
Р Ш 4Я ш к о л
0БЩЕПЕДАГ0ГИЧЕСК1Й Ж УРН АЛЪ  ДЛЯ ШКОЛЫ 0  СЕМЬИ

ИЗДАВАЕМЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНО ПОДЪ РЕДАКЦІЕЙ 

Я. Г. ГУРЕВИЧА.

Т Р Е Т ІЙ  ГО Д Ъ  И ЗД А Н ІЯ .

№ 12. 

Д Е К А Б Р Ь  1892 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія И. Н. С к о р о х о д о в  а  (Н адежд инская, 43).

1892.



Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 17-го декабря 1892



МИНИСТЕРСКИ! РАСПОРЯЖЕНИИ

О правахъ учителей рисованія въ женскихъ гимна - 
зіяхъ и прогимназіяхъ.

В ъ  Министерств'!; Н ароднаго П росвѣщ енія былъ возбуж девъ вопрос*  
о том ъ , распрострапяется-ли дѣйствіе В ы сочайш аго повелѣнія 18 -го  ноября
1 8 9 1  года о правахъ учителей рисованія м уж скихъ  гимназій и прогим
назій на ж ен ск ія  гимназіи и прогимиазіи.

Вслѣдствіе сего- и по снош енію  съ М инистерством* Ф инансов*, г. Ми
нистр* Н ароднаго ІІросвѣ щ ееія , предлож евіем ъ отъ 2 6 -г о  сентября сего  
года  за №  1 6 6 3 0 ,  увѣдомилъ меня, что такъ как ъ , на основаній ст. 4 2  
Вы сочайш е утверж деннаго 2 4 -г о  мая 1 8 7 0  г . положенія о ж ен ск ихъ  гим- 
н азія хъ  и прогимназіяхъ, преподаватели сихъ учебны хъ заведеній, имѣющ іе 
право на преподаваніе въ м уж скихъ гим назіяхъ и прогим назіяхъ, ноль- 
вую тся одинаковыми правами съ учителями м уж ск и хъ  гимназій и прогим- 
!н азій , то, съ  изданіемъ закона 1 8 -го  ноября 1 8 9 1  года о правахъ учи
телей рисованія въ м уж скихъ  гимназіяхъ и прогим назіяхъ, дѣйствіе его  
долж но распространяться и на учителей рисованія ж ен ск ихъ  гимназій и 
прогимназзій, причемъ таковому дѣйствію подлеж ат* какъ лица, кото
рыя будутъ назначаться на эти долясности, такъ  и нынѣ занимающ ія  
оны я, если они удовлетворяю т* условіям ъ, указанны м * въ п. 1 приве- 
деннаго Высочайш аго повелѣнія.

О бъявляется по окр угу . (Ц ирк ул яр * по С .-П етер б . учебному ок р угу
1 8 9 2  г . №  1 1 ) .

О льготном* пассажирском* тарифѣ для учащихся.

У правленіе казенны х* ж елѣ зны хъ дорогъ увѣдомило М инистерство Н а 
роднаго П росвѣщ енія, что съ 1-го  ноября сего года на названны х* до
р о г а х ъ  вводится въ дѣйствіе новый льготный пассаж ирскій тариф * (О борн.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ РЛСП0РЯ1ЕНШ ПО УЧЕБНОМУ ВІДОМ СТВУ.



тар. рос. ж . д. №  3 4 9 , тарифъ №  4 7 9 0 ) ,  согласно коем у, при проѣздѣ- 
по казенны мъ ж елѣзнымъ дорогамъ въ II I  к л а с с ! , учащ іеся во в с !х ъ  
вы сш ихъ и среднихъ учебны хъ заведеніяхъ имперіи пользую тся скидкою  
въ 5 0 °/0 съ дМ ствительной стоимости пассаж врскаго тарифа I I I  класса.. 
О значенная льгота предоставляется при условіи иредъявленія у д о ст о в !-  
реній подл еж ащ и х! начальствъ на по!здк и  во время праздников! Р о ж д е 
ства Х ристова и Св. П асхи, а такж е во время л !т е п х ъ  каникулъ, по  
одному разу въ оба конца. Т акая льгота распространяется на сельскихъ  
учителей народныхъ ш колъ, но лишь во время л !т и и х ъ  каникулъ. Съ 
введеніемъ въ д !й ств іе  сего новаго тарифа, отм !няется  прежній льготный 
тарифъ Л« 3 8 0 6 ,  опубликованный въ №  2 3 5  сборника тарифовъ россій- 
скихъ ж е л !зе ы х ъ  дорогъ.

Сообщая о вы ш еизлож енном !, г . М инистръ Народнаго П росв!щ енія,_  
въ предлож ены  отъ 1 4 -го  октября сего года, за  №  1 7 5 5 1 ,  просить м еня  
поставить о сем ь въ изв!стность начальства учебны хъ заведепій в в !р е н -  
наго м н ! окр уга , для надлеж ащ аго руководства.

О бъявляется по округу для с в !д !п ія  и руководства (іЬ ).

Объ отнѳсеніи оплаты 2-хъ уроковъ географіи въ ком
мерческом! отдѣленіи реальныхъ училищъ на спе- 

ціальныя средства.

В ъ  представленій отъ 2 9 -г о  августа сего года за № 7 2 7 5 ,  я ходатайство
в а л !  о доассигнованіи 1 2 0  рублей на уплату за два урока географіи въ V I  
к л а сс !  коммерческаго отд!л ен ія  С .-ІІетер бургск аго  реальнаго училищ а, 
такъ как ъ  отп у ск а ем ы х !, по ш тату 9 -го  іюня 1 8 8 8  г . и Вы сочайш е  
утверж денном у 1 8 -го  май 1 8 8 9  г . м н !н ію  Государственна™  С о в !та ,
1 1 . 6 8 8  руб. ( 1 1 .5 6 8 - } - 1 2 0  р .)  оказы вается достаточно лишь при 2 2  уро- 
к ахъ  исторіи и географ іи, а м еж ду т !м ъ  въ д!йствительности по учеб.- 
нымъ планамъ положено на этотъ предметъ 2 4  урока.

В ел !д ст в іе  сего г . М инистръ Н ароднаго П р о св !щ ен ія , иредлож еніем ъ  
отъ 7 -го  сентября сего года за №  1 5 5 7 8 ,  ув!дом ил ъ меня, для зави ся
щ и х !  расноряж еній, что хотя означенныхъ 1 1 .6 8 8  рублей д!йствительна  
недостаточно для оплаты в с !х ъ  пол ож енн ы х! по учебньш ъ планамъ уро
ковъ въ реальныхъ училищ ахъ съ двумя отд!леніям и и представляется  
необходимость въ увеличены  этой суммы на 1 2 0  рублей въ годъ, но, 
принимая во вниманіе крайне ограниченное число су щ еств ую щ и х! н ы н ! 
реальны хъ училищ ъ съ двумя отд!леніям и и незначительность недостаю
щей суммы, его сіятельство полагалъ-бы  не входить по сему предмету въ  
Государственны й С ов!тъ , а относить означенный расходъ въ 1 2 0  руб. в ъ  
годъ на счетъ спеціальны хъ средствъ заведенія.

О бъявляется по округу (іЬ).



Опрѳдѣленія Ученаго Комитета Министерства Народ
наго Просвѣщенія *).

Опредѣленіями У ченаго К омитета М инистерства Н ароднаго П росвѣщ енія, 
утвержденны ми г. М инистромъ, постановлено:

—  К нигу: «П оэтъ П уш кинъ. О бщедоступное чтеніе. И зданіе 2 -е , исправ
ленное. А. Филоновъ. Спб. 1 8 9 2 , стр. 1 6 3 »  —  одобрить для учениче
ск и хъ  библіотекъ гимназій , для средняго и старш аго возраста, и для биб- 
ліотекъ двухклассны хъ училищ ъ.

—  К нигу: «Избранный сатиры Горація. Для среднихъ учебны хъ з а 
веденій. Латинскій текстъ съ русскими примѣчаніями и со статьей о Г о -  
раціѣ профессора В. И. Модестова. И зданіе 3 - є ,  пересмогрѣнное и обнов
ленное. Спб. 1 8 9 2 , стр. I V Д -9 6 . Ц ѣна 8 0  к о п .» — одобрить въ к а ч ест в !  
уч ебн аго  пособія для гим назій , равно какъ и для пріобрѣтенія въ ф ун 
даментальный и ученическія библіотеки среднихъ учебны хъ заведеній.

—  К нигу: «У чебникъ всеобщ ей географіи. К урсъ  III. Страны Западной  
Европы . И зданіе 4 - е ,  исправленное. Составилъ К. Турчаковскій. К іев ъ . 
1 8 9 2 , стр. 1 1 1 .  Ц ѣ н а  6 5  к о п .» — одобрить въ к а ч ест в ! руководства по  
географ іи для всѣхъ среднихъ учебны хъ заведеній М инистерства.

—  К нигу «Г енрихъ  П есталоцци, знаменитый ш вейцарскій п егагогъ . 
Б іограф ическ ій  очеркъ, составленный и переведенный изъ нѣмецкихъ у ч еб 
никовъ К о н с т а н т и н о м ъ  Т и м о ѳ е е в ы м ъ .  И зданіе 3 -є . Спб. 1 8 8 9 , стр. 1 1 3 .  
Ц ѣ н а 75  к о п .» — одобрить какъ полезное сочиненіе для осн овн ы х! биб- 
л іотек ъ  гим назій , м уж скихъ  и ж ен ск ихъ , реальныхъ училищ ъ, уч ител ь
ск и хъ  семинарій и учительскихъ институтовъ М инистерства Н ароднаго  
П росвѣщ енія.

—  К ни ж к у: «Собраніе ф р ан ц узск и х! авторовъ для ш кольнаго упо- 
треблен ія и для самообученія, изданіе А. А . Алексѣева. «Ье Ѵ іііа^ е, 
раг О сіаѵе Е е и іііе і. Съ примѣчаніями и словаремъ составили А. Алек- 
сѣевъ, преподаватель Ц арицы нской Александровской гим назіи , и Альбертъ 
Вусси , преподаватель 5-й  К іево-П ечерской гимназіи . В ы пускъ седьмой. 
Спб. 1 8 9 2 , стр. 9 4 , въ 16 д. л. Ц ѣна 3 0  коп.» — допустить к ъ  у п о-  
требленію  въ старш ихъ классахъ среднихъ учебны хъ заведеній М инистер
ств а  въ к а ч ест в ! учебнаго пособія, съ тѣмъ, чтобы при слѣдующ емъ из- 
даніи этой книж ки былъ дополненъ и исправленъ приложенный къ ней 
словарь.

—  И зданіе: «И збранный произведенія нѣмецкихъ и ф р ан ц узск и х! пи
сателей . Жоііеге. Е е В оиг^еоіз С гепііШ отте. С отейіе-Ь аііеі;, текстъ съ  
введеніемъ, примѣчаніями и словаремъ. О бъяснил! 10. Лафрансуа. И з
даніе С. А . Жанштейна. Спб. 1 8 9 2 , стр. 1 1 6 ,  2 0 ,  въ 16 д. л. Ц ѣ на  
4 0  к о п .» — одобрить въ к а ч ест в ! учебнаго пособія при преподаваніи фран
цузскаго язы ка въ старш ихъ классахъ всѣхъ среднихъ учебны хъ за в е 
деній М инистерства, м уж скихъ  и ж енскихъ .

—  И зданіе: «Избранный произведенія н !м ец к и х ъ  и ф р ан ц узск и х! пи
сател ей . А и д и з і і п  Т і е г г у .  Н ізіо іге  Фе 1а соп ди ёіе  раг іез  И о г т а п з . О бъ-



яснилъ В. С. Игнатовичъ. Т екстъ  съ введеніем ъ, врим ічан іям и и с л о -  
варемъ. И зданіе С. А . Манштейна. Спб. 1 8 9 2 , въ 16  д. л. стр.. 
1 0 0 -|—1 2 » — одобрить какъ учебное пособіе при преподаваніи ф ран цузскаго  
язы ка въ вы сш ихъ классахъ гимназій.

—  Брош ю ру: «Методы консервироваеія морскихъ ж ивотны хъ , уп о
требляемые на зоологической станцій въ Н еа п о л і, Сальватора-Ло-Бгашо. 
ІІеревелъ съ итальянскаго и дополнилъ д-ръ Н. В . Слюнинъ. Спб. 1 8 9 2 ,. 
стр. 4 7 » — допустить въ ученическія, для старш аго возраста, библіотеки  
среднихъ учебны хъ заведеній .

Опрѳдѣлѳнія особаго отдѣла Ученаго Комитета Мини
стерства Народнаго Просвѣщенія.

О преділеніями особаго о т д іл а  У ченаго К омитета М инистерства Н арод
наго П р о св іщ ев ія , утвержденны ми г . Министромъ, постановлено:

—  К нигу: «П ервая книга для чтен ія , письменныхъ работъ и дикто- 
вок ъ . Составили Цветкова и Шатерина. Спб. 1 8 9 3 . В ъ  8 д. л. 106. 
стр. Ц ін а  3 0  к о п .» — допустить къ употребленію  въ городскихъ учили
щ ахъ  и въ ученическія библіотеки начальны хъ народныхъ училищ ъ, съ  
т ім ъ ,  чтобы при ел ідую щ ем ъ  изданіи былъ переработанъ и увеличенъ  
о т д іл ъ  церковно-историчеекій.

—  « Б .  Гербачъ. Ш кола чистописанія для самостоятельны хъ занятій  
учащ ихся въ ш к о л і и дома. Гусскіе образцы, въ восьми тетрадяхъ , по- 
10 коп. к аж дая » —  одобрить къ  употребленію  въ среднихъ и низш ихъ  
учебны хъ заведен іяхъ.

—  «Б . Гербачъ. Ш кола чистописанія для самостоятельны хъ занятій  
учащ ихся въ ш к о л і и дома. Французскіе образцы , въ двухъ  тетрадяхъ,. 
по 15  к . к а ж д а я .— Нѣмецкіе образцы, въ двухъ  тетрадяхъ, по 1 5  к .» —  
одобрить къ употребленію  въ среднихъ учебныхъ заведен ія хъ ,

—  « Б .  Гербачъ. Ш кола чистописанія. Четы ре тетради съ пропи
сями для самостоятельны хъ занятій учащ ихся въ начальны хъ уч или щ ахъ , 
по 6 коп. за тетрадь» —  одобрить для употребленія въ низш ихъ учи
л ищ ахъ .

— К нигу: «Справочная книга изм ін ен ій  в с іх ъ  склоняемы хъ словъ  
древне-еврейскаго язы к а, встр іч аю щ и хся  въ книгахъ Св. П исанія. Въ. 
двухъ о т д іл а х ъ . Составилъ Б .  Л. Каіанъ. Бильна. 1 8 9 2 »  —  одобрить, 
как ъ  хорош ее учебное пособіе для учениковъ старш ихъ классовъ еврей- 
скихъ  училищ ъ и преподавателей.

—  К нигу: «П о в ість  о том ъ, какъ чудомъ Б ож іим ъ строилась Р у с 
ская земля. Составилъ Е . Псселянинъ. М. 1 8 9 2 . В ъ  8  д. л ., 1 2 8  стр.. 
Ц ін а  3 5  к .» — допустить въ учительскія библіотеки народныхъ училищ ъ.

—  Изданный въ М оск в і А . Д . Ступинымъ, подъ общимъ заглавіем ъ  
« Библіотечка Ступина» , н и ж есл ідую щ ія  брошюрки (ц ін а  каж дой 1 0  
к о п .): «М атуш ка М осква», «С казка о ц а р і-б о г а т ы р і» , «Р у сск ія  б а с н и » , 
«Удивительны й червячокъ», «Ч удесны я ж ивотны я », «Старикъ годовикъ»,. 
«С к азка о р ы б а к і и р ы б к і» , «Сказка о мертвой ц а р ев н і» , «С казка о-



купцѣ О столопѣ», «С казка о царѣ С алтанѣ», «А леш а П оповичъ », «Д о-  
брывя Н и к и ти ч и », «Илья М уром ецъ», «Садко и В аська Б у сл а ев ъ » , «С казка  
о конькѣ-горбункѣ» —  допустить въ ученическія библіотеки народныхъ  
училищ ъ и низш ихъ классовъ среднихъ учебны хъ заведеній .

—  К нигу: «К нига для чтенія и письменныхъ работъ въ церковно- 
приходскихъ и начальны хъ ш колахъ . Второй годъ обученія. Составилъ  
А. Радонежскій. И зданіе 2 -е ,  исправленное и дополненное. Спб. 1 8 9 1 .  
В ъ  8  д. л. ,  2 4 2  стр. Ц ѣ на 4 5  коп. > —  допустить къ употребленію въ  
народныхъ училищ ахъ , съ тѣм ъ, чтобы при слѣдующ емъ изданіи она была 
исправлена согласно указаніям ъ У ченаго К омитета и были передѣланы  
статьи «Срединная или коренная Россія» и «В о л га » .

—  «Прописи правописанія. Сборникъ каллиграфически исполненны хъ  
примѣровъ на важ нѣйш ія орѳографическія правила. В . Тербачъ. Спб. 
1 8 9 2 . В ъ  8  д. л ., 3 2  стр. Ц ѣ на 2 0  к о п .» — допустить къ употребленію  
въ качествѣ учебнаго пособія въ низш ихъ и среднихъ учебны хъ за в е -  
ден іяхъ .

—  К нигу: «Руководство къ  обученію  въ народны хъ ш колахъ цер
ковному хоровом у пѣнію. П особіе для учителей народныхъ ш колъ и во
общ е лицъ, обучаю щ ихъ хоровому церковному пѣвію  въ учебны хъ за в е-  
ден іяхъ . Составилъ К. В . Кушнеренко. О десса. 1 8 9 0 . В ъ  8  д. л. 6 5  стр. 
Ц ѣ на 1 р у б .» — допустить въ учительскія библіотеки народныхъ училищ ъ, 
съ тѣмъ, чтобы при слѣдующ емъ изданіи она была исправлена согласно  
замѣчаніямъ У ченаго К ом итета.

—  К нигу: «К раткое руководство всеобщ ей географ іи для городскихъ  
и уѣздны хъ училищ ъ. П. Раевскаю. И зданіе 5 -е ,  исправленное. Съ 7 5  
чертеж ами и 3 таблицами картъ. Спб. 1 8 9 2 . В ъ  8  д. л ., 1 6 3  стр. Ц ѣ н а  
8 5  к о п .» — допустить къ употребленію  въ городскихъ и уѣздны хъ уч и 
л и щ ахъ , съ  тѣмъ, чтобы къ этом у-ж е изданію  былъ прилож енъ листокъ  
съ исправленіемъ важ нѣйш ихъ изъ указанны хъ Учены мъ Комитетомъ ош и
бокъ , а при слѣдующ емъ изданіи книга была тщ ательно пересмотрѣна и 
исправлена.



ИЗЪ ВОСПОМИЯАНІЙ СЕЛЬСКАГО УЧИТЕЛЯ.
( Окончаніе).

ІУ .

Въ принципі никакихъ наказаній въ школі я не допускалъ. Но 
вышли три случая, которые не могутъ быть названы иначе, какъ 
иаказаніемъ.

Была одна дѣвочка въ числі моихъ ученицъ, довольно тупая въ 
д іл і  ученья, но на шалости—большая мастерица. Однажды во время 
занятій я замітилъ, что ближайшіе сосіди этой дівицы чімъ-то 
взволнованы, перешептываются, хихикаютъ, заглядываютъ подъ столъ, 
а та ділаетъ имъ какіе-то знаки. Я нісколько времени присматри
вался, ничего не говоря шалунамъ, но присматривался напрасно: ни- 
какъ не могъ догадаться, въ чемъ тутъ было діло. Наконецъ, я 
быстро подошелъ къ д івочкі и взялъ ее за руку. Въ рукахъ у нея 
оказался сділанный изъ платка «зайчикъ»... Хотя зайчикъ самъ по 
себі предметъ совершенно невинный, но—несмотря на всю свою не
винность—все-таки онъ отвлекалъ отъ д іл а  наше вниманіе, отниыалъ 
у меня моихъ учениковъ. На будущее время надо было предупредить 
повтореніе подобныхъ явлеыій, не идущихъ къ ділу.

— Встань! сказалъ я этой шаловливой д ів и ц і.—Подними руку, 
повыше... вотъ такъ! Покажи всімъ своего зайчика! Пускай знаютъ: 
какая ты рукодільница...

Дівочка стояла, выпрямившись во весь ростъ. Зайчикъ замітно 
дрожалъ въ ея высоко поднятой рукѣ, и на ея, обыкновенно, тупомъ, 
невыразительномъ лиці теперь простуналъ легкій румянецъ. Дѣвочка, 
довидимому, смутилась подъ сотней устремленныхъ на нее глазъ. Она 
стояла съ опущенными глазами, понуривъ голову, и ей, очевидно, хо- 
тілось-бы совсімъ сократиться на это время. Пытка длилась не 
дольше полыинуты. М ні стало жаль эту шалунью... Не всегда легко 
быть строгимъ... Послі того зайчиковъ въ классѣ уже не появлялось.



Другой непріятыый случай.
Мальчикъ уже довольно взрослый, лѣтъ 14, сынъ мѣстнаго кулака, 

разсчитывая на безнаказанность въ виду своего привиллегированнаго 
общественна™ положенія, сталъ позволять себѣ въ классѣ разныя 
шалости и выходки, обращавшія на себя вниманіе школьниковъ. Я уже 
нѣсколько разъ внушительно посматривалъ на него и, въ видѣ пре- 
достереженія, говорилъ ему:

— Сиди-же смирно, не мѣшай намъ!
Успокоится малый на время, а ыа завтра, какъ ни въ чемъ не 

бывало, снова принимается за свои продѣлки.
Однажды, когда встрѣтились кое-какія трудности и мнѣ было 

нужно сосредоточить все вниманіе моихъ учениковъ на томъ, о чемъ 
шла рѣчь, этотъ парень нахальнѣе обыкновенна™ принялся за свои 
штуки. Что оставалось дѣлать? Одинъ мѣшалъ пятидесяти... Будь на 
его мѣстѣ обыкновенный деревенскій мальчишка-проказникъ, забы- 
вающій о мѣстѣ и времени, сынъ заурядна™ крестьянина-бѣдняка, 
я, вѣроятно, и на этотъ разъ постарался-бы словами ѵбѣжденья усми
рить его. Но тутъ во всѣхъ движеыьяхъ и позахъ, въ каждомъ взглядѣ 
и въ усмѣшкѣ сказывалось нахальство, ясно говорившее всѣмъ: «Я 
и въ школѣ такъ-же, какъ на улицѣ, дѣлаю все, что хочу... не такъ, 
какъ вы!»

Взялъ я этого «привиллегированнаго» баловня и вытаіцилъ изъ 
школы на крыльцо.

— Ты одинъ всѣмъ мѣшаешь! рѣзко сказалъ я ему.—Самъ не хо
чешь учиться, такъ не учись, а другимъ не мѣшай! убирайся!

И захлопну лъ за нимъ дверь. Парень, повидимому, былъ оше
ломлен!.. .

Подобный поступок! съ моей стороны, можетъ статься, былъ вовсе 
не педагогичен!. Не спорю: учитель болѣе опытный, постарше меня, 
можетъ быть, дѣйствовалъ-бы въ такомъ случаѣ иначе... Но что-жъ 
дѣлать! Я уже сказалъ, что былъ не подготовлен! къ учительству 
и несъ ва служеніе дѣлу лишь искреннее желаніе быть добросовѣст- 
ыымъ и исполнить дѣло, какъ могу и какъ съумѣю лучше.

Черезъ день, сколько помнится, парень опять появился на вашемъ 
горизонтѣ. Онъ, очевидно, не смѣлъ войти въ школу, но, мрачный и 
молчаливый, толкался въсѣняхъ. Я нашелъ его передъ]дверьми школы.

— Ты зачѣмъ здѣсь? спросилъ я его.
— Отецъ послалъ... промолвилъ онъ, не глядя на меня.
Отецъ, вѣроятно, велѣлъ ему пойти просить у меня прощенья, но

мальчуганъ стоялъ молча, какъ истуканъ. Повидимому, ему было



трудно попросить извинения, то-ест.ь, выговорить обычную, заученную 
фразу. Последнее обстоятельство меня нѣсколько расположило къ нему.

— Ну, ладно! Помиримся на первый разъ... Но если ты не пере
станешь мѣшать намъ, я совсѣмъ прогоню тебя изъ школы!

Послѣднія слова я сказалъ твердымъ, рѣшштельыымъ тономъ.
На нѣсколько времени этотъ шалунъ, действительно, присмирелъ, 

сталъ даже тише и скромвЄе прочихъ, но нєдЄли черезъ 2, черезъ 3 
опять, было, ыачалъ распускать крылышки, нотутъ подошло Рождество.

Третій случай...
НЄсколько мальчиковъ—человекъ шесть или семь—жили при школЄ, 

въ болыномъ помЄщєніи, предназпачениомъ для сторожихи. Эти маль
чики были изъ сосЄднихт. деревень—версты за 3, за 4 отъ нашего 
селенія, и зимой, въ морозы, имъ было-бы крайне неудобно каждый 
день странствовать въ школу. Съ моего разрЄшенія они устроились 
при школЄ и ходили домой лишь ыа воскресенье; они запасались изъ 
дома хлебомъ, кое-какимъ привйркомъ, и сторожиха готовила имъ 
обедъ. Однажды вечеромъ, на сонъ грядущій, одинъ изъ этихъ пан- 
сіонеровъ развозился съ товарищемъ и, увлекшись, разорвалъ тому 
шапку. Обидчикъ оказался изъ семьи зажиточной, а потерпЄвшій'— 
беднякъ. Онъ не жаловался мнЄ, но былъ въ болыномъ горЄ и пла- 
калъ. Единственная шапка—и теперь стала иикуда негодна; не въ 
чемъ на улицу выйти. А обидчикъ еще подсмЄивается: «волосьями, 
говорить, прикроешься... пе что и надо!» Сторожиха на другой день 
разсказала мнЄ объ этой исторіи. ПотерпЄвшій мальчуганъ со слезами 
ноказалъ мнЄ свою растерзанную шапку. Пришлось быть судьей... Не 
берусь судить, насколько былъ правъ мой судъ, но только могу по
ручиться, что онъ былъ скоръ и нелицепріятенъ. Изорванную шайку 
я отдалъ изорвавшему ее («чини или покупай новую!»), а его шапку— 
тоже довольно поношенную—отдалъ потерпевшему. ТЄмь дЄло и кон
чилось, и никакихъ нротестовъ ни откуда не последовало.

Вспоминая темныя тЄни, невольно вспоминаешь и о свЄтЄ. Какія 
славныя крестьянскія дЄти были у меня въ школЄ!

Помню, напр., одного маленькаго мальчугана. Ему не было еще 
8 л Є т щ  и в ъ  школу его приняли лишь по усиленнымъ просьбамъ его 
матери-вдовы. Онъ сидѣлъ на первой скамейке, потому что былъ 
очень малъ ростомъ,— онъ былъ всехъ меньше въ школЄ. Маленькій, 
но довольно коренастый, здоровый, «гладкій», какъ говорится, съ 
круглымъ личикомъ, съ большими голубыми глазами, открытыми и 
доверчивыми, и съ густыми-густыми, льняного цоЄта волосами, на- 
висшами надо лбомъ,—этотъ мальчикъ мнЄ очень нравился, и я лю



бил* смотрѣть иа его милую бѣлокурую головку. За его неуклюжесть 
я звалъ его «медвѣжонкомъ». Иногда въ дѣлѣ ученья онъ не поспе
вал* за своими взрослыми товарищами, и мнѣ порой приходилось оста
навливаться съ ним* и помогать ему. Но ио своимъ годам* онъ былъ 
довольно развит*, даже развитѣе многих* изъ его товарищей.

Въ своихъ воспоминаніяхъ я съ какимъ-то необыкновенно тихимъ, 
отрадным* чувством* останавливаюсь на этомъ «медвѣжонкѣ», и 
еще на одной темноглазой дЄвочкЄ, МашЄ>,—смуглой, высокой и ху- 
девькой; вотъ то-же было милое, прекрасное созданье,— натура неж
ная, жалостливая, отзывчивая. И «старый сельскій учитель»—черезъ 
20 долгих* л Є т *—теперь вспоминает* о нихъ и раздумывает*: что- 
то сталось съ ними? Живы-ли они? А если живы, то какова судьба 
пала на ихъ долю?

Впрочем*, да не подумает* читатель, что изъ всЄх* школьников* 
только эти двое, мальчик* и дЄвочка, были хорошими, добрыми су
ществами и остались въ моей памяти! Вовсе, нЄт*! Вся моя малень
кая публика (за весьма незначительными исключеніями) была—для 
меня, по крайней мЄрЄ—крайне симпатичной. И знаете, читатель: еъ 
этими крестьянскими дѣтьми я чувствовал* себя лучше, легче, чѣмъ 
съ избалованными, капризными дѣтьми богатых* семейств*. Крестьяи- 
скія дѣти въ общем* оказывались несомнѣнно умнѣе, серьезнѣе этихъ 
дѣтей (тѣхъ, съ какими мнѣ приходилось сталкиваться на своем* вѣку— 
въ городах* и въ помѣіцичьихъ усадьбах*). Правда, крестьянскія дѣти, 
каких* я знавалъ, не умѣли «шаркать ножкой», дѣлать «смехотвор
ные реверансы» и т. под., но въ нихъ было больше деликатности, 
чѣмъ въ дѣтяхъ «присѣдавшихъ» и «шаркавших* ножкой»...

Съ сосѣдями школа моя жила въ мирѣ и любви.
Только еще на первых* порах*, осенью, у моей маленькой пуб

лики вышло некоторое ыедоразумѣніе со становихой изъ-за индюка; 
это недоразумѣніе могло, пожалуй, повлечь за собой послѣдствія, весьма 
непріятныя для шкур* моих* учениковъ, но, къ счастью, все разре
шилось благополучно.

ДЄ.Ю въ томъ, что рядом* со школой находилась квартира ста- 
новаго пристава (значит*, «особы»—въ извЄстном* смьіслЄ); ш к о л ь 
н ы я  владенія разграничивались отъ сосЄдііяго двора плохоньким*, 
старым* плетнем*. Становиха была любительница всякой птицы, и 
между прочим*, водилось у ыея изрядное стадо иидЄєк*. Моим* ша
лунам* правилось, когда индЄйскій петух* со всей своей индюшеч- 
ыой важностью распускал* хвост* и крылья и, размахивая своимъ 
великолепным*, красносизымъ наростом*, начинал* все пуще и пуще



бормотать и волноваться. Мальчуганы, какъ только, бывало, урвутся 
изъ школы, сейчасъ и примутся всячески дразнить его изъ-за плетня. 
А тотъ, бѣдняга, реветъ, надрывается, индюшки тоже начинаютъ 
усиленнѣе клоктать, а мальчуганы и рады—и въ упоєній чувствъ 
гогочутъ, гикаютъ и свищутъ. Однимъ словомъ, поднимался содомъ 
въ маломъ видѣ. Комната моя находилась далеко отъ міста этихъ 
подвиговъ, и о дразненьи индюка я ничего не зналъ до тѣхъ норъ, 
пока становихина кухарка, весьма почтенная старуха, не пришла ко 
мнѣ и не попросила унять шалуновъ.

— Индюкъ, того и гляди, надорвется, еще заболѣетъ, пожалуй! 
Нешто это—порядки... дразнить чужую птицу! разсудительно гово
рила мнѣ старуха.

Л согласился съ тѣмъ, что это, дѣйетвительно, непорядки.
— Ну, вотъ то-то и есть! Ты, батюшка, своихъ атамановъ-модод- 

цовъ не распускай,—а то вѣдь отъ этой вольницы житья никому не 
станетъ! Озорной здѣсь народъ... что и говорить! шамкала старуха,

— Усмирю, усмирю, бабушка I Иди съ миромъ! успокойвалъ я 
старушку.

Я сказалъ школъникамъ, что индюкъ—птица смирная, безобидная, 
что нехорошо дразнить и обижать его, когда онъ никакого худа имъ 
не сдѣлалъ. Этимъ инцидентъ съ индюкомъ и былъ окончательно 
исчерпанъ. Дразненье индюка прекратилось, и лишь иногда изрѣдка 
кое-кто изъ «непримиримыхъ» ироническимъ тоиомъ покрикивалъ по 
адресу тщеславной птицы: «Хо-рошъ! хорошъ!»и вполголоса нередраз- 
нивалъ ея бормотанье...

Вышелъ и еще одинъ случай — одна изъ тѣхъ непріятностей, отъ 
которыхъ въ жизни ни за что ые убережешься, какъ пи хлопочи.

Приближался храмовой праздыикъ въ томъ приходѣ, къ которому 
принадлежало наше селеніе. Храмовой праздникъ— значитъ пивной 
день, день пьянства, гульбы и дракъ. Еще задолго до этого много
знаменательна™ дня ребята мои стали поговаривать о томъ, что у 
нихъ «ираздыичаютъ» три дня. Я тогда-же имъ заявилъ и иакаыунѣ 
праздника повторилъ, что я буду праздничать только одинъ день, 
что на другой-же день послѣ праздника школа будетъ открыта, и 
я  стану заниматься, хотя-бы пришли только трое или двое. Вотъ на 
Рождество имъ будетъ данъ большой отдыхъ, а теперь достаточно 
и одного дыя (Я и не воображалъ тогда: какъ окажется продолжн- 
теленъ ихъ святочный отдыхъ!).

На другой день праздника половина учениковъ явилась въ школу; 
на слѣдующій день не хватило человѣкъ десяти. Отмѣчу при этомъ,



какъ интересный фактъ, то обстоятельство, что въ первый и на 
второй день не являлись въ школу исключительно мальчики, дѣвочки- 
же въ оба дня были всѣ на лицо.

Черезъ день или черезъ два послі; праздника, — въ точности те
перь не помню, — во время занятій ввалился въ школу причетникъ, 
бывшій сильно навеселѣ, и шибко заплетающимся языкомъ, съ тру- 
домъ не малымъ, кое-какъ довелъ до моего свѣдѣнія, что батюшка 
остался въ избѣ такого-то (имя рекъ) и послалъ его узнать: можетъ- 
ли онъ придти въ школу «пославить». За мною уже слышались сдер
жанный хихиканья и шопотъ... Я чувствовалъ: еще одна минута, — 
и ученики мои придутъ въ весьма игривое настроеніе духа, а тогда 
занятія наши— «прости-прощай!» Я думалъ: сегодня уже не празд- 
никъ, а будни, — идутъ занятія въ школѣ... А съ другой стороны: 
священникъ, весьма можетъ быть, и совершенно трезвъ, но вѣдь и 
появленіе «со славой» одного пьянаго причетника представится уже 
немалымъ соблазномъ для ребятъ. Я поспѣшилъ объявить вѣстнику, 
что теперь принять не могу.

V.

Иные, я слыхалъ, жалуются на то, что занятія и жизнь сель
скаго учителя крайне монотонны. Самъ человѣкъ придаетъ своимъ 
занятіяімъ тотъ или другой характеръ, самъ складываешь жизнь, 
даетъ ей смыслъ и значеніе. Человѣкъ на отмежеванномъ ему судь
бой клочкѣ земли можетъ или посѣять пшеницу, или развести тернія 
и плевелы... Самую отчаянную монотонность человѣкъ можетъ превра
тить въ самое живое разонобразіе. Средства для таковаго превра- 
щенія у человѣка всегда подъ рукой: они главыымъ образомъ въ 
немъ самомъ, а затѣмъ уже въ окружающей его средѣ.

При добромъ желаніи, цри стараніяхъ и энергіи каждое дей
ствительно полезное ді;ло м о ж н о  сдѣлать живымъ и разнообразнымъ. 
Стоитъ только перестать относиться къ міру съ чиновничьей точки 
зрѣнія и сознать себя обществевнымъ работникомъ.

Представлю здѣсь кратній, сжатый очеркъ моего времяпрепро- 
вожденія.

Съ 9 часовъ утра начинались занятія въ школѣ; въ 12 я зав- 
тракалъ и урывками читалъ газету; съ 1 часу до 4 продолжались 
занятія въ школѣ. Въ 4 часа я обѣдалъ, съ книгой по одну сторону 
прибора, ибо повторяю: я могъ находить время для чтенія лишь 
урывками. Послѣ 5 ко мнѣ приходили за книгами деревенскіе гра-



мотѣи—взрослые крестьяне и парни, изъ нашего селенія и изъ сосѣд- 
нихъ деревень. Такихъ читателей у меня было около трехъ десятковъ.

Всего охотнѣе, помню, читались: чья-то книга «О грозѣ», «О 
деньгахъ», «Откуда пошла русская земля» (можетъ быть, заглавіе 
было какъ-нибудь иначе), «Годъ на еѣверѣ» С. В. Максимова и другія 
книги того-же автора, Разсказы А. И. Левитова, «Безоброчный» 
Нефедова, «Батрачка» Бѣльскаго, Стихотворенія Никитина, Кольцова.

Книгъ у насъ было немного — заглавій до 200, то-есть, 300 эк- 
земпляровъ съ чѣмъ-то, но я надѣялся съ каждымъ годомъ расши
рять библіотеку.

Библіотека при сельской школѣ составляетъ насущную интеллек
туальную потребность деревенской жизни. Гдѣ-же и быть деревенской 
публичной библіотекѣ, какъ не при школѣ? Не устраивать-же ее при 
волостномъ правленій, гдѣ никто не въ состояніи дать объясненій и 
указаній, иногда настоятельно требуемыхъ читателями. Библіотека 
можетъ и должна служить постоянною связью между учителемъ и дерев
ней, между школой и бывшими ея учениками. Школа съ библіотекой 
должна быть центромъ умственной жизни деревни—такимъ мѣстомъ, 
куда каждый крестьянинъ и крестьянка, старый и малый, богатый и 
бѣдный могли-бы обращаться съ запросами по поводу разрѣшенія 
всякихъ недоразумѣній.

Нынѣ школа стоитъ особнякомъ отъ деревни и на все лѣто — 
то-есть, на треть года, если не болѣе — порываетъ съ деревней и 
послѣднюю связь. Нынѣ мальчикъ, по окончаніи курса уходя изъ 
школы, забываетъ и дорогу къ ней. Этого не должно быть въ инте- 
ресахъ народнаго просвѣщенія. Нынѣ деревенскій парень, кончившій 
курсъ въ школѣ, не находя порядочныхъ, полезныхъ книгъ для чтенія, за 
неимѣніемъ библіотеки, и не находя возможности покупать ихъ, дол
женъ поневолѣ ограничиваться всякою случайно попавшею ему въ 
руки печатною дрянью — иногда просто глупою книжонкой въ родѣ, 
напр., «Проказницы Нади», а иногда книжонкой и безусловно вред
ной, или-же долженъ оставаться вовсе безъ книгъ (Не должно 
упускать изъ виду, что нынѣ, съ успѣхами типографскаго дѣла, «пе
чатная дрянь» широкимъ, мутнымъ потокомъ заливаетъ книжный 
рынокъ, такъ что дешевыя, но цѣнныя по существу изданія совер
шенно тонутъ въ этомъ грязномъ омутѣ: на одну порядочную книжку 
приходится до полусотни такихъ книгъ, которыя стоитъ лишь швыр
нуть въ печь).

Вслѣдствіе вышеуказанныхъ обстоительствъ и происходить пе
чальный явлеыія рецидивизма безграмотности. Для того, чтобы школа



до конца доводила свое благое дѣло, необходимо нужно имѣть ей при 
себѣ библіотеку *).

Выдача книгъ и разговоры по поводу ихъ занимали иногда часъ 
времени,— случалось меньше, случалось и больше. З а т ім ъ , яобдумы- 
валъ порядокъ занятій назавтра, вносилъ зам ітки  въ свой журналъ, 
писалъ письма и— если оставалось время— читалъ. Иногда вечеромъ 
я ходилъ въ «большой домъ», навіщ алъ своихъ хозяевъ; иногда-же 
ко м ні приходилъ какой-нибудь крестьянинъ, а то и нісколько человѣкъ 
з&разъ. Сторожиха ставила самоваръ, и мы за чашками чая иной разъ 
до поздней ночи гуторили о томъ, о семъ: я разсказывалъ о го
род і, о городской жизни и о жизни въ дальнихъ иностранныхъкраяхъ; 
собесідники мои говорили м н і о своихъ деревенскихъ дѣлахъ, тол
ковали иной разъ о школѣ.

В ъ  то-же время, то-есть, когда я былъ сельскимъ учителемъ, мною 
были набросаны начальныя главы моего перваго романа (впрочемъ, 
этою работой м н і удавалось заниматься только ночью). Кстати: пер
воначальное заглавіе романа («Печать антихриста») было, признаться, 
довольно вычурное, хотя и соотвітствовавшее, въизвістном ъ смыслі, 
содержанію романа. Весной 1874 года, въ одно изъ свиданій со мной, 
покойный М. Е .  Салтыковъ сказалъ м ні:

—  Я-бы  думалъ перемінить заглавіе... Назвать-бы, наприміръ, 
«Літопись села Смурина»...

—  «Літопись села Горохина»!— напомнилъ я ему.
— Да!..— согласился онъ и, подумавъ, сказалъ:— ну, такъ назо- 

вемъ: «Хроника»...
Н а  томъ мы и порішили.
Окружавшее въ ту пору дало м н і матеріалъ для созданія н іко - 

торыхъ образовъ и сценъ въ этомъ первомъ моемъ романі; отчасти 
также матеріалъ дали м н і для этого романа кузнечныя артели, съ 
которыми я ознакомился въ началі-ж е 70-хъ годовъ, во время моихъ 
странствованій по Тверской губерній для изученія артельнаго д іл а  
вообще...

Съ декабря місяца, какъ уже сказано, по воскресеньямъ и чет- 
вергамъ открылись у меня въ ш колі вечерніе курсы для взрослыхъ 
рабочихъ. По воскресеньямъ утромъ, кромі того, ко м ні являлись съ 
просьбами написать «письмецо». До моего пріізда, конечно, былъ-же 
у нихъ кто-нибудь, писавшій имъ письма, но этотъ писатель, віроятно,

*) Пишущій эти строки намѣренъ въ нелродолжительномъ времени предста
вить по этому вопросу докладъ въ О.-Петербургскій Комитета грамотности.



собиралъ съ нихъ за свое писанье копЄєчки или бралъ натурой. Я-же, 
разумеется, могъ оказывать имъ эти услуги безплатно и безъ вся
к и х! затруднееій, такъ какъ день былъ праздничный и время свобод
ное. Диктовавшіе мнЄ письма волей-неволей должны были иногда по
свящать меня въ разныя болЄе или менѣе интимныя стороны своей 
семейной жизни. Меыя просили «никому ые сказывать», и я, такимъ 
образомъ, являлся какъ-бы въ роли носителя чужихъ маленьких! 
тайнъ, впрочемъ, интересных! болЄе лишь для тѣ хъ , кто хранилъ 
ихъ за «тайну».

Всѣ эти обстоятельства ставили меня близко къ народу. ЬІа меня 
не смотрѣли, какъ на барина, на чиновника, но считали своимъ че
ловеком!, готовым! со всякимъ и побесЄдовать по душ е, и оказать 
услугу, и поучить кое-чему. Заиять такое положеніе для сельскаго 
учителя— весьма важно. Но нужно знать границу, до которой можно 
брататься или, какъ говорится, «сливаться» съ народомъ. Нельзя идти 
вмЄстЄ с ъ  народомъ, когда онъ, напр., пьянствует! и сквернословит!, 
когда собирается мазать у сосЄдєй ворота дегтемъ, когда во время 
падежа скота заставляет! бабъ ыочыо въ о д н Є х !  рубахахъ «опахи
вать» деревню, или когда онъ собирается жечь «колдунью» или уби
вать конокрада...

Я  съ крестьянами держался совершенно запросто, какъ съ родней, 
нилъ съ ними чай, дЄли.гь хлЄб!-соль, бесЄдовал! съ ними, реши
тельно, обо всемъ, о чемъ они со мной ни заговаривали, но водки 
съ ними не нилъ и ругательства обрывалъ на полуслове. И  крестьяне 
скоро узнали, что я водки ие пью и пьяныхъ ые терплю, а поэтому 
пьяные ко мнЄ и не показывались; только какъ-то въ праздникъ 
крестьяне однажды под!-хмЄльком! заходили ко мнЄ— звать меня къ 
себЄ въ гости.

Впрочемъ, такое мое отношеніе къ водкЄ и к ъ  пьянымъ не про
извело ни малѣйшаго охлаждеыія между мной и крестьянами, а со 
стороны женщинъ даже снискало мнЄ самое горячее одобреніе и по
хвалы. В Є д ь  и между крестьянами не всЄ-же пыотъ и скверносло
в я т!, и за то односельчане хуже не относятся къ нимъ. Строгостью 
жизни, ригоризмом! не оттолкнешь отъ себя крестьянина; отталки
вает! его посматриванье на него свысока, желаніе морализировать, 
читать ему проповЄдь, — однимъ словомъ. народъ не можетъ лишь тер
петь ханжей и лицемЄров! и чутьемъ быстро угадываете Тартюфа, 
подъ какимъ-бы костюмомъ онъ ни прятался...

Бывали и такіе случаи, когда крестьяне приглашали меня на сходки, 
въ качестве какъ-бы эксперта, истолкователя по тому или другому



вопросу. Такое приглашепіе служило доказательство»™ высшаго до- 
вѣрія, какое только крестьяне могли оказать человеку, не принадле
жащему къ крестьянскому міру.

Помню живо первый такой случай изъ моей практики. Сходка со
биралась вечеромъ въ избѣ одного изъ «стариковъ», которому, впро- 
чемъ, какъ часто случается, было не болЄе 45— 46 лѣтъ («Стари
ками» называются хорошіє, добропорядочные домохозяева,— стары они 
или молоды, богаты или бѣдны— все равно. В ъ  иныхъ мѣстностяхъ 
«стариками» звали прежде сельскихъ судей). За мной зашли два крестья
нина. С ъ  минуту я колебался: идти или нѣтъ? Могу-ли я быть на 
крестьянской сходкѣ и говорить— хотя-бы только съ правомъ сове
щательна™ голоса? Нравственное право было за мной; мнЄ далее ка
залось совЄстно не пойти на такой зовъ... И я пошелъ...

Замечательно: какъ иногда ярко запечатлевается въ памяти ка
кая-нибудь отдельная сцена, картинка, выхваченная изъ ряда дней 
сЄрой, обыденной жизни!

К акъ  теперь вижу: былъ ясный, морозный зимній вечеръ. В ъ  из- 
бахъ кое-гдѣ мерцали красные огоньки. Я  шелъ по опустЄлой, без
молвной деревенской улице, залитой ыа ту пору серебристымъ, лун- 
нымъ светомъ. СнЄ г ь  скрипелъ подъ ногами, искрился, блестЄлщ 
искрились и блестЄли при сіяній мЄсяця деревья, онушенныя инеемъ. 
Ярко сіяли звЄздьі въ далекой синєвЄ небесъ надъ безмолвнымъ 
селевіемъ, занесеннымъ с н Є г о м щ  надъ безмолвными полями, задер
нутыми сн Єж но й пеленой, искрившейся въ месячныхъ лучахъ... Избы 
казались совсемъ темными, и густая, черная тЄнь ложилась отъ нихъ 
на одну сторону дороги.

Я  шелъ молча; молча, шли рядомъ со мной мои провожатые—  
дюжіе, рослые молодцы, съ разбойничьими физіономіями, нравомъ 
кроткіе и смиренные, какъ агнцы. МнЄ, помню, тогда еще подума
лось: «мы— точно заговорщики!»

Когда мы пришли, въ избЄ уже стонъ стоялъ,— и въ синеватомъ 
дьімЄ махорки виднЄлись раскраснЄвпііяся лица, оживленіемъ блестЄв- 
шіе глаза, и явственно слышались лишь отрывочный восклицанія. Ж е 
стяная, небольшая лампочка съ закоптелымъ стекломъ стояла на сто- 
лЄ и мутнымъ, красноватымъ свЄтомв озаряла распахнутые азямы, 
красыыя и синія пестрядиыныя рубахи, головы со всклокоченными во
лосами, болынія густы я бороды... далЄ.е— закоптЄльія, черыыя бревен- 
чатыя стЄньі, палати и съ палатей свЄсивіиіяся бЄлокурьія дЄтскія 
головы.

В ъ  дальнемъ углу избы сидела очень древняя старуха, все что-то
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бормотала себѣ подъ носъ, охала и зѣвала. Неподалеку отъ вея мо
лодая женщина пряла, качая ногой колыбель, задернутую рваным* 
пологомъ.

Сходка собралась для того, чтобы привести въ извѣстность: много-ли 
крестьяне переплатили линшяго оброку своему бывшему помѣщику. 
Надо было сдѣлать учетъ, такъ какъ при сборѣ оброку вообще вы
шли какія-то недоразумѣнія, надо было составить приговор* и напи
сать барину письмо «міромъ» — то-есть, въ видѣ коллективна™ зая
в л е н ій . . .  Сходка затянулась до поздней ночи, но все-таки письмо на
писали, приговор* составили, и староста приложил* къ нему печать.

Люди, не посвященные во всѣ подробности крестьянскихъ дѣлъ, 
люди даже — прямо сказать —  мало знакомые съ укладом* народной 
жизни, принимаясь описывать крестьянскую сходку, изображают* ее 
въ видЪ бѣсвующейся зря, бушующей толпы. Подобные наблюдатели, 
конечно, не въ состояніи уловить общаго смысла рѣчей, часто пере
крещивающихся между собой: они не знают* подробностей дѣла, и 
общій смыслъ ускользает* отъ нихъ. Наблюдатель видит* только, 
что люди цѣлые часы топчутся на одномъ мѣстѣ, кричат*, шумятъ, 
какъ будто даже ругаются, хватают* друг* друга за руку, за плечо, 
то на минуту стихают*, то вдруг* съ удвоенной яростью начинают* 
кричать и жестикулировать. Члены сходки понимают* каждый на
мек*, понимают* одинъ другого съ полуслова, а наблюдателю, не 
разумѣющему этихъ намеков* и полуслов*, начинает* казаться, что 
люди какъ будто говорят* на какомъ-то тарабарском*, непонятном* 
для него языкѣ.

И  вотъ, посторонній наблюдатель заносит* въ свою тетрадь впе- 
чатлѣніе, произведениое на него крестьянской сходкой: «Столпотворе- 
ніе Вавилонское! Ш ум ятъ, галдят*, друг* друга не слушают*, пере
бивают*. Не видал* ничего безобразнѣе крестьянскаго схода!» Благо
даря такимъ ыаблюдателямъ-верхоглядамъ, въ извѣстной средѣ обра
зованна™ общества и слагается такое мнѣніе, что наши крестьян- 
скіе сходы — нѣчто въ высшей степени безтолковое и сумбурное... 
Замѣчу только, что я никогда не слыхал*, чтобы креетьянскій сход* 
когда-нибудь закончился рукопашной свалкой.

А  затѣмъ— въ видѣ параллели— я напомню о том*: какъ иногда 
ведут* себя интеллигентные люди, когда рѣчь заходит* о какомъ- 
нибудь животрепещущем* вопросѣ, о жгучем* вопросѣ, близко касаю
щемся интересов* той или другой общественной группы,— я напомню: 
какъ эти благовоспитанные, просвѣщенные граждане ведут* себя 
иногда во время преній въ своихъ кружках*, въ собраніяхъ обществ*—



Ученыхъ и ииыхъ, въ земскихъ собраніяхъ, въ собраніяхъ городскихъ 
-Думъ, наконецъ, въ парламентахъ, гдѣ таковые иміются (въ та
кихъ, наприміръ, какъ англійскій— старійшее й самое почтенное изъ 
народныхъ собраиій, или какъ фраыцузскій), куда страна (въ прин
ципі, по крайней м ір і )  посылаетъ весь ц в іт ъ  и блескъ своей интел- 
•'їигенціи и гдѣ тѣмъ не меніе министры, для вразумлеиія своихъ 
собратовъ по собранію, представителей народа, не находятъ боліе 
Убідительныхъ доводовъ, какъ пощечины и подзатыльники...

Не станемъ-же лучше, читатель, и заикаться о безобразіи и без- 
толковости нашихъ крестьянскихъ сходокъ!

Какъ видитъ читатель, я не могъ пожаловаться на монотонность 
Моего существованія: жизнь моя была полна интереса и самаго разно
образна™ содержаыія. Допустимъ, мое положеніе— въ роли сельскаго 
Учителя— было ыісколько исключительное. Я  пришелъ въ школу уже 
Къ то время, когда зналъ деревню, когда ыародъ со всім ъ его скла- 
Домъ духовной и внішыей жизии, съ его взглядами и міровоззріыіемъ, 
къ его нуждами и потребностями, съ его радостями и горемъ не былъ 
Для меня т ім ъ  таинственыымъ незнакомцемъ, какимъ онъ былъ и 
остался для многихъ моихъ сверстниковъ и коллегъ.

Иные кичатся знаыіемъ народа, выставляютъ это знаніе какъ-бы 
заслугу, какъ н ік ій  патенте на полученіе какихъ-то особенныхъ при- 
Виллегій при собесідованіи о томъ или другомъ вопросі изъ народной 
Жизни. Для меня-же знаыіе народа было совершенно естественнымъ 
Мослідствіемъ всей моей извістнымъ образомъ сложившейся жизни. 
Я  никогда не поставлялъ себ і задачей изученіе народа, никогда я 
че смотрілъ на народъ, какъ на объекте, подлежащій изслідованію» 
Никогда я не подходилъ къ народу съ зараніе выработанной про
граммой «для собиранія св ід ін ій » , но я былъ-бы совсімъ неумнымъ 
Человікомъ, если-бы не узналъ народа, ц ілы е годы—т е  ранняго д іт -  
ства— живя съ нимъ в м іс т і.  Я  никогда не смотрілъ на людей изъ 
Народа, какъ на какихъ-нибудь замічательныхъ козявокъ, которыя 
Нужно разсматривать чуть не подъ микроскопомъ, а яатѣмъ, у іх а в ъ  
нъ Москву или въ Петербургъ, писать въ журналахъ по поводу ихъ 
глубокомысленные трактаты  или весьма легкомысленные повісти и 
разсказы. М н і всегда казалось странно, когда иной изслѣдователь 
°ткрывалъ Америку, бывшую до той поры ыеизвістной лишь ему и 
Расноложеннымъ къ нему критикамъ.

Конечно, я не всегда сиділъ съ народомъ на трехногой скам ьі,
курной х а т і ,  не питался хлібомъ изъ лебеды или изъ ильмовой 

норы, но т ім ъ  не меыіе съ малыхъ л іт ъ  я сиживалъ съ нимъ и въ



курной избѣ, и въ овинѣ у дотлѣвавшей теплицы, спалъ съ нимъ въ 
степи и въ лѣсу у разведеныаго костра, ночевалъ съ нимъ и въ зем- 
лянкахъ на берегу Волги, ѣлъ и «лебедовый» хлѣбъ и знаю вообще 
вкусъ той пиіци, какую онъ Фстъ, на опытѣ зыаю всю тяжесть его 
работъ въ лѣсу и на полѣ— во веѣ времена года. Съ малыхъ, д ѣт- 
скихъ лѣтъ я жилъ среди народа, узналъ его и полюбилъ, узналъ 
его слабость и мощь, —  однимъ словомъ, узналъ его на столько, на 
сколько возможно узнать его человеку, по своему общественному поло
женій), стоящему внѣ крестьянской среды.

Такъ, положеніе мое въ роли учителя было нѣсколько исключи
тельное, вслѣдствіе моего близкаго знакомства съ деревней. Н о — мнѣ 
думается — и каждый сельскій учитель при добромъ желаніи — если 
не вдругъ, то мало-по-малу можетъ занять въ ередѣ деревенскаго< 
населенія такое-же ноложеніе, какое удалось завоевать мнѣ..

Т І .

Зима въ тотъ годъ встала рано: съ половины ноября затрещали 
морозы. Тутъ-то одно изъ неудобствъ школьнаго зданія и дало себя 
почувствовать. Оказалось, что полы были не сколочены, на чердакъ 
земли не наношено, отъ оконъ дуло. Напрасно я топилъ свою боль
шую русскую печь, напрасно я жарилъ ее; стужа была страшная... 
Ребята въ школѣ -сидѣли въ шубахъ и въ иолушубкахъ, я дрогъ въ 
своемъ плэцѣ. В ъ  это время я нопростудился; заболѣли зубы и не 
давали мнѣ покоя ни днемъ, ни ночью. Недѣли двѣ я чувствовала, 
себя совсѣмъ несчастнымъ человѣкомъ.

В ъ  половинѣ декабря С. А ., на возвратномъ пути изъ Петербурга,, 
заѣзжала въ вашъ уѣздный городъ и вечеромъ-же въ день своего 
пріѣзда, придя ко мнѣ въ школу, заявила, что я оставаться учите- 
лемъ не могу... Приближались святки, и было условлено, что дня за 
три до Рождества я распущу учениковъ на праздникъ и объявлю, 
что уѣзжаю въ ГІетербургъ.

Пришлось укладывать свои малые пожитки и собираться въ путь: 
всю жизвь, кажется, мнѣ только и приходилось распаковывать и за
паковывать свой чемоданъ и собираться въ путь. Я  такъ привыкъ 
къ тому, чтобы судьба перебрасывала меня изъ угла въ уголъ, не 
давая мнѣ покоя въ семъ мірѣ, что мнѣ даже кажется страннымъ, 
когда приходится прожить мѣсяцевъ 6— 8 на одномъ мѣстѣ.

На этотъ разъ, признаться, съ грустью оставлялъ я школу. Я  
уже попривыкъ къ дѣлу, началъ сживаться съ людьми, успѣлъ при



вязаться къ своимъ ученикамъ, полюбить ихъ, да и они уже успѣли 
Попривыкнуть ко мнѣ. Кто замѣнитъ меня? Добрый-ли то будетъ че- 
ловѣкъ? съумѣетъ-ли онъ любовь къ идеѣ слить съ гуманностью, съ 
иѣжнымъ, участливымъ отнощеніемъ, необходимымъ для живой, впе
чатлительной дѣтской натуры такъ-же, какъ необходимы тепло и 
свѣтъ для распускаюіцагося цвѣтка? Легко заставить ребенка спря
таться отъ насъ, уйти въ самого себя и, словно за семью печатями, 
скрыть отъ насъ свою душ у...

Тяжело видѣть, когда хорошо начатое дѣло ускользаетъ отъ насъ 
къ другія руки и гибнешь. Конечно, тяжело бываешь и тогда, когда 
дѣло рушится, находясь у насъ въ рукахъ, но въ послѣднемъ случаѣ 
нѣкоторымъ утѣшеніемъ служишь, по крайней мѣрѣ, то обстоятельство, 
что человѣкъ можетъ и самъ пасть и погибнуть подъ развалинами 
рухнувшаго зданія,— такъ-же точно, какъ знаменосцу легче умереть 
со знаменемъ въ рукѣ, нежели, умирая, видѣть знамя въ рукахъ не- 
пріятеля... Съ такими горькими думами собирался я въ путь.

Слухи и безъ помощи газетъ разносятся быстро; слухи, какъ из- 
вѣстно, иногда какимъ-то страннымъ, таинственнымъ образомъ далее 
предупреждаютъ имѣющій совершиться фактъ. Такъ, напр., иногда 
появляются извѣстія о смерти извѣстнаго человѣка еще за нѣсколько 
Дней до его кончины (такъ  было, помнится, съ покойнымъ папой 
Ліемъ I X ) ,— болѣе мелкихъ фактовъ каждый изъ насъ могъ-бы не мало 
привести изъ своей практики.

Стали похаживать ко мнѣ мои ребятишки и крестьяне. Спрашивали: 
нравда-ли, что я уѣзжаю въ Нетербургъ? Не желая никого морочить, 
я прямо говорилъ, что уѣзжаю и уже не возвращусь. Вопросы следо
вали далѣе и нужны были объясненія.

Оставляя школу^ я вывелъ одно, ио моему мнѣнію, весьма важное 
и отрадное заключеніе: изъ числа людей, не принадлежащихъ къ кре
стьянству, но живущихъ въ деревнѣ, сельскому учителю всего легче 
(и всего естественнѣе) СДІ)даться человѣкомъ самымъ близкимъ и влія- 
тельнымъ по отношенію къ деревенскому міру. Вопросъ лишь въ сте
пени умственнаго и нравственнаго развитія учителя, въ его взглядѣ 
на его права и обязанности, въ его міросозерцаніи. Только одинъ свя- 
іценникъ могъ-бы соперничать съ учителемъ въ этомъ отиошеніи, но 
священникъ, какъ извѣстно, вслѣдствіе различныхъ обстоятельствъ 
матеріалистическаго свойства, иногда, къ  сожадѣыію, встаетъ въ весьма 
натянутыя отношенія къ крестьянами Учительгже въ матеріальномъ 
отношеніи ноставленъ въ болѣе независимый условія.

Наканунѣ отъѣзда, послѣ урока, на проищкьи я разсказалъ притчу



объ умиравшемъ старикі, объ его сыновьяхъ и о в ін и к і ,— и убѣяс- 
далъ моихъ учениковъ жить дружно, мирно и любовно, поддерживать- 
другъ друга, не выдавать въ б ід і . . .  В ъ  послідній разъ погладилъ 
я маленькаго Ваню по его льнянымъ волосамъ, наскоро простился съ 
учениками, сказалъ имъ въ утіш ен іе , что безъ учителя они не оста
нутся, и ушелъ изъ класса— съ тѣмъ, чтобы уже не возвращаться 
въ него.

Н а этотъ разъ тихо, безъ шума, безъ обычныхъ возгласовъ и 
криковъ: «Прощайте! Прощайте, П. В.! До свиданья! До утречка!»..- 
разошлись мои ребята изъ школы, но долго еще топтались они въ с і -  
няхъ, какъ будто о чемъ-то совіщаясь, прежде, ч ім ъ  разбрелись на 
домамъ.

Я  нросилъ ямщика п р ііха ть  за мной въ 7 часовъ утра, еще до- 
разсвіта: м н і хотілось у іх а т ь  изъ М. пораньше, пока деревня еще 
спала. Ночь я провелъ плохо (а если-бы м ні было дано знать буду
щее мною оставляемой школы, ночь я провелъ-бы еще хуже); под
нялся я нъ 5 часовъ, напился чаю и, перекинувъ черезъ плечо свою 
дорожную сумочку, 'усілся на чемоданъ въ ожиданій лошадей. В ъ  
восьмомъ часу подкатилъ ямщикъ— одинъ изъ моихъ хорошихъ зна- 
комыхъ.

Н а н е б і еще чуть брезжилъ р азсв ітъ . Когда я вышелъ на крыльцо, 
сердце мое ёкнуло и забилось шибко-шибко... При с в і т і  передутреи- 
нихъ сумерекъ я увидалъ около саней толпу школьниковъ, десятка 
два-три, мальчиковъ и дівочекъ.

