е. вникнуть въ смыслъ прочитаннаго; 

3. Разбить отихитвореніе на ччсти по 4, по 5 или 
по 6 стржь, в )обще на куплеты, съ законченной 
мыслью; 

4. Подробно объяснить себ , по Визможности вслухъ, 
каждое слово, каждую мысль стиха; 

5. Связать вс объясненія какъ-бы въ одну нить^ 
т. е. одно за другимъ, въ строгомъ порядк ; 

6. Прочесть стихи снова по книг ; 
7. Повторить ихъ наизусть н сколько разъ: сначала 

медленяо, обдумывая каждую строку, зат мъ быстр е. 

Запоминаніе фамилій и собственныхъ именъ. 

Запоминаніе фамилій н собственныхъ именъ произ-
водится приблизмтельно т мъ-жэ способомъ, что и 
запоминаніе различныхъ случаевъ жизни. Вы берете 
какую нибудь прпм ту новаго знакомаго и связываете 
съ этой пріш той его фамилію.—Наприм ръ, пусть вашъ 
новъШ знакомый будетъ нооить фамилію Роде; вы 
запомните такую фразу: „огурцы растутъ на огород ". 
Посл дпее слово: на ого—роде—и будетъ служить для 
васъ въ н которомъ смысл пособіе при запоминаніи 
этой фамилш. 

Иногда вамъ приходится срязу запомнить н сколько 
бол е или мен е трудныхъ фамилій. Въ такомъ слу-
ча , лучше всего рекомендуется составить наскоро 
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сл дующую „зв зду", какъ это рекомендуется в 
книг . „Нов йшіе легкіе способы сознательно закр п-
лять въ памяти все слышанное и читанное": 

Предположимъ, вамъ нужно запомнить двадцать 
челов къ вашихъ новыхъ знакомыхъ, перебывавшихъ 
у васъ въ теченіе одного изв стааго дня. Вы состав-
ляете предварительно такую зв зду, какая показана 
на рисунк и заносите въ нее вс фамиліи вашихъ 
новыхъ знакомыхъ. Получается сл дующее: 
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Мы ЁЗЯЛИ для образца десять русскихъ фамилій й 
столько-же иностранныхъ. Для того, чтобы запомнить 
такую таблицу, отыскиваемъ подходящее понятіе къ 
каждой фамиліи. 

Такъ, наприм ръ, мы можемъ составить, хотя-бы, 
сл дующуго таблицу: 

1. Орловъ орелъ. 
2. Хитрово хитрый. 
3. Горд евъ . . • гордый. 
4. Потемкинъ потемки. 
5. Королевъ король. 
6. Моревъ море. 
7. Глинка глина. 
8. Зеленый •. . . . зелень. 

§9. Коп йко коп йка. 
10. Веселаго веселый. 
11. Кеппенъ кепи (фуражка). 
12. Брандъ пожаръ. 
13. Моллеръ моль. 
14. Лиыхартъ липкая карта. 
15. Гарфъ . . . , • графъ. 
16. Дервизъ сервизъ. 
17. Розе • роза. 
18. Бергъ берегъ. 
19. Гейне геній. 
20. Штейнъ камеяь. 

Такимъ образомъ, при ПОМОІІЩ этихъ понятій, мы 
получили рядъ самыхъ простыхъ словъ, которыя почти 
не представляется труднымъ запомнить въ какомъ 
угодно порядк , но и эти понятія не м шаетъ еще 
связать въ нить по вышеуказанному способу, 

Чтобы, получился сл дующій шуточный разсказъ: 
1. Вчера мы вид ли болыпого орла. 
2. Орэлъ—птица очень . хитрая. 
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3. Хитрые въ то-же время гордые. 
4. Гордые (людк) бродятъ, какъ въ . . потемкахъ. 
5. Въ потемкахъ спасаетоя изгнанный король. 
6. Король смотритъ на море. 
7. Морскіе берега глина. 
8. Глина покрыта зеленью. 
9. На этой зелени валяется коп йка. 

10. У кого есть коп йка, тотъ веселый. 
11. Веселые люди-французы, носящіе . . кепи. 
12. Кепн похожи на каску пожарнаго 
13. Съ пожара полет ла моль. 
14. Моль пристала къ липкой карт . 
15. Въ карты пгралъ графъ. 
16. Графъ выигралъ сервизъ. 
17. На этомъ сервиз красивыя . . . розы.. 
18. Розы растутъ на берегу. 
19. На берегу гуляетъ f . . . геній. 
20. Геній с лъ на камень. 

Внимателызо прочитавъ таблицу фамилій, зат мъ 
повторивъ ее вышеуказаннымъ способомъ, вы легко 
запомните вс фамиліи ири по.мощи этихъ побочныхъ 
понятій. 

То-же самое рекомендуется д лать и при запоми-
наніп именъ. Хотя есть и еще способъ, когда для того 
чтобы запомнить рядъ именъ, вы выписываете ихъ 
первоначальные слога, изъ которыхъ зат мъ состав-
ляете какую яибудь фразу. Наприм ръ: возьмемъ хотя-
бы 15 сл дующпхъ именъ. Павелъ, Матвей, Тертій, 
Ме одій, Никита, Михаилъ, Вонпфатій, Лотъ, Рустемъ, 
ІСапитоліша, Яковъ, Помпей, Соломонъ, Викторъ, Цезарь. 

Теперь составимъ изъ нихъ сл дующую таблицу 
слоговъ: 

1. Па . . . . 3. Те . . . . 5. Ни . . . . 
2. Матв . . 4. Me 6. Мих . . . . 
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7. Bo 10. Ka 13. Сол 
8. Л . • . 11, Я . . . . 14. Ви 
9. РуС . . . . 12. По . . . . 15. Ц 
По созвучію этихъ буквъ, произнесенныхъ плавно 

здна за другой, получается сходство съ сл дующей 
фразой: 

„ Па—мять — въ—те—ме—ни, — мысль — во — лбу, — 
русс—ка—я—no—сло—ви—ца". 

Запомнивъ эту фразу, что сд лать очень не трудно, 
мы по отд льнымъ слогамъ легко можемъ возстано-

ать въ памяти вс пятнадцать даняыхъ именъ. 
Такой простой способъ запоминанія вполн прим -

інмъ и къ другимъ именамъ. 
Въ заключеніь мы приведемъ зд сь одинъ анекдотъ 

приписываемый обыкновенно поэту Минаеву. 
Однажды, за ужиномъ въ одесскомъ ресторан Ко-

ста, Минаевъ познакомился съ компаніей итальянцевъ. 
Завязался оживленный споръ о томъ? какой языкъ 
бол е благозвученъ и красивъ: русскій или итальян-
скій. Итальянцы твердо стояли за свой языкъ. Тогда 
Минаевъ, дабы доказать имъ, что русскій языкъ ни 
капли не уступаетъ нтальянскому по благозвучности, 
взялъ первое, пришедшее ему на память, итальянское 
стихотвореніе и доказалъ, что онъ правъ. Для этого 
онъ подобралъ къ итальянскимъ созвучныя русскія 
слова, въ результа.т чего іюлучилось довольно осмыс-
леное русское стихотвореніе. 

Вотъ оно: 

по-итальянски: 

0 son am ore, divo son: 
Odessa, mai i Costa! 
Piuja, a colmy paceon! 
Nesto a trista tosta. 
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0 son am ore, divo son: 
Daverno omnes prosta! 

По-русски. 

0, сонъ и а м о р , диво сонъ: 
Одесса, май п Коста! 
Пыо я, а КОЛЬМІІ пач:е онъ! 
He сто, а триста тостовъ. 
0, сонъ на мср ,. дггво сонъ, 
Да, в рно опъ—не спроста! 

Изъ этого сгихотворенія видно, яасколько рус 
языкъ богатъ соввучіями и что прн желаніи моя, 
сд лать не только нзъ русскпхъ, но и иноотраішг 
созвучій для того, чтобы было легче закр пить нсі 
дпмыя намъ слова и даже ц лыя фразьт, въ паи.. 
памятп. 

Географія ж исторія. 

