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На подлинномъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА рукою написано:

<Б ы т ь по с ем у».

Въ Гатчинѣ.
4 мая 1891 г.

Правила о ш колахъ грамоты  *).

§ 1. Школы грамоты суть школы начальнаго обученія, открываемый 
въ приходахъ городскихъ и сельскихъ, а равно и при монастыряхъ.

§ 2. Всѣ школы грамоты, какъ существующія уже, такъ и вновь 
открываемый, подлежатъ исключительно вѣдѣеію и наблюденію духовнаго 
начальства. Попеченіе о школахъ грамоты въ приходахъ и руководство 
оными возлагается на мѣстныхъ священниковъ, или на тѣ лица, кои бу
дуть назначены для сего епархіальнымъ архіереемъ. Отвѣтственность за 
православно-церковное направленіе школы во всякомъ случаѣ возлагается 
на приходскаго священника.

§ 3. Школы грамоты могутъ быть учреждаемы членами причтовъ, мо
настырями, благотворительными учрежденіями, однимъ или нѣсколькими 
прихожанами, сельскими и городскими обществами и земствомъ.

§ 4. Мѣстные прихожане, желающіе открыть на свои средства школу 
грамоты, обращаются за совѣтомъ и указаніями къ приходскому священ
нику, на обязанность котораго возлагается пріисканіе для открываемой 
Піколы благонадежныхъ учителя и попечителя и забота о снабженіи ея 
необходимыми руководствами и учебными пособіями. Всѣ могущія возник
нуть между приходскимъ священникомъ и устроителями школы недоразу- 
йѣнія разрѣшаются уѣзднымъ отдѣленіемъ епархіальнаго училищнаго со- 
нѣта, по докладу-мѣстнаго о. наблюдателя.

§ 5. Лица и учрежденія, не иринадлежащія къ приходу, желающія 
открыть одну или нѣсколько школъ грамоты въ приходѣ, обращаются 
съ своимъ предложеніемъ или въ уѣздное отдѣленіе епархіальнаго учи-
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лищнаго совѣта, или къ мѣстпому священнику и сообщаютъ при этомъѵ 
гдѣ и на какія средства предполагается открыть школу.

§ 6. Въ школахъ грамоты обучатотъ священники, діаконы и другіе 
члены причта, а также свѣтскіе учители, избираемые изъ лиць право-- 
славнаго исповѣданія, благочестивой жизни и знакомыхъ съ предметами 
начальнаго обученія. Избравіе учителей для школъ грамоты предостав
ляется учредителямъ оныхъ, по соглашенію съ приходскимъ священникомъ.

§ 7. Лица, имѣющія свидѣтельство на звавіе учителя, допускаются 
къ учительству въ школѣ грамоты по удостовѣреніи въ нравственной ихъ. 
благонадежности, съ доведеніемъ о семъ до свѣдѣнія уѣзднаго отдѣлеиія: 
епархіальнаго училищнаго совѣта.

§ 8. Если избранное священникомъ или указанное учредителями школы- 
лицо не имѣетъ свидѣтельства на званіе начальнаго учителя или учителя 
церковно-приходскихъ школъ, то свяіценникъ предварительно удостовѣ- 
ряется въ знаній имъ молитвъ, священной исторіи, краткаго катехизиса 
и прочихъ иредметовъ обученія въ школѣ грамоты, и если избранное свя
щенникомъ или указанное учредителями школы лицо окажется достаточно 
свѣдущимъ въ Законѣ Божіемъ и въ прочихъ предметахъ школы гра
моты и нравственно благонадежным^ то приходскій священникъ даетъ 
такому лицу письменное разрѣшеніе на вступленіе въ должность учителя, 
о чемъ и доносить уѣздному отдѣлеоію епархіальнаго училищнаго совѣта. 
Лица, допущенныя къ учительству въ школахъ грамоты на основаній 
сего § Правилъ, не пользуются льготою по 63 ст. Уст. о воинской по
винности.

§ 9. Учителя школъ грамоты, имѣющіе свидѣтельства на званіе 
пачальйаго учителя или учителя церковно-приходской школы, пользуются 
воѣми присвоенными симъ званіямъ правами и освобождаются отъ отбы- 
ванія воинской повинности по 63 ст. Уст. о сей повин., съ тѣмъ, чтобы 
въ теченіе пяти лѣтъ со времени зачислееія ихъ въ запасъ уѣздныя от- 
дѣленія епархіальныхъ училшцныхъ совѣтовъ представляли о таковыхъ 
учителяхъ въ подлежащія по воинской повинности присутствія удостовѣ- 
ренія о томъ, что означенные учителя школъ грамоты не оставили соот- 
вѣтствуюіцихъ ихъ званію занятій.

§ 10. ІІриходскіе священники ходатайствуют^ предъ уѣздными отдѣ- 
лееіями объ утвержденіи въ званій попечителей школъ грамоты тѣхъ 
лицъ, кои устроили таковыя школы, или оказываютъ имъ содѣйствіѳ 
своими матеріальными средствами, а общества и учреждепія, открывшія 
школы грамоты, сами избираютъ изъ своей среды попечителя школы. По
печители школъ грамоты утверждаются въ семъ званій епархіальнымъ. 
архіереемъ, по представленіямъ уѣздныхъ отдѣленій епархіальнаго училищ
наго совѣта.

§ 11. Попечители школъ грамоты, вмѣстѣ съ приходскими священ
никами, заботятся: 1) объ устройствѣ удобнаго школьнаго помѣщенія и 
о Доставленій классныхъ принадлежностей, 2) о своьвременномъ, по мѣст- 
яымъ условіямъ, началѣ школьнаго ученія и о возможно исправномъ по- 
сѣщеніи школы учащимися, 3) о своевременной и исправной выдачѣ учи
телю положеннаго вознагражденія и 4) о возможно исправномъ посѣще- 
яіи храма Божія учащимися, съ каковою цѣлью въ отдаленныхъ отъ.



Церкви деревняхъ можетъ быть учрежденъ добровольный нарядъ очеред- 
ныхъ подводъ.

§ 12. Попечители школъ грамоты изъ крестьянъ пользуются преиму
ществами, предоставленными должностиымъ лицамъ волостнаго и сель-  ̂
пкаго управленія (пп. 1 и 2 ст. 124 Положенія о крестьянахъ 19 фе
враля 1861 г.).

§ 13. Попечители школъ грамоты, ока^вш іе особое матеріальнеє и 
нравственное содѣйствіе преуспѣянію означенныхъ школъ, по засвидѣтель- 
ствованію о семъ членовъ уѣздныхъ отдѣленій, лично обозрѣвшихъ школы, 
и на основаній журнальныхъ постановленій сихъ отдѣленій, могутъ быть 
представляемы епархіальными преосвященными къ почетнымъ наградамъ.

§ 14. Предметы курса школъ грамоты составляютъ: Законъ Вожій 
{краткая Священная Исторія Ветхаго и Новаго Завѣта н Краткій Кате- 
хизисъ), церковное пѣніе съ голоса, чтеніе церковно-славянское и русское, 
письмо и начальное счиеленіе.

§ 15. Преподавапіе въ школахъ грамоты производится по руковод
ствами, учебнымъ пособіямъ и вообще книгамъ, указанными Святѣйшимъ 
Синодомъ и училищнымъ при Святѣйшемъ Синодѣ совѣтомъ. При ва- 
званныхъ школахъ, по мѣрѣ средствъ, составляются учительскія и уче- 
ническія библіотеки изъ книгъ, одобренныхъ и допущенныхъ училищ
нымъ совѣтомъ при Св. Синодѣ.

§ 16, Въ каждой школѣ грамоты должна быть классная книга, въ 
которую учитель вноситъ имена и фамиліи учащихся, отмѣчаетъ пропу
щенные ими уроки, съ объясненіемъ причинъ таковыхъ пропусковъ, и 
ведетъ запись содержанія преподаваемыхъ уроковъ. Въ эту-же книгу 
священники, попечитель и наблюдатель, отъ времени до времени, вно
сять свои замѣчанія объ успѣхахъ учащихся и вообще о ходѣ школьнаго 
■обученія.

§ 17. Опредѣленіе учебнаго времени въ школахъ грамоты въ теченіе 
года и составленіе росписанія недѣлыіыхъ уроковъ для сихъ школъ воз
лагается на уѣздныя отдѣленія епархіальныхъ училищныхъ совѣтовъ.

§ 18. По окончаніи учебнаго года, священникъ, совмѣстно съ учите- 
лемъ и попечителемъ школы и, по возможности, въ присутствіи сель- 
скихъ властей и родителей учащихся, производить испытанія всѣмъ уче- 
никамъ школы грамоты. Удовлетворительно выдерцсавшіе экзаменъ уче
ники и ученицы школъ грамоты получаютъ удостовѣреніе о знаній ими 
пройденнаго курса, за подписью приходскаго священника, попечителя и 
учителя школы, съ приложеніемъ церковной печати. Уѣздныя отдѣленія 
заблаговременно снабжаютъ приходскихъ священниковъ бланками озна- 
Пенныхъ удостовѣреній. Удостовѣренія сіи никакихъ правъ по отбыванію 
воинской повинности получившими ихъ учениками не даютъ. Для иолу- 
ненія свидетельства на льготу по отбыванію воинской повинности уче
ники ш&олъ грамоты могутъ подвергаться испытанно въ экзаменаціон- 
НЫХЪ коммиссіяхъ духовнаго вѣдомства наравнѣ съ учениками церковно- 
приходскихъ школъ (Собр. узак. и распор, прав. 1889 г. № 31, ст. 272).

§ 19. Для успѣшнаго хода учебно-воспитательной части въ школахъ 
грамоты, приходскими священниками вмѣняется въ обязанность возможно 
настое посѣщеніе ихъ.



§ 20. При посѣщеніи школы грамоты священникъ испытываетъ уча
щихся въ пройденномъ, наблюдаетъ за преиодаваніемъ учителя и ведетъ. 
бесѣды по предметамъ Закона Божія. Особенное вниманіе со стороны свя
щенника должно быть обращено на церковно-воспитательную сторону школъ 
грамоты, какъ-то: благоговѣйное чтеніе молитвъ въ школѣ, посѣщеніе 
учащимися храма Божія въ воскресные и праздничные дни, внѣклассное 
чтеніе книгъ и брошюръ на&идательнаго содержанія.

§ 21. Предъ началомъ и при окончаніи учебнаго года совершаются 
молебствія, на кои своевременно приглашаются сельскія власти и роди
тели учащихся.

§ 22. Въ праздничные и воскресные дни предоставляется учителю 
устраивать вечернія чтенія въ школѣ для учащихся и ихъ родителей. 
Чтенія эти сопровождаются пѣніемъ молитвъ и церковныхъ пѣснопѣній 
и производятся по указаніямъ и подъ руководствомъ приходскаго свя
щенника.

§ 23. Возлагаемый сими Правилами на уѣздныя отдѣленія епархіаль- 
пыхъ училиіцныхъ совѣтовъ обязанности по завѣдыванію школами гра
моты въ тѣхъ уѣздахъ, гдѣ таковыя отдѣленія еще не открыты, возло
жить временно, впредь до открытія сихъ отдѣленій, на епархіальные учи
лищные совѣты.

§ 24. Высшее управленіе всѣми школами грамоты и распоряженіѳ 
отпускаемыми на ихъ содержаніе суммами принадлежитъ Святѣйшему Си
ноду, который, въ развитіе настоящихъ правилъ, имѣетъ издавать особый 
постановленій.

О р езол ю ц ій  Г осударя И м ператора на докладъ г. Ми
нистра Н ароднаго П росвѣщ енія относительно содѣй- 
ствія къ откры тію  при  ср едн и хъ  учебн ы хъ  заведен іяхъ  
пансіоновъ или общ еж итія  п ри  он ы хъ  для уч а щ и х ся  *).

Г. Министръ Народнаго Просвѣщенія, предложеніемъ отъ 28-го фе
враля 1891 г ., за № 4.129, увѣдомилъ меня, что въ циркулярномъ пред- 
ложеніи Министерства Народнаго Просвѣщенія отъ 7-го февраля сего года, 
за № 2.626, онъ просилъ меня обратить особенное вниманіе начальствъ 
среднихъ учебныхъ заведеній и почетныхъ попечителей на крайнюю не
обходимость устраивать пансіоны или хотя-бы общежитія при мужскихъ 
гимназіяхъ, прогимиазіяхъ и реальныхъ и промышленныхъ училищахъ, а 
также склонять къ содѣйствію сему благому дѣлу мѣстныя общества.

О таковомъ распоряженіи его сіятельство имѣлъ счаетіе всеподдан- 
пѣйше докладывать Государю Императору, и Его Величество на докладѣ 
его въ 10-й день февраля, собственноручно начертать соизволилъ: «Ра
дуюсь этому доброму и полезному началу».

Но такъ какъ, при всемъ стараніи лицъ учебнаго ведомства къ от- 
крытію пансіоновъ, трудно, однако, разсчитывать, чтобы въ этомъ благомъ 
и полезномъ начинаніи могъ послѣдовать большой успѣхъ безъ содѣйствія



генералъ-губернаторовъ, губернаторов^ предводителей дворянства, почет- 
иыхъ попечителей и другихъ властей, Министерству Народнаго Просвѣ- 
Щенія не подчиненныхъ, то вмѣстѣ съ симъ Государь Императоръ Всеми- 
достивѣйше изволилъ разрѣшить сообщить означеннымъ лицамъ, что дѣло 
это пользуется одобреніемъ и сочувствіемъ Его Императорскаго Величества.

О вышеизложенноыъ его сіятельство увѣдомилъ Министра Внутрен- 
нихъ Дѣлъ и вышепоименованныя мѣстныя власти.

О семь для свѣдѣнія объявляется по округу.

Вы сочайш ее повелѣніе, ц иркулярно объявленное ЗО ГО 
марта 1891 года м инистрам ъ и  главноуправляю щ им ъ  
отдѣльны ми частями, о неуклонном ъ исполнен іи  за
кона, воспрещ аю щ аго всякія п р и н ош ен ія  начальствую - 
щ имъ лицамъ и произвольное празднованіе ю билеевъ *).

Государю Императору благоугодно было обратить вниманіе на ветрѣ- 
чающіеся часто случаи нарушеиія закона, воспрещающаго всякія прино
шенія начальствующимъ лицамъ, а равно празднованіе юбилеевъ, безъ 
соблюденія установленныхъ для сихъ празднованій особыхъ условій.

По силѣ ст. 663 тома III  уст. о службѣ гражд.: «Всѣ, такъ назы
ваемый, приношенія начальствующимъ лицамъ отъ обществъ п сословій 
какъ въ совокупности, такъ и отдѣльно, подъ какимъ-бы то видомъ ни 
было, въ изъявленіе благодарности памятниками, выставленіемъ въ пуб- 
личныхъ мѣстахъ портретовъ, адресами, вещами и денежными пожертво- 
ваніями, запрещаются».

Засимъ, согласно Высочайше утвержденному 6-го февраля 1876 года, 
положенію Комитета Министровъ, установлены сверхъ того слѣдующія пра
вила, вошедшія въ составь означенной 663 ст., по предложенію 1886 года:

1) Празднованіе юбилеевъ какъ лицъ, состоящихъ въ государственной 
службѣ, или занимающихъ должности съ утвержденія правительственныхъ 
учрежденій, а равно и благотворительныхъ заведеній и всякаго рода об
ществъ, состоящихъ въ вѣдомствѣ или непосредствееномъ подчиненіи пра-

» вительственныхъ учрежденій и лицъ, не допускается безъ предваритель- 
наго разрѣшенія высшаго начальства.

2) Равнымъ образомъ, не допускаются безъ надлежащаго разрѣшевія 
никакія предварительный распоряженія или подписки на пожертвовавія 
по поводу празднованія упомянутыхъ юбилеевъ. При этомъ безусловно 
воспрещаются всякаю рода сборы и подписки на пожертвованія въ 
средѣ лицъ, состоящихъ подъ началъствомъ или въ служебной зави
симости отъ юбиляровъ.

3) Безусловно воспрещается поименованнымъ въ п. 1-мъ лицамъ и 
учрежденіямъ празднованіе юбилеевъ въ произвольно избираемые для сего 
сроки. Дозволенными для такихъ празднованій сроками могутъ быть при
нимаемы: а) для лицъ— управленіе одною и тою-же частью, безъ пере-



рыва, не менѣе двадцати пяти лѣтъ, а равно состояніе на службѣ въ 
офицерскихъ чинахъ не менѣе пятидесяти лѣтъ и б) для учреждеиій, за
веденій и обществъ—истеченіе полныхъ полустолѣтій ихъ существованія.

4) «Празднованіе юбилеевъ не должно служ ить поводомъ къ пред- 
ставленіямъ о наградахъ».

Не взирая на таковой ясный и оиредѣлительный смыслъ закона, на- 
рушенія онаго не только допускаются, но даже становятся какъ-бы обыч- 
нымъ явленіемъ; многія изъ нихъ оглашаются и въ печати. Празднуются 
юбилеи не только 25-ти-лѣтніе, но и въ другіе произвольно избираемые 
сроки, причемъ подносятся началЬствующимъ лицамъ отъ имени подчипен- 
ныхъ подарки: личные и въ видѣ учреждаемыхъ по подпискѣ стипендій 

*и пожертвованій, сооружаются иконы, читаются адресы и произносятся 
поздравительный рѣчи. Нерѣдко такія торжества устраиваются подчинен
ными, и безъ особаго разрѣшенія выстаго начальства, лишь при безмолв- 
номъ согласіи того лица, коему посвящено празднованіе.

Такія празднованія производятъ несомнѣнно развращающее дѣйствіе. 
Починъ въ подобныхъ дѣлахъ исходить, по большей части, отъ подчинен- 
ныхъ, отличающихся угодливостію и старающихся заслужить благоволе- 
ніе начальника и выгоды по службѣ; а когда заявляется предложеніе о 
подпискѣ на подарокъ или стипендію, прочіе служащіе принуждены бы- 
ваютъ нести тяжкое для многихъ бѣдныхъ людей бремя подписки, изъ 
опасенія оскорбить начальство своимъ отказомъ,— и такимъ образомъ устраи
вается праздникъ, обременительный для всѣхъ, кромѣ нѣсколькихъ лицъ, 
находящихъ въ томъ свою выгоду и распространяющихъ въ служебной 
средѣ пагубное искусство лицемѣрія и лести.

Къ сожалѣнію, то же явленіе оказывается перенесеннымъ и въ среду 
учебныхъ заведеній: и здѣсь встрѣчается обыкновеніе подносить подарки 
начальству путемъ подписки, не только между учителями, но и между 
воспитанниками, причемъ нерѣдко совсѣмъ неимущіе родители вынуждены 
бываютъ вносить за своихъ дѣтей подневольную дань, дабы не подвер
гнуть ихъ невыгоднымъ послѣдствіямъ уклоненія или отказа. Объ этомъ 
не всегда доводится до свѣдѣнія высшаго начальства, такъ какъ все про
исходить негласно въ стѣнахъ заведенія; но неоспоримо, что подобнаго 
рода приношенія дѣйствуютъ самымъ развращающимъ образомъ какъ на 
учителей, такъ въ особенности на дѣтей, ввѣренныхъ ихъ попеченію.

Въ виду непрекращающихся нарушеній точнаго разума законоположе- 
ній о празднованіи юбилеевъ и воспрещеніи упомянутыхъ въ сихъ законо- 
положеніяхъ приношеній, Его Императорское Величество Высочайше по- 
велѣть соизволилъ подтвердить по всѣмъ вѣдомствамъ, дабы начальствующія 
лица имѣли строжайшее наблюденіе за неуклоннымъ исполненіемъ дѣй- 
ствующихъ по означенному предмету постановленій, отнюдь не допуская 
какихъ-бы то ни было въ семъ отношеніи изъятій или послабленій.

О таковой Высочайшей волѣ имѣю честь увѣдомить ваше высокопре
восходительство для надлежащихъ распоряженій по ввѣрепному вамъ, ми
лостивый государь, вѣдомству.

У прав л яющі й Со бственною 
Е го  И м п е р  А т о р с к А г о  В е л и ч е с т в а  Канцелярією,

Статсъ-Секретарь (подписалъ) Ренненкампф ъ. •



Ц иркулярное предложение гг. попечителям ъ уч ебн ы хъ  
ок руговъ  о законоуч ителяхъ  въ уч ебн ы хъ  заведен іяхъ  

(31-го марта 1891 года) *).

Оберъ-прокуроръ Святѣйшаго Синода въ январѣ сего года увѣдомилъ 
меня, что Святѣйшій Синодъ, разсмотрѣвъ возбужденные нікоторымп по
печителями учебныхъ округовъ вопросы касательно примѣпенія синодаль- 
яаго указа отъ 26-го марта 1890 г. за № 5 о неопредѣленіи законоучи
телями гимназій лицъ, состоящихъ священниками при церквахъ приход- 
скихъ или при церквахъ благотворительпыхъ учрежденій, между прочимъ, 
постановилъ просить Министерство Народнаго Просвѣщенія нынѣ-же сдѣ- 
лать распоряженіе объ увольненіи отъ законоучительскихъ должностей въ 
гимназіяхъ тѣхъ лицъ изъ приходскаго духовенства, которые выслужили 
уставовленный срокъ на пенсію, и о замѣщеніи имѣющихся открыться ва
кансій другими правоспособными кандидатами.

По поводу такого постановленій было сообщено дѣйствительному тай
ному совѣтнику Побѣдоносцеву, что Министерство Народнаго Просвіще
ній затрудняется сдѣлать распоряженіе по сему предмету до конца теку
щаго учебнаго года, съ одной стороны потому, что, по увольненіи того 
или другаго законоучителя, весьма не легко тотчасъ-же найти на его 
мѣсто надлежащаго кандидата и, за невозможностью поручить уроки За
кона Божія другпмъ преподавателямъ, придется по необходимости прекра
тить на неопредѣленный срокъ преподаваніе этого важнаго предмета, а 
съ другой стороны, потому, что замѣна одного законоучителя другимъ въ 
срединѣ учебнаго года не можетъ вообще быть признана желательною и 
удобною въ интересахъ учебнаго дѣла.

Независимо отъ сего было объяснено, что изложенное опредѣленіе Свя- 
тійшаго Синода оказывается неудобоиснолнимымъ и по отношенію къ тім ъ 
изъ законоучителей, которые по выслугѣ 25-лѣтняго срока, оставлены 
учебнымъ начальствомъ на службѣ на слѣдующія первое, второе, или 
третье пятилѣтіе, до воспослѣдованія упомянутаго указа, ибо въ примі- 
иеніи къ нимъ указъ этотъ имѣлъ-бы обратное дѣйствіе.

Въ виду изложеннаго Министерство полагало тѣхъ законоучителей, 
которые подлежать увольненію, на основаній означеннаго указа оставить 
въ должностяхъ одпихъ— до окончанія текущаго учебнаго года, а другихъ 
до выслуги ими сроковъ, на которые они оставлены на службѣ.

Святійшій Синодъ, разсмотрівъ изложенный выше соображенія Ми
нистерства въ связи съ иміющимиея въ центральномъ духовно-учебномъ 
управленій свідівіями о числі кандидатовъ духовныхъ академій, не по- 
лучившихъ назначеній по духовно-учебному відомству за недостаткомъ 
містъ, не усмотрілъ ватрудыеній въ заміщеній законоучительскихъ въ 
гимназіяхъ вакансій могущихъ открыться за увольневіеиъ законоучи
телей, выслужившихъ пенсіовный срокъ. При.знавая-же за симъ пере
міну законоучителей среди учебнаго года дійствительно неудобною, Свя
тійшій Синодъ не встрітилъ препятствій къ оставленій) на службі, до 
окончанія текущаго учебнаго года, законоучителей, подлежащихъ уволь-



ненію, на основаній помянутаго указа за № 5. Что-же касается пред
положена Министерства Народнаго Просвѣщенія о томъ, чтобы законо
учители, оставленные, по выслугѣ 25-лѣтняго срока, на службѣ учебными 
начальствами на пятилѣтія, продолжали законоучительскую службу до 
истеченія срока, на который оставлены, то, принимая во вниманіе, что 
вышеупомянутый синодальный указъ состоялся въ цѣляхъ возвышенія 
успѣховъ по Закону Божію въ гимназіяхъ и для предоставленія приход- 
скимъ священникамъ и священникамъ благотворительныхъ учрежденій 
возможности всецѣло посвятить себя служенію духовнымъ нуждамъ ввѣ- 
ренныхъ имъ православныхъ паствъ, при чемъ въ указѣ не сдѣлано изъятія 
для законоучителей, выслужившихъ 25-ти-лѣтній срокъ и оставленныхъ 
на пятилѣтія, Святѣйшій Синодъ и нынѣ не изъявилъ своего согласія на 
предоставленіе таковымъ законоучителямъ означенной льготы, а потому 
опредѣлилъ: 1) законоучителей, подлежащихъ увольненію отъ службы, 
на основаній указа отъ 26-го марта 1890 г. за 5, оставить, согласно 
съ мнѣніемъ Министерства Народнаго Просвѣщенія, въ занимаемыхъ ими 
должностяхъ до окончанія текущаго учебнаго года и 2) просить Мини
стерство Народнаго Просвѣщенія сдѣлать распоряженіе объ увольненіи отъ 
службы при гимназіяхъ, по окончаніи текущаго учебнаго года, и тѣхъ 
законоучителей, которые, за выслугою пендіоннаго срока, оставлены при 
гимназіяхъ на пятилѣтія.

О такомъ опредѣленіи Святѣйшаго Синода имѣю честь увѣдомить васъ, 
милостивый государь, для зависящихъ распоряженій.

О томъ, раепространяется-ли на м уж скія  прогим назіи  
ж  реальны я уч и л и щ а дѣйствіе указа Святѣйш аго Си
нода о томъ, чтобы  на долж ность законоуч ителей  въ 
гим назіяхъ впредь не опредѣлять лицъ, состоящ и хъ  
свящ енникам и при церквахъ прй ходск и хъ , или при  

церквахъ благотворительны хъ учреж деній  *).

Г. Министръ Народнаго Просвѣщенія, предложеніемъ отъ 2-го февраля, 
за № 2.380, увѣдомилъ меня, что попечители нѣкоторыхъ учебныхъ 
округовъ обратились въ Министерство Народнаго Просвѣщенія съ прось
бою о разъясненіи, распространяется-ли на мужскія прогимназіи и реаль
ныя училища дѣйствіе указа Святѣйшаго Синода, 26-го марта 1890 г ., 
за Ля 5 ,о  томъ, чтобы на должность законоучителей въ гимназіяхъ впредь 
не опредѣлять лицъ, состоящихъ священниками при церквахъ приходскихъ, 
или при церквахъ благотворительныхъ учрежденій.

Вслѣдствіе сего Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія сдѣлано было 
сношеніе съ г. Оберъ-Прокуроромъ Святѣйшаго Синода, который нынѣ увѣ- 
домилъ, что Святѣйшій Синодъ, принимая во вниманіе, что упомянутый 
синодальный указъ состоялся собственно по случаю пересмотра программъ 
преподаванія Закона Божія въ мужскихъ гимназіяхъ вѣдомства Министер
ства Народнаго Просвѣіценія и слѣдовательно, ближайшимъ образомъ,



пмѣлъ въ виду законоучителей сихъ учебныхъ заведеній, въ разрѣшеніе 
возникшаго по настоящему предмету вопроса, опредѣлилъ: 1) синодальный 
указъ отъ 26-го марта, за № 5, примѣнять только къ законоучителямъ 
мужскихъ гимназій и не распространять на четырехъ-классныя и шести- 
классныя прогимназіи, а равно на женскія гимназіи и прогимназіи, при- 
чемъ на законоучительскія должности въ гимназіи не должны быть опре- 
дѣляемы наравнѣ съ приходскими священниками и священники каѳедраль- 
ныхъ соборовъ и соборовъ, имѣющихъ приходы; 2) дѣйствіе сего указа 
не распространять также и на реальныя училища, за исключеніемъ тѣхъ 
нзъ сихъ училищъ, при которыхъ имѣются свои церкви; въ таковыя учи
лища законоучители должны быть опредѣляемы на тѣхъ-же основаніяхъ, 
какъ и въ гимназіи, такъ какъ училища, при существованіи церкви, мо- 
гутъ дать достаточное содержавіе своему законоучителю.

О семь для надлежащаго руководства объявляется по округу.

Ц иркулярное предлож еніе гг. попечителям ъ уч еб н ы х ъ  
округовъ о врем ени начала лѣ тн и хъ  каникулъ въ  
реальны хъ, городск и хъ  и уѣздны хъ уч и л и щ ахъ  (26-го 

апрѣля 18Э1 года) *).

Высочайше утвержденнымъ 12-го іюня 1890 г. мнѣніемъ Государ- 
ственнаго Совѣта на лѣтнія вакацій въ гимназіяхъ, реальныхъ, город
скихъ и уѣздныхъ училищахъ назначено два мѣсяца, и время начала 
сихъ вакацій предоставлено опредѣлять Министру Народнаго Просвѣще- 
нія. Согласно сему, въ препровожденныхъ при циркулярномъ предложеніи 
Министерства Народнаго Просвѣщенія отъ 20-го минувшаго марта, за 
Ха 5 .171, правилахъ объ испытаніи учениковъ гимназій и прогимназій, 
указано время начала лѣтнихъ каникулъ въ сихъ учебныхъ заведеніяхъ.

Что-же касается реальныхъ, городскихъ и уѣздныхъ училищъ, то въ 
таковыхъ начало вакаціоннаго времени должно быть опредѣляемо примѣ- 
нительно къ гимназіямъ и прогимназіямъ, въ коихъ всѣ учебныя занятія 
оканчиваются въ первыхъ числахъ іюня мѣсяца, а пріемные экзамены 
начинаются 8-го августа.

Объ этомъ имѣго честь сообщить вашему превосходительству для за- 
висящихъ распоряжепій.

Ц иркулярное предлож еніе гг. цопечителям ъ уч ебн ы хъ  
округовъ о дополнительны х^ экзам енахъ воепитанни- 
камъ гим назій  и  прогим назій  (26-го апрѣля 1891 года) **)*

Въ § 32 (п. 2) гіравилъ объ испытаніяхъ учениковъ гимназій и про- 
тимназій 8-го декабря 1872 г. педагогическимъ совѣтамъ сихъ заведеній



предоставлялось, въ исключительныхъ случаяхъ, назначать дополнитель
ный экзаменъ послѣ лѣтнихъ каникулъ тѣмъ воспитанникам!, кои, бу
дучи вообще исправными учениками, не могли явиться на испытааіе до 
каникулъ, или вынуждены были прервать оное; на осеованіи-же утверж- 
денныхъ мною 12 марта сего года новыхъ правилъ объ испытаніяхъ, пе- 
дагогическіе совѣты таковымъ правомъ не пользуются.

Принимая во вниманіе, что случаи иодобнаго рода ежегодно повторя
лись въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, и имѣя въ виду, что допуще- 
ніе, при извѣстныхъ обстоятельствах!, учениковъ къ дополнительнымъ 
экзаменам! послѣ каникулъ представляется мѣрою полезною и целесооб
разною, я признаю необходимымъ разрѣшить педагогическим! совѣтамъ 
гимшазій и прогимназій, въ самыхъ рѣдкихъ и наиболѣе уважительныхъ 
случаяхъ, назначать дополнительный экзаменъ послѣ лѣтней вакацій тѣмъ 
изъ воспитанниковъ, кои, не удовлетворяя требованіямъ, постановлен- 
нымъ правилами объ испытаніяхъ въ гимназіяхъ и прогимназіяхъ для 
перевода въ слѣдующій класеъ безъ экзамена, но будучи, вообще, исправ
ными учениками, не могли вовсе явиться на испытаніе или вынуждены 
были прервать оное.

Объ изложенномъ имѣю честь сообщить вашему превосходительству 
для зависящихъ распоряженій.

О назначеній  сверхш татны хъ уч и тел ей  въ среднѳ- 
уч ебн ы я  заведенія *).

Подъемъ воспитательныхъ силъ въ нашихъ учебныхъ заведеніяхъ, пре
имущественно въ среднихъ, представляется дѣломъ неотложным!. Отъ 
лицъ, посвящающихъ себя педагогической дѣятельности, требуются не одни 
только знанія, но также умѣнье руководить обучающееся юношество, спо
собность возбудить интересъ къ предмету ученія, вызвать любовь къ нему 
и помогать воспитанникам! переходить отъ безсилія къ силѣ и отъ силы 
въ силу.

Такое руководительство возможно не иначе, какъ при полномъ обла- 
даніи не только научными свѣдѣніями, но и всѣмъ существом! учащихся, 
степенью ихъ пониманія и воспріимчивости къ излагаемому въ классѣ. 
Внѣшній контроль надъ занятіями учащихся самъ по себѣ недостаточен! 
для успѣха дѣла; необходима совмѣстная работа учителя и ученика, пло
дотворная для того и другаго, оживляющая дѣло ученія и облегчающая 
достижение цѣли воспитанія.

Условіемъ для пріобрѣтенія эТихъ необходимых! качеств! воспитателя 
служить прежде всего призваоіе къ дѣлу ученія. По кромѣ того нуженъ 
павыкъ, дающій учителЕо указанія на ошибочность, тѣхъ или друг ихъ 
пріемовъ и на средства къ наилучшему достиженію задачъ воспитанія.

Между тѣмъ, молодые люди нерѣдко занимают! должности препода
вателей среднихъ учебныхъ заведеній тотчасъ по окончаніи университет-



скаго или институтскаго курса, не давши себѣ предварительно отчета объ 
обязанностяхъ, сопряженныхъ съ званіемъ воспитателя. Только немногіе 
изъ нихъ, обладая болѣе твердою волею, ограничиваются небольшими чи- 
сломъ уроковъ, чтобы по крайней мѣрѣ имѣть время приготовиться къ  
нимъ надлежащимъ образомъ. Болынинство-же съ перваго раза начинаетъ 
давать значительное число уроковъ, не сообразуясь ни съ своими силами,, 
ли съ здоровьемъ, ни съ потребностью дальнѣйшаго самообразованія. Ди
ректоры среднихъ учебныхъ заведеній, сами не въ мѣру занятые препо- 
даваніемъ, не имѣютъ времени руководить молодыхъ учителей и вводить 
ихъ постепенно въ- новую для нихъ область дѣятельности. Неизбѣжныя 
иослѣдствія такого порядка должны сказаться въ равнодушіи къ успѣ- 
хамъ учащихся, въ формальномъ отношевіи къ дѣлу, въ рутинѣ,— а это 
ведетъ къ пониженно уровня преподавательскихъ силъ, мѣшаетъ ихъ по
стоянному подъему.

Уставы гимназій и реальныхъ училищъ, равно какъ и миннстерскія 
распоряженія не только даютъ возможность устранить упомянутыя неже
лательным явленія въ учебномъ дѣлѣ, но и указываютъ мѣры къ дости- 
жевію результатовъ, болѣе благопріятныхъ для учащихся.

На первомъ мѣстѣ въ ряду этихъ мѣръ слѣдуетъ поставить институтъ 
сверхштатныхъ учителей.

Въ высшей степени желательно, чтобы лица, посвящающія себя пе
дагогической дѣятельности, начинали при неболыпомъ числѣ уроковъ и 
затѣмъ постепенно, пріобрѣтая необходимые навыки, испытывая свои силы 
и отдавая себѣ отчетъ въ своемъ призвавіи, переходили къ болѣе труд
ной педагогической работѣ. Заявившіе свои способности сверхштатные учи
тели могутъ дать единственный контингентъ для замѣщенія штатвыхъ 
учительскихъ мѣстъ и попечитель округа имѣетъ возможность дѣлать изъ 
нихъ выборъ, основываясь не на одномъ лишь дипломѣ объ окончаніи 
курса въ высшемъ учебномъ заведеній, а на испытанной пригодности дан- 
наго лица къ педагогическому дѣлу. Съ другой стороны молодые люди, 
которые убѣдились-бы послѣ вѣсколькихъ опытовъ въ томъ, что педаго
гическая дѣятельность не соотвѣтствуетъ ихъ наклонностямъ, имѣли-бы 
возможность, не теряя напрасно времени, избрать другаго рода службу. 
Наконецъ, при неболыпомъ числѣ уроковъ, молодые люди были-бы въ со- 
стоявіи выработать въ себѣ привычку серьезно относиться къ дѣлу, го
товиться къ урокамъ, внимательво просматривать письменныя работы уча
щихся. Разъ пріобрѣтениая привычка останется навсегда и послужить 
залогомъ успѣшнаго преподаванія на будущее время. Институтъ сверх- 
штатныхъ учителей устранить случайность при назначеній на учительскія 
мѣста, и молодые люди получать увѣренность, что ихъ труды, знапія и 
способности будуть оцѣнены надлежащимъ образомъ,— а это въ свою оче
редь приведетъ къ желательному повышенію уровня педагогическаго пер
сонала.