50 л іт ъ  въ міровой исторіи— одинъ моментъ; въ жизни-же чело- 
вѣческой 50 л іт ъ — большое время. 50 л іт ъ  прожить— не поле пройтп 
за сохою. Всего бывало на моемъ в ік у : нереживалъ я, какъ и всякій 
минуты радости и горя, минуты уныыія и минуты торжества, не
р ідко въ теченіе этихъ 50 л іт ъ  я бывалъ такъ глубоко растроганъ, 
какъ въ эти с ір ы я , передразсвітныя сумерки декабрьскаго дня.

М н і было больно, было жаль этихъ малютокъ... В ід ь  я уже зналъ, 
что боліе не возвращусь къ пимъ никогда. Безъ меня они выростутъ,. 
безъ меня судьба разбросаетъ ихь на разныя стези жизни. Иной изъ 
нихъ станетъ пахать дідовскую ниву, иной уйдетъ на чужую сторону- 
и потонешь въ городскомъ ом уті; иному, можетъ быть, предстоитъ 
св ітлая  доля, иному— тяжкій крестъ до могилы. Я  уже зналъ, что 
жизнь наша— рядъ свиданій и разлукъ,— а все-жъ м н і было горько 
въ т і  минуты... В ъ  то-же время м н і было и отрадно сознавать, что 
эти малютки не забудутъ меня и, очевидно, не станутъ поминать меня 
лихомъ. Кто ихъ созвалъ къ  ш колі ни с в іт ъ , ни заря? Не по при



казу, не по чьему-нибудь наущенью— «ломать комедію», но сами, по 
доброй волѣ собрались эти крестьянскіе ребята проститься еще разъ 
со своимъ учителемъ... Добровольно. Вотъ что было дорого и такъ 
разстрогало меня.

—  Пріѣзжайте, П. В .!— плаксиво говорили они.— Возвращайтесь 
къ  намъ!..

Я  разцѣловалъ ихъ...
Пара бойкихъ коней уносила меня въ даль отъ моей школы. Ко- 

локольчикъ гудѣлъ подъ дугой. По сторонамъ разстилались бѣлоснѣж- 
ныя поляны, темнѣли лѣса,— и было все тихо, безмолвно вокругъ.

Н а востокѣ, гдѣ осталась моя школа, на горизонтѣ уже свѣтлѣла 
полоса, разгоравшаяся съ минуты на минуту красноватымъ свѣтомъ, 
а тамъ на западѣ, куда я держалъ путь, передразсвѣтными тѣнями, 
какъ темно-синимъ туманомъ, была задернута даль— такъ-же, какъ 
и мое будущее, ожидавшее меня тамъ, въ этой темно-синей дали...

П. Засодим скій .



(П родолж енге *).

Есть двѣ болЄзни, наводяіція невольный ужасъ на всѣхъ, кто 
любитъ дѣтей: это— скарлатина и дифтеритъ. И если сообразить толь
ко, что эти враги дѣтства нерѣдко подкрадываются незамѣтно, не щадя 
иногда самыхъ здоровыхъ и крѣпкихъ дѣтей, поражая часто смер
тельно многихъ членовъ одного семейства, то невольный страхъ ма
терей при одиомъ имени той или другой изъ названныхъ болѣзней 
становится понятнымъ.

Названіе «скарлатина» встречается въ Англіи, начиная съ X V I I  
ст., и Сиденгаму, главнымъ образомъ, мы обязаны точнымъ разграни- 
ченіемъ этой болѣзни отъ другихъ инфекціопыыхъ. Правда, и ранЕе 
Сиденгама встрѣчаются нѣкоторыя указанія на эту болѣзнь со сто
роны, напр., нѣменкихъ ученыхъ; однако, не смотря на это, прошли 
десятки лЄг ь , иокамѣстъ эпидемически господствовавшая въ Европѣ 
скарлатина не познакомила врачей съ этою ужасною болѣзнью, и съ 
того времени описанія ея породили огромную литературу, которую 
трудно даже удержать въ памяти. Названіе «скарлатина» неизвѣст- 
наго происхожденія, но въ чемъ ея сущность? что такое она еама по 
себѣ? Опредѣлить ее нужно такъ: скарлатина есть болЄзнь зарази
тельная, зависящая отъ какой-то особенной заразы, разливающейся 
но всему тЄ.іу, часто поражающей зЄвь, ночки и нерЄдко сопровож
даемая огромнымъ количествомъ последовательныхъ заболЄваній и 
осложненій въ различныхъ органахъ. НєсомнЄнно, болЄзнь эта обу
словливается какимъ-то своеобразнымъ заразнымъ началомъ, какимъ- 
то особеннымъ ядомъ, очень летучимъ, подчасъ убійственнымъ. Но 
что это за вещество? что за ядъ? По аналогій и по очень многимъ

*) См. «Русскую Школу» 1891 г. №№ 2, 4, 5 —6 и 9-й.

О іѣ рахъ  къ ограш енію  р а с п р о с т р и  заразны й болѣзнеи въ 
школахъ.



Данным* нужно полагать, что скарлатина находится въ зависимости 
от* мельчайших* микроскопических* организмов*, что она происхож- 
Денія микробактеріологическаго; но, не смотря на новѣйшія работы 
в* этомъ направленій Клейна, Эдингтона и др., все-же положитель
на™ единогласна™ рѣшенія относительно характера этого грибка и 
яда, вызываема™ имъ въ огранизмѣ, до настоящаго времени нѣтъ.

Что-же, собственно, тут*  заразительно? Прежде всего— самъ боль
ной отъ начала до конца болѣзни, заразительна кровь больного, его 
отдѣленія, заразителен* окружающій его воздух*, небезвредны до 
времени и всѣ предметы, которыхъ он* касался или которые его 
окружали. Н а вопрос*: въ каком* именно періодѣ болѣзни скарла
тинозный заразителен*?— можно отвѣтить: во всѣхъ. Однако-же наи
большее напряженіе заразы наблюдается на высот!; развитія болѣзни 
и, въ такъ-называемомъ, періодѣ отпаденія кожицы, шелушенія. Ле
тучесть яда доказывается лучше всего тѣмъ, что имъ заражаются 
чрез* вдыханіе, а сила его убѣдительно обнаруживается тѣмъ, что 
даже третьи лица— сами здоровые, но бывшіе въ соприкосновеніи со 
скарлатинозным* или-же только находившіяся у него въ комнатѣ, 
равно и окружавшія больного вещи способны перенести и распростра
нить заразу въ другія семейства. В ъ  доказательство приведем* при- 
мѣръ двухъ братьев*, жеиатыхъ и семейных*. У  дѣтей одного из* 
нихъ развилась скарлатива; тотчасъ-же братья-друзья были разъе
динены, изолированы друг* отъ друга, съ выполненіемъ мельчайших* 
предписаній и т. д. В ъ  семействѣ зараженнаго брата переболѣли всі; 
дѣти, члены семьи другого оставались здоровыми въ теченіе шести 
недѣль. Но, вотъ, по истечеыіи этого времени, изъ зараженнаго скар
латиною дома, прислали назад* взятыя книги и игрушки, и эти-то 
злополучные предметы послужили источником* развитія болѣзни въ 
семействѣ другого брата, доселі; остававшемся здоровым* и совер
шенно свободным* отъ заразы. Такихъ случаев* приводится въ ли
тератур!; множество, и нѣтъ практическаго врача, который не наблю- 
далъ-бы чего-нибудь подобнаго.

Воспитателям* и матерям* особенно важно знать, что скарлатин
ная зараза легко переносима и что всѣ части туалета, немытаго бѣлья, 
ковры, цвѣты, игрушки, пище выя вещества, домашніяживотныя, даже 
цисьма, бывшія въ комнатѣ больного, могутъ быть источником* за- 
раженія. Описан* случай въ семейств!; одного барона въ Вѣнѣ, гдѣ 
послѣ смерти отъ скарлатины нѣсколькихъ дѣтей все было тщательно 
обеззаражено, дезинфецировано, за исключеиіемъ стараго кресла, о 
которомъ забыли; семейство выѣхало, и вернулось въ прежнюю квартиру



лишь по прошествіи 4 місяцевъ съедонственнымъоставшимсяребенкомъу 
ио и этотъ послідній заболѣлъ черезъ 6 дней по пріѣздѣ въ совершенно 
заново отдіданную квартиру, и источникомъ зараженія послужило кресло, 
которое позабыли обеззаразить: прислуга по неосторожности снова при
несла его въ квартиру изъ сарая. Въ  Англіи и въ Америкѣ приво
дится много приміровъ, какимъ путемъ, напр., любимая пища д і 
тей— молоко— можетъ служить источникомъ заразы для скарлатины: 
молоко могло стоять въ комнаті больного скарлатиною, корову мо
жетъ доить женщина, одержимая скарлатиною, наконецъ, само оно мо
жетъ быть взято отъ зараженнаго животнаго. Докторъ Самуэль Бюссэ 
довольно подробно разбираете вопросъ о заразности молока. Сами мы 
ничего подобнаго не видали, но возможность этого допускаемъ въ 
принципі. Однажды, зайдя въ дворницкую для осмотра заболівав- 
шихъ д ітей , мы нашли у нихъ скарлатину, осложненную дифтери- 
томъ, и въ то-же время обратили вниманіе на подоконники и полки, 
на которыхъ во множестві стояли горшки съ молокомъ: дворникъсо- 
держалъ коровъ и занимался продажею молока. Что-же удивитель
на™ , что частицы кожицы, отпадающія въ періодъ гаелушенія и но- 
сящіяся въ воздухі, могутъ попасть въ кринки съ молокомъ и послу
жить причиною къ зараженію скарлатиною другихъ д іте й , употреб- 
лявшихъ это молоко въ сыромъ, непрокиояченномъ виді?

Теперь: долго-ли продолжается заразительность скарлатины? Во
просъ чрезвычайной общественной важности, и, между т ім ъ , о тв і-  
тить на него безошибочно, съ точнымъ указаніемъ времени,— невоз
можно. Обыкновенно считаютъ, что когда сл ід ы  шелушенія кожи у 
больного прошли, то онъ уже не заразителенъ для другихъ, а это 
равняется, приблизительно, промежутку времени шести неділь. В ъ  
большинстві это такъ и бываетъ, хотя въ исключительныхъ слу
чаяхъ заразительность продолжается гораздо дольше: у Ричард
сона и у Гильдебранта приведены наблюденія о зараженій по про
шествіи пяти місяцевъ и боліе. Вентиляція, ванны, частая см ін а  
б ілья, дійствительно, ослабляютъ силу заразительности, но не убиваютъ 
скарлатинознаго яда во в с іх ъ  случаяхъ, и только вліяніе 100° по 
С. есть дійствительно сокрушительное для скарлатинозной заразы 
средство. Были ділаемы и опыты прививки скарлатинознаго яда, 
на подобіе предохранительной оспы, съ цѣлью, взявши его отъ лег
кой формы скарлатины, заразить имъ субъекта и такимъ образомъ 
предохранить отъ заражеыія боліе тяжелою, злокачественною формой; 
но эти попытки не привели къблагопріятнымърезультатамъ: напротивъ



онЄ не разъ служили причиною забол!;ваній опасною формою скарлатины 
тѣ хъ  лицъ, которыя подвергались этимъ прививкамъ.

Какой-же возрастъ болѣе расположенъ къ этой заразѣ? Наблю- 
денія показываютъ, что нѣтъ собственно періода жизни, въ который 
человѣкъ былъ-бы свободенъ отъ возможности зараженія скарлатиной; 
однако, дѣтство наиболѣе несчастно въ этомъ отношеніи. В ъ  литера
тур!; приведены примѣры заболѣванія скарлатиною дѣтей новорожден- 
ныхъ, но все-же большинство случаевъ приходится на возрастъ между 
2 и 7 годами жизни, —  до 1 года она встрѣчается болѣе рѣдко, а 
послѣ 10 лФтъ до 15 и далѣе она идетъ (Іітіпиеш іо. Высчитываютъ, 
что взрослые заболѣваютъ скарлатиной гораздо рѣже дѣтей и въ про
порцій 1,75 къ 100. Такимъ образомъ, предохраненіе въ дѣтствѣ отъ 
этой болѣзни является чрезвычайно важнымъ. Полъ и раса не оказы- 
ваютъ никакого замѣтнаго вліянія на предрасполож,еніе; занятія и 
образъ жизни родителей имѣютъ значеніе постольку, поскольку не- 
соблюденіе ими предосторожностей увеличиваете возможность зараже
нім. Ііослѣднее, конечно, чаще встрѣчается въ менѣе образованной 
ередѣ. В ъ  городахъ эпидеміи скарлатины свирѣпствуютъ болѣе часто, 
чѣмъ въ деревняхъ, чему, несомнѣнно, способствуете густота народо- 
населенія городовъ и нахожденіе въ нихъ постояыныхъ очаговъ заразы- 
Раненые и оперированные, кажется, болѣе наклонны къ зараженію. 
Состояніе здоровья, слабость или крѣпость его,— не играютъ замѣтной 
роли. Времена года вліяютъ, по статистикѣ, въ томъ отношеыіи, что 
осенью чаще встрѣчаются случаи зараженія; затѣмъ, въ послѣдова- 
тельномъ порядкѣ, слѣдуютъ: зима, весна, лѣто. Для зараженія скар
латиною, повидимому, должно быть личное предрасположеніе даннаго 
организма, но въ чемъ оно состоитъ —  неизвѣстно, и почему въ дан
ную минуту дитя, повидимому, находящееся въ благопріятвыхъ для 
зараженія условіяхъ, не заболѣваетъ, а спустя нѣкоторое время 
является предрасположеніе къ воспріятію заразы,— понять и объяснить 
пока нельзя. Относительно этого мы имѣемъ собственное несомненное 
наблюденіе. В ъ  одномъ семействѣ старшая дочь заболѣла скарлатиной; 
мать не могла отдѣлить дѣтей и, въ виду легкости болѣзни и ея 
доброкачественности, не только не принимала никакихъ м!;ръ предо- 
сторояшости, но въ періодъ наибольшаго зараженія, т.-е. въ періодъ 
шелушенія, поставила свою младшую дочь въ самыя благопріятныя 
уеловія для воспріятія заразы: клала на ту-же постель, кормила изъ 
одной посуды— и, между тѣмъ, зараженія не послѣдовало. Это было 
въ вачалѣ ноября. Черезъ 6 мѣсяцевъ, въ началѣ мая, семейство 
это переѣхало въ деревню и тамъ случайно къ нимъ былъ принесенъ



ребенокъ съ протекшею уже скарлатиной, и что-же? Совершенно здо
ровая вторая дочь тотчасъ заболѣла скарлатиной. Отчего она 6 мѣ- 
сяцевъ вазадъ не заразилась, а потомъ такъ  легко восприняла заразу -— 
объяснить нельзя.

Характеръ скарлатинозныхъ эпидемій, по доброкачественности и 
злокачественности ихъ, бываешь чрезвычайно различный, новъотдѣль- 
ныхъ случаяхъ никакъ нельзя разсчитывать на то, что дитя, зара
зившееся отъ скарлатинознаго случая, повидимому, очень легкаго и 
доброкачественнаго, будетъ имЄть болѣзнь непременно легкую, и, наобо- 
ротъ, существуютъ точныя наблюденія, свидѣтельствующія, что иодоб- 
наго рода зараженія обнаруживались большею ядовитостью заразы и 
печальнымъ исходомъ.

Во время господствованія эпидеміи наклонность дѣтей къ пора- 
женію скарлатинозной заразой повышается. Нѣкоторые писатели, на 
основаній разбора многочисленныхъ скарлатинозныхъ эпидемій, ста
рались вывести законы періодичносте появленія ихъ, но подобныя 
попытки не и м Є л и  рѣшительно никакого практическаго значенія и 
положительно убѣждаютъ лишь въ томъ, что никакого закона отно
сительно появленія скарлатинозныхъ эпидемій установить нельзя.

Теперь нужно, хотя вкратцѣ, ознакомиться съ проявленіями и 
ходомъ болѣзни, ея выразительными особенностями, чтобы, имѣя ихъ 
нередт» глазами, глубже проникнуться убѣжденіемъ въ неизбежной 
необходимости предохранительныхъ меръ къ огражденію дЄтєй отъ 
этой ужасной болЄзни. Мы, врачи, зная необычайное разнообразіе 
проявленій скарлатины въ человеческомъ организме, стараемся какъ 
можно подробнее изучить эти различныя видоизмЄнєнія ея; но для 
образовапнаго читателя-неспеціалиста достаточно лишь нарисовать 
картину типичную, легко уловимую, безъ особеннаго труда способную 
удержаться въ памяти.

Совершенно здоровое дитя, рЄзвое, крЄпкое, вдругъ начинает!., 
напримеръ, горЄть; кожа его становится суха, горяча; глазёнки бле
стишь; лобикъ и все тЄльцє пышутъ; головка болитъ; аппетитъ про
падаешь; жажда усиливается, является боль при глотаніи, на которую 
старшія дЄти жалуются сами, а младшія нерЄдко обнаруживают!, эту 
боль искри вленіями личика и крикомъ при попыткахъ напиться. Посмо- 
тримъ въ горлышко —  и найдемъ тамъ сплошную красноту, припух
лость тканей и всЄхгь частей горла; языкъ — бі;лъ посередине и кра- 
сенъ на кончикЄ и по краямъ. Ощупывая шейку, найдемъ въ это 
время подъ нижней челюстью опухшія железки различной величины 
и степени, иногда только прощупываемый, въ другихъ случаяхъ —



ясно видимыя глазомъ. Часто въ началі болѣзни замѣчается тошнота, 
на которую жалуются старшія дѣти, и рвота —  то разъ, то повто
ряющаяся. И такъ  проходитъ отъ нѣсколькихъ часовъ до сутокъ и 
доліе. Иногда температура становится такъ высока, что у д іте й  
маленькихъ случаются судороги, у старшихъ —  бредъ и забытье. 
Отправленія желудка часто задержаны, животикъ вздутъ, а за малень
кой нуждой ребенокъ ходитъ р іж е  и выділяемая жидкоеть боліе 
насыщена, красна и представляетъ т і  особенности, которыя важио 
знать намъ, врачамъ, но которыя неуловимы для публики. Все это 
продолжается въ теченіе даже до 48 часовъ, р іж е  доліе, передъ 
высыпаніемъ. Такъ  какъ все описанное предшествуетъ скарлатинозной' 
высыпи, то этотъ промежутокъ времени называется «предвѣстникомъ», 
«предшествующимъ періодомъ». З а т ім ъ  уже начинается высыпь на 
ко ж і скарлатинознаго, сперва на ш е і и груди, р іж е  — одновременно 
и на лиці. Форма сыпи —  это мелкія красноватыя точки, исчезаюіція 
подъ давленіемъ пальца; красноватый ц в іт ъ  ихъ очень быстро 
увеличивается, почти съ каждымъ часомъ. Сыпь скоро распростра
няется по остальному туловищу, по ручкамъ и ножкамъ, и уже въ 
12 часовъ достигаешь полнаго развитія, со всім и особенностями своей 
характеристичной выразительности. Личико при скарлатині въ боль- 
ш инстві случаевъ поражается не такъ рельефно, какъ туловище, при 
чемъ отдільныя части лица, какъ-то: щечки, скулы, часть лобика 
поражены, между т ім ъ  какъ подбородокъ, носикъ, верхняя губа 
остаются нетронутыми и представляютъ съ пораженными частями 
р ізк ій  контраста. Если открыть тільце  ребенка, то краснота на немъ бу
детъ постепенно ослабівать въ своей степени, но при к р и к і, плачі и т. п. 
яркость сыпи вновь усиливается, въ особенности у хорошо упитанныхъ 
д іте й . Краснота скарлатинозной сыпи въ самомъ д і л і  очень сильна: 
мы сравниваемъ ее съ цвітом ъ кумача и говоримъ о «скарлатиноз
ной» или тумачевой» красыоті кожи. Наибольшей силы цвітенія 
скарлатинозная высыпь достигаешь на 2-й день отъ начала, а съ
8-го дня яркость начинаешь исчезать, такъ что уже на 4-й сыпь за
метно обезцвічивается, б л ід н іе тъ . Во время высыпанія лихорадка и 
жаръ обыкновенно усиливаются, ко всім ъ ыепріятнымъ ощущеніямъ 
присоединяется еще новое —  жженіе и зудъ кожи, на которые такъ 
жалуются старшія д іти , равно какъ и на чувство жара въ ней; сама 
кожа какъ-бы припухаешь; пульсъ очень ускоренъ; д іти  часто про
сять пить; крайне тревожны, по временамъ бредятъ: они какъ-бы 
подавлены болізнью; а со стороны горла вышеописанный уже изм і- 
ненія достигають наибольшей выразительности и силы; видъ язы ка



нами уже описанъ въ предыдущем! періодѣ, но теперь, къ концу 
высыпанія, бѣлый налетъ слѣзаетъ и весь языкъ дѣлается, отъ опу- 
ханія находящихся на немъ сосочковъ, краснымъ и какъ-бы шергаа- 
вымъ. Все это называется «періодомъ высыпстія», а когда сыпь дости
га е т !  наибольшей яркости, то и «періодомъ цвѣтенія». Нѣкоторые 
врачи и принимают! два періода, хотя они слѣдуютъ другъ за дру
гом! такъ быстро, что совершенно какъ-бы сливаются, такъ что можно 
совмѣстить ихъ въ одинъ такъ-же просто, какъ это дЄлается и въ 
природѣ. Съ минуты поблЄднЄнія сыпи — все облегчается, ослабляются 
и описанные припадки. Прежде всего жаръ начинает! спадать, что 
даете больному дитяти возможность нѣсколько отдохнуть, и хотя еще 
по вечерамъ онъ все-же повышается, но температура уже не стоитъ 
на такихъ высоких! цыфрахъ, какъ прежде; является наклонность къ 
потѣнію; нерЄдко наблюдается на губкахъ особенная высыпь, назы
ваемая лихорадочными «лишаями-*, и если нѣтъ осложненій, то къ 
концу недѣли или къ началу второй лихорадка слабЄете и только 
но временам! обнаруживаются совершенно неожиданиыя повышенія; 
боль, краснота горла ослабѣваютъ; общее самочувствіе улучшается, 
далее железки на шеѣ уменьшаются; сонъ, аппетитъ возстановляются. 
Но оказывается, что далеко еще не все кончено въ организмѣ, иора- 
женномъ скарлатинозным! ядомъ. Поражениая кожа оставляет! явные 
слЄдьі, въ видѣ наступающаго отпаденія верхних! слоевъ колшцы,—  
шелушенія, которое, смотря по его степени и силѣ, можетъ быть или 
очень замѣтнымъ, рельефнымъ, такъ что кожица отгіадаетъ въ видѣ 
больших! чешуекъ, какъ-бы перепоночекъ, и это называется «пере- 
пончатымъ шелушеніемъ», или-же, рЄже, при слабомъ развитіи сыпи, 
въ видѣ мелкой шелухи. НаиболЄе сильно шелушеніе на пальцахъ рукъ 
и ногъ, на шеѣ, въ паховыхъ областях! и т . д. Новообразовавшаяся 
кожица въ началѣ очень нѣжна. Это-то время шелушенія кожицы, на
ступающее послѣ ноблЄднЄнія сыпи и продолжающееся отъ 1 до 2 нє
дЄль и болЄе, и называется «періодомъ шелушенія».

Вотъ какимъ образомъ протекает! скарлатина, которую мы на
зываем! типической, нормальной, правильной. В ъ  распознаваніи и вЄр- 
номъ опредЄленіи ея— для мало-мальски знакомаго съ дЄломь не мо
жетъ быть никакого труда, ни малЄйшаго сомнЄнія... Но невсегда бы
ваете такъ! Мы уже упомянули, что, къ несчастью, мы не знаемъ 
другой острой заразной сыпной болЄзни, которая была-бы такъ разно
образна въ своихъ проявленіяхъ, такъ измЄнчива въ течеыіи, такъ 
обильна осложненіями и послЄдствіями. Разобрать все это — долгъ 
врачей, но посвящать въ подробности даже образованную публику



лишенную спеціальна™ знанія, совершенно излишне, и лишь въ виду 
неоднократно бывшихъ у насъ примѣровъ недовѣрія публики при опре
делены формъ скарлатины анормальныхъ, относительно которыхъ, въ 
силу сомнЄнія, не принимались должныя мЄрьі предосторожности,—  
мы решаемся сказать нЄсколько словъ, не скрывая отъ себя всей 
трудности тако™  изложенія для читателей неенеціалистовъ.

Прежде всего, скарлатина можетъ протекать такъ легко, что и 
жаръ, и пораженія горла, и проявленія сыпи на кожЄ— очень слабы, 
какъ-бы не развиты; самочувствіе дЄтєй очень сносно, едва отступаетъ 
отъ нормы; уже по прошествіи сутокъ они порываются играть и не 
разъ выражаютъ жалобы на дядю-доктора, который принуждаетъ ихъ 
оставаться въ постелькѣ. Сами матери больныхъ дЄтєй неоднократно 
упрашивали меня, въ виду легкости всехъ явленій и особенно незна
чительна™ повышенія температуры, не ослаблять дЄтєй лежаніемъ 
въ кроваткЄ, и потомъ признавались, когда происходили тяжелыя и 
опасныя осложненія, что не вЄрили въ вЄрность опредЄленія скар
латины. «Помилуйте,— говорятъ онЄ,— скарлатина что-то страшное, 
ужасное, а тутъ  мы ничего подобна™ невидимъ!» НерЄдко такія со- 
мнЄнія остаются у родителей до конца, если болЄзнь, по счастью, 
протекаешь безъ всякихъ послЄдствій, въ видЄ болЄе или менЄе серьез- 
иыхъ осложненій, а убЄдить ихъ въ томъ, что это была действительно 
скарлатина, а не краснуха, удается только съ трудомъ, и то лишь при 
особеиномъ довЄріи къ пользующему врачу. Такія  формы скарлатины 
называются благонріятными, легкими. Но не всегда, одиако, онЄ окан
чиваются благопріятно и легко! Начавшись легко, этотъ величайшій 
врагъ д етства, даже при всевозможныхъ предосторожностяхъ, можетъ 
окончиться крайне опасными для жизни послЄдствіями, свидетелями 
чего мы, къ несчастью, неоднократно бывали.

В ъ  противоположность такимъ сомнительнымъ для публики и лег- 
кимъ случаямъ является и при спорадическихъ заболЄваніяхь, и при эпи- 
деміяхъ исключительно злокачественная форма, когда несчастный ре- 
бенокъ буквально какъ-бы отравляется какимъ-то страшвымъ ядомъ. 
Наступаешь картина болЄзни очень бурная, съ быстрымъ обезсиле- 
ніемъ, тифозными припадками; температура повышается до наивысшей 
цыфры— отъ 42° до 43° Цельсія: ребенокъ буквально сгораетъ; пульсъ 
достигаешь 160 и болЄе въ минуту; бредъ, безпамятство, судорожный 
подергиванія выражены очень сильно; шея жестоко опухаешь и изме
няешь свою форму; глотка болитъ такъ, что съ трудомъ можно про
вести пиіцу; сыпь быстро выступаешь, необыкновенно сильно и же
стоко поражаетъ кожу, принимая темно-красный отшЬнокъ; глаза



сомкнуты, зубы скрежещут*; въ отдельных* мускулах* являются по- 
дергиванія. Отъ такого сильнаго пораженія мозга и сердца ребенок* 
погибает*, не смотря на в с і  м ір ы , иногда въ 24 часа отъ начала 
болізни, и даже скорѣе. Однако, какъ ни ужасно и опасно состояніе 
больного, все-же и въ такихъ случаяхъ существует* для организма 
возможность счастливаго выхода изъ этой страшной борьбы между 
жизнью и смертью, гдѣ жизнь, можно сказать, висит* на волоскѣ! Въ  
дальнійшемъ теченіи лихорадка ослабіваетъ, пульс* д ілается пол- 
нѣе, уріж ается, и больной выходит* ыа путь выздоровленія.

Иногда болѣзнь можетъ проявиться й не такъ бурно, какъ выше 
описано, и тогда картина получается слідующая: конечности холодны, 
пульс* слаб* и очень ускорен*, сыпь плохо развита, языкъ суховатъ, 
губы покрыты черным* налетом*; къ этому присоединяются поносы, 
опухоли селезенки. Больной ребенок* лежит* въ безсознательномъ со- 
стояніи, обезсиленный борьбой съ недугом*, жертвой котораго многіе 
и ділаются. Это— такъ  называемая «тифозная скарлатина».

Между этими двумя крайностями есть еще множество средних*,, 
переходных* формъ, въ которыхъ то тот*, то другой припадок* бо
лізни выражен* или сильно, или слабо. Начинаюіцій врач* долго 
присматривается къ этимъ разновидностям*, пока ие признаетъ за 
аксіому, что проявленіе скарлатинозной болізни донельзя разнообразно 
и измѣнчиво. Но и независимо отъ характера самой силы болѣзни, 
какъ разнообразны виды высыпи! В м істо  того, чтобы быть распро
страненною по всему тѣлу, она ограничивается иногда отдельными 
містами кожи; вмѣсто того, чтобы быть мелкоточечной, она прини
мает* видъ мелких* прыщиков*, а въ иных* случаяхъ— пузырьков* 
то маленьких*, то больших*; иногда въ кожу слідую тъ кровоизліянія 
отъ разрыва сосудов*, то мелкія, то обширныя; кровотеченія не
рідко не ограничиваются одною кожею, но бываютъ и изъ другихъ 
органовъ: носа, горла, кишекъ, легких*; кровотеченія эти быстро 
обезсиливаютъ несчастных* д ітей . Бы ваю тъ случаи скарлатины съ 
слабым* высыпомъ или и вовсе безъ сыпи на ко ж і: такъ называемая 
«скарлатина безъ сыпи». Есть наблюденія болізни без* характери- 
стическаго нораженія горла:— «скарлатины безъ ангины».

Приведеннаго вполні достаточно для подтвержденія сказаннаго 
нами о большом* разнообразіи въ проявленіяхъ скарлатины. А  как* 
измінчивы и многочисленны осложненія скарлатины и въ самомъ на
ч а л і заболіванія, когда такъ много тревог* со стороны в с іхъ , кто 
любит* д ітей, и подъ конец*, когда родители успокоились, надіясь 
на благополучный исход*! Описывать ихъ в с і  въ подробности без-



полезно для неспеціалиста-читателя, но упомянуть, ради полноты, все- 
же нужно.

Въ началі болізни пораженіе горла можетъ дать тотъ убійствен- 
ный дифтеритъ, о которомъ мы упомянули въ самомъ началі этой 
статьи и который есть паразите горла —то въ формі слабой, доступной 
для исціленія, то въ формі убійственной для ребенка, который еще 
могъ-бы справиться съ скарлатинознымъ ядомъ, но не выдерживаете 
одновременной борьбы съ двумя врагами. Этотъ дифтеритъ убиваете 
или своей силой и расоространеніемъ, или просто задушитъ, быстро 
распространившись на гортань. Захватите онъ и носъ и уши дитяти, 
поразите и драгоцінный органъ— глазъ, не пощадите иной разъ се- 
кретыыхъ органовъ дівочки или мальчика, появится иногда и на 
всякомъ изъязвленіи кожи... Но объ этомъ в р а г і д ітств а  мы пого
вори мъ подробно въ отдільной с та ть і.

Не смотря на указанное осложненіе, организмъ дитяти способен!» 
выдержать и этого врага, если только онъ не очень злокачественна™ 
характера. Пораженія мозга и его оболочекъ, пара л и чъ дичнаго нерва 
съ костоідою височной кости, съ закупоркою мозговыхъ сосудовъ; за- 
боліваніе суставовъ, то боліе слабое, лишь въ в и д і припухлостей, 
то сильное— въ ви д і нагноєній; пораженіе легкихъ, то въ виді ка- 
тарра ихъ, то воспаленія; заболіваиіе легочной плевры, воспаленіе 
брюшинной перепонки, изъязвленіе сосудовъ и последовательный крово- 
изліянія, различные процессы почекъ съ явленіями тяжелой картины 
водянки и, такъ-называемаго, мочеваго отравленія крови, —  в с і эти 
случаи, происходящее то въ началі, то въ средині, то иодъ конецъ 
скарлатины, вовсе ые р ід к іе  спутники этой, часто убійственной бо
лізни. И  хуже всего то, что не простуда, не невниманіе къ больному 
со стороны родителей и окружающихъ, а самая злокачественность 
скарлатинознаго яда можетъ вызвать в с і  сказанныя осложненія и 
породить исчислеиныя послідствія. Вотъ почему и неудивительно, что 
предсказаыія при этой болізни никогда не сл ід уєте  д ілать раніе  
трехъ неділь отъ начала, такъ какъ, появившись въ формі очень 
бурной, опасной и тяжелой, она можетъ окончиться благополучно, 
протечь безъ осложненій, и наоборотъ: не пугая въ началі, не озабо
чивая родителей, дать въ періоді наиболіе, повидимому, безопасномъ 
очень тяжелыя осложненія. Винить тутъ  никого нельзя, и понятно, 
почему такъ различны цыфры смертности отъ скарлатины по ста
ти сти ц і : все зависите отъ злокачественности и доброкачественности 
эпидеміи, отъ особенной предрасположенности нікоторы хъ д іте й  к ъ  

дійствію  скарлатинознаго яда. Цыфра смертности колеблется отъ 12
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до 40 и выше, а въ среднемъ даетъ отъ 12°/«до 18°/°. Чѣмъ меньше 
дѣти, тѣмъ большая смертность. Наиболѣе печалыіыя цыфры даетъ 
младенческій періодъ жизни.

Мы изложили все относящееся къ этой ужасной болѣзни по воз
можности подробно съ единственною цѣлыо— указать на необходимость 
величайшаго соблюденія мѣръ предосторожности для избавленія дѣтей 
отъ ихъ злѣйшаго и мучительнѣйшаго врага, такъ какъ единственная 
наиболѣе плодотворная борьба со скарлатиной есть именно соблюдеыіе 
мѣръ охранительныхъ, которыми мы теперь и займемся.

I. Обязанности родителей и опекуновъ.

Обязанности родителей и опекуновъ относительно учебнаго заве- 
денія должны быть соблюдаемы особенно тщательно и съ ведичай- 
шимъ вниманіемъ и могутъ быть формулированы слѣдуюіцимъ образомъ:

1) Ученикъ, одержимый скарлатиною, какъ-бы она, повидимому, 
легка пи была, отнюдь не долженъ посѣщать школы.

2) Воспитанникъ, живущій въ квартирѣ, гдѣ есть скарлатинозный, 
подвергается тому-же запрещенію.

3) Срокъ отдѣленія долженъ продолжаться не менѣе 6 недѣль.
4:) Всѣ предметы, учебныя принадлежности, помѣщеніе должны

быть тщательно обеззаражены.
5) К ъ  больному скарлатиной ни подъ какимъ видомъ не слѣдуетъ 

допускать кого-бы то ни было, кромѣ лицъ, необходимыхъ для вра- 
чебнаго ухода, и родителей.

6) Особенно должно наблюдать, чтобы не допускались къ  боль
ному его товарищи-д ѣ ти , такъ какъ дѣтство, какъ мы видѣли, по 
преимуществу расположено къ  заболѣванію скарлатиной.

7) Такъ какъ наблюденія (Іашіезоп и др.) показали, что особенно 
заразительны выдѣленія глотки, полости рта и частицы отпадающей 
кожицы больного, то тщательнымъ употребленіемъ обеззараживающихъ 
полосканій и частыми ваннами можно значительно ослабить личную 
заразительность скарлатинознаго. Нримѣненіе этихъ мѣръ предосто
рожности можетъ быть допускаемо, однако, только съ разрѣшенія 
врача и подъ непосредственнымъ его наблюдеыіемъ.

8) Отдѣленія и выдѣленія больного, посуда, употребляемая имъ, 
равно и бѣлье должны быть тщательно обеззаражены; постельныя 
принадлежности, если не очень цѣнны, лучше всего сжигать послѣ 
признанія больного со стороны врача выздоровѣвшимъ; занимаемая 
имъ во время болѣзни комната должна быть освобождена отъ всякаго



жилья до времени тщательнаго обеззараженій по правиламъ дезин- 
фекціи.

9) Именно при скарлатинѣ особенно важно быть очень вниматель- 
нымъ къ возможно полному обеззараживанію всехъ предметовъ, окру- 
жавшихъ больного, и не забывать ничего, даже домашнихъ животныхъ.

10) Какой-бы доброкачественный и слабый видъ скарлатины ни 
былъ, нее вышеизложенное должно быть соблюдено съ такою -ж е 
скрупулезностью, какъ и при самыхъ злокачественныхъ формахъ. По
лотеры, убирая комнату, недезинфецированную послЄ заразительнаго, 
нерѣдко могутъ служить, черезъ свои щетки, суконки и мастику, не
вольными разносчиками скарлатинозной заразы, на что считаемъ дол- 
гомъ обратить вниманіе родителей.

Проникнувшись, на основаній фнктовъ, убѣжденіемъ, что скар
латина есть величайшій врагъ дѣтскаго міра, всякая мать, будучи 
естественнымъ другомъ молодого поколѣнія, не должна жалѣть тру- 
довъ для избавленія другихъ отъ возможности такого-же несчастія.

II. Обязанности школы.

Требованія школы, направленныя къ предохравенію своихъ питом- 
цевъ отъ занесенія скарлатины, должны быть особенно строго и ясно 
регламентированы и выразиться въ слѣдующемъ:

1) Никто изъ дѣтей, хотя-бы только подозреваемый въ скарла
тин!;, т .-е . даже просто съ^больнымъ горломъ, не можетъ оставаться 
въ класс!; и долженъ быть немедленно удаляемъ изъ него до вре
мени врачебнаго осмотра и представленій медицинскаго свидетельства.

2 )  Д і;т и , в ъ  сем ей ст в а х ъ  к о т о р ы х ъ  ест ь  ск а р л а ти н а , абсолю тно не  

д о п у с к а ю т с я  в ъ  у ч еб н о е  за в е д ен іе  до  п р ед ст а в л ен ій  н а д л еж а щ а г о  у д о -  

с т о в ѣ р е н ія , ч то  услов ій  за р а зи т ел ь н о ст и  бо л !;е  не имЄ єтся и  ч то  все  
бы л о д ези н ф ец и р о в а н о .

3) Директоръ имеетъ право произвести контроль самого больного 
чрезъ посредство врача учебнаго заведенія, отъ котораго (врача) и за
висишь допущеніе воспитанника въ школу.

4) Срокъ недопуіценія въ школу долженъ быть не мєнЄє 6 не- 
дѣль, а  иногда и болЄе, если существуютъ малЄйіпіе слЄ дь і шелуніе- 
нія на т!;лЄ больного.

5 )  Во в р ем я  госгю дств ов ан ія  эп и д ем іи  ск ар л ати н ы  в н и м ан іе  з а -  

в ѣ д у к н ц и х ъ  ш колою  к ъ  соблю ден ію  в с і;х ъ  п р ед о ст о р о ж н о стей  о т ь  з а 
н е с ен ій  з а р а з ы  дол ж н о  б ы т ь  особен н о  уси л ен о . З д Є сь скор!;й  н у ж н о  

п р ед ъ я в л я т ь  и зл и ш н ія  п р ед о ст о р о ж н о сти , н еж ел и  д о п у ск а т ь  к а к о е -б ы  

т о  ни бы л о с н и с х о ж д ен іе  и п ѳ сл а б л ен іе .



6) Школа, что очень часто не исполняется, ые должна удовлетво
ряться лишь врачебнымъ свидітельствомъ о безвредности только са
мого выздоровѣвшаго, но обязана непремѣнно требовать удостовіре- 
нія и въ томъ, что в с і вещи хворавшаго скарлатиною ученика,— его 
платье, білье, квартира,— должнымъ образомъ обеззаражены и Что в ъ  
его семействі нѣтъ уже болѣе скарлатинозныхъ.

7) При появленіи скарлатины въ с т ін а х ъ  закрытаго учебнаго за
веденій, оно можетъ быть временно закрыто для приходящихъ д іте й , 
но это лишь какъ м іра крайняя и предпринимаемая не иначе, какъ 
по должномъ совіщ аніи съ врачебнымъ персоналомъ.

За такія  строгія требованія со стороны учебнаго заведенія н<> 
поводу скарлатины общество и родители будутъ лишь благодарны, 
такъ какъ, повторяемъ, эта болізнь есть наиболіе опасная и смер
тельная изъ в с іх ъ  острыхъ сыпныхъ заразныхъ формъ.

Теперь побесідуемъ съ читателями о той болізни, которая на
зывается чкраснушка», «краеуха». Одно уже названіе это обыкно
венно успокаиваетъ взволнованное чувство матерей, когда о н і р іш а ю тъ  
вопросъ относительно появленія быстрой красноватой сыпи на т і л і  
своихъ д іте й , и это чувство успокоенія сділается до нікоторой сте
пени понятнымъ, когда мы ознакомимся со всіми особенностями, про- 
явленіемъ и теченіемъ «красухи».

Возбудитель красухи доселі неизвістенъ. Зараженіе ею происхо
дить чрезъ личное соприкосновеніе, а также черезъ платье и другіе- 
предметы, окружавшіе больного; воспринимается ядъ и посредствомъ 
дыхательныхъ путей. Д іти , кажется, имѣютъ къ этой болізни меньше 
воспріимчивости, ч ім ъ  къ кори и скарлатині. Относительно значенія 
возраста при заболіваніяхъ этою болізныо нужно сказать, что онъ 
никакой роли тутъ  не играетъ. Р ід к о  заразительная краснушка яв
ляется въ вид і отдільны хъ заболівавій; наоборотъ, она чаще наблю
дается въ р о д і или небольших!., или-же распространенныхъ эпидемій. 
В стр ічаясь во всякое время года, эпидеміи эти, однако, боліе рѣдки, 
ч ім ъ  таковыя-же кори и скарлатины.

Латинское названіе этой болізни «гиЪеоІа», пишетъ Еммингаусъ *)г 
встрѣчается у Ііа іу  АЬЪаз еще въ 1492 г .  Не смотря на такую дав
ность названія, въ исторіи этой болізни существуетъ, однако, большая 

, путаница: очевидно, ее смішивали то съ корью, то со скарлатиной, 
то съ другими кожными заболіваніями и полная самостоятельность ея



признана сравнительно недавно наблюдателями всѣхъ странъ нашего 
времени. Новѣйшій авторъ—Эдверсъ ( ТУШіат ЕсІгѵаЫз) *) заключаете, 
на основаній своего опыта, что красуха— заразительнейшая изъ всѣхъ 
сыпныхъ формъ. Мы, по собственным! наблюденіямъ, согласиться съ 
этимъ мнѣніемъ не можемъ и думаемъ, что красуха далеко менѣе 
заразительна, нежели корь и скарлатина. Впрочемъ, мнѣнія различ
ныхъ ученыхъ, которыя приводить не станемъ, не смотря на всю 
ихъ авторитетность, относительно заразительности этой болѣзни — 
очень разнообразны. Такъ, въ противоположность приведенному мнѣнію 
Эдвердса о чрезвычайной заразительности ея, укажемъ на мнѣніе 
Штейнера, отвергающего ее слѣдуюіцпми словами (перевожу буквально): 
«въ ясной заразительности красухи я до сихъ поръ не могъ убѣ- 
диться» **).

Большинство дѣтей заболѣваетъ красухой между 5 и 15 годами; 
до этого времени— рѣже, хотя она наблюдалась и у дѣтей грудныхъ. 
Полъ не имѣетъ тутъ  никакого вліянія. К а къ  и во всѣхъ острыхъ 
заразыыхъ накожныхъ болѣзняхъ, въ красухѣ наблюдается нѣсколько 
періодовъ. Періодъ «скрытый», т.-е. скрытое развитіе болѣзни,— не 
такъ  опредѣлененъ по времени, какъ, напримѣръ, при кори, оспѣ, и 
его считаю т! отъ 6 дней до 3 недѣль, а Уффельманъ ***)-—отъ 14 до 
21 дня. По нашимъ наблюденіямъ, періодъ этотъ длится отъ 10 до 
16 дней. Слѣдовательно, въ общемъ онъ тянется дольше, чѣмъ при 
кори, и въ этомъ нѣкоторые ( ОгіДіПг) видятъ признакъ, отличающій 
красуху отъ кори. Болѣзненнаго чего-либо въ это время скрытаго 
состоянія красухи мы никогда ничего ие замѣчали, не смотря на осо
бенное вниманіе, съ которым! мы не разъ изслѣдовали братьевъ и 
пестеръ больного красухой, заболѣвшихъ потомъ.

Послѣ скрытаго періода болѣзнн наступаете «періодъ предвѣст- 
никовъ», который бываете или такъ слабъ, выражается такими ни
чтожными явленіями, что обыкновенно проходите незамѣченнымъ; 
или, продолжаясь однгЬ сутки, обнаруживается на дѣтяхъ какою-то 
усталостью, слабостью, небольшою головною болью, чиханіемъ, незна
чительною болью при глотаніи, иногда легкой краснотой горла и глазъ, 
а при ощупываніи шеи у нѣкоторыхъ дѣтей находимъ легкую при
пухлость гландъ (лимфатических! железъ). Ж аръ  обыкновенно не 
СИЛЬНЫЙ, колеблющійся, летучій; термометр! не достигаете ВЫСОКИХ!

*) Сусіораесііа о ї їЬе Бізеазез о! СЬіМгеп тей іса і апй зигдісаі. Ѵоі. І. 1889, 
€45  и 687 стр.

**) Сотрехнііит сі. КтйегкгапкЬеіїеп. З 872, 389 стр.
***) Ш еїт а п п , НапІЬиск (І. КіпйегкгапкЬеіїеп. 1892, 410 стр.



цыфръ. Однѣми сутками въ большинстве случаевъ описанный періодъ 
предвЄстниковь болѣзни и заканчивается; реже онъ продолжается два 
и три дня. Намъ ни разу не приходилось видЄть описываемую неко
торыми учеными продолжительность предвЄщательнаго періода, рав
ную недѣлѣ, такъ что характеристика этого періода будетъ простая, 
въ двухъ словахъ, а именно: предвестники красухи быстротечны, 
болЄзненньш явленія выражены слабо.

ЗатЄмь наступаешь «періодъ высыпанія», очень быстрый и нор
мальный, въ такомъ порядкЄ: лицо, шея, грудь, туловище, руки, 
тазъ, ноги. Иногда бываюшъ уклоненія въ мЄстЄ высыпи: она на
чинается не съ лица, а съ шеи и груди, или-же съ конечностей, а 
на туловищЄ является потомъ; поэтому нужно принять за общее по- 
ложеніе, что и норядокъ, и мЄсто высыпи въ отдЄльньїхь случаяхъ 
красухи бываютъ довольно различны. Высыпь красухи представ
ляется въ видЄ красноватыхъ пятенъ, менЄе сильной окраски, чЄмь 
при кори; и хотя эти пятна стоятъ близко другъ отъ друга, все-же 
между ними видны пространства здоровой, нетронутой кожи. Если пода
вить пальцемъ, то пятна исчезнуть; откроешь одЄяльце подольше— и 
сила красноты станешь слабЄе. Конечно, многія дЄти недомогаюшъ, 
при этомъ нехотно играютъ, у нихъ является легкій насморкъ, не
значительное заболЄваїїіе горла, въ видЄ красноты его частей; кашель 
въ большинстве случаевъ очень слабъ, мало безнокоитъ дЄтєй. Сыпь 
при красухѣ исчезаетъ иногда очень скоро: въ сутки, въ полторы.. 
Только послѣ болынаго навыка намъ удавалось видЄть оттЄнки сыпи 
(слЄдьі) еще къ концу втораго дня; на третій день обыкновенно ни
чего уже не замЄчается. ПослЄ этого дЄти совершенно, повидимому, 
здоровы, веселы; всЄ болЄзненньїя явленія исчезаютъ и, какъ послѣд- 
ствіе, наблюдается еще лишь мелкое шелушеніе кожицы. Это, такъ. 
называемый, «періодъ шелушенія».

Если читатели сравнять эту вЄрную картину краснушки съ опи
санными въ предъидущихъ главахъ болЄзвямй, корью и скарлатиною, 
то увидятъ, что СімЄшивать ее съ типичными случаями кори и скар
латины не приходится. БЄда только въ томъ, что въ отдЄльньїхь. 
случахъ, при неизвестности еще сущности красухи, можно легко спутать 
ее съ анормальной корью и даже скарлатиною, поэтому, если только 
есть возможность (а такая возможность, несомнЄнно есть въ горо
дахъ, сомнЄніе можетъ быть только относительно деревенскихъ жи
телей) найти врача, то всегда слЄдуеть какъ можно скорЄе обра
титься къ нему. Онъ одинъ можетъ, въ силу своихъ спеціальныхъ. 
познаній, должнымъ образочъ оцЄнить случай и убЄдить въ томъ*



что и слабое развитіе в с іх *  м істны хъ и общихъ явленій, и ходъ 
температуры, и отсутствіе сильнаго кашля, и быстрое исчезновеніе 
сыпи, и слабое проявленіе послѣдовательнаго шелушенія —  все это 
доказывает* существованіе красухи, а не другой какой-либо сыпи. 
Въ сомнительных* случаяхъ излишняя предосторожность отнюдь не 
бывает* во вредъ, больному, и особенно въ виду предохраненія дру
гихъ отъ заразы. Изъ многих* наблюденій мы пришли къ тому не- 
сомнінному выводу, что это— самая невинная изъ всѣхъ острых* за
разных* сыпных* болѣзней. Не смотря на обильный матеріал*, мы 
никогда не видали такихъ серьезных* осложненій въ красухі, какія 
видалъ, наир., Эдвердсъ, и не можемъ припомнить ни одного смертель
на™ исхода отъ нея или даже сколько-нибудь важнаго послідствія.

Какъ осложненіе красухи, различными учеными приводятся: тя- 
желыя формы поражеыія дыхательных* трубок*, воспаленіе легких*, 
грудной плевы, воспаленіе кишекъ, желтухи, язвенныя пораженія рта, 
исход* въ легочную чахотку, нарывы въ различныхъ частяхъ т іл а  
и даже заболіваніе почек*. Но мы ничего подобнаго не наблюдали; 
пораженія глазъ и ушей, описаннаго нікоторыми учеными, мы тоже 
никогда не видали. Словом*, мы смотрим* на красуху съ такой-же 
благопріятной точки зрѣыія, какъ и на вітреную оспу.

Читатель, считая меня оптимистом* при описаніи этой болѣзни, 
невольно можетъ спросить: такъ надобно-ли говорить о предосторож
ностях* относительно болізни, столь благопріятной по теченію, столь 
мало опасной для жизни д ітей? На это отвѣтимъ, что хотя мы сами 
были счастливы и не имѣли ни одного смертельнаго исхода, но воз
можность опасных* осложненій допускаем*, на основаній несомнінныхъ 
наблюденій другихъ, а если возможны и дійствительно приводятся 
случаи смерти отъ этой болізни *), то обязанность врача въ дѣлѣ пре- 
дохраыенія отъ красухи не меніе серьезна, ч ім ъ  въ предохраненіи отъ 
какой-бы то ни было другой болізни. Точно также и школа доляша, 
по возможности, предохранять себя отъ занесеыія в с іх *  вообще за
разных* формъ, а слідовательно, и красухи.

Разъ болізнь заразительна, то является вопрос*, сколько времени 
продолжается эта ея заразительность? Большинство ученыхъ совсімъ 
не отвічаетъ на этотъ вопрос*, но все-же установлено, что она про
должается отъ начала болізни до полнагощсчезновенія шелушенія на 
ко ж і, т.-е., приблизительно, 3 неділи.

*) ЬІѢкоторые писатели процента смертности разбираемой болѣзни выпи* 
сляютъ отъ 4 до 9 (Ш гѵагсіз, Н а ір іеМ  и др.).



Такимъ образомъ, обязанности родителей выразятся въ томъ, чтобы:
во-первыхъ, не допускать д іте й , заболѣвшихъ красухою, въ школу 

р а в іе  3 неділь;
во-вторыхъ, уединять ихъ отъ остальныхъ сожителей д ітскаго  

періода жизни, и
въ-третьихъ, дезинфецировать в с і  школьныя принадлежности, упо

требляемый ученикомъ въ ш колі, равно и его платье.
Обязанности школы при кр а сух і не могутъ быть такъ строги, 

какъ при скарлатині, кори, дифтериті; т ім ъ  не меніе выразятся 
въ с.іідующемъ:

1) Заболівшему красухой воспрещается посѣщеніе школы раніе 
З неділь; и только въ особо уважительныхъ, легкихъ случаяхъ, послі 
освидітельствованія врача, срокъ этотъ можетъ быть уменьшенъ до 
2 неділь.

2) Принимая въ соображеніе меньшую степень заразительности 
красухи, остальные члены семьи школьнаго возраста могутъ посіщ ать 
учебное заведеніе, но съ непреміннымъ условіемъ несоприкосновенія 
съ больнымъ и полной его изоляціи. В ъ  1868 году былъ случай за
крытая д ітскаго  пріюта, но это— исключеніе, вообще же— учебное 
заведеніе вслідствіе красухи закрываемо быть не должно.

3) Вопросъ о закрытіи учебнаго заведеыія можетъ быть возбуж- 
денъ только при особенно злокачественныхъ эпидеміяхъ, подобныхъ, 
напр., описаннымъ Эдвердсомъ въ Филадельфіи.

Н. Бы стровъ.



ВОСПИТАШЕ I  ПОЗІТИВІЗМЪ.

Подъ такимъ заглавіемъ въ февральской книяскѣ журнала «Кеѵие 
рёсіа^о^іцие» за нынѣшній годъ помѣщена статья Эли Пеко. Статья 
эта написана по поводу книжки ліонскаго профессора Тамена («Есіи- 
саііоп еі розіііѵ ізте», раг ТЬаш іп; Рагіз, Аісап, 1872), главная цѣль 
которой, но словамъ автора, доказать два положенія: 1) что во вся
кой системѣ воспитанія есть своя философія, хотя-бы воспитателемъ 
и былъ человѣкъ безъ всякой философской подготовки, и 2) что если 
въ основу воспитательной системы положенъ позитивизмъ, то нравствен
ный уровень поколѣній, воспитывающихся по такой системѣ, несом- 
нѣено понизится въ болѣе или менѣе близкомъ будущемъ.

Г .  Эли Пеко вполнѣ соглашается со вторымъ положеніемъ проф. 
Тамена и горячо отстаиваетъ ту мысль, что позитивизмъ не спосо- 
бенъ оказать поддержку дѣлу воспитанія.

«Средство— наука, цѣль— человѣчество»: такова формула позитивной 
философіи. В ъ  этой формулѣ два достоинства: ясность и точность; до
казавши ея несостоятельность, можно доказать и несостоятельность 
позитивнаго воспитанія.

I.

Позитивисты говорятъ, что наука —  единственная воспитательная 
сила. Только она создаете научное мышленіе, т.-е. сознаніе закона, 
непоколебимаго порядка, необходимости. Только она своею безпощад
ною дисциплиною освобоядаетъ и укрѣпляетъ нашу волю, потому 
что ставите ее лицомъ къ лицу со всемогущею дѣйствительиостью. 
Только она эмансипируете разумъ, потому что разрушаете всѣ пред- 
разсудки и указываете истинное, возможное и полезное. И это еще 
не все. Спенсеръ видите въ ней и поэзію, и даже религію, и по 
этому поводу англійскій мыслитель создаете въ честь ея горячій и 
блестящій диѳирамбъ. Яркими красками рисуете онъ тѣ  картины,



которыя открываешь наука взорамъ ученаго, тѣ  широкія сферы, ко
торыя при ея помощи становятся для него доступными. Широтою 
своихъ взглядовъ, гармонією своихъ законовъ, таинственностью встрѣ- 
чающихся въ ней пробѣловъ наука вызываетъ въ своихъ поклонни- 
кахъ тотъ священный трепетъ и то созерцательное настроевіе, кото
рыхъ другіе ищутъ въ религіи.

Не трудно убѣдиться, что въ этомъ мнѣніи много иллюзій, кото
рыя не оправдываются дѣйствительностыо. Да, наука развиваетъ мыш- 
леніе, открываешь широкіе горизонты, возвышаешь разумъ. Но какая 
наука? Та, которою владѣетъ ученый; та, которая создается имъ са- 
мимъ, а не передается въ готовомъ видѣ, —  однимъ словомъ, наука 
во всей ея полнотѣ и объемѣ, а не въ однихъ только основныхъ по- 
ложеніяхъ. Истинною воспитательницею можетъ быть наука только 
для того, кто путемъ долгихъ трудовъ достигъ той высоты, съ ко
торой ему ясно міровое единство, кто подъ біологією видишь химію, 
иодъ химіей физику, подъ физикой механику, подъ механикой мате
матику, передъ кѣмъ открывается зрѣлище, упоительное для самого 
Пиѳагора. Но надо быть слѣпымъ, чтобы ожидать подобныхъ-же 
результатовъ отъ тѣ хъ  научныхъ элементовъ, которыми по необхо
димости ограничивается общее образованіе. Трехъ частей геометрій 
и пятисотъ страыицъ физики и химіи недостаточно для того, чтобы 
развить и укрѣпить созыаніе непоколебимости законовъ природы и 
создать независимость мышленія. В ъ  самомъ дѣлѣ, основать воспи
таніе на почвѣ истинной науки значитъ сохранить его только для 
небольшаго кружка ученой аристократій и сдѣлать его недоступнымъ 
для остального человѣчества: это и негуманно, и, къ счастью, не
достижимо.

На самомъ д !лѣ  школьное изученіе научныхъ элементовъ, глав- 
нымъ образомъ, развиваетъ память и не имѣетъ никакого вліянія на 
развитіе характера, говоритъ проф. Таменъ. Г .  Пеко идетъ дальше: 
онъ называешь то «интуитивное воспитаніе», отцами котораго были 
Бэконъ, Локкъ и Руссо,— устарѣлымъ софизмомъ, который позитиви
сты  обновили въ настоящее время для собственнаго употребленія. 
Наше обученіе неизбѣжно дедуктивное, и всѣ попытки передѣлать 
его, т.-е. привести ребенка къ тому, чтобы онъ самъ дѣлалъ научный 
открытія индуктивнымъ путемъ, всѣ эти попытки— простое фокусни
чество; за ними скрывается все тотъ-же единственный дидактическій 
методъ дедукціи: чтобы учитель въ самомъ дѣлѣ могъ постепенно 
вести ученика отъ частнаго къ болѣе и болѣе общему, необходимо, 
чтобы онъ былъ такимъ-же невѣждою, какъ и ученикъ, а вѣдь это



значить отрицать обученіе. Вся эта такъ-называемая индукція огра
ничивается игрой въ темную: ученика тайно ведуть къ той цѣли, 
которая извѣстна учителю заранѣе, и тѣмъ путемъ, который при
знается за кратчайшій путь. Человѣчество потратило множество сто- 
лѣтій на открытіе причины, по которой вода подымается въ насосъ- 
Неужели вы пожелали-бы, чтобы учаіційся прошелъ весь этотъ путь, 
превышающей предѣлъ жизни человѣка? Конечно, нѣтъ. Вы  можете 
поставить ученику вопросъ о причинахъ такого явленія и подстрек
нуть его любознательность, но вѣдь это только предварительный ис
кусственный пріемъ, послѣ котораго вамъ придется разсказать ему, 
что вы знаете и чего онъ ые знаетъ, т.-е. разсказать о давленій воз
духа и равновѣсіи воздушнаго и водяного столба. Изъ этого ясно, что 
наука, которой обучаютъ, и наука, которую разрабатываютъ,— далеко 
не тождественны. ГГослѣдняя требуетъ постоянныхъ изысканій, работы 
воображеыія, созданія гипотезъ, она приводить въ дѣйствіе всѣ спо
собности, первая —  вполнѣ дедуктивна, она требуетъ не умственной 
самодѣятельности, а способности воспріятія, и, не прибѣгая къ софи- 
стикѣ, нельзя признать исключительно за нею воспитательной силы.

Воспитаніе есть такая дисциплина, которая способна развить че- 
ловѣка всесторонне, которая способна вызвать въ ребенкѣ всѣ силы, 
таящ іяся въ немъ въ зародышѣ. Способна-ли на это наука? Она 
сравниваетъ, измѣряетъ, взвѣшиваетъ, анализируешь и такимъ пу
темъ приводить въ дѣйствіе тѣ  способности, изъ которыхъ слагается 
разумъ въ тѣсномъ смыслѣ. Но однимъ разумомъ не исчерпывается 
весь человѣкъ; разумъ нельзя признать за Святая Святы хъ души 
человѣческой. Надо идти дальше, надо глубже погрузиться въ душу, 
надо достигнуть той темной и вмѣстѣ плодотворной области, до ко
торой не достигаешь свѣтъ науки, которая является истинною областью 
жизни, гдѣ дѣйствуютъ иервичные зародыши чувства, мысли, при- 
вычекъ и дѣйствій, гдѣ возникаютъ ведикія движущія силы любви, 
энтузіазма и благородства души. Н аука не въ состояніи достигнуть 
этого глубоко заложеннаго пласта, не въ состоявіи возжечь на немъ 
священный огонь, создать стремленіе къ благу, любовь къ прекрас
ному, жажду правды, инстинктъ блага, нравственную чуткость и силу. 
Объясните ребенку изреченіе Эпиктета: «мудрецъ спасаетъ жизнь, 
лишаясь ея», или слова Іисуса Христа: «блажени алчущіе и жаж ду - 
щіе правды», или стихъ Мюссе: «чтобъ жить и чувствовать, намъ, 
людямъ, нужны слезы», или замѣчаніе Кине: «съ каждымъ днемъ 
искусство становилось для меня болѣе реальнымъ, действительность 
болѣе художественной, поэзія болѣе истинною, истина болѣе поэти



ческой, природа боіѣе божественной, божественное болѣе естествен
ным!...»; знакомя ребенка съ этими высокими словами, вы возбуж
даете въ юной душѣ такой нравственный подъемъ, отъ котораго не 
можетъ отказаться ни одна истинная воспитательная система. Попро
буйте найти такой отдѣлъ химіи или механики, которым! можно было- 
бы замѣнить нодобныя цитаты: никакая естественная наука не об
ладаете такою силою. Только словесныя науки, обнимающія какъ 
душу человѣка, такъ и все гуманное, высшее, только словесныя нау
ки, включая въ ихъ число и филоеофію, могутъ проникнуть въ свя
щенную область сердца и заронить въ него животворныя начала.