Длязапомипанія геограс{)ическгіхъ плп историческихъ 
св д ній, а также и для запомі-шанія прочихъ связ-
ныхъ статей іг разсказовъ, преягде всего, сліід.уетт. впп-
лгательно прочестг> эту статыо, для того, чтобьт уяс 
штть себ смыслъ КЯІКДОИ (1»разы. ІІри ВОЗМО^КІІОСТІІ 

сл дуетъ прп этомъ парисовать въ ум картину того, 
о чемъ говорится въ сгать Зат мъ разд лить ста і І. І 
па отд л и илп періоды. Въ каясдомъ період выбратг> 
иліт подчеркнуть наибол е характсрное слово. Связять 
эти слова между собою в'ь вид остроумно составлг 
пой фразы или, сслн такпхъ характерныхъ словь мно 
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то въ вид неболыпого разсказа и по этом разсказу, 
при помощи наибол е характерныхъ CJ[oвъ, постараться 
припомнить все данное произведеніе. 

До изв стной отепени при зааоминанш собствен-
ныхъ именъ р къ, городовъ, кантоновъ и проч., зна-
чительно облегчается трудность составленіемъ такой-
же зв зды, какая указана при запоминаніи фамилій 
см. стр. 14). Изъ именъ р къ и городовъ также подоб-
>аняыхъ по созвучіямъ, въ новый рядъ словъ, состав-
;яется такой-же разсказъ. При этомъ неооходимо за-

тить, что ч мъ разсказъ будетъ груб е и см шн е 
' Амъ легче его будетъ запомнить и т мъ долыпе онъ 
^удетъ держагься въ вашей памяти. 

і 
Г'Г Возьмемъ для образца 10 названій кантоновъ: 

1. Ури. 
2. Швицъ. 
3. Унтервальденъ. 
5. Люцернъ. 
5. Цюрихъ. 
6. Гларуоъ. 
7. Цугъ. 
8. Бернъ. 
9. Золотурнъ. 

10. Фрейнбургъ. 

РІзъ эт-ихъ назвапій моясетъ быть сд ла-ть ел ^укі-
цій подбиръ иоиятій: 

1. Урй . ура. 
2. Швицъ швея. 
3. Унтервальдо;гь унтеръ въ ирден . 
4. Люцернъ лукерья. 
Ч. Цюрихъ чуръ! Чурихъ! 
6. Гларусъ гладкій парусъ. 
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7. Цугъ цугомъ. 
8. Бернъ баранъ. 
9. Золотурнъ золотая урна. 

10. Фрейнбургъ еврей въ бурк . 

Изъ этиіъ понятій составится сл дующій шуточ-
ішй разсказъ. 

1. Солдаты закричали ура! Ури. 
2. Когда увид ли швею Швіщъ. 
3. Съ которой танцевалъ „унтеръ въ 

ор е̂н " Унтервальденъ. 
4. Онь называлъ ее Лукерьей . . . . Люцерпъ. 
5. Й шутилъ съ нею такъ: „Чуръ Чурихъ!" Цюрихъ. 
6. Слово „чуръ" еаписано на гладноіяъ 

парус Гларусъ. 
7. Паруса на лодк пом щены цугоіиъ Цугъ. 
8. Цугомъ ходятъ, иногда, бараны . . Бернъ. 
9. Бараны разбили золотую урну . . . Золотурнъ. 

Ю. Хозяігаъ урны былъ „еврей въ бурн " Фрейбургъ. 

Запоминаніе правилъ грамматики. 

Запоминаніе коренныхъ словъ съ буквою Г Б . 

Чтобы прочно запомнить коренныя слова съ бук-
вою Ъ, мы снова должны разм стить пхъ въ зв зду, 
зат мъ составить изъ яихъ шуточный разсказъ илн 
в рн е искусственно связать фразы чтобы въ нихъ 
былъ н который юморъ, всегда способствующій закр п-
ленію въ памяти. 
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Запоминаніе п о с л о в и ц ъ и п о г о в о р о к ъ . 

Въ данномъ случа также какъ и въ болыпихъ 
статьяхъ намъ необходимо запомнить по одному наи-
бол е характерному слову пословицы и тогда осталь-
ныя быстро придутъ намъ на память. He даромъ сама 
русская пословица говоритъ; „Слово слово родитъ, 
третье само за ними б житъ". 

При этомъ запомнить необходимо такія слова на 
которыя падаетъ главное удареніе. Наприм ръ; 

Долгъ платежемъ красенъ. 
Вотъ теб бабушка и Юрьевъ день. 
Отъ поклоновъ голова не заболитъ. 
Ученье св тъ, неученье тьма. 
Тише дешь, далыие будешь. 

Въ данныхъ пословкцахъ наибол е характерными 
словами являются выд ленвыя вами, а именно, слова: 
долгъ, день, поклоновъ, ученье, дешь. Эти то коренныя 
слова и надлежитъ запомнить прежде всего. 

Запоыинаніе энциклопедическихъ данныхъ. 

ЗапоМинаніе энциклопедическихъ словъ и понятій 
производится подобно тому, какъ производится запо-
минаніе выраженій различныхъ авторовъ. Наприм ръ, 
запомнимъ что такое „фатъ" (т. е. пустой челов къ, 
слишкомъ мвого думающій о своей персов ): 

1) „Фаты в рятъ въ Бога лишь потому, что ихъ 
ничтожная особа божествегша". (Galiani). 

2) „Фатъ на слуя б частевько иыт спяетъ и зани-
маетъ м сто честнаго труженника" (La Chaussee). 
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3) Фатъ не моягетъ пріізиавать плохо од таго илп 
малоизв стнаго родствепшіка ІТЛІГ знакомаго (La 
Bruyere). 

4) Среди женщпнъ, (^атъ напомпнаетъ индюка, кич-
ливо распускающаго хвостъ. (Roiste). 

Такішъ образома. мы составішъ относптельно фата 
четыре понятія, т. е. представляемъ себ фата: 

1) въ церкви, 
2) на служб , 
3) въ семь , 
•і) въ обществ . 

Запомпивъ эти четыре данвыхъ мьт запомнимъ и 
и вс эіщиклопедическія св д нія о „фат ". 

Запоыіінаиіе ііностранных'і> словъ. 

Для того, чтобы легче заучить какое либо пно-
сіранное слово нужно подыскать к'ь нему подходящее 
по созвучію ІІЛІІ по значенію рз^сское слово посл чего 
связаіь ихъ посредствомъ зарсоновъ мнемоникй. 

ЛатинскІ5[ слова. 

Слово. 
Caput. 
Kamus. 
Lenis. 
Spes. 
Letitia. 
Arcus. 
Luclis. 

Значеніе. 
Голова. 
Б твь. 
Тихій. 
Надежда. 
Радость. 
Радуга. 
Игра. 

Сходство. 
Капутъ. 
Рама. 
Л пость. 
Сп сь. 
Летать. 
Арка. 
Людк. 
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Miles. Солдатъ. Милый. 
Modestia. Скромность. Мода. 
Tristitia. Печаль. Трястнсь. 
Comes (^путнпкъ. Комета. 
Strepitus. Шумъ. Трепетъ. 
Sapientia. АГудрость. Сап ть. 
Manus. Рука. Манить. 
Rivus. Ручей. Рев ть. 

Тепеіэь составимъ изъ этихъ словъ фразы: 
1. Кому отрубили голову, тоыу 

капутъ caput—голова. 
2. В твіі молодого дерева не 

годятся на рамы . . . . . . ramus—в твь. 
3. Тихій вечеръ располагаетъ 

къ л ни lenis—тихій. 
4. Нужда хоть съ кого собьетъ 

сп сь spcs—яадежда. 
5. У кого радость, тотъ готовь 

летать laetitia—летать. 
6. Радуга похожа на арку . . arcus—радуга. 
7. Игру любятъ вс люди . . luclis—пгра. 
8 И среди солдатъ бываютъ 

ыилые люди miles—солдатъ. 
9. СкроыныП челов къ не лю-

битъ моды Modestia—скромность. 
10. Печаль вс хъ заставляетъ 

трястись tristitia—печаль. 
11. Моп спутпикн вид ли комету comes—спутнпкъ. 
12. Во время шума вс хъ охва-

тываетъ трепетъ strepetus—шумъ. 
13. Мудрецъ в чно сапптъ надъ 

книгой sapientia—мудроств. 
14. Руками волка не заманить manus—рука. 
15. Рорный ручей реветъ . . . rivus—ручей. 
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Повторивъ каждое изъ этихъ своеобразныхъ пред-
ложеній н сколько разъ, можно свободно перечислпть 
пхъ на память уже въ вид самостоятельныхъ латин-
окихъ словъ и ихъ значеній въ русскомъ перевод . 

Запоминаніе словъ въ какомъ угодно порядк , 
времени разныхъ событій, историческихъ датъ 

и проч. 