Чтобъ облегчить сверхштатными учителями ихъ матеріальное положевіе 
и ввести ихъ въ область воспитательной дѣятельпости, представляется въ 
высшей степени полезными соединять ихъ должность съ должностью по- 
мощниковъ классныхъ ваставниковъ. Это вызоветъ немедленно болѣе 
близкія отношенія между учащими и учащимися; въ глазахъ послѣднихъ



помощникъ классныхъ наставниковъ явится дѣйствительнымъ воспитате- 
лемъ, который принимаетъ близко къ сердцу все касающееся воспитан- 
никовъ, помогаетъ иыъ совѣтами. знакомится съ внѣшнею обстановкою, 
дѣлитъ ихъ горе и радости, наблюдаетъ за растущею и слагающеюся 
жизнью юношества во всѣхъ ея проявлевіяхъ, руководить и направляетъ 
дѣтскую мысль и чувство. Дѣло это нелегкое. Оно требуетъ высокаго 
образованія отъ воспитателя; но на еемъ по преимуществу могутъ выска
заться способности и призваніе педагога.

На основаній вышеизложеннаго, предлагаю начальникамъ среднихъ 
учебныхъ заведеній принять въ руководство всѣ указанныя мною сооб- 
раженія.

Поэтому, покорвѣйше прошу росписаніе уроковъ на будущій учебный 
годъ составить такимъ образомъ, чтобы въ каждомъ среднемъ учебномъ 
заведеній оставалось свободными не менѣе 6-ти недѣльныхъ часовъ по од
ному изъ научныхъ предметовъ (кромѣ новыхъ языковъ). дабы эти часы 
могли быть предоставлены сверхштатному учителю, мною назначенному. 
Начальники учебныхъ заведеній не оставятъ сверхштатныхъ учителей безъ 
необходимыхъ указаній и руководства, и подъ личною своею отвѣтствен- 
яостыо будуть доставлять мнѣ свѣдѣнія о таковыхъ учителяхъ, дабы я 
могъ имѣть ихъ въ виду при открывающихся вакантныхъ мѣстахъ. Гг. 
начальствующіе должны помнить, что отъ назначеній вполнѣ способныхъ 
учителей зависитъ успѣхъ ввѣреннаго намъ дѣла и что ничего нѣтъ пе- 
чальнѣе необходимости терпѣть преподавателей, не стоящихъ на надлежа
щей высотѣ, потому только, что имъ своевременно не было указано на 
ихъ непригодность къ учебному дѣлу и они посвятили вѣсколько лѣтъ 
своей жизни преподаваиію безъ пользы для учащихся и даже во вредъ 
имъ. Съ своой стороны я буду ставить въ заслугу гг. начальникамъ сред
нихъ учебныхъ заведеній ихъ труды по приготовленій» способныхъ педа- 
гоговъ и имѣю въ виду назначать вновь на службу молодыхъ людей, за 
исключеніемъ крайняхъ случаевъ, не иначе, какъ въ должности сверх
штатныхъ учителей.

О числѣ  уроковъ, даваемы хъ директорам и и  и н сп ек 
торами средн и хъ  уч ебн ы хъ  заведеній *).

Постоянно увеличивающаяся требованія надзора и руководства учебно- 
воспитательнымъ дѣломъ должны отодвинуть на второй планъ непосред
ственную педагогическую дѣятельноеть начальниковъ среднихъ учебныхъ 
заведеній, т.-е. даваніе ими уроковъ.

Уставы гимназій и рёальныхъ училищъ, признавая полезнымъ, чтобы 
директоры участвовали, наравнѣ съ прочими учителями, въ преподаваніи, 
ограничиваетъ однако количество даваемыхъ ими уроковъ и представляетъ 
ближайшее опредѣлеиіе этого количества попечителямъ учебныхъ округовъ.

При этомъ имѣлось въ виду, что на обязанности директоровъ лежать 
посѣщеніе уроковъ во ввѣренномъ имъ учебномъ заведеній, сношеніе съ



родителями, хозяйственный распоряж енія по училищ у, а иногда и по пан
сіону, участіе въ  обсужденіи педагогическихъ вопросовъ, дѣлопроизвод- 
ство и проч.

Принимая во вниманіе многосложность этихъ обязанностей, серьезное 
исполненіе которыхъ требуетъ много времени и труда, я  считаю необхо- 
димымъ для пользы дѣла установить съ будущаго учебнаго года, чтобы 
директоры среднихъ учебныхъ заведеній давали не болѣе шести уроковъ, 
инспекторы не болѣе двѣнадцати , а исполняющіе обязанности инспекто- 
ровъ не болѣе 18-ти.

Объ этомъ объявляю  по округу к ъ  исполвенію.

О тносительно Т О Г О ,  К Т О  М О Ж Ѳ Т Ъ  быть д оп ущ ен ь  К Ъ  и с
пы танно на право преподаванія счетоводства вообщ е  

и сельско-хозяйственнаго въ частности  *).

Н а отношеніе мое отъ 18-го минувш аго ф евраля, за №  1 .6 8 4 , отно
сительно того, м огутъ-ли  быть производимы испы танія для лицъ, не 0 К 0 Б -  

чивш ихъ въ  одномъ изъ указанны хъ  предложеніемъ М инистерства Народ- 
наго П росвѣщ енія отъ 31-го  мая 1889  г . ,  за №  9 .2 2 3  **), коммерческих!, 
училищ ъ, и если м огутъ, то гдѣ именно, каки м ъ  порядкомъ и по каким ъ  
предметамъ и программамъ, Департаментъ Народнаго П росвѣщ енія, по 
приказанію  его сіятельства г . М инистра, отношеніемъ отъ 12-го марта 
1891 г ., за  N ° 4 .6 8 6 , увѣдомилъ меня, что установленныя ст. 147 св. 
зак . т. I I I  уст. о служеб. прав, испытанія для полученія права препода
ван ія  коммерческихъ н аукъ  производится лиш ь для окончивш ихъ курсъ 
въ  С .-П етербургскомъ или М осковскомъ коммерческомъ училищ ахъ; лица- 
ж е, не окончивш ія курса въ одномъ изъ названны хъ училищ ъ, не могутъ 
быть допускаемы к ъ  упомянутымъ испы таніямъ.

О семъ для яадлеж ащ аго  свѣдѣнія объявляется по округу.

О назначеній  на долж ность класены хъ наставниковъ ***).

И нститутъ класены хъ наставниковъ, въ высшей степени плодотворный, 
не оиравдалъ однако всѣхъ возлагавш ихся на него надеж дъ. Причина 
этого заклю чается главны мъ образомъ въ формальномъ отношеніи к ъ  дѣлу 
п въ  недостаточномъ вниманіи при назначеній на должность наставниковъ, 
исполненіе которой требуетъ не мало времени и труда.

Т а к ъ , по смыслу уставовъ гимназій и реальны хъ училищ ъ, классными 
наставниками могутъ быть только ш татны е преподаватели, имѣющіе наи
большее число уроковъ въ данномъ классѣ. Это условіе дастъ наставнику 
возможность ближе ознакомиться съ ввѣреннымп его попеченію воспитан-



никами, изучить ихъ способности и характеръ, составить вѣрное понятіе 
о каждомъ изъ нихъ. Поэтому совершенно неправильно— какъ это допу
щено въ нѣкоторыхъ учебныхъ заведеніяхъ ввѣреннаго мнѣ округа— на
значать классными наставниками преподавателей, имѣющихъ въ этихъ за- 
веденіяхъ всего не болѣе 6-ти уроковъ. Такое назначеніе находится въ 
прямомъ противорѣчіи съ закономъ. Штатнымъ преподавателемъ можетъ 
считаться только лицо, дающее въ даняомъ учебномъ заведеній не менѣе 
12-ти недѣльныхъ уроковъ. Это явствуетъ какъ изъ Высочайше утверж- 
денныхъ штатовъ среднихъ учебныхъ заведеній, такъ и изъ общаго по
ложеній закона, по которому никто не можетъ получать пенсій въ раз- 
мѣрѣ, превышающемъ жалованье. А такъ какъ пенсій преподавателямъ 
пріурочены къ ихъ жалованью при 12-ти урокахъ, то очевидно, что для 
того, чтобы пользоваться всѣми правами штатнаго преподавателя, необ
ходимо имѣть не менѣе нормальнаго числа уроковъ. Только при этомъ 
условіп преподавателямъ можетъ быть поручаема должность классныхъ 
еаставниковъ, причемъ распредѣленіе ихъ по классамъ зависитъ отъ числа 
даваемыхъ въ данномъ классѣ уроковъ.

Равнымъ образомъ не согласно съ закономъ исполненіе обязанностей 
классныхъ наставниковъ въ нѣсколькихъ учебныхъ заведеніяхъ. Въ ст. 
170 III  тома св. зак. уст. о службѣ запрещается опредѣлеиіе къ двумъ 
и болѣе должностямъ въ одномъ и томъ-же відомстві, при указаній за- 
тім ъ на возможность частныхъ изъ сего изъятій, ділается между про- 
чимъ ссылка на Высочайше утвержденный 3-го января 1817 года всепод- 
даннійшій докладъ Министра Народнаго Просвѣщенія. Но въ этомъ до
кладі річь идетъ о преподаваніи профессорами и учителями учебныхъ 
иредметовъ въ разныхъ классахъ и містахъ; при этомъ Министерству 
предоставлено давать полное жалованье по разнымъ містамъ или часть 
изъ назначаемыхъ окладовъ, смотря по способностямъ опреділяемаго. Оче
видно, что законъ 1817 года иміетъ въ виду только выдачу вознаграж- 
денія преподавателю въ другомъ учебномъ заведеній. На это указываетъ 
право Министра по своему усмотрінію измінять разміръ возяаграждееія, 
что по отнопіенію къ штатному, .жалованью немыслимо.

Исполненіе обязанностей классныхъ наставниковъ въ двухъ учебныхъ 
заведеиіяхъ, независимо отъ противорічія закону, вызываетъ крайнія не
удобства и затрудненія: преподаватель не въ состояніи близко ознако
миться съ воспитанниками двухъ классовъ, а при дійствіи правплъ объ 
испытаніяхъ 12-го марта сего года онъ не можетъ найти времени для 
присутствовавія на всіхъ экзамепахъ ввіренныхъ ему въ нісколькихъ 
учебныхъ заведеніяхъ классовъ.

На основаній настоящаго моего разъясненія, покорнійше прошу гг. 
начальниковъ среднихъ учебныхъ заведеній представлять мні на утверж- 
деніе въ должности классныхъ наставниковъ исключительно штатныхъ 
преподавателей, то-есть, иміющихъ не меніе 12-ти педільныхъ уроковъ 
въ данномъ заведевіи и не занимающихъ должности наставниковъ въ дру- 
гихъ училитцахъ.



По вопросу о переводны хъ испы таніяхъ *).

Правилами объ испытаніяхъ, утвержденными его сіятельствомъ г. 
Министромъ Народнаго Просвѣщевія 12-го марта сего года, вмѣнено пе
дагогическими совѣтамъ гимназій и прогимназій въ обязанность принимать 
Во вниманіе всѣ имѣющіяся у нихъ данныя для оцѣнки успѣховъ учени
ковъ и предоставлено имъ право перевода въ высшіе классы безъ особаго 
испытанія. Этимъ распоряженіемъ живое дѣло ученія освобождено отъ 
нѣкоторыхъ формальностей, способныхъ вести къ его пониженію; вызвана 
Дачная энергія преподавателей; установлена болѣе тѣсная связь между 
учащими и учащимися; знакомство съ каждымъ ученикомъ въ отдѣльности 
выдвинуто на первый планъ; наконецъ, поднято серьезное значеніе педа- 
гогическихъ совѣтовъ.

Я увѣренъ, что педагогическое сословіе ввѣреннаго мнѣ округа ста
вать на высоту возлагаемыхъ на него обязанностей и оказываемаго ему 
Довѣрія. Школьное ученіе, пребываніе въ школѣ имѣетъ цѣну лишь по 
стольку, по скольку съ нимъ соединяется постоянство занятій, медлен- 
аый, но прочный подъемъ знаній, усвоеніе поваго безъ оставленія про- 
бѣловъ въ пройденномъ. Всякое поспѣшное подготовлена къ экзаменамъ 
ве дастъ прочныхъ познаній; наскоро заученное не оставляетъ почти ни- 
какихъ слѣдовъ.

Поэтому необходимо внушать учащимся и ихъ родителямъ весь вредъ 
того нервнаго возбуждевія, въ состояпіе котораго приводятся наканунѣ 
вкзаменовъ всѣ ученики, небрежно или неровно работавшіе въ теченіе 
года. Съ своей стороны педагогическіе совѣты должны также проник
нуться мыслью о безполезности подобнаго возбужденія для учениковъ, 
которые постоянно работали въ теченіе года и познавія которыхъ не 
подлежать сомнѣнію. Отвѣты такихъ учениковъ на экзаменѣ ие измѣ- 
аятъ сложившагося о нихъ мнѣнія, или только докажуть возможность 
какой-либо случайности; самые-же экзамены вызываюсь вредное для здо
ровья вапряженіе и чувство самолюбія или огорченія, пріучая къ раз- 
счету на удачу. Все это нарушаетъ простоту воспитательнаго дѣла и 
вносить въ него нежелательные элементы.

Формальные срочные экзамены не остаются безъ цечальныхъ послѣд- 
ствій для самого ученія: преподаватели иногда невольно увлекаются же- 
ланіемъ не столько обучить, сколько приготовить воспитаениковъ къ эк
замену; показная сторона можетъ заслонить существо дѣла.

Умѣлый преподаватель всегда способенъ вѣрно оцѣиить знавія и сте
пень умственной зрѣлости своихъ учениковъ не по отрывочными отвѣ- 
тамъ ихъ, а по тому, на сколько они усвоили себѣ всѣ существенный 
стороны предмета и воспитали въ себѣ силу мышленія. Поэтому необхо
димо, не ожидая даже окончанія какого-либо отдѣла науки, возможно 
чаще обращаться къ повторенію пройденнаго. Дѣти легко пріобрѣтаютъ 
знанія, но легко и забываютъ ихъ. Доказательствомъ служить значи
тельное число неудовлетворительныхъ отмѣтокъ за первую четверть учеб
наго года. Вотъ почему необходимо въ особенности въ началѣ года оста



навливаться на элементахъ науки, безъ усвоенія которыхъ немыслнмъ 
успѣхъ послѣдующихъ занятій. Но и потомъ слѣдуетъ постоянно возвра
щаться къ пройденному, если въ знаніяхъ учениковъ замѣчаются какіе- 
либо пробѣлы; если окажется невозможнымъ пополнить ихъ въ классѣ 
то слѣдуетъ указать точно 'ученику или родителямъ, что именно должпо 
быть усвоено учащимся немедленно.

При этихъ условіяхъ преподаватель будетъ имѣть не только къ концу 
года, но и въ теченіе всего учебнаго времени безошибочное мнѣніе о по- 
знаніяхъ учениковъ, а потому окажется совершенно излишнимъ безпдодное 
напряженіе силъ учащихся ради экзаменовъ и выиграется время для спо
койной и плодотворной работы ихъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ подвинется и дѣло 
воспитанія: учащіеся потеряютъ и дурную привычку откладывать занятія 
до конца года, самонадѣянно разсчитывая наверстать праздно проведенное 
время натугами поспѣшной работы, нервною бойкостью и удачею. Роди
тели также примѵтъ мѣры, чтобы дѣти ихъ обращали цѣлый учебный 
годъ на занятія и чтобы ни одинъ мѣсяцъ этого года не проходилъ для 
нихъ безслѣдно.

Все вышеизложенное прошу принять въ руководство по ввѣренному 
мнѣ округу во всѣхъ случаяхъ иримѣненія § 36 правилъ объ испыта- 
иіяхъ 12-го марта 1891 года.

Объ откры тіи частны хъ уч ебн ы хъ  заведеній*).

Въ общей системѣ учебныхъ заведеній тѣ изъ нихъ, которыя учреж
даются частными лицами, приносять несомнѣнную пользу и занимаютъ 
видное мѣсто. Повсюду типы существующихъ учебныхъ заведеній выра
батывались первоначально въ частныхъ училищахъ, которыя удовлетво
ряли нарождавшимся въ обществѣ потребностямъ образованія и согласо
вали свои учебные планы съ этими потребностями. Правительство поль
зовалось всегда матеріаломъ, добытымъ опытами отдѣльныхъ лицъ въ 
дѣлѣ образоваиія; частныя училища всегда предшествовали правитель- 
ственнымъ, это важное значеяіе частныхъ училищъ останется за ними 
навсегда. Они постоянно будуть служить показателями того, въ чемъ 
нуждается общество, каналами, чрезъ посредство которыхъ въ правитель
ственный учебныя заведенія можетъ приходить жийая струя обяовленія.

Въ виду этого слѣдуетъ желать возможно болынаго развитія част
ныхъ училищъ повсюду. Учебная власть не должна стѣснять ихъ и. под
водить подъ готовые опредѣленные типы: пусть каждый учредитель учи
лища создаетъ свой учебный планъ, соблюдая только существующее въ 
законѣ опредѣленіе, а именно, чтобы въ каждомъ училищѣ преподавались 
Законъ Божій и русскій языкъ, а въ тѣхъ изъ нихъ, въ кѵрсъ кото
рыхъ входить исторія и географія, было обязательнымъ обученіе русской 
исторіи и географіи. Надзоръ учебнаго начальства долженъ сосредоточи
ваться на ходѣ и направленій воспитанія и на томъ, чтобы преподаваніе



всѣхъ предметовъ велось лицами опытными и знающими, согласно съ тре- 
бованіями педагогики.

Къ сожалѣнію, у насъ содержатели частныхъ училищъ стараются о 
присвоєній этимъ училищами всѣхъ правъ правительственныхъ учебныхъ 
заведеній; они добровольно отказываются ради этихъ правъ отъ всякой 
свободы, принимаюсь готовыя программы и обязательно подчиняются вся- 
каго рода формальностями. На полученіе и удержаніе правъ направлены 
всѣ ихъ силы, которыя могли-бы получить болѣе плодотворное приложеніе. 
Частныя училища пытаются сдѣлаться буквальными копіями правитель- 
ственныхъ и конкуррировать съ ними. Существуютъ, конечно, хотя и рѣд- 
кія, но тѣмъ болѣе сочувственный исключенія изъ этого общаго по
рядка. Находятся дѣятели, особенно между женщинами, которые обла- 
даютъ достаточною энергіею, чтобы нротивустоять господствующему те- 
ченію, сохранить за собою свободу труда на пользу образованія, прола- 
гать новые пути въ этой области, чутко прислушиваясь и примѣняясь къ 
требованіямъ жизни. Такіе дѣятели особенно полезны въ настоящее время, 
когда вопросы о женскомъ и профессіональномъ образованіи только под
няты и намѣчены и когда рѣшеніе ихъ можетъ найти желанный исходи 
только путемъ опытовъ и уеилій частныхъ лицъ. Но для успѣха дѣла 
необходимо отрѣшиться отъ простаго копированія существующихъ типовъ 
и отъ привлеченія въ школы посредствомъ разнаго рода служебныхъ правъ. 
Выло-бы печально, если-бы учащіеся, готовящіеся въ школѣ къ практи
ческой дѣятельности, сбивались потомъ на торную дорогу канцелярскихъ 
служителей и учительницъ,— а это б<?лѣе чѣмъ вѣроятно, поди вліяніемъ 
присвояемыхъ училищами правъ. Было-бы также печально, если-бы пра
вительство, при установленій типовъ училищъ, не имѣло другаго мате- 
ріала, кромФ опытовъ, сдѣланпыхъ заграницею при чуждыхъ нами усло- 
віяхъ и задачахъ

Въ виду сказаннаго, покорнѣйше прошу всѣхъ, кому ввѣренъ над- 
воръ за училищами, поощрять открытіе частныхъ учебныхъ заведеній, 
разъясняя учредителями значеніе ихъ дѣятельности и предостерегая ихъ 
отъ безполезнаго стремленія юридически стать наравнѣ съ правительствен
ными училищами. Пусть содержатели направляють свои усилія на подъемъ 
воспитанія и обученія,— и родители оцѣнятъ эти усилія. Вмѣсто того, 
чтобы искать поддержки извнѣ, пусть они положать въ основу своихъ 
училищъ добросовѣстыый трудъ, энергію и любовь къ дѣлу и отзывчи
вость на постоянно назрѣвающія нужды образованія. Для педагога по 
призванію открывается широкая и плодотворная дѣятельность въ руко- 
водствѣ частными училищемъ и возможность сослужить службу отече
ству. Съ другой стороны покорнѣйше прошу принять во вниманіе, что 
для частныхъ училищъ не обязательны учебные планы и программы 
хотя-бы аналогическихъ учебныхъ заведеній и что ими предоставляется 
въ этомъ отношеніи довольно широкій простори; обязательны лишь ука
занный мною выше опредѣленія закона и обіція требованія педагогики.



"Четырнадцатое присуж дѳніе прем ій  им ператора П етра  
Великаго, учреж денны хъ при  М инистѳрствѣ Народ- 

наго П росвѣщ енія  *).

На соисканіе премій императора Петра Великаго, учрежденныхъ при 
Министерствѣ Народнаго Просвѣщенія, ученымъ комитетомъ, съ разрѣше- 
нія его сіятельства господина Министра Народнаго Просвѣщенія на 1891 
годъ назначена была, по разряду гимназій, группа: «математика, мате
матическая географія и физика», съ предпочтительными правомъ на пре
мію по математической географіи. Къ назначенному положеніемъ о сихъ 
преміяхъ сроку, 1-го ноября 1890 года, представлено въ ученый коми- 
тетъ отъ авторовъ двадцать сочиненій (въ этомъ числѣ 19 печатныхъ и 
1 въ рукописи съ печатными добавленіями). Для разсмотрѣвія этихъ со
чиненій, съ разрѣшенія господина Министра, при основномъ отдѣлѣ уче- 
наго комитета образована, подъ предсѣдательствомъ члена комитета А. Д_ 
Путяты, особая комыиссія, въ составь которой избраны: члены ученаго 
комитета Н. И. Билибинъ и 0 . Д. Хвольсонъ, заслуженный ординар
ный профессоръ Николаевской академій генеральнаго штаба генералъ- 
маіоръ Н. Я. Дингеръ, профессоръ С.-Петербургскаго университета И. 
И. Боргманъ и приватъ-доцентъ того-же университета И. Л. Пташицкій.

Коммиссія, по разсмотрѣніи всѣхъ переданныхъ въ оную конкурсныхъ 
сочиненій, пришла къ заключению, что два. изъ нихъ, именно: «Курсъ 
прямолинейной тригонометріи и собраніе тригонометрическихъ задачи» 
ї ї .  А. Шапошникова и его-же совмѣстно съ її. К. Вальцовыми «Собра» 
віе алгебраическихъ задачи» (въ двухъ частяхъ)— заслуживаютъ, каж
дое, премій, и достоинства ихъ одинаковы. Первое изъ нихъ, не смотря 
на обнаруженныя въ немъ двѣ частности, не выдерживающія критики, 
есть наилучшій изъ всѣхъ изданныхъ до настояіцаго времени русскихъ 
учебниковъ тригонометріи; а второе, хотя и имѣетъ въ своей второй 
части нѣкоторые недостатки (или недосмотры), не только не уступаетъ 
лучшими изъ имѣющихся у насъ другихъ сборниковъ алгебраичбскихъ 
задачи, но и вполнѣ заслуживаетъ во многихъ отношеніяхъ, въ особен
ности въ первой своей части, быть названными образцовыми. На осно
ваній такого своего заключевія, коммиссія признала справедливыми исхо
датайствовать Н. А. Шапошникову большую премію императора Петра 
Великаго, присудивъ оную не за одно изъ двухъ названныхъ сочиненій 
въ отдѣльности, а за совокупность ихъ обоихъ. Коммиссія признала также 
заслуживающими малой премій «Учебники физики» С. Ковалевскаго, такъ 
какъ учебники этотъ представляетъ цѣнный вклади въ нашу учебную 
литературу и въ значительной степени облегчить изученіе физики въ 
средеихъ учебныхъ заведеніяхъ; присужденію большой премій за этотъ 
учебники препятствуетъ значительное количество замѣченныхъ въ немъ. 
легко исправимыхъ промаховъ, неясностей я неудачныхъ выраженій.

Ученый комитетъ, обсудивъ вышеизложенное заключеніе коммиссіи и 
представленный ею подробный рецензій о разсмотрѣнныхъ ею сочиненіяхъ, 
онредѣлилъ:



1) Доценту Императорскаго Ыосковскаго техническаго училища Н. 
А. Шапошникову: а) за его «Курсъ прямолинейной тригонометрія и со- 
браніе тригонометрическихъ задачъ. Изд. 3-є, исправленное. М. 1889», 
и б) составленный имъ съ преподавателемъ Коломенской гимназіи II. К. 
Вальцовымъ «Сборникъ алгебраическихъ задачъ. Часть первая для I I I  ж 
IV классовъ. Изд. 2-е. М. 1889.— Часть вторая для V, VI, VII и V III 
классовъ гимназій и соотвѣтствующихъ классовъ другихъ учебныхъ за
веденій. М. 1890», —не за одно изъ двухъ названныхъ сочиненій въ от- 
дѣльности, а за совокупность ихъ обоихъ, присудить большую премію 
императора Петра Великаго (въ 2.000 рублей).

2) Преподавателю физики и химід въ С.-Петербургскомъ 1-мъ реаль- 
номъ училищѣ С. И. Ковалевскому, за его «Курсъ физики. Часть I» ,—  
присудить малую премію (въ 500 рублей).

3) Въ вознагражденіе трудовъ предсѣдателя коммиссіи А. Д. Путяты 
и членовъ: Н. И. Билибина, О. Д. Хвольсона, П. Я. Ципгера, И. И. 
Боргмана и И. Л. Пташицкаго по разсмотрѣнію вышеозначенныхъ сочи- 
яеній выдать имъ учреждевныя на этотъ предметъ золотыя медали.

Заключеніе ученаго комитета утверждено его сіятельствомъ господи- 
номъ Министромъ Народнаго Просвѣщенія.

О бъявленіе отъ ученаго комитета М инистерства  
Н ароднаго П росвѣщ енія  *).

Для сочиненій на соисканіе премій императора Петра Великаго, учреж- 
денныхъ при Мпнистерствѣ Народнаго Лросвѣщенія, ученымъ комите- 
томъ, съ разрѣшенія его сіятельства г. Министра Народнаго Просвѣще- 
нія, назначенъ по разряду гимназій  слѣдующій порядокъ:

На премію 1892 года— группа «языки нѣмецкій и французскій», съ 
предпочтительнымъ правомъ на премію систематической грамматики нѣ 
мецкаго языка.

На премію 1893 года— группа «русскій языкъ съ церковно-славян- 
скимъ и словесностью и логика; сюда присоединяется педагогика съ ди
дактикою и методикою примѣнительно къ гимназіямъ», съ предпочти
тельнымъ правомъ на премію по логикѣ.

На премію 1894 года —группа «исторія и географія, всеобщая и рус
ская», съ предпочтительнымъ правомъ ва премію книги для чтенія по 
исторіи среднихъ вѣковъ примѣнительно къ потребиостянъ русской школы 
(Славяне и Византія).

Сочиненія для соисканія премій должны быть представлены въ уче
ный .комитетъ Министерства Народнаго Просвѣщенія въ теченіе года, 
предшествующаго назначевію премій, но не позже 1-го ноября,

Учебныя руководства и пособія принимаются для соисканія премій 
какъ печатным, такъ и въ рукописяхъ; но послѣднія будуть подвер
гаемы разсмотрѣнію лишь въ такомъ случаѣ, если онѣ окажутся напи
санными опрятно и разборчиво.



Сочиненія рукописный, а также и печатныя, но безъ означенія имени 
автора, посылаются подъ какимъ-либо девизомъ, съ приложеніемъ къ ру
кописи пакета подъ тѣмъ-же девизомъ, гдѣ должны быть обозначены имя 
и фамилія автора, его званіе и мѣсто жительства.

О реком ендацій  восьми картинъ, изображ аю щ ихъ по
д а т е  первой пом ощ и въ несчастны хъ случаяхъ  до 

прибы тія врача *).

Иждивеніемъ Ея Императорскаго Высочества Принцессы Евгеніи Мак- 
симиліановны Ольденбургской, изданы въ С.-Петербургѣ книгопродавцами
Н. Фену и К0 восемь картинъ, изображающихъ поданіе первой помощи 
въ несчастныхъ случаяхъ до прибытія врача. Содержаніе картинъ слѣ- 
дующее: 1) оживленіе утопленниковъ, 2) перевязка ранъ, 3) остановка 
кровотеченія на головѣ и туловищѣ, 4) остановка кровотеченія на рукѣ 
и ногѣ, 5") пособіе при переломахъ, 6) пособіе при ожогахъ и отморажи- 
ваніяхъ, 7) пособіе при укушеній ядовитыми животными и 8) перевязка 
и переноска раненыхъ и тяжело больныхъ. Цѣна каждой картины 25 к.

Въ виду несомвѣнной пользы, которую должно принести какъ всему 
учащемуся юношеству, такъ въ особенности воспитанникамъ сельскихъ 
училищъ, наглядное ознакомленіе съ главными пріемами поданія первой 
помощи въ несчастныхъ случаяхъ, а равно принимая во вниманіе, что на
поляхъ каждой картины помѣщенъ краткій объяснительный текстъ, до
ступный иониманію каждаго, г. Министръ Народнаго Просвѣщенія, пред- 
ложеніемъ отъ 3-го анрѣля 1890 г., за №  6.138, лроситъ меня обратить 
внимавіе начальствъ подвѣдомственныхъ мнѣ среднихъ и низшихъ учеб- 
ныхъ заведеній на упомянутое издавіе, для пріобрѣтенія таковаго въ фун
даментальный библіотеки сихъ заведеній.

О семъ для свѣдѣнія объявляется по округу.

О предѣленія ученаго ком итета М инистерства Н арод
наго П росвѣщ енія **).

Опредѣленіями ученаго комитета Министерства Народнаго Просвѣще- 
нія, утвержденными г. Товарищемъ Министра, постановлено:

— Книгу преосвященнаго І у стина, епископа Новомиргородскаго, ви- 
карія Херсонской епархіи, подъ заглавіемъ: «Православно-христіанское 
вѣроученіе или Догматическое Богословіе», въ двухъ частяхъ,— одобрить 
для ученическихъ библіотекъ среднихъ учебныхъ заведеній Министерства, 
для учениковъ старшаго возраста.

—  Книгу: «Сборникъ статей по истолковательному и назидательному 
чтенію четвероевангелія, съ библіографическимъ указателемъ. Составилъ



инспекторъ Симбирской духовной семинаріи Ж  Барсовъ. Въ двухъ то- 
махъ: т. I, стр. 641; т. II, стр. 567. Симбирскъ. 1890. Цѣна 4 руб., 
съ пересылкою 5 руб.»— одобрить для пріобрѣтевія въ библіотеки учеб
ныхъ заведеній Министерства Народнаго Просвѣщенія.

— Книгу: «Учебная библіотека Лѣтопись Нестора. Редакція и при- 
мѣчанія В . А . Яковлева. Спб. 1891. Стр. 87. Цѣна 35 коп.»— допу
стить въ ученическія библіотеки, для средняго и старшаго возраста сред
нихъ учебныхъ заведеній.

— Книги: «Гай Юлій Цезарь. Записки о Гальской войнѣ. Книга I. 
Съ введевіемъ, примѣчаніями, 32 рисунками, съ 2 нланами сраженій и 
картой Галліи. Объяснилъ Сергѣй Манштейнъ, преподаватель Импера
торской Николаевской гинназіи. Царское Село. 1891. Стр. 36-}-78. Цѣна 
60 коп.» и

—  «Овидій Назонъ. Избранныя стихотворевія. Съ введеніемъ, примѣ- 
чаніяыи, 56 рисунками и картою звѣзднаго неба. Объяспилъ И. Нету- 
шилъ, профессоръ Харьковскаго университета.. Царское Село. 1891. Стр. 
82-)-152. Цѣна 1 руб.»— рекомендовать въ качествѣ учебнаго пособія для 
гимеазій и прогимназій.

— Книгу: «Винкельманъ и поздняя эпоха греческой скульптуры. Трудъ
Н. Ж . Блаювѣщенскаго. Спб. 1891»— рекомендовать для пріобрѣтееія 
въ фундамептальныя и ученическія (старшаго возраста) библіотеки сред
нихъ учебныхъ заведеній Министерства и для наградъ воспитанникамъ 
сихъ заведеній.

— Изданіе: «Русская военная сила. Очеркъ развитія выдающихся со- 
временныхъ событій отъ начала Руси до нашихъ дней. Составлено груп
пою офицеровъ Генеральнаго Штаба въ Москві. Изданіе И. Н. Кушне- 
рева. Москва. 1888— 1890»— одобрить для ученическихъ библіотекъ сред
нихъ учебныхъ заведеній, для средняго и старшаго возраста.

—  Книгу: «Нѣмецкая хрестоматія. Составилъ Р . Гретманъ. Насть I, 
для младшихъ и среднихъ классовъ. 3-є, исправленное изданіе. Москва. 
1891. Стр. X II—(—231. Цѣна 75 коп.»— допустить къ употребленію въ 
среднихъ и младшихъ классахъ среднихъ учебныхъ заведеній, мужскихъ 
и женскихъ, въ качествѣ учебнаго пособія при изученіи нѣмецкаго языка.

—  Книгу: «Систематическій сборникъ разсказовъ для перевода съ рус- 
скаго языка на нѣмецкій Ѳ. К. Андерсона. Спб. \ 890. Стр. V III—|—156. 
Цѣна 50 коп.»—допустить къ употребленію въ среднихъ учебныхъ за- 
веденіяхъ Министерства Народнаго Просв.ѣщенія, мужскихъ и женскихъ, 
въ качествѣ учебнаго пособія при изученіи нѣмецкаго языка.

—  Изданный Ж. Н . Глубоковскимъ подъ заглавіемъ: «Наука и жизнь. 
Общепонятно-научный иллюстрированный журналъ за 1890 г .» , ЖІНЪ 52 — 
одобрить для ученическихъ (старшаго возраста) библіотекъ среднихъ учеб
ныхъ заведеній Министерства Народнаго Просвѣщенія.

—- Книгу: «Разборъ вѣроученія русскихъ штундистовъ Д. Прота
сова. Тула. 1890»— одобрить для чтенія учениками старшихъ классовъ 
среднихъ учебныхъ заведеній.

—  Книги: 1) «П. Смирновскій. Курсы систематическаго диктанта 
для среднихъ учебныхъ заведеній. Часть I. [Курсъ первый (для перваго 
класса) и второй (для втораго класса)]. Изданіе 7-е. Спб. 1890. Стр.



Х-[-144. Цѣна 60 коп.» ж 2) «77. Смырновскій. Курсы систематиче- 
скаго диктанта для среднихъ учебныхъ заведеній. Часть II . Курсъ третій 
(для третьяго класса). Спб. 1890. Стр. ѴІІІ-{-74. Цѣна 40 коп.— одоб
рить какъ учебное пособіе въ учебныхъ заведеніяхъ Министерства Н а
роднаго Просвѣщенія.

— Книгу: «77. Смирновскій. Учебникъ русской грамматики для млад- 
шихъ классовъ среднихъ учебныхъ заведеній. Часть II. Элементарный син- 
таксисъ. Изданіе 4-е. Спб. 1891. Стр. V II—|—131. Цѣна 50 коп.»— одоб
рить какъ руководство для младшихъ классовъ среднихъ учебныхъ за
веденій.

—  Книгу: «Сочиненія князя Д. 77. Горчакова. Москва. 1890. Стр. 
ѴІІ-{-180» — одобрить для ученическихъ библіотекъ средняго и старшаго 
возрастовъ среднихъ учебныхъ заведеній.

— Книжку: «Краткій синтаксисъ греческаго языка. Составилъ В ла-  
димиръ Аппелъротъ, приватъ-доцентъ Императорскаго Московскаго уни
верситета и преподаватель 1-й и 5-й Московскихъ гимназій. Москва. 
1891. Стр. 64. Цѣна 45 коп.» — одобрить какъ учебное руководство по 
греческому языку въ гимназіяхъ Министерства Народнаго Просвѣщенія.

—  Книгу «МетогаЪіІіа Хепоріюпіів. Воспоминанія Ксенофонта о Со- 
кратѣ. Объяснилъ Я. Левенштейнъ, инспекторъ Лазаревскаго института 
восточныхъ языковъ. Москва. 1891. Стр. 87—{—64. Цѣна 75 коп.» — 
рекомендовать въ качествѣ учебнаго пособія по греческому языку для 
гимназій.

— Книгу: «Начала алгебры. Учебное пособіе. Составилъ 77. М . Шат- 
ковскій, воспитатель Владимірскаго кадетскаго корпуса. Часть I. Кіевъ. 
1890. Стр. IV —{—227. Цѣна 1 р. 50 коп.»—рекомендовать для основныхъ 
и ученическихъ библіотекъ среднихъ учебныхъ заведеній, мужскихъ и 
женскихъ.

—  Книгу: «Натуральная таблица для возвышенія въ степень (2-ю и 
3-ю) и для извлеченія корня (квадр. и кубич.). Составилъ М. Гринбергъ, 
преподаватель Могилевской губернской гимназіи. Могилевъ на Днѣпрѣ. 
1890. Стр. ХХІХ-{-68. Цѣна 50 коп.»— одобрить для ученическихъ би- 
бліотекъ, для средняго и старшаго возрастовъ, среднихъ учебныхъ заве
деній Министерства Народнаго ІІросвѣщенія.