Пойдемъ дальше. Мы не имѣемъ въ виду отрицать то вліяніе, ко
торое имѣетъ естествозваніе на нравственное воспитаніе; напротив!, 
мы думаемъ, что истинное и основательное нравственное воспитаніе 
немыслимо безъ его участія. Противополагать естественный науки 
наукамъ словеснымъ было-бы нелѣпо, потому что, какъ ни различны 
т ѣ  и другія, онѣ все-таки соприкасаются другъ съ другомъ, прони
к а ю т! другъ друга, солидарны въ своихъ цѣляхъ, и безъ взаимной 
поддержки каждая изъ этихъ категорій наукъ окажется висящею въ 
безвоздушном! пространствѣ. Міровой норядокъ представляете простое, 
единое цѣлое: онъ тотъ-же и для звѣзднаго неба, и для голоса совѣсти. 
В ъ  основѣ нравственных! естественно-исторических! законовъ, во всей 
природѣ физической и моральной проявляется одна и та-же гармонія, 
и Лейбнпцъ высказалъ глубокую истину, говоря: «вездѣ мы встрѣ- 
чаемся съ геометріей, физикой, метафизикой и моралью». Если вы озна
комите ребенка только съ нравственным! міромъ, то лишите его по
ловины величественнаго зрѣлища, помѣшаете ему замѣтить глубо
чайшее единство вещей и исказите самое воспитаніе нравственное, 
обратив! его въ сборникъ отвлеченных! правилъ, не имѣющихъ связи 
съ действительностью.

Изъ сказаннаго ясно, что мы придаемъ наукѣ важное значеніе 
въ дѣлѣ воспитанія; но слѣдуетъ замѣтить, что одвѣ естественны я 
науки, не освѣщенныя науками словесными, ые могутъ рѣшить воспи
тательной задачи. Онѣ останутся мертвыми, если постороннее пламя не 
одушевите ихъ, если къ  духу изслѣдованія и практических! прима
неній не присоединится глубокое чувство всеобщаго и безконечнаго, 
которое расширяете кругозоръ, закаляете волю и удваиваете энергію.

I I .

«Цѣль— человѣчество»— такова вторая половина формулы позити
вистов!. Г .  Таменъ старается доказать, какъ ошибаются тѣ , ко



торые надЄются найти въ «благѣ человЄчества» средство возбудить 
и поддержать духовную деятельность ребенка. Человечество, гово
рить онъ, есть отвлеченное понятіе, доступное мыслителю и чуждое 
для ребенка. Оііъ сразу понимаешь васъ, когда вы говорите ему о 
Б о г Є ,  у него есть естественное предрасположеніе къ воспріятію этого 
понятія, но онъ остается холоденъ при имени человечества. И  что 
такое «благо» людей? Пустое слово, которое каждый понимаешь по_ 
своему и которое вызываетъ в Є ч н ь і є  споры.

Каж ется, исторія и мораль достаточно уже доказали, что найти 
счастье можно только не искавши его. Народы повышали уровень 
своей свободы, достоинства, безопасности и просвЄіценія, только про
никаясь духомъ самопожертвованія и отдавая предпочтеиіе цемате- 
ріальнымъ благамъ. Для того, чтобы добиться равномерности нало- 
говъ и секуляризаціи имуществъ, нужна была н,Єлая революція съ 
ея энтузіазмомъ,героизмомъ, потоками крови и тысячами мучениковъ. 
СлЄдуеть опасаться того, чтобы культъ человечества ыа практике не 
привелъ къ  грубому утилитаризму, къ погонЄ исключительно за ма- 
теріальными благами, т.-е. къ тому, что недостойно сдЬлаться глав- 
цымъ двигателемъ въ дЄлЄ воспитанія».

Мы идемъ дальше: основать воспитаніе на культЄ человЄчества 
значить сдѣлать человЄка цЄлью для него самого, а это не только 
въ высшей степени опасно, но и недостижимо. Безъ всякаго сомнЄ- 
нія, нежелательно было-бы исказить душу человеческую, лишить ее 
энтузіазма, способности самопожертвованія, вЄрьі въ истину, благо и 
красоту. Если вы ограничите душевную деятельность человЄка его 
собственнымъ я, если вы возведете въ идеалъ одинъ только видоиз
мененный и усиленный эгоизмъ, то душевная деятельность человѣка 
останется навЄки безплодною.

Самымъ существеннымъ отличительнымъ признакомъ человѣка, 
его органическимъ и естественнымъ признакомъ является нрав
ственность. ЧеловЄкь— исключительное изъ земныхъ созданій: онъ 
жаждетъ и алчетъ не такъ, какъ другія существа, только пищи и 
питья, но еще истины и справедливости. И подъ этими последними 
потребностями скрывается та, которая заключаетъ ихъ въ себЄ: че- 
ловЄкь алчетъ и жаждетъ безконечнаго. Это— фактъ, и фактъ, пре
обладающи! во всей его природЄ и исторіи и руководящій тою и дру
гой. «СлЄдовать указаніямъ природы» •— вотъ девизъ позитивной 
школы. Пусть позитивисты попробують примЄнить его съ самаго на
чала и «питать человЄка только хлЄбомь»: если-бы это, къ несчастью, 
удалось имъ, то онъ скоро-бы погибъ въ ихъ рукахъ. Основной за-



конъ воспитанія заключается въ томъ, чтобы сообразоваться съ не
оспоримою и характеристическою особенностью человіка, т.-е . съ его 
глубокою вірою  въ свое божественное назначеніе, въ т існ ую  связь 
своей судьбы съ вещами непреходящими,— со справедливостью, лю
бовью и истиной. Какими-бы громкими словами ни прикрывались ма- 
теріальныя блага и эгоистическія радости, какъ-бы искусно ни вы 
давались о н і позитивистами за в ічны п истины, поклонники позити
визма обмаиываютъ этимъ только самихъ себя, ие даютъ человіку 
ѵдовлетворенія, не д ілаю тъ его счастливым*. Онъ ее въ силах* из- 
м інить свою природу и снизойти до такого ученія.

Наблюдайте за ребенком*, и вы увидите, г д і  истина. Съ перваго 
дня жизни его прирожденная неспособность быть счастливым* безъ 
любви своихъ близких* является ярким* и трогательным* проявле- 
ніемъ нравственнаго начала. Почему дитя не можетъ разцвітать безъ 
ніжной поддержки родителей? Почему взрослый человікъ ее можетъ 
внушать мир* и радость при разладі съ безконечнымъ? То-же самое 
явленіе, та-же самая задача! В ъ  повиновеніи ребенка уже таится 
зародыш* религіознаго чувства, Смуіцеиіе и страх* перед* неизвѣст- 
нымъ, которое его окружает*, за т ім ъ  потребность ознакомиться съ 
этимъ страшным* неизвістнымъ и, наконец*, радостное сознаніе, что 
это иеизвістное благодітельно для него —  р азв і не изъ этихъ эле
ментов* слагается религіозное чувство? В ъ  повиновеніи ребенка —  
т і-ж е  черты: это маленькое слабое существо, т іс н о  связанное съ 
вами, чувствует* и ваше превосходство, и въ то-же время вашу лю
бовь къ  нему; ребенок* в ір и тъ  въ вашу непогрішимость. Онъ чув
ствует* себя вам* обязаннымъ, конечно, не изъ разечета, но изъ чув
ства, смутыаго, но сильнаго чувства в ір ы  и уваженія. Ваша сила, 
ваш* большой ростъ, ваши таинственный познанія д ілаю тъ вас* въ 
его глазах* представителем* и истолкователем* хорошаго, добраго, ра- 
зумнаго и истиннаго. Не руководите-же имъ во имя пользы и выгоды! 
Когда вы говорите, онъ сам* по се б і чувствует*, что и вы, подобно 
ему, подчиняетесь высшему закону нравственна™ совершенствованія.

I I I .

Посмотрим*, какъ отзывается позитивизм* на начальном* вос- 
питаніи.

Что позитивизм* оказывает* и зд ісь  свое вліяніе, въ этомъ н іт ъ  
сомиінія. Что человікъ ни д ілай, на нем* всегда остается отпеча
ток* той среды, въ которой онъ вращается. В ъ  атмосфері совре-



меннаго общества нельзя отрицать преобладанія позитивна™ элемента. 
Л  ™ворю не о самой доктрині, которая въ настоящее время уже 
утрачиваете подъ собою почву, а о предметі гораздо боліе важномъ: 
объ умственномъ настроєній общества. К акъ  философская система, 
контизмъ отжилъ свой в ік ъ ; но позитивистское міросозерцаніе мало- 
по-малу проникло въ современную мысль: агностицизмъ въ самой гр у
бой и пошлой формі, т.-е. отрицаніе необходимости мыслить и за
ботиться о чемъ-нибудь, кромі вісомаго и осязательнаго, это отри
цаніе съ каждымъ днемъ распространяется все шире и шире.

Существуетъ, конечно, много условій, способствующихъ развитію 
такого направленія, но главнымъ изъ нихъ является тотъ толчокъ, 
который былъ данъ обществу позитивной философіей. Главною при
чиною является совпаденіе между необыкновенно быстрымъ разви- 
тіемъ науки и развитіемъ демократій. Н аука, народившаяся только 
вчера и ужъ сегодня выросшая до колоссальныхъ разміровъ, зани
маете всю сцену, осліпляєте взоры и м іш аетъ обратить вниманіе на 
тотъ невидимый міръ, который н іко гд а безразді.іьно владілъ умами 
людей. Съ другой, соціальной точки зр ін ія , отличительнымъ призна- 
комъ современна™ общества является быстрое возвышеніе низшихъ 
классовъ. Молодые, полные жизни, пожираемые жаждою д іятель- 
ности, они торопятся овладіть т ім и  благами, которыя до сихъ поръ 
составляли уд іл ъ  иемногихъ. Они торопятся захватить власть, об- 
разованіе, богатство, вліяніе; въ пылу нетерпѣнія, они готовы пре
небречь всѣмъ, что замедляете ихъ путь, всімъ, что имъ кажется 
излишнимъ. Практичное, полезное, положительное составляете ихъ 
единственную заботу; чтобы скоріе достичь реалыіаго, они отка
зываются отъ идеала въ жизни и культур і, какъ отъ безполезной 
роскоши, желательной только утонченнымъ празднолюбцамъ. Пози- 
тивизмъ удивительно соотвітствуетъ ихъ запросамъ: онъ освящаете 
эти запросы и придаете имъ силу и достоинство философской систе
мы; онъ даетъ своимъ адептамъ возможность презирать то, ч ім ъ  
они пренебрегаю!!, и отрицать то, что имъ неизвістно. Грубый эго- 
измъ, который не осмілился-бы явиться въ полной н а го т і, скрывается 
подъ этою одеждою и подъ ея покровомъ проникается чувствомъ са- 
моуваженія. Нынче гордятся отсутствіемъ мысли и хвастаются н е в і- 
жествомъ. Есть люди, которые прославились т ім ъ , что всю жизнь 
прокорпіли надъ діломъ, приносящимъ исключительно матеріальныя 
выгоды, и никогда ые разрішали себ і заняться безкорыстною умствен
ною работою.

Невозможно, чтобы такое распространенное и сильное вліяніе по



зитивизма не отразилось и на начальномъ воспитаніи, которое болѣе, 
чѣмъ какое-нибудь другое, торопится достичь цѣли, какъ можно скорѣе 
доставить человѣку ору дія, необходимыя для жизненной борьбы. По
смотрите, говорилъ Пеко, какъ въ нашихъ школахъ ведется обученіе 
морали, и вы убѣдитесь, что въ немъ преобладаетъ утилитарное на- 
правленіе. У  насъ мораль является скорѣе практическимъ правиломъ, 
соціальнымъ кодексомъ, а не глубокимъ внутреннимъ чувствомъ. Всѣ  
наши наставленія имѣютъ въ виду развить скромность, приличіе, до
стоинство, т.-е. то, что полезно для общественной жизни. Мы оцѣни- 
ваемъ поступки, но не вникаемъ въ ихъ побудительныя причины. Мы 
больше говоримъ: «не лгите, не воруйте», чѣмъ стараемся уничто
жить корни лжи и воровства въ ихъ зародышѣ. Мы указываемъ на 
факты мужества и безкорыстія, но не стараемся развить задатки, изъ 
которыхъ-бы могли возникнуть подобные факты. Извѣстная доля ми
стицизма, повидимому, необходимая для глубокаго пониманія души че- 
ловѣческой, чужда нашей расѣ или сдѣлалась чуждой ей вслѣдствіе 
историческихъ причинъ. Отсюда возникла наклонность къ поверх
ностной культурѣ, къ общественной морали, къ пользѣ, какъ единствен
ной порук!; за добродѣтель.

Въ этомъ, безъ сомнѣнія, есть опасность для нашего народнаго обра
зованія; но у насъ есть основанія надѣяться на будущее.

Первое— то, что опасность замѣчена всѣми. Существуетъ рѣзкое 
противорѣчіе между программами и общимъ умственнымъ направленіемъ, 
которое можетъ быть вообще названо позитивнымъ. Общество, болѣе 
и болѣе проникающееся позитивизмомъ, вмѣстѣ съ тѣмъ вырабаты
ваете программы, въ которыхъ нѣтъ и слѣдовъ этой системы. Развѣ 
намъ предписано изучать євангеліє Конта или Спенсера? Н ѣтъ! намъ 
указываютъ на «старую нравственность иашихъ отцовъ». Знамена
тельное признаніе! Сами дѣти отказываются ввѣрить народную душу 
ихъ собственной доктринѣ. Они почувствовали, что при такой док
тр и н і народъ утратите свое лучшее наслѣдіе.

Насъ успокаиваете и другое соображеніе. Дѣло идетъ о народномъ 
образоваыіи, а изъ всѣхъ классовъ общества народъ лучше всѣхъ дру
гихъ обезпеченъ отъ воспріятія позитивизма. Народъ остается вѣренъ 
естеству человѣка; онъ живете по преимуществу инстиыктомъ, а ин
стинкте человѣка прежде всего религіозенъ. Этотъ инстинкте, под
вергаясь опасности исчезнуть при продолжительномъ научномъ курс!;, 
ие успѢетъ ослабнуть въ начальной школѣ; онъ тамъ скорѣе укрѣ- 
пится, потому что начальная школа даетъ энциклопедическое образо
ваніе и развиваете оптимистическое и восторженное отношеніе къ при.



родѣ и человѣку. Школа не создаетъ религіознаго чувства, но она 
укрѣпляетъ это чувство, а оно всегда существуетъ въ народѣ.

Есть  и еще соображеніе, которое подкрѣпляетъ нашу вѣру въ бу
дущее. Если вдуматься поглубже, то придешь къ  убѣжденію, что между 
развитіемъ демократій и позитивнымъ направленіемъ существуешь без
условный антагонизмъ. Гд ѣ  развивается первая, тамъ вторая должна 
погибнуть,

Вопросъ этотъ требовалъ-бы серьезной обработки, но въ данной 
статьѣ придется ограничиться указаніемъна главнѣйшія его особенности.

Всѣ  эти особенности группируются около одной центральной истины: 
режимъ свободы существуетъ въ силу ярко выражаемаго въ немъ 
идеализма. Нѣкоторые изъ нашихъ противниковъ спрашивали насъ 
иногда, какое духовное просвѣіценіе могутъ дать свѣтскія власти, и 
заранѣе отвѣчали, что ихъ просвѣщеніе сводится къ нулю. Это или 
ошибка, или клевета. Свѣтская государственная власть просвѣщаетъ 
не одною только школою, но и всѣми своими учрежденіями, своими 
законами, нравами и обычаями: она внушаешь тѣ-ж е высокія идеи, ка
кими и до сихъ поръ, подъ религіозными формами, питалось человѣчество.

Государственная власть внушаешь вѣрувъабсолютную справедливость, 
потому что неустанно проводитъ ее въ правѣ. Она внушаетъ вѣру 
въ абсолютную истину, потому что ищетъ ее въ свободной наукѣ. Она 
внушаетъ два основныхъ начала христіаиства: равенство и братство, 
потому что на ихъ основаній и создаетъ она государственный бытъ. 
Она внушаетъ вѣру въ священный права человѣческой личности, по
тому что старается сдѣлать ее неприкосновенною, сильною еознаніемъ 
собственнаго достоинства и, путемъ образованія, достойною пользоваться 
этой силою. Справедливость, истина, любовь, божественное призваніе 
человѣка— развѣ это не тѣ  вѣчные принципы, которые во всѣ вре
мена поддерживали и возвышали духъ человѣческій?

Свободное общество привносить еще одинъ принципъ, котораго до 
сихъ поръ не знаютъ религіозныя секты и который современемъ мо
жетъ создать новый міръ: это— принципъ единенія,и даже больше,—  
принципъ нравствевнаго единства всѣхъ членовъ нашего гражданскаго 
отечества. Установитель этого начала проповѣдуетъ болѣе широкое, 
болѣе католическое ученіе, чѣмъ само духовенство: «еврей, христіа- 
нинъ, язычникъ— всѣ вы дѣти одной матери и должны жать не во 
взаимной ненависти, а въ братской любви. Государство призываетъ 
васъ къ великому культу, стоящему выше различія вѣроисповѣданій, 
къ общему единенію, при которомъ всѣ въ согласіи вкушаютъ отъ 
единаго хлѣба и пьютъ изъ одной общей чаши».
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Пусть глумятся т і ,  которые не признаютъ за новѣйшимъ госу
дарствомъ способности и права питать души гражданъ. В с і  вѣроиспо- 
вѣданія во всѣ времена заявляли одинаковый притязанія на исклю
чительное обладаніе нравственностью. Тщетныя притязанія! Сімена 
божественности затаить невозможно! Думають, что они остались въ 
скиніи, за ея запертыми вратами, и не замічаю ть, что заперли только 
пустое пространство: сімена унеслись на крыльяхъ в ітр а  и распро
странились по всему міру. Но гдѣ-же искать ихъ? Тамъ, г д і  ц в іте тъ  
жизнь: въ настоящее времени они пускають ростки не въ леденящемъ 
м ракі старыхъ храмовъ, но на яркомъ солнці, въ гражданскомъ обще
ств!;; ихъ теперь больше въ нѣдрахъ св ітскаго  общества, ч ім ъ  въ 
н ідрахъ  церкви. Это общество живетъ только силою высшей, свободной 
в ір ы . Оно будетъ развиваться только подъ условіемъ все боліе и 
боліе яснаго сознанія нравственной доблести.

Вотъ почему мы не боимся за будущее: мы не вірим ъ въ побіду 
позитивизма, потому что віримъ въ торжество духа свободы.

Но такое предсказаніе непогрішимо только въ приложеніи ко всему 
человічеству, ко всему его будущему; при общемъ прогресс!; возмо- 
женъ упадокъ, возможна погибель отдільной націй, и народъ, который 
заснетъ во м ракі отрицательныхъ доктринъ, навірное обратится въ 
трупъ *).

В. Г.

*) Предлагая изложеніе статьи Эли Пеко, написанной по поводу сочиненія 
проф. Тамена «ЕЛисаНоп еЬ ровіИѵізте», мы пмѣли въ виду познакомить нашихъ 
читателей со взглядами на позитивизмъ, господствующими въ средѣ француз- 
скихъ педагоговъ. Взгляды эти особенно цѣнны и симпатичны потому, что въ 
нихъ выдвигается на первый планъ необходимость въ воспитаніи идеальнаго 
направленія, духовнаго начала, которое противопоставляется направленію матс- 
ріалистическому, узко-утилитарному. Тѣмъ не менѣе однакожъ, мы не можемъ 
не оговориться, что, по нашему мнѣнію, французскій педагогъ собственно на 
позитивизмъ смотритъ нѣсколько односторонне и приписываетъ ему то, чего онъ 
въ консчныхъ своихъ выводахъ отнюдь не ставить цѣлыо для общества. Ред.



Новые щ с с к іе  учебные планы и правим объ испытаніягь въ связи 
съ мнѣніяши и рѣшеніяши берлинской конференції * ).

(Окончаніе).

III. И сторическая справка о прусскихъ учебныхъ планахъ.

В ъ  предыдущей статьѣ мы познакомили читателей съ главней
шими рѣшеніями берлинской конференцій, но одно изъ нихъ, довольно 
характерное,опустили, именно то, въ которомъ конференція выражаетъ 
министру народнаго просвѣщенія благодарность за его обѣщаніе впредь 
«допускать въ учебныхъ планахъ и организаціи обученія внутри от
дельны х! школъ ббльшую свободу и разнообразіе» (1. с. 796).

Учебный планъ, т.-е. государственная регламентація обученія—  
происхожденія сравнительно недавняго. До 20-хъ и 30-хъ годовъ на- 
■стоящаго столѣтія у каждаго руководителя средней школы (въ Прус- 
сіи) былъ свой, имъ самимъ созданный, планъ учебныхъ занятій. В ъ  
1812 году были опубликованы правила о гимназических! испытаніяхъ; 
въ 1816 году составлен! первый нормальный учебный планъ, кото
рый, впрочемъ, никогда не былъ оффиціально обнародован!. Но только 
<гь 1818 года, въ министерство Альтенштейна— гимназическими д і 
лами завѣдывалъ тогда I. Шульце (Лойаппез 8сЬи1ге), начинается 
действительно п осл ед о вател ьн о е  «фиксированіе» въ цѣломъ рядѣ цир
куляров! гимназическаго курса, завершающееся нормальным! учеб
ны м ! планомъ 1837 года. Толчкомъ къ установленій) этого учебнаго 
плана явилась знаменитая статья Лоринзера, впервые поставившая 
вопросъ о переутомленіи. Курсъ прусскихъ гимназій и до 1837 года, 
и по учебному плану 1837 года былъ для своего времени довольно 
широкимъ (въ сравненіи, напримѣръ, съ баварским! учебнымъ пла-

*) Ьейгріапе п. ЬеЬгаіОДаЪеп Іііг сііе ЬбЬегеп 8сЪиІеп еї.с. (офф. изд.). 1891. 
Огйпип^ йез КеіІергіШ т^еп и. Огйпипа; (Іез АЪзсЫиззргиІипдеп еїс. (офф. изд.) 1891.



номъ 1829 года, въ которомъ такъ-называемая концентрація доведена 
до крайнихъ предѣловъ и не останавливается даже передъ пріуроче- 
ыіемъ преподававія родного языка къ преподаванію древнихъ язы- 
ковъ— въ качествѣ дополненія къ послЄднимь). В ъ  1856 году —  въ 
эпоху послЄмартовской реакцій— учебный планъ прусскихъ гимназій 
былъ подвергнуть пересмотру, который, впрочемъ, не могъ удовле
творить сторонвиковъ концентрацій и грамматическаго преподаванія,. 
стремившихся къ воскрешенію педагогических! пріемовъ X V  века. 
Те.мъ не менЄе, естествознаніе было почти вычеркнуто изъ гимна
зических! программъ, явившись, по удачному выраженію Паульсена,. 
«жертвой коыцентраціонныхъ стремленій».

Несмотря на полное несоотвЄтствіе учебнаго плана 1856 года съ 
требованіями времени, несмотря на то, что конецъ 50-хъ и 60-хъ го 
довъ въ Пруссіи, какъ почти во всей остальной ЕвропЄ, принесъ съ. 
собой «новыя вЄянія», прошло 26 дЄть, прежде чЄмь плодъ «реста
врацій» уступил! мЄсто болЄе совремеынымъ норядкамъ. Учебный 
планъ 1882 года увеличилъ  число уроковъ естественныхъ наукъ, ма
тематики и французскаго языка и уменьшил! число уроковъ по древнимъ 
языкамъ, отодвинувъ начало преподаванія греческаго языка ыа одинъ 
годъ. КромЄ того, при обученіи классическимъ языкамъ роль грам
матики была умалена и во главу угла поставлено чтеніе и пониманіе. 
классиковъ. В мЄстЄ съ этимъ переводъ съ нЄмецкаго языка на гре
ческій на выпускномъ экзамене былъ уетраненъ; но латинское сочи
неніе было сохранено, что, конечно, являлось непоследовательностью 
и ненужнымъ компромиссомъ съ старимой.

Остановимся теперь вкратце на развитіи реальной школы и еяг 
учебнаго плана. До начала X I X  вЄка «латинская школа» была един- 
ственнымъ среднимъ учебнымъ заведеиіемъ. Съ возникновеыіемъ-же 
гимназіи, какъ особаго высшаго типа средняго образованія, остальныя 
«латинскія школы» могли-бы стать реальными школами и такимъ 
образомъ сгладить нѣкоторую односторонность классическаго образо
ванія. Но весь духъ того времени, когда еще въ одной лишь латыни 
усматривали спасеніе школы (РаиЕеп, 745), не могъ дать развиться 
чисто реальному образованію. В ъ  этомъ-же направленій действовало 
правительство, которое въ 1888 году ввело въ экзаменъ зрЄлости 
реальныхъ школъ (Кеаі- и. ЬбЬеге Вйг^егвсііиіеп) латиыскій языкъ и 
тЄмь принудило ихъ удѣлить последнему выдающееся мЄсто в ъ  учеб
ном! плане.

ПослЄмартовская реакція была весьма неблагосклонна къ реаль
ны м ! школамъ: она отняла у ихъ воспитанников! право поступлеаія



ъъ высшія техническія училища и въ почтовое и горное відомства. 
«Одновременно съ этимъ филологи усердно работали надъ дискреди- 
тированіемъ этихъ школъ» (Раиізеп), выставляя ихъ утилитарными 
заведеніями, заслуживающими только презрінія («№ Ш ІісЬкеіі8кгат 
зсЪиІеп», по язвительному выраженію извістнаго филолога Эллендта)- 
К акъ  р ізко  расходится тенденція того времени навязать реальным* 
школам*, во что-бы то ни стало, латинскій языкъ съ теперешними 
стремленіями, направленными на совершенное его устраненіе изъ ре
альных* учебиыхъ заведеній!

«Новая эра» положила конец* преслідованію реальнаго образова
нія и впервые установила для реальныхъ школъ общій учебный план* 
(1859). В ъ  нем* было окончательно упрочено положеніе латинскаго 
языка въ системі реальнаго образованія (число уроковъ было опре- 
д ілено въ 44). Этимъ, конечно, чисто реальный характер* реальныхъ 
школъ был* значительно нарушен* и въ то-же время создана почва 
для возникновенія вопроса о полной равноправности поваго средняго 
образованія (съ латинскимъ, но безъ гречесваго языка), со старымъ 
средним* образованіемъ (съ обоими древними языками) *).

Несмотря на то, что только-что указанная нами выше современ
ная тенденція разбить среднее образованіе на два неравноправный 
русла: чисто классическое и чисто реальное, начинает* сказываться 
довольно сильно уже въ 70-хъ годах*, учебный план* 1882 года еще 
больше усиливает* преподаваніе латинскаго языка въ реальныхъ шко
лах*, Число уроковъ котораго увеличивается до 54. В ъ  силу этой ре
формы на долю латинскаго языка выпадает* наибольшее число уро
ков* въ реальной шлолі, и она сама соотвітственно этому переиме
новывается въ реальную гимназію. Конечно, чисто реальное образо
ваніе было тоже оставлено, но, какъ дающее меньше прав*, оно 
естественно все больше и больше отодвигалось на задній план*.

Съ 1882 года существуют* **) слідуюіціе два типа реальныхъ 
учебныхъ заведеній: 1) реальыыя школы съ латинскимъ языкомъ—  
9-классныя реальныя гимназіи и 7-классныя реальныя прогимназіи и
2) реальныя школы безъ латинекаго языка— 9-классныя высшія ре
альный училища (ОЬеггеаІзсЬиІеп); 7-классныя реальныя школы (Кеаі-

*) Конечно, это новое было, въ сущности, старѣе стараго, такъ какъ введе- 
ніе греческаго языка въ среднее образованіе состоялось только въ концѣ ХѴШ 
и началѣ XIX вѣка.

**) Вь сущности они существовали и раньше, но только въ 1882 г. устано
вилась теперешняя терминология.



зсЬиІеп) и 6-классныя, такъ-называемыя, высшія бюргерскія школы 
(ЪоЬеге Вйг§ег8с1іи1еп) *).

IV. Новые учебные планы.

Теперь мы обратимся къ новымъ учебньшъ планамъ и, мало оста
навливаясь на деталяхъ, охарактеризуемъ ихъ общій духъ и посмо- 
тримъ, что вносять они действительно новаго.

Прежде всего— самые учебные планы, одинъ взглядъ на которые 
сразу оріентируетъ читателей въ нроисшедшихъ измѣненіяхъ.

А /  У ч е б н ы й  і і л а н ъ  г и м н а з і и .

Примечанія: а) К ъ  этимъ урокамъ присоединяются въ качествѣ. 
общеобязате.іьныхъ— во всѣхъ классахъ— 3 часа гимнастики и въ V I  
и V  по 2 часа пѣнія.

Ъ) Скобками обозначается, что указанпые предметы должны бы ть 
по возможности поручены одному преподавателю.

*) Для всего только-что сказаннаго ср.: Рг. Раиізеп , ОгезсЫсМе Дез ^еІеЬгІеп, 
ИпІеггісЫз аіії Ден Деиізсіїен ЗсЬиІеп ипД Ціиѵегвііаіеп ѵоіп Аиз§-ап§; Дез Міїїеі- 
аіїегз Ьіз гиг Ое^еп-ѵѵагі. Мі! ЬезопДегег КйскзісМ аиї Деп Кіаззізскеп їїпіеггісіїїз. 
Ьеіряі^ 1885, и К. А. всіїтгсі’з ЕпсукІораДіе Дез ^езашіеп Еггіекшщз ипД Ііпіег- 
гіскізлуезепз. 2лѵеі1е Аийа^е. 8есЬз1ег ВапД. Агіікеї: Ргеиззеп. Біе Ьбкегеп 8с1іи- 
Іеп, рр. 180—251 (авторы Вошіеіі и Кепі).

Законъ Божій . . . .  З 2 2 2 2 2 2 2 2  19 ± 0

Исторические разсказы. і}  4 1 і } 3 } 3 ]  2 2 3 3 3 3 26 +  5
Латинскій................ 8 д 8 д 7 д 7 7 7 6 б 6 62 — 15
Г реческ ій ................... — — — 6 6 6 6 6 6  36 — 4
Французскій...............— — 4 3 3 3 2 2 2  19 — 2
Исторія и 0 9 2 2 2 2  о о о  по — 2
Географ ія................. * * 2 1 1 1 6 6 6 ^  См. иѣиѵ
Математика............. 4 4 4 3 3 4 4 4 4  34 гкО
Естествовѣдѣніе . . .  2 2 2 2 — — — — — 8 — 2
Физика, начала химіи

и минералогія . . .  — — — — 2 2 2 2 2 10 +  2.
Чистописаніе . . . .  2 2 — — — — — — — 4 ±  О
Р и сован іе................ — 2 2 2 2 — — — — 8 + 2

Всего . . 25 25 28 ЗО ЗО ЗО 28 28 28 252 —16
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В. У чебный планъ реальныхъ гимназій.
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Законъ Божій . . . . 3 2 2 2 2 2 2 2 2 19 і  0
Нѣмецкій и

?! з 3 3 3 3 3 3 3 28 +  1Историческіе разсказы. 1} и  °
Л ати нск ій ........................ 8 8 7 4 4 3 3 3 3 43 4-11
Ф ранцузскій................... — — 5 5 5 4 4 4 4 31 -  3
Ангдійскій................... ..... — — — 3 3 3 3 3 3 18 — 2
Исторія и 2 2 2 2 2 2 3 3 з 28 — 2
Географія ........................ 2 2 2 1 См. нѣм.
М атем атик а................... 4 4 4 5 5 5 5 5 5 42 — 2
Естествовѣдѣніе . .  . 2 2 2 2 2 2! — — — 12 ±  0
Ф и з и к а ............................. з / 3 } 3 1 3} 12 0
Химія и минералогія . 2 / 2 / 2] 6 гЬ 0
Чистописаніе .  .  .  . 2 2 — — — — — — — 4 и: 0
Р и с о в а н іе ........................ — 2 2 2 2 2 2 2 2 16 — 2

Всего . . 25 25 29 30 30 30 30 ЗО 30 259 - 2 1

Примѣчанія: а) К ъ  этимъ урокамъ присоединяются въ качествѣ 
общеобязательныхъ— во всѣхъ классахъ— 3 часа гимнастики и въ V I  
и У  по 2 часа пѣпія.

Ь) Скобками обозначается, что указанные предметы доляшы быть 
по возможности поручены одному преподавателю.

С. У чебный планъ выешихъ реальныхъ училиіцъ.
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Законъ Бож ій . . . . 3 2 2 2 2 2 2 2 2 19 ±  0
Нѣмецкій и 
Историческіе разсказы. і } “ 1 ? И 6 3 3 3 4 4 4 34 +  4
Ф ранцузскій................... б / 6 і б / 6 6 5 4 4 4 47 — 9
Англійскій........................ — — 5 4 4 4 4 4 25 — 1
Исторія и о 2 2 2 2 2 з з 3 28 — 2
Географія ........................ а 2 2 2 1 Си. нѣм.
Математика ................... 5 5 6 6 5 5 5 5 5 47 —  2
Естествовѣдѣніе . . . 2 2 2 2 2 1 2) — — — 12 —  1
Ф и з и к а ............................. — — — — 21 2 \ 3 \ 3 1 13 — 1
Химія и минералогія . — — — — 2) з) з ) з) 11 +  2
Чистописаніе . . . . 2 2 2 — — 6 и: 0
Р и с о в а н іе ........................ — 2 2 2 2 2 2 2 2 16 — 8

Всего . . 25 25 28 ЗО ЗО ЗО ЗО ЗО ЗО 258 - 1 8

Примѣчанія: а) К ъ  этимъ урокамъ присоединяются въ качествѣ 
общеобязательныхъ— во всѣхъ классахъ— 3 часа гимнастики и въ V I  
и V по 2 часа пѣнія.

Ь) Скобками обозначается, что указанные предметы должны быть 
по возможности поручены одному преподавателю.



Б . Д ругая форма учебнаго плана реальныхъ училиіцъ.
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Законъ Б ож ій ....................... 3 2 2 2 2 2 13 ±  0
Нѣмецкій и 
Историческіе разсказы і ) 6 Ї В ) 5І

5 4 4 28 +  7
Ф ран ц узск ій ................... 6 І 6 і б { 5 4 4 31 —  9
Англійскій........................ 5 4 4 13 ±  0
Исторія и о о 2 2 2 2 19 — 3
Географія . . . . • . £ £ 2 2 1 2 Си. нѣм.
М а тем а т и к а ................... 4 4 5 5 5 5 28 — 1
Естествовѣдѣніе . . . 2 2 2 2 2 1 — 10 — 3
Опис, естествовѣдѣніе — — — — з ) 5 8 ±  0
Чистописаніе................... 2 2 2 _ _ 6 — 2
Р и с о в а н іе ........................ — 2 2 2 2 2 10 —  2

Всего . 25 25 28 30 29 29 166 - 1 3

Примѣчанія: А . Первая форма дана въ таблиц!; С  (первые шесть 
классовъ).

B. К ъ  этимъ урокамъ присоединяются въ качествѣ общеобяза- 
тельныхъ— во вс!;хъ классахъ— 3 часа гимнастики и въ V I  и V  по 2 
часа пѣнія.

C. Скобками обозначается, что указанные предметы должны быть 
по возможности поручены одному преподавателю.

Изъ нашихъ таблиць видно, что въ гимназическомъ курсѣ вс!; 
предметы, кромѣ нѣмецкаго языка и рисованія, или остались при преж- 
немъ числѣ уроковъ, или-же подверглись сокращенію. В ъ кур сѣ  реаль
ныхъ гимназій только число уроковъ нѣмецкаго языка увеличено. В ъ  
высшихъ реальныхъ училищахъ увеличено число уроковъ опять-таки 
только нѣмецкаго языка. КаіигЪезсІігеіЬип^ —  описательное естество- 
вѣдѣніе, т.-е. біологическія науки, отдѣленныя въ учебномъ плаыѣ отъ 
физики, химики и минералогіи, подверглись и въ гимназіяхъ, и въ 
реальныхъ училищахъ уменьшенію числа уроковъ.

В ъ  общемъ во всѣхъ трехъ типахъ средней школы произошло зна
чительное сокращеніе числа годовыхъ уроковъ: въ гимназіяхъ на 16, 
въ реальныхъ гимназіяхъ на 21, въ реальныхъ училищахъ на 18.

Существенную черту новыхъ учебныхъ плановъ— говорять «метод, 
указанія» къ иимъ— составляешь раздѣленіе всего курса на двѣ части: 
1) отъ 1-го (V I)  до 6-го ( ІІа )  класса и 2) отъ 7-го (П Ь ) до 9 (ІЬ ) класса.

Статистическія данныя о молодыхъ людяхъ, вышедшихъ изъ сред
нихъ учебыыхъ заведеній Пруссіи въ 1889— 1890 у. г., показываюшъ, 
что изъ числа всѣхъ 135.337 посѣіцавшихъ среднія школы, вышло 
изъ нихъ всего 20.038, изъ которыхъ а) съ аттестатомъ зрѣлости—



4.105, Ъ) со свидѣтельствомъ на право отбыванія воинской повинности 
волыюопредѣляющимся —  8.051, с) безъ такого свидетельства 7.882. 
25°/0 всѣхъ оставившихъ среднія школы молодыхъ людей вышли изъ 
3-го класса *) со свидѣтельствомъ на право отбыванія воинской повин
ности вольноопредѣляющимися.

«Несмотря на эти краснорѣчивыя цыфры,— продолжаютъ оффиціаль- 
ныя поясненія къ учебнымъ планамъ,— до сихъ поръ всѣ наши среднія 
учебныя заведенія, за исключеніемъ высшихъ бюргерскихъ школъ, 
были такъ организованы, что исключительно образовательные потреб
ности 2 0 ,5%  (оканчивающихъ съ аттестатомъ зрѣлости) опредѣляли 
характеръ учебнаго плана. В ъ  этомъ кроется зло, устранить которое 
учебное управленіе считаетъ своимъ серьезнымъ долгомъ» (ЪеЬгрІапе 
еіс. 67 и 68). Отсюда— необходимость иначе распределить матеріалі.
9-лѣтняго учебнаго курса, въ особенности-же такихъ предметовъ, ко
торые представляють изъ себя нѣкоторый опредѣленный комплексъ 
знаній. Отсюда-же необходимость устроить по окончаніи 6 классовъ 
особый экзаменъ, тѣмъ болѣе, что къ этому курсу пріурочены важ
ный права.

Прежде чѣмъ перейти къ постановке отдѣльныхъ предметовъ въ 
новыхъ учебныхъ планахъ, мы остановимся нѣсколько на приложен- 
ны хъ къ нимъ указаніяхъ относительно домашнихъ работъ (СгЄ8ІсЬі8- 
рипкіе ій г йіе Ветеззип^ йег НаизагЪеііеп). «Уменьшеніе числа не- 
дѣльныхъ учебныхъ часовъ не должно принести къ увеличенію домаш
нихъ работъ, а происшедшая въ силу указанной мѣры потеря должна 
быть покрыта улучшеніемъ учебныхъ методовъ. При этомъ условіи 
и при уменьшеніи подлеяшцаго простому запоминанію матеріала я в 
ляется возможность даже извістнаго ограниченія прежнихъ требоваыій 
относительно домашнихъ работъ» (1. с. 64). Такимъ образомъ, мы 
встрѣчаемъ тутъ  знакомую уже намъ точку зрѣнія берлинской кон
ференцій. Далѣе указывается, что домаганія работы должны являться 
существенньшъ дополненіемъ къ школьному обученію, въ особенности 
въ среднихъ и старшихъ классахъ, и что внутреннее объединеніе въ 
преподаваніи близкихъ другъ къ другу предметовъ будетъ дѣйстви- 
тельнымъ средствомъ для уменыненія домашнихъ работъ. Такое объе- 
диненіе и соответственная группировка учебнаго матеріала могутъ 
быть достигнуты тѣмъ, что преподаваніе въ низшихъ и среднихъ клас-

*) Въ первой статьѣ на стр. 101— опечатка: право на отбываніе воинской по
винности давалось до посдѣдней реформы простымъ окончаніемъ не 7-ми, а 6 клас
совъ 9-класеныхъ и 7-классныхъ учебныхъ заведеній.



сахъ— языковъ и исторіи, въ высшихъ классахъ— математики и есте
ственных! наукъ будетъ поручаемо по возможности одному лицу.

Обратимся теперь къ отдѣльнымъ предметам!.
Законъ Божій. М атеріал! для простого запоминанія ограничен!- 

самыми необходимыми размерами, съ тѣмъ, чтобы была возможность 
этическую сторону обученія поставить на первый планъ. «Ни для 
одного предмета не имѣетъ такой силы, какъ для Закона Б о ж ія ,та  
истина, что основное условіе успѣха заключается въ живой личности 
учителя». Далѣе «методическія указанія» обращают! вниманіе на не
обходимость «простоты и безыскуственности въ изложевіи» при препо- 
даваніи Закона Божія.

Ыѣмецкій языкъ по реформѣ 1891 г. поставлен! на первое мѣсто въ 
системѣ средняго образованія. «Нѣмецкій язы къ,— говорится въ «ука
заниях!,— благодаря увели ченію недѣльныхъ часовъ, получилъ даль- 
нѣйшее усиленіе въ особенности въ гимназіяхъ. Онъ болѣе чѣмъ прежде 
поставлен! въ центрѣ всего преподаванія и успѣхи въ немъ имѣютъ 
рѣшающее значеніе на экзаменѣ зрѣлости, такъ что ученикъ, котораго 
познанія по нѣмецкому языку окажутся въ общемъ неудовлетворитель
ными, не можетъ считаться выдержавшим! экзаменъ. Спеціальная за
дача, поставленная нѣмецкому языку и состоящая въ поддержаніи на
ціональна™ духа и національной идеи, указываете на тѣсную связь 
его съ исторіей». Отсюда— соединеніе этихъ предметовъ въ младшихъ 
классахъ (см. выше учебные планы).

«Обученіе нѣмецкому языку,— говорят! «методическія указавія»,—  
является рядомъ съ Законом! Божіимъ и исторіей самымъ важнымъ 
въ этическомъ отношеніи въ организмѣ нашихъ среднихъ школъ». 
«Задача, поставленная этому преподаванію, необычайно трудна и мо
жетъ быть разрѣшена только тѣмъ учителемъ, который, опираясь на 
болѣе глубокое пониманіе нашего языка и его исторіи, проникнутый 
чувством! энтузіазма по отношенію къ сокровиіцамъ вашей литературы 
и исполненный патріотическаго духа, будетъ согрѣвать воспріимчивыя 
сердца нашего юношества любовью къ нѣмецкому языку, нѣмецкой 
народности и нѣмецкому духовному величію».

Древніе языки. Учебной цѣлыо по отношенію къ латинскому языку 
для гимназій выставлено: «понимавіе значительнѣйшихъ классических! 
писателей Рима и лингвистически-логическая дисциплина» (ВргасЫ ісЬ- 
Іо^ібсйе 8сЬи1ип§), а по отношенію къ греческому языку: «поии- 
маніе значительнѣйшихъ классических! писателей грековъ».

Для реальной гимназіи учебная цѣль формулирована такъ: «пони
маніе болѣе легкихъ мѣстъ изъ читаемых! въ V I I I  и I X  классахъ



(Р гіш а) писателей лингвистически-логическая дисциплина». Число уро
ковъ латинскаго языка и въ гимназіяхъ, и въ реальныхъ гіш назіяхъ 
значительно сокращено, и такимъ образомъ въ этомъ пункте реальныя 
гимназіи возвращены къ учебному плаву 1859 г.

Относительно чтенія греческихъ авторовъ нельзя не привести 
слѣдующаго мРста изъ «шетодическихъ замѣчаній». «Чтеніе это,— гово
рится тамъ,— должно безъ ущерба для основательности производиться въ 
болЄе обширныхъ размѣрахъ, чѣмъ прежде. Иліаду и Одиссею, напр., 
слѣдуетъ по возможности прочитывать цѣликомъ. По скольку это не
возможно въ оригиналѣ, учитель долженъ для дополненія прибегать 
къ хорошимъ переводамъ» (курсивъ нашъ). Вообще же новые учебные 
планы характеризуются еще большимъ, чЄмь планы 1882 г., удале- 
ніемъ отъ грамматическаго взгляда на преподававіе древнихъ язы- 
ковъ. Если по отногаенію къ латинскому языку еще удерживается 
взглядъ о необходимости «8ргасЫісЬ-1о§І8сЪе 8с1ш1ип£», то по отно- 
шенію къ греческому языку грамматика и языкъ окончательно низве
дены до роли средства для пониманія литературы и ея идей.

Не останавливаясь на постановке новыхъ языковъ въ разбираемыхъ 
нами учебныхъ планахъ, замЄтимь только, что «указанія» прямо 
указы ваю т!, что уменьшеніе числа уроковъ французскаго языка вы
звано исключительно необходимостью уменыненія общаго числа уроковъ 
и можетъ быть возмЄщено улучшенными методами преподаванія и 
что англійскій языкъ введенъ въ гимназическій курсъ въ качестве 
факультативнаго предмета *).

По отношенію къ исторіи общей учебной цѣлью выставлено: «зна- 
ніе важ нейш их! событій всемірной исторіи (сіег еросЬетасЪепбеп 
Еге^піззе бег ѴѴеІі^еБсЬісЫе), въ особенности-же нЄмєцкой и прусской 
исторіи, въ ихъ причинной связи, и развитіе историческаго смысла».

К акъ  уже указано выше, нреподаваніе исторіи въ младшихъ клас
сахъ соединяется съ преподаваніемъ родного языка. Программа 1-го 
класса ( V I )  формулирована такъ: «біографическіе очерки изъ отече
ственной исторіи, иричемъ исходить слЄдуеть отъ современности и ро
дины»; во 2-мъ классе (V ): «разсказы изъ легендарной древнЄйіней 
исторіи (Ѵог^езсЪісЫе) грековъ и римлянъ».

Такимъ образомъ, требоваыіе императора Вильгельма I I ,  выражен
ное въ его словахъ, обращенных! къ берлинской конференцій: «до сихъ 
поръ путь велъ, если можно такъ выразиться, отъ Ѳермопилъ черезъ

*) Для Ганновера онъ по прежнему остался обязательнымъ предметом! и въ 
гимназіи.



Канпы къ Россбаху и Віонвиллю. Я  поведу юношество отъ Седана и 
Гравелотта черезъ Лейтенъ и Россбахъ назадъ къ Мантинеѣ и Ѳермо- 
пиламъ»— до извѣстной степени является осуществленным* въ новых* 
учебныхъ планах*. Относительно другого требованія императора—уча- 
стія  школы въ борьбі съ соціальдемократіей «методическія зам іча- 
нія» высказываются въ томъ смыслѣ, что указываемыя въ новых* 
учебныхъ планах* и требуемыя ими отъ учителей разъясненія эко
номических* и общественныхъ вопросов* (въ к у р с і 7-го ( I I  Ь) и 9-го 
( I  а) классовъ) должны производиться «съ вірыымъ тактом* и боль
шой осмотрительностью въ вы борі и трактованій относящегося сюда 
матеріала». При этомъ выражается надежда, что объективное изло- 
жеыіе при здоровом* д у х і, проникающем* юношество, вселит* въ нем* 
убіжденіе «въ роковом* характері н ікоторыхъ соціальыыхъ стрем- 
лсвій современности». Курсъ исторіи доводится до 1888 г.

Н а  урокахъ исторіи ученики должны упражняться въ свободном* 
устном* изложеніи своихъ мыслей.

Преподаваніе географіи въ 7-мъ, 8-м* и 9-м* классахъ не является 
самостоятельным*, а пріурочено къ математик!» (или ф изикі) съ одной 
стороны, и исторіи съ другой стороны. Въ  реальных* учебныхъ за,- 
ведевіяхъ въ этихъ классахъ проходится «сравнительный обзор* важ
н ій  шихъ современных* путей сообщеиія и въ частности торговых*».

Относительно географическаго черченія «методическія замічаиія», 
указывая на его важность, говорят* въ то-же время, что тутъ  « сл і- 
дуетъ предостеречь отъ чрезмірныхъ требоваиій и должно доволь
ствоваться простыми контурами, профилями и т. п. на доскі». «Въ 
общем*, въ младших* классахъ учитель естественных* наук* является, 
повидимому, боліе пригодным* для преподаванія географіи, въ стар
шихъ классахъ— учитель исторіи». Впрочем*, вопрос* этотъ зависит* 
отъ личности и способностей даннаго преподавателя.

Преподаваніе математики въ гимназіяхь щотерпіло въ общем* 
незначительным измінепія *). В ъ  к у р с і старшихъ классовъ выпущены 
нікоторые отд ілы , но за-то введено «понятіе о координатах* и основ
ный положенія ученія о конических* с іченіяхъ». Курс* двухъ стар
шихъ классовъ реальныхъ учебныхъ заведеній таковъ: Кубическія 
уравненія. При этомъ въ высшихъ реальныхъ училищахъ (ОЬеггеаІ-

*) Математики недовольны новыми программами, главнымъ образомъ, съ точки 
зрѣнія распредѣленгя  матеріала и редакторъ извѣстной «2еЙ8СІігій їїіг т а їїіет а іл -  
зсЬеп шкі пайтѵлззепвсііайіісйеп НійегісгІіЬ приглашаетъ своихъ колдегъ подать 
петицію объ измѣненіи новыхъ учебныхъ плановъ для гимназіи (1892, 7-Й8 Н ей , 
р. 502). Ср. тамъ-же статью Хеермана (Нееппапп, 6-Ьез Н ей, рр. 401—411).



зсііиіеп), по усмотрѣнію учителя, уравнеыія четвертой степени и ме
тоды приближеынаго численнаго рѣшенія уравыеній любой степени. 
Важнѣйшія предложенія о коничеекихъ сѣченіяхъ въ элементарномъ 
синтетическомъ изложеніи. Сферическая тригонометрія съ ея Ііри- 
мѣненіямп къ математической географіи. Элементарная теорія М а х іта  
и М іп іта . Биномъ Ньютона для любыхъ показателей. При этомъ въ 
реальныхъ училищахъ— важнѣйшіе ряды алгебраическаго анализа; 
въ реальныхъ гимназіяхъ прохожденіе этого отдѣла зависитъ отъ 
усмотрѣнія учителя. Аналитическая геометрія на плоскости.

Преподаваніе естественныхъ наукъ подверглось измѣненіямъ съ 
цѣлью дать въ теченіи 6 первыхъ лѣтъ «законченный курсъ есте
ственныхъ наукъ». В ъ  немъ къ физіоюгіи животныхъ и человѣка 
нріурочены и основныя свѣдѣнія по гигіенѣ В ъ  старшихъ классахъ 
реальныхъ учебныхъ заведеній изученіе химіи и физики сопровож
дается практическими лабораторными работами. При изученіи біоло- 
гическихъ наукъ ученики должны упражняться въ схематическомъ 
рисованій объектовъ. Въ  программѣ этихъ наукъ поражаешь отсут- 
ствіе всякаго указавія на современный филогенетическія воззрѣнія 
(происхожденіе видовъ) и соотвѣтственно этому нѣтъ и намека на 
эмбріологгю.

Не останавливаясь на учебномъ планѣ рисованія, образовательное 
значеніе котораго заставило число уроковъ его въ гимназіяхъ увели
чить на 2 *), мы перейдемъ теперь къ гимнастикѣ. Ни одному пред
мету, далее нѣмецкому языку, не посчастливилось такъ въ новыхъ 
учебныхъ планахъ, какъ гимнастик!. Отчасти ради нея уменьшено 
число уроковъ древнихъ языковъ. «Гимнастика въ школахъ преслѣ- 
дуетъ цѣль— упорядоченными и целесообразно выбранными упражне- 
ніями содействовать физическому развитію юношества, закалять тѣло, 
пробуждать мужество и довѣріе къ своимъ силамъ, обезпечивать бы
строе рѣшеніе и такое-же исполненіе. При этомъ пріобрѣтеніе из- 
вѣстныхъ навыковъ желательно еще и въ силу ихъ значенія для бу
ду щаго служеыія воспитанниковъ въ рядахъ отечественна™ войска». 
Эта цѣль можетъ быть достигнута только на основѣ опредЄленнаго 
учебнаго плана. Интересующихся этимъ планомъ мы отсылаемъ къ 
нѣмецкому оригиналу (стр. 61— 63).

*) Оно исключено изъ курса 1-го кл. (V I) и продолжено до 5-го (ІІІа).



V. Правила о гимназическихъ испытаніяхъ.

Мы уже говорили выше о произведенномъ раз діленій всего курса 
среднихъ учебныхъ заведеній иа 2 части и объ экзамені по окон- 
чаніи 6 классовъ. Этотъ экзамеиъ является только «обставленнымъ 
извістными формами переходнымъ экзаменомъ». «Новымъ въ немъ бу
детъ только участіе правительственна™ коммиссара, роль котораго 
можетъ, впрочемъ, быть поручена также директору, что, віроятно, 
будетъ часто й м іть  місто». Требоваться на этомъ экзамені будетъ 
только курсъ 6-го класса ( ІІ ІЪ ) . В ъ  гимназіяхъ экзаменъ будетъ со
стоять изъ: А )  німецкаго сочиыенія, переводовъ съ німецкаго на ла
тинскій, греческій и французскій языки, двухъ задачъ по математикі 
и одной по геометрій (аіі8 (іег еіетеніагеп К огрегЪ егесЪ тт^); это—  
письменный экзаменъ; В ) устный экзаменъ— по Закону Божію, латин
скому и греческому языкамъ, математикі, исторіи и географіи. Въ 
реальныхъ гимназіяхъ ввіісто перевода на греческій языкъ фигури
руете переводъ на англійскій языкъ; на устномъ экзамені спраши- 
ваютъ не изъ латинска™ и греческаго языка, а изъ французскаго и 
англійскаго и кромі того— изъ естественныхъ наукъ. В ъ  реальныхъ 
училищахъ экзаменныя требованія такія-же, съ той разницей, что 
тамъ, конечно, отсутствуете и переводъ съ німецкаго языка на ла
тинскій. В ъ  6-классныхъ учебиыхъ заведеніяхъ (ЬбЬеге Вііг^егзсЬиІе, 
теперь Кеаійсішіе) этотъ экзаменъ совпадаете, съ выпускнымъ (з р і-  
лости). Экзаменъ зрілости въ 7 - классныхъ учебныхъ заведеыіяхъ 
(прогимназіяхъ и реальныхъ прогимназіяхъ) вполні тождествеыъ по 
своему составу и характеру съ только-что охарактеризоваинымъ экза
меномъ по окончаніи 6 классовъ 9-классныхъ учебныхъ заведеній.

Экзаменъ зрелости  въ 9-классныхъ учебныхъ заведеніяхъ огра
ничивается курсомъ двухъ посліднихъ классовъ ( Р г іт а ) ,  и это едва-ли 
не самая важная особенность и самое крупное достоинство новыхъ 
правилъ.

В ъ  гимназіяхъ письменный экзаменъ состоите изъ німецкаго со- 
чиненія, перевода съ німецкаго на латинскій язы къ, переводовъ съ 
гречеекаго и французскаго на німецкій языкъ и четырехъ задачъ 
изъ 1) планиметріи, 2) стереометріи, 3) тригонометрія и 4) алгебры. 
Устный экзаменъ распространяется на Законъ Божій, латинскій и гре
ческій языки, исторію и математику.

В ъ  реальныхъ гимназіяхъ и реальныхъ училищахъ письменный 
экзаменъ состоите изъ німецкаго и французскаго (или, смотря по



мѣстнымъ условіямъ, англійскаго) сочиненія и соотвѣтственно этому 
изъ перевода наанглійскій или французскійязы къ*), по математикѣ—  
изъ 4 задачъ (по алгебрѣ, планиметріи, етереометріи, тригонометріи 
и аналитической геометрій— по выбору); по физикѣ или химіи пола
гается одна задала **). Устный экзаменъ распространяется на Законъ 
Вожій, французскій и англійскій языкъ, исторію и математику. Если 
письменная работа (задача) была по физикѣ, производится устное ис- 
пытаніе изъ химіи (и наоборотъ).

Главнымъ новшествомъ въ составі; гимназическаго испытаыія зрѣ- 
лости является устраненіе латинскаго сочиненія. Вообще-же вся ре
форма сводится къ упрощенію и облегченно экзамена зрѣюсти и въ 
этомъ отногиеніи является безспорно крупнымъ шагомъ впередъ.

Большое значеніе имѣютъ правила объ освобожденіи отъ устнаго 
экзамена, которое явится теперь не исключеніемъ, связаннымъ съ 
разнаго рода затруднительными условіяыи, но правиломъ, конечно, 
для учениковъ, которые за успѣхи въ классѣ и иисьменныя работы 
на экзамен!; будутъ имѣть отмѣтку «удовлетворительно» (ср. Р ііг -  
кег въ ХеійзсЬгіЙ; Р іг сііе Веіогиі сіег ЬбЬегеп ЙсЬиІеп № 1, 17 ЕеЪ- 
гиаг 1892).

ЦѣлыЙ рядъ правилъ устанавливаетъ нормы оцѣнки результатові, 
экзамена. При неудовлетворительныхъ результатахъ по нѣмецкому 
язы ку ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть выданъ аттестате зрѣ- 
лости, равно какъ при неудовлетворительныхъ результатахъ— по обо- 
имъ древнимъ языкамъ (для гимназій) или по обоимъ новымъ язы
камъ (для реальныхъ гимназій и реальныхъ училищъ). В ъ  осталь- 
ныхъ случаяхъ допускается извѣстная компенсація однихъ предме
товъ другими. Страннымъ образомъ даже въ реальномъ училищѣ не
удовлетворительные результаты по математикѣ могутъ компенсиро
ваться удовлетворительными по физикѣ и химіи (ср. Р іігк е г  1. с.).

Намъ остается сказать еще, что вопросъ о правахъ былъ въ 
концѣ 1891 г .  регулировать согласно приведеннымъ выше рѣше- 
ніямъ берлинской конференцій.

Оцѣнка произведеныыхъ реформъ выходите изъ рамокъ настоя
щей статьи. Что касается до общаго характера новыхъ учебныхъ 
илановъ, то въ каче ств! МоПо къ нимъ могли-бы быть поставлены 
слова императора Вильгельма: ѴѴіг шйззеп аіз Сггипйіа^е Ій г баз

*) Т.-е. при французскомъ сочиненіи требуется англійскій переводъ, и на
оборотъ.

**) Въ реальныхъ гиыназіяхъ, кромѣ того, переводъ съ латинскаго на нѣмецкій.



О у тп а з іи т  баз БеиізсЪе пеЬтеп. Действительно, вся реформа носить 
прежде всего національний характеръ, согласно волЄ ея иниціатора. 
Но помимо этого общаго характера, о достоинствахъ котораго могутъ 
быть самыя различныя мнѣнія, въ новыхъ прусскихъ учебныхъ пла- 
нахъ и правилахъ объ испытаніяхъ много матеріала, достойнаго изу- 
ченія, и мы сочтемъ нашу задачу исполненной, если намъ удалось 
обратить вниманіе русскихъ педагогическихъ силъ на этотъ мате
р іа л у  детальное знакомство съ которымъ, на нашъ взглядъ, будетъ 
во всякомъ случае небезполезнымъ.

П. С.



ЖЕНСКОЕ ОБРАЗОВАНІЕ ВЪ БА ВА РІЇ.

В ъ  февралѣ мѣсяцѣ текущаго года я переселился съ семьей моей 
изъ Парижа въ Мювхенъ, въ придворной библіотекѣ котораго мнѣ 
предстояло работать 5— 6 мѣсяцевъ. В ъ  семьѣ моей находятся двѣ 
дѣвочки «учебнаго возраста», прервавиіія свое ученіе въ Россіи; стар
шей изъ нихъ въ то время было 15 лѣтъ, младшей 11. Во время сво
его 5-мѣсячнаго пребыванія въ Парижѣ обѣ онѣпосѣщали немудрящій 
частный пансіонъ, гдѣ въ наукахъ, конечно, ые преуспѣвали, но вы
учились говорить и болѣе или менѣе правильно писать по французски. 
В ъ  ученой Германій мнѣ хотѣлось устроить ихъ получше, чтобы 
онѣ, кромѣ языка, воспользовались и еще чѣмъ можно въ такой ко
роткій срокъ.

Прежде всего надо было устроить старшую дочь. Я  обратился за 
совРтомъ къ одному выкокопоставденному лицу, которое было столь 
любезно, что собрало для меня нужныя справки. Оказалось, что въ 
Мюнхенѣ, кромѣ казенной «высшей женской школы» (ЬбЬеге ТбсЬіег- 
зсЬиІе, по нашей терминологіи— средней), существуете цѣлый рядъ 
частныхъ «институтов!», съ пансіонами и безъ нихъ, гдѣ воспиты
ваются или только учатся дочери ЧИНОВНИКОВ!, купцовъ, художников! 
и т. д. Лучшими изъ нихъ считаются институты Б Ч еіп  А. и Ргаи К .

Разсудивъ, что въ казенную «высшую школу» дочь мою среди года 
и безъ экзамена не примутъ, а экзамена она даже въ одиыъ изъ сред
нихъ классовъ ие выдержите по недостаточному знанію нѣмецкаго 
язы ка, я рѣшился обратиться къ институтам!.

В ъ  9 ч. утра я отправился въ старѣйшій и ыаиболѣе известный 
институте Р - Іе іп  А., помѣщаюіційся недалеко отъ 'Кристальнаго 
дворца. Вызванная моимъ звонкомъ служанка, исполняющая должность 
швейцара, объявила мнѣ, что ^пМ і^ез Ргапіеіп принимаете только 
по окончаніи учебныхъ часовъ, отъ 12— 1.

Чтобы не терять времени и получить матеріалъ для сравненія,я
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немедленно отправился къ Е га и  К .,  института которой помещается 
почти какъ разъ противъ библіотеки, гдѣ мыѣ предстояло цровести 
время до 12 часовъ.

И нститута К . не такъ знаменита и очевидно нуждается въ уче- 
пицахъ. Приняли меня немедленно; очень почтенная дама среднихъ 
лѣтъ заявила, что дочь моя можетъ начать ходить теиерь-же въ тотъ 
классъ, въ какой пожелаетъ, и будетъ учиться тому, чему хочетъ. 
Такая предупредительность, признаюсь, мнѣ не особенно понравилась, 
и я, забравъ печатныя условія поступленія и программы, удалился 
съ благодарностью.

Въ  12 ч. я былъ у Р-Іеін  А. Помѣщеніе знаменитѣйшаго изъ 
институтов! оказалось далеко не блестящим!: темный входъ подъ во
ротами ведетъ въ полутемный корридоръ, кгдЄ толпились ученицы и 
учительницы. Е -Іе іп  А. оказалась старушкой лѣтъ 70 слишкомъ, 
уже глуховатой и немножко безпамятной. Я  представился ей и объяс
нил! мое дѣло.

-— Я  не имѣю обычая, — отвѣчала мнѣ ЬѴаиІеіп,— принимать ученицъ 
среди года и безъ экзамена, во для васъ, какъ для иностранца, адрес- 
сованнаго ко мнѣ такими уважаемыми лицами, готова сдѣлать исклю- 
ченіе. Только вотъ въ чемъ дѣло: я не знаю вашей дочери, а вы не 
знаете меня и моего института. Сдѣлаемъ сперва опытъ на одну—  
двЄ недЄли. Пускай ваша дочь посѣщаетъ старшій классъ, къ кото
рому она подходить по годамъ, и мы посмотримъ, что изъ этого вый- 
детъ : будемъ мы другъ дрѵгомъ довольны, она останется у меня; 
нѣтъ — мирио разойдемся.