Для того, чтобы запомнить ц лый рядъ словъ, 
чтобы повторить ихъ зат мъ въ какомъ угодно порядк , 
т. е. свачала, съ конца, вразбивку и т. д., въ мнемо-
ник прим няются такъ называемыя памятныя слова. 
Съ каждымъ словомъ связывается какое либо другое 
олово, которое сл дуетъ хорошо помнить. 

Предположимъ, что намъ нужно запомнить рядъ 
словъ. Зная, хотя-бы такую памятвую таблицу: 

1. Турокъ. 6. Лампа. 
2. Ракъ. 7. Юла. 
3. Ужинъ. 8. Бомба. 
•і. Домъ. 9. Индюкъ. 
5. Окно. 10. Елева. 

Хорошо помня эти слова, вы соединяете каждое 
изъ данньтхъ вамъ словъ съ этими памятными словами 
и составляете изъ нихъ предложеаія. 

Пусть вамъ сл пуетъ заучить слова: 

1. Рыба. 6. Mope. 
2. Бумага. 7. Мельвица. 
3. Гора. 8. Чиновникъ. 
4. Зубръ. 9. Директоръ. 
5. Ст на. 10. Груша. 
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Соединішъ ети слова съ памятными словами. Полу 
чится: 

1. Турокъ рыба. 
2. Р а к ъ . . • бумага. 
3. Ужинъ • . , . гора. 
4. Домъ зубръ. 
5. Окно ст на. 
6. Лампа . . • море. 
7. Юла мельница. 
8. Бомба чиновникъ. 
9. Индюкъ директоръ. 

10. Елена груша. 
Теперь попробуемъ связать эти слова въ предло-

женія; 
1. Турокъ объ лся рыбой. 
2. Ракъ не им етъ пояятія о польз бумаги. 
3. ГІосл ужина не захочется л зть на гору. 
4. Домъ не похожъ на зубра. 
5 Окно прорубается въ ст н . 
6. И малая лампа можетъ дать ц лое море огня. 
7. Юла вертится быстр е мельницы. 
8. Какъ бомба вылет лъ чиновникъ изъ департамента. 
9. Этотъ индюкъ сильно напоминаетъ нашего дир ктора. 

10. Елена объ лась грушаіии. 
Запомнивъ этотъ рядъ предложеній, мы въ любое 

время припомнпмъ въ любомъ порядк и заданныя 
ыамъ слова, но повторяю, что при этомъ прежде всего 
сл дуетъ твердо помнить памятныя слова. 

Словарь памятныхъ словъ можетъ быть расширенъ 
до 100 и до 1000. Вообще ч мъ больше въ нашемъ 
запас памятныхъ словъ і т мъ больше словъ въ связи 
съ ними мы можемъ запомнить. Словарь памятныхъ 
словъ мы предоставляемъ составить каждому самому, 
чакъ какъ му легче оріентироватьоя въ собственномъ 



лексикон и онъ можетъ подобралъ слова шшбол е 
легкія для запоминанія. Пом щенный ниже отд лъ 
запоминанія чнселъ значительно поможетъ ему и въ 
данномъ случа , такъ какъ находится отчастн вь 
связи съ этимъ отд ломъ. 

Заііоліинаніе чиселъ.' 

Главная суть мнемоники при запоминаніи чис лъ 
заключается въ томъ, что мнемоника, избавляя уча-
щагося отъ бегплоднаго зубренія сухнхъ, ничего не 
говорящихъ ему цифръ, научаетъ его зам нять эти 
цпфры буквами, словами и даже ц лыми фразами, 
которыя, несомп нно, значптельно легче укладываются 
и сохраняются въ памяти. Такъ, напріш ръ, что легче; 
запомнить: число 18,759.658 или комичную саму по себ 
фразу: „тупой лобъ". Несомн нно посл днюю. А разъ 
эта фраза остается въ памяти, по ней вы, им я піэед-
варптельное понятіе и зам н цифръ буквами, легко 
можете припомнить, что эта фраза—13759658. 

Въ данномъ случа вся суть миемоническаго ме-
тода и заключается главнымт образомъ въ зам н 
цпфръ буквамп что ыы сейчасъ и попробуемъ сд лать. 

У насъ получится сл дующая табличка; 
1 зам яимъ буквой т 
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Такую таблицу пе трудно запомпить, т мъ бол е, 
что если вы вшшательно всмотритесь въ рядъ этихъ 
буквъ, вы прочтете по нимъ сверху'внизъ какъ бы 
акростихъ, слово: „трудолюбіе". Запомнивъ-же это слово, 
вы всегда будете помнить и зам няемыя каждой его 
отд льной буквой вс цифры до десяти, т. е. десять 
главныхъ ари мвтическихъ знаковъ, на которыхъ зияс-
цется вся ари метика. 

Только цифры 7, 9 п 0 пм ютъ по н сколько буквъ, 
запомнить которыя также не представляетъ болыиого 
труда. Это произошло гютому, что въ такихъ случаяхъ 
запоыинанія, кпгда нужно запомнить, паприм ръ, ц -
лый рядъ (5—6) цифръ, то изъ нихъ составляются 
ц лыя фразы, но такъ какъ ва буквы ю, і и е вообще 
нпмвого словъ, то мы и приходимъ имъ на помощь 
лругпліи вспомогательныміі буквами. 

Итакъ, если намъ надо запомнить какз^ю либо цифру, 
мы зам нимь её словомъ, начкнающимся съ той буквы, 
какою эта цифра зам нена въ нашей таблиц , 5 мы 
зам нимъ, наприм ръ словомъ „Об дъ", въ давномъ 
случа слово „об дъ" и будетъ обозначать цифру 5, 
соотв тствующую заглавной букв слова, т. е. „0". 

Цифру 2, наприм ръ, можно обозначить словомъ 
„рука", такъ какъ г-мъ соотв тствуетъ въ нашей таб-
лиц буква „р" и т. д. 

Теперь предположнмъ, что вамъ надо запомппть 
болылое число. Тогда ыы состовляемъ ц лую фразу, 
причемъ проллоги и союзы цифровать но будемъ. Но 
подобная фраза опять таки, по возможпости, постояяно 
должна быть см шпа или вообще ориічінальяа. Ее 
легче запомнить, а вм ст съ нею будетъ хравиться 
въ нашей памяти болыпое число и даже ц лый рядъ 
болышіхъ чиселъ: 

Еозьмсмъ прпм ръ: 
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84753169+371024^85124193. 
Попробуемъ зам нить цифры даннаго ари метиче-

скаго выраженія буквами. 
Получится. 
Въ первомъ случа : 

8 4 7 5 3 1 6 0 

б д п о у т л е 
Составимъ изъ этихъ буквъ слова: „большая д вочка 

проходила около убитаго теленкомъ лысаго Ерем е". 
Во второмъ случа : 

3 7 1 0 2 4 
у п т е р д 

Составимъ изъ этнхъ бз^квъ фразу: „убптый прохо-
днвшимъ теленкомъ Ерем й ранилъ д вочку". 

Изъ посл дняго числа (итога) мы моягемъ построить 
хотя-бы сл дующую фразу: 

„Б дняжка облокоті.лась толстой рукой (и) дернула 
ощаго Ерем я (за) ухо". 

Такимъ образомъ у насъ получішся ц лый разсказъ. 
эставленный пзъ трехъ отд льныхъ предложеиій: 

яБольшая д вочка проходпла около убитаго телен-
; омъ лысаго Ерем я-|-убптый проходившимъ телеы-
комъ Еремей ранилъ д вочку=б дняжка облокотилась 
толстой рукой (и) дернула тощаго Еремея (за) ухо". 

Просл дивъ вс слова по начальнымъ буквамъ мы 
тотчасъ можетъ возстановить въ ум вс три данпыхъ 
числа прим ра, т. е. 84753169-|-371024--85124193. 

Мнемоника и логариемы. 
Точно такимъ-же способомъ, какой указанъ въ 

іредыдущей глав , можно прекрасио запоминать и 
бол е сложные математическіе знаки, х<»тя-бы, напри-
> ръ, логари мы. 
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Для прим ра возьмемъ мантиссу: 
lg 5=0,69897. 

Зам нимъ кажцую строчку мантиссы буквами, изъ 
иуквъ составимъ слова и изъ словъ фразу; 

Получается: 
„ lg 5=[0,) 6 9 8 9 7 

lg о л и б и п 
lg Об да=лисицЬ ищущей бобовъ икры (и) патоки". 