—  Книгу: <А. Воронецкій. Иллюстрированная учебная географиче
ская хрестоматія. Часть третья. Европа. Спб. 1890. Стр. 190. Цѣна 1 р. 
60 коп.»— одобрить для ученическихъ библіотекъ среднихъ учебныхъ за
веденій, для младшаго и средняго возраста.

—  Книги: 1) «Русско-Славянскій календарь на 1890 годъ. Издапіе 
С.-Петербургскаго славянскаго благотворительнаго общества. Петроградъ. 
1890. Въ 4-ю д. л., стр. VI—]—176» и 2) «Славянскій календарь на 1891 
годъ. Изданіе того-же общества. Петроградъ. 1891. Въ 4-ю д. л ., стр. 
УГ-[-168»— одобрить для пріобрѣтенія въ фундаментальный библіотекп 
среднихъ, а равно и въ библіотеки низшихъ учебныхъ заведеній.

— Книгу: «Нізіоіге 4е Сііагіез XII, Коі <1е 8иёйе, раг Ѵоііагге. Есіі- 
Ноп ёригёе. Съ прнмѣчаніямн историческими и грамматическими издалъ
А . Алексѣевъ, преподаватель Царицынской Александровской гимназіи. 
Выпускъ четвертый. Спб. 1891. Въ 16-ю д. л., стр. 172. Цѣна 40 коп.» —



одобрить какъ учебное пособіе при преподаваніи французскаго языка въ 
■среднихъ классахъ (V и У І) всѣхъ среднихъ учебныхъ заведеній Мини
стерства, мужскихъ и женскихъ.

— Книгу: «Историческая хрестоматія новаго періода русской словес
ности (отъ Петра Великаго до нашего времени). Въ двухъ томахъ: т. I  
отъ Петра I до Карамзина), стр. IV—|—457 ,— т. I I  (отъ Карамзина до Пуш
кина), стр. ІѴ -|-481. Соч. А . Д . Галахова. Изданіе 6-е. Спб. 1891» — 
рекомендовать какъ учебное пособіе для среднихъ учебныхъ заведеній Ми
нистерства Народнаго Просвѣщенія: гимназій, мужскихъ и женскихъ, 
реальныхъ училищъ и учительскихъ институтовъ.

—  Книгу: «17. II. Елагинъ. Практическое птицеводство. Содержаніе и 
разведеніе птицъ въ русскихъ хозяйствахъ. Спб. 1891. Въ 8-ку; VI и 
310 страницъ; съ 80 рисунками птицъ и принадлежностей птнцеводнаго 
хозяйства и съ чертежами птичниковъ»— одобрить для учительскихъ би- 
бліотекъ реальныхъ, городскихъ и сельскихъ двухклассныхъ училищъ.

—  Книгу: «II. 77. Кривенко. Бесѣды о лошади. Краткія общедоступ- 
ныя свѣдѣнія о содержаніи лошадей для крестьянъ, сельскихъ хозяевъ и 
коневодовъ вообще. Спб. 1890. Въ 8-ку, 100 страницъ, съ 6 таб. ри- 
сунковъ»— допустить для учительскихъ и ученическихъ библіотекъ город
скихъ и сельскихъ двухклассныхъ училищъ, а также для библіотекъ на- 
чальныхъ народныхъ училищъ.

—  «Книгу: Краткій учебникъ огородничества, размноженія растеиій и 
плодоводства, особенно для юга Россіи. Э. К. Клаусена. Часть I : Ого
родничество. Спб. 1891. Въ 8-ку, 57 страницъ. Часть II: Размноженіе 
растеній естественнымъ и искусственнымъ путемъ. Спб. Въ 8-ку, 67 
страницъ, съ 36 рисунками въ текстѣ» —одобрить для библіотекъ город
скихъ и сельскихъ двухклассныхъ училищъ, а также для библіотекъ на- 
чальныхъ народныхъ училищъ, особенно-же двухклассныхъ сельскихъ 
училищъ, находящихся въ раіонахъ Одесскаго и Кавказскаго учебныхъ 
округовъ.

— Книгу инженера-технолога Л. А . Коровина. «Работа паровой ма
шины, ея зависимость и опредѣленіе. Элементарное руководство къ теорій 
паровыхъ машинъ для лицъ, незнакомыхъ съ высшей математикой. Брянскъ. 
1890»—допустить къ употребление въ промышленпыхъ училищахъ въ 
видѣ учебнаго пособія.

— Книгу: «Жизнь и труды М. П. Погодина. Николая Барсукова. 
Книга четвертая. Спб. 1891. Страницъ VIII—|— 145. Цѣна 2 руб. 50 коп.»—  
рекомендовать для фундаментальныхъ и ученическихъ (для старшаго класса) 
библіотекъ гимназій и реальныхъ училищъ.

— Книги: «1) Классная историческая хрестоматія съ толкованіями. 
Отъ Петра Великаго до новѣйшаго времени. Составилъ П. Полевой. Из- 
даніе 2-е. Спб. 1891. Стр. 288—)—22—[—V II. Цѣна 75 коп.— 2) Библіотека 
школьныхъ классиковъ. П . Н. Полеваго. Школьный ІІІекспиръ. Изда
ніе 2-е. Съ рисунками и портретомъ Вилліама Шекспира. Спб. 1891. 
Стр. ІіХ Х Ѵ ІІІ-|-177. Цѣна 1 руб.»— допустить къ употребленію: первую 
какъ учебное пособіе, а вторую въ ученическія библіотеки для высшихъ 
классовъ среднихъ учебныхъ заведеній.

— Книгу: «Этимологія русскаго языка для среднихъ учебныхъ за-



веденій. Составила Николай Шпигель, преподаватель Ревельской губерн
ской гимназіи. Ревель. 1890. Стран. 182»— одобрить для фундаменталь- 
ныхъ и ученическихъ (всѣхъ возрастовъ) библіотекъ учебныхъ заведеній 
Дерптскаго учебнаго округа и вообще учебныхъ заведеній Россіи, въ ко- 
торыхъ скопляется значительное число учащихся изъ вѣмцевъ.

—  Книги: 1) «Латинская этимологія. Составили Г. Нертесъ. Обра
ботали Г . Дапненбергъ и В . Жихтаровичъ. Рига. 1890»— 2) «Латин- 
скія упражневія для младшихъ классовъ среднихъ учебныхъ заведеній. 
Составили Г . Нертесъ. Приспособили Дапненбергъ и Жихтаровичъ. Ч. I 
и II . Рига. 1890». — 3) «Г . Нертесъ. Словарь съ этимологическими объ- 
яснеиіями къ латинскими упражнеиіямъ. Обработали Дапненбергъ и Жих
таровичъ. Части I  и II. Рига. 1890»— допустить въ качествѣ учеб
ныхъ руководствъ для младшихъ классовъ гимназій и прогимназій Мини
стерства Народнаго Просвѣщенія.

—  Изданіе: «Исторія государства Россійскаго еъ изображееіяхъ дер- 
жавныхъ ея правителей, съ краткими пояснительныхъ текстомъ. Рисунки 
профессора исторической живописи Императорской академій художествъ
В . II. Верещагина. Спб. 1890. Цѣна 6 руб. (для учебныхъ заведеній 
понижена на 30°/о, безъ пересылки)»—-рекомендовать для пріобрѣтенія въ 
фундаментальный и ученическія библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній, 
мужскихъ и женскихъ, а также и для выдачи въ награду за успѣхи 
воспитанникамъ.

— Книгу: «Учебники минералогіи. Часть описательная (физіологія 
минеріаловъ). Съ 690 политипажами въ текстѣ. Адъюнкта горнаго инже
нера Г. Жебедева. Спб. 1891. Страницъ отъ 321 до 645. Цѣна 2 руб. 
50 коп.»— рекомендовать для пріобрѣтенія въ фундаментальный библіо
теки среднихъ учебныхъ заведеній Министерства Народнаго Просвѣщенія.

—  Книги: 1) «Греческая этимологія по Еэги. Составили И. Стра- 
ховъ, преподаватель лицея Цесаревича Николая. Изданіе 2-е. Москва.
1889. Страницъ 148. Цѣна 75 коп.— 2) Краткій синтаксиси греческаго 
языка. Составили И. Страховъ, преподаватель лицея Цесаревича Ни
колая. Москва. 1888. Цѣна 50 коп., страницъ 76»— одобрить какъ ру
ководства по греческому языку для гимназій и прогимназій Министерства 
Народнаго Просвѣіценія.

—  Книгу: «’Аѵа(Заоі^ Нвѵосрсоѵтос. Походъ Кира Младшаго. Сочиненіе 
Ксенофонта. Объяснили Я. Жевенштейнъ, инспекторъ Лазаревскаго ин
ститута восточныхъ языковъ. Изданіе 2-е, вновь обработанное и исправ
ленное. Съ картою Малой Азіи. Москва. 1891. Страницъ VIII—}—126. 
Цѣна 1 руб. 20 коп .»—одобрить въ качествѣ учебнаго пособія по гре
ческому языку въ гимназіяхъ Министерства Народнаго ІІросвѣщенія.

— Книгу: «Теоретическій и практяческій курсъ ариѳметики. Учебники 
для среднихъ учебныхъ заведеній, городекихъ и уѣздныхъ училищъ. Со
ставили Ѳ. В . Теде. Спб. 1891. Части I: Числа цѣлыя и дроби, стра
ницъ 160. Цѣна 50 коп.— Часть II: Отношенія, пропорцій, тройныя пра
вила, страницъ 104. Цѣна 50 коп.»—допустить какъ учебное пособіе при 
преподаваніи ариѳметики въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ.

— Брошюру: «Методы рѣшенія ариѳметическихъ задачи, съ истори
ческими примѣненіями и подробными рѣшеніемъ типическихъ задачи.



Составили Р . Киричинскій, преподаватель Бѣльской гимназіи. Ревель. 
1890. Страпицъ 38»— одобрить какъ учебное пособіе при прохожденіи 
ариѳметики въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ Министерства Народнаго 
Просвѣщенія.

— Брошюры: 1) «Дѣленіе всѣхъ угловъ отъ 0 до 180° на три рав
ный части. Изобрѣтенное инженеръ-подполковникомъ П . С. Нечогипымъ. 
Симферополь. 1888», и 2) «Приложеніе къ дѣленію угловъ на три рав
ный части посредствомъ шаблона (углодѣлителя). П. С. Нечогина. Сим
ферополь. 1890»— предложить вяиманію преподавателей и допустить въ 
ученическія библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній.

— Брошюру: «Н . ѣальцовъ. Образцы письменнаго рѣшенія задачи 
по математикѣ на экзаменахъ зрѣлостн, съ разнообразными указаніями 
относительно расположенія вычнсленій и характера объясненій. Для стар- 
шихъ классовъ гимназій. Москва. 1890, Страницъ 24. Дѣна 20 коп.»—  
допустить въ качествѣ учебнаго пособія при прохожденіи ариѳметики въ 
V III классѣ гимназій.

— Книги: гВісііагсІ К аіп іп , ЬеЬгег ап йег 81. Аппеп-8с1ш1е ш  
8і.-Ре1егзЪпг£:

1. МеШойізсЬ ^еогйпеіе Аиі^аЬеп йіг йаз Корі ипй Таіеігесііпеп, 
Е іп іеій т^ (Шг Бпіеггісіііепйе) ипй аизШЬгІісІіе Веііапйіипд йег ѵіег 8ре- 
сіев іп 2аЬ1епгаите ѵоп 1 Ъіз 10. 8. V II—(—54. Ргеіз 30 кор.

2. МеИюйізсЪ. ^еогйпеіе агШіш. Аи%аЪеп Іііг йаз ТаМгесЬпеп. Егзіея 
Ней (Кигаиз йег В. Кіазае). 8. VI—|—26, Ргеіз 25 кор.— 2 ауєіїєз Ней (Киг- 
8из йег егзіеп Кіаззе). 8. 80. Ргеіз 35 кор.— Ѵіегіез Ней (Кигзиз йег 
йгійеп Кіаззе). 8. 86— XXVIII. Ргеіз 60 кор.

3. Біе ѵ/ісМІ£8Іеп агШппейзсЬеп Ке^еіп пеЪз! МизІегЬеізріеІеп, 8. 80. 
Ргеіз 60 кор. Эі.-Реіегзѣиг^. 1890»— одобрить какъ весьма полезныя 
учебныя пособія при прохожденіи ариѳметики въ тѣхъ учебныхъ заведе- 
еіяхъ, въ которыхъ преподаваніе ведется на нѣмецкомъ языкѣ.

— Книгу: «Николай Михайловичи Пржевальскій. Біографическій очерки. 
Составили И . Ѳ. Дубровинъ. Съ 4 портретами Н. М., 3 автографами, 
2 фототипіями и отчетною картою четырехъ его путешествій. Спб. 1890. 
Страницъ ІЕ—|—602—{—411. Цѣна 5 руб.»— рекомендовать для фундамен- 
тальпыхъ и ученическихъ, высшихъ классовъ, библіотекъ среднихъ учеб
ныхъ заведеній.

Опредѣленія особаго отдѣла ученаго ком итета М ини
стерства Н ароднаго П росвѣщ енія *).

Опредѣлевіями особаго отдѣла ученаго комитета Министерства Народ
наго Просвѣіценія, утвержденными г. Товарищемъ Министра, постановлено: 

—  Издаваемый въ С.-Петербургѣ ѳжемѣсячный иллюстрированный 
журнали для дѣтей младшаго возраста «Игрушечка» за 1890 годъ (цѣна 
3 руб. съ пересылкою)— допустить въ ученическія библіотеки младшаго 
возраста среднихъ учебныхъ заведеній.



— Книгу: «Крутиковъ. Разсказъ А . Г . Коваленской. Изданіе С.-Пе- 
тербургскаго комитета грамотности. Изд. 4-е. Спб. 1890. Цѣна 10 коп.» — 
допустить въ ученическія библіотеки народныхъ училищъ и для публич- 
ньтхъ народныхъ чтеній, съ тѣмъ, чтобы при слѣдуіощемъ изданіи раз
сказъ этотъ былъ тщательно пересмотрѣнъ и исправленъ со стороны из- 
ложенія.

— Книгу: «Лошадь въ крестьянскомъ хозяйствѣ. Москва. 1890. Въ 
12-ю д. л ., 107 стр. Цѣна не обозначена»— одобрить для учительскихъ 
бябліотекъ народныхъ училищъ.

—  Изданныя Вятскою губернскою земскою управою брошюры: 1) «Не
обходимость свѣдѣнія о томъ, какъ предохранять жизнь и здоровье до- 
машнихъ животныхъ. Составилъ В . ІІинегинъ. Вятка. 1889» и 2) «О 
чумѣ рогатаго скота. Составили ветеринарные врачи Вятскаго губернскаго 
земства П. Мошлевскій и И. Братчиковъ. Вятка. 1889»— одобрить 
для учительскихъ библіотекъ народныхъ училищъ.

— Книгу: «Вредныя насѣкомыя и мѣры для борьбы съ ними. Руко
водство для сельскихъ хозяевъ, народныхъ учителей и учительскихъ се- 
минарій. Составилъ К. Ж. Брамсонъ. Часть 1-я. Насѣкомыя, вредныя ■ • 
для большей части культурныхъ растеній, для полеводства, луговодства
и огородничества. Съ 2-мя таблицами рисунковъ. Екатеринославъ, 1881.
Въ 8-ю д. л ., 176 стр. Цѣна 1 руб.» —одобрить для учительскихъ би- 
бліотекъ низшихъ училищъ.

—  Составленный Аѳ. Ѳ. Соколовыми книги: 1) «Церковно-славянская 
азбука и первая книга для церковно-славянскаго чтенія. Спб. 1890. Въ 
8-ку, 87 стр. Цѣна 25 коп.» и 2) «Методика начальнаго обученія цер
ковно-славянскому языку. Спб. 1890. Въ 8-ку, 45 стр. Цѣна 25 коп.» — 
вдобрить первую для употребленія въ народныхъ училищахъ, а вторую 
для учительскихъ библіотекъ тѣхъ-же училищъ.

— Книгу: «Краткая грамматика новаго церковно-славянскаго языка, 
съ приложеніемъ образцовъ изъ св. писанія Богослужебныхъ книгъ. Для 
городскихъ и сельскихъ училищъ. Составилъ А . Преображенскій. Изд.
2-е. Москва. 1890. Въ 8-ку, 83 стр. Цѣна 30 коп.»— допустить къ упо- 
требленію въ низшихъ училищахъ, съ тѣмъ, чтобы въ слѣдующемъ из- 
даніи были сдѣланы указанный ученымъ комитетомъ исправлепія.

— Книгу: «Элементарный курсъ грамматики для городскихъ и сель
скихъ начальныхъ училищъ. Составилъ П . Козыревъ. Москва. 1890. Въ 
16-ю д. л., 139 стр. Цѣна 15 коп.»—допустить къ употребление въ низ
шихъ училищахъ, съ тѣмъ, чтобы при слѣдѵющемъ изданіи книга эта 
была исправлена согласно указаніямъ ученаго комитета.

—  Составленный И. Я . Некрасовымъ книги: 1) «Сборникъ ариѳме- 
тическихъ примѣровъ и задачъ. Выпускъ 1. ІІримѣры и задачи на числа 
любой величины. Спб. 1890. Въ 8-ку, 32 стр. Цѣна 10 коп.» и 2) «Т6-же. 
Выпускъ 2. Задачи и примѣры на числа любой величины. Спб. 1890. Въ
8-ку, 50 стр. Цѣна 15 коп.»— допустить къ употребленію въ начальныхъ 
училищахъ въ качествѣ учебнаго пособія.

—  Книги: 1) «Земля-кормилица. Сборникъ пѣсенъ, стиховъ, посло- 
вицъ и загадокъ. Составилъ И. Горбуновъ-Посадовъ. № 93. Москва.
1890. Въ 16-ю д. л., 135 стр.», 2) «Три смерти. Разсказъ Льва Тол-



стаю. № 100. Москва. 1890. Въ 16-ю д. л ., 35 стр.» и 3) «Перепелка. 
Разсказъ И. С. Тургенева. № 102. Москва. 1890. Въ 16-ю д. л., 16 стр.». 
(Цѣны не обозначены)— допустить въ ученическія библіотеки народныхъ 
училищъ.

—  Книги: 1) «Басни И. А . Крылова. Съ біографією автора, напи
санною П. А . Плетневыми. 25-е полное изданіе. Съ рисунками И. С . 
Панова. Спб. 1891. Въ 8-ку, ХХІѴ-}-303 стр.» и 2) «Басни И. А .  
Крылова. 26-е полное изданіе. Спб. 1891. Въ 12-ю д. л ., 253 стр.»—  
допустить въ ученическія библіотеки среднихъ и низшихъ учебныхъ за
веденій.

—  Изданный С.-Петербургскимъ Фребелевскимъ Обществомъ разсказъ 
для дѣтей младшаго возраста «Макаръ. Клавдій Жукашевичъ. Спб. 1889. 
Въ 8-ку, 34 страницы, съ рисунками. Цѣна 50 коп.»— одобрить для уче- 
ническихъ библіотекъ среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеній.

—  Изданные С.-Петербургскимъ Фребелевскимъ Обществомъ иллю
стрированные разсказы для дѣтей младшаго возраста: 1) «Веселая зима.
О. Т. Сергіевской. Спб. 1888. Въ 8-ку, 38 страницъ. Цѣна 50 коп.».
2) «Вѣлячекъ. А . М. Сливицкаго. Спб. 1886. Въ 8-ку, 47 страницъ. 
Цѣна 50 коп.» и 3) «Лиса Патрикѣевна. А . М. Сливицкаго. Спб. 1889. 
Изд. 2-е. Въ 8-ку, 31 страница, Цѣна 50 к .» —допустить въ учениче
скія библіотеки среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеній.

—  Книгу: «Новая азбука. Графа Ж. Н . Толстого. Изданія 15-е и 
16-е. Москва. 1889 и 1890. Въ 8-ку, 95 страницъ. Цѣна 20 коп.»—  
допустить къ употребление въ народныхъ училищахъ съ тѣмъ, чтобы при 
слѣдующемъ изданіи она была пересмотрѣна и исправлена.

П риказы  по военно-учебны м ъ заведеніямъ *).

4 мая 1891 года. N° 27. Послѣ перваго-же извѣстія изъ Японіи а 
томъ, что Рука Всевышняго охранила драгоцѣнную жизнь Государя На- 
слѣдеика отъ страшной опасности, во всѣхъ столичныхъ военно-учебныхъ 
заведеніяхъ ж въ Главиомъ ихъ Управленій совершены были благодар
ственный молебствія. Вслѣдъ затѣмъ и отъ подвѣдометвенныхъ мнѣ про- 
випціальныхъ заведеній стали поступать телеграммы съ выраженіемъ оду- 
шевляющаго всѣхъ воспитанниковъ и служащихъ чувства живѣйшей ра
дости о спасеній Цесаревича.

Волею Монарха поставленный во главѣ военно-учебнаго відомства, я 
счелъ отраднѣйшимъ долгомъ своимъ повергнуть на благовоззрѣніе Госу
дарыни Императрицы единодушныя проявленія такого чувства—всеподдан- 
нѣйшимъ донесеніемъ слѣдущаго содержанія:

«Ея Императорскому Величеству».
«Въ настоящую минуту, когда всѣ русскія сердца переполнены тре- 

вожнымъ опасеніемъ и усердною молитвой за Государя Наслѣдника, питомцы 
военно-учебныхъ заведеній дерзаютъ повергнуть къ стопамъ Ващимъ, 
Всемилостивѣйшая Государыня, выраженіе одушевляющихъ каждаго изъ



нихъ благоговѣйныхъ чувствъ. Вѣруя въ святое обѣтованіе Спасителя: 
«Просите и получите , чтобы радость ваша была совершенна», всѣ 
воспитанники и наставники этихъ заведеній единодушно возсылаютъ го- 
рячія мольбы о спасеній Царственнаго Сына Вашего Величества и твердо 
уповають, что Милость Божія, столь явно благодѣющая Россіи, охранить 
Цесаревича на всѣхъ путяхъ Его».

Сегодня Ея Величеству благоугодно было осчастливить меня и ввѣ- 
ренныя мнѣ заведенія нижеслѣдующими милостивыми словами отвѣтной 
депеши:

«Генералъ-лейтенанту Махотину».
«Отг всей души благодарю васъ и всѣ воєнно-учебныя заведенія 

за чувства и пожеланія, выраженныя въ телеграммѣ. Извѣстія, по
лученный отъ сына, благодаря Бога, хорошія».

«МАРІЯ».
Не отлагая ни минуты, спѣшу объявить по ввѣренному мнѣ вѣдом- 

ству о таковой Монаршей къ намъ милости и радостномъ для всѣхъ рус
ски хъ извѣстіи.

Вмѣстѣ съ тѣмъ предписываю начальникамъ Петербургскихъ и Москов- 
скихъ военно-учебныхъ заведеній прочесть этотъ приказъ воспитанникамъ 
и чинамъ каждаго изъ нихъ въ наступагощій-же день рожденія Государя 
Наслѣдника Цесаревича, иослѣ литургіи и благодарствеянаго молебствія; 
во всѣхъ прочихъ военно-учебныхъ заведеніяхъ настоящій приказъ дол- 
женъ быть прочтенъ, въ присутствіи воспитывающихся и служащихъ, 
тотчасъ по полученіи печатныхъ его экземпляровъ.

30 апрѣля 1891 г. Л  25. По примѣру прошлаго года, при Главномъ 
Управленій военно-учебныхъ заведеній, въ періодъ времени съ 1 іюня 
по 20 августа, будуть открыты временные курсы для изученія: а) теорій 
физическихъ упражнепій, б) гимнастики съ подвижными играми, в) фех- 
тованія, г) плаванія и д) ручного труда, съ цѣлью подготовленія офице- 
ровъ-воспитателей кадетскихъ корпусовъ для руководительства различными 
отраслями физическаго образованія.

Для занятій на этихъ курсахъ предписываю директорамъ кадетскихъ 
корпусовъ, за исключеніемъ 3 Московскаго и Финляндскаго, командиро
вать въ Петербургъ къ 1-му іюня текущаго года по одному офицеру- 
воспитателю, изъ числа не участвовавшихъ на сихъ курсахъ въ прошломъ 
году въ качествѣ обязательныхъ слушателей.

Командированные офицеры-воспитатели, за время съ 1-го іюня по 20-е 
августа, будуть пользоваться суточными деньгами въ размѣрѣ 2-хъ руб
лей въ день и квартирными деньгами изъ оклада по положенію для офи- 
церовъ-воспитателей. На проѣздъ до Петербурга и обратно имъ должны 
быть выданы: для слѣдованія по обыкновеннымъ дорогамъ— прогонныя 
деньги, а для проѣзда по желѣзнымъ дорогамъ и водянымъ сообщеніямъ—  
предложения. Слѣдующимъ по предложеніямъ, кромѣ того, выданы будуть 
суточныя деньги по положенію.

Вмѣстѣ съ симъ, по возможности, не возбраняемо будетъ и добро
вольное участіе на курсахъ лицъ воснитательиаго и учебнаго состава ка-



детскихъ корпусовъ, во безъ производства въ этомъ случаѣ какихъ-либо 
денежныхъ отпусковъ. При этомъ офицерамъ-воспитателямъ, занимавшимся 
на курсахъ въ прошломъ году, предоставлено будетъ принять участіе во 
всѣхъ занятіяхъ; допущеніе-же прочихъ добровольныхъ участниковъ къ 
занятіямъ ручнымъ трудомъ, а также отчасти фехтованіемъ и плаваніемъ, 
будетъ находиться въ зависимости отъ количества имѣющихся пособій, отъ 
размѣра номѣщеній и отъ времени, какое можно будетъ удѣлить для нпхъ, 
сверхъ часовъ, опредѣленныхъ для лицъ, прибывпыхъ на курсы по на- 
значенію.

Ближайшія заботы по организаціи курсовъ, равно какъ и завѣдыва- 
піе курсами, по ихъ открытіи, возлагаю на состоящаго при Главномъ 
Управленій военно-учебныхъ заведеній полковника Бутовскаго.

Ц иркуляры  по воѳнно-учебны м ъ заведеніям ъ *).

9-го мая 1891 г. № 20. Временное управленіе казенныхъ желѣз 
ныхъ дорогъ, принимая во вниманіе, что въ мѣстныя управленія сихъ 
дорогъ поступають ходатайства воспитанниковъ различныхъ учебных), 
заведеній о выдачѣ билетовъ на проѣздъ по казеонымъ желѣзнымъ до- 
рогамъ по пониясенному тарифу, съ разрѣшенія Министра Путей Сообще- 
нія, признало цѣлесообразнымъ выработать нижеслѣдующіе, имѣющіе 
быть опубликованными въ одномъ изъ ближайшихъ Ля№ «Сборника Та- 
рифовъ Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ», тарифы на проѣздъ по казен- 
нымъ желѣзнымъ дорогамъ учащихъ и учащихся:

«Учащіе и учащіеся во всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ— мужскихъ ы 
лсенскихъ (въ университетахъ, академіяхъ, институтахъ, консерваторіяхъ, 
семинаріяхъ, гимназіяхъ, корпусахъ, мореходныхъ классахъ, а равно и 
школахъ: начальныхъ, городскихъ, сельскихъ, ремесленныхъ, техниче- 
скихъ, сельскохозяйственныхъ и др.), при предъявленін вадлежащихъ 
удостовѣреній ихъ начальствъ, по всѣмъ казеннымъ желѣзнымъ дорогамъ 
перевозятся за 25°/о дѣйствительной стоимости пассажирскаго тарифа II  
и III  классовъ».

Временное управленіе казенныхъ желѣзныхъ дорогъ, сообщая выше
изложенное Главному управленію, присовокупило, что 1) свидѣтельства 
на проѣздъ по пониженнымъ тарифамъ учащихъ и учащихся могутъ быть 
выдаваемы не иначе, какъ по предъявлены во Временное управленіе 
казенныхъ желѣзныхъ дорогъ или въ мѣстныя управленія сихъ дорогъ 
удостовѣренія отъ начальства додлежащаго учебнаго заведенія, при чемъ 
къ таковому -удостовѣренію должна быть приложена печать заведенія, 
и 2) по полученіи свидѣтельствъ на льготный проѣздъ, таковыя долясны 
быть обмѣниваемы, при отправлены, въ станціонныхъ кассахъ уже на 
самые бплеты.

О вышеизложенномъ объявляется по военно-учебпымъ заведеніямъ для 
свѣдѣнія и руководства.



14-го март а 1891 г. 14. Главный начальникъ военно-учебныхъ 
заведеній разрѣшилъ допустить въ число сбореиковъ и хрестоматій, ко
торыми можно пользоваться при преподаваніи французскаго языка въ 
старшихъ классахъ кадетскихъ корпусовъ, изданное штатнымъ препода- 
вателемъ Михайловскаго-Воронежскаго кадетскаго корпуса статскимъ со- 
вѣтникомъ Герстомъ сочиненіе Вольтера «Ьа Ъаіаіііе сіе Роііаѵа еЪ 1а 
сарііѵііё сіе Сііагіез X II ей Тигцше».

Цѣна означенной книги 30 коп.; главный складъ у автора: Воро- 
нежъ, Садовая улица, № 1.

Ц и рк улярн ое прѳдлож еніе г. и. д. главноуправляю щ аго  
С обственною  Его И м ператорскаго Величества канце
лярією  по учреж ден іям ъ  И м ператрицы  М арій мѣст- 
ны мъ начальствамъ заведеній сего вѣдомства (24 я н 

варя 1891 г ,  № 1.432).

Имѣю честь препроводить при семь, для свфдѣнія и руководства, ко
пій съ трехъ выписокъ изъ журнала общаго собранія оиекунскаго совѣта 
учрежденій Императрицы Марій отъ 26 октября минувпіаго года, по во- 
просамъ о порядкѣ исчисленія наградныхъ кредитовъ по смѣтамъ вѣдом- 
ства и о производствѣ пенсіонныхъ вычетовъ съ разъѣздныхъ денегъ.

Выписка изъ журнала общаго собранія опекунскаго совѣта учрежденій 
Императрицы Марій отъ 26 октября 1890 г.

а) С луш али: Докладъ о порядкѣ исчисленія наградныхъ кредитовъ.
П олож или: Имѣя въ виду, что въ настоящее время, при исчисленіи 

мѣстныхъ наградныхъ кредитовъ, принимаются во вниманіе только жа
лованье, содержаніе, столовыя (гдѣ таковыя положены взамѣнъ содержа- 
лія) и поурочная плата, и что если^бы наградной кредитъ исчислялся со- 
отвѣтетвенно другимъ видамъ довольствія, то эти кредиты были-бы чрез- 
мѣрно велики, опекунскій совѣтъ полагалъ необходимымъ соблюдать и на. 
будущее время тѣ общія правила, которыя приняты уже нынѣ при ис
численіи наградныхъ кредитовъ, т.-е. исчислять мѣстные наградные кре
диты изъ суммъ, положенныхъ по штатамъ на жалованье, содержаніе, 
столовыя (гдѣ таковыя положены вмѣсто содержанія) и на поурочную 
плату.

Посему опекунскій совѣтъ положилъ: исчислять по смѣтѣ вѣдомства
учрежденій Императрицы Марій мѣстные наградные кредиты изъ суммъ, 
положенныхъ по штатамъ на жалованье, содержаніе, столовыя (гдѣ та
ковыя положены вмѣсто содержанія) и на поурочную плату, разъяснивъ 
при этомъ, что наградные кредиты, положенные по штатамъ нѣкоторыхъ 
заведеній безъ опредѣленнаго указанія, кому именно таковыя предназна
чаются, должны поступать въ награду исключительно лицамъ, получаю- 
щимъ оклады менѣе 400 руб., а равно и прислугѣ.



б) С луш али: Доклади о порядкѣ исчисленія наградныхъ кредитовъ 
заведеній вѣдомства учрежденій Императрицы Марій.

Полож или: При разсмотрѣніи настоящаго дѣла, опекунскій совѣтъ 
ирпшелъ къ тому заключении, что изъ числа служащихъ въ заведеніяхъ 
вѣдомства, по своими обязанностями, должны быть отнесены къ началь
ствующими слѣдующія лица: въ столичныхъ и въ губернскихъ женскихъ 
институтахъ— начальницы, помощницы ихъ, инспектрисы, директоры по 
хозяйственной части (въ двухъ Николаевскихъ сиротскихъ институтахъ), 
инспекторы классовъ, помощники ихъ (въ двухъ Николаевскихъ сирот
скихъ институтахъ), члены совѣтовъ по учебной и хозяйственной частями 
(въ губернскихъ женскихъ институтахъ), главныя надзирательницы класса 
учительницъ французскаго языка при С.-Петербургскомъ Николаевскомъ 
сиротскомъ институтѣ и Александринскаго сиротскаго дома, старшія над
зирательницы Николаевскихъ женскихъ училищъ (въ С.-Петербургѣ и 
Москвѣ), главныя воспитательницы малолѣтнихъ отдѣленій Николаевскихъ 
сиротскихъ институтовъ (въ С.-Петербургѣ и Москвѣ), въ женскихъ гим- 
лазіяхъ столичныхъ— начальники гимназій и помощники С.-Петербург- 
скихъ и Царскосельской женскихъ гимназій, въ губернскихъ— начальники 
и главныя надзирательницы; въ мужскихъ учебныхъ заведеніяхъ — дирек
торы, инспектрисы (въ училищѣ глохонѣмыхъ); въ Маріинскихъ жен
скихъ училищахъ— завѣдывающіе училищами; въ воспитательныхъ до- 
махъ— директоры, помощники директоровъ, начальники округовъ, завѣ- 
дывающіе учебною частію, главные врачи; въ больницахъ и родовсномога- 
тельныхъ заведеніяхъ— директоры (главные доктора) и помощники ихъ; 
а посему положили: при опредѣленіи мѣстныхъ наградныхъ кредитовъ не 
принимать въ разсчетъ оклады всѣхъ озеаченныхъ выше лицъ.

в) С луш али:  Доклади о производствѣ пенсіонныхъ вычетовъ съ разъ- 
ѣздеыхъ денегъ и объ исчисленіи награднаго кредита на сіи деньги.

Полож или: На основаній Высочайшихъ повелѣній 30 января 1871 г. 
и 6 февраля 1888 г. 6°/о вычету подлежнтъ все денежное довольствіе 
служащихъ, т.-е. всѣ суммы, на ихъ содержаніе отпускаемый. Между 
тѣмъ, деньги па разъѣзды, какъ присвоенный по штатами нѣкоторымъ 
должностями, такъ и выдаваемым нѣкоторымъ служащими по отдѣль- 
пымъ распоряженіямъ начальства, предназначены спеціально на покрытіе 
точно опредѣленвыхъ издержекъ по разъѣздамъ съ служебными цѣлями, 
и потому не могутъ считаться содержаніемъ служащихъ.

Въ виду сего и принимая во вниманіе, что на основаній циркуляр
н а я  предложенія главнаго управленія вѣдомствомъ отъ 28 марта 1875 г. 
за № 2.623 кредити на награды и пособія слѣдуетъ исчислять со всего 
количества содержанія служащихъ, опекунскій совѣтъ полагали, что на- 
градный кредити не долженъ быть исчисляемъ съ разъѣздныхъ денегъ, 
такъ какъ онѣ не составляютъ содержанія и не должны по сему подле
жать и вычету въ пенсіонныя средства. Въ виду сего общее собраніе 
опекунскаго совѣта, согласно съ мнѣніемъ Московскаго присутствія, изло
женными въ журналахъ отъ 20 апрѣля и 21 сентября текущ ая года, 
положило: 1) не производить установленныхъ пенсіопныхъ вычетовъ съ 
положенныхъ по штатами и отдѣльнымъ распоряжепіямъ разъѣздныхъ де
негъ, 2) при опредѣленіи мѣстныхъ наградныхъ кредитовъ не принимать



вовсе въ разсчетъ разъѣздныхъ денегъ, 3) вслѣдствіе прпнятаго опекуп- 
скимъ совѣтомъ способа исчисленія кредитовъ на ежегодный пособія и 
оклады лицъ духовнаго званія съ начисленіемъ вычетовъ, открывать кре
диты на разъѣздныя деньги также съ начисленіемъ вычетовъ н 4) въ виду 
того, что смѣты нѣкоторыхъ изъ заведеній вѣдомства учрежденій Импе
ратрицы Марій на 1891 г. уже разсмотрѣны, настоящее иоложеиіе при
вести въ исполневіе съ 1892 г.

Объ изм ѣненіи сроковъ вы дачи пенсій  и з ъ  главнаго  
казначейства.

Его Императорское Величество воспослѣдовавшее миѣиіе въ общемъ со- 
браніи Государствеяпаго Совѣта, объ измѣнееіи сроковъ выдачи пенсій 
изъ главнаго казначейства, Высочайше утвердить соизволили и повелѣлъ 
исполнить.

Подписали: предсѣдатель Государственнаго Совѣта МИХАИЛЪ.

4 марта 1891 г. Мнѣніе Государственнаго Совѣта.