Такое предложеніе не могло мнЄ не понравиться; хорошее впечат- 
лѣніе произвело также и заявленіе Егал іе іп  А., что теперь сама она 
мало работает! въ институтѣ, такъ какъ вмѣсто вея дѣйствуетъ второе 
и даже третье поколѣвіе ея-же воспитавницъ.

Менѣе мнѣ понравились ея разсказы о томъ, сколько фрейлинъ н 
гувернанток! въ коронованыыя семьи выпустилъ ея институт!.

Н а  другое утро къ 8 ч. я привелъ мою дочь; начальница приняла 
ее очень любезно, поговорила съ нею по французски; рекомендовала 
ее классной дамѣ 6-го класса и отпустила меня.

В ъ  12 ч. дочь пр и ш л а  домой и разсказала, что соученицы ея 

б о л ь ш е ю  частью д ѣ в у ш к и  очень милыя; классная дама и учительницы 

тоже д о б р ы я  и хорошія; но нѣмецкому языку выучиться въ институтѣ 
ей будетъ не такъ-то легко, такъ какъ и большинство уроковъ дается 

по французски, и у ч е н и ц ы  м е ж д у  собою говорятъ на томъ-же язьікЄ, 
говорять свободно, но не безупречно и съ СИ ЛЬ НЫ М! нЄмє цк им ь ак-



Центом*. А оглійскій и итальянскій языки поставлены, повидимому, 
Довольно серьезно, но, ее зная ни того, ни другого, она принуждена 
оставаться регзопа т и іа , что, конечно, вовсе не весело.

Я  р іш и  лея англійскій языкъ оставить совсѣмъ въ стороні, а по 
итальянскому подготовить ее, сколько возможно, дома. Отсутствіе н і-  
мецкаго языка и баварско-французское нарічіе  смущали меня поря
дочно, но, во всяком* случа і, испытательную неділю дочь должна была, 
оставаться у Г - Іе іп  А.

Прошла эта неділя, и мы ыа семейном* с о в іт і  стали обсуждать 
вопрос*. Оказалось, что по німецкому языку и литературі полагается 
всего 3— 4 урока; учитель— человікъ усердный, но педагог* неис
кусный, да къ тому-же предметъ его уваженіемъ не пользуется. Изъ 
преподавателей другихъ предметовъ, настоящій француз* былъ всего 
одинъ, да и у того, вслідствіе долголітняго пребыванія въ Мюнхені, 
выговор* иріобрілъ н іч то  німецкое. Большинство предметовъ препо
давалось «дамами» несомнінпо німецкаго происхожденія, но препода
валось по французски. И какіе это были удивительные предметы! 
Кром і миѳологіи и морали, были еще особые уроки ум інья жить въ 
■ св іт і и хороших* манер* подъ какимъ-то очень хитрым* заглавіемъ, 
а между т ім ъ  по математик!; уроковъ не полагалось вовсе и даже 
французская исторія и географія, не говоря уже объ отечественных*, 
преподавались очень поверхностно и небреяаю.

Глубокую и вполні искреннюю благодарность выразил* я почтенной 
Пгаиіеіп за то, что она не приняла моей дочери сразу, а назначила 
срок* для испытанія, и поспішилъ взять мою д ів о чку обратно.

Между т ім ъ  знакомство съ нікоторыми мюнхенскими педагогами, 
ихъ разсказы и споры о недавних* реформах* въ гимназической и др. 
программах* (между прочим*, отміна переводов* на греческій въ сред
них* и старшихъ классахъ и усилепіе чтенія авторов*), а также и 
желаніе возможно лучше устроить моих* дочерей побудили меня обра
титься къ нашему посланнику, графу Остенъ-Сакену, съ покорнійшею 
просьбою исхлопотать м ні разрішеніе на поміщеніе моей старшей 
дочери въ одной изъ среднихъ школъ. Граф * очень любезно предо
ставил* въ мое распоряженіе рекомендательное письмо къ министру 
просвіщенія и духовных* д іл ъ  фовъ-Мюллеру, который назначил* 
м н і явиться къ нему въ воскресенье.

Фонъ-Мюллеръ, еще почти молодой и очень симпатичный на видъ 
человікъ, принял* меня чрезвычайно любезно, рекомендовал* м н і 
особенно одну изъ гимназій (Вильгельма) и «Высшую женскую школу», 
как* та к ія  заведенія, въ которыхъ, по его наблюденію, д іло идет*



почти идеально хорошо, и обіщалъ во вторникъ прислать м н і пись- 
ічениое разрѣшеніе, послѣ того, какъ онъ извѣститъ начальников! 
учебныхъ заведеній.

Прошли и вторникъ, и четвергъ, и суббота, а отъ министра не 
было никакой бумаги. За это время я, между прочимъ, познакомился 
съ двумя профессорами университета, дочери которыхъ носѣщали 
«Высшую женскую школу», и изъ разговоровъ съ ними убідился, что 
эта школа несравненно лучше подходитъ для моей старшей дочери, 
нежели какой-бы то ни было институте. Но вопросъ въ томъ, при- 
мутъ-ли туда д ійочку безъ экзамена, такъ сказать, въ качеств і 
вольной слушательницы?

В ъ воскресенье я снова отправился къ министру. Когда онъ уви- 
далъ меня въ пріемной, по его лицу пробіжала т ін ь  досады, и онъ 
началъ усиленно извиняться, ссылаясь на множество д іл ъ  и въ осо
бенности на возню съ парламентом!

Я  поспішилъ поблагодарить зараыіе его превосходительство за доз
волене, которое, конечно, получу, какъ только окажется возможность, 
и сообщить ему, что на этотъ разъ я являюсь кт, нему не въ качеств і 
стараго педагога, а въ качестві отца и просителя, и изложилъ свое д іло.

Министру, повидимому, доставило удовольствіе, что я пришелъ не 
съ напоминаніемъ, а съ просьбою.

— О, я надіюсь, что это легко можно устроить, но зависите это, 
впрочемъ, не отъ меня, а отъ директора школы— д-ра Виитера; оиъ 
ирекраснійшій малый (Ъгаѵег К е гі)  и, я убіжденъ, сділаетъ для 
васъ все возможное. Я  ые даю вамъ письма къ нему, а просто ска
жите, что я васъ къ нему направилъ и прошу оказать вамъ содій- 
ствіе. А  школа прекрасно поставлена— сами увидите.

На другой день я былъ въ ш колі, которая занимаете одииъ изъ 
лучгаихъ и обширнійшихъ домовъ на МЯМеїзЬасЬ’з Р іа іг  и предста
вился д-ру Винтеру.

Докторъ философіи Винтеръ оказался человікомъ л іт е  35-ти, жи- 
вьшъ и энергичнымъ и совершенно свободнымъ отъ той немиого пе
дантичной чопорности, которую німецкіе педагоги частенько прояв- 
ляютъ по отношенію къ иностранцам! Словесная рекомендація отъ 
министра не произвела иа него, повидимому, особаго впечатлінія, и 
онъ больше заинтересовался самымъ діломъ: одобрительно кивалъ 
головой, когда я высказалъ ему свое недовольство институтомъ і і а и -  
Іеіп А. и былъ видимо доволенъ т ім ъ , что профессора университета 
рекомендовали его школу; ио принять мою дочь безъ экзамена р іш и - 
тельно отказался.



—  У  насъ, профессоръ, средняя школа,— говорилъ онъ мнѣ,—я 
не высшіе курсы, и вольныя слушательницы у васъ немыслимы; уче- 
ницы-же должны имѣть приблизительно равную подготовку, по край
ней мѣрѣ, по большинству предметовъ. Приведите вашу дочь къ намъ 
завтра утромъ, и мы ее подвергнемъ небольшому провѣрочному исііы- 
таиію, чтобы знать, въ какой классъ она годится.

На другой день я оставилъ свою дочь у директора Винтера на 
цѣлое утро и только въ 12 часовъ зашелъ за нею. Оказалось, что 
ее экзаменовали почти все время, и больше всѣхъ самъ д-ръ Вин- 
теръ. Она рѣшала задачи, отвѣчала по исторіи и географіи, писала 
французское сочшіеніе и нѣмецкое изложеніе и т. д.

—  Н у,— встрѣгилъ меня директоръ,— я надѣюсь, что дѣло устроится. 
Ваш а дочь не можетъ идти ни съ какимъ изъ высшихъ классовъ по 
английскому языку, котораго она совсѣмъ не начинала. Она, какъ я 
и ожидалъ, очень слаба въ нѣмецкомъ и должна будетъ заниматься 
имъ усиленно, но по математикѣ, по французскому, по исторіи и пр. 
она смѣло можетъ быть въ 6-мъ (послѣдиемъ) классѣ. Уроки англій- 
скаго языка она будетъ пропускать и на эти часы можетъ ходить 
въ друііе классы на нѣмецкій языкъ.

Я  выразилъ свое полное удовольствіе на такое рѣшеніе моей 
судьбы и спросилъ, можетъ-ли моя дочь начать ходить въ школу не
медленно.

—  Да, можетъ. Строго говоря, я не имѣю права принять ее на 
такомъ исключительномъ положеній безъ согласія попечительнаго со
вета, состоящаго изъ выборныхъ отъ города, и поэтому я не возьму 
съ васъ пока платы *). Но я убѣжденъ, что совѣтъ ничего не бу
детъ имѣть противъ моего представленій.

Такъ и случилось; дней черезъ 10 директоръ заявилъ моей до
чери, что она можетъ принести плату, и съ тѣхъ  поръ она считалась 
ученицей на общемъ положеній; только передъ праздниками ей не 
выдали отмѣтокъ и, вмѣето нѣмецкихъ сочиненій, она писала изложенія.

Я , въ качествѣ родителя, былъ вполнѣ доволенъ «Высшей шко
лой». По французски въ ней дочь моя успѣвала очень немного, не
смотря на пять уроковъ въ недѣлю и на хорошую (даже съ хорошимъ 
произношеніемъ) учительницу: дѣло въ томъ, что ея соученицы были 
подготовлены очень слабо, такъ какъ изъ дому не принесли никакихъ

*) Плата вносится по мѣсяцамъ, кажется, 15 марокъ (7 1/2 Руб.). Какъ я 
узналъ впослѣдствіи, въ школѣ очень много освобожденныхъ отъ платы пол- 
ностію или, что нѣмцы особенно любятъ, частью (есть ученицы, платящія по
ловину, четверть, одну пятую и пр.).



знаній. По исторіи, географіи, математик!; тоже успѣхи были не осо
бенно значительные, отчасти по той-же причин!, а отчасти по томуг 
что исторія и географія Баваріи были совсѣмъ не настолько важны 
для моей дочери, какъ для другихъ; математика-же тамъ препода
валась въ очень неболыномъ количеств! (только ариѳметика), да и 
по физикѣ курсъ былъ очень ограпиченъ. Но з а -то  въ нѣмецкомъ- 
язык!; и нѣмецкой литератур! она усп!вала очень зам!тно, да и не- 
могла не усп!вать. А  главное: все, что ей преподавалось, преподава
лось д!льно и вполн! педагогично. Обіцій «духъ» заведенія тоже 
былъ бол!е ч!м ъ удовлетворителенъ, что, между прочимъ, завис!ло 
и отъ директора, который работаете въ ш кол! съ 8-ми до 4-хъ со 
всей энергіей и выдержкой, свойственными хорошему н!мецкому 
педагогу.

Черезъ н!которое время (не особенно короткое) я получилъ бу
магу изъ министерства и, ознакомившись, насколько у меня хватило 
времени, съ преподаваніемъ въ мужской гимназіи Вильгельма, захо- 
дилъ н!сколько разъ и въ Ьбйеге ТбсМегзсІшІе, конечно, не въ тотъ 
классъ, г д !  училась моя дочь, и бес!довалъ съ д-ромъ Винтеромъ, 
который съ полной готовностью сообщалъ мн! все, что было мн! нужно.

Нбйеге ТбсЫегзсЬиІе, по типу бол!е приближающаяся къ нашимъ 
гимназіямъ відомства Императрицы Марій, ч!м ъ  къ гимназіямъ Ми
нистерства Просв!щеыія, одна на весь Мюнхенъ и вм іщ аєте въ себ! 
бол!е 500 ученйцъ. Курсъ въ ней 6-ти-л!тній и 6-ти-классный. Сред- 
ніе и старшіе классы разбиты на 2 и даже на 8 параллельный от- 
д!ленія, которыя такъ переполнены, что, еслибъ позволило м!сто, 
число отд!леній было-бы еще увеличено; между т!м ъ  младшіе классы 
(1-й и 2-й) им!ютъ не бол!е 30— 35 ученйцъ. Это объясняется т!м ъ , 
что до 11— 12 л !тъ  дѣвочки вс!хъ  сословій предпочитаютъ пос!- 
іцать V оІкззсЬиІе, г д !  учатъ также хорошо и при этомъ совершенно' 
безплатно.

Начыу съ нравовъ школы. Пятисотенная толпа ученйцъ какъ въ 
ш кол!, такъ и в н ! школы, ведете себя довольно свободно (во время 
перем!въ даже и очень шумно), но прилично, а въ классахъ, несмотря 
на отсутствіе классныхъ дамъ, безусловно хорошо. Директоръ (какъ 
выше было сказано, почти молодой челов!къ) обращается съ учени
цами чрезвычайно просто, до того просто, что и въ старшемъ класс! 
взрослымъ д!вушкамъ говорите ты. Такъ-ж е постугіаютъ и учителя 
постарше. Ты— самая употребительная форма обращенія и меящу уче
ницами. Простота, отсутствіе формализма поражаютъ и въ другихъ 
отношеніяхъ; такъ, напр., директоръ самъ собираете деньги съ уче-



вицъ (конечно, внѣ класса); ученицы, не пришедшія въ  классъ, не 
приносять записокъ отъ родителей, конечно, кромѣ тѣ х ъ  рЄдКИХТ> слу- 
чаевъ, когда ученица возбуждаешь сомнѣнія начальства и т . д. Н а
сколько д-ръ Винтеръ заботливъ и насколько онъ хорошо знаетъ всѣхъ 
своихъ ученицъ, я  могъ убѣдиться уже при своемъ второмъ визитѣ 
къ нему. Узнавъ, что я  всего 10— 12 дней живу въ Мюнхенѣ и что 
моя дочь не знаетъ  города, онъ осведомился о моемъ адресе и на
изусть, не загляды вая въ  списокъ, сказалъ, съ кЄмь изъ ученицъ 
своего класса и отдЄлєнія она должна ходить домой. Положимъ, впо- 
слЄдствіи оказалось, что директоръ состоитъ преподавателемъ и ор- 
динаріусомъ этого класса; но почти  наетолько-же хорошо онъ знаетъ 
И всехъ ученицъ своей школы.

Составъ преподавателей въ школЄ, не въ обиду будь имъ сказано, 
долженъ быть названъ пестрымъ. Есть тамъ люди съ университет- 
скимъ образованіемъ, имЄющіе право преподавать въ старшихъ клас
сахъ гимназіи, и есть лица съ значительно меньшимъ образователь- 
ньшъ цензомъ; одинъ и тотъ-же преподаватель обучаетъ и гимнастике, 
и п Є н ію , и географіи въ старшемъ классе. Учительницы подобраны 
изъ лучшихъ, но въ Германій вообще отъ учительницы требуется 
меньше знаній, нежели у насъ.

Пестрота преподавательскаго состава объясняется т Є мщ что плата 
пъ «Высшей женской школЄ» ниже, нежели въ гимназіяхъ, а это— въ 
связи съ общимъ взглядомъ немцевъ на то, что отъ дЄвуніки боль
шой учеыости не требуется.

Мимоходомъ замЄчу, что д~ръ Винтеръ, далеко не новичекъ въ 
своемъ д Є л Є , вовсе не раздЄляешь такого взгляда, горько жалуется 
ва общество, которое само задерживаетъ свое развитіе, и глубоко 
убЄжденш, что его школа еще при немъ доживетъ до значительна™ 
расширенія программы.

Я  сказалъ, что въ школЄ нетъ классныхъ дамъ и что отсутствіе 
ихъ не чувствуется, т .-е ., пожалуй, оно и чувствуется, но въ томъ 
смыслѣ, что учителя и учительницы больше работаютъ въ классахъ 
и не имѣютъ ненужнаго посредника между собою и ученицами *). 
Т Є  функцій классныхъ дамъ, которыя, действительно, необходимы—  
постоянное наблюденіе за успехами всего класса и каждой ученицы 
въ отдельности, урегулированіе задаваемыхъ уроковъ и пр., очень 
удобно исполняется ординаріусомъ класса, т .-е ., но нашему, класснымъ

*) Свой взглядъ на институтъ  классныхъ дамъ я изложилъ въ статьѣ о 
женскомъ образованіи въ своихъ «Педагогическихъ очеркахъ». Москва. 1887 г.



наставником!, который всегда имѣетъ, по возможности, большее число 
уроковъ въ классѣ и играетъ роль его инспектора. Обязанности класснаго 
наставника могутъ исполняться какъ преподавателями, такъ и пре
подавательницами, причемъ преимущественно женщинамъ предостав
ляются низшіе классы.

Относительно распредѣленія работъ между лицами обоего пола 
директоръ не связанъ ни закономъ, ни обычаемъ: въ низшихъ клас
сахъ большею частью преподаютъ женщины, въ старшихъ— мужчины 
(за исключеыіемъ новыхъ языковъ); но еслибъ между преподаватель
ницами оказалась особа, способная преподавать исторію хотя-бы въ 
5 и 6-мъ классахъ, она могла-бы легко занять эти уроки; и наобо
рот!, учитель можетъ взять себѣ 1-й и 2-й классы, если директоръ 
и коллегія находятъ это полезным!.

Лучшій преподаватель изъ тѣ хъ , чьи классы мнѣ случалось посѣ- 
щать, безъ сомнѣнія, самъ директоръ, преиодаюіцій нѣмецкую сло
весность въ обоихъ отдѣлевіяхъ старшаго класса и, кромѣ того, исто
рію и географію въ томъ отдѣленіи, гдѣ онъ состоитъ ординаріусомъ. 
По словесности онъ обыкновенно избирает! для подробнаго разбора 
какое-нибудь произведеніе Шиллера или Гёте и отъ него дѣлаетъ 
экскурсы во всю нѣмецкую литературу и въ теорію словесности. Въ  
этомъ году онъ болѣе 2-хъ мѣсяцевъ посвятидъ разбору Валленштейна, 
и какой это былъ прекрасный разборъ, глубоко обдуманный и въ то-же 
время живой, почти страстный мѣстами! Положительно, изъ него 
можно было-бы сдѣлать 5— 7 хорошихъ публичных! лекцій. Само со
бою понятно, что д-ръ Винтеръ, какъ хорошій педагогъ, предлагал! 
его не въ монологической формѣ, а постоянно спрашивалъ ученицъ, 
наводилъ ихъ самихъ на отвГты , требовалъ резюме и повторенія всего 
сказаннаго, параллелей и пр.

Но и другіе учителя «Высшей школы», обладаюіціе меныпимъ та
лантом! и меньшими знаніями, работают! усердно и съ толкомъ. Кто 
изъ моихъ читателей бывалъ въ нѣмецкихъ школахъ, тотъ знаетъ, 
насколько эта работа, съ одной стороны, тяжела, а съ другой плодо- 
творнѣе нашей: безъ «журнала» и безъ обязанности выставить из- 
вѣстное количество отмѣтокъ тамъ и посредственный учитель долженъ 
пустить въ дѣло всю свою энергію, чтобы вложить въ головы извѣст- 
ное количество знаній и, не отягощая учащихся виѣклассной рабо
той, по большей части достигает! своей цѣли.

К ъ  сожалѣнію, матеріал!, съ которымъ имѣетъ дѣло коллегія «Выс
шей женской школы», ые можетъ быть названъ особенно блестящим!; 
въ младшихъ и среднихъ классахъ это— недурно воспитанныя и до



вольно внимательныя и усердныя дЄвочки; въ старшихъ это БѴаиІеіп 
съ длинными косами, въ разнообразных!, довольно пестрыхъ костю- 
махъ, большею частью совершенно равнодушный къ ученью, мало раз
витый и еще меньше начитаыныя. В ъ  классѣ изъ 50 дѣвушекъ бо- 
лѣе или менѣе усердно работают! человѣкъ 8— 10 и преимущественно 
младшіе, подростки; изъ 16— 17-лѣтнихъ интересъ къ ученью выка- 
зываютъ только дочери учителей, профессоров!, художников!. Осталь
ным разделяются на двѣ категорій: дѣвушки изъ богатой буржуазій 
пытаются изображать свѣтскихъ барышень и манерничаютъ; изъ бед
ной— помогают! матерямъ въ кухне, шыотъ себЄ костюмы; и тЄ и 
другія очень любятъ посещать смотры, парады, студенческія про
цессы и шепчутся, а то такъ и громко разговаривают! о вообра
жаемых! или действительных! «ухаживателяхъ»,

Но, но словамъ Винтера и др., прежде дЄло было еще хуже; те
перь все больше и больше въ семьяхъ Мюнхена укрепляется созна- 
ніе, что и дЄвуінкЄ, будущей жєнЄ и матери, надо серьезное обра
зованіе, и черезъ нЄсколько лЄтт», вмЄсто 8 — 10 настоящих! уче
ницъ, ихъ будетъ 20— 25, а лучшая половина клаеса увлечетъ за 
собою и другую.

Перехожу къ мюнхенскому обученію моей младшей дочери, кото
рое познакомило меня со школой иного типа.

Черезъ 8— 9 дней нослЄ моего переЄзда въ Мюнхені», именно, когда 
я пришелъ къ печальному заключенію на счетъ института ЕЧеіп  А. 
и еще не додумался до «Высшей женской школы», я услышалъ по
хвалы мюнхенскимъ «народнымъ гаколамъ», одна изъ которыхъ по
мещалась по близости отъ нашей квартиры. Я  видалъ, что оттуда 
выходятъ дЄвочки разнообразна™ возраста и многія между ними очень 
прилично одЄтьія и мило держащіяся на улицЄ. Я  решился зайти 
туда по дороге въ библіотеку и навести справки.

В ъ  8 час. безъ четверти утра я подошелъ вмЄстЄ съ потоком! дЄ- 
тей обоего пола къ зданію школы на АшаІіепБігаБзе, очень обшир
ному, красивому и, очевидно, выстроенному съ спеціальною цЄльго; 
на одной его половинЄ было написано: КпаЬепзсІшІе, на другой— 
МайсЬепзсЬиІе. Я  направился къ последней.

У  дверей никакого служителя; пошелъ я вмЄстЄ съ волнами дѣ- 
вочекъ наверхъ по широкой лЄстішцЄ; увидавъ въ толпЄ девушку 
лЄть 20, очевидно, учительницу, я спросилъ ее, могу-ли я теперь 
видЄть начальницу или инспектора.

—  У  насъ нЄтт» начальницы, — ответила она мнЄ:— нѣтъ и инспек
тора; обеими школами завЄдуетт. г. старшій учитель (Н егг ОЬегІеЬгег). 
Вамъ, вероятно, его нужно?



— Да; м н і надо поговорить о дочери.
—  Идите во второй этажъ; увидите дверь съ надписью: ОЬегІеЬгег.
Я  безъ труда нашелъ искомое. Среди комнаты стоялъ человѣкъ

дѣтъ 35 съ энергичным* и умным* лицом* и принимал* просителей, 
въ числѣ которыхъ были и дѣти 7— 8 лѣтъ. Черезъ двѣ минуты 
дошла очередь до меня. Я  рекомендовался.

—  Я  такой-то; пріѣхалъ въ Мюыхенъ заниматься; проживу зд ісь 
6 — 7 мѣсяцевъ. У  меня д в і дочери въ такомъ возрасті, въ которомъ 
нельзя не учиться. Старшую я пока помѣстилъ въ институт* А . Я  
пришел* узнать, не могу-ли я помістить младшую къ вам* въ школу. 
Она знает* німецкую грамоту, но совсімъ не ум іе тъ  говорить по 
німецки. Но я надіюсь, что въ м ісяцъ -иол тора она выучится настолько, 
чтобы понимать уроки.

—  Г д і  вы живете?
—  ЗсЬпоггзІаззе, 9.
—  Сколько л іт ъ  вашей младшей дочери?
—  Одиннадцать.
—  Вы  не только можете помістить вашу дочь въ народную школу, 

вы обязаны немедленно отдать ее или къ намъ, или в ъ Згпшііапзеітіе 
которая находится на Тшкепзігаззе; иначе вы будете им іть непріят- 
ности съ полиціеп. Конечно, если ваша дочь— слабый, болізненный 
ребенок*, вы можете черезъ ваше посольство добиться, что ее осво
бодят*, но это будетъ вам* стоит* больших* хлопот*. Такъ какъ вы 
сами желаете, чтоб* ваша дочь училась въ німецкой ш колі, то объ 
этомъ и толковать нечего.

И Негг ОЬегІеЬгег очень обязательно объяснил* м н і всю систему 
баварской «школьной повинности», какъ она прилагается въ городі 
Мюнхені.

Город* разділенъ на нісколько школьных* округовъ, и въ каж
домъ изъ нихъ на казенный счетъ выстроено д в і школы, человікъ 
на 500— 600 каждая. Всякій житель Мюнхена, натурализованный или 
н р іізж ій  (исключаются только т і ,  которые останавливаются въ гостин- 
ницахъ на ыісколько дней), будетъ-ли онъ министр* или поденщик*, 
обязан* посылать своихъ д ітей , находящихся въ школьном* возрасті 
(т.-е. въ возрасті отъ шести до 14 л іт ъ ) , въ начальную школу, 
католическую, если онъ католик*, и Зітиііапзсішіе, если онъ люте
ранин*, англиканец*, еврей, магометанин* и т. д. или если онъ 
объявит* С В О И Х Ъ  д іте й  С0п{е88І0П8 І0 8 . В ъ  ш колі не только не взи
мают* платы за ученье, а напротив*: біднымъ д ітям *  даютъ книги, 
тетради и даже даровые обіды. В ъ  каждомъ о к р у гі есть особый



школьный инспекторъ, который слѣдитъ за т ім ъ , чтобы эта повин
ность исполнялась добросовѣстно. В ъ  случа і неіюслушанія онъ обра
щается къ помощи пол и цій.

—  А  если дѣти пріізж аго совсѣмъ не говорятъ по нѣмецки?
—  Ничего: выучатся; вы знаете, какъ скоро дѣти усваиваютъ языкъ 

страны. Конечно, на первое время такой ученикъ или ученица не со- 
всім ъ удобны въ классѣ; но нельзя-же изъ за мелкихъ неудобствъ 
дѣлать исключенія и разстраивать великое діло.

Я  искренно согласился съ собесідникомъ.
—  В ъ  какую школу я обязаыъ отдать свою дівочку? Вы , вѣроятыо, 

имѣете представленіе о нашемъ исповѣданіи?
—  Конечно; ваше исповѣданіе у насъ оффиціально называется 

греческо-католическимъ. Вы  ничего не имѣете противъ того, чтобы 
ваша дочь слушала уроки католическаго священника?

—  Ровно ничего.
—  В ъ  такомъ случаѣ вы можете отдать ее и къ намъ, тѣмъ боліє, 

что мнѣ известно, насколько переполнена З іти ііа п зс іш іе : въ ыашемъ 
округѣ и протестантовъ очень много, и очень многіе объявляютъ себя 
и д іте й  «безъ исповіданія».

Конечно, на другой-же день я привелъ свою дочь въ школу на 
Аша1іен8Іга58е; ОЪегІеЬгег былъ такъ любезенъ, что помістилъ ее въ 
то отділеніе предпослідняго класса (въ этотъ классъ была она опре- 
ділена по возрасту и отчасти по своимъ познаніямъ въ ариѳметикі), 
г д і  классная преподавательница говорила по французски и могла объя
сниться съ моей дівочкой, а преподавательница съ своей стороны при
ставила къ ней ученицу, немного говорящую по французски. Внослід- 
ствіи узналъ я, что «школьная повинность» для пріізж ихъ и даже для 
туземцевъ со средствами не такъ ужъ строга, какъ говорилъ ОЬегІеЬгег, 
въ особенности для дівочекъ съ 9 — 10 л іт ъ :  во-первыхъ, ученица 
«Высшей женской школы» обязательно освобождается отъ посіщ евія 
народной школы; почти въ такомъ-же положеній и ученицы много- 
численыыхъ частныхъ «институтовъ»; даліе: и 7 -л ітн яго  мальчика 
или д івочку можно освободить отъ нея, пригласивъ учителя, рекомен- 
дованеаго начальствомъ школы, впредь до подготовленія ребенка въ 
соотвітствую щ ій классъ; наконеиъ, можно учиться въ католической 
ш колі и не участвовать въ урокахъ по Закону Божьему. Во всей стро
гости «повинность» прилагается только къ  низшему классу, что, впро
чемъ, и представляете особенную важность для государства и города.

Но я ые думалъ переводить мою дочь въ другое учебное заведеніе, 
такъ какъ въ общемъ былъ доволенъ народной школой, хотя въ ней 
оказались нікоторы я частности, и не совсімъ симпатичныя.



Моя дѣвочка не научилась въ школѣ никакимъ особымъ премудро- 
стямъ; но она получала недурные уроки по ариѳметикѣ, географіи, 
св. исторіи, рукодѣлью, а главное: но нѣмецкому языку, на которомъ 
она дѣйствительно выучилась разговаривать довольно скоро. Уроки 
давались по обыкновенной нѣмецкой системі», которую можно назвать 
«бѣглымъ огнемъ» вопросовъ,— по системѣ, которая даетъ возможность 
почти все разучивать въ классѣ и не даетъ ученикамъ спать или ду
мать о другомъ, но за-то утомляетъ ихъ настолько, что въ равнемъ 
возрастѣ необходимо послі; получаса такого занятія придумывать какую- 
нибудь работу механическую. Учительницы такъ и поступаютъ, вслі;д- 
ствіе чего ученицы и такой механической работы нриносятъ на домъ 
очень мало, не болі;е, какъ на V 2 часа.

Я  сказалъ, что въ народной школѣ есть черты несимпатичныя. 
Главнѣйшими я считаю грубость нравовъ, выражающуюся въ томъ, 
что не только учительницы (а тѣмъ болѣе учителя въ мужскомъ отді;- 
леніи) позволяютъ себѣ рвать тетради, бросать ихъ въ лицо учеви- 
цамъ, толкать ихъ и угощ ать весьма чувствительными подзатыльни
ками, но и ОЪегІеЬгег отъ времени до времени является въ классъ, 
чтобы подобными-же гіріемами, примѣняемыми его мужскою рукою въ 
болѣе сильной степени, возстановлять порядокъ и уваженіе къ школь- 
нымъ законамъ. Надо, впрочемъ, заметить, что эти мѣры применяются 
исключительно къ дѣвочкамъ изъ низшаго класса и тоже всегда за 
проступки, исходящіе изъ той-же грубости нравовъ.

Другая несимпатичная черта, которой я совсѣмъ не встрѣчалъ въ 
нѣмецкихъ гимназіяхъ, есть система искусственныхъ иоощреній въ 
видѣ раздачи отличившимся дешовыхъ картинокъ и т. п. маленькихъ 
наградъ. Какъ извѣстно, это французская система; здѣсь применяется 
она, конечно, ые въ такой степени, какъ во Францій, и только въ низшей 
школ!, гд і; ее легче оправдать. А  все-же, по моему убѣжденію, въ 
основі; ея лежитъ нЄ ч то антипедагогическое.

Значительное большинство дѣвочекъ въ народной гаколѣ начинают!» 
и заканчиваюсь свое образованіе. ОнЄ выносятъ изъ нея грамотность 
(въ  довольно широкомъ см ьіслЄ ), знавіе основъ своей религіи, ие об
ширный, но хорошо закрепленный кругъ нравственыыхъ понятій, зна
комство съ главнейшими фактами н Є м є ц к о й  и спеціально баварской 
исторіи и о т ч и з н о в Є д Є и і я , умі;нье бойко считать и скоро решать не
трудный ариометическія задачи изъ техъ , которыя часто встречаются 
въ жизни и, наконецъ, умішье шить и вязать. Для 13 лЄшь, а главное, 
для всѣхъ, безъ исключенія, ді.вочекъ города Мюнхена и того очень до
статочно.



Для русскаго педагога самое удивительное въ об!и хъ  школахъ, съ 
которыми я познакомился, какъ родитель и отчасти какъ наблюдатель, 
и въ то-же время самое отрадное явленіе— полное довѣріе къ каждому 
изъ лицъ учебваго персонала и полная свобода его дѣйствій въ пре- 
дѣлахъ, обусловленныхъ общей цѣлью этихъ дѣйствій. Директоръ 
«Высшей женской школы» стремится дать лучшее общее образованіе 
и воспитаніе своимъ ученицамъ на пространств! шестил!тняго курса; 
классный наставникъ или наставница— получше обучить свой классъ 
вс!мъ предметамъ его курса безъ большого отягощенія; учитель или 
учительница— пройти изв!стную часть своего предмета, съ помощью 
общепризнанныхъ дидактическихъ пріемовъ; в с !  частности, в с !  под
робности предоставляются на волю или ц!лой коллегіи (распред!леніе 
предметовъ и частей ихъ по классамъ, учебники), или каждаго лица 
нъ отд!лыюсти. Н ! т ъ  надъ ними «недремлгощаго ока», отъ котораго 
надо испрашивать письмениаго разр!шенія на всякую мелочь; н !тъ  
программы, предписывающей разбирать именно ту, а не другую оду 
или комедію, разучивать т ! ,  а не другія статьи и стихотворенія.

М н! скажутъ: стало быть, тамъ люди заслуживаютъ права на такую 
свободу... Я  уб!ждеыъ, что люди везд! люди; оказывайте челов!ку 
больше дов!рія— и онъ будетъ больше его достоинъ. А  педагогу об
щество, по необходимости, поручаете самое дорогое, что есть у него; 
логично-ли связывать его недов!ріемъ въ мелочахъ и подробностяхъ?

А. Кирпичниковъ.



Частная ищ іатива во Франція въ дѣлѣ раепроираін ія  с ш с к о -  
юзяйстввіныхъ знаній въ народѣ.

(Докладъ, читанный въ Спб. Комитетѣ грамотности 13-го октября 1892 г.).

Сообщеніе мое не будетъ представлять чего-нибудь ц!;льнаго, я 
прошу позволенія подѣлиться только тѣми впечатлѣніями, какія уда
лось мнѣ собрать во время кратковременнаго лѣтняго пребыванія 
моего въ Германій, Францій и Англіи,— впечатлѣніями, которыя съ 
той или иной стороны соприкасаются съ дѣломъ народнаго образованія.

Предпринимая поѣздку, я поставила себѣ цѣлью собрать насколько 
возможно болЄе данныхъ по слѣдующимъ интересовавшимъ меня во- 
просамъ, имѣющимъ, какъ мнѣ казалось, для нашей русской жизни 
особое жизненное значеніе, а именно: 1) какими средствами и въ 
какой мѣрѣ начальная сельская школа можетъ быть проводникомъ 
свѣдѣній по сельскому хозяйству; 2) какими способами возможна по
мощь самообразованію и сохраненіе и расширеніе пріобрѣтенныхъ въ 
народной школЄ свЄд Є ній  въ сред!; питомцевъ ея по окончаніи ими 
курса, а также въ среде взрослаго сельскаго населенія; 3) какую роль 
играетъ волшебный фонарь, какъ педагогическое средство для внѣ- 
школьнаго образованія; 4) какъ обставлена та  часть книжной тор
говли, которая всего ближе и въ болынемъ количеств!; доводитъ книги 
до низшихъ слоевъ сельскаго и городскаго населенія?

По пріѣздѣ въ Парижъ, я прежде всего отправилась за некото
рыми справками въ бюро Французской Лиги обученія (Іл^пе Ггап- 
§аі§е йе ГепзеЗДпетеЩ). Мнѣ тотчасъ-же было вручено приглашеніе 
присутствовать на годичномъ конгрессе Лиги, члены котораго бу
д уть зас!;дать 27, 28 и 29 іюня въ мэріи 1-го округа. Это была 
счастливая случайность, на которую я вовсе не разсчитывала. Поз
волю себЄ напомнить въ несколькихъ словахъ происхожденіе Лиги 
и охарактеризовать ея деятельность въ носл!;днія десять л!;тъ.



Мѣстомъ рожденія Лиги былъ незначительный городъ Эльзаса, 
а основателем! ея— никому неизвѣстный учитель небольшой част
ной женской школы. Не обладая ни матеріальными средствами, ни 
общественным! положеніемъ, но сильный убѣжденіемъ, что госу
дарство, въ которомъ масса населенія коснѣетъ въ невѣжествѣ, не 
можетъ быть ни сильнымъ, ни благоденствующим! государством!, 
Ж . Массе задумалъ основать общество, члены котораго иоставили-бы 
себѣ цѣлью всѣми возможными средствами пробуждать частную ини- 
ціативу на служеніе дѣлу просвѣщенія массы сельскаго и городского 
населенія Францій. Для осуществленія этой задачи, горячо проповѣ- 
дуя необходимость обязательнаго, дароваго, раціонально поставлен- 
наго, элементарнаго образованія, Ж . Массе обошелъ всю Францію. 
То были времена Имперіи, препятствія возникали на каждомъ ш агу 
и, тѣмъ не менѣе, проповѣдь Массе пошла настолько успѣшно, что 
въ 1870 г . ,  четыре года послЄ; основанія перваго общества, число 
такихъ обществъ возрасло до 59, обіцій бюджете ихъ превышал! 
70.000 франковъ, а число членовъ равнялось 18.000. Лига никогда 
не была центральным! учрежденіемъ съ филіальными подчиненными, 
провинціальными отдѣленіями: съ первыхъ дней еущеетвованія она 
являлась союзомъ равноправных! и совершенно самостоятельно раз1 
вивающихся центровъ, соединенных! лишь общею главною цѣлыо и 
общими нравственными принципами. Первенствующее значеніе выпало 
на долю Сегсіе рагізіеп , какъ по мѣсту нахожденія его, такъ  и потому, что 
послѣ отторженія Эльзаса въ немъ сосредоточивалась личная деятель
ность Ж .  Массе и нѣкоторыхъ другихъ выдающихся дѣятелей. Н е
забвенной заслугой парижскаго кружка и Лиги въ исторіи просвѣщенія 
французскаго народа является могущественное содѣйствіе превозгла- 
шенію законовъ, установивш их! во Францій обязательность началь
наго образованія, давшихъ ей новый типъ раціонально поставлен
ной народной школы, для чего потребовалось около 11 лѣтъ самой 
энергичной дѣятельности. Вліяніе Сегсіе Рагізіеп было такъ  велико, 
что имъ было представлено около I і /г милліона голосовъ, стоявшихъ 
за вышеуказанную реформу, считая только тѣ подписи, которыя 
непосредственно были адресованы въ бюро Парижскаго кружка. Съ 
1881 года Лига получила болѣе оформленную организацію: она не 
только сіе Іасіо, но и сіе щ ге стала федераціей различныхъ провин- 
ціальныхъ обществъ; были установлены ежегодные съезды (Соп^тёз); 
выборные отъ различныхъ обществъ въ количестве; 30 человЄ;кт» со
ставили, вѣдающій дѣла Лиги, общій совЄ;те (Сопзеіі §:ёпёга1), функ- 
ціонируюіцій въ Парижѣ; образовалась общая центральная касса.



Деятельность Парижскаго кружка, всегда работавшаго въ инте
ресах! всего французского народа, конечно, почти совершенно сли
лась съ трудами общаго совЄта. Н а прощальномъ ооЄдЄ, по окон- 
ніи съезда, Массе, вспоминая недавнее славное прошлое Лиги и П а
рижскаго кружка, сказалъ: «Мы ужъ не тЄ , ч т о  были, и объ этомъ 
не жалеемъ. То было время Лиги воинствующей (Іл^пе ш ііііа п іе ) 
а теперь наступили времена Лиги торжествующей (Іл^пе ІгіошрЪапіе), 
но не Лиги, почивающей на лаврахъ, а мирно, неусыпно работающей 
на пользу того-же дела, которому положено пока только начало. 
Парижскій кружокъ не дремлетъ и не самообольщеніе говоритъ во мнѣ, 
когда я позволяю себЄ утверждать, что въ его рукахъ, по прежнему, 
сигнальный рожокъ, которымъ онъ даетъ знать товарищамъ, куда 
слЄдуеть направлять усилія, вокругъ чего слЄдуеть группироваться».

В ъ  чемъ-же заключается деятельность Лиги торжествующей? 
Постараюсь изложить это въ общихъ чертахъ по с в Є д Є н і я м ь , по
черпнутым! изъ печатны х! трудовъ Лиги и изъ указаній, дан
н ы х ! мнЄ Массе и секретарем! Парижскаго кружка ІІІеневьеромъ. 
Бюро Лиги занимает! просторное помЄіценіе въ центральной части 
Парижа. Она и м Є є т ь  тамъ свою типографію, канцелярію и склады 
книгъ и др. предметовъ. Секретарь находится въ бюро ежедневно съ 
10 до 5 ч., въ канцелярій и складахъ работаютъ по найму три лица, 
н Є с к о л ь к о  человекъ, кромЄ того, спеціально заняты въ типографіи.

Деятельность Сонзеіі Оёпёгаі за п о с л Є д н і є  годы (въ то-же время 
въ первые годы существованія своего, такъ какъ онъ началъ дей
ствовать лишь съ 1882 г .)  представляетъ чрезвычайно удачное и 
поучительное сочетаніе деятельности чисто практической и теорети
ческой, выражающейся въ горячей пропаганде известныхъ идей. 
Общій совЄта и главнымъ образомъ Парижскій кружокъ, какъ прак
ти к !, является самымъ экономнымъ коммиссіонеромъ в с Є х т . просвЄти- 
тельныхъ обществъ и учрежденій Францій: онъ закупаетъ и высы- 
лаетъ по оптовымъ ценамъ учебники, учебныя принадлежности и по
собія, книги для наградъ, волшебные фонари и картины къ нимъ, 
выбираетъ наиболЄе практичные переплеты, печатаетъ всякаго рода 
бланки, этикеты для библіотекъ и школьныхъ музеевъ, изобрЄтаетт» 
наиболЄе удобныя формы для каталоговъ и записей, дипломовъ и член- 
скихъ билетовъ различныхъ обществъ. ВсЄхт. родовъ полезныхъ мел- 
кихъ услугъ, оказываемыхъ с о в Є т о м ь  глухой провинціи, мнЄ не пере
честь, а кто изъ насъ не знаетъ, что изъ подобныхъ мелочей созда
ются очень значительные тормазы, мЄніающіе развитію и процвЄтанію 
многихъ полезныхъ начиыаній. Значеніе этого коммиссіонерства съ



Матеріальний стороны достаточно определяется цыфрою прошедших* 
Чрез* общую кассу сумм* —  в* 1891 г. она достигла 900 ты сяч* 
Франков*.

Но Парижскій кружок* Лиги не только усердный и толковый слуга 
обществ*, онъ в м іс т і  съ т ім ъ  и пламенный проповідник*, учитель. 
Франція не должна им іть невіжественныхъ, индиферентныхъ къ 
©Удьбамъ отечества, приниженных* нуждой граждан* и для достиженія 
этого должны быть привлечены къ работі в с і  лучшія силы страны—  
нот* въ двухъ словах* миссія Лиги. А  средства— 1) печатное слово—  
Лига издает* два журнала, ежемісячный В п ііе ііп  тепзиеі йе 1а Ьі^ие 
Ігансаізе Не ГЕп зе і^п е те п і роиг 1а ргора^апбе бе Гіпзігисііои сіапз 
Іев (іёрагіетепіз и листок* выходящій каждые три м ісяца Бе 8ои 
Не8 ёсоіез Іаіциез; 2) практическое содійствіе возыикновенію въ про- 
винціи просвітительныхъ учрежденій (высылка образцовых* уставов*, 
посредничество по части сношеній съ различными оффиціальными ли
цами и учрежденіями); 3) сбор* пожертвованій для матеріальной по
мощи біднійш им ъ сельскимъ школам* и для снабженія народныхъ 
ніколъ т ім и  поеобіями, которым* Лига придает* особое значеніе (въ 
настоящее время таковыми являются пособія для ознакомленія съ с в і-  
ЦІніями изъ естественных* наукъ, иміющими непосредственное при- 
ложеніе къ  сельскому хозяйству); 4) матеріальная и нравственная под
держка развитію библіотечнаго д іл а  въ селах* и городах*, а также 
изысканіе всяких* другихъ средств* и путей для развитія въ м ассі 
народа любви къ  чтенію и доставленія въ его среду возможно боль
ного  количества хороших* книгъ; 5) содійствіе развитію въ селах* 
и городах* чтеній съ волшебным* фонарем*, публичных* лекцій, лите
ратурных* вечеров* и бесідъ, концертов* музыкальных* и гимнасти
ческих* состязаній. Меня удивило сначала то значеніе, которое при
дается Лигой различнымъ гимнастическим* обществам*, притом* задаю
щимся спеціально военными упражненіями, такъ  называемым* Восіёіёз 
Й’іпзігисііоп т іШ а іге , что выразилось и въ ге р б і Лиги, въ девизі—  
«За отечество —  книгой и мечомъ! Роиг Іа ра ігіераг Іе Ііѵге, раг  
І'ерёе!> Было-бы несправедливостью видіть въ этомъ только прояв- 
леніе шовинизма, зд ісь  звучит* несомнінно боль незаживших* ран*, 
но въ основі лежат* и слідующ ія соображенія. Пока отечеству 
нужны защитники, в с і  д іти  его должны ум іть  владіть оружіемъ, 
сознательно усвоить главные пріемы военной дисциплины и основы 
ноеннаго искусства. Продолжительное пребываніе въ казармі демора
лизует*, отрывает* отъ родной среды, отучает* отъ работы, срок* 
отбыванія воинской повинности можетъ быть значительно сокращен*
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только при томъ условіи, когда молодежь будетъ являться въ ка
зарму уже подготовленною, исподволь и сознательно усвоившею дома 
все существенное изъ обязательной для всѣхъ военной науки. Ги гіе - 
ническія соображенія, необходимость физическихъ упражненій для 
здоровья, само собою понятно, стоятъ также на первомъ планѣ.

Денежныя средства Лиги составляются изъ членскихъ взносовъ, 
кружечнаго сбора, завіщ аемыхъ Л и г і  капиталовъ, иногда предна- 
значаемыхъ жертвователями для спеціальныхъ цілей, какъ, напр., 
капиталъ, завіщ анный Л и г і  литераторомъ Аи^изііп ВаЫ п. Согласно 
выраженной въ завіщ аніи волі покойнаго, денежное имущество его 
поступаете въ собственность Лиги съ т ім ъ , чтобы °/0 съ него шли 
на удовлетвореніе главнійш ихъ по времени педагогическихъ потреб
ностей народной школы— аи ргойі сіез ёсоіез Іаіциез, аи тіеих йез 
Ъезоіпз йи ш о теп і. К а к ъ  характеризуете этотъ факте то довѣріе, 
тот!, авторитете, которыми пользуется Лига! Этимъ Ъезоіп йи шо- 
шепі, настоятельною педагогическою потребностью для текущаго пе
ріода жизни признано Лигой— содійствіе пренодаванію въ народной 
ш колі т іх ъ  основъ естествознанія, которыя явятся лучшими и в ір -  
нійшими проводниками с в ід ін ій  по сельскому хозяйству. В ъ  1891 г. 
въ чи сл і другихъ пожертвованій должна быть отмѣчена сумма въ 250 
франковъ, °/о съ капитала, которая должна быть употребляема на еже
годное пополненіе книгами по выбору совіта Лиги сельской комуналь
ної! библіотеки той містности, въ которой умершій владілъ земель
ной собственностью.

Оба вышеназванныя періодическія изданія Лиги заслуживаютъ 
подробнаго разбора, но, за невозможностью это сділать, по недостатку 
времени, ограничусь краткой характеристикой. Виііе ііп  (годовая ц ін а  
6 фр.), содержите руководящія статьи по важнійшимъ вопросамъ эле
ментарна™ народнаго образованія во Францій съ точки зр ін ія  Лиги, 
хронику выдающихся явленій изъ той-же области, протоколы з а с і
данні, денежные отчеты и т. п. Этотъ В и ііе ііп  и является главнымъ 
образомъ т ім ъ  сигнальнымъ рожкомъ, о которомъ говорилъ въ своей 
р іч и  на конгресс!; Массе. 8ои йез ёсоіез Іаіциез— листокъ, разсылаемый 
даромъ всім ъ желающимъ. При посредстві его ведется самый жи
вой обмінъ справокъ, извіщ еній между ГІарижскимъ Бюро и мно
гими тысячами кліентовъ Лиги. Н іт ъ  того мелочнаго факта съ общей 
точки зр ін ія , но обладающаго совсімъ иными размірами въ какомъ- 
нибудь глухомъ уго л кі провинціи, который не находилъ-бы м іста  и 
разъясненія въ листкі. Т у тъ  и жалобы учителей на бідносгь школь- 
наго инвентаря, и извіщ еяія о даровыхъ посылкахъ книгъ и пособій,



иосланныхъ Лигой, отчетъ объ удачномъ сборѣ, сдѣланномъ на обще- 
ственномъ или семейномъ праздникѣ въ пользу комунальной библіотеки, 
сообщеніе о такомъ печальномъ и почти невѣроятномъ факте, что 
новобранець въ окрестностяхъ Парижа, отмененный по собственному 
заявленію какъ неграмотный, однимъ изъ членовъ нрисутствія, его 
землякомъ, былъ признанъ за извЄстнаго ему лично ученика народ
ной школы, проведшаго въ ней не одинъ годъ. Новобранець- смущенно 
заявилъ, что по оставленій школы (въ возрасте 12 іЄ т ь )  ему ни разу 
не пришло на мысль взять въ руки перо или книгу, газеты онъ 
также никогда не читалъ. Заслуживаюсь особеннаго вниманія о т в Є тьі 

учителей и другихъ членовъ Лиги на новыя педагогическія задачи, 
пыдвигаемыя с о вЄ т о м ь . В ъ  одномъ № листка номЄщена остроумная, 
убѣдительно, тепло написанная статейка Массе Г а  їедоп Де ЫЫіоіЫдие. 
Въ отвЄть на доходящія до него со всехъ сторонъ сЄтованія о томъ, 
что книги научнаго содержанія, даже книги по исторіи и сельскому 
хозяйству, вовсе не спрашиваются и не читаются въ народныхъ сель
скихъ библіотекахъ, Массе даетъ с о вЄ с ь  библіотекарю,— учителю или 
человеку, знакомому съ книгами и любящему чтеніе, дЬлать реко
мендацій книгъ, сообщать о собственныхъ вызванных!» чтеніемъ впе- 
чатленіяхъ, читать изъ рекомендуемыхъ сочиненій отрывки, заво
дить бесЄду о предмете, составляющемъ содержаніе т гІ;хъ книгъ, 
которыхъ распространеніе особенно желательно. ДалЄе5 очевидно, въ 
о т в Є т ь  на признаніе многими себя недостаточно подготовленными и 
См Є л ь і м и для веденія публичныхъ беседъ и лекцій, Массе совЄтуеть 
Для начала пробовать свои силы въ частной обстановке, въ собраніи 
20— 80 чел. на дому у кого-нибудь изъ обывателей-крестьянъ, явиться 
деятельнымъ участникомъ т. н. ѵеіііёе, а затѣмъ— переходъ къ лек
торству въ большой аудиторій будетъ легокъ. Въ  каждомъ с л о в Є, в ъ  

каждомъ указаній виденъ чеіовѣкъ, который проповЄдуетт» то, что 
самъ де.иалъ, чему самъ отдавался всей душой.

С о д Є й с т в і є развитію библіотечнаго дЄла в ъ  селахъ и городахъ—  
одна изъ самыхъ важныхъ задачъ, поставленныхъ Лигой. К акъ  уже 
сказано было выше, совЄсь беретъ на себя сборъ пожертвованій? 
пріобрЄтеніе, переплетъ книгъ для народныхъ библіотекъ, но, что 
еще важнее, онъ не отказывается и отъ самаго выбора книгъ для 
библіотекъ. Для этой цѣли Лигой издается ежегодно н Є с к о л ь к о  катало
говъ, въ которыхъ книги расположены группами по достоинству, по 
ихъ относительной важности для возникающей библіотеки.

Съ 1-го мая текущ аго года сталъ выходить, въ в и д Є  приложенія 
къ  бюллетеню, очень полный систематическій каталогъ книгъ, пригод-



ныхъ для народныхъ библіотекъ, и въ немъ сохранена та же груп
пировка по достоинству. Каталогу предпослана очень подробная ик- 
етрукція «сотргепаЩ  се циі ІоисЬе Гог^апізаііоп та іё гіе ііе  еі 1а сіі- 
гесііоп то га іе  сГипе ЪіЫіоЙдоие рориіаіге». Это моральное руководи
тельство выражается не только въ томъ вниманіи къ интересамъ чи
тателя, которымъ проникнуты в с !  порядки и правила, но и въ тѣ хъ  
примі.чаніяхъ, которыя встрѣчаю тся въ каталог! при ы!которыхъ 
заглавіяхъ. Они являются то критической оц!нкой выдающейся книги, 
то предостереженіемъ относительно слишкомъ см!ло сд!ланныхъ ав- 
торомъ выводовъ (так ія  предостереженія мы найдемъ прикнигахъпо 
сельскому хозяйству), то сов!томъ, какъ облегчить себ! трудъ усвоенія 
изв!стнаго круга научныхъ св!д !н ій , пользуясь наглядными пособіями 
или приб!гая къ опытамъ, экскурсіямъ и т. п. —во всемъ забота о мало 
подготовленномъ читател!, практическое указаніе для начинающаго 
свое д!ло библіотекаря.

Каталогъ еще не оконченъ, но и въ вышедшихъ отд!лахъ онъ 
заключаете бол!е 5.000 заглавій. Само собою понятно, что выборъ 
палъ на все лучшее, переведенное на французскій языкъ изъ всеоб
щей литературы, на в с! капитальный популярный сочиненія по вс!мъ 
отраслямъ знанія, и только въ вид! придатка къ этому основному 
фонду пом!щены краткіе учебники и брошюры, спеціально изданныя 
для народнаго чтенія. Но число библіотекъ въ селахъ и глухихъ го- 
родкахъ недостаточно, возникаютъ он! недостаточно быстро, по м н!- 
нію Лиги, и она изыскиваете другія средства для водворенія книги,. 
ц!лой библіотечки въ крестьянской и буржуазной семь!. Наибол!е 
ц!лесообразной м!рой для этого признается Лигой широкая, щедрая 
раздача книгъ д!тям ъ въ школ! въ вид! наградъ. И ею состав
ляются особые каталоги такихъ книгъ, разсылаются брошюры и цир
кулярный посланія, въ которыхъ убі.дительно говорится о польз! за
траты  на это д!ло; кром! того, въ теченіе двухъ трехъ-недѣль 
устраивается въ пом!щеніи бюро выставка книгъ, рекомендуемыхъ. 
для наградъ. М н! удалось вид!ть выставку этого года; она пола
щилась въ зал! зас!даній Парижскаго кружка и сов!та, канцелярія- 
же была буквально загролюждена кипами книгъ, превратившихъ ее 
въ богат!йш ій книжный магазинъ. И все это книжное богатство 
чрезъ н!сколько дней исчезло и разсыпалось по всей Францій. Устрой
ство складові» для продажи книгъ, сколько мн! изв!стно, Лига на 
себя не берете. Это практикуется отдѣльными членами федерацій, 
но въ весьма незначительных!» разм!рахъ. Объ организаціи торговли: 
книжной упоминается лишь въ одномъ изъ просмотр!нныхъ мною



'Отчетовъ: рекомендуется помѣстить витрину съ книгами въ окнѣ де
ревенской лавочки, заручившись содѣйствіемъ ея владельца.

Народныя библіотеки, продажа книгъ, щедрая раздача книгъ вч> 
награду школьникамъ— все это прекрасно, но этого недостаточно 
Для успѣшной энергичной борьбы съ невѣжествомъ и индиферентиз- 
момъ народной массы, говорятъ дѣятели Лиги, и вотъ почему. Книга 
серьезнаго содержанія доступна лишь развитому меньшинству, чело
веку, въ которомъ уже пробудился серьезный интересъ къ какому- 
нибудь предмету. А  какъ возбудить этотъ интересъ въ массе, еще 
не берущрйся за книгу? Этого молено достигнуть бесЄдами, публичными 
популярными лекціями, сопровождаемыми картинами волшебнаго фо
наря, опытами. И Лига неутомимо работаетъ надъ этой задачей. 
Она просматриваетъ каталоги существующихъ коллекцій картинъ для 
волшебнаго фонаря во Францій, Англіи и Германій, выбираетъ и 
группируетъ лучшее изъ нихъ, печатаетъ и разсылаетъ каталоги та- 

деихъ подобранныхъ коллекцій. Я  получила изъ бюро слѣдуюіціе листки: 
Суэцкій каналь, Ж елѣзныя дороги, Италія, Австралія, Гнѣзда птиігь. 
К ъ  двумъ последнимъ иеречнямъ картинъ присоедииенъ и текстъ; 
но опытные въ этомъ д Є л Їі работники Лиги убеждались, что гото
вый текстъ не только не помогаетъ дЄлу5 а напротивъ, тормазитъ 
его. Главнъйшимъ условіемъ для успѣха лекцій въ какой-бы то ни 
было аудиторій, нужно признать ее с о о т в Є т с т в і є развитію и требо- 
ваніямъ слушателей. Лекторъ долженъ обработать тему самостоя
тельно, овладеть ею. И въ помощь ему Лига прибавляетъкъ перечню 
картинъ библіографическій указатель источниковъ, въ примЄчаніи ука
зывает!» тЄ  стороны, которыя должны, но ея м н Є н і ю , быть всего 
ярче, п о л н Є є о с в Є щ є н ь і . Каиитальнымъ трудомъ въ этой отрасли дея
тельности ІІарижскаго кружка является составленная имъ коллекція 
картинъ для лекцій но исторіи Францій. Пока вышло лишь два вы
пуска, заключающіе исторію Великой французской революцій, въ ка
талоге 2.400 картинъ и подробный объяснительный текстъ для каж
дой. Оригиналы для картинъ выбирались не только изъ лучшихъ ил- 
люстрированныхъ изданій, но розыскивались и въ сокровищахъ націо
нально# библіотеки, въ галлереяхъ Лувра, Версаля... Коллекція эта 
высылается для чтеній въ провинціи даромъ в м Є с тЄ  съ фонаремъ, 
оплачивается лишь пересылка и возмѣщается стоимость разбитыхъ 
картинъ; за высылку другихъ коллекцій взимается, кромЄ того, по 
2 к. за картину. Употребляются исключительно почти нераскрашенныя 
картины. За раскрашенный платится по 4 коп. Для разсылки въ 
Парижскомъ бюро Лиги и м Є є т с я  20 фонарей и болЄе 8.000 картипъ.



Но ни въ чемъ не выражается такъ ярко содѣйствіе Лиги рас
пространенно такихъ бесѣдъ и лекцій, какъ въ обширной перепискі;г 
въ циркулярах!, посылаемых! Парижским! бюро съ извѣіценіями о 
лекторахъ, имъ найденныхъ или приглашенных!. Стараются привлечь 
къ  діыу всякое компетентное въ той или другой области лицо; яв- 
ляется-ли цѣлыо поѣздки оффиціальная командировка, личныя д іла, 
предпринимается-ли научная экскурсія, Бюро извѣщаетъ о маршрутѣ 
выѣхавшаго, о его спеціальносте, о важности тѣ хъ  темъ, которыя 
могли-бы быть развиты лектором! въ той или другой средѣ слуша
телей. Очень МНОГІЯ лица ИСПОЛНЯЮ Т! подобную лекторскую миссію 
безплатно, другимъ Лига оплачивает! проѣздъ; сущ ествует! и по
стоянный персоналъ странствующих! лекторовъ, трудъ которыхъ воз
награждается Лигой подобно труду учителей. В ъ  теченіе шести лѣтъ 
съ 1881 г. при содіійетвіи Парижскаго бюро было организовано въ. 
деревняхъ и городах! различныхъ департаментов! 1.400 лекцій.

Изъ всѣхъ отраслей дѣятельности Лиги для насъ, русскихъ, въ на
стоящее время представляете, мнѣ кажется, наибольшій интересы 
то, что предпринимается ею для раснространенія свѣдѣній по сель
скому хозяйтсву въ средѣ французскаго крестьянства, въ интересах!, 
мелкихъ земельных! собственников!. Доклады по этому предмету за
нимают! главное мѣсто въ №№ Бюллетеня за послѣдніе годы, а такж е 
въ занятіяхъ ежегодно собирающихся конгрессов! представителей Лиги. 
Собранныя мною данныя постараюсь изложить въ связи съ докладами, 
сдѣланными гг . Лебланомъ и ГІІеневьеромъ на засѣданіяхъ конгресса 
Лиги въ іюні; текущаго года. Г-нъ  Лебланъ, вице-президентъ Лиги, 
занимаете оффиціальную должность генеральнаго инспектора по руч
ному труду, онъ авторъ хорошаго руководства— «Свѣдѣнія изъ обла
сти физики и естествозванія въ примѣненіи къ земледѣлію», но что* 
всего важыѣе— человѣкъ, горячо преданный разрѣшенію задачъ, по
ставленных! себѣ Лигой въ дѣлѣ подъема уровня свѣдѣній по сель
скому хозяйству. Связанные съ родомъ службы частые объѣзды раз
личныхъ частей Францій дали ему обширное ноле для наблюденій 
и разнообразный, непосредственно почерпнутый изъ жизни, матеріалъ 
для выводовъ. В ъ  докладі; своемъ Епзеідпетепі адгісоіе а Ѵёсоіе Леб
ланъ указы вает! и доказывает! обстоятельно необходимость слѣдую* 
щаго. В ъ  начальной школі; обученіе земледѣлію, какъ и всякаго* 
другого предмета профессіональнаго характера, можетъ быть только 
отдаленным! и общеобразовательным! подготовлеыіемъ къ практиків 
ремесла. Опытъ показалъ, что составленный различными департа
ментами учебныя программы по агрономіи, не носившія этого обще



образовательна™ характера, а являвшіяся программами ремесленной 
практики, не принесли никакой пользы въ начальныхъ сельскихъ 
школахъ, гдѣ онЄ были применяемы.

В ъ  начальной школЄ необходимо ограничиться следующими основ
ными свѣдѣніями при непремѣнномъ условіи сообщенія ихъ наглядно, 
при помощи различныхъ пособій, опытовъ, экскуреій: 1) пониманіе того, 
какъ раетеніе питается, развивается и приносить плодъ; 2) объяс- 
неніе того, что достигается главными и простѣйшивш пріемами обра
ботки земли; 3) знакомство съ основными гигіеническими требова- 
ніями, необходимыми для жизни человѣка и домашнихъ животныхъ.