Запомнивъ подобную простую фразу вы прекрасно 
зааомните и все математическоо выраженіе, т. е. въдан-
номъ случа : чему равенъ lg 5? 

Такимъ саособомъ можно сравнительно просто запо-
минать ц лыя страницы логари мовъ, статистики и 
проч. 

Запоі іішаніе хронологш. 

Вотъ одинъ изъ способовъ запоминанія хроноло-
шческихъ данныхъ: тысячи, а иногда и сотни можно 
отбросить и принимать къ св д нію только остальныя 
цифры, т. е. десятки и единицы. 

Наприм ръ: 
1. 1054 г. Разд леніе церкви. 

Отбросивъ первыя дв цифры получаемъ 54 годъ; 
къ 5 и 4 подставляемъ буквы по табличк : 

5 = „ о " ; 4 = , ^ " . 
Подбираемъ къ этимъ буквамъ на память (или по 

словарю) слова, чтобы изъ нихъ составить подходящую 
событію фразу: 

5=о—ткрыли; 
4 = д — в ри. 
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Зат мъ заучиваемъ н что уже связное: 
„Когда произошло разд леніе церкви, то церквм 

открыли двери". 
Это выраженіе у васъ навсегда о.станется въ памяти, 

и по заглавнымъ буквамъ двухъ посл днихъ словъ 
вы будете въ состояніи когда угодно вспомнить годч, 
разд лепія церкви. Точно такяге и сл дующіе прим ры. 

2. 1783. Ирисоедииеніе крыма. 
Зам пимъ цифры буквами. Иолучцтся (возьмемь 

3 цифры): 
7 8 3 
п б у 

Зам нпмъ буквы словами. . 
7=-п—отерпЬли 
8=6—ОЗІЬШОЙ 

3—̂ у роиъ. 
Составимъ для этихъ словъ фразу: 
„Во время просоединенія Крыма татары потерп ли 

оольшой уронъ". 
3. 1795. Падеіііе ІІольши--[і] 795 п, и, о,—При па-

деніи Польши пало изн тенное общество. 
4. 1380. Мамаево побоище. 

380=у б е—у—впд лъ б— гство е—дішоплеменни-
ковъ. 

Мамай увид лъ бЬгство единоплеменниковъ. 
5. 14-15 г. Смерто Гуса. 

,415—д т о драма, т ло, огонь. 
Смерть Гуса страшная драма: т ло (въ) огон . 

6. 1709 г. Ііолтавская битва. 
709--п п—Полтава, здить, извозчикл. 
Посл этой бптвы вь Полтав здятъ извозчи.чи. 

7. 1242 г. Ледовое побошце. 
252—р Д р=рьщари, дрались, разбііясались. 
Въ Ледовомъ поооищ рыцари дрались, (по) разб -

тались. 
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Пашть и воспоминаніе. 
Иасколько, въ сущности говоря, мнемояическій спо-

йі, запоминапія ОСПОВІШЪ на психологіи и даже 
лзіологіи, мол«но судпть по тому ЧТО СПЛОШЬ II ря-
ш ь зд сь главнымъ образомъ все строятся на спо-
•бііости памяти, запомннанія, ассоціаціи представле-
п и проч, 

Для болыпей наглядности я думаю не лишнимъ 
тетъ озпакомленіе чнтателя съ т мъ, что говоритъ 
поводу памяти и: воспоминанія опытная психологія. 
Памятыи мы пазываемъ способность храненія обра-

вавшихся въ душЬ представленій (или ігонятій). Вс -
паши представлепія ы всегда-ли сохраняются въ 
яти? По обыденному ненаучному взгляду не все 

ами пережитое помнигся, многое изъ того, что сна-
іла вступило въ паыягь, потомъ изъ нея совершенно 
счезаетъ. ІІовидимому подобный взглядъ в ренъ. Даже 
м ющій феноменальную память челов къ, не въ со-
ояніи воспроизвести и, сл довательно наглядно пока-
ть д йствительное сохранепіе и сотой доли испытан-
іхъ имъ состояній мало того, онъ не можетъ съ 
ілпой подробностыо воспроизвестп факты своей ду-
звной жизни, совершившіеся въ теченіе одн хъ 
гііжайипіхъ с.утокъ. Лишь наибол е св жія событія 
[іомгінаются иами съ н которою полнотою и яспостыо, 
.мъ дальше мы углубляемся вь прошлое, т мъ бол е 
jyrb воспоминаній съуясивается, ограничиваясь от-
Іьльными, особеино выдающіімися явленіями. Изв ст-
і случаи потери памчти къ отд лышмъ группамъ 
^едставленій, т. е. неспособности припоминанія от-
.ІЫІЫХЬ іі^укор.ъ р чи. Такъ пагір. мы ішогда не 



можемъ припомнить какое либо слово. Но псйхологі 
допускаетъ и противоположные взгляды. А именск 
что все пережитое нами, каждое сказаняое или усль 
шанное нами слово навсегда запечатл вается въ нашё 
памятп и не исчезаетъ совершенно, но лишь до nop. 
до времени какъ-бы замираетъ въ извилинахъ нашег( 
мозга 'і нуженъ какой нибудь случай, чтобы извлечі 
ихъ оттуда и снова заставить насъ пережить давні 
пережитое. Такъ, напр. I. Горбачевскій въ своей книгі 
по пспхологіи разсказываетъ сл дуюшій характерныі 
случай. Одинъ мальчикъ 4-хъ л тъ расшибъ голову 
такъ что пришлось сд лать операцію. На 15 годз 
своей жизни забол въ горячкой, онъ въ бреду с( 
вс ми подробностями разсказывалъ объ этой операціи 
хотя о ней раньше, никто нпчего ему не говорилъ 
и самъ онъ никогда не вспоминалъ. 

Фактъ храненія представленій въ памяти не под-
лежитъ сомн нію. 

Представленія, сд лавшись достояніемъ памяти 
могутъ, ііри изв стныхъ условіяхъ, быть воспроизве 
дены, могутъ опять вступить въ сознаніе. 

Воспоминаніе прежде всего обусловливается соот 
ношеніемъ безсознательной и сознательной жизни душі 
говоря точн е, ассоціаціей переживаемыхъ психиче 
скихъ актовъ съ хранящимися въ памяти представле 
ніями. При чтеніи статьи о Пушкин пробуждаетс^ 
мысль о другомъ поэт —Лермонтов , подобно Пуш 
кину, преяедевременно умершемъ. 

Законы управляющіе воспроизведеніемъ представ 
леній, такъ называемые законы ассоціаціи разд ля 
ются на: 

законы совм стности, 
законы посл довательности, 
законы внутренняго средства, 
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законы сходства, 
законы различія (контраста). 
Изъ вс хъ представленій. связанныхъ съ даннымъ 

иредставленіемъ, вызываетоя въ памяти то, которое 
им етъ ближайшее отношеніе къ нашему общему 
душерасположенію или къ отд льнымъ чувствованіямъ 
іі желаніямъ. 

Ассоціироваться могутъ, какъ ощущенія различ-
иыхъ чувствъ, такъ и одного и того-же чувства. 

Мы ассоціируемъ мысль со словомъ его обозначаю-
щимъ. 

По хронологической посл довательности мы воспро-
изводимъ событія въ порядк времеші, въ какомъ они 
совершилітсь. 

Читанныя, слышаиныя нами отъ другихъ, намн 
самими сд ланныя размышленія мы воспроизводимъ 
по логической посл довательности 

Такимъ образомъ, памятованіе ассоціацій, т. е. со-
одпненіе въ одиу нить различныхъ понятій, изучеп-
ныхъ нами въ этой книг основано главнымъ обра-
зомъ на закон смежности и посл довательности но, 
помимо всего этого и даже прежде всего любое д ло, 
предпринимаемое нами, зиждется еще главнымъ обра-
зомъ на удовлетворенш нашихь инстинктивныхъ пли 
разумныхъ влеченій изъ которыхъ образуются яселанія 
и хот нія. 

Желаніе—сложное душевиое состояніе. Въ его со-
отавъ входятъ: стремленіе къ чему либо. представленіе 
предмета, къ которому стремленіе направлено и вос-
поминаніе чувствованія, испытаннаго раныпе при т хъ 
плн иныхъ опытахъ осушествленія стремленія. 

Что желаніе необходимо должно заключать въ себ 
стремленіе, это понятно само собою. 