Выписано изъ журна- Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ
ловъ Соединенныхъ Депар- Департаментахъ Государственной Экономіи и 
таментовъ Государствен- Законовъ и въ общемъ собравіи, разсмотрѣвъ 
ной Экономіи и Законовъ представленіе Министра Финансовъ объ измѣ- 
3января и"общаго собранія неніи сроковъ выдачи пенсій изъ главнаго каз- 
18 февраля 1891 года. начейства, мнѣніемъ положилъ:

Примѣчаніе 1 къ ст. 231 устава о ііенсіяхъ (свод, зак., т. III, по 
прод. 1890 г.) изложить слѣдующимъ образомъ:

«Выдача пенсій изъ главнаго казначейства производится въ слѣдую- 
щіе сроки: 1) пенсій изъ окладовъ до 100 р. въ годъ — по третями года 
впереди: пенсій изъ окладовъ отъ 100 до 1.000 р.— помѣсячно, начи
ная съ 12 числа того мѣсяца, за который причитается пенсія, пенсіи-же 
свыше 1.000 р.—-съ перваго числа слѣдующаго ыѣсяца; 2) въ февралѣ 
мѣсяцѣ пенсій изъ годовыхъ окладовъ отъ 100 до 1.000 руб. выдаются 
двумя днями ранѣе устаповленныхъ сроковъ и 3) предъ праздниками Рож
дества Христова и Св. Пасхи пенсій по всѣмъ окладами выдаются: а) за 
декабрь мѣсяцъ, начиная съ 1 числа мъсяца, и б) когда праздники св. 
Пасхи бываетъ не позднѣе 10 апрѣля, пенсій за мартъ выдаются съ 1 
марта; когда-же этотъ праздники наступаетъ позже 10 анрѣля, то пенсій 
за мартъ выдаются въ общеустановленные сроки (п. 1), а пенсій за апрѣль 
съ 1 числа этого мѣсяца. Дѣленіе на болѣе частные разряды пенсіонеровъ. 
получающихъ пенсій мепѣе 1.000 руб. въ годъ, назначеніе для каждаго 
изъ сихъ разрядовъ опредѣленныхъ дней, съ которыхъ начинается выдача 
пмъ пенсій, и вообще принятіе въ вышеуказанныхъ предѣлахъ времени 
другихъ подсбныхъ мѣръ къ облегченно пенсіонеровъ и чиновъ главнаго 
казначейства предоставляется усмотрѣнію Министра Финансовъ».

Подлинное мнѣвіе подписано въ журпалахъ нредсѣдателямп и членами.
(Собр. узак. и распор, пр. 1891 г., Л? 30, ст. 335).



Онредѣленія учебнаго комитета, соетоящ аго п р и  Соб
ственной Его И м ператорскаго В еличества канцелярій  

по учреж ден іям ъ  И м ператрицы  М арій *).

Опредѣленіемъ учебнаго комитета соетоящаго при Собственной Его 
Императорскаго Величества канцелярій по учрежденіямъ Императрицы 
Марій, утвержденнымъ господиномъ и. д. главноуправляющего сею кан
целярією постановлено: рекомендовать для обязательная пріобрѣгенія въ 
Фундаментальныя библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній відомства'Импе
ратрицы Марій:

1) Теорію поэзіи въ историческомъ развитіи у  древнихъ и новыхъ 
народовъ. Составилъ адъюнктъ Московскаго университета Степанъ ІП е  
выревъ. Изданіе 2-е. Спб. 1887 г. Цѣна 2 руб.

2) Исторію поэзіи. Того-же автора. Томъ I, и :давіе 2-е. Спб. 1887 г . 
Цѣна 2 р . '

3) Исторію русской словесности. Того-же автора. Части I и I I , 
изданіе 3-є. Спб. 1887 г. Цѣна 3 руб. Части III  и IV. пзданіе 2-е. Спб. 
1878 г. Ц . 3 руб.



Начальное образовало и народный училища въ Западной Европѣ и 
въ Россіи.

VI.

Народныя училища въ Россіи въ XIX столѣтіи.

(П р о б о л ж ен іе).

Въ 1856 г. пишущій эти строки поступилъ (по окончаніи курса въ
С.-Петербургскомъ университет^, по факультету восточныхъ языковъ) 
наставникомъ въ домъ свѣтлѣйшаго князя А. М. Горчакова, назна- 
ченнаго въ то время министромъ иностранныхъ дѣлъ. Время пребы- 
ванія моего въ этомъ домѣ (с*ь 15-го іюня 1856 г. по 15-е іюня 1859 г.) 
счастливымъ образомъ совпало съ тѣмъ временемъ, когда зачались у 
насъ всѣ великія реформы прошлаго царствованія, первымъ и вели- 
чайшимъ актомъ котораго было освобожденіе крестьянъ отъ крѣпост-^ 
ной зависимости. Слѣдя, по мѣрѣ возможности, съ самаго начала за 
ходомъ реформъ, я заносилъ въ свой дневиикъ все, что имѣло какое- 
либо отноіиеніе къ дѣлу народнаго образованія и что я имѣлъ воз^ 
можность узнавать по этимъ и другимъ вопросамъ государственной 
жизни какъ отъ самого кн. Горчакова, такъ и отъ близко стоявшихъ 
къ дѣлу реформъ прошлаго царствованія лицъ, каковыми были Н. А. Ми- 
лютинъ,кн. В. А. Черкасскій, Ю. Ѳ. Самариыъ, А. В. Головыииъ. Бла
госклонное внимаыіе и довѣріе ко мнѣ со стороны покойнаго кн. Горча
кова давало мнѣ въ это время возможность представлять иа его усмотрѣ- 
ніе свои соображенія относительно различныхъ воиросовъ, касавшихся 
преимущественно воиросовъ народнаго образованія, а также, но пору- 
ченію его, составлять записки по этимъ вопросамъ.

Такъ, рапр., будучи поражеиъ тѣмъ, что церковь въ дѣлѣ на
роднаго образованія оставалась совершенно въ сторонѣ, что тогда со^ 
вершенно упускалось изъ виду то благотворное вліяніе, которое могли



и доджны-бы иміть сельскіе приходскіе священники на освобожден- 
ныхъ крестьянъ въ отношеніи религіозно-нравственнаго вліянія на 
крестьянъ послѣ освобожденія ихъ оті> кріпостной зависимости, я нѣ- 
сколько разъ высказывалъ эти соображенія въ разговорахъ съ Н. А. 
Милютинымъ, Ю. Ѳ. Самаринымъ, кн. В. А, Черкасскимъ и А. В. 
Головниными (игравшимъ, какъ извѣстио, большую роль во всіхъ  за
чинавшихся государственныхъ преобразованіяхъ). Они, соглашаясь со 
мною въ принципі, находили, однако, что прежде всего надо разсѣчь 
крѣпостной узелъ, что надлежащее улучшеніе скуднаго матеріальнаго 
положенія сельскаго духовенства и учрежденіе начальныхъ школъ при 
всіхъ  приходскихъ церквахъ нотребовало-бы многихъ милліоновъ руб
лей, которыхъ не откуда взять, тѣмъ болѣе, что на выкупъ крестьян- 
скихъ земельныхъ наділовъ потребуется боліе милліарда, и что, на- 
конецъ, едва-ли наши сельскіе священники, при тогдашнихъ услокіяхъ 
своего образованія, могутъ гіріобрѣсти религіозно-нравственное вліяніе 
на крестьянъ.

Вь 1857 году м ні довелось неоффиціальнымъ образомъ принять 
нѣкоторое участіе въ трудахъ въ комитетѣ по раскольиичьимъ д ілам и , 
учрежденномъ нодъ иредсѣдательствомъ митрополита Григорія, быв- 
шаго архієпископа казанскаго. Князь Горчаковъ былъ назначені» чле- 
номъ этого комитета, сообщили мнѣ программу его и просилъ собрать 
возможно скоріе св ід ін ія  по исторіи нашего раскола и различных!, 
другихъ сектъ, и о мірахъ, которьїя принимались противъ нихъ. Я 
составилъ записку на основаній сочиненій Григорія, «Исторія русскаго ра
скола» Макарія (1855), «Віисііеп иеЪегКиззІапсЬ Гакстгаузена и изелідо- 
ваній Новицкаго о молоканахъ и духоборцахъ (Кіевъ, 1830) и въ заключе- 
ніе предложил!, слідую идя д в і  глави ыя м іры  для прекращенія распро- 
страненія' раскола и другихъ религіозныхъ сектъ въ народі: 1) пре
доставить старообрядцами, молоканами и духоборцами открыто отправ
лять свое богослуженіе и 2) улучшить положеніе православнаго при- 
ходскаго духовенства и учредить школы при всіхъ  приходскихъ 
церквахъ и моиастыряхъ, дабы приходскіе священники могли настав
лять народи въ истинахъ православія и учить д ітей  въ приходскихъ 
школахъ Закону Божію сѣ объясвеиіемъ богослуженія истинной право
славной церкви, что, представляя самое вірное средство противъ рас- 
пространеиія раскола и другихъ религіозныхъ лжеученій, является 
евде крайые необходимыми въ виду предстоящаго освобожденія кре- 
стьяиъ отъ кріпостной зависимости. Высокопреосвяпденный Григорій 
пожелали познакомиться со мною и удостоили меня продолжительной 
бесіды, въ которой выразили свое полное сочувствіе и одобреніе пред



ложенной мною второй мѣрѣ, говорилъ, что и комитетъ признаетъ эту 
мѣру самою действительною, но что скорое осуіцествленіе ея едва-л і? 
возможно, но неимѣнію денежныхъ средствъ.

Почти въ то-же время князь Горчаковъ передалъ мнѣ сообщенную 
ему, какъ и другимъ мщшстрамъ и главноуправляющимъ, копію со все- 
подданнѣйшаго доклада Министра Народнаго Просвѣщенія «по нѣко- 
торымъ вопросамъ относительно народнаго образованія». Въ этомъ 
доклад'1;, состояіцемъ изъ семи пунктовъ, были изложены нѣкоторыя 
еоображеыія о возстаыовленіи классическаго учебнаго курса уваров- 
скихъ гимназій 1828 года, измѣненнаго въ 1850 году, съ сохране- 
ніемъ въ немъ и реальныхъ наукъ, «насколько нужно для жизни»; 
объ учреждеиіи особыхъ сиеціальныхъ или промыщленныхъ реаль
ныхъ училищъ и среднихъ женскихъ учебныхъ заведеній, открытыхъ 
для всѣхъ сословій и, въ п. 7, впервые въ оффиціальномъ акті;, было 
сказано слѣдующее объ общегосударственвомъ значеній общаю обра- 
зован ія , которое должно предшествовать всякому спеціальному образо
ванно и должно подлежать вѣдѣнію Министерства Народнаго Просвѣ- 
іценія: «движимое высокими государственными соображеыіями, прави
тельство наше всегда заботилось о сосредоточеніи разнородныхъ стихій 
и частей государства въ одинъ плотный, крѣпкій составъ, въ кото- 
ромъ должны слиться многія рѣзкія оттягивающія разности нрав- 
ственныхъ и общественныхъ убѣжденій и интересовъ, всѣ мѣстные 
провинціальные патріотизмы и влеченія. Этой великой цѣли невоз
можно достигнуть иначе, какъ постепенно, и притомъ мѣрами не 
административными, а нравственными, сближ ая умы, племена и  
сословья единствомъ внутреннихъ началъ, которыя зависятъ отъ одного- 
общаго плана  воспитанія и отъ одной системы управленій въ сферѣ 
народнаго образованія. Къ сожалѣнію, должно сказать, что этому ве
ликому, всеобъемлющему и необходимому единству препятствуютъ 
многоразличным раздробленія и отчужденія другъ отъ друга нашихъ 
воспитателыіыхъ учрежденій, подчиневіе ихъ разнымъ вѣдомствамъ. 
Почти каждое изъ министерствъ имѣетъ въ кругу своемъ учебныя 
заведенія на особыхъ основаніяхъ, руководствующіяся правилами, не- 
соображенными съ духомъ и постановленіями общаго восиитанія и 
образованія въ Имперіи, коего органомъ предназначено быть Мини
стерству Народнаго Просвѣщенія. Поводомъ къ этому разъединенію 
духовныхъ силъ народа въ взжнѣйшомъ дѣлѣ, какое только можетъ 
занимать правительство,— въ общемъ воспитаніи и образоваыіи, пола
гается обыкновенно потребность каждаго вѣдомства въ спеціальныхъ 
дѣятеляхъ. Убежденный въ глубин!; души моей сознаніемъ необхо-



Димости общаго плана воспігганія для государства, опираясі» на оче- 
нидныхъ свидѣтельствахъ опыта, подтверждающихъ эту вѣковѣчную 
истину всѣхъ образованныхъ странъ въ мірѣ, осмѣливаюсь сказать, что 
Достиженіе спеціализма путемъ разъединенія и обіцихъ воспитательныхъ 
учрежденій есть мѣра, несогласная съ истинными началами государствен
ной пользы и далее несоотвѣтствующая видамъ и цѣли, для которой пред
принимается. Всякое спеціальное образованіе утверждается на общемъ, 
которое, предшествуя ему , развиваешь умственныя силы учащ ихся  
и приготовляешь ихъ къ послѣдующему разумному усвоепію тѣхь осо- 
бенныхъ знаній и направленія, какіц должны составлять спеціаль
ний кругь ихь занят ій  и какія согласны съ ихъ способностями и вну- 
'мреннимъ призваніемъ. Это общее образованіе есть не иное, какъ то, 
которое правительство считаетъ единымь для всѣхъ но духу, и нача
лами, съ соответственными степенями, которое оно признало народ- 
нымъ—именно общее начальное народное и общее-же среднее гимна
зическое образованіе. Съ другой стороны признано за неоспоримую педа
гогическую истину, что ничего нѣть вреднѣе, какъ смѣшивать въ 
одномъ и томъ-же заведеній общее образованіе съ спеціальнымъ; они 
обыкновенно взаимно подрываютъ другъ друга, мѣшаютъ сосредото
ченно особыхъ умственныхъ силъ учащихся и пріучаютъ ихъ къ раз- 
сѣяиію и къ поверхностному усвоенію какъ обіцихъ, такъ и спещаль- 
ныхъ знаній. При изъясненіи неудобствъ, отъ нарушенія единства 
общаго образованія происходящихъ, нельзя умолчать о цѣлыхъ об- 
ширныхъ частяхъ Россійской Имперіи, гдѣ воспитаніе и умственное 
развитіе изъяты отъ вѣдѣнія и вліянія той правительственной силы, 
которая по своему назначенію обязана пещись болѣе всего р гармоній 
и единствѣ началъ  въ высокомъ дѣлѣ общаго, всенароднаго воспи- 
ганія и образованія. Я  разумѣю Царство Польское и Закавказскій  
край» *).

Я паписалъ по этому докладу довольно обширную пояснительную 
записку, въ которой, въ подтвержденіе справедливости высказаннаго 
къ докладѣ мнѣнія о значеній общаго образованія, привелъ устрой
ство училищныхъ системъ въ Пруссіи, Австріи, ПІвейцаріи и Фран
цій, разсмотрѣлъ смѣшанное общеобразовательное и спеціальное учеб
ное устройство тогдашнихъ нашихъ институтовъ: инженеровъ путей 
сообщенія, горнаго, технологическаго, лѣснаго и др. и изложилъ (Явой

*) Этотъ замѣчатёльньтй всеподданнѣйшій докладъ А. С. Норова не былъ 
обнародованъ и напечатанъ только въ дополнительномъ томѣ къ лервымъ че- 
-ыремъ томамъ сборника постан. по Министерству Народнаго Просвѣщенія (1803— 
1864), изданномъ въ 1807 году.



соображения о иреобразованіи этихъ закрытыхъ учебно-воспитатель- 
ныхъ заведеній въ высшія исключительно спеціальныя училища, въ 
который могли-бы поступать молодые люди, окончившіе усиѣшно курсъ 
гимназій или другихъ соотвѣтствуюіцихъ среднихъ учебныхъ заведе
ній. Князь Горчаковъ передалъ эту записку подлежащимъ министрамъ 
и, вѣроятно, вслѣдствіе сего я получилъ приглашеиіе принять уча- 
стіе, въ качествѣ эксперта, въ преобразованіи нашихъ спеціальныхъ 
училищъ, начавшемся въ томъ-же 1857 году. Въ слѣдующемъ году 
я получилъ отъ А. В. Головнина «соображеыія о преобразованіи мор- 
скихъ учебныхъ заведеній» въ рукописи и рукописный экземпляра» 
«проекта положеній о женскихъ училищахъ вѣдомства Министерства 
Народнаго Просвѣщенія» *), съ просьбою «откровенно высказать мнѣ- 
ніе о нихъ». Такимъ образомъ, я сдѣлался экспертомъ-педагогомъ и 
началъ усердно изучать исторію училищъ въ западно-европейскихъ 
государствахъ и въ Россіи, причемъ особенно занимали меня народ
ныя училищ а , которыхъ тогда у васъ почти не было и которыя, по 
моему убѣжденію, съ освобожденіемъ крестьянъ, должны были полу
чить быстрое распространеиіе и сдѣлаться общимъ основаніемъ рус
ской училищной системы. Въ 1859 году я написалъ первую статью 
для печати «Мысли о необходимости народной системы образованія и 
о предварительныхъ для того занятіяхъ», которую А. В. Головнинъ 
предложилъ напечатать въ «Морскомъ Сборникѣ», гдѣ была напеча
тана въ 1857 году извѣстная статья Н. И. Пирогова «Вопросы 
жизни», доказывавшая необходимость воспитывать и образовывать хо- 
рошихъ людей, а ые чиновниковъ, инжеыеровъ, купцовъ и т. п., но 
я предпочелъ напечатать свою статью въ неоффиціальномъ педагоги
ческом!» журналѣ, и она появилась въ октябрской книжкѣ «Журнала 
для воспитанія», при чемъ я познакомился съ I. И. ІІаульсономъ, съ 
которымъ мы тогда-же предположили издавать педагогическій жур- 
налъ спеціально для начальная восиитанія и обучеиія и для народ- 
ныхъ училищъ. Въ концѣ того-же года было положено основаніе 
«педагогическому обществу», въ формѣ разрѣшеішыхъ министромъ, 
по ходатайству бы вш ая въ то время попечителемъ учебная округа 
И. Д. Делянова, частныхъ собраній педагоговъ во 2-й гимвазіи, учре
дителями которыхъ были: П. Г. Рѣдкинъ (предсѣдатель), А. С. Во
ронов!» (вице-предсѣдатель), И. Б. ГПтейнмаиъ, К. И. Май, А. Я. Лю- 
гебиль (члены), I. И. Паульсонъ и я (секретари). Вт» началѣ 1860

*) Этотъ ироектъ былъ Высочайше утвержденъ 30 мая 1858 года. Сборн. 
пост, по Мин Нар. Проев., т. III.



года нашему собранію было предложено, частнымъ образомъ, разсмо- 
трѣть «проектъ обіцеобразовательныхъ учебныхъ заведеній», состав
ленный въ ученомъ комитетѣ главнаго нравленія училищъ. Высказан- 
ныя мною замѣчанія, прннятыя собраніемъ, касались главнымъ обра
зомъ проектированнаго устройства системы ыачальныхъ училищъ. 
Этотъ проектъ, какъ увидимъ ниже, не осуществился. Съ января 
1861 года началъ издаваться журналъ «Учитель», подъ редакцією
I. И. Паульсона и моею, въ которомъ я писалъ, главнымъ образомъ, 
передовыя статьи о народныхъ училшцахъ, выяснялъ ихъ религіозно- 
нравственное, экономическое и вообще государственное значеніе, до- 
казывалъ необходимость самаго ревностнаго участія сельскаго приход- 
скаго духовенства въ начальномъ народномъ образованіи и устройства 
прежде всего школъ грамотности и Закона Божія при всіхъ  приход- 
скихъ церквахъ. По моему-же предложение, законоучитель Маріинскаго 
женскаго института, вскорі з^тім ъ августійшихъ дѣтей вел. кыяг. 
Марій Николаевны, свяіц. Д. П. Соколовъ помѣщалъвъ каждомъ номері. 
«Учителя» разсказы изъ священной исторіи ветхаго и новаго зав іта  
иодъ обіцимъ заглавіемъ «Бесѣды съ дѣтьми о в і р і  и нравствен
ности христіанской», доставлявшія не мало хлопотъ со стороны духов
ной цензуры, но удостоившіяся, по изданіи ихъ отдільною книгою, 
одобреиія митрополита московскаго Филарета. Въ первомъ-же году 
«Учитель» имѣлъ до 2.000 иодписчиковъ, значительное число кото- 
рыхъ составляли сельскіе священники, учителя приходскихъ училищъ. 
Въ это-же время, по распоряженію епархіальныхъ архіереевъ, стали 
возникать народныя училища, учреждаемый духовенствомъ, и въ н і-  
которыхъ епархіяхъ, особенно въ Кіевской, число ихъ, судя по отче- 
тамъ, быстро достигло значительной цыфры. В м іст і съ этимъ воз
никла мысль о передачі всіхъ  народныхъ школъ въ в ід ін іе  духо
венства.

Историческій очеркъ народныхъ училищъ въ Пруссіи, Австріи и 
Францій показалъ намъ, какое вредное, постоянно задерживающее 
вліяніе на развитіе народнаго образоваиія иміло какъ соперничество въ 
этомъ д і л і  протестантскаго и католическаго духовенства съ другими 
правительственными відомствами и городскими и сельскими обще
ствами, такъ и стремленіе его забрать народную школу въ свои руки. У 
насъ ничего подобнаго не могло и не можетъ быть. Православная 
церковь и православное духовенство никогда не противодействовали 
распространен^ здраваго начальнаго образованія въ народі и ни
когда не виражали стремленія подчинить своему в ід ін ію  в с і народ
ныя училища. Напротивъ того, наше православное духовенство, какъ



мы видѣли, всегда было готово, во мѣрѣ средствъ своихъ, содейство
вать устройству народныхъ школъ, безъ малѣйшей претензій на ис
ключительное завѣдываніе ими. Если-же наше сельское духовенство 
не могло сдѣлать многаго въ этомъ дѣлѣ, то причина сего заключа
лась и до сихъ поръ заключается въ крайне недостаточном!, мате- 
ріальномъ обезпеченіи большинства сельскихъ свяіцеішиковъ. Следо
вательно, у насъ можно было-бы развѣ только искусственно создать 
задерживаюіція распространеніе народныхъ училищъ пререканія между 
духовенствомъ, правительственными ведомствами и городскими и сель
скими обществами.

18 іюля 1862 года, по представленій) Министра Народнаго Нро- 
свЄ іцєнія, Высочайше былъ назначенъ особый комитетъ изъ' членовъ 
со стороны Министерств!.: Государственных!. Имуществъ, У дЄловь, 
Внутреннихъ Делъ, Финансовъ и Народнаго ПросвЄщенія, а также 
православная духовнаго ведомства <?для составленія общаго плана 
устройства состоящихъ въ разныхъ вѣдомствахъ приходскихъ, началь
ныхъ, сельскихъ и другихъ элемеитарныхъ школъ и училищъ во 
всехъ мЄстахч. Имперіи, съ подчиненіемъ ихъ всехъ въ учебномъ 
отношеніи Министерству Народнаго ПросвЄщенія». Составленный ко- 
митетомъ проектъ общаго плана былъ представленъ 15 ноября того- 
же года въ Государственный СовЄт ь , на разсмотрЄніи котораго въ 
то-же время находился вышеупомянутый проектъ устава общеобразо
вательных!. училищъ, внесенный бывшимъ Министромъ Народнаго 
ПросвЄщенія Ковалевскимъ. ІІо всеподданнейшему докладу Государю 
Императору въ совЄтЄ Минйстровъ, 18 января 1862 года, обоихъ 
этихъ проектові., Высочайше было повєлЄно: проекты сіи разослать 
для разсмотрЄнія по всему нашему учебному ведомству и разнымъ 
лицамъ, по выбору Министра Н ародная ПросвЄщенія (А. В. Голов
нина) и сообщить ихъ въ переводе на англійскій, французский и нЄ- 
мецкій языки извЄстнЄйшшгь иностранньшъ педагогамъ; причемъ въ 
разрЄшеніе возникшая вопроса: въ чьемъ вЄдЄніи должны находиться 
народный училища, состоялось Высочайшее повєлЄн іє : 1) «Учреж
денный ньінЄ и впредь учреждаемый духовенствомъ народный учи
лища оставить въ завЄдьіваніи духовенства, съ темъ, чтобы Мини
стерство Народнаго ПросвЄщенія оказывало содЄйствіє ііреуспЄянію 
оныхъ по мЄрЄ возможности», и 2) «Оставить ыа обязанности мини
стерства учреждать во всей Имперіи, по сношеніи съ подлежащими 
ведомствами, народныя училища, которыя и должны оставаться въ 
его вѣдѣніи, причемъ следуетъ пользоваться содЄ йствіємь духовен



ства во всѣхъ случаяхъ, когда министерство признаетъ сіе нужнымъ 
и когда духовенство найдетъ возможнымъ оказать ему содѣйствіе» *)„

Между тѣмъ особыя обстоятельства занадныхъ губерній потребо- 
наій неотлагательнаго учрежденія тамъ народныхъ школъ и вслѣд- 
ствіе сего попечители Виленскаго и Кіевскаго учебныхъ округовъ 
приступили, на особо отпущенный имъ небольшія денежный средства, 
къ учрежденію нѣкотораго числа этихъ школъ, и въ 1863 году были 
изданы, разсмотрѣнныя въ особомъ западномъ комитетѣ, правила для 
народныхъ школъ Виленскаго учебнаго округа, а потомъ и для трехъ 
губерній Кіевскаго округа. Независимо отъ обіцаго дѣла о народныхъ 
училищахъ, въ іюнѣ 1862 года последовало распоряженіе о закрытіи 
воскресыыхъ школъ, который начали учреждаться частными лицами 
и обществами съ 1857 года, причемъ Высочайше было повелѣио со
ставить для этихъ школъ новыя правила, на основаній коихъ онѣ. 
могли-бы быть возобновлены. По исполненіи сего министерствомъ не
медленно были потребованы соображенія всѣхъ попечителей учебныхъ 
округовъ о томъ, какія правила они находятъ нужными для воскрес- 
ныхъ школъ. Наконецъ, въ сентябрѣ того-же года послѣдовало но
вое Высочайшее повелѣніе о соединении составленія правилъ для на
родныхъ училищъ съ правилами для воскресныхъ школъ, съ тѣмъ, 
чтобы Министерство Народнаго Просвѣіценія, по начертаніи этихъ пра
вилъ, внесло оныя въ совѣтъ Миыистровъ, обсудивъ ихъ предвари
тельно въ особомъ совѣщаніи изъ слѣдующихъ лицъ: генералъ-адъю- 
таыта графа С. Г. Строгонова, Министровъ: Государственныхъ Иму
ществу Внутреннихъ Дѣлъ и Народнаго Просвѣщенія и оберъ-проку- 
рора Св. Синода.

Разсмотрѣніе всѣхъ собраниыхъ въ Россіи матеріаловъ, вмѣстѣ съ 
полученными отъ заграничныхъ педагоговъ, по вышеозначекнымъ 
проектамъ устава обіцеобразовательныхъ учебныхъ заведеній и общаго 
плана народныхъ училищъ было возложено на ученый комитетъ глав- 
наго правленія училищъ, подъ предсѣдательствомъ А. С. Воронова, съ 
порученіемъ составить проекты положеній о народныхъ училищахъ, 
вмѣстѣ съ правилами для воскресныхъ школъ, и новыхъ уставовъ 
университетскаго и гимназическаго. Приглашенный въ качествѣ экс
перта, я внесъ особую записку о необходимости устройства въ Россіи 
цѣльной системы мѵжскихъ и женскихъ общеобразовательныхъ учи-

#) ІСакъ выше приведенный, такъ и ниже сдѣдующія свѣдѣнія заимство
ваны изъ представленій въ Госуд. Сов. Министра Народнаго Просвѣщенія А. В. 
Головнина, съ проектомъ положенія о народныхъ училищахъ (Сборн. постан. по 
ІІин. Нар. Проев., т. III).



лйщъ и мѣстныхъ нрофессіональныхъ школъ (учительскихъ семинарій, 
музыкальныхъ, рисовальныхъ, врачебныхъ, коммерческих!,, земледѣль- 
ческихъ, разныхъ техиическихъ, ремесленныхъ и т. п.), иричемъ на
родный школы должны были составлять общее основаніе всей училищ
ной системы, и прежде всего, по моему мнѣнію, слідовало устроить 
при всѣхъ приходскихъ церквахъ въ Имгіеріи школы грамотности, т.-е. 
обученія чтенію по книгами гражданской и церковно-славянской пе
чати, письму и Закону Божію. Записка была представлена управляв
шему министерством!, А. В. Головнину, который, пригласивъ меня 
къ себѣ, выразили полное сочувствіе моей запискі, но сказали, что 
для разсмотрѣнія вопроса объ устройстві цѣльной училищной системы 
они долженъ былъ-бы войти съ новыми всеподданнійшимъ докладомъ 
(что они считаетъ неудобными, такъ какъ только-что испросили Вы
сочайшее повелініе о составленіи въ учепомъ комитеті означенныхъ 
проектовъ).

При составленіи проекта положенія о народныхъ училищахъ, осо
бенно подробному обсужденію были подвергнуты слѣдуюіціе вопросы:

I. Въ какомъ отногиеніи должны находиться между собою раз- 
личныя правительственныя віъдом.ства по завѣдыванію дѣлами на
родныхъ школъ и въ какомъ отношеніи должны состоять частныя 
общества и лица по этимъ-же дѣламъ къ вѣдомствамъ правитель
ственным^

По этому вопросу признано было, что «для дальнійшаго развитія 
народныхъ училищъ необходимо принять м іры , способыыя прекратить 
существующей ны ні антагонизмъ по ділами учебными какъ между 
отдільными правительственными відомствами, такъ и между учили
щами правительственными и частными, и направить усилія всіхъ  раз- 
личвыхъ органовъ, дійствующихъ на пользу народнаго просвіщенія. 
къ одной общей ціли; лучшею для сего мірою казалось-бы учреж- 
деніе въ каждомъ у і з д і  особаго нопечительнаго училищнаго совіта, 
завідующаго ділами народнаго элементарнаго образованія всего у ізда, 
изъ члеиовъ отъ Министерствъ Внутреннихъ Д іл ъ  и Народнаго Про
свіщ енія, отъ духовнаго відомства и изъ представителей т іх ъ  в і-  
домствъ и обществъ, когорыя со держати свои школы».

II. Слѣдуетъ-ли подчинить всѣ нсіродныя училища одному общему 
уставу, или допустить для разныхъ училищъ мѣстныя отступленгя?

Признано было полезніе допускать нікоторыя отступленія, не 
нарушающія главныхъ общихъ основаній, но требѵемыя містными 
условіями и соображеніями, какъ въ учебномъ, такъ и въ администра- 
тивпомъ и хозяйственномъ отношеніяхъ.



III. Слѣдуетъ-ли во всѣхъ народныхъ училищахъ Имперіи поста
новить непремѣннымъ условіемъ обученіе на русскомъ, т.-е. велико-  
россійскомъ языкѣ, или необходимо допустить и мѣстные языки и 
нарѣчія?

По этому вопросу признано было необходимымъ постановить, чтобы 
во всѣхъ тѣхъ областяхъ, гдѣ русскій языкъ не есть природный 
языкъ населенія. (Польша, Остзейскій край), или гдѣ употребляются 
русскія нарѣчія, рѣзко отличающіяся отъ великороссійскаго языка, 
именно: въ Малороссіи и Бѣлоруссіи, объясненіе предметовъ въ на
родныхъ училищахъ начиналось на туземномъ языкѣ или мѣстномъ 
парѣчіи, а затѣмъ уже дѣлался постепенный переходъ къ великорос- 
сійскому языку, на которомъ слѣдуетъ и продолжать ученіе.

IV. Должно-ли народное обученіе быть основано на началахъ обя
зательности, или предоставлено свободному выбору обществг и част
ныхъ лицъ?

Послѣ весьма подробнаго обсужденія* этого вопроса, причемъ были 
разсмотрѣны и принятыя въ Пруссія, Францій и Англіи системы, 
признано было невозможнымъ введеніе въ Россіи въ то время обяза
тельна™ начальнаго обученія и распространеніе народныхъ училищъ 
посредствомъ обязательна™ содержанія ихъ обществами, и постанов
лено было «изыскивать другіе къ тому способы, въ числѣ которыхъ 
иаиболѣе практическимъ казалось привлеченіе къ дѣлу народнаго обра- 
зоваиія дѣятельности обіцествъ и частныхъ лицъ посредствомъ поощри- 
тельныхъ м4,ръ и даже пособій со стороны правительства въ случаяхъ 
необходимости».

V. Слѣдуетъ-ли поддерживать въ народныхъ училищахъ у чете- 
даровое, безъ всякой платы , и давать обучавшимся въ нихъ особыя 
преимущества?

Признано было полезнымъ установленіе хотя самой ничтожной платы 
за обученіе въ народныхъ училищахъ, но съ тЄмщ чтобы назначе- 
ніе этой платы было предоставлено тому ведомству, обществу или лицу, 
па счетъ которыхъ учреждено и содержится училище *). ІІроектъ 
по ложе и ія о народныхъ училищахъ, составленный ученымъ комите- 
томъ, былъ сообіцеііъ на разсмотрЄніе вышеозначенных!» лицъ и за- 
тѣмъ постуиилъ въ Государственный СовЄть. Высочайшее утвержде- 
ніе положеній о начальныхъ народныхъ училищахъ  последовало 14

*) Обсужденіе этихъ и другихъ вопросовъ подробно изложено въ представ
леній Министра Народнаго Просвѣщенія въ Госуд. Сов. проекта положеній о на
родныхъ училищахъ (Сборн. постан. по Мин. Нар. Проев., т. ІІТ, стр. 1.259,—1.275)».



іюля 1864 года. По этому положеиію: I. «Начальный народныя учи
лища имѣютъ цѣлью утверждать въ народѣ религіозныя и нравствен- 
ныя нонятія и распространять первоначалыіыя иолезныя знанія» (ст. 1)..
II. Къ началыіымъ народнымъ училищамъ причислены: 1) вѣдомства 
Министерства Народнаго Просвѣщенія: а) приходскія училища въ го- 
родахъ, носадахъ и селахъ, содержимыя на счетъ мѣстныхъ обществч, 
и частью на счетъ казны и пожертвованія частныхъ лицъ, и б) на
родныя училища, учреждаемый и содержимыя частными лицами раз- 
наго званія. 2) Відомства Министерствъ Государственныхъ Имуществъ, 
Внутреянихъ Дѣлъ, Удѣльнаго и Гориаго. 3) Відомства духовнаго: 
церковно-приходскія училища, открываемый православнымъ духовен
ством!», и 4) век вообще воскресный школы, учреждаемый какъ пра- 
вительствомъ, такъ и обществами и частными лицами для образова
нія лицъ ремесленнаго и рабочаго сословій обоего пола, неимѣющихъ 
возможности пользоваться учеігьемъ ежедневно (ст. 2). III . Предметы 
учебнаго курса слѣдующіе: Законъ Божій (краткій катехизисъ и св. 
исторія); чтеяіе по книгамъ гражданской и церковной печати, письмо, 
первыя четыре дѣйствія ариѳметики и, гдѣ представится возможность, 
церковное пѣніе. Преподаваніе всѣхъ предметовъ совершается на рус- 
скомъ языкі» (ст. 3 и 4). ІУ . Въ народныя училища принимаются 
дѣти всѣхъ состояній, безъ различія вѣроисповѣданія, и обоего пола 
тамъ. гдѣ не представляется возможности имѣть отдѣльиыя училища 
мужскія и женскія. Воскресныя-же школы учреждаются исключительно 
лишь для учащихся одного иола (ст. 6 и 7). У. Установленіе платы 
за ученіе и освобожденіе отъ оной зависитъ отъ усмотрѣнія тѣхъ вѣ- 
домствъ, обществъ и частныхъ лицъ, которыя содержать училища 
(ст. 8). УІ. Размѣръ содержанія и порядокъ отчетности о иачаль- 
ныхъ народныхъ училищахъ устанавливаются тѣми вѣдомствами, об
ществами и частными лицами, на счетъ которыхъ училища содержатся 
(ст. 11). V II. Законъ Божій можетъ быть преподаваемъ только при- 
ходскимъ священникомъ или-же особымъ законоучителемъ, съ утверж- 
денія епархіальнаго начальства. Прочимъ иредметамъ могутъ обучать 
также священно-церковно-служители или-же лица, которыя получили 
на званіе учителя или учительницы особое разрѣіиеніе уѣзднаго учи- 
лищнаго совѣта, по представленій удостовѣренія въ доброй нравствен
ности и благонадежности отъ лицъ, совѣту извѣстныхъ. Наблюденіе 
за религіозно-нравственнымъ направленіемъ во всѣхъ начальныхъ на
родныхъ училищахъ и воскресныхъ школахт, возлагается на мі.ст- 
наго приходскаго священника, который сообщаетъ свои замѣчавія 
учителю и лицамъ, завѣдываюіцимъ училиіцемъ, а если-бы его замѣ-



чанія не были приняты, доноситъ о томъ уѣздному училищному со
вету (ст. 15, 16 и 17). V III. Для завѣдыванія начальными народ
ными училищами учреждаются въ каждомъ уѣздѣ — уѣздный и въ 
каждой губерній— губернскій училищные совѣты. Въобѣихъстолицахъ, 
по ближайшему соглашеыію попечителей учебныхъ округовъ съ мест
ными генералъ-губерыаторами, учреждается нисколько уѣздныхъучи- 
лищныхъ совѣтовъ для завЄдьіванія начальными народными учили
щами и народными школами. Училищные совѣты состоятъ: уѣзд- 
ный—изъ членовъ отъ Миыистерствъ Народнаго Прбсвѣщенія и Вну- 
трепнихъ Дѣлъ, православная духовная ведомства, двухъ членовъ 
отъ уѣзднаго земскаго собранія и по одному отъ тѣхъ вѣдомствъ, 
которыя содерядатъ у себя начальныя народныя училища. Въ тѣхъ 
городахъ, гдѣ есть ыародныя училища, содержимыя на счетъ город- 
скихъ суммъ, въ училищномъ совѣтѣ состоитъ еще членъ отъ го- 
родскаго общества. Члены уѣзднаго училищная совЄта избираютъ 
изъ среды своей председателя на два года; завЄдьіваніе дЄлопроиз- 
водствомъ совЄта возлагается на штатнаго смотрителя училищъ. Гу- 
бернскш совЄта сосгавляютъ: епархіальный архієрей, какъ первен- 
ствующііі членъ совЄта, начальникъ губерній, директоръ училищъ и 
два члена отъ губернская земскаго собраиія. Въ случае его отсут- 
ствія или болЄзни єпархіальная архієрея, мЄсто его занимаетъ ви
карный, гдЄ онъ есть, а гдЄ его нЄтт», тамъ старшее въ городе ду
ховное лицо; но въ семъ послѣднемъ случае нредсЄдательство въ со- 
вЄтЄ принадлеяштъ губернатору (ст. 18, 19 и 22).