Но этимъ кругомъ свѣдѣній, притомъ сообщаемых! учащимся ран- 
няго возраста, нельзя ограничиться: школа можетъ дать больше этого, 
признается необходимым! устройство дополнительнаго курса для под
ростков!, прошедшихъ ку^съ начальной народной школы. Ближайшая 
цѣль этихъ дополнительных! занятій— подготовка наиболѣе способ
н ы х !  къ поступленію въ земледѣльческія школы, направленіе вни- 
манія на мѣстныя особенности земледѣльческой практики и природ
н ы х ! условій. Для достиженія этого въ программ!) занятій о р га н і
зація и веденіе опытнаго поля должны занимать одно изъ первыхъ 
мѣстъ въ теплое время года; зимніе-же вечера могутъ быть посвя
щены чтенію, бесѣдамъ, опытамъ, для расширенія и дополненія зна
ній, вынесенныхъ изъ начальной школы. Отсутствіе мертвящаго 
заучиванья, скуки должно быть первой заботой тѣхъ , кто возьметъ 
на себя организацію этого рода занятій какъ съ дѣтьми, такъ и съ 
подростками.

Призыавъ программу и планъ занятій г. Леблана вполнѣ целесо
образными, Лига постановила оказать всякое зависящее отъ нея со- 
дЄйствіе введенію преподаванія естествознанія въ народную школу 
и въ курсы для подростковъ на основаніяхъ, указанныхъ Лебланомъ. 
Предвидя п о м Є х и  въ необходимости матеріальныхъ затрата на пре- 
нодаваніе, соединенное съ различными экспериментами, Лига решила 
покрывать эти расходы изъ °/0 съ капитала Ваѣіп, о которомъ упо
миналось выше, и ею уже высылаются школамъ коллекціи про- 
стейш ихъ приборовъ и матеріаловъ, необходимыхъ для физическихъ, 
химическихъ и агрономическихъ опытовъ. Ми в и му мъ затраты на школу 
ежегодно можетъ не превышать 20 франковъ.

Другимъ авторитетнымъ голосомъ по тому-же предмету является 
делопроизводитель Лиги Шеневьеръ. Это— одинъ изъ самыхъ ориги- 
нальныхъ и симпатичныхъ типовъ д Є я т є л є й  современной Францій. 
Шеневьеръ происходит!» изъ зажиточной крестьянской семьи окрест



ностей ІІонтуаза, получилъ среднее и высшее юридическое образованіе, 
но остался по своимъ вкусамъ и стремленіямъ крестьяниномъ-земле- 
дѣльцемъ. Ежедневно съ 10 до 5 ч. онъ работает* въ бюро Лиги 
въ качествѣ дѣлопроизводителя, остальное время проводит* въ своем* 
огородѣ и полі. По внішнему виду ГІІеневьеръ представляет* рѣзкую 
противоположность тому, что мы привыкли видѣть въ ф ранцузі— не
изящная могцная фигура, неуклюже-сидяіцее платье, отрывистая, энер
гичная р іч ь , добродушное різкое обращеніе, діловитая обходитель
ность, безъ т ін и  шаблонной французской любезности. Я  остановилась 
на этихъ подробностях* потому, что имъ вполні соотвітствуетъ и 
нравственный облик* этого оригинальна™ и р ідкаго  еще пока и во 
Францій представителя интеллигенціи, непосредственно вышедшей 
изъ народа. «N0™  аиігез раузапз А Роиіоізе», часто начинает* свою 
р іч ь  Шеневьеръ, и это не фраза, не оригинальничанье, а очень щ ін
ная сущность, которая придает* вс ім *  его еужденіямъ и мнініямъ 
необычайную авторитетность и вірность, всім *  его предложеніямъ 
практичность и строгое соотвітствіе ціли —  содійствію возвышенія 
уровня умственна™ развитія и экономическаго благосостоянія француз
скаго крестьянина. Качества эти давно признаны всіми сотоварищами 
по д іл у  и читателями статей ПІеневьера въ бюллетені. В ъ  одной 
изъ нривітственныхъ р ічей  на конгрессі Массе сказал*: «меня часто 
совершенно незаслуженно называют* головой и сердцем* Лиги, и ужъ 
если эта терминологія у насъ въ ходу, то вотъ онъ мощный становой 
хребет* нашей Лиги, который поддерживает* всю тяжесть ея у в і-  
систаго т іл а !»  Слова эти были встр ічены  громкими сочувственными 
возгласами в с іх *  присутствующих*.

В ъ  докладі конгрессу и въ статьях*  Ьез сЪатрз сГехрёгіепсез 
а§тісо1е8 аи сапіоп бе В о п ^ и те а ч  аѵес оѣзегѵайопз зиг Гепзе і^петеп і 
р г іт а іге  бапзіез ёсоіез без со ттип е8 гигаіез и Ь ’ехрёгіепсе без 8Іёс1в8, 
поміщенныхъ въ №№ бюллетеня за 90— 91 гг . Шеневьеръ дает* 
массу интереснійшнхъ с в ід ін ій  и указаній, характеризующих* жизнь 
и потребности современна™ крестьянства и мелких* земельных* соб
ственников* во Францій. Франція, говорит* Шеневьеръ, можетъ по
хвалиться успішной научной разработкой различныхъ отраслей агро- 
номіи; у насъ н іт ъ  недостатка въ выдающихся ученыхъ силах*, го
сударство не ж ал іе тъ  расходов* на лабораторій, на всякаго рода 
эксперименты, Франція стоит* въ гр уп п і стран*, усвоивших* пріемы 
раціоиальной культуры, но что извлекает* изъ этого главный платель
щик* и производитель крестьянин*, 1е р е ііі сиШѵаіеиг? Ничего, или 
того хуже— недовіріе и презрініе къ  тому, что говорят* «господа



ученые»,матеріальныя очень чувствительный потери въ тѣ хъ  случаяхъ, 
когда, увлекшись слухами о чудодійственной си л і новыхъ родовъ 
удобреній, онъ понадаетъ на удочку-рекламу продавца-фальсификатора. 
К а къ  быть, какъ подойти къ недовірчивой индиферентной среді земле- 
дільцевъ крестьянъ, изъ которой досихъ поръ, несмотря на старанія 
многихъ провинціальныхъ обществъ Лиги, совсімъ не удавалось за
вербовать членовъ? Существуетъ м нініе, что нужно возложить в с і  
надежды на подростающее, обучающееся въ школахъ поколініе и 
нечего ее ждать отъ взрослыхъ. Это несправедливо и рискованно, утвер
ждаете Шеневьеръ; нужно дійствовать и на т іх ъ ,  и на другихъ. 
Относительно того, что можетъ и должно быть сділано школой, Ш е- 
певьеръ соглашается съ указаніями педагога-практика Леблана.

Труд н іе  овладіть вниманіемъ и довіріемъ взрослыхъ, «этихъ не- 
в іж д ъ , этихъ рутинеровъ», которые ни книгъ не хотятъ читать, ни 
сдаваться на краснорічивыя приглашенія воспользоваться благами, 
открытыми наукой, предлагаемыми учеными. Такъ-ли: рутинеры-ли 
они, благодітели-ли мы? Шеневьеръ отвічаетъ  на это горячо у б і-  
дительно. Н іт ъ ,  крестьянинъ не г.іупъ и не рутинеръ въ той м ір і,  
какъ это о немъ думаютъ; онъ прежде всего остороженъ и упорно- 
консервативенъ въ усвоенныхъ имъ земледільческихъ понятіяхъ и 
навыкахъ. И онъ по своему правъ. То, что презрительно называютъ 
«рутиной»— достояніе вікового опыта, которому крестьянинъ обязанъ 
всіми своими возможностями къ существованію. Хорошо ученому 
производить свои изслідованія въ лабораторій, капиталисту-практику 
или чиновнику-агроному предпринимать рискованные эксперименты, 
никто изъ нихъ, въ случаі неудачи, не страдаетъ матеріально, не 
ставите на карту всего своего личнаго благосостоянія. А именно этой 
ціной расплачивается за каждый необдуманный невірный ш агъ 
крестьянинъ. Не смотря на свою глухоту, онъ много разъ, прельщен
ный краснорічивыми восхваленіями новыхъ методовъ, славой одер- 
жанныхъ надъ рутиной научныхъ побідъ, горькимъ опытомъ позна- 
валъ, что іоиі рагіеиг п’єзі раз рауеиг, а для насъ эта неудача была 
лишь «неудавшимся опытомъ», «поспішнымъ заключеиіемъ», тре
бующей дальнійшей провірки «истиной».

Но Шеневьеръ не противникъ науки: онъ горячо стоите за все то, 
что можетъ привести къ соглашенію. сближенію науки съ народной 
жизнью. В ъ  данномъ сл уч а і онъ считаете опытныя поля самымъ 
надежнымъ средствомъ для проведенія полезныхъ для сельскаго хо
зяйства с в ід ін ій  въ среду взрослыхъ крестьянъ. Но какія опытныя 
поля? Не т і ,  которыя устраиваются на средства министерства въ



нентрѣ значительнаго по объему района: спеціалистъ агрономъ, сред
ства обработки, цѣли—  все это соотвѣтствуетъ условіямъ крупнаго 
хозяйства. И не тѣ  опытныя поля, которыя устраивались при сель
скихъ школахъ: ни учителю, ни дѣтямъ нѣтъ времени ими заниматься. 
Для дѣтей сознательное отношеніе къ экспериментамъ не по возрасту, 
для взрослыхъ крестьянъ, родителей учениковъ— учитель никогда не 
будетъ достаточно свѣдущимъ и онытнымъ совѣтникомъ. Опытное 
ноле должно быть достояніемъ всей общины, лабораторіей, доступной 
для каждаго хозяина-крестьяниыа; преимущества этого средства— не
значительность расходовъ на организацію и веденіе дѣла, нагляд
ность и убѣдительность с вЄ д Є н і й , иолученныхъ путемъ самостоятель
ной работы и наблюденій, отсутствіе матеріальнаго риска. Н а такомъ 
полѣ возможенъ и желателенъ рядъ самыхъ разнообразныхъ экспе- 
риментовъ: проверка ваиболЄе пригодныхъ для данной местности 
удобреній, подборъ лучшихъ видовъ изъ числа возделываемыхъ ра- 
стеній, опыты надъ введеніенъ культуры новыхъ, проверка до- 
стоинствъ различныхъ пріемовъ обработки и орудій и т. п. В ъ  раз
ное время НІеневьеромъ былъ данъ целый рядъ общихъ практиче- 
скихъ указаній, но онъ возстаетъ противъ подробныхъ шабловныхъ 
инструкцій: организація должна быть выработана на м Є с тЄ, мест
ными практиками; ни для какого зарождаюіцагося живого сложна™ 
дѣла не можетъ быть общихъ предписаній изъ Парижа. Организація 
такихъ опытныхъ полей уже состоялась; въ изданіяхъ Лиги есть от
четы и с вЄ д Є н і я о нихъ, доставленные членами, которымъ главнымъ 
образомъ и принадлежитъ иниціатива осуіцествленія этого полезнаго 
начинанія. У с п Є л о в ы я с н и т ь с я  и  н Є с к о л ь к о  ти і і о в ъ организаціи полей: 
въ иныхъ м Є с т н о с т я х ь  нанимается участокъ земли и эксперименты, 
за которыми признается наибольшее значеніе, производятся членами 
Лиги для всеобіцаго назиданія обывателей, которыхъ привлекают!, къ  
непосредственному у частію въ работахъ на опытномъ полѣ; въ дру- 
гихъ мѣстахъ иниціаторы и руководители дѣла сговариваются съ 
кѣмъ-нибудь изъ земледѣлъцевъ крестьянъ. Онъ даетъ землю, иногда 
свой трудъ, они— доставляютъ матеріалъ для опытовъ— сѣмена, раз
личные роды удобреній и т. п., владельцу земли возмѣщаются, мо- 
гущ іе произойти, впрочемъ, всегда ничтожные убытки; кромѣ того, 
въ его распоряженіи остается сборъ отъ урожая. Короткій опытъ 
уже позволяете, сказать съ уверенностью, что опытныя поля имѣютъ 
будущее, что недалеко то время, когда крестьяне будутъ устраивать 
ихъ самостоятельно. Такое опытное поле и будетъ звеномъ, соединяю
щим!» трудъ ученаго съ трудомъ простого труженыика земледельца



Шеневьеръ— знатокъ агрономической литературы, онъ какъ нельзя 
болѣе убѣдительно доказываете, почему крестьяне такъ равнодушно 
или презрительно относились до сихъ поръ къ книгамъ по сельскому 
хозяйству. К а к ія  книги попадали имъ въ руки? То солидныя научныя 
изслѣдованія и руководства, совершенно недоступный ихъ пониманію, 
то жалкія компиляціи, въ лучшемъ случаѣ добросовестно составлен
ный по хорошимъ источникамъ, но авторами, совершенно практически 
несвѣдущими въ сельекомъ хозяйств!, поставившими себ! ц!лью дать 
какъ можно бол!е полезныхъ указаній и св!д!н ій . Ничего не можетъ 
быть, по мн!нію и опыту Шеневьера, безнолезв!е, вредн!е такихъ 
книгъ, заключаюіцихъ практическія св !д !н ія  для вс!хъ, роиг ш-г Той! 
1е тош іе. Въ не мен!е т я г о с т н о м ъ  положеній находился читатель- 
иіонеръ и въ т !х ъ  случаяхъ, когда ему попадала въ руки хорошая 
книга, но о предмет!, неим!юіцемъ для него никакого интереса и 
практическаго значеній.

По этому поводу Шеневьеръ разсказываетъ сл!дующее. В ъ  60-хъ 
годахъ состоялось министерское распоряженіе о томъ, чтобы по селамъ 
устраивались на общественный средства библіотеки, изъ книгъ, по
лезныхъ для мѣстныхъ сельскихъ хозяевъ. Обыватели раскошелива
лись туго, м!стныя власти р!шили обратиться къ тому-же министер
ству съ просьбой о присылк! книгъ для начала и популяризацій д!ла. 
Недалеко отъ Парияса, въ одной изъ общинъ, обратившейся съ такой 
просьбой, прошелъ слухъ о полученіи щедраго дара изъ Парижа. Д !й - 
ствительно, прибылъ объемистый многотомный трудъ объ ирригаціи, 
по прибылъ онъ въ м!стность, какъ нельзя лучше обставленную со 
стороны орошенія самой природой, а потому не нуждающуюся ни въ 
какихъ искусственныхъ м !рахъ. Стали приходить смотр!ть на книги, 
любовались роскоишымъ переплетомъ, объемомъ, поглядывали съ лю- 
бопытствомъ на чертежи и рисунки, нашлись охотники и почитать, 
попытаться извлечь пользу изъ присланнаго, но пришлось имъ поел! 
нервыхъ-же страницъ отказаться отъ этого благого вам!ренія. Мояшо 
быть ув!реннымъ, прибавляете Шеневьеръ, что не скоро удалось воз- 
етановить хорошее мн!ніе о к н и г! и о польз! библіотеки въ этой 
м!стности. У с п !х ъ  книги въ покол!ніи, которое выйдете изъ школы, 
г д !  будутъ нрим!нены вышеуказанные программы и пріемы, обез- 
иеченъ. Лучш ія книги, издаваемыя для народныхъ библіотекъ, въ 
настоящее время, несмотря на безспорныя достоинства, гр !ш а тъ , по 
ми!нію Шеневьера, все-же т!м ъ , что при сообщеніи практическихъ 
указаній недостаточно принимаются въ разечетъ м !стны я особенности 
и интересы и возможности мелкаго хозяйства. Вотъ тутъ-то и ока-



ж утъ свою помощь опытныя поля. Крестьянинъ пойметъ, что ему 
слѣдуетъ вводить въ свою практику что-либо новое, указываемое ему 
книгой лишь послѣ того, какъ онъ извѣдаетъ применимость и пользу 
сообщаема™ на опытномъ п о і Є . Онъ усвоитъ твердо ц Є н н о є  убЄж- 
деніе, что какъ-бы ни было вЄрно научное указаніе, не во власти уче- 
наго обезпечить успехъ, который является результатомъ лишь цЄлаго 
ряда настойчивыхъ опытовъ и приспособленій.

Программа занятій конгресса Лиги, засЄдавшаго въ Париже, въ 
ію нЄ этого года, была следующая

1) Сообіценіе о школахъ въ Алжире.
2) О школьныхъ кассахъ для взаимной помощи въ случае болйзни 

и смерти.
3) О пренодаваніи ремеслъ (курсы, вечерніе классы).
4) О необходимости правильной постановки профессіональнаго ком- 

мерческаго образоваыія.
5) Сельское хозяйство, какъ предметъ обученія въ народной школЄ.
6) Опытныя поля, какъ одна изъ важнейшихъ задачъ Лиги.
7) О новомъ ти пЄ народной библіотеки, ВіЫіоЙіёцие Сігсиіапіе.
О содержаніи двухъ изъ поивіенованиыхъ докладовъ уже было

подробно сообщено выше, оцЄвка некоторыхъ изъ остальныхъ м н Є  

недоступна по ихъ спеціальному характеру, содержаніе другихъ не 
представляло особаго значеній. Чрезвычайно интересное сообщеніе 
о библіотекЄ новаго типа, къ сожалЄнію, оказалось очень краткимъ. 
Докладчикъ, иниціаторъ дЄ.ііа, президента общества содЄ й с т в ія  на
чальному образованію въ СеігЬ и УазЄ, обЄща.тгь подробный отчета 
о библіотекЄ на страницахъ бюллетеня Лиги. Изъ сообщенія его 
можно было о т м Є т и т ь  лишь следующее указаніе. Н а  практике, по 
недостатку средствъ и другимъ условіямъ, является невозможнымъ 
устройство въ каждомъ самомъ незначительномъ центре сколько- 
нибудь хорошо обставленной народной библіотеки. Попытку воспол
нить недостаток!» книгъ въ местныхъ библіотекахъ періодичеекимъ 
притокомъ книгъ изъ общей передвижной центральной библіотеки 
нужно признать мЄрой, далеко неудовлетворительной. Срокъ пре- 
быванія книгъ оказывается, смотря по различнымъ местнымъ усло- 
віямъ, то слишкомъ долгимъ, то недостаточнымъ, читатели с т Є с н є н ь і  

въ свободе выбора, получая подборъ книгъ, сделанный по общему плану, 
при которомъ не могли быть приняты въ соображеніе индивидуаль
ные вкусы и потребности сотенъ читателей. Преимущество и особен
ности библіотеки новаго типа слЄдуюіція: она устраивается въ такомъ 
пункте определенного района, съ которымъ всЄ населенные центры



мѣстности находятся въ наиболѣе оживленных! сношеніяхъ; на по- 
эученіе квигъ изъ библіотеки имі.етъ право каждый живущій въ 
районѣ, но пріѣзжать за книгами для большинства оказалось-бы не 
только затруднительным!, но и совсѣмъ невозможнымъ, а потому 
изъ среды читателей намѣчаются лица, наиболѣе подготовленный и 
дѣятельныя, которыя дѣлаются добровольными коммиссіонерами одно
сельчан! для сношеній съ библіотекой. Самымъ вѣскимъ ДОВОДОМ! 

противъ целесообразности такой организаціи являлось опасеніе, что 
выдача большого количества книгъ одному лицу и затѣмъ циркули
рование ихъ по рукамъ, подъ контролем! того-же лица и при весьма 
отдаленном! надзорѣ завѣдывающихъ библіотекой можетъ повести къ  
частымъ и значительным! потерям! книгъ. Однако, 2-хъ-лѣтній опытъ 
показалъ противное: <>/о утраченны х! квигъ не больше, чѣмъ въ дру
гихъ библіотекахъ, а нравственное преимущество такого веденія дѣла 
превзошло ожиданія. Коммиссіонеры оказались не только вполнѣ акку
ратными исполнителями взятыхъ на себя обязанностей, но и энерги
ческими ревнителями дѣла, отличными руководителями въ выборѣ. 
чтенія.

При открытіи перваго засѣданія старикъ Массе, окинувъ взгля
дом! собраніе, съ обычной добродушной и въ то-же время хитрой 
усмѣшкой замѣтилъ— а вѣдь насъ немного, господа, очень немного 
(присутствовало не болѣе 20 членовъ Лиги парижанъ и делегатов! 
иров. обществъ)! К акъ  объясним!мы себѣэту малочисленность, мож- 
но-ли видѣть въ этомъ уменыненіе значенія Лиги, ея одряхлѣніе, смерть 
отжившаго учрежденія? Совсѣмъ нѣтъ, вы въ этомъ должны быть 
убѣждены такъ-же, какъ и я; эта малочисленность доказывает! только, 
что все обстоите благополучно, что всѣ работают! бодро и успѣшно 
на мѣстахъ, что помощью насъ, парижанъ, довольны, что веденіе дѣла 
въ Центральном! Бюро Лиги находятъ правильным!, что сношенія 
съ общимъ совѣтомъ Лиги установились на такихъ прочныхъ осно- 
ваніяхъ, что не требуютъ пріѣзда для личныхъ объяснений Но зато 
и задаютъ-же они намъ, парижанамъ, работу эти отсутствующее со
товарищи! Спросите объ этомъ нашего секретаря общаго совѣта П Іе - 
певьера, взгляните на его согбенную фигуру, изнемогающую подъ тя 
жестью труда, выпадающаго на долю парижских! бюро... Отъ этой всту
пительной рѣчи предсѣдателя и до послѣдняго часа, проведеннаго 
вмѣстѣ съ членами Лиги за товарищеским! обѣдомъ,меня все время 
поражала простота обращенія, отсутствіе формализма, взаимное до* 
вѣріе, близкое знаніе нравственной физіономіи другъ друга. И вся 
эта короткость, простота ничуть не мѣшали дѣлу: денежная отчет*



ность провѣрялась самымъ подробнымъ и педантичнымъ образомъ; въ 
о т д Є л ь н ь ш ь  коммиссіяхъ, заседавшихъ въ различныхъ комнатахъ ііомЄ- 
іценіябюро, шли самые оживленные и шумные дебаты, сурово озабочен
ная фигура ІДеневьера появлялась то тутъ , то тамъ, его разрывали на 
части, каждая коммиссія требовала его присутствія... Ж изнь, сама 
жизнь Францій во веемъ разнообразіи и равноправіи интересовъ и нуждъ 
отде.іьныхъ частей ея, самыхъ глухихъ ея уголковъ давала о себЄ 
знать во всемъ, что происходило на моихъ глазахъ!

В ъ  этой нравственной солидарности, въ этомъ разнообразіи и рав
ноправіи интересовъ и заключается сила и плодотворность деятель
ности Лиги.

Я  окончила свое сообіценіе о Лигѣ. Если мнЄ удалось еколько-ни- 
будь удовлетворительно охарактеризовать ея деятельность, то изъ 
сообіценнаго естественно для каждаго изъ насъ вытекаетъ вопросъ, 
чемъ можно воспользоваться намъ для нашей русской жизни изъ 
обширной программы деятельности и богатаго данными опыта род- 
ствеинаго по цѣлямъ учрежденія? Для меня лично представляется не- 
сомненнымъ, что на обязанности Комитета Грамотности въ со ю зЄ  с ъ  

такимъ сильнымъ и авторитетнымъ учрежденіемъ, какъ Император
ское Вольно-Экономическое Общество, принять дЄятельное участіе ВТ. 

разрЄшеніи настоятельной задачи— дать громадной зє м л є д Є л ь ч є с к о й  

части русскаго народа столь необходимый ей свЄ д Є н ія  и з ъ  области 
естествознанія, безъ которыхъ невозможенъ переходъ къ раціональ- 
нымъ нріемамъ зє м л є д Є л і я . А  нуждается-ли въ такой помощи зем- 
л є д Є л є ц ь , — на этотъ вопросъ лучшимъ ответомъ служатъ пережи
ваемый Россіей бЄдствія, изъ года въ годъ повторяющееся неурожаи.

А. Калмыкова.



ІЕРОФЕССІОНАІЬНЫЯ П М Ш Ц А .

(Окончаніе).

IV.

Обращаясь къ ближайшему разсмотрѣнію одного изъ важнейших* 
для технических* и ремесленных* училищъ вопросов*: насколько учи
теля ремеслъ или мастера, обучающіе въ настоящее время ремеслам* 
въ этихъ училищахъ, ведут* удовлетворительно преподаваніе, И. А . 
Аноповъ говорит*, что «ни на какой другой вопросъ не получилось 
такою единодушнаго отвѣта, какъ на вопросъ о степени пригодности 
.лицъ, нынѣ обучающихъ ремесламъ въ различныхъ училищахъ; свыше 
300 лицъ, завѣдующихь техническими и ремесленными училищ ами , 
ремесленными классами при городскихъ, по положенію 31-го М ая 1872 
года, уѣздныхъ, двухклассныхъ сельскихъ, начальныхъ и другихъ учи
лищахъ, въ одинъ голосъ указываютъ на полное отсутствіе пригод- 
ныхъ учителей ремеслъ».

«Только нікоторыя училища, и притом* находящаяся въ исклю
чительно благопріятныхъ условіяхъ, какъ, напримѣръ, Севастополь
ское при Адмиралтействѣ русскаго общества пароходства и торговли, 
Николаевское портовое, ремесленная школа при Балтійскомъ заводѣ, 
це встрѣчаютъ затрудиеній въ пріисканіи удовлетворительных* учи
телей ремеслъ».

Это, дѣйствительно, одинъ изъ самых* важных* и существенных* 
вопросовъ, потому что, при отсутствіи хороших* учителей ремеслъ, 
обученіе имъ не можетъ ни въ каком* случаѣ дать удовлетворитель
ных* результатов*. Поэтому надо предварительно заняться приготов- 
леніемъ хороших* учителей ремеслъ, и притом* весьма большаго числа. 
Да и хорошіє учителя потребуют* значительно большаго жалованья, 
чѣмъ назначаемое теперь, отъ 240 до 600 руб. въ годъ. На все это 
потребуются значительный новыя денежный средства, такъ что дорого



визна стоимости подготовленія техниковъ и мастеровъ въ училищахъ 
еще болѣе увеличится.

Вышеозначенная особая коммиссія, подъ предсідательствомъ ди
ректора С.-Петербургскаго технологическаго ипститута, тайнаго со віт- 
ника Ильина, не касалась вопроса о необходимости приготовленій учи
телей ремеслъ и въ составленныхъ ею и утвержденныхъ 27 сентября 
1889 года Мииистромъ Народнаго Просвіщенія уставахъ среднихъ и 
низшихъ техническихъ училищъ сказано только, что мастера и руко
водители работъ избираются изъ лицъ, вполнѣ умѣлыхъ въ производ- 
ствѣ работъ по мастерствамъ, входящимъ въ курсъ обученія въ учи
лищ і, и преимущественио изъ получившихъ техническое образованіе 
не ниже средняго техническаго училища. Стоимость-же содержанія 
среднихъ и низшихъ техническихъ училищъ, при четырехлітнемъ 
кур сі, съ четырьмя последовательными классами въ первыхъ, и трех- 
годичномъ, съ тремя последовательными классами, по приложеннымъ 
к'ь уставамъ штатамъ слідующая.

А . Среднихъ училищъ-. 1. Механико-техническаго—  27.311 руб.,
I I .  Химико-техническаго— 24.897 руб., I I I .  Строительыо-техническаго—  
26.938 руб., IV . Горнозаводско-техническаго— 25.5§3 руб., V . Сель- 
ско-хозяйственио-техническаго— 25.766 руб., V I .  Механико и химико- 
техническаго —  46.813 руб., V I I .  Механико и етроительно-техыиче- 
скаго— 48.854 руб., V I I I .  Горнозаводско и сельско-хозяйственно-техни- 
ческаго— 45.954 руб., IX .  Механико-химико и строительыо-техниче
скаго— 69.126 руб., X .  Соедииениыхъ средняго и низшаго техниче
скихъ училищъ, съ механическою, химическою и строительною спе- 
ціальностыо въ каждомъ и ремесленнаго училища —  117.117 руб., 
X I.  Соедииениыхъ средняго и низшаго техническихъ училищъ съ ме
ханическою, химическою и строительною спеціальностыо въ каждомъ—  
106.282 руб., X I I .  Соединенныхъ средняго механико-строительнаго и 
низшаго строительно-техническаго училищъ— 62.401 руб., X I I I .  Сое
диненныхъ училищъ средняго химико-техническаго и низшаго техни
ческаго, съ механическою, химического и строительною спеціально
стями —  65.683 руб., и X IV .  Соедиыеиныхъ средняго сельско-хозяй- 
ственно-техническаго и ремесленнаго училищъ— 34.356 руб.

Б. Низшихъ техническихъ училищъ: I .  Мехаиико-техническаго— 
19.436 руб., I I .  Химико-техническаго— 17.518 руб., I I I .  Строительно- 
техническаго— 16.802 руб., IV .  Механико и химико-техническаго —  
32.219 руб., V . Механико и строительно-техническаго— 31.500 руб., 
V I .  Химико и строительно-техническаго— 29.585 руб., V I I .  Механико- 
химико и строительно-техническаго — 45.026 руб. и V I I I .  Соединен-



ныхъ низшаго техническаго, съ механическою, химическою и строи
тельною спеціальностями, и ремесленнаго училища— 54.491 руб. Стои
мость содержанія трехкласнагоремесленнаго училища, иміяощаго цѣлью 
практическое обученіе пріемамъ какого-либо производства и сообще- 
ыіе знаній и умѣній, необходимыхъ для осмысленной работы,— 11.960 р. 
Н а устройство и содержаніе мастерекихъ какъ при означенныхъ тех- 
штчеекихъ, среднихъ и низшихъ, такъ и при ремесленномъ училищѣ 
денежныхъ средствъ въ ш татахъ не положено, и только сказано въ 
уставахъ ихъ, что «при сихъ училищахъ должны быть надлежащія 
приспособленія для практическихъ занятій воспитанниковъ (лаборато
рій, учебныя мастерскія и т. п.). При отсутствіи-же таковыхъ при- 
снособлевій «практическія занятія должны быть обезпечены въ по- 
стороннихъ промышленныхъ учрежденіяхъ».

СлЄдовательно, если при означенныхъ училищахъ будутъ устроены 
лабораторія, учебныя мастерскія и пр., то стоимость обученія въ нихъ 
никакъ не будетъ меньше, чемъ въ существующихъ уже у насъ тех- 
ническихъ и ремесленныхъ училищахъ.

Не буду останавливаться иа другихъ недостаткахъ въ устройстве 
этихъ училищъ, приводимыхъ въ к ііи г Є  И. А . Анопова, а изложу 
теперь некоторые общіе выводы и указанія, которые можно сделать, 
на основаній вышеизложенныхъ свЄ д Є н і й , о развитіи и современномъ 
положеній профессіональнаго образованія и о способахъ распростране- 
нія его какъ въ западноевропейскихъ государствахъ, особенно въ Прус
сіи, Австріи, Францій и Англіи, такъ и у насъ.

I .  Подъ профессіональнымъ образованіемъ, мужскимъ и женскимъ, 
разумеются не только одни ремесленный, техническія и вообще про
мышленный знанія и уменья, но  и знанія по такъ называемымъ либе- 
ральнымъ профессіямъ, педагогическимъ, художественнымъ, меди- 
цинскимъ и пр.

I I .  Во всѣхъ европейскихъ государствахъ до сихъ поръ еще гос- 
подствуетъ старинная обычная система обученія ремесламъ и про- 
мышленнымъ производствамъ, именно система ученичества у хозяевъ 
ремесленныхъ заведеній, фабрикъ и заводовъ, и, конечно, эта система 
будетъ преобладать вездѣ, по крайней мѣрѣ, еще долгое время.

I I I .  В ъ  континентальныхъ западноевропейскихъ государствахъ и, 
въ подражаніе имъ, у насъ, въ Россіи, особенно въ послѣднія 25 
лѣтъ , эта обычная система обученія ремесламъ и промышленнымъ 
производствамъ считается несостоятельною, и потому стараются рас
пространить школьное обученіе ремесленнымъ и промышленнымъ ис- 
кусствамъ. В ъ  Англіи-же, странѣ, наиболѣе практической, промыш-
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ленной и торговой изъ вс!хъ  европейскихъ государствъ, и прави
тельство, и общество признаютъ обычную систему обученія ремес- 
сламъ и промышленнымъ ироизводствамъ самою естественною и жиз
ненною и общими единодушными усиліями стараются улучшить ее, 
устранить, по возможности и постепенно, ея недостатки, не заводятъ 
техническихъ и ремесленныхъ училищъ, и достигають въ этомъ отно- 
шеніи все большихъ и большихъ благопріятныхъ результатовъ.

IV .  Во всѣхъ европейскихъ государствахъ установились четыре сте
пени техническаго профеесіональнаго обученія, соотві.тствующія по- 
требиостямъ промышленности, которыя для успѣшнаго развитія своего 
и усовершенствованія способовъ производства нуждаются: 1) въ хоро- 
шихъ, научно-образованныхъ управляющихъ промышленными заведе- 
ніями и ученыхъ техиикахъ, 2) въ хорошихъ образованныхъ помощ- 
никахъ архитекторовъ и разныхъ инженеровъ, агрономовъ, въ купе- 
ческихъ приказчикахъ и вообще въ техникахъ-практикахъ; 3) въ 
образованныхъ мастерахъ и 4) въ трезвыхъ, грамотныхъ, умѣлыхъ 
рабочихъ.

V . Для высшаго спеціальнаго профессіональнаго обученія во всѣхъ 
цивилизованныхъ европейскихъ государствахъ существуютъ разныя 
высшія спеціальныя училища, политехническіе, горные институты, 
сельско-хозяйственныя^академіи, высшія коммерческія училища и ака
демій и пр., имѣющіе определенные, установившіеся научно-приклад
ные курсы и требующіе отъ поступающихъ законченнаго общаго 
классическаго или реальнаго, образованія, сообщаемаго въ гимназіяхъ, 
реальныхъ училищахъ, лицеяхъ, коллежахъ и другихъ равныхъ имъ 
среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. В ъ  учебномъ устройств! высших;, 
спеціальиыхъ училищъ остается все еще спорнымъ вопросъ: нуяшо-ли 
им!ть этимъ училищамъ свои учебныя мастерскія для практическихъ 
занятій учащихъ? Съ теоретической точки зр!н ія  необходимость и 
польза такихъ учебныхъ мастерскихъ представляются несомн!нными; 
но въ действительности, на практик!, эти мастерскія оказываются 
несостоятельными во многихъ отношеніяхъ: 1) устройство и содер
жаніе мастерскихъ, наемъ мастеровъ, изготовленіе необходимыхъ для 
нроизводства матеріаловъ стоютъ весьма дорого, почти удваиваютъ 
бЮджетъ училища; 2) практическія занятія учащихся въ такихъ ис- 
кусственныхъ учебныхъ мастерскихъ, не доставляя имъ надлежащаго 
ум!ыья и навыка въ производств! работъ, особенно въ экономическомъ 
отношеніи, составляюіцемъ одно изъ главныхъ и самыхъ существен- 
иыхъ условій всякаго промышлеынаго производства, порождаютъ во 
многихъ ученикахъ весьма вредное самомн!ніе и ложную уверенность,



что, вмѣстѣ съ пріобрѣтеніемъ научныхъ ирикладвыхъ знаній, они, 
въ продолженіи учебнаго курса, научаются и самому производству. 
Вслѣдствіе этого, поступая, по окончаніи курса, на фабрики и за
воды, они считаютъ себя уже вполнѣ готовыми прямо руководить 
всѣмъ дѣломъ, поучать и наставлять. В ъ  дѣйствитедыюсти-же мо
лодые люди, даже отлично окончившіе полный, теоретический и прак
тически!, курсъ ученія въ высшемъ спеціальномъ училищѣ, за весьма 
рѣдкими, единичными исключеніями, практики дЄ.іа почти совершенно 
не знають, а объ экономической стороні; промышленнаго производ
ства обыкновенно не имѣютъ никакого понятія. За границею хозяева 
промышленныхъ заведеній это очень хорошо знаютъ, и потому озна
ченные молодые люди прямо никогда не получаютъ мѣстъ руково
дителей на фабрикахъ и заводахъ, а принуждены поступать простыми 
рабочими, иногда на годъ и болЄе, для изученія практики дѣла и 
экономическихъ и всѣхъ другихъ условій промышленнаго производ
ства. Съ практикою дѣла учащіеся могутъ гораздо основательнее по
знакомиться въ настоящихъ мастерскихъ, на фабрикахъ и заводахъ, 
къ которымъ они должны быть прикомандировываемы для практи
ческихъ занятій, какъ простые рабочіе, во время вакацій, не м єнЄ є 

двухъ разъ въ теченіе учебнаго курса.
V I .  Вопросъ о правильномъ и цЄлесообразномь устройстве какъ 

•среднихъ низшихъ технических!., такъ и ремесленныхъ училищъ 
н и г д Є  въ Западной СвропЄ далеко еще не получилъ окончательна™, 
•определенна™ рЄпіенія. Техническія и ремесленныя училища и школы, 
даже однородный, имЄють весьма различное устройство какъ въ от
ношеніи предметна™ состава, объема и продолжительности учебнаго 
курса, такъ и относительно требуемаго предварительна™ общаго обра
зованія. Во всЄ х ь  государствахъ производятся, такъ сказать, все 
новые опыты и издаются лишь временный и скоронреходяіція нор- 
мальныя положенія объ одпородныхъ техническихъ учебныхъ заве- 
деніяхъ, причемъ обществам!, обыкновенно предоставляется сохранять 
свои прежнія училища. Должно-ли въ техническихъ училищахъ сооб
щать только необходимый прикладныя научныя знапія, или, вмЄ с т Є  

съ т Є м ь , обучать и самимъ промышленнымъ производствамъ и устраи
вать для сего мастерскія и делать другія необходимыя нриспособ- 
ленія, или ученики должыы учиться практике дела, поступая, по окон
чаніи училищнаго курса, рабочими въ настояіція мастерскія на фаб
рики и заводы,— эти вопросы принадлежать къ еамымъ сиорнымъ, и 
по тЄмь-же главнымъ причинамъ, какъ и при высшихъ спеціальныхъ 
училищахъ.



V I I .  В ъ  одномъ только всѣ согласны, именно въ томъ, что рас- 
пространееіе професеіональнаго образованія, даже въ самой низшей 
степени его, невозможно среди неграмотныхъ рабочихъи вообще среди 
неграмотнаго населенія, и потому предварительно необходимо распро
странено общаго начальна™ образованія, посредствомъ повсемѣстнаго 
учрежденія начальныхъ народныхъ училищъ для дѣтей и вечернихъ. 
воскресныхъ школъ и курсовъ грамотности для неграмотныхъ взрос- 
лыхъ рабочихъ и ремесленныхъ учениковъ и ученицъ. Такъ какъ. 
въ протестантскихъ государствахъ Западной Европы, въ сѣверной 
Германій, Даній, Ш веціи и Норвегіи, Голланды и въ нѣмецкихъ 
кантонахъ Швейцаріи, все, или почти все, народонаселеніе давно уже 
грамотно, то въ этихъ государствахъ въ послѣднія 25 л Гтъ  обра
щено было особенное вниманіе на распространеыіе разныхъ вечернихъ 
и воскресныхъ повторительныхъ школъ и курсовъ для повтореній об
щаго курса начальныхъ народныхъ училищъ, который въ рабочемъ. 
населеній значительно забывается. Изъ католическихъ западно-евро- 
пейскихъ государствъ, въ которыхъ число неграмотныхъ весьма зна
чительно (въ Италіи и Испаніи неграмотныхъ больше половины всего 
населенія), особенно много сдѣлано въ последнее двадцати пяти лѣтіе 
для распространенія общаго начальна™ народнаго образованія во* 
Францій. Никакихъ общихъ положеній о профессіональномъ образо
ваны не было издано, но правительство третьей французской рес
публики, за исключеніемъ времени президентства маршала Макъ-Ма- 
гона, постоянно заботилось и заботится о распространены общаго на
чальна™ народнаго образованія посредствомъ учрежденія начальныхъ. 
училищъ во всѣхъ обществахъ, преодолѣло упорное, явное и скрыт
ное противодѣйствіе католическаго духовенства въ этомъ отношеніи,. 
утроило государственный бюджетъ начальна™ народнаго образова
нія и достигло въ этомъ дѣлѣ громадныхъ результатовъ, о которыхъ. 
уже было сказано въ этой статьѣ.

В ъ  Россіи грамотность распространена въ народѣ гораздо менѣе, 
чѣмъ въ западноевропейскихъ государствахъ, хотя въ последнее двад
цати пятилѣтіе и у насъ сдѣланъ большой ш агъ  впередъ. До освобож- 
денія крестьянъ, грамотные въ простомъ народѣ были единичными, 
явленіями; въ иастоящее-же время грамотные составляют, до 20°/о. 
Но это, конечно, еще очень мало, и потому первая наша потребность—  
распространеніе въ народѣ общаго начальна™ образованія, посред- 
ствомъ учрежденія возможно большаго числа начальныхъ народныхъ 
училищъ, на первый случай хотя-бы только школъ грамотности, и на 
этомъ должны были-бы сосредоточиться и денежныя средства, и глав



пая  энергическая, единодушная деятельность министерства просвѣще- 
нія, духовнаго ведомства, земствъ и городскихъ и сельскихъ обществъ.

Прежде всего должны быть открыты начальный училища при всѣхь 
приходскихъ церквахъ, но такъ, чтобы они действительно существо
вали, а не только на бумаге, въ отчетахъ. Главные учебные пред
меты въ начальном! училище должны быть Законъ Божій и обуче
ніе чтенію книгъ гражданской и церковио-славянской печати и письму; 
обученіе-же Закону Божію пе должно состоять только въ объяснены 
дйтямъ и заучиваыіи ими главны х! молитвъ, разсказовъ изъ свящ. 
оисанія и краткаго катехизиса, но оно должно идти въ живой связи 
съ церковною жизнью, и потому въ краткомъ наглядном! объяснены 
устройства храма и богослуженія, двунадесятыхъ праздников!, житій 
мЄ с т н о  чтимыхъ святыхъ и всего церковнаго года, и обученіе цер
ковному п Є н ію .

ВмЄстЄ съ распространеиіемъ начальныхъ народныхъ училищъ для 
дЄ тєй должны быть открываемы въ  городахъ и учреждены ври всЄх! 
фабрикахъ и заводахъ вечернія и воскресный и праздпичныя школы 
для взрослыхъ неграмотных! рабочихъ и ремесленных! учениковъ И 

ученицъ.
Повсеместное, но возможности, осуществленіе этихъ двухъ мЄр'Ь 

имЄло-бьі, н є с о м пЄ н н о , самымъ непосредственным! послЄдствіемт> зна
чительное улучшеніе нравствениаго и матеріальнаго благосостоямія 
народа, который, при своей безграмотности, незнаній религіи, край
н ем ! ііє в Є ж є с т в Є  и  грубости, остается ньшЄ безъ всякаго просвЄіцаю- 
щ аго и сдерживающаго религіозно - нравственна™  руководства, пре
дается безобразному пьянству, обирается разными кулаками и совра
щ ается въ разныя ереси. Слѣдователыю, въ Россіи:

1) Прежде всего необходимо распространеніе въ народѣ общаго на
чальнаго образованія посредствомъ повсемѣстнаго учрежденія началь
ныхъ народныхъ училищъ и устройства вечернихъ, воскресныхъ и празд- 
ничныхъ школъ для неграмотныхъ взрослыхъ рабочихъ и ремесленныхъ 
учениковъ и ученицъ.

2) Такъ какъ земледЄльческое ыаселеніе составляет! 9/ю всего 
народонаселеиія Россіи и з є м л є д Є л іє  составляет! главный источник! 
нашего народыаго и государственнаго богатства, то изъ всРхъ отра
слей профессіональнаго образованія первое мРсто должно принадлежать 
земледЄльческому, и потому прежде всего должны быть приняты над
лежащая практическія мЄрьі для распространения необходимых! кре
стьянам! зє м л є д Є .і ь ческихъ познаній и обучепія ремесламъ, необходи
мым! въ крестьянском! быту. Но въ чемъ должны состоять эти мЄрьі?



Слѣдуетъ-ли для этого заводить особыя земледѣльческія и ремеслен
ный училища, или ввести обученіе земледілію и ремеслам* въ народ
ныхъ училищахъ? Это, во-1-хъ, стоило-бы очень дорого и, во-2-хъу 
не достигало-бы своей цѣли. Крестьяне везд і крайне консервативны 
и ріш аю тся на какія-либо нововведенія въ своем* быту и работахъ 
лишь тогда, когда на д і л і  убѣдятся въ ихъ пользѣ. Я  пять раз*, 
іздилъ за границу для ознакомлеыія съ устройством* училищъ, на
чиная отъ высшихъ до низших*, общих* и спеціальныхъ, и особенно 
съ значеніемъ начальныхъ народы, училищъ и земледільческихъ и< 
ремесленных* школъ для нравственна™ и матеріальна™ положеній сель
скаго населенія; былъ во многих* деревнях* вт. Пруссія, Саксонія, 
Чехіи, Баварія, Виртемберга, Ш вейцарія, средней и сѣверной Фран
цій и Бельгія, и везд і находил* почти одно и то-же: общая порядоч
ность въ жизни и большая или меньшая степень нравственна™ и ма
теріальна™ благосостояиія крестьян* зависят*, главным* образомъ, 
не отъ естественного плодородія почвы и другихъ благопріятпыхъ 
экономических* условій, а отъ религіозно-нравствеиыаго вліявія при- 
ходскаго священника и большаго или меньшаго участія, принимаема™ 
имъ въ жизни крестьянъ. Особенно это видно въ протестантских* се- 
леніяхъ, г д і  пастор* постоянно наблюдает* за обученіемъ въ народ
ной ш коді, хотя самъ и не преподает* въ ней, за аккуратным* по- 
сіщеніемъ школы крестьянскими дітьм и въ теченіе всего, установлен
ии™ законом*, 8 или 6-ти-літняго обязательна™ обученія для д іт е й  
отъ 6 до 12— 14-літняго возраста, близко узнаетъ ихъ, особенно во
время приготовленія къ конфирмаціи. За школою религіозно-нравствен- 
ное вліяніе пастора на крестьян* продолжается безперерывно, не
только какъ проповідника слова Божія въ церкви, по воскресным* и 
установленным* праздникам*, но и вообще какъ наставника въ ре- 
лигіозно - нравственных* истинах*, въ приміненіи ихъ къ крестьян
скому быту. Кромѣ того, пастор* принимает* д ія  тельное руковод- 
ственное участіе во в с іх *  боліе важных* случаяхъ въ крестьянской 
жизни. Такъ, онъ объясняет* крестьянам* новыя законоположенія и 
иравительственныя раепоряженія, до нихъ касающіяся, разбирает* и 
прекращает* ихъ разныя взаимныя пререканія, для чего крестьяне 
обращаются обыкновенно къ своему пастору; онъ-же оказывает* имъ 
и первую врачебную помощь въ болізняхъ и помогает* въ другихъ 
несчастных* случаяхъ. Наконец*, обязательно, по церковному поло
женію, обработывая садъ, огород* и поля пастора, крестьяне, подъ 
руководством* пастора, узнают* ыа практи кі лучшія средства удо
бреній земли, усовершенствованныя земледільческія орудія, новыя



сельско-хозяйственныя культуры, и проч. Все это ділаетъ пасторъ не 
только во исполненіе своихъ обязанностей, ио и въ своихъ личныхъ выго- 
дахъ: онъ пріобрѣтаетъ не только нравственное довіріе, уваженіе и рас- 
положеыіе крестьянъ, но они видятъ и ощущаютъ большую практическую 
пользу, приносимую пасторомъ, и хорошо возыаграждаютъ труды и за
боты его. По церковнымъ прусскому и саксонскому положеиіямъ, сельскіе 
приходскіе пасторы должны получать отъ 7 5 до 100 талеровъ годоваго ж а
лованья и крестьяне обязаны обработывать пасторатъ; въ дійствитель- 
ности-же ни одинъ сельскій пасторъ не получаетъ менѣе 1.000 талеровъ 
жалованья, добровольно назначаема™ благодарными прихожанами. Но 
гдѣ и какими способами пріобрѣтаетъ сельскій пасторъ необходимыя 
ему юридическія, медицинскія, земледільческія, садоводственыыя, ого- 
родническія и вообще сельско-хозяйственныя познанія? Общее обра- 
зованіе онъ получаетъ въ классическихъ гимназіяхъ, а спеціальнеє—  
въ богословскйхъ уыиверситетскихъ ф акультетах! Ни на этихъ фа- 
культетахъ, ни въ гимназіяхъ вышеозначенный спеціальныя познанія 
ые преподаются, но на богословскйхъ факультетахъ сообщается уче
т е  не только о церковныхъ и проповідническихъ, но и вообще о 
пастырскихъ обязанностяхъ приходскаго пастора. Кромѣ того, по окои- 
чаніи богословскаго факѵльтетскаго курса, молодой человѣкъ, пред
варительно назначепія на пасторское мѣсто, произносите въ мѣстной 
сельской церкви проповѣди и помогаете пастору въ исполеиіи его обя
занностей по отношенію къ прихожанамъ и въ это время начинаете 
пріобрѣтать необходимыя юридоческія, медицинскія и сельско-хозяй
ственный с в ід ін ія  отъ пастора, изъ книгъ, изъ бесѣдъ съ хорошими 
образованными мѣстными сельскими хозяевами и т. п. Крестьяне 
весьма скептически относятся къ разнымъ народнымъ сельско-хозяй- 
ственнымъ катехизисамъ, брошюрамъ и містнымъ земледільческимъ 
газеткамъ, хотя некоторые и читаютъ ихъ, и только крайне рѣдко 
отдаютъ сыновей своихъ въ земледѣльческія школы, потому что, какъ 
мнѣ говорили многіе крестьяне, хорошіє и зажиточные хозяева: «наши 
сыновья до 14 лѣтъ учатся въ своей школѣ, а затѣмъ имъ пора нрі- 
учаться къ работамъ; да и въ земледільческихъ школахъ учатъ мно
гому такому, что совсімъ непригодно въ нашемъ хозяйстві». Еще 
р іж е поеылаютъ они д ітей  въ ремесленныя училища, а обыкновенно 
отдаютъ въ обученіе ремесламъ къ знакомымъ городскимъ ремеслен- 
иикамъ на опреділенныхъ условіяхъ, строго соблюдаемыхъ съ о б іи хъ  
сторон!

В ъ  моихъ поіздкахъ по Россіи въ теченіе 10 л іт ъ  (1864— 1874), 
въ каникуляриое літнее время, также съ цілью  ознакомленія съ нрав-



ственнымъ и матеріальнымъ положеніемъ нашихъ крестьянъ, мнѣ, хотя 
и весьма рѣдко, случалось встрѣчать сельскихъ приходскихъ священ- 
никовъ, усердно исполнявшихъ, кромѣ достойнаго совершенія бого- 
служенія и исправленія духовныхъ требъ, и другія пастырскія обя
занности: они произносили не только проповѣди въ церкви при богослу- 
женіи, но и по буднямъ находили время вести съ своими прихожа
нами религіозио-нравственныя бесѣды и помогали имъ во многихъ 
трудныхъ обстоятельствахъ. И  прихожане жили порядочно, опрятно 
и въ довольствѣ, не пьянствовали, платили исправно казенныя подати; 
никто ихъ ые обиралъ, и священники были достаточно обезпечены 
совершенно добровольными ириношеніями крестьянъ. И  въ настоящее 
время въ Россіи суіцествуютъ такіе-же сельскіе приходскіе священ
ники и нросвѣтительная полезная пастырская дѣятельность ихъ со
провождается такими-же благопріятными послѣдствіями какъ для 
крестьянъ, такъ и для нихъ самихъ. Эти, хотя и весьма немногія, 
исключительныя отрадныя явленія все-таки доказывают!» неоснова
тельность весьма распространенна™ въ нашемъ образованномъ обще- 
ствѣ мнѣнія о совершенной неспособности нашихъ сельскихъ приход
скихъ священниковъ имѣть такое-же просвѣтительное религіозно-нрав- 
ственное вліяніе и полезное значеніе въ жизни своихъ прихожаиъ, 
какъ протестантскіе пасторы. В ъ  духовныхъ семинаріяхъ сообщается 
весьма достаточное для сельскаго приходскаго священника общее и 
спеціальное богословское образованіе, но преимущественно теорети
ческое и, такъ сказать, слишкомъ отвлеченное. Н а ученіе-же о па- 
стырскихъ обязанностяхъ и практическое приготовленіе къ исполне
ны) ихъ, за исключеніемъ совершенія богослуженія и отправленія ду
ховныхъ требъ, если и обращается, то весьма мало вниманія и уда
ляется весьма мало времени. Н ѣ тъ  никакой надобности вводить въ 
учебный кругъ духовныхъ семинаріи сообщеніе разныхъ медицин- 
скихъ и сельско-хозяйственныхъ свѣдѣиій: это существовало у насъ 
и въ прежнее время, и ни къ чему полезному на практикѣ не при
вело. Но крайне необходимо наставлять воспитанниковъ во всѣхъ ші- 
стырскихъ обязанностяхъ приходскаго священника, а не только въ 
совершеніи богослуженія и исправленіи духовныхъ требъ, не только 
въ произношеніи понятныхъ простымъ прихожанамъ проповѣдей при 
богослуженіи, въ воскресные и праздничные дни, но и въ необходи
мости религіозно-нравственныхъ бесѣдъ съ прихожанами и въ будни, 
въ свободное время, и вообще въ обязанности принимать участіе въ 
жизни крестьянъ, удерживать ихъ отъ пьянства, помогать имъ въ 
болѣзняхъ и другихъ тяжелыхъ обстоятельствахъ, такъ чтобы въ



воспитанникахъ утвердить ясное сознаніе и убѣжденіе, что приход- 
скій священникъ, не исполняющій этихъ обязанностей, не можетъ быть 
настояіцимъ духовнымъ пастыремъ своихъ прихожанъ.

Если-бы это было достигнуто духовными семинаріями и вслѣдствіе 
этого православный русскій народъ получилъ-бы действительно на- 
стоящихъ духовныхъ пастырей, то вмѣстѣ съ тѣмъ былъ-бы наибо
лее целесообразно и практично разрѣшенъ вопросъ, съ одной сто
роны, о распространен^ въ народ! Закона Божія и грамотности, пре
кращены въ народ! пьянства и разныхъ религіозныхъ сектъ и вообще 
объ улучшеніи нравственнаго и матеріальнаго положенія народа, а 
также и о распространены среди крестьянъ необходимыхъ для нихъ 
практическихъ землед!льческихъ и сельско-хозяйственныхъ св!д !н ій ; 
съ другой стороны —  о пріобр!теніи сельскими приходскими священ
никами иодобающаго имъ религіозыо-нравственнаго авторитета и улуч
шены ихъ матеріальнаго положенія: благодарные крестьяне не за- 
медлили-бы хорошо обезнечить жизненныя нужды своихъ духовныхъ 
пастырей.

В ъ  Россіи вс!хъ  сельскихъ православныхъ приходекихъ церквей 
около 38.000 и при нихъ до 40.000 священниковъ, которые, какъ 
духовные пастыри, должны быть не только наставниками крестьянъ 
въ Зако н ! Божіемъ и вообще въ религіозно-нравственныхъ истинахъ, 
но и первыми заботниками и рад!телями о распространен!; среди 
крестьянъ грамотности и практическихъ землед!льческихъ свѣд!ній, 
необходимыхъ для того, чтобы ихъ главный тяжелый трудъ, питаю- 
зцій все государство и вообще составляющей главное обезпеченіе го
сударственнаго и народнаго благосостояиія, былъ возможно бол!е про- 
изводительнымъ. Учрежденіе-же для этого м!стныхъ крестьянскихъ 
эемлед!льческихъ училищъ или введеніе обученія ыеобходимымъ зем- 
лед!льчеекимъ св!д!ніям ъ въ сельскихъ народныхъ училищахъ потре
буете большихъ деиежныхъ средствъ и на практик! не достигнете 
своей ц!ли.

3) Точно также для обученія крестьянъ необходимымъ въ ихъ 
сельскомъ быту ремесламъ, да и вообще для образованія ремеслен- 
никовъ, вм!сто учрежденія дорого стоюіцихъ и весьма мало нроизво- 
дительныхъ ремесленныхъ училищъ и введенія еще мен!е произво- 
дительныхъ ремесленныхъ занятій въ начальныхъ училищахъ, намъ 
сл!довало-бы держаться обычной естественной системы, именно отда
вать мальчиковъ и д!вочект>, по окончаніи ими учеыія въ начальной 
школ! и достиженіи 12 л !тъ , въ ученье къ хозяевамъ мастерскихъ 
и ремесленныхъ заведеній, причемъ должны быть приняты в с! необ-



ходимыя мЄрьі, со стороны правительства и общества, кагеъ для охра- 
ненія ремесленныхъ учениковъ и ученицъ отъ произвола и злоупо- 
требленій хозяевъ, такъ и для иоощренія сихъ послѣднихъ за хоро
шее содержаніе своихъ учениковъ и ученицъ и добросовѣстное обу- 
ченіе ихъ ремесламъ. ВЄдь во всякомъ случае эта обычная система 
обученія ремесламъ останется преобладающею и наиболее распростра
ненною и ее нельзя оставлять въ ея настоящемъ неудовлетвори- 
тельномъ положеній, и потому должны быть приняты и надлежащія 
мЄрьі для улучшенія ея. Единодушныя практическія д Є й с т в Ія  англій- 
скаго правительства и общества въ этомъ отношеніи, дающія, какъ 
мы уже в и д Є л и , обильные благопріятные результаты, представляють 
много поучительнаго и достойнаго подражанія.

Англійская-же система д Є й с т в і й оказалась и наиболее целесооб
разною и успешною для распространенія необходимыхъ профессіо- 
нальныхъ знаній въ среде взрослыхъ рабочихъ и ремесленныхъ уче
никовъ и ученицъ посредствомъ вечернихъ и воскресныхъ школъ обу
ченія черченію и рисованію, общему и промышленному, посредствомъ 
промышленныхъ выставокъ и музеевъ и разнообразыыхъ практиче
скихъ курсовъ по общимъ прикладнымъ научнымъ предметамъ, иро- 
мышленнымъ производствамъ и пр., вполнЄ приспособленныхъ къ по- 
ниманію малограмотныхъ слушателей.

4) В ъ  Россіи, во многихъ м Є с т н о с т я х ь  существуетъ народное ку
старное производство разныхъ и з д Є лій деревянныхъ, металлическихъ, 
изъ кости, папье-маше, тканы хъ, вышивныхъ, плетеныхъ и пр. Глав
ный и общій недостатокъ большинства кустарныхъ издЄлій состоитъ 
въ однообразіи и безвкусіи ихъ формъ и рисунковъ. Этотъ недоста
токъ легко устранимъ посредствомъ обученія кустарей общему и со
ответствующему ихъ спеціальнымъ занятіямъ техническому рисованію 
и черченію. Поэтому слЄдовало-бьі безотлагательно позаботиться объ 
учрежденіи въ кустарныхъ мЄстностяхь училищъ общаго и техниче
скаго рисованія и черченія, для чего у насъ уже имЄются обильныя 
денежныя средства. Ещ е въ 1878 году учреждено въ С.-Петербурге 
центральное училище техническаго рисованія барона Ш тиглица, на 
устройство и содержаніе котораго онъ сначала пожертвовалъ 1.000.000 р. 
По уставу, который былъ составлеыъ мною, это училище должно имЄть 
главною ц Є л ь ю  приготовленіе образованныхъ рисовалыциковъ для ре- 
меслъ и мануфактуръ и учителей общаго и техническаго рисованія, 
преимущественно для кустарей. Для этого при центральномъ учи
лище должны были состоять стипендіаты мЄстньіхь земствъ и при 
с о д Є й с т в і и центральнаго училища и подъ его руководствомъ должны



были открываться кустарныя рисовальыыя школы. По завЄщанію ба
рона Ш тиглица, центральное училище техническаго рисованія должно 
было получить еще 7.000.000 р., и слЄдовательно, оно могло-бы рас
полагать обильными денежными средствами и для приготовлевія учи 
телей рисованія и для учрежденія рисовальных! школъ во многихъ 
кустарныхъ мѣстностяхъ. Но сдѣлало-ли что-нибудь для этого цен
тральное училище въ 14 лѣтъ своего существованія— объ этомъ ни
чего неизвѣстно, потому что ни одного отчета о деятельности и со- 
стояніи училища до сихъ поръ опубликовано не было, и даже въ 
і ш и г Є  И . А. Анопова никакихъ с в Є д Є н і й  объ этотъ не содержится.

5) Среднія профессіоналъныя училищ а , при всемъ разнообразіи 
ихъ, могутъ быть подведены подъ слЄдующія категорій: 1) педаго
гическія, 2) художественныя, 3) медицинскія, 4) коммерческія и
5) техническія.

ВсЄ эти профессіональныя училища, кромЄ своей непосредствен
ной задачи —  распространять соответствующее назначенію каждаго 
профеесіональное образованіе, и м Є к у г ь еще и весьма существенное 
значеніе для правильна™ устройства общественна™ училищевЄдЄнія 
вообще. Продолжительный опытъ всехъ западно-европейскихъ госу- 
дарствъ и нашъ собственный показываютъ, что м н о г о л Є т н і й  и  много
предметный учебный курсъ гимназій, реальныхъ училищъ и дру
гихъ среднихъ общеобразовательныхъ учебныхъ заведеній по силамъ 
только весьма незначительному числу учащихся, именно, изъ нихъ не 
болЄе 4— 5°/о успЄшно оканчиваютъ полный курсъ ученія; остальные 
же выходятъ до окончанія курса и большею частью изъ четвертаго 
класса, такъ какъ этимъ классомъ оканчивается, такъ сказать, эле
ментарная половина общеобразовательна™ курса въ означенныхъ учи
лищахъ. При существовании разнообразныхъ местныхъ ирофессіональ- 
пыхъ училищъ неоканчивающіе ученія въ среднихъ общеобразователь
ныхъ учебныхъ заведеніяхъ могли-бы получать въ правильно устроен- 
ныхъ профессіональныхъ училищахъ хотя не обширныя, но основа
тельный и необходимый для различныхъ профессій прикладныя науч
ныя и художественныя познанія, которыя доставили-бы имъ впослЄд- 
ствіи обезпечениое существованіе. В ъ  среднихъ ирофессіональныхъ 
училищахъ могли-бы учиться и всЄ желающіе изъ получившихъ за
конченное элементарное общее образованіе.