Въ хот ніи, подобно тому, какъ и въ желаніи, съ 
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стремленіемъ т сно соединяется ясное представлені 
его предмета или ц ли. Однако желать еще не зна-
читъ хот ть. Хот ніе, кром зиапія ц ли-, всегда нс-
обходнмо предполагаетъ знаніе ведущихъкънейсредствъ 
и уб жденіе въ ея ДОСТИЖІІМОСТЙ. „Кто говорптъ: я 
хочу—тотъ уже въ своихъ мысляхъ овлад лъ буду-
щимъ. Онъ уже видитъ себя выполняющимъ... Пока-
жите ему что онъ не можетъ, и онъ уже не захочетъ 
бол е, если васъ понимаетъ. Желаніе, можетъ быть, 
останется". (Гербартъ). 

Подъ волей, въ т сномъ смысл , разум ется спо-
собность души сознательно, обдуманно и свободно— 
по собственному выбору и р шимости—опред лять 
себя въ д ятельноети. 

Челов къ им етъ самыя разнообразныя потребно-
стн—естественныя и природныя, физіологическія и 
психическія, умственныя и сердечныя, нравственныя 
и эстетическія и т. д. и все это зиждется главнымъ 
образомъ на желаніи и хот ніи, какъ на волевыхъ 
актахъ. Свободная воля—вотъ рычагъ движущій чело-
в чество. 

Какъ б дна я бл дна была бы Исторія, если-бы въ 
насъ не было этого рычага, не было ни желанія, т. е. 
стремленія къ чему либо, ни хот нія, провести его въ 
л изнь. Это великіе побуждающіе насъ принцяпы. Онп 
служатъ великимъ залогомъ того, что челов къ ни-
когда не стоитъ на точк замерзанія, но все стремптся 
впередъ и впередъ. Это яселаніе повело челов ка га 
моря, въ жадныхъ поискахъ іговой прекрасной отчизны, 
оно принудило его изучать природу, оно построігло 
локомотивы и пароходы, чтобы сокращать пространотво, 
оно дало намъ сотни— тысячи геніальныхъ людей, этихъ 
новыхъ полубоговъ, всю свою жизнь посвящавшихъ 
нсканіямъ, опо-же, со временъ полуми ическихъ Де-
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дала и Икара, постоянно и неусыпно трудится над 
устройствомъ всевозможныхъ летательныхъ аппаратовъ, 
въ жадномъ стремленіи завоевать абсолютно весь міръ. 

Челов къ хочетъ и лщетъ, стремитоя къ осущест-
вленію этого хот нія и рано или поздно осущест-
вляотъ его. Но онъ на этомъ не успокаивается и вее 
время стремится впередъ. Такъ точно Фаустъ в чно 
томится жаждой знанія, которую онъ никогда не мо-
жетъ утолить, Этотъ геніальн йшій преобразъ самого 
челов ка будетъ служить в чнымъ символомъ неуга-
симглхъ стремленій все впередъ и впередъ. И челов -
чество си ло идетъ въ неизв стную даль, побуждаемое 
этой стихійной всеобъемлющей жаждой. Куда приве-
детъ его это хот ніе—Богъ в сть,—но онъ хочетъ и 
этого для него достаточно, чтобы достигяуть и сча-
стливъ, когда достигаетъ. Такъ для воина кажется 
н тъ большого счастья, какъ получить пальмовую 
в твь мира иосл борьбы. Для борца съ жизнью удо-
влетвореніе его хот нія и является лучшею пальмовою 
в твью, высшею наградою, какую только могъ-бы за-
служить челов къ. 

Итакъ, прежде всего воля, зат мъ уже память и 
наконецъ трудъ. 

Изъ этого ясно вытекаетътотъ фактъ, что мнемоника, 
близко соприкасаясь съ психологіей, какъ бы стаао-
вится въ, н которомъ род , проводникомъ въ жизнь т хъ 
иде(1, о которыхъ трактуетъ психологія и хотя бы 
уже на основаніи этого заслуживаетъ уваж нія и вни-
манія къ себ какъ къ въ высшей степени полезной 
и далеко не безпочвеаной наук (въ смысл ученія). 
Основываясь на психологіи эта наука способна тво-
рить чудеса, но опять таки лишь при труд и желаніи, 
такъ какъ т—р—у—д—о—л—ю —б—і—е главный за-
логъ усп ха во всемъ. 



Яскусство чтенія. 
Пониманіе и запоминаніе прочитаннаго. 

Н сколько л тъ назадъ, въ одномъ изъ петербург-
екихъ журналовъ, была напечатана статья, подъ загла-
ві дъ: „Н которыя практическія указанія о метод 
чтенія". Въ ней авторъ указывалъ какъ сл дуетъ чи-
': ать книгу, чтобы тверже запечатл ть въ своей памяти 
г.се ея содеряганіе. Главнымъ образомъ авторъ им лъ 
въ виду технику чтонія, почему и говорилъ въ своей 
'̂ тать больше о „закладкахъ", конспекта ъ и выпи-
скахъ изъ читаемыхъ книгъ. Къ етать даже были 
приложены рисункп этихъ выписокъ — памятокъ, a 
также коробокъ, для бол е удобнаго сохранешя ихъ. 
Иъ своей стать авторъ рекомевдуетъ прнступать къ 
чтенію не иначе, какъ съ хороше очиненнымъ каран-
іашемъ и готовой закладкой, по меныпей м р , изъ 

гіолулиста писчей бумаги разр заннаго вдоль. Во 
нремя чтенія, противъ строкъ, остановпвшихъ ваше 
р.ниманіе или м стъ, необходимыхъ для кояспекта, 
онъ предлагаетъ на поляхъ книги ставить пом тки, 
а на закладк записывать №№ страницъ. Дал е, по 
ирочтеніи книги, все записанное на закладк и пом -
ченное на поляхъ книги, должно быть разобрано бол е 
детально и внесено въ ковспектъ и т. д. и т. д. Увы, 
а вторъ заходитъ въ ней слишкомъ далеко, в роятно им я 
і ъ виду, главнымъ образомъ, серьезную научную работу. 
Для простого читателя, для котораго чтеніе является 
прежде всего развлеченіемъ, такой способъ не годится, 
[іотому что сл дуя указаніямъ автора статьи, читатель 
за прочтеніемъ одной книгя потерялъ-бы драгоц ннаго 
г.ремени въ пять разъ болыяе, ч мъ потребовалось-бы 
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отъ цего при обыкновенномъ чтеніи. Однако, мы не 
стапемъ отрицать, что авторъ по своему правъ и ре-
комендуя такой способъ, какъ уя«е испытанный имъ 
самимъ на практик , отнюдь не навязываетъ его вс мъ 
и каждому, а лишь отв чаетъ на давно назр вшій 
вопросъ: какъ сл дуетъ читать. Съ перваго взгляда 
подобный вопросъ можетъ показаться, пожалуй даже 
немного страннымъ. „Читать книги такъ просто, для 
этого нужно быть только бол е или мен е грамотнымъ". 
Но вдумавшись гтосерьезн е въ этотъ вопросъ мы 
постепенно придемъ къ заключенію, что читать книги съ 
пользою, не относясь къ этому занятію лишь какъ къ 
интересному времяпрепровожденію, гораздо трудн е, 
ч мъ ато кажется оъ перваго взгляда. He говоря уже 
о правильности произношенія и изяществ выраженія 
при чтеніи вслухъ, мы упускаемъ изъ виду зачастую 
столько красотъ содержанія данной книги, что у насъ 
въ голов остается почти одна голая фабула. Между 
т мъ почти въ кажцой книг , въ каждомъ поэтиче-
скомъ произведеніи есть такъ много прекрасныхъ де-
талей, что если-бы мы бралпсь за д ло съ болыпимъ 
вниманіемъ и, такъ сказать, н которой теоретической 
подготовкой, въ смысл ум нья читать, то пав рное 
можно сказать что мы и сами не сп шили-бы поско-
р е покончить съ одной книгой, чтобы тотчасъ углу-
биться въ другую. Но для этого намъ, прежде всего, 
надо проникнуться уб жденіемъ, что чтеніе отнюдь не 
простая забава и что прежде всего мы не должны 
смотр ть на книгу какъ на препровожденіе времеяи. 
Иравда и до сихъ поръ находятся еще люди, которьте 
готовы даже порицать чтевіе какъ суетную .забаву, 
какъ н что совершенно непрактичное въ смысл раз-
витія, но мн кажется, и таковое нел пое обвпненіе 
этихь нев ждъ происходитъ единственно отъ ихъ 
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неразвитости, тупости и, главнымъ образомъ отъ н -
ум нья читать. По адресу этихъ б дныхъ глупцовъ 
Бальфуръ говоритъ: „Наполнитё глупца знаніемъ, хоть 
до самыхъ краевъ, и онъ все таки останется т мъ-
же", т. е. не станетъ отъ этого ни умн е, ни глуп е. 
Поэтому становится яснымъ, тго считаютъ вреднымъ 
пли во всякомъ случа безполезнымъ какое бы ни 
было чтеніе, т , которые сами не въ состояніи что 
либо извлечь изъ него и даже отличить заслуживаю-
щую вниыанія кыигу отъ самой пошлой бульварной 
брошгоры. 