Н. Вессель.

(Лродолж енге будстъ).



г о д ъ  в ъ  в и й ш о в  ю ш и
(Изъ школьныхъ воспоминаній).

Послі того, какъ я прояшлъ цілы й годъ въ Швейцарія цъ пол- 
иійшемъ бездійствіи, гуляя и набираясь силъ на чистомъ воздухі, 
приходилось снова подумать объ ученій: черезъ годъ надо было воз
вращаться въ Россію—продолжать прерванныя на два года болізнью 
занятія. Ознакомясь съ программами нісколькихъ заведеній, между ко
торыми надо было выбирать, и остановившись на одной изъ нихъ, 
я составилъ списочекъ т іх ъ  пробіловъ, которые надо было попол
нить, чтобы удовлетворить требованіямъ программы. Теперь остава
лось ріш ить, куда обратиться за подготовкой. М ні было тогда че
тырнадцать л іт ъ — слідовательно, мні предстояло пройти, приблизи
тельно, курсъ четвертаго класса нашихъ гимназій. Желательно было, 
чтобы онъ былъ пройденъ на русскомъ язы к і и по русскимъ учебни- 
камъ, во избіжаніе трудныхъ иногда переучиваній, внопыхахъ, пе- 
редъ самымъ экзаменомъ. Мы жили въ Монтрэ, меніе ч ім ъ  въ версті 
отъ насъ, въ Кларансі, существовало въ то время нікое училище, 
именовавшееся, по вы в іск і: «Репзіоппаі Киззе! А. РагсЪеі». Объ 
этомъ заведеній говорилось, что оно— настоящая русская гимназія, 
перенесенная на чуядеземную почву: оно состоитъ изъгимназическихъ 
классовъ, приготовляетъ прямо къ университету, состоитъ якобы подъ 
покровительствомъ нашего Министерства Народнаго Просвііценія, отъ 
котораго будто-бы и получаетъ своихъ преподавателей. Казалось, луч
ше ничего нельзя было придумать, и потому рішено было помістить 
меня туда. Остановившись на этомъ рішеній, мы отправились, въ 
сопропожденіи одного моего дяди, кларанскаго жителя, пользовавша- 
гося тамъ всеобщей извістностью, къ директору этого образцоваго 
учреждевія, чтобы навести боліе обстоятельный и непосредственный 
справки и, кстати, представить ему меня— его будущаго воспитанника.



Онъ встрѣтилъ насъ съ большимъ достоиыствомъ. Не смотря на 
хорошія рекомендацій, которыми меня старались выставить передъ 
нимъ въ наиболѣе благопріятномъ свѣтѣ, онъ, однако, находилъ вся
кій препятствія къ моему поступленію въ его заведеніе. Онъ держалъ 
себя чрезвычайно сухо, точно стараясь показаться по возможности бо- 
лѣе антипатичнымъ, и съ невероятной важностью объяснялъ, что я 
не подхожу подъ его требованія, такъ какъ познанія мои такого рода, 
что не иозволяютъ мнѣ поступить ни въ одинъ классъ. Ябылъочень 
этимъ удивленъ: познанія мои соотвѣтствовали первымъ тремъ клас- 
самъ гимназіи—слѣдовательно, я долженъ былъ вполнЄ подходить къ 
четвертому, и вдругъ такая неудача... Поразмысливъ немного, шоп- 
зіеиг Рагсііеі; объявилъ, что онъ, пожалуй, согласился-бы открыть 
для меня особый, новый классъ, несмотря на всѣ неудобства такой 
процедуры^ въ томъ случае, если ему будетъ заплачено 2.000 фран- 
ковъ за одинъ годъ. Эта оговорка показалась намъ особенно подозри
тельной, а потому мы рѣгаили сначала ближе познакомиться съ са- 
мымъ заведеніемъ. Действительность была очень далека отъ того, 
что говорили намъ объ этой «русской гимназіи». Прежде всего, въ 
ней не только не было русской программы и восьми классовъ, но даже 
и «гимназистъ»-то былъ всего лишь одинъ. Его готовили къ постуи- 
ленію въ университетъ, которое должно было произойти черезъ годъ 
или два; очевидно, я не подходилъ къ столь высокому уровню нез
наній, а слѣдовательно, и не могъ быть принятъ въ этотъ «классъ». 
Въ другомъ и нослѣднемъ классѣ находились многочисленный дѣти 
самого г. Парше, да двЄ или три русскія дЄ вочки, въ томъ числЄ 
и внучка моего дяди. Разумеется, не могло быть и рЄчи о помЄ іцє- 
ніп меня съ этой мелюзгой, изъ которыхъ самый старшій былъ лЄт ь  
па шесть моложе меня; действительно, я не годился ни для какого 
класса «гимназіи». ГЛтатъ преподавателей былъ' еще оЄднЄє : самъ 
директоръ преподавалъ французскій языкъ и нЄ мєцкій; для преподава- 
нія всехъ остальныхъ предметовъ имЄлся одинъ элегантный молодоіі 
чєловЄ ігь , полупившій, какъ говорили, по медали въ гимназіи и уни
верситете, по продавшій ихъ для поддержанія старой и больной ма
тери. Этотъ высоконравственный юноша, англичанинъ но происхож
дение, протестантъ но религіи, русскій по образованію и преподава
тель всехъ наукъ по профессіи, училъ даже православному Закону 
Божію, такъ какъ г. Парше, въ цЄляхь сокращеиія расходовъ, ре
ши лъ не приглашать на этотъ академически! годъ русскаго священ
ника, жившаго въ Ж єнєвЄ. Таково было заведеніе, въ которое я 
рисковалъ попасть.



Оставивъ всякое домышленіе о «Репзіоппаі; Виззе. А. РагсЬеі», 
надо было подумать о другомъ. Намъ очень рекомендовали. Соііё^е 
йе Мопігеих— заведеніе, соответствующее, приблизительно, нашимъ 
гимназіямъ. Мнѣ, однако, перспектива поступленія въ швейцарскую 
гимназію далеко не улыбалась. Зная о тѣхъ гостепріимныхъ пріемахъ, 
какими встрѣчаются новички не только въ нашихъ гимназіяхъ, но и 
въ гораздо болѣе высокопоставленныхъ и привилегироваиныхъ заве- 
деніяхщ я сильно побаивался вступленія въ среду мало развитыхъ 
и вообще непривѣтливыхъ гражданъ швейцарской республики. Но 
одині» наиіъ знакомый, русскій, уже оканчивавшій курсъ въ коллежѣ, 
очень сочувственно отзывался о немъ и убѣждалъ меня поступить 
къ нимъ. Мало-по-малу, мысль о хождеиіи въ коллежъ становилась 
для меня менѣе страшной и я, наконецъ, сдался. Добыли программу 
коллежа и стали обсуждать, въ какой классъ я долженъ буду по
дасть и какіе предметы изучать. Норѣшивъ эти вопросы, моя мать 
отправилась къ директору, г. Вариделю, чтобы разузнать объ усло,- 
віяхъ относительно моего поступленія въ его заведеніе. Онъ быль 
очень вѣжливъ и предупредителенъ, сказалъ, что я могу быть ех- 
іегпе, то-есть, изучать лишь тѣ предметы, какіе я захочу, и не вхо
дить въ разсчетъ при размѣщеніи класса по уеиѣхамъ; за это надо 
было платить по особой, сравнительно высокой, таксѣ; сколько міг); 
помнится, каждый ученикъ платилъ пять франковъ въ полугодіе за 
свое обученіе; экстернъ-же долженъ былъ вносить по пятнадцати 
франковъ въ полугодіе за каждый изучаемый имъ предметъ. Въ за- 
ключеніе іпг. Ѵагібеі сказалъ, чтобы я пришелъ на другой день въ 
его кабинету въ коллежѣ.

Не безъ волненія ожидалъ я назначеннаго часа. Коллежъ нахо
дился въ нѣсколькихъ шагахъ отъ иансіона (гостинницы), въ которомъ 
мы жили. Я вошелъ въ широко открытую дверь и поиалъ на большую 
каменную лѣстницу, на первой нлощадкѣ которой находилась комната 
привратника. Это былъ здоровый швейцарецъ, въ обыденномъ ко- 
стюмѣ— широкихъ рыжихъ брюкахъ изъ полосатаго бархата и голу
бой блузѣ, надѣтой поверхъ крахмальной рубахи. На стѣнѣ, возлі> 
его двери, висѣлъ большой колоколъ, возвѣщавшій сразу всему кол
лежу начало и конецъ учебныхъ часовъ тремя рѣзкими ударами.

Поднявшись въ первый (или, по нашему, во второй) этажъ, я 
очутился въ широкомъ корридорѣ съ бѣлымъ досчатымъ ноломъ II 
большими окнами на нлощадь съ одной стороны, съ другой—шли 
классныя двери, также ые крашеныя, надъ которыми было написано, 
какими именно предметами занимаются въ томъ или другомъ класс!;.



-За первою дверью находился классъ для «Егапсаіз, Кеіі^іоп», за вто
рой—для «Оёо^гаріііе, Рйузіцие, СЬішіе, Нізіоіге паШгеІІе», затѣмъ 
шли классы для «Нізіоіге, МаіЬёшаІіцие, СотрІаЬіІііё» и, иаконецъ, 
для «АПетапб, Беззіп». Сколько помнится, между естественно-исто
рической и исторической комнатой находился небольшой классъ для 
«Іаііп, £гес», въ который я, однако, никогда не входилъ. Напротивъ 
нея тонкой досчатой перегородкой была отдѣлена отъ корридора ма
ленькая комнатка съ одними окномъ, въ которой и помѣщался ка- 
бинетъ директора. Крайня простота., даже бідность обстановки, такъ 
мало напоминавшая номѣщенія большинства русскихъ начальникові 
заставляла меня чувствовать себя какъ-то не по себѣ. М ні хотілось 
б іж ать отсюда, отъ этой нищеты и убожества, которыя гнетущими 
образомъ дійствовали на меня, привыкшаго судить лишь по впіш - 
ности; впрочемъ, внутренняя организація коллежа еще и не была 
м ні извістна.

Мопзіеиг Ѵагійеі сиділъ въ своемъ кабинеті. Это были высокій, 
худощавый человікъ, л іт ъ  сорока пяти съ небольшими, болѣзнеп- 
ный и желчный, съ густыми, еще черными, но уже начинавшими 
с ід іт ь  волосами., уміренной, прямо подстриженной бородой и чер
ными усами, съ  умными, но грустными, задумчивыми глазами. Я 
часто встрічалъ его раньше на улиці; онъ всегда ходили медленной 
походкой слабаго человіка, въ черномъ пальто и высокой черной 
фетровой ш ляпі, поэтому теперь я легко узнали его. Онъ приняли 
меня просто, привітливо, даже ласково; разспросилъ меня, какіе пред
меты были мні уже извістны, какими я назііреваюсь заниматься въ 
коллежі, дали м ні росписаніе уроковъ, продиктовали списокъ необ- 
ходимыхъкниги, какихъ-то особенных!, тетрадей, карандашей, перьевъ 
и т. под. (форма въ коллежі была необязательна) и отпустили меня, 
сказавъ, чтобы я начали ходить на уроки съ понедільника и что я 
принятъ въ «Зесопбе ІпбизігіеПе». Выходя отъ Вариделя, я чувство
вали себя гораздо легче: самый коллежи казался мні уже меніе 
мрачными и убогими, когда я у виділи, что директори его простой, 
любезный и доступный человікъ. Эта человічность особенно подку
пала въ его пользу.

Въ понедільникъ утромъ я явился въ коллежи. Директори пока
зали м ні моихъ товарищей и ушелъ, оставивъ меня одного среди не
знакомой кучки людей. Вопреки моими ожиданіямъ, они были очень 
любезны и настолько великодушны, что воздержались отъ т іх ъ  оше- 
ломляющихъ новичка остротъ и насмішекъ, къ которыми такъ лю- 
бятъ прибігать русскіе гимназисты. Одипъ изъ нихъ сеіічисъ-же по-



дошелъ ко мнѣ й отрекомендовался. Это былъ Фрейтагъ, сынъ пер- 
ваго мѣстнаго парикмахера, своимъ видомъ очень ііапомнивіііій м н Є  

нашихъ развязныхъ и безвкусно - іцеголеватыхъ стригачей средней 
руки: большая копна черныхъ волосъ была сильно напомажена и гра
ціозно расположена на головѣ; изъ иодъ густыхъ бровей глядѣли: 
быстрые, но не умные глаза, обличавшіе большаго вруна и пройдоху,, 
а форменная блуза придавала всей его фигуре особенный видъ изя
щества среди разноцветной толпы остальныхъ учениковъ. Онъ былъ 
чуть-ли не единственный учеыикъ въ формЄ; всЄ прочіе были одЄтьі 
по домашнему—преимущественно въ светлыхъ длиішыхъ панталонахъ 
и коротких!» ииджакахъ. Одинъ былъ въ короткихъ рыжихъ ианта- 
лончикахъ, доходившихъ ему немного ниже колЄна, изъ подъ кото
рыхъ выглядывали сЄрьіе шерстяные чулки, и въ черномъ двуборт- 
номъ ішджакЄ; другой—въ какой-то вязаной фуфайке— словомъ, смЄ -  
шеніе костюмовъ было полное. Но я не могъ разсмотрЄть ИХЪ всехъ 
въ подробностяхъ: раздались три удара колокола, возвЄщавшіе начало 
урока, и всЄ мои товарищи отправились наверхъ, вътотъ этажъ, гдЄ. 
находилась ёсоіе без Шіез. МііЄ сказали, чтобы и я шелъ съ ними. 
Въ болыномъ классе сндЄли всЄ ученицы, разныхъ лЄт ь  и также въ 
разныхъ платьяхъ; общимъ у нихъ было только то, что почти у всехъ 
рукава были спрятаны въ какіе-то черные мЄ іііки , завязывавшіеся 
повыше локтя: это дЄлалось для того, чтобы они не пачкались, и не 
протирались. Мы прошли въ конецъ класса—стали у Стѣнъ, разсЄ- 
лись но подоконникамъ. Вошелъ самъ г. Варидель, въ черномъ 
сюртукѣ, съ сосредоточешіымъ видомъ, селъ на каѳедру, ирочелъ 
нЄ сколько стиховъ изъ  євангелія и сталъ толковать ихъ просто, убе
дительно, искренно. Окончивъ свое краткое поученіе, онъ сде.залъ 
общую перекличку. Я все боялся, что не съумею достаточно непри
нужденно сказать: «ргезепі» и что меня нодйимутъ на смЄхгь. Но все 
сошло благополучно, и мы отправились снова внизъ, на урокъ фран- 
цузскаго языка.

Но прежде ч ем ъ  говорить о м етоде преподаванія, разскаж у вк р атц ѣ  
про внЄ шній видъ и устройство классовъ.

Коллежъ соединялъ въ себЄ и классическое, и реальное училище. 
Гіоступавшіе въ классическое отдЄ лєпіє ( ихъ , впрочем!», было весьма 
мало) совсемъ не проходили естествеыныхъ наукъ, физики и химіи; 
курсъ математики для нихъ былъ также значительно сокращенъ: 
классики старшаго (перваго) класса слушали алгебру и геометрію  
вмЄстЄ съ предпослѣднймъ (вторымъ) классомъ реалистовъ. Такъкакъ  
греческій языкъ былъ мнЄ не нуженъ, а латинскій я зналъ довольно



порядочно и не хоті»лъ переучивать его на французскій ладъ, то я и 
избралъ реальное отдѣленіе, или такъ-называемую «іпбизігіеНе». Изъ 
предметовъ, проходившихся въ моемъ классѣ, я остановился на тѣхъ, 
которые меня наиболѣе интересовали, или были мнѣ действительно 
нужны для предстоявшаго экзамена въ Россіи, именно: зоологію, фи
зику, исторію— новую и швейцарскую, рисованіе, географію, алгебру, 
геометрію и французскій языкъ. Въ трехъ старшихъ классахъ кол
лежа, изъ естественныхъ наукъ проходилось, въ общемъ, довольно 
много—антропологія, зоологія, ботаника и минералогія, физика и химія.

Помѣщенія классовъ, какъ я уже говорилъ, предназначались не 
для отдѣльныхъ классовъ, а для извѣстныхъ предметовъ. Такимъ 
образомъ, почти послѣ каждаго урока, весь коллежъ приходилъ въ 
движеніе, захватывавшее иногда и отдѣленіе для учеиицъ, которыя 
являлись къ намъ, внизъ, на уроки физики и естественной исторіи.

Классы были не велики — человѣкъ по двадцати, рѣдко больше; 
классыыя комнаты не отличались особенной просторностью, за исклю- 
ченіемъ физическаго и математическаго класса, которые были больше 
другихъ. Полы вездѣ были бѣлые, столы, табуреты и каѳедра-— 
также изъ некрашенаго дерева. Устройствомъ своимъ столы напоми
нали тѣ , которые бываютъ въ нашихъ гимназіяхъ: каждый пред
назначался для двоихъ; между верхней, покатой, крышкой и1 дномъ 
находится открытое мѣсто для книгъ; только обіція скамейки заме
нялись табуретами. Каѳедры, низкія, совсѣмъ въродѣ .тѣхъ, которыя 
попадаются въ нашихъ старыхъ заведеніяхъ, во всѣхъ классахъ были 
поставлены не по середині;, а въ дальнемъ правомъ углу, возлѣ оконъ. 
Только въ физическомъ классѣ, вмѣсто каѳедры, посреди стѣны стоялъ 
большой столъ, съ проведениымъ къ нему газомъ, на которомъ и 
производились, но мѣрѣ чтенія курса, всі; входяіціе въ него опыты. 
Поэтому, какъ въ самомъ физическомъ классі;, такъ и въ корридорѣ, 
нозлѣ двери его, стояли шкафы съ физическими и химическими аппа
ратами, которыхъ въ небогатом!» швейцарскомъ коллежѣ было, однако, 
несравненно больше, чѣмъ даже въ нашихъ богатыхъ и привилеги
рованных!» заведеніяхъ, цолучающихъ гораздо большія суммы за вос- 
питанниковъ и отъ казны, чі;мъ какой-нибудь Соііё^е бе Мопітеих. 
Кромѣ того, но стѣнамъ этого класса, служившаго и для преподава- 
нія географіи, висѣли разныя карты, тоже въ образцовомъ порядкѣ, 
большія черныя доски для естественныхъ наукъ, на которыхъ разно- 
цвѣтнымъ мѣломъ рисовались разиыя кровеносный системы и тому 
подобный вещи. Естественно-историческій кабинетъ въ коллежѣ былъ



тоже очень недуренъ, особенно когда подумаешь, что, по числу сво- 
ихъ жителей, Монтрэ, въ сущности, есть небольшая деревня.

Уроки давались ежедневно, отъ восьми часовъ до одиннадцати и 
отъ двухъ до четырехъ. ІІо субботамъ уроки бывали только до один
надцати часовъ утра. Продолжались они каждый по часу, включая 
сюда и рекреацію, состоявшую въ перекочевкѣ изъ класса въ классъ. 
Когда классъ, въ который мы должны были перекочевать, освобож
дался, мы входили туда и сейчасъ-же занимали свои мѣста, ожидая 
прихода учителя. Мѣста, впрочемъ, не были строго определены, и 
мѣнять ихъ каждый могъ по своему усмотрѣнію; должно быть, благо
даря именно этому всѣ обыкновенно придерживались своихъ старыхъ 
мѣстъ. ГІраздниковъ совсѣмъ не бывало. Только на Рождество и Новый 
годъ насъ распускали ыедѣли на двѣ; даже Пасха— у насъ наиболее 
торжественный праздники—проходила тамъ незамеченной, и я  полу
чилъ замѣчаніе за то, что пропустилъ іюслЄдніє дни страстной и 
первые пасхальной дієдЄли. ЛЄтнія каникулы, наступавшія послЄ эк- 
заменовъ, продолжались тоже очень недолго: недѣли три съ неболь- 
шимъ; на столько-же, приблизительно, времени ученики распускались 
и во второй половине октября, для сбора винограда. Ѵепба^ез— это 
было самое веселое время года: всЄ мы отправлялись, мои товарищи 
съ родителями, я, съ знакомыми, въ окрестности Монтрэ, иногда до
вольно отдаленный, и проводили тамъ цЄльіє дни съ утра до ночи, 
нодкрЄпляясь сыромъ съ хлебомъ и, въ особенности, виноградомъ, 
чрезвычайно питательнымъ и сытнымъ, когда его Єшь прямо съ, 
вЄтк и—полнымъ, сочнымъ и свЄ жимт».

С істема оцЄ нки познаній была десятибалльная. Журиаловъ для 
отмЄтокь не существовало: каждый учитель выставлялъ ихъ у себя 
въ книжкЄ; у насъ-же были маленькія тетрадки, какія с.іужатъ обык- 
новев во для выписки иностраниыхъ словъ, которыя мы подавали ди
ректору въ коііцЄ каждой нєдЄли, надписавъ: 8ета іп е би такого аи 
такое-то число такого-то мЄ>сягда; учителя выставляли въ нихъ свои 
баллы за нєдЄлю и подписывали ихт». Собственно за дурные баллы 
у /н асъ  въ коллєжЄ не наказывали; но за невниманіе, за разсЄян- 
ность, за мало-мальски дурное поведеніе иалагались штрафныя ра
боты (такъ называемое репзиш) безъ конца, и часто довольно скуч- 
наго и непріятнаго вида. Такъ, напримеръ, за шумъ въ классе при
казывалось написать разъ пять глаго.іъ «іара§ег», за драку — 
1е ѵегЬе «8е Ъаііге» и т. д. Однажды, помню, сидѣли мы въ классе 
математики и поджидали учителя, который почему-то долго не являлся; 
я сиде.іъ въ первомъ ряду, между двумя учениками перваго класса-



ГОДЪ ВЪ ШВЕЙЦАРСКОМЪ КОЛЛЕЖѢ.

классическаго отділенія, которые, какъ я уже говорилъ, слушали 
математику съ нами. Соскучившись въ ожиданіи учителя, они стали, 
шутя, вытаскивать изъ подъ меня табуретъ, а я, чувствуя, что сей- 
часъ полечу на полъ, если не приму какихъ-либо м іръ  къ своей 
за іц и ті, схватилъ свою линейку и началъ обороняться ею отъ напа- 
даюіцихъ. Мы до того увлеклись своей возней, что не слышали, какъ 
вошелъ учитель, и замітили его только тогда, когда онъ уже садился 
на каѳедру. Негодованіе его было велико, и онъ раздражительно 
провозгласилъ: «Ѵоиз т е  іеѵег Ігоіз Ы з 1е ѵегѣе зе Ьайге».— <N043 
ѵеггопз ?а», проворчалъ я себ і подъ носъ; но мои товарищи услы
шали и, окруживъ меня послі урока, стали доказывать, что я не 
посмію уклониться отъ этого наказанія. Это подзадорило меня, ко
нечно, и я нарочно явился на слідуюіцій день безъ «глаголовъ», и 
когда мои сотоварищи по наказанію понесли свои «вербы» на каѳедру, 
я остался на своемъ м іс т і.  Учитель сділалъ видъ, что не замітилъ 
этого, т ім ъ  діло и кончилось. Вообще, такъ какъ я велъ себя всегда 
хорошо и особенно потому, что я былъ иностранецъ, ко м ні отно
сились снисходительно.

Но гораздо большей популярностью среди наш ихъ преподавателей 
пользовалась кулачная расправа. Это было, конечно, проще, ч ім ъ  
штрафныя работы, да, къ тому-же, обладало всіми свойствами, кото
рыми должно обладать наказаніе: и ділимостью, и постепенностью и 
индивидуальностью,— и ужъ, конечно, бывало непосредственно связана 
во времени съ преступнымъ діяніемъ. Простодушные швейцарцы отно
сились къ вопросу о тілесныхъ наказаніяхъ очень просто, не зада
ваясь никакими отвлеченными идеями; и діло преподаванія шло пре
красно, подгоняемое пинками и толчками учащихъ и освіжаемое воп
лями и ревомъ учащихся. Лупили в с і учителя, хотя у каждаго была 
своя система: одинъ давалъ исключительно увісистые подзатыльники, 
другой колотилъ кулаками въ шею, третій хлесталъ по плечамъ и 
спині бамбуковой тростью, четвертый бивалъ рідко, во м ітко : ку- 
лакомъ но затылку; спеціальностью иятаго было—драть за волосы, и 
ему случалось увлекаться до того, что онъ выщигіывалъ ц ілы е клоки 
изъ висковъ. Вообще, каждый въ своемъ роді выполнялъ эту функ
цію съ охотой и безграничной преданностью ділу; только одинъ шг. 
Вгианб, историкъ, маленькій и худощавый человікъ, съ добрыми 
глазами и какой-то складкой ніжности на губахъ, всегда чисто од і- 
тый въ неизмінный непельыо-сірый сюртукъ, съ русой бородкой, под
стриженной клиномъ, и длинными рідкими волосами, зачесанными на- 
задъ, никогда не сердился и не дрался. Всегда неизмінно тихій,



спокойный и ровный, онъ внушалъ безграничное уваженіе. Но каково 
было мое удивленіе, когда меланхоличный т г .  Ѵагібеі, съ такимъ 
чувствомъ толковавшій по нонедѣльникамъ євангеліє, схватилъ какъ- 
то за волосы одного нашего товарища, опоздавшаго на урокъ, и дралъ 
до ті.хъ поръ, пока не вырвалъ цѣлой пряди его бѣлесоватыхъ во- 
лосъ! И сносить это надо было терпѣливо: ревѣть позволяли далеко 
не всѣ— это допускали лишь особенно снисходительные учителя, кото- 
рыхъ, впрочемъ, было немного. Большинство за такой признак!, мало- 
душія лупили еще сильнЄє, вырабатывая въ будущихъ гражданах!, 
Гельвеціи спартанское мужество...

Всѣхъ классовъ въ коллежѣ было пять, кромѣ ириготовителыіаго. 
Первый, какъ я уже говорилъ, былъ старинімъ. Кромѣтого, при кол- 
лежѣ и соотвѣтствовашемъ ему училищѣ для ді.вочекъ, находиласі. 
еще начальная школа (ёсоіе ргітаіге), въ которой, какъ показывает!, 
уже самое ея названіе, преподавались предметы начальнаго образова- 
нія; здѣсь не было ни математики, ни всеобщей исторіи, ни естествен- 
ныхъ наукъ; это было убЄжище для мало способныхъ или малоуспѣш- 
ныхъ. Что-же касается самаго коллежа, то изъ него поступали обык
новенно въ ёсоіе ішіизігіеііе, изъ которой шли уже въ университеты 
или академій. Вообще, нельзя не отдать ІПвейцаріи справедливости 
въ томъ отношеніи, что учебное діло поставлено въ ней очень хорошо 
И добросовѣстно. Каждый учитель проникнутъ СВОИМЪ ДОЛГОМЪ, и В !, 

такомъ, сравнительно, незначительномъ городишке, какъ Монтрэ, 
весь составъ преподавателей былъ положительно образцовый, а отно- 
іневіе къ дЄлу самое добросовестное.

Г. Варидель преподавалъ французскій языкъ. Главное вниманіе 
онъ обращалъ на практическое знаніе его, хотя требовалъ основатель- 
наго знанія также и грамматики, причемъ на каждое граматиче- 
ское правило мы должны были сами подбирать примеры, а не при
водить при отвЄтЄ л и ш ь  т Є, которые находятся въ самомъ учеб
нике. Диктовки и сочиненія бывали очень часто. Правда и то, что 
мои товарищи отвратительно писали на своемъ-же родномъ я зьік Є и 

умудрялись дЄлять на странице но тридцати и болЄе ошибокъ; но 
во всякомъ случае вина здЄсь падаетъ не на преподавателя, который 
всячески старался научить ихъ орѳографіи. Ошибки бывали до того 
многочисленны, что самые безграмотные русскіе школьники, въ трав
невій съ швейцарскими со11ё§іеп8, ноказались-бы знатоками своего 
языка. Поэтому тетради никогда не отбирались у насъ для поправки 
тутъ-же, а сначала перечитывались громко, по складамъ, причемъ 
Варидель поправлялъ и-объяснялъ ошибки; ііослЄ этого- исправлен-



иыя такимъ образомъ диктовки переписывались ыа-бѣло и шли на 
нросщтръ самого учителя. Удивительно однако, что и тутъ находи
лись силошь да рядомъ чуть-ли не десяткя ошибокъ. Первое время 
мнѣ было очень трудно слѣдить за этимъ быстрымъ чтеніемъ ІІО 
складамъ, отъ которого я такъ давно уже успѣлъ отвыкнуть. Читать 
начинали съ края первой скамейки, откуда слова, одно за другимъ, 
перебѣгали до последней, опять переходили на первую и снова добира
лись до последней, и такъ до конца диктовки; это называлось «ёре- 
Іег». И надо было видѣть, съ какимъ усталымъ и скучнымъ видомъ, 
однообразно громкимъ голосомъ опелировалось» слово за словомъ. 
Особенно бывало интересно, когда подвертывалось какое нибудь длин
ное слово, какое-нибудь «ргётёбііаііоп» положимъ; р, г, ё —ргё; 
ш, ё— т ё ,  ргётё; б, і,— бі ргётёбі; 1, а —1а, ргётёбііа, і, і, о, 
п—ііоп, ргётёбііаііоп. Когда «эпелировавшій» вралъ, учитель останав- 
ливалъ, поправлялъ, Говорилъ, какъ дожно быть; и мы поправляли 
свои тетради. Сочинеыія исправлялись сразу самимъ учителемъ, и 
потомъ также переписывались на бѣло; писались они въ классѣ, но 
тема указывалась иногда заранѣе,— въ тѣхъ случаяхъ, конечно, когда 
она могла требовать извѣстной предварительной подготовки. Большин
ство темъ были всегда практичны: что-нибудь въ родѣ с о т т е п і 
сопзіпгігаіз ипе таізоп, причемъ поправлялись не только граммати- 
ческія и часто логическія несообразности, но и ошибки архитектур
н а я  свойства. Поэтическія темы давались лишь изрѣдка. Мнѣ, виро- 
чемъ, архитектурный темы замѣияли всегда особенными, изъ снисхож- 
денія къ моему полному невѣжеству въ этой отрасли знаній. Я писалъ 
о Петрѣ Великомъ «І/Ыѵег А Мопігеих еі к 8і.-Рёіег8Ъоиг£», «Моп 
аггіѵёе еп йиіззе», и т. д. Очевидно, Варидель выбиралъ для меня 
такіе вопросы, отвѣты на которые могли быть интересны и для него 
самого. Кромѣ грамматики, диктовокъ и сочиненій, довольно видное 
мѣсто въ преподаваиіи французская языка занимало изученіе сти- 
ховъ и чтеніе отрывковъ изъ прекрасной и очень интересной хресто
матій Вииэ (Ѵіпеі). Изученіе стиховъ опять-таки имѣло непосред
ственную практическую цѣль: исиравленіе невозможная выговора 
жителей Водскаго-Лозанпскаго «кантона» (Уаибоіз). Изъ всѣхъ фран- 
цузско-швейцарскихъ нарѣчій это, действительно, самое плохое, и 
бѣдному Вариделю приходилось не мало останавливать и поправлять 
учениковъ, чтобы добиться хотя-бы только приличиаго чтенія. Кромѣ 
того, дикція у иихъ, вообще, была отвратительная; о какомъ-либо 
«чувствѣ» не могло быть и рѣчи, оии самымъ безжалостнымъ обра
зомъ рубили какіе угодно стихи на фразы—и въ этомъ ихъ трудно



было переділать, хотя Вариделв всячески старался пробудить въ 
учащихся интересъ къ стихами, выбирая всегда прекрасныя, сильныя, 
звучныя стихотворенія. За тотъ годъ мы выучили «Ъа т о г і бе беаппе 
б’Агс» и «Без ігоіз іоигз бе СЬгізіюрЬе СоІотЪ» Делавиня, «Без Нігоп- 
беііез» и «Вез ёіоііез Шапіез»—всімъ извѣстныя граціозиыя стихотво
ренія Бераиже и еще нісколько, не помню какихъ, произведеній.

Меня очень удивило обстоятельство, что нѣмецкій языки, обя
зательный, конечно, для каждаго швейцарца, проходился совсімъ 
плохо. Г. Лахбруннеръ, німецъ, онъ-же и преподаватель рисова- 
нія, ничего не могъ добиться отъ своихъ учениковъ; его уроки очень 
напоминали мнѣ німецкіе уроки въ нашихъ гимназіяхъ. На т іх ъ  
двухъ или трехъ урокахъ, которые я посѣтилъ, в с і, поочереди, от- 
вічали какіе-то німецкіе стишки, каждый куплети которыхъ кон
чался: Хеіп! зргасіі бег Мбгбег, би Ъізі те іп , бепп ісЬ Ьіп §тозз 
ипб би Ъізі кіеіп! И это декламировалось съ такими видомъ откро
венной безсмысленности, что я со слідующаго-же дня счелъ за благо 
прекратить посіщеніе этихъ уроковъ.

Учитель математики, Мюллеръ, плотный швейцарець съ выбри
тыми щеками и небольшими усами поди крючковатыми носомъ, были 
холоденъ и строги. Онъ говорили съ сильными німецкимъ акцен- 
томъ и какъ-то особенно старательно произносили каждое отдільное 
слово. Въ классъ онъ постоянно являлся въ черномъ пиджакі, изъ 
поди котораго выглядывали громадные воротнички безукоризненно 
чистой рубашки. Онъ чертили очень старательно и отчетливо, ни
когда не проводя круговъ отъ руки, а всегда съ циркулемъ, и даже 
прямыя рисуя почти всегда по линейкі. Учебниковъ по математикі 
у насъ не было. Геометрію онъ диктовали нами сами и внимательно 
слідили за чистотою нашихъ тетрадей и ясностью чертежей. На его 
уроки мы являлись всегда съ готовальнями и старательно воспроиз
водили каждый чертежи, непремінно отділяя одну теорему отъ дру
гой толстой поперечной чертой. Диктовали онъ съ большой аккурат
ностью; прежде, ч ім ъ  начинать объясненіе, онъ возвііцалъ: Согоііаіге, 
№ такой-то; или ТЬёогёте, РгоЫ ёте № такой-то — и ни разу онъ 
не ошибся въ счеті. Мы писали теорему и подчеркивали слова ея 
одной чертой. Потоми ділался чертежи и записывалось доказатель
ство. Когда Мюллеръ начинали стирать чертежи на доскі, мы по
лучали приказъ: «Гаііез 1а Ъагге», отчеркивали законченную теорему 
и приготовлялись къ слідующей. Алгебра записывалась такимъ-же 
образомъ со словъ Мюллера; но тутъ, конечно, теорія имѣла лишь 
вспомогательное значеніе: уроки алгебры проходили главными обра-



зомъ в!» рѣшеніи задачъ; для нихъ мы покупали толстыя тетради, 
въ одну линейку, въ черномъ клеенчатомъ переплетѣ; нумеръ задачи, 
но задачнику, надписывался въ лѣвомъ углу и подчеркивался. Каж
дая задача отдѣлялась отъ сосѣднихъ, такъ-же, какъ и теоремы, 
толстыми чертами. Какъ ни странно и даже, пожалуй, смЄшно мо- 
жетъ показаться это правило, но оно достигало цѣли вполнЄ и дей
ствительно пріучало къ порядку и чистотЄ въ тетрадяхъ, къ кото- 
рымъ мы получали, въ конце-концовъ, чуть не религіозное уваже- 
ніе; сказать по правде, я нигдЄ не видалъ такихъ чистыхъ тетра
дей, какъ въ коллежѣ... Съ нами Мю.тлеръ былъ строгъ и дер
жался отъ насъ какъ-то въ стороне; мы его побаивались и не 
любили; онъ говорилъ своимъ ученикамъ-швейцарцамъ «ты» и не 
стЄснялся бранить ихъ дураками и дубинами, чего они, впрочемъ, 
рЄдко когда не заслуживали. Это были такіе почти невероятные 
тупицы, что могли-бы хоть кого вывести изъ себя. Дрался онъ, 
однако, рЄдко, но когда бивалъ, то ужъ внушительно. Любимымъ 
его видомъ тЄлеснаго наказаній были подзатыльники — весьма уве
систые и, въ крайнихъ случаяхъ, отпускавшіеся не ладонью, а ку
лаками. Впрочемъ, повторяю, это случалось рЄдко.