Изъ среднихъ профессіональныхъ училищъ въ Россіи наиболЄе 
распространены педагогическія— въ видЄ учительскихъ институтов! и 
семииарій и педагогических! классовъ при женскихъ гимназіяхъ и 
при некоторых! женскихъ институтах!. К ъ  среднимъ педагогиче-



скимъ профессіональнымъ училищамъ слѣдуетъ отнести и школы и 
курсы для приготовленія образованных! няней и такъ-называемыхъ 
«фребелевскихъ садовницъ». Такихъ школъ и курсовъ у насъ чрез
вычайно мало, не болЄе 10, и притомъ большая часть ихъ находится 
въ Петербургѣ. Между тЄ м !, въ-образованных! няняхъ у насъ по
всюду чувствуется крайній недостаток!; фребелевскіе-же сады и по
добный учрежденія были-бы особенно полезны во в сЄ х! промышлен
ныхъ городах! для воспитательваго призрЄиія дЄтєй рабочихъ, остаю
щихся теперь безъ всякаго надзора, такъ какъ родители ихъ вынуж
дены ц Є льіє д н и  проводить в н Є  дома, работая на фабриках! и заво
д а х!. Поэтому городскія общества и хозяева фабрикъ и заводовъ и 
вообще промышленныхъ заведеній должны были-бы обратить серьез
ное вниманіе на устройство школъ или курсовъ для приготовленія 
фребелевскихъ садовницъ и фребелевскихъ садовъ для малолЄтнихт> 
дЄтєй рабочаго населенія.

К ъ  среднимъ художественным! профессіональнымъ училищамъ о т
носятся: 1) м Є с т н ь і я  школы и курсы музыки и п Є н і я, д л я  образова
нія м Є с т н ь і х!  начальныхъ учителей и учительницъ этихъ искусств!, 
оркестровыхъ музыкантов!, н Є в ч є с к и х !  хоровъ и пр., и для подготов- 
ленія болЄе талантливых! учениковъ и ученицъ для высшихъ музы
кал ьн ы х! училищъ или консерваторій, и 2) мЄстньія школы и курсы 
рисованія и черченія, ваянія, гравированія т. п., главнымъ образомъ 
въ щ ш м Є н є н і и  къ ремесламъ и промышленности, а также и для обра
зованія мЄстньіх! нач. учителей и учительницъ рисованія и для нод- 
готовленія талантливых! учениковъ и ученицъ къ дальнейшему изу- 
ченію означенных! искусств! въ академій художествъ. Учрежденіе 
такихъ мЄстньіх! художественных! училищъ содЄйствовадо-бьі, не
сомненно, развитію изящнаго вкуса и художественных! потребностей 
во в сЄ х ! классахъ мЄстнаго населенія и образонанію мйстныхъ му
зы кальных! и художественных! обществъ. Все это имЄло-бьі благо
творное и нравственное вліяніе, возбудило-бы въ населеній стремленіе 
къ художественным! наслажденіямъ и отвлекло-бы его отъ грубыхъ, 
матеріальныхъ развлечений и увеселеній. Ш ;тъ  с о м н Є н і я, ч т о  развитіе 
изящнаго вкуса и художественных! потребностей въ м Є с т в ь і х!  за
ж иточны х! классахъ побудило-бы ихъ употреблять часть своихъ до
статков! на пріобрЄтеніе художественных! произведеній, что доста- 
вило-бы выгодныя работы пашимъ художникам!.

Частныя музыкальныя училища, иачавшія учреждаться съ 60-хъ 
годовъ, вскоре послЄ учрежденія Петербургской и Московской кон
серваторій и Варшавскаго музыкальнаго института, существуют! въ



настоящее время въ Петербургѣ (14), М оскві, О дессі, К іе в і,  Харь
ков!;, В а р ш а в і и Тифлисі. Рисовальных* школъ въ Россіи еще меньше 
(въ Н етербургі, М оскві, Одессі, К іе в і,  В ар ш аві и Бильні). О рас- 
нространеніи м істны хъ художественных* музыкальных* и рисоваль
ных* училищъ должны-бы особенно заботиться, и именно въ своихъ 
собственных* интересах*: Императорское русское музыкальное обще
ство съ своими консерваторіями Петербургскою и Московскою, Филар- 
моническія общества въ П етербургі и М оскві, Императорская ака
демія художеств*, Императорское общество поощренія художниковъ, 
Московское Строгоновское и Петербургское, барона Ш тиглица, цен
тральный училища техническаго рисованія. Эти высшія и централь
ный художественный учрежденія могли легко открыть свои м істны я 
недорогія филіальныя школы, снабдив* ихъ хорошими учителями и 
необходимыми учебными художественными пособіями: рисунками, мо
делями, нотами, музыкальными инструментами и пр.,— конечно, при 
пособіи отъ м істны хъ городскихъ обществ* и зажиточных* образо
ванных* классовъ містнаго населенія.

Частныя среднія медицинскія школы для образованія акушерок*, 
фармацевтокъ, фельдшериц*, сестер* милосердія начали возникать у 
насъ съ конца шестидесятых* годов*, и опять-таки почти исключи
тельно въ Петербургі. Вслідствіе этого ученицы, по окончаніи курса, за 
исключеніемъ земскихъ стипендіаток*, остаются большею частью въ 
столиці, не находя се б і работы, въ крайней н уж д і, да и большая 
часть земскихъ стипендіаток* весьма неохотно возвращается въ свои 
родныя містности. Между т ім *  везді въ провинціи чувствуется въ 
них* крайній недостаток*. Это прямо доказывает*, что иодобныя 
медицинскія профессіональныя училища должны быть распространены 
въ провинціальныхъ городах*, г д і  они могли-бы быть учреждаемы 
въ вид і практических* курсовъ, безъ особенных* з а т ій , при город
ских* земскихъ больницах*. Конечно, на первое время нельзя было-бы 
быть слишкомъ требовательным* къ спеціальнымъ познаніямъ выпу
скаемых* изъ такихъ курсовъ акушерок* и повивальвыхъ бабокъ, 
фельдшериц*, сестер* милосердія и пр.; но во всяком* сл уч а і о н і 
были-бы боліе свідуіцими и вообще образованніе простых* пови
тух*  и сиділок*. Кром і того, нам* необходимы и среднія медицин
скія училища для образованія лекарских* и ветеринарных* помощ
ников*, которые не были-бы дороги и требовательны и, оставаясь 
въ родной містности, довольствовались-бы небольшим* содержащем*, 
обезпечиваюіцимъ имъ и семействамъ ихъ скромное и безбѣдное су- 
іцествованіе. На первых* порах* для этой ц іли  слідовало-бы устроить



небольшія училища или курсы въ ІЗетербургѣ при Императорской 
воеино-медицинской академій и въ университетскихъ городахъ при 
медицинскихъ факультетахъ и ветеринарныхъ институтахъ,— конечно, 
при пособіи отъ городскихъ обществъ и земства. При этомъ нахожу 
необходимымъ обратить вниманіе на слідующій, присуіцій намъ, весьма 
важный недостатокъ. Учреждаете, напр., извѣстный благотворитель
ный кружокъ или комитете школу для образованія повивальныхъ ба- 
бокъ и фельдшерицъ; опреділяются вступительыыя познаиія въ объемі 
закоиченыаго общеобразовательна™ элементарна™ курса, или курса 
жеыскихъ прогимназій, или четырехъ ыизшихъ классовъ женскихъ 
гимназіи, утверждаются учебный планъ и программы соеціальыыхъ 
предметовъ, послѣ обстоятельна™ обсужденія ихъ. Ш кола идетъ 
успѣшно; ученицы занимаются усердно и, большею частью, удовле
творительно выдерживаютъ выпускное испытаніе. В ъ  Англіи, Гер 
маній и Францій радовались-бы такому успішному ходу д іл а  и упо- 
требили-бы в с і  усилія, чтобы дать окончательно установиться такой 
ш колі, чтобы выработался и опреділился типъ подобныхъ училищъ 
и по этому типу начали-бы открывать м істны я медициыскія школы 
въ провинціи. Мы-же постунаемъ совершенно иначе: мы сейчасъ ыа- 
чинаемъ мудрить, расширять учебный курсъ школы и требовать боль- 
шихъ вступителыіыхъ познаній и т. п. В ъ  результаті потомъ и ока
зывается, что школа образуете акушерокъ и фельдшерицъ, дорого 
стоющихъ и знающихъ хотя и больше, по все-таки не особенно осно
вательно, и притомъ не довольствующихся скромнымъ положеніемъ аку
шерки и фельдшерицы въ провинціи.

Самое большее распространеыіе въ Россіи должны им іть разныя 
среднія м істны я техническія и особенно сельско-хозяйственныя учи
лища. В ъ  существующихъ уже у насъ подобыыхъ училищахъ профес- 
сіонально-научное обученіе идетъ в м іс т і  съ преподаваніемъ различ- 
ныхъ общеобразовательныхъ предметовъ и съ обученіемъ ремесламъ 
и практическими занятіями по сельскому хозяйству въ находящихся 
при этихъ училищахъ мастерскихъ и такъ ыазываемыхъ образцо- 
выхъ сельско - хозяйствееныхъ фермахъ. Отъ такого совміщенія:
1) содержаніе училищъ стоите очень дорого; 2) курсы ихъ продолжа
ются не меніе пяти л іт ъ  и 3) учащіеся не успіваю тъ ни въ общихъ, 
ни въ профессіоиальныхъ предметахъ, ни въ практическихъ ремеслен- 
ныхъ и сельско-хозяйственныхъ занятіяхъ и работахъ, и только весьма 
незначительная часть учеииковъ оканчпваетъ въ такихъ училищахъ 
полный курсъ учееія, такъ что, какъ мы виділи, обученіе окончив- 
шаго курсъ воспитанника стоите гораздо дороже, ч ім ъ  все гимнази



ческое ученіе и факультетское университетское вмѣстѣ! Поэтому, не
обходимо было-бы, чтобы эти школы отказались: а) отъ преподаванія 
общеобразовательныхъ предметовъ совмѣстно съ спеціальными и при- 
нимали-бы учениковъ и ученицъ, получившихъ уже законченное общее 
элементарное образованіе въ городскихъ училищахъ, или прошедшихъ, 
по крайней мѣрѣ, четыре низшихъ класса среднихъ общеобразова
тельныхъ заведеній; б) занялись-бы въ первомъ низшемъ классѣ пре- 
нодаваеіемъ хорошаго курса элементарной математики, общихъ осно
ваній физики, химіи и естественной исторіи и общаго рисованія и чер- 
ченія; в) на такомъ сосредоточенномъ общемъ основаній сообщали-бы 
во второмъ классѣ необходимый прикладныя научныя свѣді.нія и 
обучали-бы прикладному рисованію и черченію, соотвѣтственно своему 
•спеціальному профессіональному назначенііо и г )  заботились-бы объ 
опредѣленіи учащихся, по окончанія курса, въ частныя мастерскія, 
на фабрики и заводы и къ  хорошимъ сельскимъ хозяевамъ для изу- 
ченія производства и практики дѣла на дѣйствительныхъ работахъ 
и для пріученія ихъ къ тяжелой трудовой жизни рабочихъ. Такія 
упрощенный и сосредоточенный иа обученіи небольшому числу об
щихъ и прикладныхъ предметовъ техиическія двухклассный училища 
достигали-бы своей цѣли и стоили-бы несравненно дешевле. Препо
давателями математики, физики, химіи, естественной исторіи и общаго 
рисованія и черчеиія въ такихъ училищахъ могли-бы быть учителя 
мѣстныхъ реальныхъ училищъ и гимназій; для ирегюдаванія-же при
кладныхъ предметовъ цѣлесообразнѣе было-бы приглашать, гдѣ пред
ставляется возможность, образованныхъ техниковъ мѣстныхъ фабрикъ 
и заводовъ. Кромѣ того, для приготовленія учителей прикладныхъ 
предметовъ могли-бы быть устроены особые учительскіе курсы или 
учительскія отдѣленія при высшихъ спеціалыіыхъ училищахъ.

Осуіцествленію вышеизложенныхъ мѣръ и способовъ для распро- 
страневія въ Россіи необходима™ для всего народа общаго началь
наго образованія и необходимыхъ профессіоиалыіыхъ свРдѣній для 
крестьянъ, ремесленниковъ, фабричныхъ и заводскихъ рабочихъ, а 
также и для устройства разныхъ мѣстныхъ среднихъ техническихъ 
училищъ могли-бы оказать энергическое нравственное и матеріальное 
содѣйствіе слѣдующія правительственный відомства, общественный и 
частныя учрежденія и лица: духовное вѣдомство, Министерства: Нар. 
Просвѣщенія, Финансовъ, Государственныхъ Имуществъ, Внѵтрен- 
нихъ Дѣлъ и Путей Сообщенія; земскія учрежденія, городскія и сель- 
скія общества; Императорское русское техническое общество со своими 
мѣстными отдѣленіями; Московское общество распространенія техни-



ческихъ знаній; Императорское вольно-экономическое, Московское об
щество сельскаго хозяйства и в с !  другія существуюіція въ Россіи 
сельско-хозяйственныя общества и сельско - хозяйственные съѣзды; 
сельскіе хозяева и землевлад!льцы; Петербургскій музей прикладныхъ 
знаній и Московскій политехническій музей; Российское общество лю
бителей садоводства; различныя акціонерныя, желѣзнодорожныя, про- 
мышленныя и торговый общества и товарищества; хозяева ремеслен
ныхъ заведеній, фабрпкъ и заводовъ; высшія спеціальныя училища 
и суіцествующія уже въ Россіи среднія техническіи училища и пр. 
Целесообразная, дружная и энергическая дѣятельность всѣхъ озна- 
ченныхъ правительственныхъ вѣдомствъ и обществеиныхъ и част- 
ыыхъ учрежденій и лицъ можетъ преодолѣть всѣ трудности, и великое 
дѣло распростраиенія въ народ! прежде всего и бол!е всего необ
ходимаго ему общаго начальнаго образованія и необходимыхъ про- 
фессіоыальыыхъ св!д !н ій  для крестьянъ и рабочихъ и средияго про- 
фессіональнаго образованія двинется и пойдетъ усп!шно впередъ и 
принесете обильные, богатые результаты для возвышенія умствен
наго и нравственнаго уровня и значительнаго улучшенія матеріальнаго 
положенія крестьянъ и всего рабочаго населенія въ Россіи и для 
усоверіпенствованія и развитія нашей ыаціональной промышленности.

Сопсопііа тез рагѵае сгезсииі, (іізсогйіа шахішае сіііаішпіиг.

Н. Вессель.



(  Окончаніе).

Городскія училища часто упрекаютъ въ слишкомъ большой обшир
ности программъ преподаванія и требуютъ значительна™ уменыненія 
курса, даже удаленія нѣкоторыхъ учебныхъ предметовъ, вапримѣръ, 
естествовѣдѣыія. СлЄдуєть признать, что пересмотръ нынѣ дЄйствую- 
іцихъ программъ этихъ учебныхъ заведеній действительно необходпмъ, 
такъ какъ программы для нихъ составлены скоро послЄ открытія учи
лищъ и не могли тогда быть проверены на практике. Но при этомъ 
пересмотре должны быть сокращены лишь излишнія подробности по нЄ- 
которымъ учебнымъ предметамъ, а отнюдь не уничтожены цЄльіє пред
меты преподаванія. Нужно принять во вниманіе, что утвержденный 
Министерствомъ Народнаго ПросвЄщенія программы представляють 
собою ш а х іш и т  того, что можно пройти въ шесть лЄть при самыхъ 
лучшихъ условіяхъ. А  какъ мало городскихъ училищъ, поставленныхъ 
въ эти вполне благопріятныя условія? То, что можно пройти въ учи
лище, гдЄ д л я  каждаго года обучевія существуетъ отдельный классъ, 
очевидно, значительно разнится по объему отъ курса двухкласснаго и 
трехкласснаго городскаго училища, гдЄ уроки только получасовые и 
половина класснаго времени тратится на письменныя работы, которыя 
очень хороши какъ упраженія, но ые могутъ подвинуть ученика впе- 
редъ. Поэтому жалобы на слишкомъ обширныя программы слЄдуєть 
въ значительной степени приписать тому, что естественное развитіе 
городскихъ училищъ остановилось, т.-е . они ые превращаются посте
пенно въ шестиклассный учебныя заведеыія, гдѣ для каждаго года 
обученія существуетъ отдельное классное нреподаваніе. Если курсъ 
этихъ учебныхъ заведеній будетъ слишкомъ сильно сокращенъ, то 
шестиклассныя училища, въ которыхъ можно пройти больше, чЄмь 
въ двухъ и трехклассныхъ, останутся въ убытке и будуть просить о
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дозволеній нѣсколько расширить курсъ. Изъ вышесказаннаго ясно 
слЄдуеть, что общей подробной программы для городскихъ учи
лищъ всей Россіи составить нельзя, а нужно написать отдѣльныя про
граммы для разнаго рода училищъ, или ограничиться лишь общими 
указаоіями, предоставляя мѣстной учебной администраціи болЄе обстоя
тельно разработать подробный програми для разнородных! условій 
отдѣльныхъ училищъ. Послѣднее я считаю безусловно болЄе удобнымъ 
и позволю себЄ при этомъ сослаться, во-первыхъ, на наши уЄздньія 
училища, которыя существовали и действовали безъ программ! съ 
1828 года по сіе время, а во-вторыхъ, на прусскія и вообще нЄмєцкія 
В йг§ег8с1ш іеп, для которыхъ также еще не составлено общихъ под
робных! программ!. Для насъ важно определить т і п і т и т  требованій 
при выпуске изъ городскаго училища, указать свЄдЄнія, за которыя 
можно дать аттестата объ окончаніи курса, такъ какъ этотъ аттестата 
даетъ извЄстньїя права по воинской повинности и другія; но затемъ можно 
многое предоставить местному учебному начальству, которое должно ре
гулировать обученіе и не допускать слишкомъ увеличеннаго по объему 
курса. Подобная попытка определить т і п і т и т  позваній, требуе- 
мыхъ отъ мальчика, кончающаго курсъ въ городскомъ училище, была 
сделана въ С.-Петербургскомъ учебномъ округе въ 1888 году при 
выработке инструкціи для этихъ училищъ. Я  вовсе ые считаю эту 
программу образцовою и очень желалъ-бы услышать замЄчанія на нее, 
поэтому полагаю нелишнимъ вкратцб изложить главныя основаиія ея.

По Закону Божію никакихъ сокращеній противъ утвержденной 
программы не предположено. Это относится и къ программе по церковно- 
славянскому языку, которая сохранена целикомъ.

По русскому язы ку предположено требовать отъ кончающаго курсъ 
слЄдуюіцее: 1) Знакомство съ этимологіей и синтаксисомъ русскаго языка 
по одному изъ учебниковъ, одобренныхъ для городскихъ училищъ или 
низшихъ классовъ среднихъ учебныхъ заведеній, не включая сюда статью 
о періодахъ. СвЄдЄнія эти экзамеыуюіційся долженъ показать на раз
боре статьи изъ хрестоматій. 2) Знакомство съ болынинствомъ статей 
хрестоматій, одобренной для старшаго класса городскихъ училищъ, 
при чемъ экзаменующійся долженъ уігЪть передать толково содержаніе 
прочитанныхъ имъ статей, разделить ихъ на части и объяснить планъ 
ихъ. Изъ числа прочитанныхъ басенъ и стихотвореній многія должны 
быть выучены наизусть. 3) УмЄньє письменно изложить содержаыіе 
прочитанной статьи повЄствовательнаго или описательнаго характера, 
или написать самостоятельное повЄствованіе историческагосодержанія. 
КромЄ орѳографической правильности, отъ этой письменной работы



требуется и толковость изложенія, свидетельствующая о томъ, что экза
менующейся можетъ правильно излагать свои мысли письменно.

В ъ  программе ариѳметики и геометрій также ие сдЄлано значи
тельны х! сокращений. Исключены лишь статьи о рЄпіеніи задачъ по
средством! уравненій и извлеченіе квадратных! корней.

Программа исторіи подверглась многимъ сокраіценіямъ въ подроб
ностях!, особенно статьи по всеобщей исторіи. Предположено, при
мерно, требовать слЄдующаго. Евреи. Египтяне, ассиро-вавилоняне, 
финикіяне и персы. Греки и греко-персидскія войны. Александр! Ве
ликій и его монархія. Римъ, Сципіоны и объединеніе древняго исто- 
рическаго міра римлянами. Римская имперія. Августъ, Тиверій, Вес- 
пасіанъ, Титъ и Адріанъ. Константин! Великій и торжество хри- 
стіанства. Ѳеодосій Великій и раздЄленіе имперіи. Паденіе Западной 
Римской имперіи и осиоваыіе германцами новыхъ государств!. Восточ
ная имперія. Магометъ. РаздЄленіе церквей. Славяне. Д Є л є н і є и х ъ . 

Св. Кириллъ и Меѳодій и распространеніе христіанства между сла
вянами. Основаиіе славянских! государств!. Восточные славяне. Осно- 
ваніе русскаго государства. Олегъ, Игорь, св. Ольга и Святослав!. 
Владиміръ язычникъ. Языческая вера русскихъ. Введеніе христіан- 
ской вЄрьі. Крещеніе Руси. Св. равноапостольный князь Владиміръ. 
Св. Антоній и Ѳеодосій Печерскіе. Споры князей за удР.лы и борьба 
съ кочевыми народами. Ярославъ Мудрый, его борьба съ Святопол- 
комъ. Русская Правда. ЗавЄщаніе Ярослава. О ь Є з д !  князей въ Лю- 
бечЄ. О с лЄ п л є н і є Василька. НабЄги кочевниковъ. Янъ Усмогнвецъ. 
Походъ Владиміра Мономаха на половцевъ; его личность. Владиміръ 
Мономахъ— великій князь Кіевскій. Походъ Игоря СРверскаго на по- 
ловцевъ. Начало единодержавія на Руси. Андрей Боголюбскій. Кре
стовые походы. Нашествіе Батыя.. Монгольское иго. Св. Александр! 
Невскій. Литовско-Русское княжество. Гедиминъ, Ягайло и Ядвига. 
Соединеніе Литвы и юго-западной Руси съ Польшею. Возвышеніе 
Москвы. Начало ея.. Иванъ Калита. Дмитрій Донской. Преподобный 
Сергій. Осмавскіе турки. Паденіе Византіи.Коссово поле. Взятіе Констан
тинополя. Самодержавіе Москвы. Іоаннъ I I I .  Іоаныъ ІУ .  Великія от
крытая и изобрЄтенія. Реформація въ западной ЕвроиЄ и іезуиты. 
Церковная унія въ западной Руси. Смутное время на Руси. Первые 
цари изъ дома Романовых!. Богданъ Хмельницкій и присоединеніе 
Малороссіи. Преобразованіе Россіи. Петръ Великій. Императрица Ели- 
савета. Ломоносов! и война съ Пруссіей. Императрица Екатерина I I .  
Война съ Турціей и паденіе Полыни. Суворовы Наполеонъ I  и Але
ксандр! I. Отечественная война. Сперанскій. Карамзин!. Крыловъ и



Пушкин*. Император* Николай I. Война съ Турціей. Возсоединепіе 
уніатовъ. Крымская война. Император* Александръ I I  Освободитель. 
Русско-турецкая война. Реформы. Перечень главных* событій въ за
падной Европѣ во второй половині X I X  в ік а .

ІІо географіи предполагается пройти обзор* земнаго шара по одному 
изъ учебников*, одобренных* для I  класса гимназіи, географію Россіи, 
иримірно, въ объемі учебника Баранова для городскихъ училищъ и 
изъ иностранных* государств* ограничиться разсмотрініемъ Герма
ній, Австро-Венгріи, Англіи, Францій, государств* Балканскаго полу
острова, Китая и Японіи.

Что касается естествовід ін ія, то противъ него больше всего на- 
реканій, которыя объясняются отчасти неудовлетворительностью су
ществующих* программ* по этому учебному предмету, отчасти непо- 
ниманіемъ значенія естествовід ін ія  при элементарном* преподаваніи. 
Едва-ли необходимо серьезно опровергать мнініе т іх ъ ,  которые гово
рят* объ ѵдаленіи естествовід ін ія изъ курса городскихъ училищъ. 
Оставляя въ стороні доказанное значеніе этого учебнаго предмета, 
для развитія учащихся, я приведу зд ісь лишь два практическія до
казательства его необходимости. Во-первыхъ, большинство оканчиваю
щих* курсъ въ городскихъ училищахъ или поступают* въ какія- 
нибудь профессіональныя школы, а во в с іх *  этихъ учебныхъ заве- 
деніяхъ различеыя отрасли естествовід ін ія играют* важную роль, 
или прямо займутся какимъ-либо промыслом*, торговлею, ремеслом* 
или другим* профессіональнымъ ділом*, для чего необходимы предва
рительный понятія по ф изикі и другим* естественным* наукам*. 
Во-вторыхъ, естествовід ін іе введено н ы н і во в с іх *  общеобразова
тельных* школахъ образованных* стран*, не только въ городскихъ 
училищах*, но даже въ народных* школахъ и гимназіяхъ. Но на 
Запад і гораздо лучше понимают* ц іл ь  и значеніе курса естествові
д ін ія  въ элементарных* школахъ, ч ім ъ  у насъ. Там* знаютъ, что 
прегіодаваніе этого учебнаго предмета должно носить не научный, а 
популярный характер*, т.-е. ограничиваться т ім и  св ід ін іям и , кото
рыя отвічаю тъ естественной любознательности д іте й  и объясняют* 
им* т і  явленій, который они легко сами могутъ наблюдать вокруг* 
себя. Но для этого необходимо д ітей  научить наблюдать, и потому 
въ курсъ естествовід ін ія  и включено разсматриваніе и изученіе жи
вотных* и растеній, которыя служат* упражненіями для развитія 
наблюдательной способности. Очень часто слышишь мнініе: къ чему 
описывать лошадь, корову, кошку или василек* и душистый горо
шек*? Д ітям ъ  вовсе не нужны эти св ід ін ія . Лица, высказывающія



это мнініе, сами ые зам ічаю тъ своей непоследовательности. Р а з в і на 
урокахъ по другимъ учебнымъ предметамъ не ироисходитъ того-же 
самаго? Если на ур о кі ариѳметики ученики бьются надъ т ім ъ , чтобы 
узнать, во сколько времени курьеръ проѣдетъ изъ К яхты  въ Москву, 
или— сколько прибыли получитъ фантастическій купецъ, продавъизвіст- 
ное количество сахару, то развѣ сами но себ і свѣдѣнія эти имѣютъ 
какую-либо цѣиу? Ученикъ совершенно забываете эти данныя, но, 
упражняясь въ вычисленіяхъ, пріобрѣтаетъ навыкъ къ нимъ. Опи- 
саиія коровы и кошки имію тъ почти то-яш значеыіе, но цѣль ихъ 
еще обширніе: упраяшеыія эти научаютъ ученика внимательно осма
тривать и описывать окружающіе предметы, а это важно для всякой 
профессіи.

Н а основаній этихъ соображеыій, при выпускѣ ученикъ городскаго 
училища вовсе не долженъ знать в с і  подробности того, что проходи
лось по естествовѣдінію въ отдѣльныхъ классахъ, а долл^енъ лишь 
доказать, что им іетъ  общія элементарный с в ід ін ія  объ оргаиизаціи 
важнійшихъ группъ животнаго царства, о яшзни растеній, и общее 
понятіе о главныхъ свойствахъ металловъ и минераловъ. Я  не при
вожу зд ісь  боліе подробной программы по этимъ отділамъ естество- 
в ід ін ія , такъ какъ это заняло-бы много м іста , но ограничусь заявле- 
ніемъ, что с в ід ін ія  эти не могутъ затруднить ни учителей, ни уче
никовъ и что для преподаванія ихъ существуютъ соотвітствую щ ія руко
водства. По физикі предположено требовать знанія лишь самаго крат- 
каго учебника Малинина, г д і  курсъ значительно сокраіценъ.

По существующимъ программамъ и таблиці уроковъ преподаваыіе 
рисованія, черченія и чистописанія организовано въ городскихъ учи
лищахъ плохо, и этотъ недостатокъ заміченъ почти всіми близко стоя
щими къ д іл у  лицами. О тдільныхъ уроковъ на рисованіе и чистопи
саніе въ городскихъ училищахъ не положено: рисоваиіе и черченіе 
присоединены къ геометрій, а чистописапію предполагается учить на 
урокахъ родного языка. Между т ім ъ  искусства эти, очевидно, пм ію тъ 
очень важное практическое значеніе для будущей діятельности уче
никовъ городскихъ училищъ: всякое ремесло и почти всякое профес- 
сіональное занятіе требуютъ навыка въ рисованій, черченіи и чисто- 
шісаніи, и школа ые исполняете своего назначенія, если не даетъ сво- 
имъ ученикамъ этихъ навыковъ. Поэтому необходимо лучше органи
зовать эти занятія въ городскихъ училищахъ, по возмояшости привлечь 
для преподаваиія ихъ спеціалистовъ и назначить довольно большое 
число отдільныхъ уроковъ по этимъ учебнымъ предметамъ.

О преподаваніи п ін ія  я зд ісь  ые стану говорить, такъ какъ въ



послѣднее время обращено большое ввиманіе на преподаваніе церков- 
наго пѣнія въ городскихъ училищахъ; во многихъ городахъ устроены 
ученическіе хоры, которые поютъ въ церквахъ, и городское иаселе- 
ніе, очевидно, очень сочувственно къ этому относится. ГІреподаваиіе 
гимнастики, благодаря подробной иыструкціи, изданной Министер- 
ствомъ Народнаго Просвѣщенія, можетъ также быть теперь организо
вано хорошо. Но вопросъ здѣсь заключается въ маломъ вознаграж- 
деніи, назначенномъ по ш тату за преподованіе піш ія и гимнастики: 
здѣсь, конечно, должны помочь города и дать средства на эти очень 
существенный улучшенія въ курсѣ мѣстныхъ городскихъ училищъ.

Недавно въ нѣкоторыхъ городскихъ училищахъ введенъ новый 
учебный предметъ, замѣняющій отчасти ремесленныя занятія, кото
рыя были кое-гдѣ устроены, но оказались малопроизводительными. 
Было-бы слишкомъ неудобно въ этой краткой статьѣ перечислять всю 
пользу занятій ручнымъ трудомъ, особенно въ городских!» училищахъ. 
Я  считаю нужнымъ указать только на слѣдующее. Вездѣ замѣчено, 
что мальчики, поучившіеся въ городскихъ школахъ, имѣютъ наклон
ность бросать занятія родителей, напр., ремесла и различные про
мыслы, и обращаться къ такъ-называемымъ иытеллигентнымъ профес- 
сіямъ, т.-е. чиновничеству, занятіемъ письмоводствомъ и т. п. Явленіе 
это очень нежелательное и невыгодно отзывается на ремеслахъ, ко
торым!» обучаются лишь лица, почти вовсе безграмотный. Ш кола, раз
вивая въ ученикахъ любовь къ теоретическимъ занятіямъ, очевидно, 
способствуетъ этому отчужденію отъ ручныхъ промысловъ, и это одна 
изъ слабыхъ стороні» школьной организаціи всѣхъ странъ. Препода
ваніе ручного труда, какъ занятіе педагогическое, подъ руководствомъ 
учителя общеобразовательныхъ предметовъ, должно служить противо- 
вѣсомъ этому слишкомъ теоретическому направлен™ школьнаго пре
подаванія. Ручной трудъ систематически знакомитъ учениковъ съ ра
ботами, заимствованными изъ разныхъ ремеслъ, заставляетъ учени
ковъ полюбить эти занятія и облегчаетъ имъ возможность послѣ вы
пуска спеціально заняться какимъ-либо ремесломъ и такимъ образомъ 
увеличить число толковыхъ и искусныхъ работников!., которые до
роже берутъ за работу, но исполняютъ ее гораздо лучше простыхъ 
ремесленниковъ. Очень можетъ быть, что попытки организовать руч
ной трудъ въ нашихъ школахъ на первыхъ порахъ и страдаютъ нѣ- 
которыми недостатками, но мысль объ организаціи подобныхъ занятій 
вполнѣ правильна и заслуживаетъ дальнѣйшей разработки.

Если будутъ приняты во вниманіе всѣ вышеизложенный замѣчанія, 
то, можетъ быть, сообща, при участіи лицъ, близко знающихъ город-



скія училища, возможно будетъ выработать удобоисполнимую и целе
сообразную программу для этихъ учебныхъ заведеній, котбрымъ пред
стоите, по моему мн!нію, восполнить одинъ изъ самыхъ существен- 
ыыхъ пробѣловъ нашей школьной организации

В ъ  другой с та ть ! я предполагаю сообщить свои соображенія объ 
устройств! при городскихъ училищахъ, для окончившихъ курсъ уче
никовъ, дешевыхъ и ц!лесообразныхъ нрофессіональныхъ школъ или 
курсовъ по различнымъ спеціальностями Въ нихъ чувствуется боль
шая потребность.

К. Се нтъ-Илеръ .



О в н і л а с с ш ъ  р а з в л е ч е т  і ь  н а і л ь ш ъ  ПетерВургсш ъ  
городскихъ училищахъ.

В ъ  болыніе праздники—-на РождествЄ, на масляницѣ, на Пасхе, 
а весною и въ будни но улицамъ Петербурга часто можно встрѣтить 
большія группы ребятишекъ, съ учителемъ или учительницей во главе, 
съ веселыми, оживленными лицами, спѣшащихъ куда-то, очевидно на 
праздникъ. Это не пріютскія дЄти— нЄть на нихъ однообразной фор
менной одежды,— это не нансіонеры какого-нибудь частнаго училища,—  
слишкомъ много поношенныхъ пальто, простыхъ, незатѣйливыхъ плат- 
ковъ на головЄ. Это ученики и ученицы начальныхъ городскихъ учи
лищъ; они, действительно, спЄшать ыа какой-нибудь праздникъ— въ 
циркъ, въ театръ, на загородную прогулку. Н а  масіяницЄ можно встре
тить иногда цЄльїй рядъ чухонскихъ санокъ, набитыхъ ребятами; 
весной попадаются ц Є льія процессіи раскрасневшихся, усталыхъ, но 
веселыхъ, счастливыхъ школьниковъ съ букетами полевыхъ цвѣтовъ, 
ветками березъ, съ пучками простой травы. И  несмотря на то, что 
за п о с л Є д н і я  10— 15 лЄть это зрЄлшце стало болЄе или м є н Є є обык- 
ыовеннымъ, почти всякій прохожій остановится и съ ласковой или 
удивленной улыбкой посмотритъ на шумный, веселый рой ребятъ.

ДЄ т и , учаіціяся въ нашихъ городскихъ школахъ, благодаря забот
ливости нашей училищной коммиссіи и вниманію къ вимъ различныхъ 
учрежденій, имЄють много развлеченій; много веселыхъ, празднич- 
ныхъ дней выпадаетъ на ихъ долю за трехлЄтній срокъ пребыванія 
въ школЄ. «Слишкомъ много», говорять некоторые строгіе люди: 
«слишкомъ привыкаютъ эти дЄти къ развлеченіямъ и въ дальнейшей, 
трудовой’ жизни будуть страдать отъ лишеніяихъ». Можетъ быть, и 
правы эти строгіе судьи, но если-бы имъ удалось когда-нибудь по
бывать въ школЄ во время одного изъ подобныхъ праздниковъ, ви- 
дЄть веселье, мало сказать— счастье дЄтєй,— вЄрно, ые хватило-бы у 
нихъ духу пожелать сокращенія этихъ часовъ отдыха и развлеченія.



Если въ дальнѣйшей жизни этихъ, большею частью несчастныхъ, д Є 
т є й  на ихъ долю не выпадетъ больше ни развлеченій, ни веселыхъ 
праздниковъ, развЄ не ббльшимъ утЄіиеніемь будетъ для нихъ воспо- 
миианіе о веселыхъ часахъ школьной жизни; развЄ ые легче имъ бу
детъ отъ еознанія, что судьба, такъ несправедливо распределяющая 
свои дары между людьми и дающая однимъ въ удѣлъ только тяжелый 
трудъ и страданіе, а другимъ— вЄчиьш отдыхъ и развлеченіе, въ 
дЄтствЄ и къ нимъ была милостива и не лишила ихъ т Є х ь  дЄтскихь 
радостей, которыя въ такомъ изобиліи выпадаютъ на долю счастли- 
выхъ дЄтєй обезпеченныхъ родителей? А  то, что эти радости, эти 
веселыя минуты доставляются имъ въ школЄ и черезъ школу, развЄ 
не имѣетъ громаднаго значенія, развЄ не укрѣпляетъ связь со школой, 
привязанность къ ней? Прежніе, кончившіе курсъ ученики являются 
въ школу на эти праздники, принимаютъ участіе во всЄхь веселыхъ 
прогулкахъ, чувствуя себя не чужими среди новыхъ младшихъ то
варищей.

ЗамЄтка эта не затрогиваетъ праздниковъ въ стенахъ школы —  
ёлки, бесЄдь съ туманными картинами и т. п., а касается только внѣ- 
классныхъ развлеченій и прогулокъ. Эти развлечепія можно разделить 
на доступныя в сЄ м ь  ученикамъ школы и на предназначенный исклю
чительно для учащихся въ старшемъ отдЄлєній. К ъ  первымъ при
надлежать— н о Є з д к и  въ циркъ, Зоологическій садъ, Павловскъ, а ко 
вторымъ —  театръ и выставка картинъ. Посмотримъ-же, какое впе- 
чатлЄиіе производятъ эти развлеченія на дЄтєй и какое значеніе и м Є ю т ь  

они для нихъ.
Начнемъ съ зимняго, в с Є м ь  д Є т я м ь  д о  самыхъ младшихъ доступ

н а™  удовольствія — цирка. Это, надо сознаться, одно изъ любимЄй- 
шихъ д Є тьміі зрЄлиіць; здѣсь все доступно, понятно ребенку, все 
интересуетъ его: и дрессированныя животныя, и гимнастическія упраж- 
ненія, и шутовскіе костюмы, и выходки клоуновъ. Непрерывный с м Є х ь  

и шумные аиплодисменты раздаются все время, весельемъ и оживле- 
ніемъ горять всЄ лица; н Є т ь  с о м н Є н і я , что ц Є л ь — доставить ребенку 
радость, удовольствіе— достигнута вполнЄ. Но какими средствами до
стигается эта цЄль? Попутно съ т Є м ь  хорошимъ вліяиіемъ на общій 
строй души, какое вызываетъ искреннее, заразительное веселье, не 
набирается-ли ребенокъ многихъ нежелательныхъ впечатлЄній, кото
рыя оставляють нехорошій осадокъ въ его душе? Неужели желательно, 
чтобы дЄти наблюдали во взрослыхъ и воспитали въ себЄ равнодушіе 
къ опасности, которой подвергаются ради забавы зрителей всЄ эти 
улыбаюіціеся, разряженные акробаты, иногда совсЄмь еще дЄти, чтобы



они привыкли къ пренебрежительному отношенію къ жизни другого 
человЄка, рискующаго сломать себѣ шею, чтобы заработать кусокъ 
хлѣба! Дѣти, въ первый разъ бывающія въ циркѣ, большею частью 
съ нервнымъ страхомъ и состраданіемъ смотрятъ на всЄ эти экви- 
либристическія упражненія, постоянно безпокоясь, не упадетъ-ли, не 
ушибется-ли смѣльчакъ. Но побывавшія разъ, другой самоувѣренно 
успокоиваютъ ихъ— они ые дрожатъ уже болЄе, а любуются ловкостью 
и отвагой акробата. Чѣмъ затѣйливѣе, удивительнее прыжки и изгиба- 
нія, чЄмь опасиЄе положеыіе, тЄмгь болЄе любо имъ, особенно маль
чикам!, такое удальство. Конечно, развивать смЄлость и отвагу вещь 
хорошая, но плохо, если образцом! является чєловЄк!, рискующій своей 
жизнью для потЄхи другихъ. Попадаются между дЄтьми болЄе чуткія, 
нервыыя натуры, которыя прямо не переносят! подобных! представ
леній. Точно такъ-же неумѣстны всЄ плоскія шутки и выходки клоу
н о в!. ДЄтєй, конечно, какъ и всякаго неразвитого человЄка забав
ляет! въ клоунЄ в се ,— начиная съ нелЄпаго костюма, вымазавнаго 
лица, неуклюжаго парика,— всей этой внЄшности, которой, точно съ 
цЄлью какъ можно болЄе унизить человЄческое достоинство, придается 
такой уродливый, ни на что не иохожій видъ. ЗатЄ м !, эти вЄчиьіе 
пинки, оплеухи, битье и толканье клоуновъ, вызываюіціе громкій, 
радостный см Є х!, среди котораго раздается иногда робкій голосъ к а 
кого-нибудь болЄе впечатлительна™ ребенка, взволнованно спраши
вающий: «а имъ не больно, они это нарочно?» Н Є ть , много грубаго, 
негуманна™, пошлаго видятъ дЄти на этихъ представленіяхъ. К о 
нечно, стараешься смягчить дурное вліяніе, указываешь на всю тяжесть 
этого труда, представляющагося дЄтямж такимъ легкимъ и радужиымъ, 
читаешь произведенія, рисующія тяжелую жизыь этихъ забавыиковъ 
толпы. Прекрасным! матеріалом! въ этомъ отношеніи служатъ отрывки 
изъ «Гуттаперчеваго мальчика» Григоровича, производящая на дЄтеіі 
большое впечатлЄніе. Но все-же эти чтенія не вполнЄ достигают! 
цѣли, и дЄти во время интересна™ зрЄлшца забываютъ о прочитан
ном!. Если-бы представленій, предназначаемый исключительно для д Є 
т є й , ограничивались показываніемъ дрессированных! животныхъ, фо
кусами и феєріями, приноровленными къ дЄтскому возрасту, то это 
любимое развлеченіе утратило-бы свой нежелательный характеръ, ни
чего не потерявъ въ привлекательности.

Гораздо менЄе обычное для нашихъ дЄтєй удовольствіе-— театры  
Н а  спектакли для учащихся, дающіеся въ царскіе дни, конечно, не 
могутъ быть всякій разъ допущены всЄ многочисленные ученики на
шихъ школъ; поэтому въ распределении билетовъ соблюдается очередь,



такъ что каждое училище получаетъ билетъ разъ въ 2 или 3 года. 
При этомъ, конечно, берутся въ театръ только ученики старшаго отде
ле нія. Если-же оно многочисленно, то приходится д ілать выборъ, при
чемъ нікоторые учащіе принимаютъ во вниманіе усп іхи  и поведеніе 
учеыиковъ, другіе берутъ самыхъ недостаточных*, или предоставляют* 
р іш еніе д іл а  жребію или выбору товарищей.

Самая рідкость этого удовольствія возвышает* его ц ін у. Возбуж
дающе д ійствуетъ на дідей уже сама роскошиая обстановка театраль
ной залы, блеск* тысячи огней, радостное оживленіе громадной толпы. 
В ъ  эти дни безіілатныхъ спектаклей театръ им іетъ такой особенно 
привлекательный видъ —  съ ложами, наполненными институтками въ 
б іл ы х ъ  иерелинкахъ, со студенческими мундирами въ партері, съ 
наивно-изумленными лицами нашихъ д іте й , весело жужжащих* въ 
верхних* ярусах*. Уж е одна эта обстановка, помимо самаго спектакля, 
пліняетъ ребят* и заставляет* ихъ долгое, долгое время вспоминать 
о те а тр і, а младших*, еще не испытавших* этого наслажденія, меч
тать о томъ счастливом* времени, когда оно и имъ будетъ доступно. 
А  тут*  еще «царскіе гостинцы», такъ цінимые ими. И мальчики, и 
дівочки обязательно хранят* у себя трехцвітыыя ленточки и коробки 
съ вензелями Государя и Государыни, которыми дорожат* не только 
д іти , но и семьи нашихъ учениковъ.

Переходя къ репертуару этихъ спектаклей, надо сознаться, что 
онъ мало приноровлен* къ пониманию наших* учециковъ; конечно, не 
на эту публику и разсчитанъ онъ: наши д іти  составляютъ меньшин
ство зрителей; большинство— воспитанники среднихъ и даже высшихъ 
учебныхъ заведеній, къ вкусам* которыхъ, конечно, и приноровлены эти 
спектакли. Но, несмотря на это, за рідкими исключеніями, когда пьеса 
совершенно недоступна дітскому пониманію, театръ производит* глу
бокое и желанное впечатліиіе на д іте й . М н і, къ сожалінію, никогда 
не пришлось бывать со своими учениками на оперном* спектаклі, и 
потому я ничего не могу сказать о нихъ, но могу себ і представить, 
насколько сильно должно быть впечатлініе, выносимое ими изъ по
добных* спектаклей, въ особенности, если сюжет* оперы доступен* 
ихъ пониманию. Какъ  глубоко должны трогать ихъ такія, наприм., 
оперы, какъ «Ж изнь за Царя», «Рогніда»! М н і пришлось бывать 
со своими ученицами въ балеті и на драматических* спектаклях*. 
Конечно, д іте й  интересует* и увлекает* вся обстановка балета: му
зыка, декорацій, нарядные костюмы, краси выя позы и танцы, но они 
все-таки остаются немного разочарованными— отсутствіе р іч и  огор
чает* ихъ, они постоянно пристают* съ разспросами, интересуются



сюжетомъ, который очень часто бываетъ такъ запутанъ и безсодер- 
жателенъ, что и взрослый не разберется въ немъ, а иногда и не вполні 
удобенъ для передачи дѣтямъ.

Н а нашихъ дѣтей, по моимъ наблюдеыіямъ, особенно дѣйствуютъ 
драматическія представленій, причемъ нредпочтеніемъ ихъ пользуются 
мелодрамы —  «жалостыыя пьесы», или историческо-патріотическія. 
Этому вкусу нашихъ ребятъ особеиыо угодилъ антрепренеръ Панаев- 
скаго театра, который въ нынѣшній сезонъ любезно предоставлялъ 
безплатно учащимся въ городскихъ училищахъ прекрасный м іста  въ 
своемъ те а тр і почти каждое воскресенье. И  эти «Ермаки Тимоѳее- 
вичи», «Юріи Милославскіе» или трогательный «Параша Сибирячка», 
«Сиротки» особенно восхищали безпритязательныхъ зрителей. Фальши, 
мелодраматичности, діланности, конечно, они не зам ічаю тъ. Сильныя 
чувства, патріотическія громкія фразы, преувеличенное изображеніе 
страданій и торжества добродітели— вотъ что особенно волнуетъ ихъ 
сердца. Патетическія вскрикиванья трагиковъ заставляютъ ихъ сердца 
биться, сантиментальные возгласы какихъ-нибудь мелодраматическихъ 
героинь вызываютъ искреннія слезы и прекрасный чувства сострада- 
нія и любви къ угнетенному. Н а одномъ изъ представленій мелодрамы 
«Сиротки» на трагическій возгласъ невинно-преслѣдуемой героини: 
«Куда-же я теперь дінусь?» въ одной изъ ложъ, набитыхъ учени
ками городской школы, послышался прерываемый рыдаыіями голосъ: 
«Пойдемъ ко м ні, я возьму тебя къ себі!» Яркія, слишкомъ густы я 
краски, преувеличенный чувства, не совсімъ правдоподобное благо
родство поступковъ героинь и героевъ —  вотъ что производите осо
бенно сильное и благотворное впечатлініе на д ітей .

Не смотря на кажущееся отсутствіе вкуса,'д іти  выносятъ свое и 
изъ такихъ иьесъ, которыя, казалось-бы, должны быть вполні не
понятны имъ. Такъ , м н і пришлось быть со старшимъ отділеніемъ 
своей школы на представленій Гамлета въ Алексаидринскомъ те а тр і. 
Вотъ, думалось м ні, самый неподходящій спектакль! Что могутъ вы
нести изъ него наши д іти ? Что поймуть они въ этомъ великомъ про
изведен™, можетъ-ли быть у нихъ хоть одна точка соприкосновенія 
съ этимъ типомъ, такъ близкимъ й дорогимъ каждому изъ насъ? Но 
мои оиасенія были напрасны. Д іт и  вынесли свое изъ великой траге
дій. Конечно, душевное настроеніе, внутренняя борьба, характеръ 
Гамлета не могли быть поняты ими, ио они сочувствовали его горю 
о смерти отца, негодовали изо в с іх ъ  силъ на измѣнника короля, пла
кали в м іс т і  съ Офеліей, инстинктивно чувствовали непріязнь къ По
лонію. Только на королеву негодовать не ум іли, а ж аліли ее и съ



самаго начала были искренне убеждены, что она не виновата въ 
уб ій ств! мужа. Всякій, глядя на эти взволнованный дѣтскія лица, 
съ напряженнымъ вниманіемъ слѣдившія за ходомъ пьесы, уб!дился- 
бы, что великое произведеніе отзывается во всѣхъ сердцахъ и каж 
дому возрасту даетъ то, что онъ можетъ воспринять. Массу впечат- 
лѣній выносятъ д !ти  изъ театра и долго еще не могутъ они улечься 
въ ихъ головахъ и на долгое время хватаетъ разговоровъ, вопросовъ, 
воспоминаній.

Совсѣмъ въ другомъ род!, но не мен!е любимое д!тьми удо- 
вольствіе— выставка картинъ. Ежегодно, впродолженіе многихъ лѣтъ 
кряду, товарищество передвижныхъ выставокъ разр!шаетъ безплатное 
пос!іценіе ихъ учащимися въ городскихъ училищахъ по воскреснымъ 
днямъ, когда посторонней публики еще не бываетъ. Сколько живой, 
искренней радости доставляютъ д!тям ъ они! Всякій знаетъ, какіе 
охотники д !ти  до всевозможиыхъ картинъ и картинокъ и какъ не
много нужно, чтобы удовлетворить ихъ вполн!. А  тутъ  ц!лая гал- 
лерея громадныхъ картинъ— пейзажи, сцены изъ обыденной жизни, 
исторіи; точно живые люди смотрятъ на иихъ съ полотна. Сколько 
новыхъ представленій, сколько образовъ выносятъ они изъ такой вы
ставки: горы, моря, чуж ія страны, различные уголки родной земли,— 
все это знакомое имъ только по слуху, теперь предстаетъ передъ ними 
въ яркихъ краскахъ. Не мудрено, что пейзажи всегда восхищаютъ 
ихъ. Они поражаются искусствомъ художника, ум!ющаго перенести 
на полотно живую природу. Впрочемъ, іі жанровыя картины привле- 
каютъ ихъ. При этомъ д!вочки въ особенности любятъ сюжеты тро
гательные, сантиментальные: умирающая больная, д !ти  сироты, 
старикъ со старухой на могил! сына и т. п. Живое воображеніе не 
останавливается надъ моментомъ, изображеннымъ въ картин!, д !ти  
любятъ вкладывать въ нее свое содержаніе, представлять себ!, что 
было до эпизода, изображеннаго на картин!, какова будетъ дальн!й~ 
шая судьба героевъ, стремятся соединить въ одно ц!лое подходящія 
картины. Если передъ выставкой учащій ведетъ съ д!тьми поясни
тельную бес!ду, то имъ становятся доступны и картины историче- 
скаго содержанія. Нер!дко эти-то картины особенно и поражають 
ихъ. Такъ , на моихъ ученйцъ произвела громадное впечатл!ыіе кар
тина Сурикова «Боярыня Морозова». Зато картина Полѣнова «Хри- 
стосъ и гр!шница». совс!мъ не была понята д!тьми. И хъ привлекала 
въ ней только толпа,— яркая , пестрая толпа; Христа они не могли 
найти въ картин!, и когда имъ указали на Него, д !ти  съ трудомъ



повѣрили, что это и есть Христосъ: такъ не соотвѣтствовало изобра- 
женіе Е го  съ тѣмъ образомъ, который сложился въ ихъ душѣ.

Съ совсѣмъ другимч» настроеніемъ, ч!м ъ изъ театра, выходятъ 
дѣти съ выставки. Т утъ  н !тъ  того возбуждеііія, той дѣйствуюіцей на 
нервы обстановки, нѣтъ и разочароваиія, которымъ иногда сопровож
дается спектакль:— всякій вынесъ что-нибудь; всякому говорятъ что- 
нибудь художественные образы, яркія краски. И  не одно только эсте
тическое наслажденіе, но и удовлетвореніе любознательности, иріобр!- 
тенію многихъ новыхъ понятій даетъ имъ эта выставка.

Наступаютъ теплые майскіе дни—и дѣтямъ нашимъ приносятъ новыя 
удовольствія: загородныя прогулки— въ Зоологическій садъ, въ Пав- 
ловскъ, куда правленіе Царскосельской желѣзной дороги предоставляет!» 
имъ безплатний проѣздъ. И каждая школа, конечно, стремится вос
пользоваться этимъ разр!шсніемъ. Сколько сборовъ, сколько радости 
еще за нѣсколько дней до поѣздки! Въ нѣкоторыхъ школахъ попе
чители ассигнуют!» на подобный поѣздки достаточную сумму. Тогда 
можно забрать съ собой провизіи на завтрака», лакомствъ.

Дѣти забираются въ школу спозаранку. Начинаются хлопоты, увя
зывание корзинокъ, узелковъ; каждый добивается чести нести поклажу. 
ІІриходятъ ученицы прежних!» выиусковъ; веселыя привѣтствія, шумъ... 
дисциплину поддерлшвать уже невозможно, да и яіеланія нѣтъ, хотя 
время отъ времени прикрикнешь для порядка.

Сосѣдняя школа мальчиковъ уже готова; мальчики вообще быстрее 
на сборы: у дѣвочекъ косынки, шляпки, платочки и т. п. отнимаютъ 
много времени: поднимается суетня, гамъ. Наконец!», все готово, в с! 
въ парахъ, и но улицамъ чинно движется вереница ребятъ, у которыхъ 
сердца бьются отъ нетерпѣливаго ожиданія. Наконецъ, вотъ ивокзалъ; 
поѣздъ уже стоитъ; разсаживаются въ вагоны; еще нѣсколько минутъ, 
безконечныхъ минутъ ожиданія— послѣдній зеонокъ, свистокъ,—  
и поѣздъ двигается. Съ этоіі минуты восхищенью, восторгамъ н !тъ  
конца. Со всѣхъ концовъ вагона слышатся восклицанія, в с! «взываютъ» 
къ  учительниц!: «посмотрите, л !съ , настоящій л ѣ съ !» ..— А хъ, тамъ 
стадо пасется!— Что это мужикъ д!лаетъ?— К акъ б !гу тъ  деревья?— 
'Ьдемъ мы, или стоимъ?— Ахъ, встрѣчный ію !здъ несется!.. Посмотрите, 
какая р !чка!... Это что такое?., и т . п. Со в с!хъ  сторонъ блестящіе 
радостью глаза, громкіе, звенящіе голоса, которыхъ уже не унимаешь—  
.это совершенно безполезно, да и нежелательно. Бол!е впечатлительный 
мечутся отъ одного окошка къ другому, боясь упустить что-нибудь 
интересное; немногія, анатичныя, развалившись на скамейкахъ, на
слаждаются самымт» процессомъ !зды ; почти в с !  засыпаютъ учитель



ницу разспросами,— не успѣваешь отвѣчать, да и дѣти не успѣваютъ 
дослушивать объясненія, такъ какъ внечатлѣнія смѣняются одно дру
гимъ. Этотъ восторгъ, это увлеченіе впо.шѣ объяснимы. Бѣдныя дѣти 
города! Громадное большинство изъ нихъ въ первый разъ видитъ от
крытый горизонта, настоящий лѣсъ, стадо, ручеекъ; незатѣйливые 
однообразные виды петербургскихъ окрестностей представляются имъ 
чудными картинами, подобныхъ которымъ никогда не рисовало ихъ 
воображеніе.

Послѣднія минуты ѣзды опять проходять уже въ напряженно-не- 
терпѣливОмъ ожиданіи: скоро-ли Павловскъ, о которомъ такъ много 
наслышались уже они отъ старшихъ. Наконецъ, поѣздъ останавли
вается; дѣти опять становятся попарно и чинно входятъ въ паркъ; 
но эта чинность до перваго пригорка. Со всѣхъ ногъ несутся они подъ 
гору, не разбирая ничего; но на траву не бѣгутъ , цвѣтовъ не рвутъ—  
это усердно внушается имъ всю дорогу; впрочемъ, заманчивая пер
спектива— пойти въ настоящій лѣсъ— заставляетъ ихъ сдерживаться. 
Прогулявшись по парку, дѣти отправляются къ мачтѣ, къ качелямъ, 
наслаждаются всѣми этими удовольствіями нѣсколько времени; затѣмъ—  
въ настоящій лѣсъ. Только что войдешь —  ту та  полная свобода: не 
надо больше идти парами; стройные ряды расстраиваются; не надо 
думать о томъ, чтобы не вступить на траву, не насорить на дорож- 
кахъ. Тутъ  начинается самый разгаръ веселья. Дѣти продѣлываютъ 
«цѣлый рядъ безобразныхъ движеній» (по выраженію профессора 
Лесгафта), единственная причина и дѣль которыхъ-— проявленіе шумной, 
несдержанной радости. Можно бѣгать и валяться по травѣ, можно 
рвать всякіе цвѣты. Нужно самому провести дѣтство въ душной, благо
устроенной столицѣ для того, чтобы понять, какое это наслажденіе 
для городского ребенка, которому никогда не приходится «выбѣгать 
травы на бархатный коверъ», никогда не приходится сорвать цвѣтка, 
не оглядываясь, не увидитъ-ли этого беззаконнаго дѣянія бдительное 
око сторожа сквера. Первыя минуты дѣти даже ые играютъ ни въ 
какія игры; они просто бѣгаютъ, валяются, рвутъ цвГты , траву, мохъ; 
со всѣхъ сторонъ подбѣгаютъ къ учите льницѣ, спрашивая названія 
цвѣтка, принося красивые камешки, показывая жучка, гусеницу, 
гнѣздышко и т. п. диковинные предметы. Не радъ будешь сказать, 
что какой-нибудь цвѣтокъ понравился— цѣлыя охапки цвѣтовъ несутся 
со всѣхъ сторонъ. Затѣмъ идутъ камеи— не нуженъ-ли тотъ или этотъ 
въ школьную коллекцію? Похвалишь какой-нибудь кремень или кра
сивый кусокъ шпата, —  каждая тащитъ еще и еще. Отберешь два, 
три— остальные берите сами! Карманы набиваются камнями, шапки



украшаются вѣтками, въ рукахъ, въ подолахъ платья букеты... (В І.н- 
ковъ, кромѣ дѣвочекъ, недавно пріѣхавшихъ изъ деревни, никто плести 
не ѵмѣетъ).

Болѣе смѣлыя группами отваживаются на сравнительно отдаленыыя 
прогулки. Сколько приключеній! ВидЄли бЄлку, попали въ каыаву или 
ручей. Ш умъ, смѣхъ, разговоры... И долго еще, черезъ годъ, черезъ 
два, будутъ вспоминать дЄти эти приключенія, и во время какого-нибудь 
чтенія, при малѣйшемъ намекѣ на что-либо подобное, раздается чей- 
нибудь возгласъ: «А помните, какъ у насъ Иванова въ ручей попала?» 
И  веселая улыбка, точно солнечный лучъ, скользнетъ по всему классу.

Наконецъ, всѣ утомились, проголодались. Новое удовольствіе. На 
фермѣ, въ ближайшей деревнѣ или у кого-нибудь изъ служащихъ при 
парке покупается молоко, ставятся самовары, провизія распаковывается 
и истребляется съ неимовЄрною быстротой.

Послѣ отдыха— иовое веселье; иногда— катанье на лодкѣ; затѣмъ 
сборы домой, всегда наступающіе слишкомъ скоро, по мнѣнію д Є т є й : 

затѣмъ— обратная поѣздка.Утомлеыыыя, усталыя, растрепанныя, съ ру
ками, полными цвѣтовъ, еъ карманами, полными разной дряни, которая 
для ребенка дороже всякихъ драгоценностей, присмирѣвшія, разсажи- 
ваются дЄти въ вагоны, прощаясь съ Гіавловскомъ до будущаго года.

Имѣютъ-ли подобный прогулки образовательное значеніе; можно-ли 
ихъ назвать экскурсіями съ какой-либо опредѣленной цЄлью? Конечно, 
систематизированныя экскурсіи очень желательны, но наши поѣздки, 
одинъ разъ въ годъ, врядъ-ли могутъ прямо служить какимъ-либо 
образоватедьнымъ цѣлямъ. Трудно систематизировать наблюденія на
столько безпорядочныя; мудрено остановить вниманіе дѣтей на чемъ- 
нибудь въ томъ возбужденномъ состояніп, въ которомъ они находятся. 
Безпорядочпые, случайные отвѣты на массу .разнообразныхъ вопро
совъ, которыми они закидываютъ учителя, врядъ-ли укладываются въ 
ихъ головѣ.

Но косвенно эти поѣздки служать большую службу въ дѣлѣ обра
зованія и воспитанія. ОтдЄльньія, разрозненныя впечатлѣыія все-же 
остаются въ душѣ ребенка, и часто на урокахъ географів, міровЄдЄнія 
и т . п. молено бываетъ опереться на примѣры, оставшіеся въ ихъ 
воспомиыаніяхъ веселой прогулки. Конечно, если-бы эти прогулки 
совершались чаще, систематизированнѣе, если-бы поле наблюдеиія было 
шире, местность разнообразнее —  дЄти вынесли-бы больше. Напр., 
если-бы правленіе Финляндской желЄзной дороги разрешило подобный 
безплатный проЄздт., д Т і т я м ъ  пришлось-бы у видЄть много новаго: хол
мистая мЄстность, озера, долины— все это совершенно незнакомо имъ.



Но и тотъ сравнительно небольшой запасъ новыхъ впечатліній, 
который выносится изъ этихъ поѣздокъ, имѣетъ большое значеніе для 
умственнаго развитія нашихъ дѣтей, кру™зоръ которыхъ такъ огра
ничен*, а о нравственном* значеній и говорить нечего. Подобныя 
школьныя удовольствія возбуждают* жизнерадостность и бодрость въ 
дѣтяхъ, а жизнерадостность и бодрость духа —  лучшія условія для 
удачнаго хода обученія и воспитанія.

Г. У.
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О грамматическомъ матеріалі въ р у с с ш ъ  учеОникахъ.
(Окончаніе).