Однако, все таки, въ чемъ-же заключается это пр -
словутое ум нье читать?—можетъ быть спроситъ чи-
татель. 

Начнемъ со вступленія и скажемъ прежде н -
сколько словъ о самомъ содерженіи 'книгъ. Прежде 
всего, каждая кнпга, если только она не написана 
ради какихъ либо, чисто коммерческихъ, шарлатан-
скихъ ц лей, им етъ въ себ хотя н сколько д ль-
ныхъ, бол е или мен е обоснованпыхъ мыслей и доста-
вляетъ намъ либо знаніе либо наслаждепіе. Даже чисто 
художественное, поэтическое пропзведеніе, которое 
повидимому не задается никакими практическими ц -
лями, и то, до изв стной степени приноситъ намъ зна-
чительную практическую пользу, зарождая въ насъ 
самихъ желаніе сд лать міръ бол е идеальнымъ, по-
добно тому, какой только что промелькнулъ въ нашемъ 
воображеніи при чтеніи какой либо поэмы или сказки. 

С рый потокъ жизни такъ легко опошляетъ, ковер-
каетъ челов ка, д лаетъ его мен е чуткимъ ко вся-
кому красивому, св тлому проявленію, что не будь 
книгъ, не будь поэзіи, возможно, что вс мы давно-бы 
погрязли въ тин порока, малодушія и лживости. 
Книга поддерживаетъ въ насъ нашъ священный оговь, 
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она возстановляетъ истерзанную гармонію нашей души, 
спасаетъ въ насъ хоть каплю живого, первобытнаго 
челов ка, низведеннаго за посл днее время на сте-
пень машины. Книга служитъ намъ какъ-бы молит-
вевникомъ, занимательньтмъ содержаиіемъ поднимая 
въ наоъ жажду жизни, научая насъ познаванію истин-
ной красоты. 

Декартъ говоритъ: Ежедыевно читайте что ни-
будь поэтическое, хотя-бы неболыиое стихотворе-
ніе, хотя отрывокъ, но непременно что-нибудь образ-
цовое". Но лзъ этой-же запов дрі Декарта само собой 
ясйымъ становится, что ч мъ благод тельн е д йствуетъ 
на насъ поэзія, ч мъ глубж ея вліянія, т мъ разборчив е 
и осторожн е мы должны ею наслаждаться. 

Отчаети сами авторы виноваты о томъ что читатели 
разучились читать, такъ какъ въ ихъ книгахъ стано-
вится все меныие художественныхъ деталей и все 
больше зам тно стремленіе къ захватывающей, убій-
ственной фабул и трескучимъ концамъ. Поэтому, 
раскрывая книгу, не лишяимъ будетъ, каяадый 
разъ задавать себ вопросъ: съ какой ц лыо и 
какъ написана книта? Написана-ли она съ чи-
стымъ, ц ломудреннымъ сердцемъ, строгимъ созна-
ніемъ долга. воздожениаго на писателя и посколько 
писатель доетигъ въ ней своей ц ли? Приступая къ 
чтенію съ подобными мыслями, мы т мъ самымъ уже 
какъ бы застраховьтваемъ себя отъ поверхностнаго 
чтенія и невольно начинаемъ доискиваться, что именно 
хот лъ авторъ сказать данной фразой? Вс ми м рами 
сл дуетъ остерегаться торопливаго, поверхностнаго 
чтенія. Кто только перелистываетъ книгу лишь съ 
ц лью развлечься н провести какъ нибудь свободное 
время, тотъ не въ состояніи пров рить даже того 
впечатл нія, которое произведетъ на него данная кннга 
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и въ конц концовъ такой читатель постепенно и въ 
жизни начинаетъ относиться поверхностно ко вс мъ 
проявленіямъ, схватывая лишь.ихъ верхи, т. е голую 
фабулу. Подобное чтеніе вевольно пріучаетъ къ не-
брежности и подобный читатель и въ ягизни будетъ 
пзб гать всякаго серьезнаго, усидчиваго занятія, 
сколько нибудь важной обязанности, и будетъ стре-
мпться лишь къ пользованію пріятвымъ безъ прпло-
женія труда для достижеяія этого пріятнаго. Поэтому 
тотъ же Декартъ п преиупреждаетъ въ особенности 
молодыхъ читателей: „Пріучайтесь съ раннихъ л тъ 
къ ссрьезн веденному чтенію и изб гайте, насколько 
мол;но, чтенія для развлеченія". Конечно этпмъ онъ 
не отрпцаетъ совершенно такъ называемаго легкаго 
чтенія, но пусть это чтеніе нпкогда не будетъ у васъ 
на первонъ план ; вообще не берите въ руки кннгу 
лишь для того чтобы только ее„проб жать", но всегда 
постарайтесь почерпнуть изъ нея хотя-бы н сколько 
полезныхъ для васъ зам чаній. Пускай чтеніе будетъ 
для васъ развлеченіемъ пе вздорнымъ, а полезнымъ 
и достойвымъ. Мыслящій чслов къ должепъ и раз-
влекаться осмысленво, потому что вліяніе на насъ 
всего того, что мы видимъ и слышимъ и на что мы 
смотримъ, какъ на забаву, гораздо сильн е ч мъ мы 
думаемъ. Относясь къ развлеченію слишкомъ легко, 
мы соблазнимся и на все яачнемъ смотр ть какъ на 
забаву и будемъ изб гать всего серьезнаго. Зат мъ 
сл дуетъ также помнить великую истиву, что „ве тотъ 
приноситъ пользу міру, кто прочиталъ много квигъ, 
ве уразум въ въ нихъ ни слова, но тотъ, кто овла-
д лъ прочитаннымъ и усвоилъ себ лучшее изъ пре-
красв йшаго. „Говорятъ, что им ть много книгъ ско-
р е вредно: это задерживаетъ развитіе многихъ, подобяо 
тому, какъ студентъ т мъ мен е самод ятеленъ, ч мъ 
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болыпе выноситъ изъ аудиторіи исписанныхъ тет-
радокъ. 

И такъ, чтобы васъ не безпокоило дальн йвлее 
содержаніе кнпги, прежде всего проглядите его 
вскользь. Удовлетпоривъ такимъ образомъ ваше низ-
шее любопытство вы бол е спокойно можете углуб-
ляться въ . детали и обдумывать каждую фразу 
писателя и при этомъ старайтесь подчеркивать т 
м ста, которыя вы все еще не совс мъ ясно 
понимаете чтобы потомъ на досуг додуматься до 
ихъ сути. Зат мъ читайте почаще вслухъ, потому 
что воспринятое разомъ и ухомъ и глазомъ глубже 
уляжется въ вашей памятиі По возможности пров -
ряйте, то ли впечатл ніе вынесли вы изъ прочитаннаго. 