Большимъ любителемъ кулачной расправы былъ нашъ физикъ, 
естественникъ и географъ — г. Ш ардтъ. Впрочемъ, я выразился 
нЄсколько неправильно: онъ наказывалъ не кулаками, а тонкой бам
буковой тростью, служившей, собственно говоря, для указанія местно
стей на географической карте; она рЄдко выходила изъ его рукъ, 
и то и дЄло гуляла по спинамъ и плечамъ моихъ несчастныхъ това
рищей. Стоило ПІардту только заметить, что кто-нибудь плохо слу- 
шаетъ его, невнимательно сидитъ въ классе или шалитъ за уро- 
комъ— и онъ сейчасъ-же наказываетъ преступника. Онъ объяснилъ 
намъ всегда стоя, или гуляя по комнатЄ; я не помню, чтобы онъ 
когда-нибудь селъ на каѳедру. Это былъ молодой еще человекъ, 
довольно красивый, съ умными, немного насмешливыми глазами, д ея 
тельный, полный жизни. Онъ клалъ всю душу въ свое преподаваніе 
п, действительно, оживлялъ его. Мы всЄ любили его за его очевид
ный интересъ къ дйлу, за его старанія увлечь насъ, пробудить наше 
вниманіе и нашу мысль. Мы не могли сердиться на него за его ча- 
стыя вспышки, во время которыхъ бамбуковая трость такъ и пере
прыгивала со спины на спину. Его уроки физики были всегда въ 
высшей степени интересны. Ни одинъ урокъ не проходилъ у пего 
безъ опытовъ; все, что разсказывалось на урокЄ, тутъ-же двхмон- 
стрировалось, и только тогда уже пояснялось формулой, выводимой



на доскѣ. Благодаря такому разумному методу, мы дѣйствительно 
любили и знали физику и интересовались ей.

Такъ-же хорошо и интересно было поставлено и преподаваніе 
-зоологія, проходившейся во второмъ классѣ. Ш ардтъ не лѣнился во- 
дить ыасъ въ кабинетъ, а въ ясные дни иллюстрировалъ отдѣлъ о 
насѣкомыхъ при помощи солнечнаго микроскопа. Скелеты и система 
кровообраіценія разныхъ животныхъ рисовались ПІардтомъ на боль
шой доскѣ, висѣвшей въ углу, разноцвѣтнымъ мѣломъ, вслѣдствіе 
чего всѣ эти чертежи выходили чрезвычайно просты, наглядны и 
понятны.

Изъ географіи изучалась Европа, и изучалась недурно. Меня въ 
особенности удивило, что о Россіи не сообщалось никакихъ нелѣпо- 
стей, какъ это обыкновенно бываетъ за-границей. Черченья картъ 
у насъ не существовало, и Ш ардтъ былъ даже удивленъ, когда я 
попросилъ его научить меня этому дѣлу, которое было необходимо 
мнѣ для экзамена въ Россія.

Нашъ исгорикъ, г. Брюанъ, о которомъ я упоминалъ уже выше, чи- 
талънамъ новую исторію, именно, эпоху реформацій,и исторію швейцар
скую. Спрашивали насъ довольно рѣдко. Я изучалъ ту и другую. Брюанъ 
предпочиталъ разсказывать намъ всякіе добавочные къ учебнику эпизо
ды, читать отрывки изъ выдающихся историковъ, въ особенности изъ 
исторіи Францій Гизо. Онъ, видимо, любилъ этого историка; Нізіоіге йе 
Егапсе была у него въ отличномъ переплетѣ, и по лицу Брюана 
видно было, какъ онъ боялся за свою книгу, когда давалъ ее намъ 
въ руки— посмотрѣть на исторцческіе портреты. Иногда, пройдя из- 
вѣстный отдѣлъ, Брюанъ задавалъ намъ письменную работу — изло
жить тѣ обіціе взгляды, которые мы вынесли изъ пройденнаго. 
Поправлялись эти работы потомъ въ классѣ, причемъ мы должны 
были объяснять, на какомъ основаній сдѣлали тотъ или иной выводъ. 
Система выучиванья наизустъ не пользовалась его симпатіями; помню, 
впрочемъ, что мы зубрили «1е расіе йе 1291» — союзный договоръ 
трехъ основныхъ кантоновъ.

«Зубренья», однако, въ коллежѣ вообще было немного: предметы 
были по большей части интересные, учителя на урокахъ объясняли 
просто и понятно, а потому на приготовленіе уроковъ уходило не 
особенно много времени.

Во время перемѣнъ между уроками мало кто занимался; пятнад
цатиминутная утренняя перемѣна цѣликомъ посвящалась отдохновенію 
и играмъ. Позади коллежа, пониже его, ' находилась небольшая пло
щадка, окруженная каменной стѣной и засыпанная мелкимъ граве-



томъ; сюда-то и бѣжали мы съ урока побѣгать и повозиться въ тече
ніе четверти часа. Любимой игрой долго была «1е вегрепі», состояв
шая въ томъ, что человѣкъ десять брались за руки и бѣжали гусь- 
комъ, сломя голову; передній вдругъ круто заворачивалъ, сильно дер
гая весь хвостъ за собой, вслѣдствіе чего онъ съ сильнымъ размахомъ 
описывалъ большую дугу, а крайніе, отрываясь, съ страшной силой 
летѣли прямо въ стѣну нашего коллежа. Но йачальство, узнавши 
откуда-то про это препровожденіе времени, дѣйствительно сопряжен
ное съ нѣкоторой опасностью, наложило на эту игру строгій за- 
претъ. Тогда стали играть въ то, что у насъ называется «казаки и 
разбойники». При этомъ мы разделялись обыкновенно на двѣ партій 
и бѣгали одна вдоль, а другая поперекъ. Благодаря этому, нерѣдко 
возникали разиыя мелкія непріятности. Я помню, какъ одинъ разъ въ 
нашей партій «разбойниковъ» оставалось уже мало; мое самолюбів было 
заинтересовано въ томъ, чтобы меня не поймали многочисленные 
«казаки», и я бѣгалъ изъ конца въ конецъ съ невѣроятной быстро
той и силой. Наконецъ, разбѣжавшись, что было духу, я наскочилъ 
на кого-то изъ другой партій, бѣжавшаго мнѣ на перерѣзъ, и, не 
въ состояніи будучи ослабить удара, свалилъ его съ ногъ и пере- 
летѣлъ дальше. Онъ былъ страшно возмущенъ, а потому, когда я 
бѣжалъ назадъ, повидимому, захотѣлъ отплатить мыѣ тѣмъ-же, но, 
не разсчитавъ времени, опять попалъ подъ меня и покатился на землю. 
Вскочивъ немедленно на ноги, среди всеобщаго крика и хохота, опт* 
пустился за мной. Я остановился, выжидая его и готовясь къ битвѣ. 
Поровнявшись со мной, онъ смѣрилъ меня съ ногъ до головы, и, 
сжимая кулаки, началъ принимать все болѣе и болѣе угрожающую 
позу. Пришлось и мнѣ надуться, приготовляясь къ оборонѣ... Драка 
казалась на этотъ разъ неминуемой, какъ вдругъ, къ величайшему 
моему удивленію, негодованіе моего соперника какъ-то незамѣтно 
улеглось, и онъ удалился съ миромъ. Впрочемъ, драки въ коллежѣ 
бывали довольно рѣдко; ученики относились къ нимъ несочувственно, 
и чуть только начиналось что-нибудь похожее на серьезную свалку, 
какъ кто-нибудь въ ту-же минут}' летѣлъ предупредить о томъ началь
ство и обратиться за его помощью. Зимой затѣвались цѣлыя войны 
въ снѣжки, — войны довольио опасныя, такъ какъ снѣгъ держался 
тамъ не долго, а обращался въ твердый ледяныя крупинки, кото
рыми можно было ианести очень сильный ѵдаръ. Эта игра пользова
лась правомъ гражданства, и съ ней волей-неволей приходилось ми
риться. Въ то время, какъ мы возились и бѣгали внизу, младшіе 
классы и ученики начальной школы— восьми-десятилі;тняя дѣтвора—



играли на площади иередъ коллежемъ, г д і  за ними могло быть бо
л іє  надзора. Когда, черезъ четверть часа, раздавался звонъ учи- 
лищнаго колокола, вся эта толпа, съ шумомъ и крикомъ, устремля
лась обратно въ классы и снова тихо и спокойно принималась за 
д іло . По окончаніи утреннихъ классовъ наступала большая переміна, 
и в с і учащіеся расходились группами по домамъ. завтракать, с ъ т ім ъ , 
чтобы къ двумъ часамъ снова собраться въ коллежі. Такъ шли дни 
за днями, ровно, спокойно, но все-яде весело...

И. Мечниковы

13 марта 1890 г.



Т О Ж Е  ДА НЕ Т О Ж Е .
(Изъ ВОСПОМИНАНІЙ УЧИТЕЛЯ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРІИ).

Когда мнѣ исполнилось девять лѣтъ, отецъ мой, московски! св> - 
щенникъ, приказавъ мнѣ принарядиться въ сюртучекъ, что одно уже 
указывало на важность предстоящаго событія, повезъ меня къ одному 
изъ московскихъ протоіереевъ, ректору духовнаго Андроніевскаго 
училища. Послѣдній, переговоривъ съ отцомъ, иослѣ испытанія меня 
въ чтеніи и письмѣ и еще въ чемъ-то, согласился записать меня въ 
число учениковъ упомянутаго училища; но я не могу сказать, чтобы 
съ этой поры началось мое училищное мытарство. Не знаю, возможно- 
ли это въ настоящее время, при теперешнихъ духовно-учебыыхъ ІІО- 
рядкахъ; но въ то время, къ которому относится начало моего ученія, 
позволялось вести дѣло такъ: мальчикъ заносился въ снисокъ уче
никовъ того или другаго училища, но могъ не посещать его еже
дневно, какъ обязаны были дѣлать это другіе, а жилъ и учился дома 
и лишь обязанъ былъ являться въ училище на экзамены, два раза 
въ годъ; сообразно съ тѣмъ, какимъ оказывался на нихъ, оиъ и за
носился въ снисокъ по извѣстному разряду подъ извѣстнымъ нѵме- 
ромъ и переводился въ слѣдуюіцій классъ, или оставался въ томъ-же. 
Такихъ счастливцевъ, впрочвхмъ, было немного, но я принадлежали 
къ числу ихъ и, благодаря этому обстоятельству, всѣ прелести тог- 
дашнихъ духовныхъ училищъ, когда учителями являлись окончившіе 
курсъ семинаристы, чуждые всякой педагогической подготовки, во 
всегда безукоризненные относительно самаго своего поведенія и счи
тавшее главными началами воспитанія и образованія битье и дранье 
розгами,—эти прелести остались для меня неизвѣстными и неиспы
танными. Что творилось въ стѣнахъ училища, о томъ я знаю лишь 
изъ разсказовъ другихъ; во время-же экзаменовъ, когда я являлся 
въ училище*, все было мирно, тихо, чисто и прибрано. Такимъ обра-



зомъ я вс!'» четыре года училищнаго ученія провелъ дома, имѣя при 
себѣ для занятій постоянная учителя изъ окончившихъ семинарскій 
курсъ студентовъ, которые и жили, какъ тогда выражались, на хлѣ- 
бахъ отца моего, едва-ли даже получая какое-нибудь денежное воз- 
награжденіе. Отецъ мой, вышедшій изъ тѣхъ семинаристовъ, кото
рые по горло были напитаны латынью, очень былъ озабоченъ тѣмъ, 
чтобы я не отсталъ въ своихъ знаніяхъ отъ училищныхъ требованій 
и не осрамился-бы на экзаменахъ, и постоянно напоминалъ учителю, 
чтобы онъ, какъ говорится, не зѣвалъ; но дѣло шло хорошо и исправно, 
безъ особенныхъ усилій и затрудненій, и по прошествіи четырехъ 
лѣтъ я былъ переведенъ изъ училища въ Московскую духовную 
семинарію.

Съ поступленіемъ въ семинарію, моя училищная льгота прекраща
лась; теперь я обязывался нести службу въ полной аммуницім, то-есть, 
ежедневно посѣщать классы наравнѣ съ другими учениками. Нужно 
при этомъ сказать, что мое ноступленіе въ семинарію совпало съ тѣмъ 
временемъ, когда приводилось въ исполненіе преобразованіег духов- 
ныхъ семинарій въ томъ смыслѣ, что изъ старыхъ, негодныхъ зда
ній оыѣ переводились въ новыя благоустроенныя иомѣщеиія. Москов
ская семинарія была въ этомъ отношеніи одной изъ первыхъ: изъ 
старинная зданія Заиконоспасскаго монастыря она была переведена 
во вновь отдѣланиое помѣщеніе на Садовой улицѣ, близъ К аретная 
ряда, въ домъ бывшій графа Остерманна. Это — большое барское 
зданіе, отлично обновленное и дополненное нѣсколькимн новыми по
стройками, съ параднымъ иодъѣздомъ, мраморной парадной лѣстницей, 
съ домовой церковью, съ теплыми корридорами, удобными спальнями 
для пансіонеровъ, съ свѣтлыми классами и т. п. Прежиіе простые столы 
и стулья замѣнились для наставниковъ каѳедрами изъ красиаго дерева, 
вмѣсто бѣлыхъ половъ я в и л и с ь  крашеные; не обошлось даже и безъ 
каминовъ въ классахъ. Просторная столовая соединялась съ глав- 
нымъ зданіемъ теплымъ коррпдоромъ; она помещалась во второмъ 
этажѣ, куда кушанье подавалось гіосредствомъ подъемной машины. Не му
дрено, что переводъ семинаріи въ такое зданіе явился въ глазахъ духо
венства важнымъ событіемъ и имѣлъ большое вліяніе на самое семинар
ское обученіе и бытъ семинаристовъ. Внѣшность, безсиорпо, въ нѣ- 
которыхъ случаяхъ имѣетъ большое значеніе и играетъ важную роль; 
такую роль она и съиграла относительно московскихъ семинаристовъ, 
постуиившихъ въ реформированную семинарію. Лишь только семина- 
ристъ перестуиалъ порогъ этого новенькая и прекрасная зданія, 
какъ уже невольно чувствовалъ себя не тѣмъ, чѣмъ былъ прежде,



понимая, что тутъ и ступить надо съ осторожностью, и нельзя вести себя 
по старому, разгильдяемъ, а необходимо подтянуться и разстаться съ 
давнишними привычками. Уже нельзя было, какъ прежде, сидіть въ 
классі въ томъ одіяніи, въ какомъ пришелъ, не снимая верхняго 
платья, какими во многихъ случаяхъ служили овчинные тулупы, а 
необходимо было оставлять его внизу, въ особой раздівальной ком- 
н аті. Прежнее пестрое разнообразіе костюмовъ, на которое никто не 
обращали и не считали нужными обращать вниманіе и которое своей 
непригодностью напоминало горькую нищету и бідность, изчезло вслід- 
ствіе обязательнаго постановленія, чтобы в с і ученики были одіты  
въ одинаковое форменное платье: шинель, сюртуки и панталоны с і-  
раго (впослідствіи заміненнаго темнозеленымъ) сукна, и даже фуражка 
требовалась форменная. Не мало, надо сказать, это требованіе при
чинило горя и заботъ на иервыхъ норахъ и родителями нікоторыхъ 
семинаристовъ, и самими семинаристами. Бідняки-родители: сельскіе 
дьяконы, дьячки, пономари, просвирни, не скоро могли найти средства 
сшить для д ітей  форменное платье, стоившее во всякомъ случаі не де
шево, а между т ім ъ  д іти  ихъ подвергались наказанію: всі, являвшіеся 
не въ форменномъ платьі, лишались м істи  въ классі и должны были 
во время уроковъ стоять у доски. Но, видно, и впрямь нужда рож- 
даетъ деньгу; прошло нісколько времени, и указанное затрудненіе 
было устранено, и на всіхъ  ученикахъ явилось одинаковое одіяніе, 
съ ч ім ъ  в м іст і изчезли и валенки, замінившіеся кожаными сапо
гами, а пестрые платки на ш е і уступили місто черными галстуками. 
Въ то-же время, черезъ четверть часа послі звонка въ корридоръ 
являлся дежурный субъ-инспекторъ и наблюдали, чтобы ученики не 
толпились и не баловались въ корридорі и чтобы не шуміли и не 
безобразили въ самыхъ классахъ, а инспекторъ упорно иреслідовалъ 
длинные волосы и даже обзавелся солдатами - цирюльникомъ, къ ко
торому и препровождали т іх ъ , кто не хотіли добровольно разстаться 
съ своими «космами». И вообще отъ инспектора ни въ этомъ, ни въ 
какомъ другомъ, касавшемся внѣшняго порядка и приличія, случаі 
никому изъ учеииковъ спуска не было. Онъ были світскій, изъ дав- 
нишнихъ и почтенныхъ наставниковъ семинаріи и человікъ, по при
роді, добрый и мягкій, но желаніе ввести и поддержать въ рефор
мированной семинаріи новые порядки и благочиніе было въ немъ да 
того сильно, что онъ не знали покоя и ночью, и доводило его до того, 
что онъ являлся для большинства семинаристовъ въ нікоторомъ род і 
нугаломъ; съ ними боялись встрічаться, отъ него убігали, и о немъ 
ходило .много ирекурьезныхъ разсказовъ. В с і строгости были, впро- 
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чеаіъ, временными; скоро всѣ свыклись съ новыми требованіями и 
порядками; семинаристы явились похожими на учениковъ другихъ 
среднихъ учебныхъ заведеній, переставъ быть какимъ-то особенным!» 
стадомъ.

Такимъ образомъ, миновавъ безобразія духовнаго училища, я по- 
палъ въ семинарію реформированвую, не испытавъ и ея прежних!, 
безпорядковъ и недостатковъ. Кажется, впрочемъ, что преобразованіе 
коснулось главнымъ образомъ виЄшняго порядка и благочинія, но въ 
уставахъ и программахъ никакихъ существенных!» измѣненій сдѣлаіы 
не было, II лишь нѣсколько позднѣе въ кругъ предметов!» семинар- 
скаго образованія были введены: естествозианіе, сельское хозяйство 
и народная медицина. И въ реформированной семинаріи осталось преж
нее дЄлєиіє на классы: низшій, или классъ риторики, словесности: 
средній, или классъ философіи и высшій—классъ богословія. Первый 
раздѣлялся на три параллельны я отдѣленія, второй на два, а послѣд- 
ііій былъ одинъ. Судя по этому, можно сказать, что только треть изт» 
ноступавшихъ въ семинарію достигала послѣдняго класса и кончала 
курсъ, а двѣ трети или увольнялись изъ семинаріи по неспособности 
и за дурное поведеніе, или-же задерживались въ предъидущихъ клас
сах!». Въ каждомъ классе необходимо было пробыть два года, а по
тому полный сеіминарскій курсъ равнялся шести годамъ. Кромѣ ученья, 
въ судьбѣ семинариста играло большую роль поведеніе. Но случаи 
пьянства, буйства и иодобныхъ важныхъ провинностей были, сколько 
помнится, очень рѣдки; чаще всего расплачивались за куреніе та
баку, хожденіе въ театръ, чтеніе романовъ и грубость начальству.

Изъ трехъ отдѣленій риторики я посту пи лъ въ третье, въ кото- 
ромъ преподавателемъ этого предмета былъ Гавріилъ Иванович!» 
Нектаровъ. Онъ былъ главнымъ лицомъ въ классе, такъ какъ пред
меты преподаванія въ семинарскомъ курсе принято было раздѣлять 
на главные и второстепенные и даже третьестепенные, и такое раз
дел еиіе держалось до того сильно, что семинаристъ могъ плохо 
учиться по всеобщей, напр., нсторіи или алгебрЄ и ничего не терять 
въ отношеніи мЄ»ста въ обіцемъ сііискЄ, если былъ хорошо аттесто
ван!» наставникомъ риторики. То-же велось и повторялось и въ сред- 
ыемъ и высшемъ классахъ. Вниманіе экзаменаторовъ сосредоточива
лось преимущественно на главных!» предметахъ, вслЄдствіє чего и 
все вниманіе учащихся сосредоточивалось на фѣхъ-же предметахъ и 
ихъ преподавателяхъ. Но эти главные наставники въ сущности были 
несчастными тружениками. По своей службе они никакими преиму
ществами и особенными выгодами не пользовались, даже скудное



наставническое жалованье ихъ ни на одну конѣйку не превышало 
жалованья другихъ, а между тѣмъ на ихъ долю приходилась масса 
работы, какоіі не знали другіе наставники, такъ какъ имъ необхо
димо было постоянно прочитывать письменныя упражненія учениковъ 
и исправлять ихъ. Да и чего стоило одно сознаніе, что классъ лежитъ 
на твоихъ плечахъ и ты — главный отвѣтчикъ за успѣхъ его! А это 
сознаніе рождалось неизбѣжно, само собой. Въ частности о наставни- 
кахъ риторики можно сказать, что отъ ихъ заботъ и усердія зави- 
сѣлъ уснѣхъ учащихся въ послѣдуюіцихъ классахъ. Чтобы это не 
показалось преувеличепіемъ, необходимо дополнить, что въ духовныхъ 
училиіцахъ, не исключая и тѣхъ, которыя считались лучшими, пре- 
подаваніе велось очень плохо. Какъ ни усердно сіжли учениковъ, а 
развить ихъ и порядочно выучить, чему слѣдовало, не умѣли. Вслѣд- 
ствіе этого, въ семинарію поступали, въ большинсгвѣ, питомцы, плохо 
подготовленные и недостаточно въ умствениомъ отношеніи развитые, 
а потому наставникамъ риторики приходилось трудиться ые только 
надъ тѣмъ, что составляло ихъ прямую задачу и съ чего имъ следо
вало начинать, но и надъ исиравленіемъ и дополненіемъ того, чего не сде
лали ііесвЄдущіе училищные педагоги. В мЄсто того, чтобы учить пра
вильному и ясному изложенію мыслей, наставники риторики вынужда
лись начинать съ грамматики. Это, конечно, и затрудняло ихъ, и 
отнимало у нихъ много времени, а оно и безъ того было имъ нужно и 
дорого. Но весь трудъ проходилъ какъ-то незамѣченнымъ и никто 
изъ этихъ тружениковъ не вопіялъ и не заявлял» никакихъ проте
стові», потому что это были люди смиренные и терпеливые, свыкшіеся 
съ нуждой, а равно и съ той мыслью, что въ духовномъ вЄдомствЄ 
ннкакихъ недовольств!» высказывать не полагалось и не дозволялось, 
а также и потому, что каждый питомецъ академій, — а изъ нихъ-то 
и назначались наставники семинаріи,— считалъ своимъ священным!, 
долгомъ отслужить четыре года семинарской службы за четыре года 
обученія въ академій на казенномъ содержаніи.

Гавріилъ Ивановичъ ІІектаровъ былъ уже изъ старыхъ настав- 
никовъ семинаріи, то-есть, оиъ уже прослужилъ четыре года обяза
тельной службы, и затемъ продолжал!» ее нЄсколько летъ по соб
ственному желанію. Какъ ни страннымъ можетъ показаться, что при 
скудномъ жалованьи, не оплачивавшем!, трудъ, могли находиться 
охотники тянуть семинарскую службу безъ всякаго припужденія, тѣмъ 
не менѣе это не было рѣдкимъ и исключительнымъ явлеыіемъ: одни 
изъ иаставниковъ предпочитали оставаться на службі,, имѣя въ виду
занять получше священническое мѣсто, другіе—по иривычкѣ, а третьи—
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съ одной стороны по нежеланію облечься въ рясу, а съ другой—по 
боязни уволиться изъ духониаго званія и поступить на гражданскую 
службу. Изъ этихъ-то старыхъ, то-есть, добровольно остающихся на 
службѣ наставниковъ и выходили т і  опытные педагоги, которыми, 
можно сказать, держалось семинарское образованіе. Къ числу такихъ 
и принадлежалъ Гавріилъ Ивановичъ. И у духовнаго начальства, и 
среди московскаго духовенства онъ пользовался извістностыо не только 
умнаго человѣка, но и опытнаго преподавателя, такъ что иные отцы 
хлопотали даже о томъ, чтобы ихъ д іти  при поступленіи въ семи- 
нарію были зачислены въ его отділеніе. И мой отецъ былъ очень 
обрадованъ, узнавъ, что я поступилъ въ отдѣленіе Г. И. Нектарова.

Ему было л іт ъ  около сорока, и вся его фигура и осанка невольно 
внушали уваженіе къ нему. Роста довольно высокаго, съ умнымъ про- 
долговатымъ лицомъ, съ болынимъ лбомъ, съ выразительными гла
зами и уже съ порядочной плішью на голові, онъ ходилъ нісколько 
сгорбившись и подаваясь на правую ногу; видъ имілъ всегда серьез
ный и лишь изрідка на лиці можно было встрѣтить улыбку; при 
всей серьезности и на лиці, и въ глазахъ его, и во всемъ обращеніи 
съ учениками выражалась сердечная доброта. О немъ можно сказать, 
что его и боялись, и любили; ни одному, даже записному, баловнику 
не приходило на умъ выкинуть какой-нибудь кунштюкъ, ыенріятный 
для Гавр. Ив., и не столько изъ боязни наказанія, сколько потому, 
что въ отношеніи его это являлось діломъ неподходяіцимъ, которое 
не встрітило бы поддержки въ другихъ.

Войдя въ классъ тихимъ шагомъ и съ серьезной миной, онъ на
правлялся къ каѳедрі и, занявъ на ней місто, принимался за сира- 
шиванье заданнаго урока и за объясиеніе того, какой назначался на 
другой день. ЬІикакіе обычные ученическіе фокусы, въ роді подска- 
зыванья, заглядыванья въ тетрадку, списыванья, при немъ были не
возможны: по одному ученику вызывалъ онъ къ каѳедрі и зд ісь  
ироизводилъ испытаніе, которое и давало ему возможность изучить 
каждаго ученика, какъ говорится, вдоль и поперегъ, а это изученіе- 
вело къ тому, что иныхъ учениковъ онъ спрашивалъ особенно частот 
особенно налегалъ на нихъ и зорко слідилъ за ихъ письменными за- 
нятіями. Нужно замітить, что письменным упражненія всегда играли 
важную, в ір н іе  — первостепенную роль въ семинарскомъ обученіи; 
такое*же значеніе придавалъ имъ и Нектаровъ, обращая на нихъ 
особенное вниманіе и стараясь пріучить къ нимъ учащихся, поэтому 
и оставался очень недоволенъ, если попадалось ему упражненіе или 
списанное, или-же написанное не самимъ ученикомъ. В сі его заботы



были направлены къ тому, чтобы заставить каждаго ученика дости
гать всего своими собственными силами и трудомъ, и Гавр. Ив. прево
сходно достигалъ этой цѣли.

Мой отецъ принадлежала^ къ числу тѣхъ сердобольныхъ родителей, 
которые постоянно, причинно и безпричинно, дрожатъ за судьбу сво- 
ихъ дѣтей, а потому, когда я началъ совершать ежедневныя хожденія 
въ семинарію, онъ всегда боялся, какъ-бы я, по непривычкѣ къ 
училмщнымъ порядкамъ, не оказался-бы нарушителемъ ихъ, а затѣмъ 
какъ-бы не отсталъ отъ товарищей и въ самомъ ученій; вслѣдствіе 
этого, оставивъ при мнѣ домашняго учителя, особенно интересовался 
тГми письменными упражненіями, какія были задаваемы на домъ. Онъ 
требовалъ, чтобы я, написавъ такое упражненіе, прежде чѣмъ пере
писать его на бѣло, показалъ ему или учителю, и тогда начинались 
разныя внушенія мнѣ и поправка всего нанисаннаго мной, и только 
послѣ этихъ мытарствъ я получалъ позволеніе переписать задачку. 
Выходило такимъ образомъ нѣчто странное: не то мое, не то чужое; 
но дѣлать было нечего, и приходилось волей-неволей обманывать Га- 
вріила Ивановича. Но для меня и эта процедура исправленія и эта 
выдача чужого за свое были очень пепріятны и тяжелы, какъ потому, 
что самое исправленіе было сопряжено съ невсегда веселыми для меня 
объясненіями съ отцомъ и учителемъ, такъ и потому, что зналъ, какъ 
нехорошо смотритъ на подобный обманъ Гавріилъ Ивановичъ, на- 
конецъ, и потому, что какъ отецъ и учитель ни хлопотали падъ моими 
упражненіями, а я за нихъ не получалъ отзыва лучше, какъ: «до
вольно хорошо» и, рѣдко, «хорошо», а между тѣмъ подъ упражне
ніями рядомъ сидящихъ товарищей, у которыхъ не было помощпиковъ 
ни отцовъ, ни учителей, красуются, смотришь, подписи: «весьма хо
рош о и «очень хорошо». И такое-же коротенькое упражненіе, какъ 
и мое, а похвала лучше. Что-же это такое? думалъ я. Неужели эти 
товарищи умнѣе и отца моего, и учителя? И хотѣлось мнѣ и на моихъ 
упражненіяхъ видѣть такую-же похвалу, какъ у нихъ... Но, кромѣ 
того, меня затрогивало заживо и то, что Гавріилъ Ивановичъ, каж
дый разъ какъ возвращалъ мое упражненіе, посматривалъ на меня 
такимъ взглядомъ, который казался мнѣ взглядомъ сожалѣнія; мнѣ 
представлялось, что онъ какъ будто собирается сказать мнѣ что-то, 
но каждый разъ откладываетъ такое намГреніе. Что-же онъ хочетъ 
сказать и внушить мнѣ? Зачѣмъ и почему такъ смотритъ на меня? 
размышлялъ я. А что, если онъ догадывается, что я не самъ сочиняю, 
а обманываю его? И какъ будетъ мнѣ стыдно, если онъ при всемъ 
классѣ выскажетъ это? Но какъ быть? Попробовать подать упраж-



неніе въ томъ виді, какъ напишу самъ, значитъ нарушить волю отца 
л обмануть его, и, притомъ, что какъ такое упражыеніе выйдетъ изъ. 
рукъ вонъ плохо? Тогда и отецъ не погладитъ по головкѣ, и передъ. 
Гавріиломъ Ивановичем!, придется осрамиться... Такіе вопросы и со- 
мнѣнія роились въ моей головѣ, какъ мальчика, ноставленнаго среди 
двухъ огней: съ одной стороны— требовавіе отца, съ другой—настав
ника и собственное сознаніе, что послѣдній внолнѣ правъ, требуя, 
чтобы каждый ученикъ справлялся съ занятіями по мѣрѣ собствеи- 
ныхъ силъ. Находясь въ такомъ раздумьи, я близокъ былъ къ тому, 
чтобы потерять всякую охоту къ письменнымъ упражненіямъ; -съ уро
ками, благодаря хорошей памяти, я справлялся безъ затрудненія, но 
письменныя упражненія начинали становиться для меня бременемъ и 
непріятными: идешь, бывало, съ задаынымъ унражненіемъ домой — 
знаешь, что предстоитъ долгое объясненіе съ отцомъ и учителемъ; а 
затѣмъ такія будутъ помарки и поправки, въ которыхъ себя не 
узнаешь; идешь съ написанні,імъ упражненіемъ въ классъ—дрожишь, 
какъ воръ и обманіцикъ, сознавая, что несешь не свою работу, а по
тому можно подвергнуться осмѣянію и норицанію. И надо думать, что 
эта моя юношеская борьба безъ особеннаго толчка и побужденія не 
кончилась-бы въ пользу Гавріила Ивановича и самостоятельности моего 
труда.

Разъ Гавріилъ Ивановичъ Нектаровъ заявилъ, что онъ задасть 
намъ написать письменное упражненіе въ классѣ, въ продолженіи че
тырехъ часовъ, съ 8 до 12 утра. Это являлось въ нашихъ глазахъ 
очень важнымъ событіемъ: дѣло было передъ экзаменами и, значитъ, 
Гавріилъ Ивановичъ но упомянутымъ задачкамъ намѣренъ судить 
о способностяхъ и занятіяхъ своихъ учеыиковъ, а потому всѣ мы и 
отнеслись съ большой робостью, тѣмъ болѣе, что самое испытаніе 
было обставлено такъ, что все давало понять особенную цѣль и зыа- 
чеаіе его. Не велѣно, напримѣръ, было приносить съ собой никакихъ 
книгъ и ничего, кромѣ принадлежностей для письма; самъ Гавріилъ 
Ивановичъ, давая тему, оставался все время въ классѣ и съ каѳедры 
зорко сліди лъ за занятіями учеыиковъ, такъ что никому не откуда 
было ожидать помощи, а оставалось ограничиться собственными си
лами. Предложено было составить «Описапіе осени». Къ двінад- 
дати часамъ упражнешя были отобраны отъ всѣхъ учеыиковъ; кто 
уепѣлъ переписать написанное набѣло, тотъ подавалъ переписанное, 
а кто не уснѣлъ, тотъ отдавалъ чернякъ. Я уснѣлъ свое произ
ведете перебѣлить. Когда я вернулся домой, и отецъ и учитель 
оказались очень заинтересованными, что я написалъ, но когда прочи



тали, остались не очень довольны. «Много всякихъ цустяковъ наниеалъ 
ты — сказалъ мнѣ отецъ — къ чему-то приплелъ и мальчишекъ съ 
кубарями, и воронъ, вечеромъ съ крикомъ собирающихся въ садахъ; 
прочтетъ все это Гавріилъ Ивановичъ и подумаетъ, что ты самъ— 
кубарникъ, ходящій но улицамъ и считающій воронъ». Выслуніавъ 
такую строгую критику, я  былъ убѣжденъ, что погибъ, какъ шведъ 
подъ Полтавой. И зачѣмъ, въ самомъ дѣлѣ, думалось мнѣ, я далъ 
нолю своимъ юнымъ чувствамъ и наблюденіямъ?.. И приготовился я 
получить назадъ мое творчество съ подписью неудовлетворительной, 
въ родѣ: «порядочно» или «нехудо». Томительно и скучно прошли для 
меня нѣсколько дней, пока Гавріилъ Ивановичъ читалъ и оцѣнивалъ 
наши ученическія произведенія; наконецъ, онъ явился съ кипой ихъ 
въ классъ и началъ раздавать ихъ по принадлежности. Когда очередь 
дошла до меня, я стоялъ иередъ нимъ ни живъ, ни мертвъ, ожидая 
суровая и безпощадная приговора, а онъ, отдавая мнѣ мой листокъ, 
ласковымъ и нѣжнымъ голосомъ сказалъ: «Всегда такъ старайся, мо- 
лодцомъ будешь», и посмотрѣлъ при этомъ на меня, показалось мнѣ, 
не прежнимъ, хорошо извѣстнымъ мнѣ, взглядомъ сожалѣнія, а лас
ково, тепло, привѣтливо. Сѣлъ я на свое мѣсто, заглянулъ въ свой 
листокъ и глазамъ не повѣрилъ; подписано: «весьма хорошо». Что я 
почувствовалъ, впервые узрѣвъ такую подпись, и притомъ подъ соб- 
ственнымъ произведеніемъ, и сказать трудно: мнѣ хотѣлось-бы и сей- 
часъ-же схвативъ шапку въ охапку, бѣжать опрометью домой, чтобы 
похвастать своимъ успѣхомъ, и хотѣлось-бы сейчасъ-же приняться за 
новое упражненіе и писать—писать безъ устали и конца. О! какъ я 
сразу выросъ въ своихъ глазахъ!

Когда я возвратился изъ семииаріи домой и показалъ свое произ
ведете съ полученной отмѣткой отцу и учителю, то они, казалось, 
были озадачены моимъ успѣхомъ не менѣе меня, и на этотъ разъ о 
кубаряхъ и воронахъ не было и слова, а отецъ короткой ясно изрекъ: 
«умникъ». Итакъ, сразу: «молодецъ» и «умникъ». Какъ-бы то ни- 
было, съ этой задачки совершился переворотъ въ моихъ занятіяхъ, и 
вопросъ о письменмыхъ упражненіяхъ разрѣшился въ моей юной го- 
ловѣ тѣмъ, что нужно трудиться собственными силами, и потому, когда 
было дано новое письменное упражненіе, я уже осмѣлился просить 
отца дозволить мнѣ подать его Гавріилу Ивановичу такимъ, какимъ 
я напишу его самъ, и отецъ, вѣроягно, подъ вліяніемъ усиѣха моего 
перваго дебюта, не протестовалъ. Такимъ образомъ я выступилъ на 
путь самостоятельныхъ занятій.