Спряжете глаголовъ— одинъ изъ труднГйшихъ отдЄлов! морфо
логії!; вслЄдствіє разнообразія формъ и многочисленных! развѣтвленін 
спряженія отдѣльныхъ глаголовъ по разнымъ образцам!, класеифи- 
кація словъ этого разряда относительно спряженія неизбежно яв
ляется сложною и нелегкою для усвоенія и запоминаиія. Надобыо, 
впрочемъ, замЄтить, что спрягаемыхъ (въ тѣсномъ смыслѣ) формъ 
въ русскихъ глаголахъ немного, всего двЄ: настоящее время и 
повелительное наклоненіе. Воспользовавшись разъясненіями и обобіце- 
ніями А . Востокова, въ особенности-же его извѣстными «десятью 
различіями» глаголовъ, проф. Вогородицкій видоизмѣнилъ и улучшилъ 
классификацію своего отдаленнаго предшественника, излояшвъ епря- 
женіе глаголовъ въ такомъ видѣ. Различаются, во-1-хъ, глаголы безъ 
ся и глаголы съ такимъ окончаніемъ; во-2-хъ, дѣлается раздЄленіе 
глаголовъ на извЄстньїя два спряженія. Глаголы перваго спряженія 
затГмъ подраздЄляются такъ: къ  первому разряду относятся твердые 
глаголы съ окончаыіемъ на у  въ настоящем! времени и на лъ въ про
шедшем! [а) гребу, скребу; б) везу, несу; в) тру, умру; г )  пеку, могу; 
д) веду, цвЄту; ж) живу слыву; з) жму, мну]. Ко второму разряду 
относятся мягкіе глаголы, у которыхъ настоящ. время образовано 
посредством! й У ) [а) полю, борю; б) мою, крою; в) пою; г)  брЄю, 
лыо и д) знаю, бЄлЄю, дую]. Третій разрядъ составляютъ глаголы, 
оканчивающіеся въ прошедшемъ времени на алъ (сосу, беру, зову). 
К ъ  четвертому разряду принадлежат! мягкіе глаголы, въ настоя
щем! времени которыхъ, подъ вліяніемъ й У), встрЄчается такая-лш 
перемЄна согласныхъ, какъ въ краткой сравнительной степени при
лагательных! [а) треплю, сыплю, гложу, рЄжу, лижу, ищу; б) цар
ствую, воюю; в) сЄю, таю]. Наконецъ, пятый разрядъ составляютъ 
глаголы на ну (прысну, тонну, сохну). Глаголы второго спряженія



подразділяются на два разряда: къ  первому изъ нихъ относятся гла
голы съ окоичаніемъ илъ въ прошедшемъ времени (солю, раню, люблю 
хожу, учу), а ко второму —  глаголы съ окончаніями въ указанномъ 
времени ѣлъ или алъ [а) велю, горю, скорблю, сижу, вишу и б) лежу, 
слышу, молчу]. Въ  спряженій глаголовъ необходимо различать, во- 
1-хъ, основу настоящаго времени, отъ которой происходите, кромі ука
занна™ времени, повелит, наклон., причастіе и дѣепричастіе настоя
щаго времени, и, во-2-хъ, основу неопредѣленнаго наклоненія, отъ 
которой производятся остальныя формы. Что касается ударенія, то 
относительно его глаголы перваго спряженія въ наетоящемъ времени 
могутъ быть разділены на пять разрядовъ. К ъ  первому принадле
ж а ть  глаголы, въ которыхъ удареніемъ сопровождаются всѣ личныя 
окончанія: несу, ведешь, ползёшь, бредёмъ, плывёмъ, живуть. Второй 
разрядъ соетавляготъ глаголы, въ которыхъ удареніе сопровождаетъ 
окончаніе только перваго лица единств, числа, а въ окончаніяхъ дру
гихъ  лицъ переходить на основу: тону, тяну, могу. К ъ  третьему 
разряду принадлежать такіе-же глаголы, но съ измѣненнымъ, подъ 
вліяніемъ й (і), конечнымъ согласнымъ основы въ первомъ лиці на
стоящаго времени: треплю, дремлю, мечу, хлещ у , гложу, пишу, паш у, 
вяжу, лиж у, порю, колю. К ъ  четвертому разряду относятся глаголы 
въ которыхъ удареніе падаетъ на единственный слогъ основы: буду, 
стану, гасну, вяну, кину, л е з у , сяду. Наконецъ, пятый разрядъ состав
ляютъ глаголы, въ которыхъ удареніе падаетъ на одинъ изъ слоговъ 
основы: посгпукиваю,делаю,читаю,играю. В ъ  глаголахъ второго спряже- 
нія различаются три типа, изъ коихъ къ первому относятся глаголы съ 
удареніемъ на личныхъ окончаніяхъ: делю , велю, лечу, свищу, вишу; 
ко второму— глаголы съ удареніемъ на окончаніи только перваго лица 
единств, числа: хожу, служу, цето, люблю, учу, и къ третьему— 
глаголы съудареніемъ на осиовѣ: слышу, грежу, лажу, граблю, крашу, 
строю, помню. По изученіи спряженій умѣстно перейти къ разсмотрѣвію 
видовъ русскаго глагола. Они должны быть представлены въ новой си
стем і, которую предстоите еще выработать ва основаній данныхъ 
грамматики А . Востокова и нікоторы хъ спеціальныхъ статей, къ 
числу которыхъ принадлежать, наприм., а) ст. И. Желтова «Виды 
русскихъ глаголовъ» (Филологии. Зап. 1866, V , 27— 64) и б) Э. Чер
паю  «Объ отношеніи видовъ русскаго глагола къ греческимъ време- 
намъ» (Ж урн. Мин. Нар. Проев. 1876, ноябрь и декабрь и 1877, 
февраль, марте, апріль). Не мало относящихся къ  данному вопросу 
с в ід ін ій  заключается въ к н и гі Н. Некрасова «О значеній формъ 
русскаго глагола». Спб. 1865. В ъ  заключеніе зам ітокъ о глаголахъ



считаемъ иеобходимымъ указать на д в! нрекрасныя статьи Я . К. Грота, 
помѣщенныя въ первомъ томѣ его «Филологическихъ разыеканій»г
1) «О спряженій русскаго глагола и важности въ немъ ударенія» и
2) «О глаголахъ съ подвижнымъ удареніемъ» (стр. 354 —  387 по 
мзданію 1885 г.).

Въ  морфологическом!, анализ! словъ каждой части рѣчи необхо
димо указывать префиксы, корни и въ особенности суффиксы, входя
щие въ составъ словеспыхъ основъ. Введеніемъ въ этотъ отд!лъ 
должны служить общія св !д !н ія  о морфологическихъ частяхъ слова, 
ихъ состав!, обособленіи и переинтеграціи. Пособіемъ по этому во
просу можетъ служить книга Н. В . Крушевскаго «Очеркъ науки о 
я зы к!» , Казань. 1883 г. и статьи «Морфологическііі анализъ словъ»,. 
напечатанный въ «Филолог. Запискахъ» (1884, I ,  85— 96, 1885, 
I V — V , 13— 34 и 1887, I I I — IV , 35 — 66). При разсмотр!ніи словъ 
по ихъ морфологическому составу, необходимо указывать, на какой 
части слова находится удареніе. Однимъ изъ главн!йшихъ факто- 
ровъ, опред!ляющихъ его м!сто въ слов!, является качество суф- 
фтксовъ, изъ которыхъ одни привлекаютъ удареніе на себя, другіе 
приближают!» его къ себ!, а третьи не производят!, на м!сто уда- 
ренія никакого вліянія. Вопросъ объ удареніяхъ въ русскомъ я зы к! 
еще не изсл!дованъ во всей полнот!, хотя и сд!лано уже многое. 
Назовемъ зд!сь наибол!е важныя спеціальныя статьи: 1) Я. К. 
Грота  въ первомъ том! «Филологическихъ разысканій», подъ загла- 
ніемъ «О русскомъ удареній вообще и объ удареній именъ существи
тельныхъ» (стр. 388— 451); 2) К. И. Смирнова —«.О взаммномъ отно- 
щеніи по ударенію именъ существительныхъ съ суффиксомъ ецъ и 
ихъ производящихъ въ русскомъ язы к!». Казань. 1883; 3) А . И . 
Александрова— а) «Удареніе именъ существительныхъ съ суффиксомъ 
икъ въ русскомъ язы к!»  («Русскій Филолог. В!стникъ». 1882) и б) 
«Удареніе именъ существительныхъ женскаго рода, оканчивающихся 
на суффиксы ынь, ыва и ева, въ русскомъ язы к!»  (іЬійею ).

При изученіи русскихъ склоненій и спряженій необходимо указы
вать въ соотв!тствующихъ случаяхъ д!йствіе психологическаго фак
тора, изв!стнаго подъ именемъ аналогій формъ, или морфологической 
ассимиляціи. Этотъ факторъ состоитъ въ томъ, что формы, чаще 
другихъ повторяющіяся въ я зы к ! и получающія преобладаніе, асси- 
милируютъ, уиодобляютъ себ! другія формы.

Въ прим!ръ аналогій укажемъ на окончанія русскихъ именъ су- 
ществптельныхъ въ дательномъ, творительномъ и предложномъ па- 
дежахъ множественнаго числа на амъ, ами, ахъ: прежде эти оконча-



вія свойственны были только именамъ женскаго рода, а теперь сила 
аналогій усвоила ихъ и существительным!, другихъ родовъ. Вліяшемъ 
аналогій объясняется также исчезновеніе въ русскомъ я зы к ! формъ 
двойственнаго числа : мепынія числомъ и употреблявшіяся сравнительно 
р!дко, он! исчезли, ассимилировавшись къ формамъ множественна; о 
числа, всл!дствіе количественна™ преобладапія и бол!е чаетаго упо- 
требленія посл!днихъ. Чрезъ еравненіе русскихъ формъ склоненія и 
спряженія съ соотвітствующими старо-славянскими вліяніе аналогій 
открывается во многихъ другихъ случаяхъ и свид!тельствуетъ о сил! 
указаннаго фактора. При сравнительномъ разсмотрініи формъ, должны 
быть указаны и т ! ,  которыя представляютъ собою рудиментарные 
остатки старо-славянскаго строя и сохранились до настоящаго времени, 
благодаря частому употребленію въ т !х ъ  или другихъ сочетаніяхъ.

При морфологическомъ анализ! словъ необходимо указать и случай 
(прим!ры) такъ-называемаго народнаго словопроизводства' (Ѵоікзеіу- 
то1о§іе). Это именованіе усвояется процессу, состоящему въ томъ, что 
народъ безсознательно изм!няетъ всякое чужое или собственное, но 
непонятное, этимологически одинокое слово применительно къ наибо
л іе  привычнымъ звуковымъ сочетаыіямъ, им!ющимся въ родномъ 
я зы к!. Отсюда получаются новыя слова, похожія на родныя— или 
только звуковыми сочетавіями лишь съ внішней стороны, или свое
образно осмысленными морфологическими частями, особенно корнями, 
или, наконецъ, какъ звуковыми сочетавіями, такъ в м іс т і  и ихъ зеаче- 
ніемъ. ІІриміровъ перваго рода, г д і  народное производство обнаружи
вается, какъ вн іпш яя фонетическая ассоціація, иміется очень много: 
небель (вміето мебель), некрутъ (вмісто рекрутъ), штафета (вмісто 
эстафета), капелъдинеръ (вм істо камердинеръ), прозументъ (вмісто 
позументъ), листократъ (вм істо аристократа) и т. п. Не мало также 
и такихъ приміровъ народнаго словопроизводства, въ которыхъ обна
руживается уже безсозыательное стремленіе такъ или иначе, хотя и 
оригинально, осмыслить чужое или вообще непонятное слово: крылось 
(клиросъ, видоизміненіе подъ вліяніемъ сближенія со словомъ крыло), 
опивумъ (опіумъ, сближеніе со словомъ опиваться), шерстить (шер- 
тингъ, сближеніе со словомъ шерсть), проминаоюъ (ироменадъ, сбли
женіе со словомъ проминаться, прохаживаться), ниткалъ (миткаль, 
сближеніе со словомъ нитка), преуірюмише (пилигришище, сближеніе 
со словомъ преугрюмый), муравей (моровей, сближеніе со словомъ му
рава) и т. п. Значительно меньше словъ, которыя, подвергшись на
родному словопроизводству, совпали съ производимыми словами, какъ 
съ внішней, такъ и съ внутренней стороны: посажиръ (пассажиръ),



оказія (оссазіо, сближеніе со словомъ оказаться), поганый (ра^апиз) 
и т. п. Изъ нѣсколькихъ спеціальныхъ статей, посвяіценныхъ вопросу 
о народномъ словопроизводстве, назовемъ здЄсь одну, болЄе подроб
ную, именно Ж . Савинова, подъ названіемъ «Народная этимологія», 
напечатанную въ первомъ выпуске «Русск. Фил. ВЄстника>> за 1889 г.

Что касается слгужебныхъ частей рѣчи, то относящейся сюда ма- 
теріалъ въ достаточной мЄрЄ изложенъ, наприм., въ «Исторической 
грамматике русскаго языка» Ѳ. Буслаева. В ъ  ученій о частицахъ 
особенное вниманіе долженъ останавливать иа себе вопросъ объ ихъ 
происхожденіи и морфологическомъ составе,— разумеется, по скольку 
рЄиіеніе этого вопроса возможно на почвЄ языковъ старо-славянскаго 
и русскаго.

Обратимся теперь къ замечаніямъ относительно научнаго изложе- 
нія синтаксиса. Ііособіемъ при этой работЄ, кромЄ названныхъ выше 
сочиненій А . Потебни и А . Попова, можетъ быть и учебное руко
водство П . Баталина  «Русскій синтаксисъ на основаній изслЄдова- 
ній гг . Потебни, Миклошича и Гейзе». М. 1883.

Главный предметъ синтаксиса есть анализъ предложенія въ об- 
ширномъ смыслѣ этого слова. Но въ чемъ заключается отличитель
ная, характеристическая особенность предложенія? По м н Є н і ю  проф. 
Потебни, съ этимъ поыятіемъ прежде всего слЄдуєть соединять пред- 
ставленіе о частяхъ рѣчи, какъ необходимомъ со держаній предложе- 
нія. «Существенный иризнакъ его (предложенія) въ нашихъ язы кахъ, 
говоритъ А. Потебня,— состоитъ въ томъ, что въ предложеніе входятъ 
части рѣчи; если ихъ нЄть, то нЄ ть и нашего предложенія». Те
перь является вопросъ:' какая-же изъ частей рЄчи составляетъ глав
нейшую, существенную принадлежность этой синтактической катего
рій? Если всЄ формы одночленныхъ иредложеній, какими-бы частями 
рЄчи они теперь ни выражались, имЄють предикативный характеръ, 
то очевидно, что основнымъ элементомъ предложенія должна быть 
глагольная форма.

Но формъ глагола въ языкахъ флективныхъ иЄсколько: какую-же 
изъ нихъ мы должны признать основнымъ элементомъ, изъ котораго 
развивается сложный составь предложенія, наблюдаемый при совре- 
менномъ развитіи, на,примЄрь, русскаго языка? Изъ сравнительнаго 
обозрЄвія формъ глагола оказывается, что суіцественныя свойства 
его, какъ названія признака съ оттЄнками лица, числа и времени, 
выражаются только личными формами, и что формы причастія и не
определенна™ наклоненія не имЄють всЄхь свойствъ глагола, вза- 
мЄнь которыхъ онЄ усвоили себе признаки прилагательныхъ и суще-



с т в и т е л ь н ы х ъ .  И з ъ  с к а з а н н а г о  с л і д у е т ъ ,  ч т о  г л а в н і і іш и м ъ  ч л е н о м *  
п р е д л о ж е н ія  с л у ж и т *  личная форма глагола, ѵ е г Ь и ш  й п і іш п .  Э т а  
ф о р м а  и е с т ь  о с н о в а  п р е д л о ж е н ія ,  н а з ы в а е м а я  сказуемымъ. Н о  в ъ  
п о н я т іе  о г л а г о л і  в х о д и т *  у к а з а н і е  н е  т о л ь к о  п р и з н а к а  е ъ  в о з н и к н о -  
в е н і е м ъ  е г о  в ъ  и з в і с т н ы й  м о м е н т *  в р е м е н и ,  н о  и  о т н о ш е н ія  э т о г о  
п р и з н а к а  к ъ  л и ц у , к а к о в о - б ы  н и  б ы л о  э т о  п о с л е д н е е :  и з в і с т н о е  и л и  н е -  
и з в і с т н о е ,  д і й с т в и т е л ь н о е  и л и  ф и к т и в н о е :  в ъ  в ы р а ж е н іи  ученикъ чи
таешь е с т ь  у к а з а н іе  н а  опредгъленнъгй с у б ъ е к т *  ( ч и т а е т *  к т о ? — у ч е 
н и к * ) ;  в ъ  в ы р а ж е н і я х ъ  свѣтаетъ, морозить т а к ж е  и м і е т с я  у к а з а н іе  
н а  с у б ъ е к т * ,  н о  т о л ь к о  неопредгъленный, н е и з в і с т н ы й  ( с в і т а е т ъ ,  м о 
р о з и т *  ч т о ? — н е и з в і с т н о  ч т о ,  н і ч т о ,  о т н о с и м о е  к ъ  с р е д н е м у  р о д у , 
к а к ъ  п о к а з ы в а ю т *  ф о р м ы  разсвгътало, заморозило) . С л о во , к о т о р ы м *  
у к а з ы в а е т с я  п р о и з в о д и т е л ь  п р и з н а к а ,  в ы р а ж а е м а г о  с к а з у е м ы м * ,  н а з ы 
в а е т с я  подлежащими. Ч т о - ж е  т а к о е  предложеніе?— О б о б щ а я  с к а з а н 
н о е  в ы ш е ,  м ы  д о л ж н ы  о п р е д і л и т ь  е г о , к а к ъ  л и ч н ы й  г л а г о л ъ ,  с т о я -  
щ ій  с а м о с т о я т е л ь н о  ( с м е р к а е т с я )  и л и  о т н о с я щ ій с я  к ъ  и м е н и  ( у ч е н и к ъ  
ч и т а е т * ) .  В ъ  э т о м *  о п р е д іл е н іи  у к а з ы в а е т с я  и  значеніе п р е д л о ж е н ія ,  
с л а г а ю щ е е с я  и з ъ  з н а ч е н ія  г л а г о л а  и  и м е н и : в ы р а ж е н іе  п р и з н а к а ,  в о з 
н и к а ю щ е г о  в ъ  и з в і с т н ы й  м о м е н т *  в р е м е н и  и  п р о и з в о д и м а ™  п р е д м е 
т о м *  о п р е д і л е н н ы м ъ  и ли  н е о п р е д іл е н н ы м ъ ,  е с т ь  п р е д л о ж е н іе .

В н і ш н е ю  с в я з ь ю  м е ж д у  п о д л е ж а щ и м *  и  с к а з у е м ы м *  с л у ж а т *  
г л а г о л ь ы ы я  о к о н ч а н ія .  Н о  е с л и  с к а з у е м о е  в ы р а ж а е т с я  н е  г л а г о л о м * ,  
а  к а к и м ъ -л и б о  и м е н е м ъ , к о т о р о е  по с в о е й  п р и р о д і  н е  м о ж е т ъ  и м і т ь  
л и ч н ы х *  о к о н ч а н ій , т о  с о е д и н и т е л ь н ы м *  с л о в о м *  с к а з у е м а г о  с ъ  п о д 
л е ж а щ и м *  я в л я е т с я  к а к о й -л и б о  в с п о м о г а т е л ь н ы й  г л а г о л ъ ,  н а з ы в а е м ы й  
предикативною связкою. Е д и н с т в е н н о ю  ф о р м о ю  д л я  в ы р а ж е н ія  п о д л е 
ж а щ е г о  с л у ж и т *  т о л ь к о  именительный падежъ какого-либо имени; 
о н ъ  о б ы к н о в е н н о  н и  с ъ  ч і м ъ  н е  с о г л а с у е т с я  и  т о л ь к о  о д и н ъ  сп осо 
б е н *  в ы р а ж а т ь  п о л н у ю  н е з а в и с и м о с т ь  п р е д м е т а ,  п р о и з в о д я щ е г о  п р и 
з н а к * .  Н і к о т о р ы е  с о с т а в и т е л и  г р а м м а т и ч е с к и х *  р у к о в о д с т в *  п р и п и 
с ы в а ю т *  ф о р м а м *  к о с в е н н ы х *  п а д е ж е й  с п о с о б н о с т ь  в ы р а ж а т ь  п о д л е 
ж а щ е е ,  к а к ъ  н а з в а ы іе  д ій с т в у ю щ а г о  и л и  г л а в н а г о  п р е д м е т а .  Н о  у к а 
з а н н ы й  ф о р м ы  н и к о г д а  н е  и м і ю т ъ  и н е  м о г у т ъ  и м і т ь  т а к о г о  з н а ч е 
н ія ,  п о то м у  ч т о  и х ъ  с у щ е с т в е н н а я ,  п р и р о д н а я  ф у н к ц ія  у ж е  з а к л ю 
ч а е т *  в ъ  с е б і  и д е ю  з а в и с и м о с т и , п о д ч и н е н ія ,  н е с о в м іс т и м у ю  с ъ  п р е д -  
с т а в л е н іе м ъ  с а м о с т о я т е л ь н о с т и , с в о й с т в е н н о й  п о д л е ж а щ е м у . Н а  э т о м ъ  
о с н о в а н ій  д о л ж н ы  б ы т ь  п р и з н а н ы  б л и з к и м и  по з н а ч е ы ію , но в о в с е  н е  
э к в и в а л е н т н ы м и  п р е д л о ж е н ія :  « я  с к у ч а ю »  и « м н і  с к у ч н о » , « т ы  х о 
ч е ш ь »  и  « т е б і  х о ч е т с я » ,  « о н ъ  с к а з а л * »  и  « и м ъ  с к а з а н о » .  В ъ  э т и х ъ  
п р е д л о ж е н ія х ъ ,  с ъ  з а м ін о ю  и м е н и т е л ь н а г о  н а д е ж а  к а к и м ъ -л и б о  д р у -



г и м ъ ,  в ы р а ж а ю т с я  у ж е  н о в ы я  м ы с л и , в ъ  к о т о р ы х ъ  ц е н т р ъ  т я ж е с т и ,  
и л и  с и л а  з н а ч е н ія  в и д о и з м ѣ н и л и с ъ . Ф о р м о ю  д л я  в ы р а ж е н ія  с к а з у е м а г о  
с л у ж и т ъ ,  к а к ъ  у ж е  з а м ѣ ч е н о ,  т о л ь к о  л и ч н ы й  г л а г о л ъ ,  а  т а к ж е  к а к о е -  
л и б о  и м я  в ъ  с в я з и  с ъ  т а к и м ъ  г л а г о л о м ъ .

К р о м ѣ  п о д л е ж а щ а г о  и  с к а з у е м а г о  в ъ  п р е д л о ж е н іи  б ы в а ю т ъ  е щ е  
д р у г і я ,  з а в и с и м ы я  с л о в а . О н и  н а з ы в а ю т с я  объяснительными и  с ъ  л о 
г и ч е с к о й  т о ч к и  з р ѣ н і я  я в л я ю т с я  опредѣленіями, к о т о р ы я  о г р а н и ч и -  
в а ю т ъ  о б ъ е м ъ  п о н я т ій ,  в ы р а ж а е м ы х ъ  и о д л е ж а щ и м ъ  и  с к а з у е м ы м ъ .  
Н о  т а к ъ  к а к ъ  з а в и с и м о с т ь  о б ъ я с в и т е л ь н ы х ъ  с л о в ъ  в ы р а ж а е т с я  в ъ  
я з ы к ѣ  р а з н ы м и  с р е д с т в а м и ,  т о  э т и  с л о в а  и  р а з д Є л я ю т с я  н а  с л ѣ д у ю іц іе  
т р и  в и д а :  опредѣлительныя, дополнительный и  обстоятельственный. 
О п р е д ѣ л е н ія м и  н а з ы в а ю т с я  с о г л а с у е м ы я  и м е н а  в ъ  ф о р м а х ъ  в с ѣ х ъ  п а 
д е ж е й .  Д о п о л н е н ія м и — и м е н а  в ъ  к о с в е ы н ы х ъ  п а д е ж а х ъ ,  н е  с о г л а с у е м ы я  
с ъ  д р у г и м и . О б с т о я т е л ь с т в а м и  н а з ы в а ю т с я  ы е с о г л а с у е м ы я  о п р е д ѣ л е н ія ,  
к о т о р ы я  в ы р а ж а ю т с я  т о л ь к о  н а р Є ч ія м и .  П р и  о п р е д Є л е н ій  с и н т а к т и -  
ч е с к и х ъ  к а т е г о р ій  н и к о г д а  н е  с л ѣ д у е т ъ  о п у с к а т ь  и з ъ  в и д а  грамма- 
тическихъ формъ, с л у ж а щ и х ъ  д л я  и х ъ  ( к а т е г о р і й )  в ы р а ж е н ія .  Е с л и  
м ы  х о т ь  н а  м и н у т у  у к л о н и м с я  о т ъ  э т о г о  п р и н ц и п а  и п р и  р а з б о р ѣ  ч а с т е й  
п р е д л о ж е н ія  б у д е м ъ  р у к о в о д с т в о в а т ь с я  к а к и м ъ -л и б о  д р у г и м ъ  к р и т е р іс м ъ , 
т о  н е и з б ѣ ж и о  в п а д е м ъ  в ъ  п р о т и в о р Є ч іе  с ъ  сам и м и  со бой  и д о п у с т и м ъ  
п у т а н и ц у  п о н я т ій , и з ъ  к о т о р о й  т р у д н о  и в ы б р а т ь с я .  И м е н н о  в ъ  т а -  
к о м ъ  п о л о ж е н ій  н а х о д и т с я  т е п е р ь  в ъ  ш к о л а х ъ  с и н т а к т и ч е с к ій  р а з б о р ъ  
н р е д л о ж е н ія ,  о с н о в а н н ы й  на вопросахъ, по  к о т о р ы м ъ  р а з л и ч а ю т с я  г л а в 
н ы е  и в т о р о с т е п е н н ы е  ч л е н ы  п р е д л о ж е н ія .  Т а к ъ  к а к ъ  н а  в о п р о с ы  
о п р е д Є л е н ій  (к а к о й ,  ч е й ,  к о т о р ы й ,  с к о л ь к о )  о т в Є ч а ю г ь  с л о в а , в ы р а 
ж е н н ы й  н е  т о л ь к о  п р и л а г а т е л ь н ы м и  и ч и с л и т е л ь н ы м и , н о  и с у щ е 
с т в и т е л ь н ы м и  в ъ  к о с в е н ы ы х ъ  п а д е ж а х ъ  с ъ  п р е д л о г а м и  и б е з ъ  п р е д -  
л о г о в ъ ,  т о  м е ж д у  о п р е д Є л е н ія м и  и д о п о л н е н ія м и  и с ч е з а ю т ъ  в с я к ія  
г р а н и ц ы ,  и  э т и  о б ъ я с н и т е л ь и ы я  с л о в а  о к о н ч а т е л ь н о  с м е ш и в а ю т с я  в ъ  
с о з н а н іи  у ч а щ и х с я .  Г о в о р я т ъ ,  ч т о  в ъ  в ы р а ж е н ія х ъ — « с и л а  мускуловъ, 
с п и с о к ъ  ученикамъ, ч е л о в Є к а . съ деньгами, не въ силу  т р у д ъ ,  п а л к а  о 
двухъ концахъ» —  с л о в а ,  в ы р а ж е п н ы я  к о с в е н н ы м и  п а д е ж а м и  и м е н ъ , 
с у т ь  о п р е д Є л и т е л ь н ь їя ,  т а к ъ  к а к ъ  о т в Є ч а к г г ь  н а  в о п р о с ы  о п р е д Є л е н ій  
и  м о г у т ъ  б ы т ь  з а м Є н е н ь ї  р а в н о с и л ь н ы м и  п р и л а г а т е л ь н ы м и :  мускульная, 
ученическій , денежный, непосильный, двухконечная. Н о  п р и  т а к о м ъ  
р а з б о р е  с о в е р ш е н н о  и г н о р и р у ю т с я  г р а м м а т и ч е с к ія  ф о р м ы  и  и х ъ  с п е 
ц і а л ь н и й  з н а ч е н і я ,— д о п у с к а е т с я  с м Є ш е н іе  в ы р а ж е н и й , в ъ  с у щ н о с т и  
в о в с е  н е  о д н о з н а ч у щ и х ъ :  т а к ъ ,  в ъ  п р и в е д е н и ы х ъ  п р и м е р а х ъ  с у щ е -  
с т в и т е л ы іы я  в ъ  к о с в е н н ы х ъ  п а д е ж а х ъ ,  з а м Є н е н н ь їя  п р и л а г а т е л ь н ы м и , 
н е и з б е ж н о  у т р а ч и в а ю т ъ  з н а ч и т е л ь н у ю  д о л ю  н р и с у щ а г о  и м ъ  по  п р и -



р о д ѣ  с а м о с т о я т е л ь н а ™  з н а ч е н ія  и с т а н о в я т с я  н а з в а н ія м и  п р и з н а к о в ! ,  
д а н н ы х ъ  и ли  з а к л ю ч а ю щ и х с я  в ъ  д р у г и х ъ  п р е д м е т а х ! .  Т о ч н о  т а к ж е  
с г л а ж и в а е т с я  в с я к о е  р а з л и ч іе  м е ж д у  с л о в а м и  д о п о л н и т е л ь н ы м и  и о б с т о я 
т е л ь с т в е н н ы м и ,  к о г д а  п о с л ѣ д п ія  о п р е д ѣ л я ю т с я  н е  г р а м м а т и ч е с к и м и  
ф о р м а м и , а  по извѣстнымъ вопросам?, ( г д ѣ ,  к у д а ,  о т к у д а ,  к о г д а , к а к ъ ,  
п о ч е м у ) . В ъ  п р е д л о ж е н ія х ъ :  «былъ въ гостяхъ, иду изъ гостей, встаю 
на зарѣ, хожу безъ пояса , убѣжалъ безъ оглядки , захворалъ отъ не
посильной работы»—  с л о в а ,  в ы р а ж е н н ы я  и м е н а м и  с ъ  п р е д л о г а м и , 
о б ы к н о в е н н о  о п р е д е л я ю т с я ,  к а к ъ  о б с т о я т е л ь с т в е н н ы я ,  п о то м у  ч т о  о т в Т -  
ч а ю т ъ  н а  в о п р о с ы : гдѣ, откуда , когда, какъ, отчего. Н о  т а к о е  р а з -  
с у ж д е н іе  н е  в ы д е р ж и в а е т !  к р и т и к и  с ъ  ф о р м а л ь н о й  т о ч к и  з р ѣ н ія :  у по - 
м я н у т ы я  с л о в а , по  у п о т р е б л е н ію  в ъ  я з ы к ѣ ,  е щ е  н е  и м ѣ ю т ъ  п о л н а г о  
а д в е р б іа л ь н а г о  х а р а к т е р а ,  и п о т о м у  ые м о г у т ъ  с ч и т а т ь с я  о б с т о я т е л ь 
с т в е н н ы м и . П р и  э т о м ъ  н а д о б н о  п о м н и т ь , в ъ  ч е м ъ  з а к л ю ч а е т с я  полная 
адвербіальность с л о в ъ . Д ѣ л о  в ъ  т о м ъ , ч т о  п р о ц е с с ъ  о б р а з о в а н ія  н а -  
р ѣ ч і й  и з ъ  и м е н ъ  е щ е  н е  з а к о н ч и л с я ,  а  п р о д о л ж а е т с я  и с е й ч а с ъ .  П о 
э т о м у  п а р ѣ ч ія м и  в ъ  с т р о г о м ъ  с м ы с л ѣ  с л ѣ д у е т ъ  с ч и т а т ь  л и ш ь  т ѣ ,  к о 
т о р ы я  у т р а т и л и  н а д е ж н о е  з н а ч е н іе  и х а р а к т е р !  с у б с т а н ц іа л ь н о с т е :  
к ъ  ч и с л у  н а р ѣ ч ій  с ъ  н е о п р е д ѣ л е н н ы м ъ  н а д е ж н ы м !  х а р а к т е р о м !  о т н о 
с я т с я  т ѣ ,  к о т о р ы я  о б р а з о в а л и с ь  о т ъ  с о г л а с у е м ы х ъ  с л о в ъ  и в м ѣ с т ѣ  с ъ  
п а д е ж о м ъ  у т р а т и л и  и с о г л а с о в а н іе :  хорошо, вгьрно, лучше , вѣрнѣе; 
х а р а к т е р !  с у б с т а н ц іа л ь н о с т и  у т р а т и л и  н а р ѣ ч і я ,  п р о и с ш е д ш ія  о т ъ  с л о в ъ  
д о п о л н и т е л ь н ы х ъ :  завтра , верхомъ, пѣшкомъ, второпяхъ и т .  п . П о 
э т о м у  о д н о  и  т о - ж е  с л о в о  м о ж е т ъ  и м ѣ т ь  з ы а ч е н іе  и  д о п о л е е н ія ,  и о б с т о я 
т е л ь с т в а :  в ъ  п р е д л о ж е н іи — «не имгью дома» —  п о с л ѣ д н е е  сл ов о  е с т ь  
д о и о л н е ы іе , а  в ъ  п р е д л о ж е н іи — «сижу дома» —  о но  е с т ь  у ж е  о б с т о я 
т е л ь с т в о .

И з ъ  п р е д с т а в л е н  н а г о  н а м и  а н а л и з а  с о с т а в н ы х !  ч л е н о в ъ  п р е д л о ж е -  
н і я  м о ж н о  в и д Є т ь ,  ч т о  ф о р м а л ь н а я  т о ч к а  з р ѣ н і я  о к а з ы в а е т с я  н а и б о л ѣ е  
т о ч н о ю  и н а д е ж н о ю  в ъ  и з л о ж е н іи  с и н т а к т и ч е с к и х !  п о н я т ій ,  и ч т о  в ъ  
г р а м м а т и к е  о н а  д о л ж н а  б ы т ь  п р и з н а н а  е д и н с т в е н н ы м !  к р и т е р і є м !  
в с я к и х ъ  о п р е д ѣ л е н ій  и р а з с у ж д е и ій .

Д а л ь и ѣ й ш е е  р а з с м о т р ѣ н іе  с и н т а к т и ч е с к и х !  в о п р о с о в ъ  п о т р е б о в а л о -  
б ы  о ч е н ь  м н о го  в р е м е н и  и  м ѣ с т а ,  а  п о т о м у  м ы  о г р а н и ч и м с я  з д ѣ с ь  
р а з ъ я с н е ы іе м ъ  е щ е  т о л ь к о  о д и о г о  в о п р о с а .

В ъ  у ч е б н ы х ъ  р у к о в о д с т в а х !  о т в о д и т с я  м н о го  м ѣ с т а  т а к ъ - н а з ы -  
в а е м о м у  сокращенгю придаточныхъ предложеній. М е ж д у  т ѣ м ъ  о б ъ  
э т о м ъ  ые д о л ж н о -б ы  б ы т ь  и р ѣ ч и .  И з ъ  о п р е д ѣ л е п ія  п р е д л о ж е и ій , 
п р и в е д е н н а г о  в ы ш е ,  у ж е  в и д н о , ч т о  ф о р м ы  в ы р а ж е п ій ,  н а з ы в а е м ы я  
у  н а с ъ  с о к р а щ е н н ы м и  п р и д а т о ч н ы м и  и р е д л о ж е ы ія м и , в о в с е  н е  п р е д -



л о ж е н ія ,  а  в т о р о с т е п е н н ы е  ч л е н ы , и  ч т о  по с в о е м у  з н а ч е н ію  они  
в о в с е  н е  р а в н о с и л ь н ы  ф о р м а м ъ , к о т о р ы я  и м е н у ю т с я  п о л н ы м и  п р и д а 
т о ч н ы м и  п р е д л о ж е н и я м и . З а - т о  п р и  и з у ч е н іи  д р у г и х ъ ,  б о л іе  в а ж н ы х ъ  
о т д і л о в ъ  с о с т а в и т е л и  у ч е б н ы х ъ  р у к о в о д с т в ъ  д о п у с к а ю т ь  с у щ е с т в е н н ы е  
п р о б ѣ л ы :  т а к ъ ,  н и  в ъ  о д н о м ъ  у ч е б н и к і  н е  р а з р а б о т а н ъ  с ъ  н а д л е ж а 
щ е й  о т ч е т л и в о с т ь ю  и  п о л н о т о й  синтаксисъ русскихъ падежей.

З а к а н ч и в а я  з а м і т к и  по  с и н т а к с и с у , м ы  д о л ж н ы  с к а з а т ь ,  ч т о  к р у г ъ  
в о п р о с о в ъ , с о с т а в л я ю іц и х ъ  с о д е р ж а н іе  э т о й  ч а с т и  г р а м м а т и к и ,  м о ж е т ъ  
о с т а в а т ь с я  п о ч т и  н е и з м ін е н н ы м ъ ,  но  т о ч к а  з р і н і я ,  с ъ  к о т о р о й  э т и  
в о п р о с ы  с л і д у е т ъ  р а з с м а т р и в а т ь ,  д о л ж н а  б ы т ь  д р у г а я ,  и м ен н о  фор
мальная.

П у с т ь  н е  п о с і т у е т ъ  н а  н а с ъ  ч и т а т е л ь ,  е с л и  м н о го е  и з ъ  т о г о ,  ч т о  
м ы  с к а з а л и ,  п о к а ж е т с я  ем у  н е д о с т а т о ч н о  я с н ы м ъ  и  м о т и в и р о в а н н ы м !  
в ъ  ж у р н а л ь н о й  с т а т ь і  н е  в с е г д а  у д о б н о  в д а в а т ь с я  в ъ  с л и ш к о м ъ  с п е -  
ц і а л ь н ы я  р а з ъ я с н е н і я .  К р о м і  т о г о , м е о г іе  и з ъ  з а т р о н у т ы х ъ  н а м и  

• в о п р о с о в ъ  е щ е  ж д у т ъ  с п е ц іа л ь н о й  р а з р а б о т к и ,  и  м ы  н е  м о ж е м ъ  о т в і -  
ч а т ь  н а  н и х ъ ,  к а к ъ - б ы  х о т і л о с ь .  Н о , д у м а е м ъ ,  ч и т а т е л ь  д о л ж е н ъ  
у б і д и т ь с я  в ъ  с п р а в е д л и в о с т и  н а ш е й  м ы с л и ,  ч т о  г р а м м а т и ч е с к ій  м а - 
т е р і а л ъ  в ъ  р у с с к и х ъ  у ч е б н и к а х ъ  с л і д у е т ъ  и з л о ж и т ь  с о в е р ш е н н о  в ъ  
д р у г о м ъ ,  н о в о м ъ  в и д і ,  и  ч т о  с о с т а в л е н ы )  н а у ч н а г о  р у к о в о д с т в а  по 
г р а м м а т и к і  р о д н о г о  я з ы к а  н е о б х о д и м о  п о с в я т и т ь  о ч е н ь  м н о го  т р у -  
д о в ъ  и  в р е м е н и .

Н е у д о в л е т в о р и т е л ь н а я  п о с т а н о в к а  в ъ  ш к о л а х ъ  р у с с к о й  г р а м м а т и к и ,  
к а к ъ  у ч е б н а г о  п р е д м е т а ,  п о р о д и л а  в ъ  о б щ е с т в і  м н і н і е ,  ч т о  э т о т ъ  
п р е д м е т а — о д и н ъ  и з ъ  с к у ч н і й ш и х ъ  и  м ал о  п о л е з н ы х !  Д ій с т в и т е л ь н о ,  
т а к о ю  д о л ж н а  к а з а т ь с я  г р а м м а т и к а ,  есл и  и з у ч а т ь  е е  по р у к о в о д с т в а м ъ  
г г .  Кирпичникова, Антонова и  и м ъ  п о д о б н ы х ъ  а в т о р о в ъ .  Н о  е с л и  
п р и  и з у ч е н іи  г р а м м а т и ч е с к а г о  с т р о я  р о д н о г о  я з ы к а  м ы  б у д е м ъ  в в о 
д и т ь  у ч а щ и х с я  в ъ  п о н и м а н іе  з а к о д о в ъ  э т о г о  с т р о я ,  е с л и , з а т і м ъ ,  
у ч а щ іе с я ,  п у т е м ъ  с о б с т в е н н ы х ъ  ы а б л ю д е н ій , п р и д у т ъ  к ъ  м ы с л и , ч т о  
в ъ  я з ы к і  и і т ъ  н и ч е г о  с л у ч а й н а г о  и  б е з п р и ч и н н а ™ , ч т о  с о с т а в н ы е  
э л е м е н т ы  я з ы к а  п р е д с т а в л я ю т ь  со бою  и з в і с т н а г о  р о д а  т и п ы  и  с и 
с т е м ы , и  ч т о , п о д ч и н я я с ь  о б щ и м ъ  в л ія н ія м ъ ,  ф а к т ы  я з ы к а  п о д л е ж а т ь  
т о ч н о й  н а у ч н о й  к л а с с и ф и к а ц іи , т о  р у с с к а я  г р а м м а т и к а  б у д е т ъ  к а 
з а т ь с я  у ч а щ и м с я  н е  с у х и м ъ  к о н г л о м е р а т о м ъ  в с е в о з м о ж н ы х ъ  п р а в и л ъ  
и  и с к л ю ч е н ій , а  с и с т е м о ю  з н а н ій ,  п о л н ы х ъ  г л у б о ч а й ш а г о  ф и л о со ф - 
с к а г о  з н а ч е н ій  и  и н т е р е с а .

А. А н а ст а с іев ъ .



(  Окоичаніе).

Р е з ю м и р у я  с к а з а н н о е  о н о в ѣ й ш и х ъ  р у к о в о д с т в а х ъ  по р и с о в а н ію , 
н е л ь з я  ые п р и д т и  к ъ  т о м у  з а к л ю ч е н ію , ч т о  у  н а с ъ  д о  с и х ъ  п о р ъ  н ѣ т ъ  
е щ е  т в е р д о  у с т а н о в и в ш а я с я  и  в и о л н !  с о о т в ! т с т в у ю щ а г о  ц ѣ л я м ъ  м е 
т о д а  о б у ч е н ія  р и с о в а н ію  в ъ  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о й  ш к о л ! .  И с к л ю ч е н іе  
с о с т а в л я е т е  т о л ь к о  н а ч а л ь н а я  с т у п е н ь  п р е п о д а в а н ія ,— к у р с ъ  о р н а м е н т а  
в ъ  о д н о й  п л о с к о с т и . Д л я  э т о г о  к у р с а  и м ѣ е т с я  м а с с а  п о с о б ій  и к о л -  
л е к ц ій  р у с с к и х ъ  и , в ъ  о с о б е н н о с т и , з а г р а н и ч н ы х ъ  и з д а н ій ;  и м ѣ ю т с я  
и  п р е к р а с н ы я  р у к о в о д с т в а  (с о б с т в е н н о , т о ж е  с б о р н и к и  о б р а з ц о в ъ ) ,  
к а к ъ ,  н а п р . ,  « К у р с ъ  э л е м е н т а р н а г о  р и с о в а н ія »  О . Р ѣ д к о в с к о й  и 1 - я  
ч а с т ь  м е т о д и к и  т о г о -ж е  г . М а р т ы н о в а ,  и  д р .  Ч т о - ж е  к а с а е т с я  д о  с а 
м а я  я д р а  в о п р о с а , д о  о б у ч е н ія  р и с о в а н ію  с ъ  н а т у р ы ,  т о  в ъ  э т о м ъ  
с л у ч а !  н р іе м ы  п р е п о д а в а н ія  с о в е р ш е н н о  н е  р а з р а б о т а н ы  и , к а к ъ  м ы  
в и д ѣ л и , в з а м ѣ н ъ  п р а к т и к и  в ъ  р и с о в а н ій  п р е д л а г а е т с я  д о л г о е  и  д е 
т а л ь н о е  и з у ч е н іе  к у р с а  п е р с п е к т и в н а я  ч е р ч е н ія .

Н а ш ъ  о б з о р ъ  с о в р е м е н н а я  п о л о ж е н ія  в о п р о с а  о ш к о л ь н о м ъ  р и с о 
в а н ій  б ы л ъ - б ы  н е  п о л о н ъ , е с л и -б ы  м ы  н е  у п о м я н у л и  о б о л ь ш о й  с т а т ь !  
х у д о ж н и к а  В а с и л ь е в а ,  п о м е щ е н н о й  в ъ  ж у р н а л !  « П е д а г о г и ч е с к ій  С б о р - 
н и к ъ » ,  в ъ  к н и ж к а х ъ  з а  я н в а р ь  и м а р т е  1 8 9 2  г о д а .  С т а т ь я  г .  В а с и л ь е в а  
с ъ  б о л ь ш о ю  п о д р о б н о с т ь ю  з н а к о м и т е  н а с ъ  с ъ  с у щ е с т в е н н ы м и  р е ф о р 
м ам и  в ъ  п р е п о д а в а н іи  р и с о в а н ія ,  п р о и з в е д е н н ы м и  в ъ  п о с л ! д н е е  в р е м я  
в о  Ф р а н ц ій .  Р е ф о р м ы  э т и  н а ч а л и с ь  е щ е  в ъ  1 8 7 8  г о д у , к о г д а  б ы л и  
у ч р е ж д е н ы  д о л ж н о с т и  1 7 -т и  о к р у ж и ы х ъ  и н с п е к т о р о в ъ , н а  о б я з а н 
н о с т ь  к о т о р ы х ъ  в о з л о ж е н о  н а б л ю д е н іе  з а  п р е н о д а в а н іе м ъ  р и с о в а н ія  по 
в с ! м ъ  ш к о л а м ъ  Ф р а н ц ій .  Н е м е д л е н н о  в с л ! д ъ  з а  э т и м ъ ,  д л я  п р а в и л ь 
н о й  у с т а н о в к и  м е т о д а  и в ы р а б о т к и  п р о г р а м м ы , б ы л ъ  у ч р е ж д е н ъ  о со 
б ы й  « Совѣтъ усовершенсгпвованія преподаванія искусствъ и рисованія»',

Д а н ім  по вопросу о преподавши рвсоваш  въ общеобразовательной
школѣ.



б ы л и  о р г а н и з о в а н ы  о б я з а т е л ь н ы е  е ж е г о д н ы е  с ъ і з д ы  у ч и т е л е й  д л я  
с о в і щ а н і й  по в с і м ъ  в о з н и к а ю щ и м ъ  в о п р о с а м ъ  и п р о и з в е д е н ы  к р у п 
н ы й  а с с и г н о в к и  ( 3 5 0 . 0 0 0  ф р . в ъ  1 8 7 9  г о д у )  н а  у с т р о й с т в о  и о б з а в е -  
д е н іе  к л а с с о в ъ  р и с о в а н ія .  Р я д о м ъ  с ъ  э т и м ъ  б ы л о  о б р а щ е н о  б о л ь ш о е  
в н и м а н іе  н а  п о д г о т о в к у  х о р о ш и х ъ  у ч и т е л е й  р и с о в а н ія .  Б л а г о д а р я  
э т и м ъ  м і р а м ъ ,  ш к о л ь н о е  р и с о в а н іе  в о  Ф р а н ц ій  п о с т а в л е н о  в ъ  н а с т о я 
щ е е  в р е м я  у ж е  н а  т в е р д у ю  п о ч в у  и и м ѣ е т ъ  с т р о г о  о б д у м а н н ы й , 
ц ѣ л е с о о б р а з н ы й ,  п р а к т и ч е с к и  п р и м ѣ н и м ы й  и , ч т о  н е  м е н ѣ е  в а ж н о , 
е д и н о о б р а з н ы й  м е т о д ъ  д л я  в с і х ъ  у ч е б н ы х ъ  з а в е д е н ій .  В ъ  п р о г р а м м у  
о б у ч е н ія  (п р и в е д е н н у ю  п о л н о сть ю  в ъ  с т а т ь !  г .  В а с и л ь е в а ) ,  р а з с ч и -  
т а н н у ю  и а  8 -м и — 1 0 - т и - л ѣ т н ій  п е р іо д ъ  з а н я т і й ,  в х о д я т ъ ,  к р о м і  э л е -  
м е н т а р н ы х ъ  г е о м е т р и ч е с к и х ъ  п о н я т ій  и  к у р с а  о р н а м е н т а  в ъ  о д н о й  
п л о с к о с т и , и з у ч е н іе  ф о р м ъ  о т р е х ъ  и з м і р е н і я х ъ  в ъ  и х ъ  д ѣ й с т в и т е л ь -  
н ы х ъ  р а з м і р а х ъ  ( э л е м е н т ы  г е о м е т р и ч е с к а г о  ч е р ч е н ія )  и в ъ  и х ъ  к а 
ж у щ е м с я  в и д !  ( э л е м е н т ы  п е р с п е к т и в н а ™  р и с о в а н ія ) ;  к у р с ъ  о р н а м е н т а  
с ъ  н а т у р ы  ( б а р е л ь е ф ы ) ;  а р х и т е к т у р н о е  ч е р ч е н іе  (п ь е д е с т а л ы , б а з ы ,  
к а р н и з ы ,  у т о ы е н іе  к о л о н н ъ ) ;  а р х и т е к т у р н ы е  о р д е р а  и ф р а г м е н т ы  ( к а 
п и т е л и , м а с к а р о н ы ,  г р и ф ы  и п р о ч .) ;  и з у ч е н іе  с т и л е й . Э л е м е н т а р н о е  
и з у ч е н іе  г о л о в ы , к о н е ч н о с т е й  и ф и г у р ы  ч е л о в і к а  и  ж и в о т н ы х ъ ,  с ъ  
м о д е л е й  и с ъ  н а т у р ы .  И з у ч е н іе  п е й з а ж а .  Ф о р м о в к а  и  к о м п о з и ц ія .  — И з ъ  
э т о г о  к р а т к а г о  п е р е ч н я  в и д н о , н а с к о л ь к о  о б ш и р н а  п р о г р а м м а  р и с о 
в а н і я  в ъ  ш к о л а х ъ  Ф р а н ц ій  и н а с к о л ь к о  в е л и к о  т а м ъ  з н а ч е н іе  э т о г о  
п р е д м е т а  д л я  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х ъ  ц і л е й .

М ы , о д н а к о ж е ,  о ч е н ь  д а л е к и  о т ъ  ж е л а н ія  п р и м ін е н ія  э т о й  п р о 
г р а м м ы  ц і л и к о м ъ  в ъ  н а ш и х ъ  ш к о л а х ъ .  В о  Ф р а н ц ій  р и с о в а н іе  п р о х о 
д и т ь ,  к а к ъ  о б я з а т е л ь н ы й  п р е д м е т ъ ,  по  в с і м ъ  в о сьм и  к л а с с а м ъ  л и ц е е в ъ  
и к л а с с и ч е с к и х ъ  к о л л е г ій ;  у  н а с ъ - ж е  е д в а  у д і л я е т с я  н а  э т о т ъ  п р е д 
м е т а  т р и ,  ч е т ы р е  г о д а .  Н о , н е  г о в о р я  у ж е  о н е в о зм о ж н о с т и  п р и м ! -  
н е н ія  у  н а с ъ  ц і л и к о м ъ  э т о й  п р о г р а м м ы — по н е д о с т а т к у  в р е м е н и , н а м ъ  
о н а  к а ж е т с я  в о о б щ е  н і с к о л ь к о  г р у з н о й  и  н е н у ж н о  р а з н о о б р а з н о й  по 
с о д е р ж а н ію . О ч е н ь  м о ж е т ъ  б ы т ь ,  ч т о  э т о  у б і ж д е н і е  в ъ  и зл и ш н е й  
п о л н о т !  и , есл и  м о ж н о  т а к ъ  в ы р а з и т ь с я ,  р о с к о ш и  с о с т а в а  ф р а н ц у з 
с к о й  п р о г р а м м ы , р о д и л о с ь  в ъ  н а с ъ  в с л і д с т в іе  т о г о  с и л ь и а г о  к о н т р а с т а ,  
к о т о р ы й  п р е д с т а в л я е т ъ  п о л о ж е н іе  э т о г о  д і л а  у  н а с ъ ,  в ъ  Р о с с іи . В о  
в с я к о м ъ  с л у ч а ѣ ,  д і л а я  в ы д е р ж к и  и з ъ  с т а т ь и  г .  В а с и л ь е в а ,  м ы  и м іл и  
в ъ  в и д у  н е  с т о л ь к о  сам у ю  п р о г р а м м у , с к о л ь к о  ф а к т ъ  с о в е р ш и в ш е й с я  
в ъ  к о р о т к о е  в р е м я  к р у п н о й  и к о р е н н о й  р е ф о р м ы  по з а н и м а ю щ е м у  н а с ъ  
в о п р о су . П е р е с м о т р ъ  и  в ы р а б о т к а  п р о г р а м м ъ  и  м е т о д а  п р е п о д а в а н ія  
р и с о в а н ія ,  к а к ъ  м ы  в и д і л и ,  н а ч а т ы  и у  н а с ъ ,  и е щ е  г о р а з д о  р а н і е ,  
ч і м ъ  во  Ф р а н ц ій ,  но т о л ь к о  т а м ъ  в с е  у ж е  д а в н о  и б л и с т а т е л ь н о  д о -



в е д е н о  д о  к о н ц а ,  т о г д а  к а к ъ  м ы  в с е  е щ е  н а х о д и м с я  п р и  п е р в ы х ъ  с д Є л а н -  
и ы х ъ  ш а г а х ъ .  Т о л ь к о  это н а м ъ  и х о т ѣ л о с ь  п о д ч е р к н у т ь .

П р и с т у п а я  к ъ  з а к л ю ч и т е л ь н о й  ч а с т и  э т о й  с т а т ь и ,  я ,  во  и з б ѣ ж а н іе  
в с я ч е с к и х ъ  н е д о р а з у м ѣ н ій ,  н ап ом н ю  о п я т ь ,  ч т о , г о в о р я  о м а л о п р и г о д -  
п о с т и  с и с т е м ъ  п р е п о д а в а н ія  и  б ѣ д н о с т и  п о л у ч а е м ы х ъ  р е з у л ь т а т о в і . ,  
я  им Є ю  в ъ  в и д у , г л а в н ы м ъ  о б р а з о м ъ ,  т ѣ  о б щ е о б р а з о в а т е л ь ы ы я  у ч е б 
н ы я  з а в е д е н ія  ( с о с т а в л я ю щ ія ,  о д п а к о , о гр о м н о е  б о л ь ш и н с т в о ) ,  в ъ  к о 
т о р ы х ъ  р и с о в а н іе  я в л я е т с я  д о п о л н и т е л ь н ы м ъ  э л е м е н т о м ъ  и , и м ѣ я  л и ш ь  
в т о р о с т е п е н н о е  з н а ч е н іе ,  з а н и м а е т ъ  в р е м я  не б о л Є е  д в у х ъ ,  р ѣ д к о  т р е х ъ  
у р о к о в ъ  в ъ  н е д ѣ л ю .

Е с л и  н а ш е  я а к л ю ч е н іе  с п р а в е д л и в о , есл и  о б у ч е н іе  р и с о в а н ію  п ъ  
б о л ь ш и н с т в Є  ш к о л ъ , н а ч и н а я  о т ъ  г о р о д с к и х ъ  н а ч а л ь н ы х ъ  у ч и л и щ ъ  и 
в п л о т ь  д о  г и м н а з ій ,  д а л е к о  н е  в ы п о л н я е т ъ  н а м Є ч е н н ь їх ь  з а д а ч ъ ,  т о  
п р е д с т о и т ъ  в ы я с н и т ь ,  н а к о н е ц ъ ,  в о п р о с ъ :  о т ч е г о -ж е  э т о  п р о и с х о д и т ь ?  
Э то  ые м о ж е т ъ  з а в и с Є т ь  о т ъ  н е о п р е д Є л е н н о с т и  з а д а ч ъ  и с к у с с т в а  в ъ  
о б щ е м ъ  о б р а з о в а н іи ,  о т ъ  н е п о л н о т ы  д а н н ы х ъ  д л я  о п р е д Є л е н ія  п р о 
г р а м м ъ  д л я  т о г о  и л и  д р у г о г о  з а в е д е н ія .  Е с л и  э т а  п р и ч и н а  м о г л а  с у 
щ е с т в о в а т ь  (и  н а в Є р н о  с у щ е с т в о в а л а )  р а н ь ш е ,  т о , к а к ъ  м ы  в и д Є л и , 
в ъ  н а с т о я щ у ю  м и н у т у  в о п р о с ъ  о ц Є л и  и  о р а з м Є р а х ь  п р е п о д а в а н ія  
р и с о в а н ія  р а з р а б о т а т ь  в ъ  с т е п е н и  вп о л н Є  д о с т а т о ч н о й . Н е л ь з я  т а к ж е  
с ч и т а т ь  з а  п р и ч и н у  н е п о д в и ж н о с т и  в ъ  п р е п о д а в а н іи  п р е д м е т а  е г о  о т н о 
с и т е л ь н о  в т о р о с т е п е н н у ю  р о л ь  в ъ  о б щ е м ъ  о б р а з о в а н іи . В с я к ій  п р е д 
м е т ъ ,  в х о д я щ ій  в ъ  с о с т а в ь  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н а ™  к у р с а ,  у я ш  т ѣ м ъ  
с а м ь ш ъ  п р іо б р Є т а е т ь  п р а в о  н а  п о л н о е  к ъ  с е б Є  в н и м а н іе , и  с т е п е н ь  з н а 
ч е н ій  о п р е д Є л я е т с я  н е  к а ч е с т в о м ъ  с а м о г о  п р е д м е т а ,  а  к о л и ч е с т в о м ъ  е г о  
у ч а с т ія  в ъ  о б щ е м ъ  д Є л Є . В ъ  т а к о м ъ  т о л ь к о  см ь ісл Є  и п о н и м а е т с я  
всЄ м и  в т о р о с т е п е н н о е ™ . Н а к о н е ц ъ ,  е щ е  м е н Є е  м о ж н о  б ы л о - б ы  о б ъ я с 
н и т ь  з а с т о й  в ъ  п р е п о д а в а н и и  р и с о в а н ія  п о с т о я н н ы м ! , р а в н о д у ш іе м ъ  
с а м и х ъ  у ч и т е л е й .

И с т и н н ы я  п р и ч и н ы  з а с т о я ,  по н а ш е м у  м н Є н ію , з а к л ю ч а ю т с я  в ъ  
д в у х ъ  о б с т о я т е л ь с т в а х ъ ,  и т р у д н о  о п р е д Є л и т ь , к о т о р о е  и м ен н о  и з ъ  н и х ъ  
б о л ь ш е  в л ія е т ъ  н а  и н е р т н о с т ь  в ъ  д Є л Є  о б у ч е н ія  р и с б в а н ію .

Первая причина— обособленность рисованія с р е д и  д р у г и х ъ  п р е д 
м е т о в ъ  о б у ч е н ія ,  р ѣ з к о  в ы р а ж а ю щ а я с я  необязательностью успѣ- 
ховъ в ъ  н е м ъ  и п о л н ы м ъ  о т с у т с т в іе м ъ  с и с т е м а т и ч е с к а г о ,  п о с т о я н н а ™  
к о н т р о л я  э т и х ъ  у с п Є х о в ь .

Вторая причина  з а к л ю ч а е т с я  в ъ  т р у д н о с т и  п р и м ѣ н е н ія  н а  п р а к -  
т и к Є  е д и н с т в е н н о  ц Є л е с о о б р а з н а г о  м е т о д а  о б у ч е н ія — р и с о в а н ія  с ъ  н а 
т у р ы .  Т р у д н о с т ь  э т о г о  п р и м Є н е н ія  в ы т е к а е т ъ  и з ъ  е с т е с т в е н ы ы х ъ



с в о й с т в *  са м о го  п р е д м е т а ,  т р е б у ю щ и х *  н е п р е м ін н а г о  с о б л ю д е н ія  м н о 
г и х *  с п е ц іа л ь н и х *  у с л о в ій .

В *  т о  в р е м я ,  к о г д а  у ч и т е л ю  л ю б о г о  п р е д м е т а  д о с т а т о ч н о  й м і т ь  
п о д *  р у к о ю  к л а с с н у ю  д о с к у  и  в л а д і т ь  в н и м а н іе м ъ  у ч е н и к о в * ,  д л я  
у ч и т е л я  р и с о в а н ія  н е о б х о д и м а  е щ е  ц і л а я  м а с с а  р а з н о о б р а з н а ™  у ч е б 
н а г о  м а т е р іа л а  и м о д е л е й  и , ч т о  п р е д с т а в л я е т *  в с е г д а  н а и б о л ь ш е е  
з а т р у д н е н іе ,  н е о б х о д и м о  т а к о е  р а з м і щ е н і е  и э т о г о  м а т е р іа л а ,  и э т и х *  
м о д е л е й , к о т о р о е  о б у с л о в л и в а л о -б ы  в о з м о ж н о с т ь  удобнаго р и с о в а н ія  
с ъ  н а т у р ы .

У с т р а н е н іе  у к а з а н н ы х *  д в у х ъ  п р и ч и н * ,  с л у ж а щ и х *  е д и н с т в е н н ы м и  
к р у п н ы м и  т о р м а з а м и  д л я  д і л а ,  с о в е р ш е н н о  н е о б х о д и м о , а  п о то м у  м ы  
и  р а з с м о т р и м ъ  и х ъ  о б с т о я т е л ь н іе .

Ч т о  к а с а е т с я  п е р в о й  п р и ч и н ы , —  и с к л ю ч и т е л ь н о с т и  п о л о ж е ы ія  
ш к о л ь н а г о  р и с о в а н ія  с р е д и  д р у г и х ъ  п р е д м е т о в ъ , т о  п о з в о л и т е л ь н о  д у 
м а т ь ,  ч т о  э т а  и с к л ю ч и т е л ь н о с т ь , г л а в н ы м *  о б р а з о м ъ , з а в и с и т *  о т ъ  
р у т и н ы ,  о т ъ  с т а р о й  п р и в ы ч к и  с м о т р і т ь  н а  ш к о л ь н о е  р и с о в а н іе ,  к а к ъ  
и а  з а н я т і е  ч и с т ы м *  и с к у с с т в о м * , н е  п о д л е ж а щ и м *  к р и т и к і  н е п о с в я 
щ е н н ы х * .  Л о ж н о с т ь  п о д о б н а г о  в з г л я д а  о со б ен н о  я р к о  с к а з ы в а е т с я  т е 
п е р ь ,  п о с л і  с т о л ь к и х *  в ы я с н е н и й  э т о г о  в о п р о с а . Е с л и -б ы  р и с о в а н іе  
я в л я л о с ь  в ъ  ш к о л і ,  к а к ъ  з а н я т і е  ч и с т ы м *  ^ и ск у с с т в о м * , в ъ  к а к о м *  
в и д і ,  ы а п р и м ір ъ ,  п р е п о д а е т с я  м у з ы к а ,  т о г д а ,  п р е ж д е  в с е г о , н е о б х о 
д и м о  б ы л о -б ы  р а с ш и р и т ь  р а м к и  в р е м е н и  д л я  е г о  и з у ч е н ія .  В с і м *  
и з в і с т и о ,  с к о л ь к о  т р у д а  и в р е м е н и  б е р е т *  о д н а  м е х а н и ч е с к а я  с т о 
р о н а  и з у ч е н ія  в с я к а г о  и с к у с с т в а ,  и е с л и -б ы  д о п у с т и т ь ,  ч т о  ш к о л а  
и м і е т ъ  ц і л ы о  о б р а з о в а н іе ,  и л и , х о т я - б ы ,  п о д г о т о в л е н іе  х у д о ж н и к о в ъ ,  
т о  п о т р е б о в а л о с ь -б ы  у д е с я т е р и т ь  в р е м я ,  н а з н а ч а е м о е  н ы н і  д л я  з а в я -  
т і й ,  к а к ъ  э т о  и п р и х о д и т с я  д і л а т ь  д л я  д р у г о г о  и с к у с с т в а — м у з ы к и ,  
в ъ  т і х ъ  у ч е б н ы х ъ  з а в е д е и ія х ъ ,  г д і  о н а  п р е п о д а е т с я .  З а н я т і я  м у з ы к о й ,  
п ом и м о  о б ы ч н ы х *  у р о к о в ъ  с ъ  у ч и т е л е м * ,  т р е б у ю т *  е щ е  и е ж е д н е в 
н ы х *  и н е м а л ы х *  с а м о с т о я т е л ь н ы х *  у и р а ж н е н ій ,  д а  и  п р и  э т и х ъ  
у с л о в ія х ъ  т о л ь к о  и і к о т о р ы е  и з ъ  у ч а щ и х с я  в ъ  ш к о л і  ( в ъ  в е с ь м а  о г р а 
н и ч е н н о м *  ч и с л і )  у с п і в а ю т ъ  р а з в и т ь  в ъ  с е б і  в ы д а ю щ у ю с я  в и р т у о з 
н о с т ь . С о в е р ш е н н о  в ъ  т і х ъ - ж е  у с л о в ія х ъ  д о л ж н о  б ы л о -б ы  н а х о д и т ь с я  
и  р и с о в а н іе ,  е с л и -б ы  е г о  с т а л и  и з у ч а т ь  с п е ц іа л ь н о .