Еще Шиллеръ въ одной застольной р чи сооб-
щ ннной Гете, сказалъ: „Если просмотр ть тридцать 
драматическпхъ піесъ и при каясдомъ представленіп 
спрашивать себя: Что этимъ хот лъ высказать поэтъ 
какое было его нам реніе, ц ль? Что въ этомъ хо-
рошо, что дурно? Что удалось выразить хорошо и 
что неудачно?—если отдавать ссб такой отчетъ въ 
каждой сцен , то н ть сомн нія, что тридцать пер-
вую піесу можно создать самому." Слова Шиллера въ 
данномъ случа слишкомъ ц нны. Хорошая книга, 
основательно намн прочитанная и разобранная, при-
нссетъ намъ болыпе пользы, ч мъ тридцать книгъ про-
смотр нныхъ поверхиостно. Поэтоліу прежде всего сл -
дуетъ внимательно разбираться въ содержаніи каж-
дой книги, задавая себ вопросы, подобно Шиллеру: 
Какая основная мысль произведенія? Ясно-ли выра-
жена въ пропзведеніи его идея? Какія лучшія м ста 
въ книг ? Въ чемъ заключаются слабости произведе-
нія? He знаете ли вы произведенія, заключающаго 
въ себ подобныя или противоположныя мысли? На-
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глядно-ли изображено содержаніе книги и н тъ ли въ 
немъ искусственпости, естественна-лп завязка и раз-
вязка (если это пов сть шш романъ)? Какая книга на 
васъ произвела впечатл ніе? Ясно-ли представляется 
самому автору ндея его произведенія? Какъ-бы. вы 
могли передать содеряеаніе ирочитаннаго въ краткихъ 
словахъ? Если сочиненіе заимствовано, то не знаете-
ли, какими источшіками авторъ при этомъ пользо-
вался? Н тъ-ли у автора опред ленвой тенденціи? 
Н тъ-ли ы стъ трудныхъ для пошшашя? Въ чемъ 
состоптъ нравственяая польза, ириыесенпая вамъ чте-
ніемъ даннаго произведенія? 

Отв чая аккуратно на вс заданные вопросы, чи-
татель т мъ самымъ прииоситъ себ двойную полъзу, 
во 1-хъ: тверже запечатл вая въ ум прочитанное, во 
2-хъ пріобр тая навыкъ въ оц нв и бол е легкомъ 
разбор произведенія и въ усовергаенствованіи себя 
въ смысл самостоятельностн суждееія. 

Помимо всего вышеизложеннаго, большую пользу 
прнноситъ также пересказъ прочитаннаго произведе-
нія, а также и разговоры о немъ среди друзей, также 
знакомыхъ съ даннымъ произведеніемъ. 

Въ заключеніе позволю себ предложить чита-
телю н сколько крайне интересныхъ и ц нныхъ ыыс-
лей о „книг " написанныхъ Джономъ Рёскинымъ 
(John Ruskin). 

Знаменитый англійскій писатель разд ляетъ вс 
книги на дв категоріи: на книги нын шняго дыя 
и на книги вс хъ временъ. „Зам тьте это различіе,— 
говоритъ онъ;—оно обусловливается не однимъ только 
достоинствомъ. Д ло далеко не ограничивается т мъ, 
что плохія книги перестаютъ существовать, а хорошія 
живутъ; различіе заключается въ самомъ род книгъ. 
Есть хорошія книги настоящаго дня и хорошія книги 
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вс хъ временъ; дурныя кпиги настоящаго дия и дур-
ныя книги вс хъ временъ. Я, во первыхъ, долженъ 
опред лить это разлише. Хорошая кннга вын шняго 
дяя—не что ииое, какъ напечатавная для васъ полезвая 
и пріятная бео да челов ка, который не им етъ 
возможности разговарнвать съ вами инымъ п. темъ. 
Нер дко бес. да эта бываетъ очень полезна, сообщая 
вещи, которыя вамъ необходнмо звать; она бываетъ 
пріятна, какъ разговоръ съ умнымъ другоыъ. Блестя-
щія описанія цутешествій, остроумныя и благодушныя 
обсужденія различныхъ вопросовъ, живые или патети-
ческіе разсказы въ форм ромава, достов рныя сооб-
щепія объ историческихъ событіяхъ сд ланяыя самими 
ихъ участниками,—все это для книги дня; съ распро-
стравепіемъ образованія он все бол е и бол е рас-
прострапяются средп насъ и составляютъ отличитель-
ное достояніе напіего времени; мьт должиы быть глу-
боко благодарны за нихъ и намъ должяо быть стыдно, 
если мы яе пользуемсл ими". Однако, хотя это и 
полезныя и прекрасныя книги достоияства которыхі. 
и самъ Дж. Рескпнъ не отрицаетъ, то все-же онъ ихъ 
еще не считаетъ за „д йствительныя" квигп „Въ 
сущности,—говорптъ онъ дальше,—это даяге вовсе не 
кгшги, а хорошо отпечатаввыя письма иля газеты. 
Письмо вашего друга можетъ быть очень мило п нужно, 
когда вы его получаете; стоитъ—ли беречь его,— это 
уже другой вопросъ. Газеты вполн годятся для чтенія 
за утреннимъ чаемъ, но не годящаго для чтенія ц лаго 
дня. Точно также длинное письмо, даже въ переплет , 
письмо, гд очень живо описаны гостинницы, дороги 
и погода, бывшая въ прошломъ году въ такомъ—то 
м ст , разсказъ, забавннй анекдотъ пли переданы 
д йствительныя обстоятельства,прикоторыхъ случились 
изв стныя событія, такое письмо, хотя и можетъ пона-
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добиться для справки, но не можетъ—быть названо 
„книгой" въ настоящемъ смысл слова и не годится 
для чтенія. Книга по существу своему, не есть н что 
разсказанное, а н что написанное, и написавное 
не ради сообщепія, а ради1 ув ков ченія, Разговорная 
книга напечатана только потому, что авторъ ея не 
могъ говорить съ тысячамп людей за разъ; если-бы 
могъ, то сталъ-бы; книга—только умножевіе его голоса. 
Вы не можетете говорить съ ьашимъ другомъ въ Индіи; 
стали-бы, если-бы могли; вм сто этого вы пишете. Это 
просто передача голоса, но книга пишется я для 
умноженія голоса, и не для передачи его, а для 
его ув ков ченія. Авторъ им етъ сказать, что нибудь 
такое, что, по его уб жденію, в рно, нужно или полезно 
своею красотою. Насколько ему изв стно, никто не 
можетъ этого сказать кром него, овъ долженъ выразить 
свою мысль ясно и благозвучно, во всякомъ случа 
ясно. Въ сумм явленій жизви онъ видитъ отчетливо 
данвую вещь или группу вещей. Онъ-бы желалъ 
запечатл ть ее такъ, чтобы она не стерлась во в ки, 
если-бы могъ, онъ-бы выр залъ ее на каменной 
скал . „Вотъ лучшее, что во мв было; говоритъ, онъ: 
еще я лъ, пилъ и спалъ, любилъ и неяавид лъ какъ 
другіе; жизнь моя была какъ паръ и прошла, но вотъ 
что я узналъ и увид лъ; изъ всего моего существо-
ванія это одно достойно остаться въ вашей памяти". 

Такимъ образомъ онъ оставляеть намъ словозапись, 
свой портретъ. Это и есть „квига". Такія книги писа-
лись величайшими людьми вс хъ временъ, великими 
5тчеными, мыслителями и государственными д ятелями. 
Вс он къ вашимъ услугамъ. „Неужели вы пойдете 
болтать съ вашей горвичной или конюхомъ, когда 
можете бес довать съ великими людьми?" Но длятого, 
чтобы бес довать съ ни.ми, нужно, прежде всего, 
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ум ть понимать ихъ, а эта способность дается лишь 
самообразованіемъ практикой. Поэтому я снова вернусь 
чъ началу й еще разъ посов тую обратить самое серьез-
.чое вниманіе на способъ вашего чтенія. Старайтесь 
^іитать какъ можно внимательн е, вникайте въ смыслъ 
прочитаннаго, запоминайте то, что вы читаете,—только 
тогда чтеніе и можетъ доставить вамъ истинное 
удовольствіе, а вм ст съ т мъ д йствительную поль-
зу. Научившись читать вы сами не возьмете въ руки 
какую нибудь пустую книжонку, но прежде всего 
прос ютрите ее или посов туйтесь оъ другими: стоитъ-
ли ее читать? Прочитавъ-же, почаще задавайте 
сёб вышеуказанные вопросы и осмысленно отв чайте 
на них^. Результаты подобнаго чтенія скоро дадутъ 
себя знать. 