Пробывъ шесть лѣтъ въ семинаріи, я потомъ, по назначенію се-



минарскаго начальства, поступили въ Московскую духовную академію, 
а по окончаніи въ ней курса, были назначенъ въ ту-же Московскую 
семинарію, въ которой воспитывался сами, преподавателемъ риторики 
или словесности. Въ теченіе десяти лѣтъ, уже протекшихъ со вре
мени перемѣщенія семинаріи изъ Заиконоспасскаго монастыря въ новое 
зданіе, семинарія нисколько не измѣнилась; рази заведенные порядки 
держались прочно и строго. Гавріила Ивановича Нектарова я уже не 
застали въ ней; онъ приняли монашество и, въ званій архимандрита, 
ректорствовали въ Виѳанской духовной семинаріи. Понятно само собой, 
что, занявъ въ семинаріи ту-же должность, какую занимали и онъ, 
я  невольно часто вспоминали его, смотрілъ на него, какъ на образецъ 
для себя, и желали подражать ему. Не знаю, какъ теперь, но въ мое 
время вопроса о томи, способенъ или неспособенъ быть преподавате
лемъ окончившій академическій курси магистръ или кандидати и какой 
предмети онъ можетъ лучше преподавать,—не существовало, а діло 
рішалось просто: чему прикажутъ учить, тому и учи, безъ отгово- 
рокъи какъ знаешь. Но отсюда выходили иногда прекурьезные случаи, 
совершенно понятные при томъ разділеніи нредметовъ ученія на глав
ные и неглавные, о которомъ было упомянуто выше: иному прихо
дилось сділаться преподавателемъ того, чему онъ сами плохо учился: 
а , главное, в с і вновь назначаемые наставники были людьми неопыт
ными въ д і л і  педагогики, незнакомыми съ ней. Вслідствіе этой-то 
неопытности и приходилось вести діло или какъ Боги на душу по
ложити, или руководствуясь примірами другихъ. Немудрено, что при 
такихъ условіяхъ я, въ двадцать три года очутившись въ совершенно 
неизвістной мні роли наставника пятнадцати и шестнадцати-літнихъ 
дітуш екъ, и притоми наставника главнаго предмета, избрали своими 
образцомъ глубокоуважаемая бы вш ая моего наставника Гавріила Ива
новича Нектарова. Подобно ему, я налегали на упражненіе учениковъ 
въ письменныхъ работахъ, придавая имъ главное значеніе, какъ средству 
умственная развитія учащихся; подобно ему, старался всіхъ  заста
вить заниматься діломъ и отучить отъ желанія загребать жаръ чу
жими руками, вызывая к а ж д ая  на собственный трудъ; наконецъ, по
добно ему-же, я старался дійствовать тихо, ласковыми словомъ убіж - 
денія и вразумленія. И я были убіжденъ, что дійствую правильно 
и все идетъ у меня отлично, а на д і л і  вышло не совсімъ такъ и 
встрітилась непріятность, какой я не ожидали.

Въ числі моихъ учениковъ находился сынъ одного почтенная 
московская протоієрея,— юноша возрастный, но избалованный и л і-  
нивый, видимо, надіявшійся на значеніе и вліяніе своего батюшки.



Мальчики онъ былъ не безъ способностей и могъ-бы учиться очень 
порядочно, но не хотѣлъ. Въ классѣ ротозѣйничалъ и былъ невни- 
мателенъ, уроковъ не училъ, а затѣмъ мнѣ не трудно было убѣдиться, 
что онъ подаетъ мнѣ письменныя упражненія не свои, а кѣмъ-то дру- 
гимъ составляемый. Я рѣшился, какъ говорится, подтянуть его и за
ставить заниматься дѣломъ. Начавъ каждый день испытывать его въ 
знаній урока и въ повтореній объясненій его, я достигъ перемѣны въ 
немъ къ лучшему: онъ волей-неволей явился болѣе внимательным!, 
къ урокамъ. Тогда я пожелалъ вызвать его и на самостоятельный 
письменныя упражненія. Разъ, имѣя въ рукахъ одно изъ его упраж- 
неній, явно принадлежащихъ не ему, я заставилъ его передъ всѣмъ 
классомъ сознаться, что оно действительно не его, а составлено его 
почтеннымъ родителемъ. Высказавъ всѣ доказательства того, какъ и 
насколько нехорошо и неблаговидно выдавать чужой трудъ за свой 
и обманывать наставника, и замѣтивъ, что я наставники—его, а не 
его родителя, относительно познаыій котораго мыѣ нѣтъ нужды знать, 
я начали его убѣждать самому заниматься письменными занятіями, 
прибавивъ въ заключеніе: «пиши сами, какъ умѣешь; это и для тебя 
будетъ нолезнѣе, и для меня пріятнѣе, а чужихъ издѣлій мнѣ не 
подсовывай, чьи-бы они ни были». Все это было сказано вовсеуслы- 
шаніе, спокойно, скорѣй ласково, чѣмъ строго, и съ единственной 
цѣлью исправить лѣнтяя. Мнѣ казалось, что противъ этого желанія 
и всего мной сказаннаго не можетъ быть никакихъ возраженій или 
недовольства и что мнѣ въ этомъ случаѣ сами родитель паренька 
будетъ лишь сочувствовать. Одними словомъ, я былъ убѣжденъ въ 
томъ, что совершенно правъ въ своихъ требованіяхъ и лишь испол
няю, высказывая ихъ, свою обязанность. А между тѣмъ надъ моей 
головой уже собиралась тучка. • ,

Прошло недѣли двѣ послѣ упомянутаго объясненія съ ученикомъ, 
какъ однажды получили я приглашеніе явиться къ ректору. Являюсь, 
вполнѣ увѣреняый, что рѣчь будетъ идти о чемъ-нибудь обычномъ.

— Я, сказали мнѣ о. ректори, нршшвъ меня и усадивъ въ гости
ной,— вынуждеыъ объясниться съ вами по одному очень щекотливому 
и, откровенно заявлю, очень непріятному дѣлу, и потому прошу васъ 
раскрыть всю правду, чтобы я моги знать и сообразить, какъ без- 
ошибочнѣе и лучше поступить въ этомъ случаѣ.

Такое неожиданное и серьезное предисловіе о. ректора сразу оше
ломило меня и ясно указывало на то, что надо мной виситъ какое- 
то обвиненіе, которому ректори нридаетъ важность и которыми сами 
обезпокоеыъ. Но такъ какъ я никакой особенной вины за собой не



чувствовалъ и скрывать мнѣ было нечего, то я охотно далъ честное 
слово отвѣчать на всѣ вопросы по чистой совѣсти, ничего не извра
щая и не утаивая

— Дѣло, высказался ректоръ,—вотъ въ чемъ: у меня было одно очень 
почтенное лицо изъ здѣшняго духовенства и принесло мнѣ ядалобу на 
васъ въ томъ, что вы въ классѣ позволяете себгЪ внушать ученикамъ 
чувства неуваженія и неповиновенія родителямъ. Вы, прибавилъ о. рек
торъ,— и сами теперь поймете, какъ серьезна такая жалоба и что я 
не могу оставить ее безъ разслѣдованія.

Озадаченный такими словами и зная, что о неповиновеніи роди
телямъ никогда не было и не могло быть и рѣчи, я  спокойно отвѣ- 
чалъ, что и самъ желаю разъясненія и усерднѣйше прошу его вы- 
сокопреподобіе о томъ, такъ какъ не только никогда не высказывалъ 
того, въ чемъ обвиняюсь, но даже и въ умѣ не имѣлъ.

— Такъ-то такъ, и я совершенно вѣрю вамъ, продолжалъ о. рек
торъ,— но я все-таки не могу допустить, чтобы почтенное лицо стало 
приносить жалобу безъ всякаго повода и основанія; былъ-же, вѣроятно, 
какой-нибудь поводъ; не можете-ли, по крайней мѣрѣ, объяснить этого.

Все еще совершенно далекій отъ мысли, что такимъ поводомъ 
могли послужить мои виушеиія ученикамъ своими силами справляться 
съ письменными упражненіями и отвергать въ этомъ случаѣ посто
роннюю помощь, и видя, что въ томъ родѣ, въ какомъ они ведутся, 
мои объясненія съ ректоромъ ни къ чему не приведутъ и ничего не 
разъяснять, я обратился къ нему съ просьбой назвать то почтенное 
лицо, которое являлось къ нему съ жалобой.

— Тогда, сказалъ я, — съ вашего согласія я  сейчасъ-же отправ
люсь къ нему, все разъясню и надѣюсь, что изъ всего выйдетъ 
мыльный пузырь.

Какъ ни законна была эта моя просьба, но о. ректоръ долго не 
соглашался исполнить ее. Но я продолжалъ настаивать на томъ, что 
разъ принесена на меня жалоба, то уже нѣтъ основанія скрывать 
того, кто принесъ ее, иначе не можетъ быть и оправданія. Доводы 
мои наконецъ подействовали, и ректоръ назвалъ того протоієрея, съ 
сыномъ котораго я объяснялся по поводу подачи имъ мнѣ не своихъ, 
а родительскихъ сочиненій. Тутъ мнѣ уже стало ясно все и, я уже 
могъ разсказать подробно, въ чемъ дѣло и что я внушалъ и говорилъ.

— И надѣюсь, заключилъ я ,—что я бы лъ правъ, требуя отъ уче
ника его собственнаго труда и не поощряя его обмана.

— И больше ничего не было? спросилъ все еще не успокоившійся 
начальникъ.



— Ничего, отвѣчалъ я ,—исвидѣтелемъ можетъ быть весь классъ.
—  Очевидно, лѣнтяй и глупецъ перевралъ и перепуталъ все; я 

такъ и объясню отцу протоієрею, заключилъ о. ректоръ, отпуская 
меня отъ себя.

Оказалось потомъ, что лѣнтяй при первомъ-же случаѣ нагрубилъ 
отцу, а когда отецъ началъ вразумлять его, онъ въ свое оправданіе 
сослался на меня, приписавъ мнѣ то, чего я въ умѣ не имілъ. Какъ 
ни какъ, но разсказанный мной случай остался въ моей памяти и 
приходить мнѣ на умъ каждый разъ, когда я слышу разсужденія, что 
на мѣстѣ-де такого-то нѣтъ и не было ничего труднаго и мудренаго 
поступить такъ, какъ онъ поступилъ, и что при тѣхъ-же условіяхъ, 
въ какихъ онъ находился, и всякій постуиилъ-бы такъ-же и сдѣлалъ- 
бы то-же самое. Такое мнѣніе—одно изъ ходячихъ и часто повторяе
м ы х^ но въ томъ-то и дѣло, что не въ одномъ положеній и усло- 
віяхъ, въ какихъ находится дѣятель, заключается самый уснѣхъ его 
деятельности, а и въ способности и умѣніи взяться за дѣло и повести 
его. Иначе и выйдетъ то-же да не то-же. Мой незабвенный настав- 
никъ Гавріилъ Ивановичъ Нектаровъ умѣлъ вызвать меня на путь 
самостоятельныхъ занятій безъ всякихъ объясненій, воспользовавшись 
удобнымъ моментомъ возбудить во мнѣ энергію; я старался въ моей 
дѣятельности, совершенно схожей съ деятельностью его, подражать 
ему и навлекъ-было на себя большую непріятность.

А. Хитровъ.



Л Я Т Г М Ы 8  н  ш т н ь н ш  в и д ы .
(Матеріали для біографій В. Я. Стоюнина).

Владиміръ Яковлевичъ Стоюнинъ окончилъ третью гимназію въ 
1846 году, въ числѣ восемнадцати человѣкъ, составлявшихъ девят
надцатый выпускъ этого заведенія. Экзамены для В. Я. прошли до
вольно успѣшно, какъ это видно изъ аттестата гимназіи, въ кото
ром!» значится, что, при отличномъ поведеній, на окончательномъ 
испытаніи имъ были оказаны слѣдуюіціе успѣхи: по Закону Божію, 
русской словесности и логикѣ—отличные (5), по физикѣ и исторіи— 
хорошіє (4); по математикѣ, географіи, языкамъ: греческому, латин
скому, нѣмецкому и французскому — достаточные (8). На основаній 
зтихъ отмѣтокъ совѣтомъ гимназіи ему назначено девятое мѣсто въ 
числѣ восемнадцати, окончившихъ курсъ въ 1845— 1846 учебномъ 
году.

Разсматривая эти отмѣтки, мы видимъ, что В. Я. уже въ періодъ 
школьнаго обученія обнаружилъ особые успѣхи въ словесныхъ нау- 
кахъ, на поприщѣ которыхъ впослѣдствіи онъ стяжалъ себѣ такую 
почетную извѣстность. Действительно, историко-литературныя заня- 
тія и особенно словесность составляли любимые предметы В. Я., что 
можно заключить, между прочимъ, изъ слѣдуюіцаго обстоятельства. По- 
слѣдніе годы учеыія В. Я. въ гимназіи совпали съ управленіемъ ГІе- 
тербургскимъ учебнымъ округомъ М. Н. Муссинымъ-Пушкинымъ. По
ощряя занятія русскимъ языкомъ и словесностью, послѣдній, вскорѣ 
послѣ вступленія въ управлеиіе округомъ, издалъ распоряженіе, ко- 
торымъ ввелъ въ подвѣдомственныхъ ему гимыазіяхъ особыя лите- 
ратурныя бесѣды. Цѣль этихъ «бесѣдъ», какъ говорилось въ пред- 
писаніи попечителя, заключается въ желаніи возбудить соревнованіе 
между воспитанниками гимназій Петербургскаго учебнаго округа въ 
ихъ занятіяхъ словесностью и литературою. Эти бесФды происходили
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въ двухъ старшихъ классахъ въ особо отведенные часы, сначала 
каждую неділю, а поздніе но два раза въ місяцъ. На литератур- 
ныхъ бесѣдахъ читались и разбирались сочиненія учеыиковъ двухъ 
старшихъ классовъ, написаниыя ими на свободно избранный темы, 
въ присутствіи начальства заведеыія, преподавателя словесности, ко
торый руководилъ «бесідой», и преподавателя того предмета, къ ко
торому относилось написанное сочиненіе. Послі разбора на литера
турной б е с ід і эти сочиненія съ замѣчаніями преподавателя словес
ности пересылались директоромъ въ округъ, откуда возвращались съ 
замѣчапіямн профессоровъ, и въ циркулярахъ попечителя дѣлалась 
оцѣнка особо выдающихся трудовъ учениковъ, съ указаніемъ фами- 
лій авторовъ и названій ихъ произведеній. Въ началѣ 1846 года въ 
третьей гимназіи была первая такая бесѣда, на которой читались и 
разбирались два сочиненія, изъ нихъ одно подъ заглавіемъ: «Бѣглый 
взглядъ на исторію образовавія», принадлежало ученику седьмаго 
класса Владиміру Стоюнину. Объ этомъ сочиыеніи въ циркулярі было 
сказано: «Во всемъ сочиненіи зам ітна нетвердость, неопытность ав
тора; нигді не видно, что собственно разумѣетъ онъ подъ образова- 
ніемъ. Есть, впрочемъ, замѣчанія основательный. Выборъ темы, ка
жется, не по силамъ автора, во можетъ служить доказательствомъ 
его любомудрія и наблюдательности».

ГІо окоичаыіи курса гимназіи, В. Я. поступи лъ въ Петербургский 
университетъ своекоштнымъ студентомъ «по философскому факультету, 
перваго разряда, втораго отдѣленія», какъ значится въ собственно
ручной отмѣткѣ В. Я. въ вѣдомости, представленной попечителю учеб- 
наго округа. Какіе мотивы руководили В. Я. при избраніи философ- 
скаго факультета, историко-филологическаго отділенія, разряда во
сточной словесности, мы знаемъ по обнародованными, выдержкамъ изъ 
дневника В. Я.: поступая на этотъ факультетъ, В. Я. мечталъ о службі 
въ Персіи или въ Турцін при нашемъ посольстві. Это поприще ма
нило его потому, что какъ нельзя болѣе отвічало мечтательному ха
рактеру его, привыкшему жить воображеніемъ и испытывавшему 
уныніе и раздраженіе отъ окружающей его действительности, кото
рая, къ слову сказать, была для В. Я. особенно суровой, благодаря 
неблагопріятно сложившимся семейнымъ матеріальнымъ обстоятель- 
ствамъ. Кто-то сказалъ В. Я ., что кандидаті, по восточной словес
ности можетъ поступить въ Министерство Иностранныхъ Дѣлъ въ 
приготовительный паысіонъ, откуда черезъ два года быть послан- 
нымъ на службу при нашемъ посольстві въ Константинополь, Теге- 
ранъ или Каиръ. «Мнѣ представлялось столько поэзіи въ жизни Во-



стока, что я не прельщался болѣе ничѣмъ, и мой выборъ былъ сдѣ- 
ланъ» *).

Въ дополыеніе къ этимъ мотивамъ поступленія В. Я. па восточ
ное отдѣленіе философскаго факультета добавимъ, что изъ числа во
семнадцати товариіцей-однокурсниковъ тотъ-же факультетъ избрали 
десять человФкъ, и, сверхъ того, одинъ поступилъ вмѣстѣ съ В. Я. 
также на восточное отдѣленіе факультета.

В. Я., какъ известно, при н ад лежа л ъ  къ сословію мѣщанъ; поэтому, 
окоичивъ гимназію, онъ полу чи лъ только временное свидетельство, 
которое не давало ему права поступить ни въ гражданскую службу, 
ни въ студенты университета; для полученія-же аттестата онъ дол- 
женъ былъ представить увольнительное свидетельство отъ своего об
щества. Хлопоты объ этомъ увольненіи затянулись до конца 1846 г., 
и В. Я. полу чи лъ возможность формально попасть въ университета 
только въ январе 1847 года, хотя лекцій В. Я. посѣіцалъ съ начала 
академическаго года. Увольнительное свидетельство В. Я. было по
лучено въ октябре 1846 года.

На основаній этого увольнительнаго свидетельства, въ декабре 
1846 года последовалъ указъ Правительствующаго Сената объ исклю- 
ченіи Стоюнина изъ подушнаго оклада, о чемъ въ январе 1847 года 
и уведомилъ гимназическое начальство попечитель учебнаго округа 
съ предписаніемъ выдать В. Я. надлежащій аттестатъ объ окоича- 
иіи гимназіи, давшій ему формальное право зачислиться въ студенты 
университета.

Четыре года университетскихъ занятій прошли для В. Я. очень 
быстро. Сначала увлеченный идеей посвятить себя службе на Во
стоке, В. Я., по его собствеппымъ словамъ, ревностно принялся за 
изученіе арабскаго, а затЄагь и персидскаго языковъ; но плохой со- 
ставъ профессоровъ скоро охладилъ въ немъ этотъ пылъ. По счаст
ливой случайности, лица, занимавшія профессорскія каѳедры по дру- 
гимъ иредметамъ, оказались в п о л ііЄ  на высоте своего положенія. Это 
были Устряловъ, читавшій иеторію, Плетневъ — исторію русской ли
тературы, и Никитенко, читавшій русскую словесность. Вліяиіе лек
цій этихъ профессоровъ, особенно-же двухъ последнихъ, было чрез
вычайно полезно для В. Я. Благодаря имъ, В. Я. вскоре отдается 
исключительно изученію поэзіи п словесности, склонность къ кото-



рымъ, какъ мы виділи, онъ обнаружили еще на школьной гимнази
ческой скамьѣ.

В м іст і съ этою склонностью В. Я. вынесъ изъ своего пребыва- 
нія въ уииверситеті еще одно качество, которое не только помогло 
ему на первыхъ норахъ самостоятельной жизни въ борьбі за суіце- 
ствованіе, но в м іс т і съ т ім ъ  сохранило его мечтательную натуру 
отгь пессимизма и поддержало въ немъ энергію жизни. Мы уже упо
минали, что В. Я. слушали исторію литературы у Плетнева, кото
рый въ это время издавали «Современники», унаслідовавъ его отъ 
Пушкина. ІІлетневъ, не говоря о его другихъ достоинствахъ, по сви
детельству самого В. Я., «умілъ возбудить въ слушателяхъ охоту 
пробовать силы свои въ разныхъ родахъ литературныхъ произведе
ній». И вотъ иодъ этимъ-то вліяніемъ, еще съ д ітства тлѣвшія по
стоянными о г немъ идеальныя стремленія, влекшія его, по личному 
сознанію В. Я ., къ какой-то широкой діятельности и притоми сво
бодной, словомъ— поприще писателя, получаютъ сильный толчекъ, и 
развиваются въ немъ въ вид і т іх ъ  устоевъ, которые впослідстніи 
послужили прочными основаніемъ его литературной извістности. Еще 
на универснтетской скамьі онъ пишетъ сочиненіе на историко-лите
ратурную тему, за которое получаетъ почетный отзывъ. Затім ъ , 
пользуясь знаніемъ итальянской литературы, нріобрітеннымъ благо
даря талантливому лектору этого языка въ уииверситеті г. Манцини, 
В. Я. пишетъ самостоятельную статью, которую и печатаетъ въ 1848 
году въ «Библіотекі для чтенія» подъ заглавіемъ: «Искусство н ли
тература въ древнемъ и новомъ мірі» *).

Литературные труды в м іст і съ уроками въ частныхъ домахъ 
даютъ жизнешіыя средства В. Я. на первыхъ порахъ по окончаніи 
университетская образованія. Въ это время оиъ печатаетъ въ «Биб
ліотекі-же для чтенія» новую статью: «Яковъ Борисовичи Княжиинъ» 
и участвуетъ въ «Відомостяхъ С.-Петербургской Городской Полпціи» 
и въ «Сыні Отечества». Г1едаягическія-же занятія въ частныхъ 
домахъ, доставлявшія ему средства еще на школьной скамьі, посте
пенно развиваютъ въ немъ склонность къ діятельности этого рода, 
которой онъ наконецъ и р іш аетъ себя посвятить. Съ этою цѣлью въ 
началі 1851 года онъ обращается съ нисьмомъ къ попечителю Кав
казская учебнаго округа, прося его доставить місто преподавателя 
въ одиой изъ гимназій въ Закавказском!, округі. Въ этомъ избранін

*) «Истор. Вѣстн.», февраль 1889 г. Д. Д. Языковъ, «Учено-литературные 
труды Е. Я. Стоюнина».



округа, намъ кажется, сказалась забытая-было слабость къ Востоку, 
определившая, какъ мы уже видфли, и избраніе факультета. Эта 
просьба В. Я., однако, остается безъ отвѣта до мая слѣдующаго года, 
когда новый попечитель Кавказскаго учебнаго округа обратился въ 
Петербургскій округи съ требованіемъ свЄдЄній «о поведеній и нрав
ственных!» качествахъ» В. Я. «и объ оказанныхъ успѣхахъ въ нау- 
кахъ», предполагая удовлетворить просьбу В. Я. Это иредложеніе ока
залось, однако, запоздалыми, такъ какъ въ это время В. Я. уже по
лучили занятіе въ воспитавшей его третьей гимназіи. Действительно, 
еще въ феврале 1852 года В. Я. былъ «допущенъ въ видЄ опыта 
къ преподаванію русской словесности въ IV и V классахъ» гимназіи, 
а по выдержаиіи въ университете экзамена на старшаго учителя гим
назіи, утверждена, въ этомъ званій лЄтоми того-же года. При такихъ 
обстоятельствахъ В. Я ., конечно, отвечали отказомъ на сдЄланное 
ему предложеніе попечителя Кавказскаго учебнаго округа. Вотъ что 
онъ писали въ своемъ объяснены по этому поводу Петербургскому по
печителю округа Муссииу-Пушкииу. «Въ прошломъ 1851 году, не 
надеясь скоро получить служебнаго м іста въ С.-Петербурге и не 
имѣя надежныхъ занятій, которыя мнЄ могли-бы доставить вѣрныя 
средства для содержанія, я просили чрезъ письмо г. попечителя Кав
казскаго учебнаго округа объ учительскомъ мЄстЄ в ъ  Закавказском.!. 
ісраЄ; но въ теченіе нЄсколькихи мЄсяцєви не получали никакого из- 
нЄстія. В ъ  началЄ-же ньінЄш няго года, узнавъ объ отставке г. попе
чителя Кавказскаго учебнаго округа, я  стали считать мою просьбу 
забытою, и потому уже не ожидали никакого приглашенія. Въ концЄ 
февраля мЄсяца5 съ разрЄшенія его превосходительства г. попечителя 
Петербургскаго учебнаго округа, вслЄдствіє моей просьбы, я заняли, 
какъ приватный учитель, несколько классовъ по русской словесности 
в!, 3-й с.-петербургской гимназіи; если его превосходительство най- 
детъ меня достойными занимать это мЄсто, то  петербургскую гим- 
назію я всегда предпочту гимназіи всякаго другаго края, потому 
что въ Петербурге представляется довольно средствъ безъ затруд- 
неній заниматься наукою, которой я посвятили себя, а тЄми болЄе 
для меня будетъ лестно служить въ той гимназіи, которая меня вос
питала, поди ближайшими иадзоромъ вашего превосходительства».

На первыхъ-же шагахъ своей деятельности въ качестве препо
давателя русской словесности въ старшихъ классахъ гимвазіи В. Я. 
поручается ответственное дЄло веденія «литературныхъ бесЄди», о



которыхъ мы выше упоминали. Въ бумагѣ, котором директоромъ^воз- 
лагалась на В. Я. эта обязанность, между прочимъ, говорилось: «Ис
полняя постановленныя правила для литературныхъ бесѣдъ въ третьей 
петербургской гимназіи, вы будете вести счетъ бесѣдамъ и въ концѣ 
каждаго семестра, къ 20-му декабря и 10-му іюня, представлять мнѣ 
свѣдѣнія: 1) сколько было литературныхъ бесѣдъ, въ какія числа и 
въ какіе дни; 2) сколько вообще прочитано сочиненій въ бесѣдахъ;
3) какія именно сочиненія читаны на каждой бесѣдѣ, какими воспи
танниками и какихъ классовъ; 4) какія изъ прочитанныхъ сочиненій 
наиболее заслужили одобренія и 5) кто изъ воспитанниковъ преиму
щественно успѣваетъ въ словесности изученіемъ теорій и своими со- 
чиненіями». Обязанности наблюдателя и руководителя литературными 
бесѣдами В. Я. и исполнялъ за все остальное время существованія 
этихъ бесѣдъ въ гимназіи, т.-е. до 1856 года.

Литературный бесѣды, какъ мы уже имѣли случай сказать, были 
введены поиечителемъ Гіетербургскаго учебнаго округа М. Н. Мусси- 
нымъ-Пушкинымъ въ 1845 году при гимназіяхъ ГГетербургскаго учеб
наго округа. Цѣль этихъ бесѣдъ слѣдующимъ образомъ формулиро
вана въ § 1 особыхъ правилъ: «Для усиленія успѣховъ въ русской 
словесности и возбужденія по сему предмету соревнованія между уче
никами УІ и У И классовъ гимназій Гіетербургскаго учебнаго округа, 
учреждаются при каждой изъ нихъ литературный бесѣды два раза 
въ мѣсяцъ по назначенію директора по полтора часа въ свободное 
отъ другихъ занятій время». На этихъ литературныхъ бесѣдахъ 
ученики двухъ старшихъ классовъ поочередно читали свои сочине
нія, написанныя на свободно избранныя темы. По ирочтеніи сочине
нія, товарищи слушатели должны были дѣлать свои замѣчанія о до- 
стоинствѣ прочитанныхъ работъ или недостатковъ. Замѣчанія эти не 
являлись случайными и безцѣльными разсужденіями, а должны были, 
какъ говорится въ тѣхъ-же правилахъ, касаться: избранія самой 
темы и точки зрѣнія, съ которой молодой авторъ смотритъ на нее, 
расположенія входившихъ въ нее статей, вѣрности и полноты сооб- 
щаемыхъ свѣдѣній и, наконецъ, выраженія, т.-е. исполненія условій 
въ отношеніи языка и слога. Въ свою очередь, авторъ имѣлъ право 
и даже обязывался защищаться и отстаивать свой способъ изложенія. 
ГІо истеченіи каждаго мѣсяца, сочиненія, прочитаниыя на литератур
ныхъ бесѣдахъ, представлялись въ округъ въ черновомъ и исправ- 
ленномъ видѣ, откуда возвращались съ замѣчаніями профессора, ко
торому иопечителемъ была поручена сравнительная оцѣнка представ
лен ныхъ работъ гимназій всего округа; вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ мы



уж е сказали, эта  оцѣнка доводилась до общ аго свЄдЄнія въ  цирку- 
л яр ах ъ  по учебному округу.

Таковы въ общихъ чертахъ цѣль и условія исполиенія литератур- 
ныхъ бесѣдъ. Какъ видитъ читатель, дѣло было поставлено весьма 
серьезно. Поэтому, говоримъ мы, роль руководителя этихъ бесѣдъ яв
лялась въ высшей степени важной, трудной и ответственной. А этимъ 
лицомъ являлся преподаватель словесности. Онъ предварительно про- 
сматривалъ сочиненія, написанныя учениками; на него возлагалось 
главное руководство этими бесЄдами, хотя на нихъ, согласно съ тЄми- 
же правилами, обязаны были присутствовать директоръ, инспектора, 
и преподаватель того предмета, по которому избрана тема сочиненія. 
Преподаватель-же словесности обязанъ былъ руководить преніями на 
литературныхъ бесЄдахь, а по окончаніи взаимнаго обмЄна мыслен 
между учениками, давать нЄчто в ъ  родЄ резюме, въ которомъ ему вме
нялось въ обязанность объяснить степень справедливости сдЄланньіхь 
возраженій, сделать самому во всЄхь отношеніяхъ подробный раз- 
боръ и оцЄнку прочитанному сочиненію и наконецъ исправить ока- 
завшіяся погрешности.

Таковы въ главныхъ чертахъ были формальный обязанности ру
ководителя литературныхъ бесЄдь, преподавателя словесности; но 
этимъ д Є ло само собою не ограничивалось. Выше мы сказали, что 
тема для сочиненій избиралась свободно. Само собою разумеется, что 
понятіе «свободно» должно быть принято въ данномъ случае съ из- 
в Є с т н ь ім ь  ограниченіемъ: н єсом ііЄ н н о , ч т о  на этотъ свободный вы- 
боръ темъ вліяиіе В. Я. сказывалось въ сильной степени, выража- 
лось-ли оно прямо въ указаній темъ, согласно просьбе самихъ восии- 
танниковъ, или въ формЄ совЄта, рекомендацій и т. п. Да иначе, 
конечно, и быть не могло, такъ какъ только такимъ путемъ и воз
можно было достигнуть извЄстнаго единства и определенной ц Є л и  въ 
этого рода литературныхъ занятіяхъ.

Въ теченіи четырехъ лЄ ть (съ 1852 по 1856 годъ) руководства 
В. Я. бесЄдами ихъ было всего шестьдесятъ восемь; на нихъ было 
прочитано сто восемнадцать сочиненій. Не смотря на глубокій инте- 
ресъ, мы, конечно, не имеемъ возможности сделать подробное обо- 
зрЬніе всЄу/ь темъ такого значительнаго количества литературныхъ 
работъ и должны ограничиться только самыми общими выводами.

При первомъ взгляде на темы сочиненій, прочитанныхъ на лите
ратурныхъ беседахъподъруководствомъВ. Я., невольно удивляешься 
ихъ разнообразію. ЗдЄсь прежде всего вы встречаете работы по всемъ 
огде.іамъ словесности: есть и повЄствованія, и описанія, и критиче-
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скіе разборы, и разсужденія и т. д. При этомъ предметы для сочи- 
неній избираются самые разнообразные, и это разнообразіе, на нашъ 
взглядъ, является краснорѣчивымъ свидѣтельствомъ широты взгляда
В. Я. и энергіи его труда. Для иримѣра мы приведемъ темы сочи- 
неній, написанныхъ въ первую половину 1852— 1853 учебнаго года, 
т.-е. на первыхъ-же шагахъ деятельности В. Я. въ этой области. 
Въ теченіе времени съ августа по январь мЄсящь всего было девять 
литературныхъ бесЄдь; на нихъ было прочитано пятнадцать сочине- 
ній на слЄдуюіція темы: историческія: «Разореніе Іерусалима Ти- 
томъ» и «Генрихъ ІУ»; описательныя: «Жизнеописаніе мухи» и «Опи- 
саніе города Пинска»; повЄствовательньія: «Путевыя записки», «Вос- 
поминанія детства» и «Тройка»; критико-литературиыя: разборъ ети- 
хотворенія Жуковскаго «Лебедь», «Характеръ скупого, представлен
ный Гоголемъ н Пушкинымъ», «О басняхъ Крылова», «Разборъ дра
матической сцены у Пушкина: Моцартъ и Сальери», разборъ поэмы 
Гоголя «Тарасъ Бульба»; наконецъ разсужденія: «Мысли о русской 
стране» и «Выставка картйнъ въ Императорской академій художествъ».

Само собою разумеется, что съ теченіемъ времени опытъ въ ве
деній литературныхъ бесЄдт> оказываетъ свое вліяніе и на В. Я . 
Преобладаніе крнтико-литературныхъ темъ въ первое, напр., нолугодіе 
въ известной степени свидіітельствуетъ о спеціализаціи этого рода 
литературныхъ упражненій въ интересахъ непосредствевныхъ успѣ- 
ховъ въ изученіи русскаго языка и словесности. Съ теченіемъ-же 
времени взглядъ В. Я. расширяется все болЄе и болйе, и онъ начи
наешь смотрЬть на литературный оєсЄдьі, главнымъ образомъ, какъ 
на средство нравственнаго развитія учащихся и возбужденія ихъ са- 
мостоятельнаго мышленія. Доказательство этого мы видимъ въ по
степенной смЄнЄ темъ, взятыхъ изъ области словесности и литера
туры, темами разсужденій по предметамъ, имЄюіцимь самое отдален
ное отношеніе къ предмету преподаванія В. Я. въ тесномъ емыслѣ 
слова; укажемъ на нЄкоторьія изъ темъ этого рода: «О русской сво
боде», «О церкви св. Петра въ РимЄ», «ВпечатлЄніе, произведен
ное выставкою картинъ въ Академій Художествъ», «ЗавЄтньія мысли 
русскаго», «Русскія литературный общества XIX столЄ тія», «Юность 
и просвЄщеніе», «ДЄтство и родина», «Д вЄ картины», «СтолЄтіє Мо- 
сковскаго университета», «О позтЄ», «Дума на могилЄ Ломоносова», 
«Почему варяго-русь, носелившіеся въ зємлЄ славянской, утратили 
свою народность» и т. п.

М. Н. Муссинъ Пушкинъ, иниціативе котораго, какъ мы видЄли, 
принадлежали литературный бесЄдьі, чрезвычайно ревниво слЄ диль



за успіхомъ своего нововведенія. Въ началі онъ требовалъ донесе
ній о литературныхъ бесідахъ отъ начальства гимназій по полуго- 
діямъ, а съ 1854 года о литературныхъ бесідахъ вмінялось въ обя
занность доносить въ ежемісячныхъ рапортахъ. Вниманіе, съ какимъ 
относился М. Муссинъ-Пушкинъ къ литературным!, бесідамъ, сви- 
дітельствуется также еще его циркулярами, представляющими лю
бопытный докумеитъ въ исторіи нашего просвіщенія. Эти циркуля
ры издавались по одному и тому-же типу. Сначала приводились об- 
щія цыфры сочиненій, прочитаныыхъ въ гимназіяхъ Пєтербургскаго 
учебнаго округа и количество представленыыхъ въ округъ каждой 
изъ нихъ. Д аліе слідовала общая-же характеристика этихъ сочине- 
иій, также похожая одна на другую; для сравненія мы приведемъ. 
нікоторыя изъ нихъ: «Общее направленіе всіхъ  сочиыеній— говорит
ся въ одной изъ нихъ—найдено мною вполні удовлетворительно: всі- 
сочиненія проникнуты патріотическимъ чувствомъ, исполнены благо
родства и чистоты въ образі мыслей, везд і видно стремленіе къ усо
вершенствована , за что вміняю въ пріяйчіую обязанность директо- 
рамъ всіхъ  гимназій изъявить совершенную мою благодарность». 
«Приличнымъ выборомъ темъ, направленіемъ всіхъ этихъ сочиненій 
и тщательностью обработки ихъ—говорится въ другомъ циркулярі—я 
вообще доволенъ и нахожу представлеыныя въ настоящемъ году (1855): 
сочиненія удовлетворителыііе прежнихъ въ томъ отношеніи, что р і-  
шительно слабыхъ между ними не замічается ни одного. Особеішага 
одобренія моего заслуживаютъ 56 сочиненій, который, на основаній 
§ 5 утвержденныхъ мною нравилъ о литературныхъ бесідахъ, пред^ 
лагаю въ каждой гимназіи по принадлежности вписать въ особую су
ществующую для этой ц і  л и книгу». Такія книги хранились въ биб- 
ліотекахъ гимназій и составляютъ одинъ изъ любопытныхъ докумен- 
товъ для исторіи каждой гимназіи.