И такъ пусть читатель попробуетъ такой способъ 
чтенія, не смущаясь его видимой трудностью и небла-
годарностью онъ самъ вскор увидитъ какую несрав-
ненно громадную пользу принесетъ ему подобное 
чтеніе, хотя-бы даже безъ записыванія на отд льныхъ 
листкахъ своихъ чувствъ и думъ по поводупрочитан-
наго (хотя посл днее было-бы для него еще бол е 
полезно) и онъ вскор получитъ за это награду въ 
смысл нравственнаго удовлетворенія, что прежде 
всего и должно требовать отъ любой книги. 
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Предлагаетъ сл дуищія книги: 
P V I f i ПАГПАРТТ» ч е Л 0 8 ка, или опред леніе характера, а также 
Г df n n ' l l a U l l U r 1 D прошедшей, настоящей и будущей жизни чело-

в ка по формамъ и линіямъ руки (Хиромантія). Спб. 1910 г. Ц. 30 к. 
Джіу-Джитсу. Японская наука о здо^овомъ челов к . Мегодическое укр п-

леніе т ла и атлетическіе пріемы японцевъ. Съ 25 рисунками. 1910 г. Ц. 75 к. 
Кошерчеокая корреспонденція. Теоретическое и практическое руководство 

вля изученія торгово-промышленной корреспонденціи въ реальн. и коммерч. 
учил. и для самообученія. Изд. 2-е. Одобрено уч ком. М. Н Пр. Вм. 50 за 40 к. 

Молодежъ, ея настоящее и будущее. Сочиненіе К. Вагнера, удостоенное 
преміи франц академіи. Пер. съ 16 фр изд. . Трозинеръ. 97 г. Вм. 1 р, 
за 60 к. 

Энциклопедическій словарь и словотолкователь (бол е 6000 словъ). Состав-
ленъ по нов йшимъ источникамъ Д. Н. Сеславинымъ. 1910 г. Ц, 60 к. въ 
перепл. 75 к. 

П О Л Н О Е С О Б Р А Н Г Е С О Ч И Н Б Н І Й 

Н Т З Т / ^ Т ^ / ^ Ч Т Т О Роскошко иллюстрированное изданіе въ 
• Г > 1 V j l KJVLSI П Я Т И томахъ. 

(145 печатн. листовъ, около 2400 стр.). 
Дв сти тридцать иллюстрацій спеціально исполненныхъ для изданія худож-

никами: Васнецовытъ, бароноиъ Клодтомъ, Каразиныіиъ. Мясо довыіяъ, ПИІУІО-
кенно и др. 

Подъ редакціей Е. Л. Ляцяаго, со статьями академика А. К. Пылинина в 
Е. А. Ляцкаг , общедоступный біографіей-характеристики Ч В тринскаго и 
СЕОДОМЪ избранныхъ критическихъ отзывовъ о Н. В. Гогол . Къ изданію 

•.иложены: факсимиле съ рукописями Н В. Гоголя и его рисунковъ къ „Ре-
зору", онимки съ могилы Н. В. Гоголя и т. д. 

Напечатано на лучшей веленевой бумаг ; ц на 3 руб., въ роскошномъ 
п, пеплет 5 руб. 

Рашпа. Художесгвенный сборникъ избранныхъ произведеній для дивер-
тиссементовъ и литературныхъ вечеровъ (Содерж.: Declamatorium.). Co мно-
жествомъ портретовъ снимковъ съ картинъ изв. художн. Вм. 2 р. за 1 р. 25 к. 

Андреевъ. Общедоступная энциклопедія общгполезныхъ св д ній. Необ-
ходимый справочный словарь для дома, семьи и школы. Вм. 1 р. 50 к, за 
75 к 

Евзлинъ. Коммерческая ари мети^а. Теоретическое и практичзское руко-
водство для изученія вычисленій въ реальныхъ и коммер. уч., торговыхъ 
школахъ и для самоученія, 909 г. Вм, 1 р. за 50 к. 

ЭЙнгорнъ, Д-рь. Врачебно-педагогическая гчмнастйка и д тскія игры. Изд. 
2-е исправл. и дополнен. Съ 90-ю рисунк, въ текст . 902 г. Вм. 2 р. за 1 р. 
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Вегетаріанскій и постный столъ. Ч мъ зам нить мясо? 226 испытачныхъ 
рецептовъ къ изготовленію питательныхъ и вкусныхъ блюдъ безъ мяса. 909 г. 
Ц. 50 к. 

Литературный распадъ. Кригическій сборникъ. Кн. 2. (В. Базаровъ.—Хри-
стіане третьяго зав та и строители башни Вавилонской.—Л. Войтоловсній.— 
Сумзрки искусствз.—М. Морозовъ.—Старосв тсжій мистикъ. —П. Орловскій.— 
Базаровъ и Санинъ. Два нигилизма. — Стекловъ о творчеств .— . Сологуба.- — 
Юшкевичъ. Современныя религіозныя исканія и др. произвед.}. 909 г. Ц. 1 р. 50 к. 
за 75 к. 

В. Г. Б линскій. Въ его письмахъ и сочиненіяхъ (1810—1848). Соста-
вилъ Евг. Соловьевъ. (СкрибаЛ Изд. 2. Ц. 90 к. за 50 к. 

Сборникъ одноактныхъ пьесъ ВЕСЕЛЫЯ ПЬЕСЫ. Н. В. Корецкго. 1) Въ 
ссвременномъ дух —2) По первому впечатл нію,—3) Приключеніе ново-
брачныхъ.—А) Бракъ по договору. — 5^ Мужъ въ капкан .—6. Пистолетъ.— 
7) Сюпризъ ея превосходительству. ДРАММАТИЧЕСКІЕ ЭТЮДЫ: 8^ Лепестки 
флеръ д'оранжа.—9) Въ объятіяхъ мертвецовъ.—10) Свободная любовь. 
Ц. 1 р. за 50 к. 

Нов йшій полный саі іоучитель КР0ЙКИ и ШИТЬЯ. Руководотво научи.ься 
сіазъ посторонней помощи въ кратчайшій срокъ самостоятельно кроить И 
шить. Практическія указанія при выбор фаоона платья, цв та матерій и 
проч. Множество рисунковъ (По французскому методу г-жи Шеферъ инспект-
рисоы професс. школъ въ Париж ). Спб. 1910т. Ц. 1 р. 50 к, за 75 к. 

Нанъ самоту устроить электрическое осв щеніе безъ машинъ и станцій. 
Съ описаніемъ изобр тенной авторомъ „Батареи 1910 года" П. С. Уваро-
яымъ. это электрическое осв щеніе, по дешевизн и простот своей уста-
новки, доступно р шительно вс мъ. Спб., 1910 г. Ц. 30 к. 

Q. ЙШ ШШ ІШ IL Ф Йіі Mf в' Собраніе сочиненій. Комплектъ въ 

дугощія романы: Разгромъ.—Докт. Паскаль.—Западня. — Кипящій горшокъ.— 
Поступокъ А6. Мурэ.—Счастье дамъ.—Эжень Ругонъ.—Карьера Ругоновъ.— 
Сказки Нинонъ—Мечта.—Жертва.—Радость жизни. —Страница любви. -Те-
реза Ракенъ.—Зав тъ умершей. —Наши драмматурги.—Утроба Парижа). 

Поступило въ продажу новое изданіе нзобходимой для каждаго книга 
-ИНТЕРЕСНЫЙ СОБЕСЬДНИКЪ", или искусство быть в:егда занимательнымъ 
въ обществЬ. Хорошій тонъ. Практическое руководство для дамъ и шужчинъ, 
съ образцами разговоровъ на различные случаи жизни. Игры, фанты, забав-
ныя шутки, карточные фокусы. Ораторског искусгтво. Р чи и тосты на 
различные случаи. Образцы любовныхъ и другихъ писемъ. 2-е изд. значи-
тепьн.і дополненное. Ц ча 1 руб. съ перес. 

ЖИЗНЬ и СМЕРТЬ. Во власти каждаго челов ка продлить свою »изнь 
до глубокой старосги, не зная бол зней, страданій и быть всегда бэдрымъ, 
энергич.чымъ и сильнымъ. Прочтите новую кн. д-ра медиц. Розенталь .,Жизнь 
и Сіиерть" нов. анатомія, гигіена и физіологія. Ц. 1 р. съ пер. 

И. Ф. Моргенстіернъ. ПСИХОТРАФОЛОГІЯ илинаука объ опред лзніи внут-
і енняго міра челов ка по его почерку, съ 20300 снимк. почерк., портр., ри-
сунковъ роскош. издан. 700 стр., вм сто 8 р. предл. за 3 р. съ перес. 

Саі іоучитель н мецкаго языка или нов йшее полное руководство на-
учиться безъ помощи учителя свободно читагь, писать и говорить по н -
мецки. Составіенъ по изв стнымъ н мецкимъ руковоцствамъ; Туссена. 
Берлица, Бурхарда Олендорфа, Розенталя и др. 1910 г. Ц. 60 к. за 40 к 

Саіяоучитель французскаго азыка. Ц. 60 к, за 40 к. 
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