За такого рода общею характеристикою слідовала общая-же крат
кая оцінка сочиненій по гимназіямъ, съ перечисленіемъ наилучшихъ 
работъ. Мы приведемъ нікоторыя изъ этихъ характеристику отно
сящихся къ періоду руководительства бесідами В. Я. «Сочиненія уче- 
никовъ третьей гимназіи могутъ быть названы весьма удовлетвори
тельными— говорится въ циркулярі, оцінивающемъ литературныя бе- 
сѣды за первую половину 1852— 1853 учебнаго года, т.-е. первый 
годъ руководительства В. Я.— Основательность направленія и тщатель
ная самостоятельная обработка темъ но источникамъ составляютъ 
главное ихъ достоинство». «Сочиненія учениковъ третьей гимназіи—  
говорится въ боліе ноздиемъ циркулярі—отличаются особенною ло-



тическою стройностью изложенія, на что обращено здЄсь полное вни- 
Наніе». «По выбору темъ сочішеній—читаемъ въ третьемъ циркуляре— 
третья гимназія представлявсь большое разнообразіе; во особенною 
обработкою отличаются сочиненія на историческія темы» и т. п. Эти 
характеристики пріобрЄтуть особое значеиіе, если мы сопоставимъ 
Ихъ, напр., съ такого-же рода оценкой деятельности другихъ гимна- 
зій въ этой области. Вотъ, напр., что говорится о сочиненіяхъ, пред
ставленных!» вптебской гимназіей: «Въ сочиненіяхъ учениковъ витеб
ской гимназіи желательно было-бы видЄть болЄе основательности; нЄ>- 
Поторыя историческія сочиненія написаны наскоро и состоять изъ 
простыхъ извлеченій и выписокъ; сочиненія въ описательномъ родЄ 
сухи, или исполнены общихъ мЄ ссь, а на темы по теорій языка нЄ ть 
пи одного сочиненія» и т. д.

Въ заключеніе каж дая циркуляра обыкновенно дЄлялись нЄкото- 
фыя обіція указанія къ руководству на будущее время, вытекавшія 
изъ разсмотренныхъ сочиненій. Такъ, напр., въ одномъ изъ циркуля
ре въ за 1852 годъ делаются слЄдуюіція указанія относительно вы
бора темъ, обработки ихъ по источникам!» и языка:

«Изъ 260 темъ, обработанных!» въ настоящемъ академическомъ 
ї’оду на литературныхъ беседахъ, замечены мною шесть темъ, пре- 
Пышающихъ кругъ познаній воспитанниковъ гимназіи, или по общ
ности своей не представляющихъ собою никакой пищи для надлежа
щей ихъ обработки. На устраненіе этого недостатка предлагаю обра
тить особое вниманіе гг. преподавателей. Темы по части исторіи вооб- 
Ще и русской въ особенности я вполне одобряю. Необходимо только, 
Чтобы темы эти обработывались по прямымъ источиикамъ. Упраж
няясь нъ русскомъ языкѣ, ученикъ вмЄстЄ съ темъ знакомится съ  
Отечественною исторіею, съ нравами и обычаями предковъ. КромЄ 
Ч’ого, при выборе предмета изъ отечественной исторіи, воспитанникъ, 
Читая лЄтописи, знакомится съ древнимъ русскимъ языкомъ и зна
комится, такъ сказать, нечувствительно: это самый легкій, практиче- 
<*ІЙ способъ иэученія нашего древняя языка. Темы, имЄюіція пред
метом!» разборъ замечательныхъ литературныхъ произведеній, какъ 
Нозбуждаюпдія самодеятельность мышленія и развивающія въ воспи
таннике вкусъ къ изящному, я также признаю вполнЄ полезными и 
соответствующими цЄли учреждеыія литературныхъ беседъ. Но для 
^азнообразія и большаго оживленія литературныхъ беседъ, не слЄ- 
Ауетъ ограничиваться исключительно этими темами». А вотъ что го
ворится относительно обработки ихъ гіо источиикамъ: «Въ сочине-
Чіяхъ воспитанников!» указываются источники вообще, но не ді.лает-



ся болѣе частныхъ ссылокъ на отдільныя міста, что необходимо.. 
Такое указаніе одинаково полезно и для автора, и для т іх ъ  изъ его 
товарищей, которые будутъ ділать ему замічанія: авторъ съ боль
шими вниманіемъ прочтетъ книгу, служащую ему руководствомъ, и 
будетъ отчетливіе въ изложеніи; возражающій также заглянетъ в ъ  
книгу, чтобы оцінить, какъ воспользовался ею сочинитель.

«Языки составляетъ главный предмети, на который должно обра
щать вниманіе въ сочиненіяхъ воспитанниковъ: легко можно простить 
ученику гимназіи, если онъ считаетъ несомнінною истину, въ которой 
еще сомніваются глубокіе ученые; но нельзя простить синтаксиче* 
скихъ и орѳографическихъ ошибокъ, какія встрічаются еще, къ со- 
жалінію, въ сочиненіяхъ воспитанниковъ нікоторыхъ гимназій. Стро
гое исполненіе этого правила подтверждаю иміть въ виду на буду
щее время всімъ гг. преподавателямъ».

Въ циркулярі 1853 года мы находишь слідующія указанія отно
сительно способа изложенія и обработки языка:

«Для ученика несравненно полезніе подробное изложеыіе содержа- 
нія какого-либо литературная произведенія, нежели характеристика, 
писателя въ общихъ чертахъ, какъ это замічено въ нікоторыхъ раз- 
борахъ. Такой способи знакомиться съ словесностью отечественною и 
иностранною есть самый вірный по основанію и самый полезный по- 
слідствіямъ. Привыкши отдавать себі отчетъ въ прочитанныхъ со* 
чиненіяхъ, ученики сами собою придетъ къ убіжденію, что занятіе 
словесностью не есть долько пріятное препровожденіе времени, а за
нятіе серьезное, способствующее и умственному и нравственному об 
разованію. Всякая истина дійствуетъ сильніе, когда является въ ви
д і  боліє доступномъ, а для молодаго ума всего доступніе форма 
произведеній изцщвой словесности, г д і  часто самая глубокая мысль 
изложена съ увлекательною простотою и ясностью. При каждомъ но- 
вомъ оиы ті ученики сділаетъ шаги впереди и въ отношеніи слога: 
излагаемое произведеніе необходимо перечитать нісколько рази, а при 
этомъ истинно прекрасныя выраженія нечувствительно останутся въ 
памяти ученика и сділаютъ слоги его лучшими.

«Полезно было-бы обращать вниманіе не только на содержаніе и 
слоги вообще представляемыхъ на бесіды сочиненій; во разбирать 
даже отдільныя выраженія, вызывать автора и другихъ учениковъ— 
находить неточность въ такихъ выраженіяхъ, которыя съ перваго 
взгляда кажутся правильными. Нельзя перебрать в с і выраженія, но 
можно и должно наиболіе замічательныя. Изъ приписок!, на поляхъ 
видно, что возраженія учениковъ касаются преимущественно содер-
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жаиія, а ие способа выраженія, между тѣмъ какъ послѣдыій дол- 
жепъ-бы былъ вызвать много возраженій, опровергнуть которыя бы- 
ло-бы истинною честью для автора. Весьма полезно было-бы касать
ся при возраженіяхъ всѣхъ свойствъ языка, не забывая ни извѣст- 
ныхъ прилагательныхъ, не въ надлежащемъ смысле употребленныхъ 
при существительныхъ, ни неточнаго употребленія предлоговъ И СОЮ
ЗОВ!. и т. и. Пусть лучше ученики будетъ слишкомъ строги и раз- 
борчивъ при определены правильности выраженія, нежели слишкомъ 
расточителен!» на выраженія неправильным. Какъ нельзя оставить 
безъ вииманія ни одной мысли въ сочиненіи, такъ нельзя пренёбречь 
ни одного выраженія, потому что прямая цЄль литературныхъ бе- 
сЄди состоитъ сколько въ содЄйствіи къ  умственному и нравственно
му развитію воспитаннике въ, столько и въ возможно полномъ и близ- 
комъ ознайомленій ихъ со всЄмй свойствами и сокровищами отече- 
ствеинаго языка».

Наконецъ, приведемъ еще одно заключеніе циркуляра, характе
ристичное, между прочиімъ, своею, такъ сказать, непосредственностью 
въ указаній особыхъ сторони литературныхъ работъ, выраженнаго 
съ тою прямотою, какою отличался М. Муссинъ-Пушкинъ.

«Между сочиненіями учениковъ гимназій замЄчено мною нЄсколь- 
ко извлечений изътрудовъ, принадлежащих!» извѣстнымъ писателями. 
Подобным извлеченія, подробно ознакомляя учениковъ съ замѣчатель- 
ными нроизведеніями литературы, дѣйствительно приносят!, несом- 
нѣнную иользу; но вмѣстѣ съ тѣмъ я считаю необходимыми, чтобы 
извлеченія эти делались не по той системе, по которой расположенъ 
трудъ, составляющій предмети извлеченія. При этомъ условіи и въ 
самомъ извлечены будетъ замЄтент, самостоятельйый трудъ ученика: 
ибо тогда всякая мысль будетъ обдумана и ясно сознана ученикомъ, 
а это обстоятельство весьма важно для его умственнаго развитія.

«Разборы исторических!, драми на основаній историческихъ ис- 
точниковъ я вполне одобряю и на будущее время предписываю сле
довать при подобныхъ разборахъ этой методѣ, дающей обильную пищу 
соображенію воспитанниковъ».

«Сравнительные разборы писателей, принадлежаіцихъ къ разными 
эпохами, я считаю также весьма полезными. Подобный сравненія мо- 
гутъ дать ученику и болѣе вѣрное понятіе о предметѣ, предохраняя 
его отъ односторонности и нечувствительно приводятъ его къ уб іж - 
денію, что заслуги писателя имЄюти неоспоримое право на уваженіе, 
къ какому-бы времени онъ ни принадлежали и какъ-бы различно ни 
смотрели на значеніе его литературной деятельности».



«Для переводовъ полезнее выбирать мѣста изъ сочинеыій, не об- 
ширныя по объему, но замѣчателыіыя по употреблены ымъ въ ййхъ 
выраженіямъ и оборотамъ. При переводе подобныхъ оборотовъ па 
русскій языкъ представляются трудности, преодолЄніе которыхъ и 
составляетъ главную задачу подобных!» упражненій. Въ этомъ отно- 
шеніи особенно полезны переводы трудныхъ мѣстъ и з ъ  древнихъ 
классиковъ».

«Къ крайнему моему сожалѣнію, въ сочиненіяхъ учениковъ ви
тебской и въ особенности могилевской и динабургской гимназій за
мечены грубыя орѳографическія ошибки. За такую небрежность я 
дЄлаіо преподавателямъ словесности сихъ гимназій (слѣдуютъ фами- 
ліи) строгій выговоръ и предписываю директорамъ гимназій (также 
слЄдуіотт» фамиліи) обратить полное вниманіе на устраненіе подоб- 
наго недостатка, нетерпимаго въ сочиыеніяхъ учениковъ высшихъ 
классовъ гимназій.

«Предлагая вамъ, милостивый государь, принять всЄ эти замѣча- 
иія къ надлежащему исполненію—говорится въ заключеніи циркуляра— 
въ доиолненіе къ иравиламъ о литературных!» беседахъ, и возвращая 
вамъ сочииенія учениковъ съ частными замѣчаніями на каждое изъ 
нихъ, я предписываю вамъ по одному экземпляру этого циркуляра» 
сообщить инспектору гимназіи и преподавателямъ какъ русской сло
весности и русскаго языка, такъ исторіи и новейшихъ языковъ, а 
также передать для прочтенія воспитанникамъ высшихъ классовъ 
гимназіи».

Мы остановились съ особенною подробностью на характеристике» 
литературныхъ бесѣдъ, чтобы показать, какое значеніе въ свое 
время придавалось имъ въ общей системѣ средняго образованія. Изъ 
всего того, что нами сказано, намъ кажется ясна степень важности 
этого значенія какъ по непосредственнымъ ихъ результатамъ, ѵпраж- 
неніи въ древне-русскомъ и новомъ языкахъ и въ основателыюмъ 
ознакомленіи съ образцовыми произведеніями, отечественными и ино
странными литературными произведеніями, такъ еще въ большей 
степени по вліянію этихъ бесѣдъ на умственное и нравственное раз- 
витіе учащихся, привычкѣ отдавать себѣ отчетъ въ прочитанномъ, 
въ возбужденіи самостоятельнаго мышленія и развитіи вкуса къ 
изящному. Въ виду этихъ обстоятельствъ, оцѣнка литературныхъ ра- 
ботъ, исполненIIыхъ подъ руководствомъ В. Я ., пріобрѣтаетъ осо
бенное значеніе, а эта оцѣнка, какъ мы уже видѣли изъ разныхъ 
циркуляровъ попечителя, формулирована слѣдующимъ образомъ: «боль
шое разнообразіе въ выборѣ темъ», «особенно тщательная и само-



стоятельная обработка ихъ», «логичная стройность изложенія и об
работка языка»,— вотъ тѣ качества, которыми отличались работы 
учениковъ В. Я. Намъ кажется, не нужно быть спеціалистомъ, чтобы 
понять, какого знанія дѣла, сколько энергіи и трудовъ требовалось 
для достиженія отмѣченныхъ нами результатовъ.

Свидетельство важнаго значенія литературныхъ беседъ въ си
стеме образованія, какъ съ чисто утилитарной ихъ стороны, способ
ствующей успехамъ въ занятіяхъ русскимъ языкомъ и словесностью, 
такъ и для развитія умственныхъ силъ учащихся, мы находимъ и 
въ другомъ оффиціальномъ документе— въ ежегодныхъ историческихъ 
запискахъ заведенія, гдЄ работалъ В. Я. Приведемъ нЄсколько ха
рактерных!» выдержекъ по этому предмету. Въ записке за 1854 годъ, 
напр., говорится: «Польза литературныхъ бесЄдт, съ каждымъ го- 
домъ становится очєвиднЄє: онЄ побуждаютъ воспитанниковъ къ 
де.іьнымъ сужденіямъ и производятъ между ними споры, пріучаю- 
щіе ихъ вдумываться въ предметы разговоровъ и выражаться опре- 
дѣлительнѣе и свободнее. Въ письменномъ значеній обработка сочи- 
неній но источникамъ заранЄе пріучаетъ ихъ къ самостоятельнымъ 
трудамъ, за которые похвала товарищей служитъ лестною наградою». 
«Конечно—замечаешь записка—дЄ льньія сочиненія могутъ составлять 
только болЄе даровитые ученики. Выходя изъ гимназіи, они уже не
сколько знакомы съ тѣмъ, какъ нужно обходиться съ матеріалами 
и извлекать изъ нихъ существенное. Но и мєнЄє развитые ученики 
также получаютъ пользу, слушая замЄчанія своихъ товарищей и 
участвуя въ споре, по крайней мерѣ они обращаютъ вниманіе на 
возможную обработку языка. Поэтому литературный бесЄдьі состав- 
ляютъ хотя вспомогательную, но существенную часть въ занятіяхъ 
русскимъ языкомъ и словесностью».

Въ исторической записке за 1855 годъ мы читаемъ следующее: 
«Въ кругу учебныхъ занятій третьей гимназіи литературный бесѣды 
занимаютъ значительное мЄсто, доставляя учащимся обязательный 
поводъ представлять результаты своихъ розысканій и соображеній, 
отдавать отчетъ въ своихъ мысляхъ и выводахъ не въ тЄсномь 
кругу класса, но предъ лицомъ начальства, преподавателей и това
рищей: объяснять свое заключеніе и защищать свое мнЄвіє живымъ 
словомъ, при возражепіи оппонентовъ. Собраніе матеріалові», состав- 
леніе сочиненія и способъ возраженія— все это нобуждаетъ, конечно, 
автора вдумываться въ предметі» своего разсужденія и чрезъ то спо
собствуешь настроенію его умственныхъ силъ. Это одна, но весьма 
важная сторона литературныхъ бесѣдъ, которой дѣйствіе неиремѣнно



должно быть значительнѣе, чЄмт> подобныя-же занятія, приготовляе
мый воспитанниками для прочтенія въ классе предъ учителемъ. 
Являясь на бесЄду, авторъ знаетъ, что отдаетъ свое мнЄніє на судъ 
не одного своего наставника, но всего собранія и особенно подвер
гается, такъ сказать, привязчивости товарищей, изъ которыхъ каж
дый возражающій побуждаетъ автора къ быстрому соображенію въ 
отв ітахъ» .

Литературный бесЄдьі, какъ мы уже сказали, продолжались до 
1856 года, когда, послѣ назначенія М. Іі. Муссина-Пушкина сена- 
торомъ, уиравленіе округа перешло въ руки князя Щербатова. Ііо- 
слЄдній формально не отмѣнилъ литературныхъ и читательныхъ (о 
нихъ ниже) беседъ, но отменилъ только доставленіе срочныхъ свЄ- 
дЄиій о нихъ въ  округъ, причемъ въ предписаніи по этому предмету 
говорилось, что, признавая эти практическія упражненія въ русскомъ 
язы ке полезными, попечитель предоставляетъ «порядокъ и способъ 
веденія этихъ беседъ, равно какъ другихъ нріемовъ по предметамъ 
гимназическаго курса, изученіе котораго вообще должно быть суще
ственною цЄлью, непосредственному усмотрЄнію и ближайшимъ сооб- 
ражеиіямъ гимназическаго начальства и преподавателей». Послѣ этого 
литературныя бесЄдьі въ гимназіяхъ происходили уже рѣже, а на- 
конецъ и вовсе были прекращены. Впрочемъ, въ послЄдній годъ 
управленія округомъ Муссинымъ-Пушкинымъ значеніе литературныхъ 
беседъ въ значительной степени пошатнулось, благодаря некоторымъ 
новымъ стеснительнымъ формальнымъ условіямъ, уронившимъ ихъ 
внутреннее зиаченіе. За то, когда въ педагогическомъ дЄлЄ повЄяло 
ііовымъ духомъ и явились болЄе благопріятныя обстоятельства для 
практической деятельности, явилась мысль о возобновленіи литера
турныхъ бесЄдгь. Такой благопріятный моментъ представился снова 
въ 1860 году, и мы видимъ, что педагогическій советъ гимназіи, 
въ числЄ местныхъ расиоряженій по учебной части признаетъ по- 
лезнымъ возстановить прежде существовавшія литературныя бесЄдьі, 
«сохраняя для нихъ одну существенную цЄль, съ уетраненіемъ изли
шества (формальнаго), обременявшаго преподавателя словесности, въ 
ущербъ внутреннему значенію этихъ занятій». «Отъ возобновленія 
беседъ — говорится въ постановленії!— советъ ожидаетъ много пользы 
для образовательнаго значеыія учащихся». Къ сожалЄнію, у насъ 
ігітъ данныхъ относительно того, осуществилось-ли возрожденіе ли
тературныхъ бесЄдь, и если да, то долго-ли онЄ продолжались на 
этотъ разъ и съ какимъ успехомъ.

Одинъ изъ біографовъ В. Я. Стоюнина, писавшій подъ живымъ



л и т е р а т у р н ы й  и ч и т а т е л ы і ы я  б е с ѣ д ы . 91

впечатлѣніемъ неожиданной и тяжелой утраты этого замѣчательнаго 
педагога, касаясь дѣятелыюсти В. Я. въ качествѣ преподавателя 
русской словесности, говоритъ между нрочимъ, что, «видя живой ин
тереса учащихся къ русской литературѣ и сознавая высоко-образо
вательную силу этого предмета, Стоюнинъ сверхъ уроковъ устраи- 
ваетъ съ учениками старшихъ гимназическихъ классовъ такъ назы
ваемый «читательныя бесѣды», на которыхъ, какъ видно изъ соб- 
ственныхъ отчетовъ его, читались учениками и разбирались ими-же, 
подъ руководствомъ преподавателя, образцовый произведенія и от
рывки изъ нихъ, доступные ученикамъ. Но дѣло не ограничивалось 
только художественными произведеніями; читались иногда статьи 
біографическія и критическія, касающіяся ироизведеній, извѣстыыхъ 
ученикамъ, и такимъ образомъ они мало-по-малу пріучались къ серьез
ному чтенію» *).

Въ приведенномъ отрывкѣ изъ біографій В. Я. заключаются двѣ 
неточности. Съ одной стороны, почтенный составитель очерка припи- 
сываетъ инициативу устройства «читательныхъ бесѣдъ» В. Я ., что 
несправедливо, такъ какъ эти бесѣды были введены тѣмъ-же ио- 
печителемъ Петербургскаго учебнаго округа М. Н. Муссинымъ-Пушки- 
нымъ, которому, какъ мы видѣли, принадлежитъ устройстворазсмотрѣн- 
ныхъ нами лйтературныхъ бесѣдъ. Съ другой стороны, по смыслу 
этого отрывка, учрежденіе бесѣдъ должно быть отнесено къ болѣе 
позднему времени, чѣмъ это было на самомъ дѣлѣ: «читательныя 
бесѣды» введены Муссиыымъ-Пушкинымъ въ гимназіяхъ Петербург
скаго округа въ 1852 году, т.-е. въ годъ поступленія В. Я. на службу 
въ качествѣ преподавателя русской словесности въ старшихъ классахъ 
третьей гимназіи.

Действительно, иниціатива устройства читательныхъ бесѣдъ при
надлежитъ Муссину-Пушкину, который нрилагалъ особенную забот
ливость къ усиленно занятій русскимъ языкомъ и словесностью и для 
этой цѣли обращался къ всевозможнымъ средствамъ, въ числѣ кото
рыхъ, безспорно, очень видное мѣсто занимаютъ «читательныя бе- 
сѣды». Этотъ родъ лйтературныхъ угіражненій былъ введенъ со
гласно предписанію попечителя въ «наставленій преподавателямъ рус- 
скаго языка и словесности», которымъ определялись обязанности пре
подавателей въ отношеніи занятій русскимъ языкомъ и словесностью. 
Параграфомъ 32-мъ этого наставленія предписывалось учредить «чи
тательныя бесѣды» подъ надзоромъ инспектора или учителя, по рас-

*) «Вѣстн. Евр.» № 2, 1889. «В. Я. Стоюнинъ». В. Д. Сиповскаго.



поряженію директора. На такихъ бесѣдахъ поручалось читать статьи 
псторическія, путешествія и т. д., «но отнюдь не журнальныя повЄ- 
сти и романы». Самая ц іль новаго рода словесныхъ упражненій за
ключалась въ томъ, чтобы «поощрить учениковъ къ успехамъ въ 
словесности и Ііріохотить ихъ къ чтенію».

Читателыіыя бесЄдьі дЄлились на такъ-называемыя «постоян- 
пыя», для которыхъ отводились определенные часы въ обіцемъ рас- 
ііредЄленіи уроковъ—такія бесѣды происходили въ каждомъ классе 
сначала по разу въ нєдЄлю, а позднЄє по два раза въ мЄ~ 
сяцъ, и «случайный», производившіяся въ часы, свободные отъ 
занятій вслЄдствіє отсутствія преподавателей, или по другимъ ка- 
кимъ-либо причинамъ. На этихъ беседахъ читались иногда препода
вателями, чаще-же всего самими учениками цЄльія небольшія про- 
изведенія или отрывки изъ образцовыхъ русскихъ и иностранныхъ 
писателей. При этомъ преподаватель объяенялъ непонятные тер
мины и болЄе или мєнЄє рЄдко употребляемыя слова, а по оконча- 
іііи чтенія происходила живая бесіда по поводу прочитанная, при
чемъ передавалось содержаніе отрывка или произведенія и обраща
лось особенное вниманіе на новые факты и понятія, сообщавшиеся 
ирочитаннымъ. Такія бесЄдьі велись во всехъ классахъ гимназіи, по 
несколькимъ предметамъ, а именно: по Закону Божію (въ теченіе 
великая поста), но русскому языку и словесности, по географіи, 
нсторіи, языкамъ французскому, нѣмецкому, латинскому и—только 
въ третьей гимназіи— еще по греческому языку. БесТды, какъ мы 
уже сказали, производились преподавателями соответствующихъ пред- 
метовъ подъ непосредственнымъ наблюденіемъ инспектора, которому 
онѣ были спеціально поручены. Въ третьей гимназіи ввести бесѣды 
предполагалось въ началѣ учебнаго 1852 года, но, по случаю при- 
бавленія въ этомъ Я ду уроковъ по классическимъ языкамъ и необ
ходимости дать установиться новому росписанію, бесѣды открылись 
только съ начала октября.

М. Н. Муссинъ-Пушкинъ слѣдилъ за «читательньши бесідами» 
съ неменьшимъ вниманіемъ, чѣмъ и за «литературными бесідами». 
Для этого въ каждой гимназіи была заведена особая книга, въ ко
торую отмѣчалось: а) когда происходила бесіда (съ означеніемъ числа 
місяца, дня и часа); Ъ) кто присутствовалъ на б ес ід і; с) кто изъ 
воспитанниковъ или учителей читалъ; й) что именно было читано; 
е) к ім ъ  предложена статья для чтенія; 1) какое впечатлініе произ
вела на воспитанниковъ и, наконецъ, §•) мнініе о б е с ід і инспектора 
и оцінка качества чтенія воспитанниковъ. На основанім этой книги,



директори давали въ теченіе года два раза отчеты о ходѣ читатель- 
ныхъ бесѣдъ попечителю, который въ своихъ циркулярахъ еже- 
годио делали сравнительную оцѣнку бесѣдамъ по всему округу. На- 
конецъ,съ 1856 года надъ питательными бесідами было установлено 
еще особое наблюденіе въ лицѣ профессора Срезневскаго, который 
неоднократно присутствовали на читательныхъ бесЄдахи.

Мы выше упомянули, что формально питательный бесЄдьі были 
поручены инспектору гимназіи. ЬІа самомъ-же д іл ѣ  вся тяжесть 
этого труда да и ответственность, какъ мы сейчасъ увидимъ, ле
жали на В. Я., какъ на преподавателе словесности и какъ на секре
таре педагогическаго совЄта, которыми онъ состояли въ теченіе 
семи лЄти, съ  1852 по 1859 годъ. Въ качестве преподавателя сло
весности и секретаря онъ обязанъ былъ представлять отчеты о го
ди чномъ круге занятій русскими языкомъ и словесностью по всЄми 
классахмъ, а въ томи числЄ также и занятіями литературными и пи
тательными бесЄдами. Кстати замЄтими, что на его-же обязанности 
лежали отчеты и о занятіяхъ переводами съ иностранныхъ языков!» 
и о составлены воспитанниками историческихъ статей; послЄдніє два 
рода упражненій обязаны своими суіцествоваиіемъ также М. Н. Мус- 
сину-Пушкину.

Такими образомъ, мы видимъ на основаніи всего сказаниаго, на 
сколько серьезны и сложны были обязанности В. Я. въ дЄлЄ чита
тельныхъ бесЄди даже съ чисто формальной стороны. Но трудъ его 
въ этой области получаетъ еще большее значеиіе, если мы обратимся 
къ внутренней стороне этой отрасли деятельности В. Я. Въ этомъ 
отношеніи заслуживаетъ особеннаго вниманія выборъ матеріали для 
читательныхъ бесЄди и условія, какими онЄ были обставлены.

Въ одной изъ историческихъ записокъ за 18,55 годъ мы нахо- 
димъ слЄдуюіцій перечень главныхъ источниковъ для чтеній. По За
кону Божію были читаны статьи: изъ библіи, изъ исторіи преосвя- 
щенныхъ: Филарета и Иннокентія, изъ исторіи священника Рудакова, 
изъ патріаршихъ грамоти, изъ твореній св. отцовъ, изъ правили 
исповіданія, изъ бесіди Св. Іоанна, изъ книги: «ІІопеченіе право
славной церкви о спасеній міра», изъ «Путешествія по Св. ЗємлЄ» 
Норова. По предметами общеобразовательными статьи избирались изъ 
сочииеній: Карамзина, Жуковскаго, Пушкина, Гоголя, ГнЄдича, Озе
рова, изъ исторіи Беккера, Географическаго сборника Фролова, изъ 
Древней Вифліоѳики, изъ сочиненій Арсеньева, Плетнева, Бабста, 
Муравьева, Медовикова, изъ періодическихъ изданій: «Журнала Ми



нистерства Народнаго Просвѣщенія», «Журнала для дітей» Чистя
кова, журнала «Звіздочка», «Журнала естественныхъ наукъ» и др.

Съ другой стороны вышеупомянутая книга для записыванія чи- 
тательныхъ бесідъ  даетъ намъ прекрасный матеріалъ для характе
ристики содержанія читанныхъ произведеній. Въ этомъ отношеніи 
обраіцаетъ на себя вниманіе единство и строгій нланъ этихъ чтеній 
іш іс т і съ замічательнымъ ихъ разнообразіемъ. Такъ, наприміръ, 
ученики ІУ  класса знакомятся съ лучшими эпическими произведе- 
ніями: Иліадой, Одиссеей, Рустемомъ и Зорабомъ (изъ книги Ш ахъ- 
Намэ). В м іст і съ этимъ дается знакомство съ наиболіе популяр
ными изъ отечественныхъ писателей: Крыловымъ, Ломоносовымъ, 
Державинымъ и др., въ образцовыхъ біографіяхъ, Савельева (Держа- 
винъ), Плетнева (Крыловъ), Полеваго (Ломоносовъ). Дается понятіе о 
Карамзині, Жуковскомъ; о первомъ ученики получаютъ понятіе по 
лучшимъ отрывкамъ изъ «Писемъ русскаго путешественника», «За- 
мічаній на путешествіе въ Троицу», на отрывкахъ изъ его «Исто- 
ріи государства Россійскаго»; о второмъ они получаютъ понятіе по 
его письмамъ изъ ІПвейцаріи, по «Взгляду на землю и небо», по «Не
ожиданному свиданію», «Двумъ былямъ и еще одной» и др. ЬІако- 
нецъ, ученики знакомятся также и съ легкими разсуждеиіями, напр., 
въ такого рода статьяхъ, какъ: «Характеры изъ русской исторіи для 
художниковъ и воспитателей», и «Русская старина» Карамзина.

Не меньшее разнообразіе и систему представляютъ чтенія учени
ковъ трехъ старшихъ классовъ, отличаясь при томъ большею серьез
ностью. Здѣсь усиливается біографическій матеріалъ, причемъ рядомъ 
«ъ жизнеописаніемъ того или другаго писателя читается одно изъ 
лучшихъ его произведеній, и такимъ образомъ получается цілостная 
характеристика извістнаго литературнаго имени. Въ посліднихъ 
двухъ классахъ, сверхъ того, особенное вниманіе обращается на озна- 
комленіе учениковъ съ классическими нроизведеніями всеобщей лите
ратуры въ такихъ, напр., образцахъ, какъ «ГПильонскій узникъ», 
«Орлеанская д іва» , «Король Лиръ», «Божественная комедія», «Фа- 
устъ». Рядомъ съ этимъ читаются серьезныя статьи критико-лите
ратурнаго содержанія, какъ, напр., лучшіе разборы извістныхъ рус- 
скихъ писателей; читались, напр., статьи ІІІевырева: «О теорій ста
рофранцузской поэзіи», «Историческое развитіе теорій поэзіи», «Уче- 
ніе Платона о поэзіи», «Объ индійской поэзіи»; отрывки изъ раз
бора Плетнева сочиненій Жуковскаго (изъ «Извістій ІІ-го отділе- 
нія академій наукъ»), извістныхъ уже ученикамъ; отрывки изъ со-



чиненій Булича «Сумароковъ и современная ему критика»; отрывки 
изъ сочиненія Вяземскаго «Фонъ-Визинъ» и т. п.

Значеніе этихъ чтеній еще увеличивалось, благодаря умѣнью об
ставить ихъ наиболее выгодными условіями. Мы уже видЄли нѣко
торым указаній по этому предмету; такъ, напр., мы видЄли, что 
вмЄстЄ съ чтеніехчъ біографій какого-либо выдаюіцагося писателя, 
читались и лучшія его произведенія, и такимъ образомъ получалось 
вполнѣ целостное представленіе о данномъ писателе. Въ старшихъ- 
же классахъ В. Я. привлекалъ учениковъ къ большей самодеятель
ности. Обыкновенно съ чтеніемъ соединялось устное изложеніе жизни 
писателя, а также разборъ и объясненіе нЄкоторьіхь его мыслей, 
критическій взглядъ на цЄли сочиненія и т. п. При чтеніи-же от
рывка изъ классическаго произведенія, напр., «Фауста», «Освобож- 
деніе Іерусалима» и т. п. ученики передавали содержаніе цЄлаго 
произведенія, что ясно указывало на ихъ знакомство съ этимъ прс- 
изведеніемъ; наконецъ очень часто самому чтенію такого отрывка 
предшествовало выясненіе главной идеи произведенія.

Каждое полугодіе въ конідЄ декабря и мая мЬсяцевъ В. Я., въ 
качестве преподавателя словесности и секретаря совЄта, обязанъ былъ 
составлять отчеты о ходЄ занятій питательными бесЄдами, которые 
и отсылались въ округъ вмЄстЄ съ книгами, заключавшими въ себЄ 
записи о читательныхъ бесЄдахь. Эти отчеты составлялись имъ на 
основаній извѣстной уже намъ книги, личныхъ впечатлЄній и запи- 
сокъ преподавателей исторіи, географіи, фраыцузскаго, нЄмецкаго, 
латинскаго и греческаго языковъ, раздЄлявшихь трудъ веденія чи
тательныхъ бесЬдъ и заключавшія въ себЄ объясненія, чЄмь каж- 
дый изъ нихъ руководствовались при вьіборЄ статей для чтенія, при 
порядкЄ чтеыія въ каждомъ классе и наконецъ цри назначеній вре
мени для бесЄдь.

Читательныя бесЄдьі имЄли большое значеніе въ обіцемъ дЄлЄ 
гимвазическаго образованія. Признаніе этого значеній мы встрЄчаемь 
пзъ году въ годъ въ ежегодныхъ отчетахъ и историческихъ за- 
пискахъ гимназіи. Вотъ, напр., что мы читаемъ по этому предмету въ 
исторической записи за 1854 годъ. «Питательный бесѣды, съ учреж- 
деніемъ бесЬдъ по духовнымъ предметамъ, распространились на всЄ 
классы гимназіи. Воспитанники постепенно нріобрЄтають къ нимъ 
наклонность и весьма охотно, по мЄрЄ возможности, обращаются къ 
классному чтенію, принимая на себя, подъ руководством!, распоряди
телей, объяспеніе прочитаннаго. Распорядители, съ своей стороны, за
ботятся, чтобы читательныя бесЄдьі соответствовали своему назна-



ченію и служили къ образованію ума, развитію благонравія и пріоб- 
рѣтенію полезныхъ свѣдѣній. Для читательныхъ бесѣдъ заимство
вались статьи изъ отечественныхъ и иностранныхъ писателей. Со- 
держаніе чтеній, поясненное читавпіимъ и развитое, если нужно, рас- 
порядителемъ, составляютъ родъ классныхъ занятій учащихся, обра
щаются для нихъ въ практическій урокъ. Чрезъ такое иримѣненіе, 
читательныя бесѣды болѣе и болѣе будутъ содѣйствовать распро- 
страненію между воспитанниками понятій, который хотя и не имѣютъ 
непосредственной связи въ настоящее время, впослѣдствіи прине- 
сутъ имъ обильный плодъ пользы, какъ зачатки познаній, изъ кото- 
рыхъ развивается духовный состава» человѣка». «Читательныя бе- 
сѣды—говорится въ другой запискѣ— открыли новый путь къ д ея 
тельности для учащихся, доставивъ имъ многоразличный свѣдѣнія и 
развивая въ нихъ способность вникать въ иредметъ читаемаго, всма
триваться въ подробности его и передавать прочитанное съ ясно
стью... Каждая статья бесѣды имѣла назначеніе возбудить ввиманіє 
слушателей важностью своего содержанія въ умственномъ и нрав- 
ственномъ отношеніи и оставить слѣды въ памяти для развитія ду- 
шевныхъ способностей или для утвержденія правилъ нравственности».

Такое-же серьезное значеніе придавал!, читательнымъ бесѣдамъ 
и М. Н. Муссинъ-ГІушкииъ. Онъ съ неменьшимъ вниманіемъ слѣ- 
дилъ и за этого рода литературными упражненіями и на основаній 
донесеній, о которыхъ мы говорили, дважды въ годъ дѣлалъ бесѣ- 
дамъ общую оцѣнку, которую и опубликовывалъ во всеобщее свѣдѣніе 
въ своихъ циркулярахъ. Въ одномъ изъ этихъ циркуляровъ онъ слѣ- 
дующимъ образомъ объясняетъ цѣль подобной оцѣнки. «Разсмотрѣ- 
ніе заиисныхъ книгъ и описей читательныхъ бесѣдъ въ гимназіяхъ 
Петербургскаго округа— говорится въ этихъ цирку лярахъ—убѣдило, 
меня въ томъ, что большая часть лицъ, принявшая участіе въ этихъ 
бесѣдахъ, исполняла свое дѣло съ усердіемъ, понимая пользу его. 
Почему считаю нужнымъ для ободреиія однихъ и поощренія другихъ 
циркулярно сообщить выводы о ходѣ читательныхъ бесѣдъ». Мы 
познакомим!» читателя съ общимъ характером!, этихъ циркуляровъ 
по одному изъ нихъ, представлявшему отчетъ о читательныхъ бесѣ- 
дахъ за первое полугодіе 1854— 1855 академическаго года.

Циркуляры Муссина-ТІушкина о читательныхъ бесѣдахъ, подобно 
циркулярамъ о литературных!, бесѣдахъ, также составлялись по од
ному и тому-же плану. Въ началѣ слѣдовало опредѣленіе общаго ко
личества бесѣдъ. Въ разсматриваемое полугодіе ихъ было во всѣхъ 
тринадцати гимназіяхъ Петербургскаго округа 2.859, т.-е. среднимъ