Н и ч е г о  п о д о б н а г о , о д н а к о ж е , н е  т р е б у е т с я .  Ш к о л ь н о е  р и с о в а и іе , 
в с л і д с т в і е  с о в е р ш е н н о й  о с о б е н н о с т и  с в о и х ъ  з а д а ч ъ ,  б л а г о д а р я  п р и м и 
т и в н о с т и  и о б щ е д о с т у п н о с т и  э л е м е н т о в *  о б у ч е ы ія ,  н а с т о л ь к о  р а з н и т с я  
о т ъ  з а н я т ій  ч и с т ы м *  и с к у с с т в о м * , ч т о  д а ж е  с а м о е  ы а з в а н іе  « и с к у с с т в о »  
п о ч т и  н е  п р и л о ж и м о  к ъ  н ем у  и у п о т р е б л я е т с я  т о л ь к о  п о  н е о б х о д и м о с т и , 
з а  о т с у т с т в іе м ъ  д р у г о г о , б о л і е  п о д х о д я щ е г о  т е р м и н а . О т н о ш е н іе  ш к о л ь -



н а г о  р и с о в а н ія  к ъ  ч и с т о м у  и с к у с с т в у  м о ж н о  с р а в н и т ь  с ъ  о т н о ш е н іе м ъ  
э л е м е н т а р н о й  г р а м о т н о с т и  к ъ  п р о и з в е д е н ія м ъ  п о э т о в ъ  п  л и т е р а т о р о в ъ .  
З а к о н н о с т ь  е г о  п р и с у т с т в ія  с р е д и  д р у г и х ъ  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х ъ  п р е д 
м е т о в ъ  о б у с л о в л и в а е т с я  н е о б х о д и м о с т ь ю  в о с п и т а н ія  г л а з а — в ъ  с м ы с л ѣ  
р а з в и т а я  у м Є н ь я  н а б л ю д а т ь  и  п о н и м а т ь  в и д и м ы я  ф о р м ы ; в ъ  с м ы с л ѣ  
р а з в и т а я ,  т а к ъ  с к а з а т ь ,  « г р а м о т н о с т и  г л а з а » .

Я  з н а ю , ч т о  н а й д е т с я  е щ е  и  в ъ  н а с т о я щ е е  в р е м я  н е  м ал о  л ю д е й , 
с к л о н н ы х ъ  с ч и т а т ь  э т о  о п р е д Є л е н іе  н е  б о л ѣ е , к а к ъ  з а  ф р а з у . Н о  д о 
с т а т о ч н о  в с п о м н и т ь , н а с к о л ь к о  н е р а з р ы в н о  с в я з а н о  с о д е р ж а н іе  с ъ  ф о р 
м ой  во  в с е м ъ  р е а л ь н о м ъ  м ір ѣ ,  о к р у ж а ю іц е м ъ  ч е л о в Є к а ;  д о с т а т о ч н о  у к а 
з а т ь ,  ч т о  с а м ы й  п р о ц е с с ъ  м ы ш л е н ія ,  з а  и с к л ю ч е н іе м ъ , м о ж е т ъ  б ы т ь ,  
ч и с т о  у м о з р и т е л ь н а г о , о т в л е ч е н н а г о  м ы ш л е ы ія ,  с о с т о и т ъ  и з ъ  р я д а  
б б р а з н ы х ъ  п р е д с т а в л е н ій ;  ч т о  о г р о м а д н о м ъ  б о л ь ш и н с т в е  с л у ч а е в ъ ,  
к о г д а  в о п р о с ъ  и д е т ъ  о ф о р м Є , и л и  д а ж е  т о л ь к о  к а с а е т с я  ф о р м ы , п е 
р е д а ч а  п о н я т ій  и  п р е д с т а в л е н ій  д а л е к о  н е  в с е г д а  в о з м о ж н а , а  ч а с т о  и  
с о в е р ш е н н о  н е м ы с л и м а  п у т е м ъ  о д н и х ъ  о б ъ я с н е н и й ; ч т о ,  н а к о н е ц ъ ,  
у м ѣ н ь е  н а б л ю д а т ь ,  п о н и м а т ь  и з а п о м и н а т ь  ф о рм у  т р е б у е т ъ  п р е д в а р и 
т е л ь н ы х ™  у п р а ж н е н ій  д л я  с в о е г о  р а з в и т а я .

Э т а -т о  с к р о м н а я , н о  н е о б х о д и м а я  и я с н о  о п р е д е л е н н а я  ц Є л ь — р а з -  
в и т іе  г л а з о м Є р а  в ъ  с в я з и  с ъ  с о о т в е т с т в у ю щ е й  т е х н и к о й — и с о с т а в л я е т ъ  
з а д а ч у  ш к о л ы . Н о  т о г д а  о д н о  и з ъ  д в у х ъ :  и л и  р и с о в а н іе ,  в ъ  т о м ъ  
о б ъ е м е ,  в ъ  к а к о м ъ  оно  м о ж е т ъ  п р а к т и к о в а т ь с я  в ъ  ш к о л Є , не въ со- 
стояніи д а т ь  п о л о ж и т е л ь н ы х ъ  и д о с т а т о ч н ы х ъ  р е з у л ь т а т о в ъ  в ъ  ж е л а -  
т е л ь н о м ъ  с м ь іс л Є — и т о г д а  б ы л о -б ы  б о л ь ш о й  с т р а н н о с т ь ю  у д е р ж и в а т ь  
е г о  в ъ  п р о г р а м м а х ъ  у ч е б н ы х ъ  з а в е д е н ій ,  и л и -ж е  з а н я т і е  и с к у с с т в о м ъ  
и , о п я т ь - т а к и ,  в ъ  д а н н о м ъ  о б ъ е м е  удовлетворяешь н а м Є ч е ї т ь і м ь  ц Є - 
л я м ъ — и т о г д а  я в л я е т с я  н е  м е н ь ш е ю  с т р а н н о с т ь ю  в ь ід Є л я т ь  е г о  и з ъ  
о б щ и х ъ  у с л о в ій  п р е п о д а в а н ія  и  с т а в и т ь  в ъ  и с к л ю ч и т е л ь н о е  и  н е б л а г о -  
п р ія т н о е  д л я  у с п е х о в ъ  п о л о ж е н іе , о т в е р г а я  з н а ч е н іе  и  о б я з а т е л ь н о с т ь  
э т и х ъ  у с п е х о в ъ .

О д н о й  о б я з а т е л ь н о с т и  з а н я т ій  р и с о в а н іе м ъ  ( т о ч н Є е — о б я з а т е л ь н а г о  
еидѣнія на урокахъ р и с о в а н ія ) ,  о д н а к о , д а л е к о  н е д о с т а т о ч н о , и  н Є т ь  т а 
к о го  м а л а г о  р е б е н к а ,  к о т о р ы й  т о т ч а с ъ - ж е  н е  п о н я л ъ - б ы , ч т о  ем у  необ
ходимо и с п о л н и т ь  и о т ъ  ч е г о  можно и уклониться; к ъ ч е м у  н у ж н о  п р и 
к л а д ы в а т ь  с т а р а н іе ,  а  ч т о  м о ж н о  д Є л а т ь  и с п у с т я  р у к а в а .  П о л а г а т ь с я  
в ъ  э т о м ъ  с л у ч а Є  н а  о б ы ч н у ю  л ю б о в ь  д Є т є й  к ъ  з а н я т ію  р и с о в а н іе м ъ  
б ы л о - б ы  б о л ь ш о й  о ш и б к о й , т а к ъ  к а к ъ  ш к о л ь н о е  р и с о в а н іе  со всЄ м а. 
н е  о т в Є ч а е г ь  и х ъ  в к у с а м ъ  и н а к л о н н о с т я м ъ . В ъ  п р о г р а м м у  ш к о л ь н а г о  
р и с о в а н ія  в о в с е  н е  в х о д я т ъ  и з о б р а ж е н ія  п Є т у ш к о в в ,  л о ш а д о к ъ  с ъ  к у -  
ч е р о м ъ  и к р и в ы х ъ  д о м и к о в ъ  с ъ  д ы м о м ъ . Н а п р о т и в ъ ,  э т а  п р о г р а м м а



п р е д с т а в л я є т е  со б о ю  с ъ  п е р в ы х ъ - ж е  с т у п е н е й  м а т е р іа л ъ ,  т р е б у ю іц ій  
п о л н а г о  в н и м а п ія ,  у с и д ч и в о с т и , т е р п ѣ н ія ,  т р е б у ю іц ій  п р и  и с п о л н е н ы  
и з в ѣ с т н а г о  н а п р я ж е н ы  м ы с л и , а  п р и  з а н о м и н а п ія х ъ  п р а в п л ъ — у с и л ііі 
п а м я т и . В се  э т о  д а л е к о  н е  л е ж и т е  во, в к у с а х ъ  у ч е н и к а ,  и  с ам о е  б о л ь ш е е , 
н а  ч т о  м о ж н о  р а з с ч и т ы в а т ь ,  э т о — н а  т о , ч т о  з а н я т і я  р и с о в а н іе м ъ  д л я  
м н о г и х ъ  у ч е н и к о в ъ  б у д у т ъ  сопряжены с ъ  б о л ы п и м ъ  и л и  м е н ы ш ш ъ  
у д о в о л ь с т в іе м ъ .

Н о  п р и  т а к и х ъ  у с л о в ія х ъ  к а к ъ - ж е  в о зм о ж н о  о ж и д а т ь  п о с т о я н н ы х !  
и  о б щ и х ъ  п л о д о т в о р н ы х !  р е з у л ь т а т о в ! ? !  С ъ  П О Л Н Ы М ! у б ѣ ж д е н іе м ъ  м ы  
р а з д ѣ л я е м ъ  м н ѣ п іе ,  ч т о  п о к а  у с п ѣ х и  по р и с о в а н ію  не б у д у т ъ  п р и н и 
м а т ь с я  в ъ  р а з с ч е т ъ  ш к о л о ю , д о  т ѣ х ъ  п о р ъ  пе б у д е т ъ  и д а іш ы х ъ  д л я  
с е р ь е з и а г о  о б с у ж д е н ія  э т о г о  в о п р о с а : н е л ь з я  о ж и д а т ь  и д в и ж е н ія  э т о г о  
д ѣ л а .  П р и  п р и зн а ы іи  о б я з а т е л ь н о с т и  у с п ѣ х о в ъ  п о  р и с о в а н ію , л о г и ч е с к и  
я в и т с я  и н е о б х о д и м о с т ь  к о н т р о л я  н а д ъ  э т и м и  у с и ѣ х а м и . И  т р а к т у е м ы й  
п р е д м е т е  д о п у с к а е т ъ  в с е в о з м о ж н ы е  с п о с о б ы  к о н т р о л я , н а ч и н а я  о т ъ  
о г р а н и ч е н ія  о д н ѣ м и  о т м ѣ т к а м и  у ч и т е л я  и  к о н ч а я  ф о р м е н н ы м !  э к з а м е 
н о м ! ,  н а  р я д у  с ъ  п р е д с т а в л е н іе м ъ  г о д о в ы х ъ  р а б о т е .  Н е о б х о д и м о с т ь  п р о - 
в ѣ р о ч н ы х ъ  и с п ы т а н ы ,  т ѣ м ъ  б о л ѣ е  н е  и з ъ  г л а в н ы х !  п р е д м е т о в ! ,  с о с т а в 
л я е т е  в о о б щ е  е щ е  в о п р о с ъ  н е р ѣ ш е н н ы й ,  во , п р и  н а д о б н о с т и , ш к о л ь 
н о е  р и с о в а н іе  н а  в с ѣ х ъ  с т у п е н я х !  м о г л о -б ы  п р е д с т а в и т ь  п о л н у ю  в о з 
м о ж н о с т ь  э т и х ъ  и с п ы т а н ій .

З д ѣ с ь  я  п р е д в и ж у  д в а  в о з р а ж е н ія :  в о -п е р в ы х ъ ,  к о м у  п о р у ч и т ь  п р о 
и з в о д с т в о  э к з а м е н о в !  и л и , в о о б щ е , к о ы т р о л и р о в а н іе  у с н ѣ х о в ъ  и з ъ  р и с о 
в а н ія ?  В о - в т о р ы х ъ ,  в к л ю ч е ы іе  о т м ѣ т о к ъ  по и с к у с с т в у  в ъ  о б щ ій  В Ы В О Д ! 

о т н о с и т е л ь н о  у с і іѣ х о в ъ  у ч е п и к а  н е  м о ж е т ъ -л и  п о в е с т и  к ъ  н е п р а в и л ь н о 
с т и  в ъ  о ц ѣ н к ѣ  с т е п е н и  е г о  у м с т в е н н а г о  р а з в и т ія ?  О т в і .ч у  и о с л ѣ д о в а -  
т е л ь н о  н а  о б а  в о п р о с а . П р о г р а м м а  ш к о л ь н а г о  р и с о в а н ія ,  в ъ  т о м ъ  в и д ѣ , 
в ъ  к а к о м ъ  о н а  в ы р а б о т а н а  в ъ  н а с т о я щ е е  в р е м я ,  с т р о г о  и я с н о  о г р а 
н и ч и в а е т с я  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы м и  ц ѣ л я м и , и м Р е т ъ  л и ш ь  о т д а л е н н у ю  
с в я з ь  с ъ  з а д а ч а м и  ч и с т а г о  и с к у с с т в а  и  в п о л н ѣ  и с к л ю ч а е т е  н е о б х о д и 
м о с т ь  о б л а д а н ія  т а л а н т о м ! .

Ц ѣ л ь  э т о й  п р о г р а м м ы  о г р а н и ч и в а е т с я  с л е д у ю щ и м и  з а д а ч а м и :  р а з -  
п и т іе м ъ  г л а з о м ѣ р а  и н о н и м а н ія  ф о р м ъ ; р а з в и т і е м ъ  в к у с а  и у д о в л е т в о 
р и т е л ь н о й  т е х н и к и .  С т е п е н и  э т о г о  р а з в и т ія ,  не о г р а н и ч и в а я с ь  с в е р х у , 
п р е д с т а в л я ю т ! ,  п р и б л и з и т е л ь н о , с л ѣ д у ю щ ій  тіпітит, о б я з а т е л ь н ы й  
к ъ  у с в о е н ію  в с ѣ м и  у ч е н и к а м и . На первой ступени— п р о п е д е в т и к а  п л а -  
н и м е т р іи :  л и н іи ,  у г л ы ,  ф и г у р ы .  О к р у ж н о с т ь .  И з м Р р е н іе  у г л о в ы  М а с 
ш т а б ! .  Р и с о в а н іе  п р я м о л и н е й н ы х !  и  к р и в о л и н е й н ы х !  о р н а м е н т о в !  с ъ  
к л а с с н о й  д о с к и  и со с т ѣ н н ы х ъ  т а б л и ц ы  С о с т а в л е н іе  с о б с т в е н н ы х !  к о м - 
б и н а ц ій  и з ъ  п р о й д е п н ы х ъ  ф о р м ъ . Н а в ь рой ступени— п р о п е д е в т и к а



с т е р е о м е т р і ї ! : к у б ъ ,  п р и з м ы , п и р а м и д ы , к о н у с ъ , ц и л и п д р ъ  и ш а р ъ ,  
п о л н ы е  и  у с е ч е н н ы е .  П е р с п е к т и в н о е  ч е р ч е н іе  э т и х ъ  т і л ъ  с ъ  н а т у р ы  
и с ъ  п о с т о я н п ы м ъ  с о п р о в о ж д е н іе м ъ  э т и х ъ  з а н я т ій  рисованіемъ съ на
туры  и  на память ( б е з ъ  т о ч н ы х ъ  и о с т р о е н ій )  п р е д м е т о в ъ , о д н о р о д - 
н ы х ъ  по т и п у  с ъ  п р о й д е н н ы м и  г е о м е т р и ч е с к и м и  т ѣ л а м и . Г ір іе м ы  т у -  
ш е в а н ія  и  у с л о в ія  р е л ь е ф а . Третья ступень-, р и с о в а н іе  с ъ  г и п с о в ы х ъ  
о р н а м е н т о в ъ ,  с ъ  ч а с т е й  л и ц а  и  ц і л о й  г о л о в ы . В с я к а я  с т у п е н ь  з а н и -  
м а е т ъ  в р е м я  в ъ  д в а  г о д а ,  п р и  д в у х ч а с о в о м ъ  з а н я т іи  в ъ  н е д іл ю .  Н и з -  
ш і я  у ч е б н ы я  з а в е д е н ія ,  к а к о в ы  с е л ь с к ія  и  г о р о д с к ія  у ч и л и щ а , н а ч и 
н а я  з а н я т і я  в ъ  т о й - ж е  п о с л ід о в а т е л ь н о с т и ,  с о к р а іц а ю т ъ  п р о г р а м м у  

■ со образно  св о ем у  к у р с у . Н і к о т о р ы я  у ч е б н ы я  з а в е д е и ія  ( к а к о в ы ,  н а п р . , 
и н с т и т у т ы ) ,  в ъ  с л у ч а і  д о с т а т о ч н о с т и  в р е м е н и , в к л ю ч а ю т ь  в ъ  п р о 
гр а м м у , с в е р х ъ  п е р е ч и с л е н н а г о ,  е щ е  к о п и р о в а н іе  с ъ  л у ч ш и х ъ  э с т а м -  
и о в ъ  и  р и с о в а н іе  п е й з а ж е й  и г о л о в ъ  с ъ  ж и в о й  н а т у р ы .  П о с л ід ы ія  з а 
н я т а я , о д и а к о ж е , п е р е х о д я т ь  и р е д і л ы  н о р м а л ь н о й  п р о г р а м м ы  и д о л ж н ы  
р а з с м а т р и в а т ь с я  к а к ъ  и с к л ю ч е н ія .

И з ъ  э т о г о  п е р е ч н я  з а н я т ій  с ъ  о ч е в и д н о с т ь ю  м о ж н о  з а к л ю ч и т ь ,  ч т о  
в е с ь  к у р с ъ  ш к о л ь ы а г о  р и с о в а н ія ,  ые з а к л ю ч а я  в ъ  с е б і  н и ч е г о  с п е 
ц іа л ь н а ™ , л е ж и т ъ  в н о л н і  в ъ  с ф е р і  к о м п е т е н т н о с т и  в с я к а г о  о б р а з о 
в а н н а ™  ч е л о в і к а ,  и  п о эт о м у  к о н т р о л и р о в а н іе  у с п і х о в ъ  в ъ  р и с о в а н ій  
т а к ъ  ж е  в о зм о ж н о , к а к ъ  и во  в с я к о м ъ  д р у г о м ъ  п р е д м е т і .

Ч т о - ж е  к а с а е т с я  д о  в л ія н ія  о т м і т о к ъ  по  р и с о в а н ію  н а  о б щ ій  в ы -  
в о д ъ  с р е д н я г о  б а л л а ,  т о , р а з ъ  з а  э т и м ъ  н р е д м е т о м ъ  п р и зн а н о  р а з в и 
в а ю щ е е  з ы а ч е н іе , е с т е с т в е н н о , д о л ж н о  п р и з н а т ь  з а к о н н ы м ъ  и п р а в и л ь -  
н ы м ъ  у ч а с т іе  е г о  о т м і т о к ъ  в ъ  о б щ е й  о ц і н к і  з н а н ій .  Т а к і е  с л у ч а и ,  
к о г д а ,  п р и  о б щ е й  в ы д а ю щ е й с я  у с п іш н о с т і !  у ч е н и к а ,  б у д е т ъ  з а м і т н а  
полная  о т с т а л о с т ь  е г о  в ъ  р и с о в а н ій ,  п о ч т и  н е в о з м о ж н о - р ід к и  и в с е г д а  
н а х о д я т ь  о б ъ я с н е н іе  в ъ  к а к о м ъ -л и б о  ф и з и ч е с к о м ъ  н е д о с т а т к і .  С ам о  
со бою  р а з у м і е т с я ,  ч т о  в ъ  т а к и х ъ  с л у ч а я х ъ  и о т м і т к и  по  р и с о в а н ію  
т е р я ю т ъ  с в о е  з н а ч е н іе .  Д а  и  в о о б щ е  в с і  н а и б о л і е  в а ж н ы е  в о п р о с ы , 
к а к ъ ,  н а п р и м і р ъ ,  п е р е в о д ы  и з ъ  к л а с с а  в ъ  к л а с с ъ ,  в ы д а ч а  н а г р а д ъ  и  
а т т е с т а т о в ъ  и т .  п .,  з а в и с я т ъ  о т ъ  з а к л ю ч е н ій  п е д а г о г и ч е с к и х ъ  с о в і -  
т о в ъ ,  а  н и к а к ъ  н е  о т ъ  п р о и з в о л а  о д н о г о  у ч и т е л я .

Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ , не находится решительно никакихъ основаній 
къ исключенію рисованія изъ обычныхъ условій преподаванія.

П е р е х о ж у  з а т і м ъ к ъ  д р у г о м у , с т о л ь к о -ж е , есл и  е щ е  н е  б о л і е ,  к р у п 
н ом у  т о р м а з у  у с п і ш н а г о  х о д а  д і л а .

В о  в с і х ъ  р у к о в о д с т в а х ъ  и п р о г р а м м а х ъ  в с т р і ч а е м ъ  т р е б о в а н іе  
п р о х о ж д е п ія  в с е г о  к у р с а  и с к л ю ч и т е л ь н о  п у т е м ъ  р и с о в а н ія  с ъ  н а т у р ы . 
О  т о м ъ ,  ч т о , с о б с т в е н н о , п о д р а з у м ів а т ь  п о д ъ  с л о в о м ъ  « н а т у р а »  ( к р о м і
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м о д е л е й  г е о м е т р и  ч е с к и х ъ  т ѣ л ъ ) ,  е щ е  и м ѣ ю т с я  н ! к о т о р ы я  т у м а н н ы я  
у к а з а н ія ,  но  о т о м ъ ,  какъ осуществить э т о т ъ  п р іе м ъ  н а  п р а к т и к ! — н е 
у п о м и н а е т с я  в о в с е , и л и -ж е  п р е д л а г а ю т с я  т а к і е  н е п о д х о д я щ іе  с п о 
с о б ы , к а к іе  м ы  у ж е  о т м ! т и л и  р а н ь ш е .  В ъ  п р о ф е с с іо н а л ь н ы х ъ  ш к о 
л а х ъ  и т а к и х ъ  у ч р е ж д е н ія х ъ ,  к а к о в ы  р е а л ь н ы я  у ч и л и щ а , э т о г о  в о 
п р о с а  н е  с у щ е с т в у е т ъ ,  п о т о м у  ч т о  т а м ъ  и м ѣ ю т с я  в с !  у д о б с т в а ,  н а ч и 
н а я  с ъ  о соб о й , с п е ц іа л ь н о  п р и н о р о в л е н н о й  к о м н а т ы  и м е б ел и  и к о н ч а я  
п о л н ы м ъ  п о д б о р о м ъ  м о д е л е й  д л я  р и с о в а н ія .  В ъ  д р у г и х ъ  б о л ь ш и х ъ  
у ч е б н ы х ъ  з а в е д е н і я х ъ ,  е с л и  е щ е  н е  и м ! е т с я  т а к о г о  особо  у с т р о е н н а я  
р и с о в а л ь н а я  к л а с с а ,  т о  м о ж н о  в с т р ! т и т ь  в ъ  п р о г р а м м а х ъ  у к а з а а і е  
н а  н е о б х о д и м о с т ь  е г о  у с т р о й с т в а .  Ч т о - ж е  к а с а е т с я  д о  б о л ь ш и н с т в а  
г и м н а з ій  и п р о ги ім н а з ій  и ,  е щ е  б о л ! е ,  д о  р а з н ы х ъ  г о р о д с к и х ъ ,  у ! з д -  
н ы х ъ  и  т .  п . у ч и л и щ ъ ,  в о в с е  у ж ъ  н е  р а с п о л а г а ю іц и х ъ  и з б ы т к о м ъ  м а -  
т е р і а л ь н ы х ъ  с р е д с т в ъ ,  т о  у ч и т е л я  н а з в а іш ы х ъ  з а в е д е н ій ,  в ы н у ж д е н 
н ы е  д о в о л ь с т в о в а т ь с я  т о л ь к о  и м ! ю щ и м и с я  н а  л и ц о  у с л о в ія м и , н а  п е р -  
в ы х ъ - ж е  п о р а х ъ  в е т р ! ч а ю т ъ  т а к у ю  м а с с у  и е у д о б с т в ъ  и з а т р у д н е и ій ,  
ч т о  ч а с т о  и м ъ  п р и х о д и т с я  с о в с ! м ъ  о т к а з ы в а т ь с я  о т ъ  п р и м ! н е н ія  н а -  
т у р н а г о  м е т о д а . Э т о -т о  о т с у т с т в іе  ц ! л е с о о б р а з п а г о  и  практически вьг- 
полнимаго во всѣхъ школахъ с п о с о б а  о б у ч е н ія  и  с о с т а в л я е т е  в т о р у ю  
п р и ч и н у  у п о р н а я  з а с т о я  в ъ  д ! л !  о б у ч е н ія  э т о м у  п р е д м е т у . П о зв о л ю  
с е б !  п о п ы т а т ь с я  р ! ш и т ь  в о п р о с ъ :  в о зм о ж н о -л и  у с т р а н е н іе  э т о г о  п р е -  
п я т с т в ія ?

К а к ъ  н и  з н а ч и т е л ь н ы  м о г у т ъ  б ы т ь  ц ! л и  и з у ч е н ія  р и с о в а н ія ,  но  
н е  с л ! д у е т ъ  з а б ы в а т ь ,  ч т о  ш к о л а  в ъ  с о с т о я н іи  д а т ь  т о л ь к о  о дн о  п р и 
м и т и в н о е  р а з в и т і е ,  т о л ь к о  п е р в о н а ч а л ь н ы й  и м п у л ь с ъ  к ъ  д о с т и ж е п ію  
э т и х ъ  ц ! л е й ,  д а л ы г М ш іе  ш а г и  к ъ  к о т о р ы м ъ  з а в и с я т ъ  о т ъ  ж е л а н ія  
и ли  н а д о б н о с т и  и п о д л е ж а т ь  с а м о с т о я т е л ь н о м у  р а з в и т ію  у ж е  з а  п р е -  
д ! л а м и  ш к о л ы . В ъ  в и д у  т а к о й  о г р а н и ч е н н о с т и  в ъ  з а д а ч а х ъ ,  б ы л о -б ы  
б о л ь ш о й  н е с о о б р а з н о с т ь ю  о б у с л о в л и в а т ь  п р е п о д а в а н іе  р и с о в а н ія  н е о б 
х о д и м о с т ь ю  н е п р е м 'їш н а г о  у с т р о й с т в а  о с о б а г о  с п е ц і а л ь н а я  к л а с с а .  
Т а к о е  т р е б о в а н іе  д л я  б о л ь ш и н с т в а  ш к о л ъ  о к а з а л о с ь - б ы  н е в ы п о л н и -  
м ы м ъ , с л ! д о в а т е . іы ю  и н е  п р и в е л о -б ы  ни  к ъ  к а к и м ъ  р е з у л ь т а т а м и  
Е д и н с т в е н н о  п л о д о т в о р н ы м ъ  р ! ш е н іе м ъ  п о с т а в л е н н а я  в о п р о с а , о ч е 
в и д н о , б у д е т ъ  т о , к о т о р о е  о к а ж е т с я  о с у щ е с т в и м ы м ъ  п р и  н а л и ч н ы х ъ  
м а т е р іа л ь н ы х ъ  и  п р о ч и х ъ  у с л о в ія х ъ  ш к о л ы . В ъ  э т и х ъ  р а м к а х ъ  и  п о 
п ы т а е м с я  р а з с м о т р ! т ь  в о п р о с ъ .

Р и с о в а н іе  с ъ  н а т у р ы  в с я к ій  р а з ъ  т р е б у е т е  с о б л ю д е п ія  с л ! д у ю іц и х ъ  
и е п р е м ! н н ы х ъ  у с л о в ій :  1 )  М о д е л ь  д о л ж н а  б ы т ь  в и д н а  п о л н о с т ь ю , во  
в с ! х ъ  с в о и х ъ  ч а с т я х ъ ,  т . - е .  н е  з а с л о н я т ь с я ,  х о т я - б ы  о т ч а с т и ,  г о л о 
в а м и  у ч е н и к о в ъ  и ли  к а к и м и -л и б о  п р е д м е т а м и . П р и ч и н ы  э т о г о  п о н я т н ы



и з а к л ю ч а ю т с я  в ъ  н е о б х о д и м о с т и  в и д і т ь  общую ф о р м у  и с р а в н и в а т ь  
о т н о ш е и ія  м е ж д у  собою  р а з л и ч н ы х ъ  ч а с т е й  м о д е л и . 2 )  П о  т ѣ м ъ - ж е  
п р и  ч и  н а м ъ  н а б л ю д е н іе  о б щ а г о ,  п р о в і р к а  н а п р а в л е н ія  л и н ій  и р а з м і р а  
о т к л а д ы в а е м ы х ъ  р а з с т о я н ій  н а  д ѣ л а е м о м ъ  р и с у н к і  в о з м о ж н ы  т о л ь к о  
т о г д а ,  к о г д а  р и с у ю т ъ  в ъ  п л о с к о с т и , п е р п е н д и к у л я р н о й  к ъ  ц е н т р а л ь 
н о м у  л у ч у  з р і н і я  и , п р и т о м ъ ,  и м і ю т ъ  в о з м о ж н о с т ь  б о л і е  и ли  м е н і е  
о т д а л я т ь с я  о т ъ  д ѣ л а е м а г о  и з о б р а ж е н ія .  3 )  М о д е л ь  д о л ж н а  б ы т ь  д о 
с т а т о ч н о  о с в ѣ іц е н а , и п р и т о м ъ  с ъ  о д н о й  к а к о й -л и б о  с т о р о н ы , т о л ь к о  
н е  с з а д и . Т а к ж е  н е о б х о д и м о , ч т о б ы  о ч е р т а н ія  м о д е л и  н е  п у т а л и с ь  с ъ  
к о н т у р а м и  с о с ѣ д н и х ъ  о к р у ж а ю щ и х ъ  п р е д м е т о в ъ . 4 )  М о д е л ь  д о л ж н а  о т 
с т о я т ь  о т ъ  г л а з а  н а  р а з с т о я н іи  н е  б л и ж е  т р е х ъ  и н е  д а л і е  д е с я т и  
с а м ы х ъ  б о д ы н и х ъ  с в о и х ъ  и з м і р е н і й .  П р и  б о л і е  б л и зк о й  п о с т а н о в и !  
м о д е л и , о н а  б у д е т ъ  н а х о д и т ь с я  св о и м и  к р а я м и  в н і  у г л а  я с н а г о  з р ѣ н ія ;  
п р и  б о л ѣ е  о т д а л е н н о м ъ  п о л о ж е н ій  —  о т ч е т л и в о с т ь  к о н т у р а ,  о со б ен н о  
м е л к и х ъ  д е т а л е й ,  й с ч е з н е т ъ  з а  д а л ь н о с т ь ю  р а з с т о я н ія .  5 )  Д і л а е м ы я  
у ч и т е л е м ъ  о б ъ я с н е н ія  п е р с п е к т и в н а ™  у к л о н а  и с о к р а щ е н ія  лим ій  
д о л ж н ы  н а б л ю д а т ь с я  н а  м о д е л я х ъ  в с ѣ м и  в о с п и т а н н и к а м и  и п р и  о д и 
н а к о в ы х !»  у с л о в ія х ъ .

С о о т в ѣ т е т в е н н о  э т и м ъ  п у н к т а м ъ  р а з с м о т р и м ъ  с у іц е с т в у ю щ ія  о б ы ч -  
н ы я  у с л о в ія ,  п р и  к о т о р ы х ъ  в е д е т с я  п р е г ю д а в а н іе  в ъ  ш к о л ѣ .  У ч и т е л ь  
п р и н о с и т ь  с ъ  со б о ю , п о л о ж и м ъ , п р и з м у  и с т а в и т ъ  е е  п е р е д ъ  к л а с -  
с о м ъ  н а  св о й  с т о л ъ  и л и  к а ѳ е д р у .  Д р у г о г о  в ы б о р а  м і с т а  ем у  и н е в о з 
м о ж н о  н а й т и . Е с л и  с т о л ъ , з а  к о т о р ы м ъ  с и д и т ь  у ч и т е л ь ,  п о м і іц а е т с я  
н е  н а  в о з в ы ш е н іи ,  т о  м о д е л ь  б у д е т ъ  в и д н а  т о л ь к о  с ъ  п е р е д и и х ъ  п а р т ъ ;  
с ъ  о с т а л ь н ы х ъ - ж е  б у д е т ъ ,  б о л і е  и л и  м е н і е ,  з а с л о н я т ь с я  г о л о в а м и  
у ч е н и к о в ъ .  Е с л и  м о д е л ь , к а к ъ  э т о  и  б ы в а е т ъ  ч а щ е ,  с т а в и т с я  н а  к а -  
ѳ е д р у , т о  о н а  в и д н а  в с е м у  к л а с с у ,  н о , п о м іщ а я с ь  з н а ч и т е л ь н о  в ы ш е  
г о р и з о н т а  у ч е н и к о в ъ ,  п р е д с т а в и т ь  н а б л ю д е н ію  т о л ь к о  п е р е д н ю ю  и  б о 
к о в у ю  п о в е р х н о с т и , п л о щ а д и - ж е  в е р х н я г о  и  н и ж н я г о  о с н о в а н ій  б у д у т ь  
с к р ы т ы ,  п р и ч е м ъ  н и ж н е е  о с н о в а м іе  д а ж е  н е  д а е т ъ  п о л н а г о  к о н т у р а ,  
т а к ъ  к а к ъ  з а д н іе  е г о  у г л ы  ( в м і с т і  с ъ  ч а с т ь ю  б о к о в о й  п о в е р х н о с т и )  
о т р і ж у т с я  л и н іе й  к а ѳ е д р ы .  Д а л і е .  П р и  п о с т а н о в и !  о д н о й  м о д е л и  д л я  
в с е г о  к л а с с а  я в л я е т с я  н е о б х о д и м о с т ь  п о м іс т и т ь  е е  в ъ  с е р е д и н !  к л а с с а , 
п е р е д ъ  р и с у ю щ и м и , а  с л ід о в а т е л ь н о ,  д а л е к о  о т ъ  о к о н ъ , а  с л ід о в а 
т е л ь н о , п р и  с л а б о м ъ  о с в іщ е н іи ,  п о ч т и  и с к л ю ч а ю щ е м ъ  в о з м о ж н о с т ь  я с н а г о  
р а з с м а т р и в а н ія  с ъ  дальнихъ п а р т ъ .  Н о  э т и м ъ  е щ е  д а л е к о  н е  и с ч е р п ы 
в а ю т с я  в с !  н е у д о б с т в а . Б у д у ч и  п о с т а в л е н а  в ъ  п р я м о м ъ  п о л о ж е н ій  п е 
р е д ъ  з р и т е л я м и ,  м о д е л ь  о с т а н е т с я  в ъ  т а к о м ъ  в и д !  т о л ь к о  д л я  с р е д 
н и х ъ  п а р т ъ ;  д л я  у ч е н и к о в ъ - ж е ,  с и д я щ и х ъ  н а  к р а й е и х ъ  п а р т а х ъ  с ъ  
п р а в о й  и л ѣ в о й  с т о р о н ы , м о д е л ь  о к а ж е т с я  о т с т о я щ е й  с л и ш к о м ъ  д а 



л е к о  в ъ  с т о р о н у  о т ъ  и х ъ  т о ч к и  о б щ а г о  с х о д а  и б у д е т ъ  н а х о д и т ь с я  в н ѣ  
у г л а  ( 4 5 ° )  я с н а г о  з р ѣ н ія .  Е с т е с т в е н н о ,  ч т о  в с ѣ  э т и ,  с и д я щ іе  с ъ  к р а ю , 
у ч е н и к и  п о в е р н у т ь  г о л о в ы  к ъ  м о д е л и  и ,  с л ѣ д о в а т е л ь н о , о н а  п р е д с т а 
в и т с я  и м ъ  н е  в ъ  п р я м о м ъ , а  в ъ  у г л о в о м ъ  п о л о ж е н ій , и  в с ѣ  д ѣ л а е м ы я  
у ч и т е л е м ъ  о б ъ я с н е н ія  б у д у т ь  н е  с о о т в ѣ т с т в о в а т ь  н а б л ю д е н ія м ъ  э т и х ъ  
у ч е н и к о в ъ .  С ам о е  п р о и з в о д с т в о  р и с у н к о в ъ  в ъ  ш к о л ѣ  о б ы к н о в е н н о  д ѣ -  
л а е т с я  н а  п а р т а х ъ  с ъ  и з в ѣ с т н ы м ъ  н а к л о н о м ъ  к р ы ш к и  ( в ъ  2 0 ° — 2 2 ° ) . 
П р и  т а к и х ъ  у с л о в ія х ъ  б у м а г а  п р е д с т а в л я е т ъ  собою  д л я  г л а з а  з а м ѣ т н о  
с о к р а щ е н н у ю  п л о с к о с т ь  и  хорошо видѣть д ѣ л а е м о е  и з о б р а ж е ы іе  в о з 
м о ж н о  т о л ь к о  н а г н у в ш и с ь  и д а ж е  н а к л о ы и в ъ  г о л о в у . В с я к ій - ж е  р а з ъ ,  
к о г д а  х о т я т ъ  п р о в ѣ р и т ь  о б щ е е , и  д л я  э т о г о  о т д а л я ю т ъ  го л о в у , т о  
р и с у е о к ъ  п е р е с т а е т ъ  б ы т ь  я с н о  р а з л н ч а е м ы м ъ  по  т о й  п р и ч и н ѣ ,  ч т о  
в е р х н ія  е г о  ч а с т и ,  по с в о е м у  н а и б о л ь ш е м у  о т д а л е ы ію , п р е д с т а в л я ю т с я  
м е й ѣ е  я с н ы м и  и з а м ѣ т н о  с о к р а щ е н н ы м и .

В с ѣ  э т и  п е р е ч и с л е н н ы й  н е у д о б с т в а  и с о с т а в л я ю т ъ  г л а в н ы й  к а м е н ь  
п р е т к н о в е н ія  д л я  у ч и т е л е й ;  о н ѣ -ж е  п о с л у ж и л и  и п о в о д о м ъ  к ъ  п р и зн ан н о - 
н е о б х о д и м о с т и  у с т р о й с т в а  с п е ц іа л ь н ы х ъ  п о м ѣ щ е н ій  д л я  р и с о в а н ія .

Н е  з а х о д я  т а к ъ  д а л е к о ,  м о ж н о  б ы л о -б ы , о д н а к о - ж е ,  ж е л а т ь  у с т р о й 
с т в а  т а к и х ъ  п а р т ъ ,  к о т о р ы я  д а в а л и - б ы  в о з м о ж н о с т ь  легкаго и  бы- 
страго п о д н и м а н ія  у р о в н я  и  с к а м ь и , и  с а м а г о  с т о л и к а , и  п р и т о м ъ  н а  
р а з л и ч н у ю  и  д о в о л ь н о  з н а ч и т е л ь н у ю  в ы с о т у . С у щ е с т в у ю щ ія  н а р т ы  с ъ  
т а к и м ъ  у с т р о й с т в о м ъ  д о п у с к а ю т ь  д о  н ѣ к о т о р о й  с т е п е н и  э т у  в о зм о ж 
н о с т ь , но т р е б у ю т ъ  д л я  э т о г о  в с я к ій  р а з ъ  б о л ь ш о й  в о зн и  и у с и л ій . 
О д н а к о -ж е ,  с ъ  у с т р о й с т в о м ъ  т а к и х ъ  п а р т ъ  (н е  г о в о р я  у ж е  о р а с х о -  
д а х ъ  н а  э т о  у с т р о й с т в о )  н е  у с т р а .н и л и с ь -б ы  всѣ н е у д о б с т в а ,  д а  и , к а к ъ  
с е й ч а с ъ  у в и д и м ъ , в о п р о с ъ  м о ж н о  р ѣ ш и т ь  г о р а з д о  л е г ч е  и п р о щ е .

П р е д с т а в и м ъ  с е б ѣ  п р о с т у ю  л и н е й к у , в е р ш к о в ъ  в ъ  1 0  д л и н ы , с ъ  
п р и д ѣ л а и н ы м и  н а  к о н ц а х ъ  э т о й  л и н е й к и  д в у м я  м е т а л л и ч е с к и м и  п а -
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з а м и  и л и  г н ѣ з д а м и  ( ф и г .  1 ). П р е д с т а в и м ъ  себ Є  е щ е  к у с о к ъ  т о л с т а г о  
к а р т о н а  ч е т ы р е у г о л ь н о й  ф о р м ы , с о о т в ѣ т с т в у ю щ ій  по  д л и н ѣ  л и н е й к ѣ ,  
а  в ъ  в ы ш и н у  и м ѣ ю щ ій  о ко л о  8 в е р ш к о в ъ .  К ъ  э т о м у  к а р т о н у  п р и д ѣ -  
л а и ъ  п е р е п л е т ч и к о м ъ  е щ е  л и с т ъ  к а р т о н а ,  т о й - ж е  т о л щ и н ы  и ф о р м ы , 
н о  н и с к о л ь к о  у ж е  п е р в а г о  л и с т а ,  и  п р и д Є л а н ь  т а к ъ ,  ч т о  м о ж е т ъ  с в о 
б о д н о  о т к и д ы в а т ь с я  п о д ъ  п р я м ы м ъ  у г л о м ъ  к ъ  п е р в о м у  л и с т у . Т а к и м ъ



о б р а з о м ъ ,  о б а  э т и  л и с т а  п р е д с т а в л я ю т *  р о д *  п а п к и , с о с т о я щ е й  и з ъ  
н е р а в н ы х *  п о л о в и н *  и  о к л е е н н ы х *  в н у т р и :  б о л ь ш о й  л и с т * — г л а д к о й  
с і р о й  и ли  д и к о й , а  у з е н ь к ій  л и с т * — б іл о й  б у м а г о й  (ф и г . 2). Л и 
н е й к а  п р и в и н ч и в а е т с я  д в у 
м я  в и н т а м и  в в е р х у  к ъ  
з а д и н к і  п а р т ы .  Б л а г о д а р я  
с в о и м ъ  м а л ы м *  р о з м і 
р а м * ,  о н а  п о д х о д и т *  к о  
в с я к о й  п а р т і ,  н и с к о л ь к о  
н е  н а р у ш а е т *  е я  ц іл о с т и  
и  ые б е з о б р а з и т *  ф о р м ы .
К о г д а  н у ж н о  р и с о в а т ь ,  
в с т а в л я ю т *  в ы ш е о п и с а н 
н у ю  п а н к у  б о л ь ш и м *  л и 
с т о м *  в ъ  п а з ы  л и н е й к и  и 
о т к и д ы в а ю т *  н а  п а р т у , в ъ  
с т о р о н у  у ч е н и к а ,  у з е н ь к ій  
л и с т * .  П о л у ч а е т с я  у с т о й ч и в о  д е р ж а в ш ій с я  фонъ и подставка д л я  м о д е л и . 
П о  о к о в ч а н іи  у р о к а  э т и  « ф о н о в ы я  п о д с т а в к и »  в ы н и м а ю т с я  и з *  п а з о в *  
л и н е е к *  и у б и р а ю т с я . Т а к і я  п о д с т а в к и , у п о т р е б л я е м ы й  м ною  н а  п р а к 
т и к ! ; ,  по  п р о ч н о с т и  к а р т о н а  и  по о т д і л к і  п р е д с т а в л я ю т *  собою  у ж е  
п о ч т и  р о с к о ш ь , в о в с е  н е  о б я з а т е л ь н у ю  д л я  в с і х *  ш к о л ъ .  У с т р о й с т в о  
и х ъ  м о ж е т ъ  б ы т ь  у п р о щ е н о  и  в и д о и з м ін е н о  н а  в с я к іе  л а д ы ,  к о н ч а я  
с а м ы м ъ  п р о с т ы м ъ , с а м о д і л ь н ы м ъ  п ю п и т р и к о м ъ , к ъ  к о т о р о м у  п р и с л о -  
н я л а с ь - б ы  о т к р ы т а я  м а л е н ь к а я  п а п к а .  В с я  с у т ь  э т о г о  и р и с п о с о б л е ы ія  
з а к л ю ч а е т с я  в ъ  у с т р о й с т в ! ;  т а к о г о  п о м іщ е н ія  д л я  м о д е л е й  н а  п а р т а х * ,  
к о т о р о е - б ы  п о з в о л я л о  х о р о ш о  в и д і т ь  и х ъ  ф о р м у  и  у д о б п о  р а з л и ч а т ь  
в с і ,  д а ж е  м е л к ія  и з м і н е н і я  и  с о к р а іц е н ія  к о н т у р а .  Д л я  э т о г о  н е о б х о 
д и м *  ф о и ъ  к а к ъ  с з а д и  м о д е л и , т а к ъ  и но п л о щ а д и  о с ы о в а н ія . Э т о т ъ - 
ж е  ф о н ъ  свои м и  к р а я м и  в с е г д а  я с н о  о п р е д і л и т ъ  г о р и з о н т а л ь н о е  и  
в е р т и к а л ь н о е  н а п р а в л е н ія ,  н у ж н ы й  г л а з у  д л я  с л и ч е н ія  и п р о в ір к и  и а -  
п р а в л е н ія  л и в ій  м о д е л и . В ъ  т о - ж е  в р е м я  т а к а я  « ф о н о в а я  п о д с т а в к а »  
п о з в о л я е т *  д о с т а т о ч н о  р а с ш и р и т ь  п л о щ а д ь  о с н о в а н ія  д л я  м о д е л е й , к о 
т о р а я  б е з ъ  э т о г о  п р е д с т а в и л а с ь - б ы  в ъ  в и д ! ;  у з е н ь к о й  г о р и з о н т а л ь н о й  
п о в е р х н о с т и  п а р т ы ,  о б ы к н о в е н н о  ч е р н а г о  и л и  т е м н о -б у р а г о  ц в і т а ,  и 
п р и т о м *  с ъ  п е т л я м и  о т ъ  к р ы ш к и  п а р т ы  и  со в с т а в л е н н ы м и  ч е р н и л ь 
н и ц а м и . Э т а - ж е  ф о н о в а я  п о д с т а в к а  с л у ж и т *  п р о с т о й  о г о р о ж е й , в е с ь м а  
н у ж н о й , о со б л и в о  в ъ  т і с н ы х ъ  п о м іщ е н ія х ъ ,  д л я  с о х р а н е н ія  п о с т о я н н о  
о д и н а к о в а ™  п о л о ж е н ій  м о д е л е й , и  у ж ъ  с о в е р ш е н н о  н е о б х о д и м а  во  
в с і х *  с л у ч а я х ъ ,  к о г д а  я в л я е т с я  н а д о б н о с т ь  в ъ  п р и к р іп л е н ій  и л и  н а -
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вЄ скЄ  м о д е л е й , к а к ъ ,  н а п р .,  п р и  р и с о в а н ій  с ъ  г и п с о в ы х ъ  о р н а м е н т о в ? .,  
а  т а к ж е  со с т ѣ н н ы х ъ  т а б л и ц ъ  и э с т а м н о в ъ .  П о с л ѣ д н е е  о б с т о я т е л ь с т в о  
в о в с е  н е  м а л о в а ж н о ,  т а к ъ  к а к ъ  б о л ы н ія  с т ѣ н н ы я  т а б л и ц ы ,  н е  г о в о р я  
у ж е  о в ы с о к о й  д о р о г о в и з н е  и х ъ  к о л л е к ц ій  и  б о л ь ш о й  п о д в е р ж е н н о с т и  
п о р ч ѣ ,  н е  у д о в л е т в о р я ю с ь  с в о е м у  н а з н а ч е н ій ) , п о то м у  ч т о  п е  м о г у т ъ  
б ы т ь  в ъ  к л а с с Є  д л я  вс Є х т , о д и н а к о в о  х о р о ш о  в и д н ы м и . Н а з н а ч е н іе -  
ж е  с т е н н ы х ъ  т а б л и ц ъ ,  з а к л ю ч а ю щ е е с я  в ъ  за м Є н Є  р и с у н к а  у ч и т е л я  
н а  к л а с с н о й  д о с к Є , н и с к о л ь к о  ые и с ч е з н е т ъ ,  и  т о г д а ,  е с л и  м ы  у м е н ь -  
ш и м ъ  и х ъ  р а з м ѣ р ы  и б у д е м ъ  р а з с т а в л я т ь  н а  п а р т ы  по о д н о й  т а б 
л и ц е  д л я  к а ж д о й  п а р ы  у ч е н и к о в ъ ,  т о  п р и  э т о м ъ  т а б л и ц ы  о с т а н у т с я  
в с е - т а к и  к р у п н Є е  д е л а е м ы х ъ  с ъ  н и х ъ  р и с у н к о в ъ .

Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ ,  со в в е д е н іе м ъ  п о д о б н ы х !  ф о н о в ы х ъ  п о д с т а в о к ъ  
(с т о и м о с т ь  с о о р у ж е н ія  к о т о р ы х ъ  н е  м о ж е т ъ  з а т р у д н и т ь  н и  о д н у  ш к о л у ) , 
у с т р а н я ю т с я  всЄ  в ы ш е п е р е ч и с л е г ш ы я  н е у д о б с т в а  о б у ч е н ія  р и с о в а н ію  
с ъ  н а т у р ы ,  к р о м Є  н е у д о б с т в а  с а м а г о  р и с о в а н ія  н а  п а р т а х ъ .  Н о  и 
э т о г о  л е г к о  и з б Є ж а т ь ,  у п о т р е б л я я  о б ы к н о в е н н ы я ,  с р е д н и х ъ  р а з м Є р о в ! ,  
п а п к и , к о т о р ы я  к л а д у т с я  о д н о в р е м е н н о  и  н а  к о л Є н а ,  и  н а  п а р т у  и  п о 
то м у  п о з в о л я ю т ъ  р и с о в а т ь ,  с м о т р я  н а  р и с у н о к ъ  п о д ъ  п р я м ы м ъ  у г л о м ъ .

Э т и м ъ , с о б с т в е н н о , и с ч е р п ы в а е т с я  в с я  з а д а ч а  м о ей  с т а т ь и .  П р о 
с л е д и  в ъ  в о зм о ж н о  п о д р о б н о  р а з в и т іе  в о п р о с а  о о р е п о д а в а н іи  р и с о в а 
н і я  с ъ  с а м а г о  е г о  н а ч а л а  и  о с т а н о в и в ш и с ь  з а т Є м т , с ъ  б о л ы н и м ъ  в н и -  
м а н іе м ъ  н а  с о в р е м е н н о м ъ  п о л о ж е н ій  д Є л а ,  м ы  в с т р е т и л и с ь  с ъ  с л е 
д у ю щ и м и  ф а к т а м и  и п р и ш л и  к ъ  с л Є д у іо щ м г ь  з а к л ю ч е н ія м ъ :

1 ) К у р с ъ  р и с о в а н ія ,  в ъ  о б ъ е м е ,  н е о б х о д и м о м ъ  д л я  общеобразова- 
телшыхъ целей , в ъ  н а с т о я щ е е  в р е м я  в п о л н Є  и  д е т а л ь н о  в ы я с н е н ъ  
теоретически.

2 )  Р и с о в а н іе  с ъ  н а т у р ы ,  к о т о р ы м ъ  о б у с л о в л и в а е т с я  ц е л е с о о б р а з 
н о с т ь  з а н я т і й  в ъ  ш к о л Є , практически п о ч т и  н и г д Є  н е  п р и м е н я е т с я ,  
и л и  п р и м е н я е т с я  в ъ  о ч е н ь  н е з н а ч и т е л ь н о й  с т е п е н и .

3 )  П р и ч и н ы  э т о г о  р а з л а д а  к о р е н я т с я  в ъ  о т с у т с т в іи  у  н а с ъ  д о  с и х ъ  
п о р ъ  е д и н о о б р а з н а ™ , т в е р д о  у с т а н о в и в ш а г о с я  м е т о д а  о б у ч е н ія ,  п р а к 
т и ч е с к и  п р и м Є н и м а г о  во  в с Є х ь  ш к о л а х ъ ,  н е з а в и с и м о  о т ъ  у с л о в ій  и х ъ  
у с т р о й с т в а  и  о б с т а н о в к и . В с Є  и м Є ю іц ія с я  у  н а с ъ  с е й ч а с ъ  р у к о в о д 
с т в а ,  к а к ъ  м ы  в и д Є л іі ,  н е  д а ю т ъ  н и ч е г о  п о д о б н а™  н и  в ъ  с м ы с л е  
у д о б с т в ъ  п р и м Є н е н ія ,  н и  в ъ  с м ы с л е  ц е л е с о о б р а з н о с т и ,  т а к ъ  к а к ъ  
п р е д с т а в л я ю т ь  собою  н е  к у р с ы  « р и с о в а н ія » .  а  к у р с ы  « п е р с п е к т и в н а ™  
ч е р ч е н ія » ;  и

4 )  Э т о т ъ  з а с т о й  в ъ  дЄ лЄ  р а з р а б о т к и  практическаго метода о б у -



ч е н ія  м ы  о б ъ я с н и л и  д в у м я  п р и ч и н а м и :  в о -п е р в ы х ч » , т р у д н о с т ь ю  п р и -  
м ѣ н е н ія  н а т у р н а г о  р и с о в а н ія  п р и  в с я к и х ъ  д а ы п ы х ъ  и  в с я к и х ъ  у с л о -  
в і я х ъ ,  к а к і я  в с т р ѣ ч а ю т с я  в ъ  ш к о л а х ъ .  Э т о т ъ  в о п р о с ъ , к а к ъ  н а м ъ  к а 
ж е т с я ,  м о ж е т ъ  б ы т ь  в ъ  д о с т а т о ч н о й  с т е п е н и  у л а ж е н ъ  в е з д ѣ  п у т е м ъ  
в в е д е н ія  папокъ и  фоповыхъ подставокъ д л я  м о д е л е й . В о - в т о р ы х ъ ,  з а 
ст о й  э т о т ъ  о б ъ я с н я е т с я  о б о с о б л е н н о с т ь ю  р и с о в а н ія  с р е д и  д р у г и х ъ  п р е д 
м е т о в ъ ,  в ы р а ж а ю щ е й с я  в ъ  необязательности успѣховъ п о  э т о м у  п р е д 
м е т у .  У с т р а е е н іе  э т о г о  т о р ш а з а  х о т Є л о с ь -б ь і  о ж и д а т ь  в ъ  н е д а л е к о м ъ  
б у д у щ е м ъ , т ѣ м ъ  б о л ѣ е , ч т о  н а ч а л о  э т о м у  у ж е  п о л о ж е н о  н е д а в н и м ъ  
п е р е с м о т р о м ъ  п р о г р а м м !  и  н о в о й  р е г л а м е н т а ц и е й  у с л о в ій  и р е п о д а в а -  
н ія  э т о г о  п р е д м е т а  в ъ  к л а с с и ч е с к и х !  г и м н а з ія х ъ .

В ъ  з а к л ю ч е н іе  н е  м о г у  о б о й т и  м о л ч а н іе м ъ  е щ е  о д н о г о  о б с т о я т е л ь 
с т в а ,  н е  м а л о , в ъ  свою  о ч е р е д ь ,  з а т р у д н я ю щ а г о  п р е п о д а в а н іе .  Д і;л о  
в ъ  т о м ъ , ч т о  в с я к а я  ш к о л а ,  п о ж е л а в ш а я  п р и м е н и т ь  у  с е б я  р и с о в а н іе  
с ъ  н а т у р ы ,  б ы в а е т е  п о с т а в л е н а  в ъ  н е о б х о д и м о с т ь  о б з а в е д е н ія  н у ж -  
н ы м ъ  д л я  э т о г о  м а т е р і а л о м !  и  м о д е л я м и . Т о т ч а с ъ  в о з н и к а ю т !  в о 
п р о с ы : ч т о , с о б с т в е н н о , н у ж н о  п р іо б р ѣ с т и  и  в ъ  к а к о м ъ  к о л и ч е с т в ! ;?  
Н а п р а с н о  у ч и т е л ь  р и с о в а н ія  с т а л ъ - б ы  и с к а т ь  п е ч а т н ы х !  у к а з а н ій  и 
р а з ъ я с н е н ій  э т и х ъ  в о п р о с о в ъ — и х ъ  и л и  н е  с у щ е с т в у е т !  в о в с е ,  и л и  о ни  
р а з б р о с а н ы  по  р а з н ы м ъ  к а з е н н ы м !  и ли  с п е ц іа л ь и ы м ъ  ж у р н а л а м !  и , 
к ъ  т о м у - ж е ,  з а  р а з н ы е  г о д а .  Е д и н с т в е н и ы м ъ  м ѣ с т о м ъ , гдй ; м о ж н о  
н р іо б р ѣ с т и  в с і ;  э т и  с в ѣ д ѣ н і я ,  т а к ж е  к а к ъ  и с а м ы й  м а т е р іа л ъ ,  я в л я ю т с я  
н а ш и  м а г а з и н ы  х у д о ж е с т в е н н ы х !  п р и н а д л е ж н о с т е й .  Я  п о л а г а ю , ч т о  не 
с и л ь н о  п р е у в е л и ч у ,  е с л и  с к а ж у ,  ч т о  д в ѣ  т р е т и  в с е г о  с о д е р ж а н ія  т а 
к и х ъ  м а г а з и н о в !  с о с т а в л я е т !  б е з п о л е з ы ы й  и  н и к о м у  н е н у ж н ы й  х л а м ъ —  
в ъ  в и д ѣ  м а с с ы  в с е в о з м о ж н ы х !  з а л е ж а в ш и х с я  к о л л е к ц ій  о р н а м е н т о в ! ,  
ц в ѣ т о в ъ ,  п е й з а ж е й ,  в ъ  в и д ѣ  о г р о м н ы х ъ  к о л л е к ц ій  м о д е л е й  п р о в о л о ч 
н ы х ! ,  д е р е в я н н ы х ъ ,  г и п с о в ы х ъ ,  к а р т о н н ы х ъ ,  о к р а ш е н н ы х !  и н е о к р а -  
ш е н н ы х ъ  г е о м е т р и ч е с к и х !  т ѣ л ъ ;  в ъ  в и д ѣ  н е с к о н ч а е м ы х !  к о л л е к ц ій  
г и п с о в ы х ъ  о р н а м е н т о в !  в с я к и х ъ  в е л и ч и н ъ  и т р у д н о с т е й ;  ц ѣ л о й  м а с с ы  
г и п с о в ы х ъ  н о с о в ъ , у ш е й ,  п о л у л и ч и к о в ъ , б а р е л ь е ф о в ъ  и ц ѣ л ы х ъ  б ю с т о в ъ , 
ч а с т о  г р о м а д н о й  т р у д н о с т и ;  н а к о н е ц ъ ,  м а с с ы  р а з л и ч н ы х ъ  « у с о в е р ш е н -  
с т в о в а ы н ы х ъ »  п р и сп о со б л ен и й  д л я  р и с о в а н ія  в ъ  в и д ѣ  х и т р о  у с т р о е н н ы х !  
с т о л и к о в ъ  с ъ  э к р а н а м и  д л я  о б ъ я с и е н ія  « н а г л я д н ы м !  п у т е м ъ »  п е р с 
п е к т и в н ы х !  с о к р а щ е н ій ,  в ъ  в и д ѣ  о с о б ы х ъ  к о л ѣ н ч а т ы х ъ  с т а т и в о в ъ  д л я  
у с т а н о в к и  м о д е л е й  и т .  д .  и  т . д .

К о н е ч н о , о п ы т н ы й  у ч и т е л ь  н е  з а т р у д н и т с я  в ы б р а т ь  с е б і ;  о т с ю д а  
т о л ь к о  т о т ъ  м а т е р і а л ! ,  к о т о р ы й  е м у  д ѣ й с т в и т е л ь н о  н у ж е н ъ ;  но, к а к ъ  
м ы  в и д ѣ л и , п р а к т и к а  р и с о в а н ія  с ъ  н а т у р ы  д а л е к о  е щ е  н е  т а к ъ  си л ьн о  
р а с п р о с т р а н е н а  у  н а с ъ  и , с л ѣ д о в а т е л ь н о ,  опытныхъ в ъ  э т о м ъ  с м ы с л ѣ



у ч и т е л е й  н е м н о г о . О б ы к н о в е н н о  у ч и т е л ь  п о л а г а е т с я  в ъ  э т о м ъ  с л у ч а і  
н а  о п ы т н о с т ь  и р е к о м е н д а ц ію  п р о д а в ц а .  Н о  т у т ъ  о к а з ы в а е т с я ,  ч т о  
все р е ш и т е л ь н о  н е о б х о д и м о  п р іо б р ѣ с т и  д л я  ш к о л ы . Ц ѣ н а м и  н а  т о -  
в а р ъ ,  к а к ъ  и з в ѣ с т н о ,  г г .  т о р г о в ц ы  х у д о ж е с т в е н н ы м и  п р и н а д л е ж н о 
с т я м и  н е  п р и в ы к л и  с т і с н я т ь с я .  П р о и с х о д и т ь  э т о  о т ъ  п о ч т и  п о л н а г о  
о т с у т с т в ія  к о н к у р р е н ц іи  в ъ  э т о г о  р о д а  т о р г о в л і  и  о т ч а с т и  о т т о г о , 
ч т о  б о л ь ш а я  ч а с т ь  т о в а р а  в ы п и с ы в а е т с я  и з ъ - з а г р а н и ц ы ,  а  н е  ф а б р и 
к у е т с я  д о м а . З а  в с е  п р и х о д и т с я  о т д у в а т ь с я  ш к о л і  и п л а т и т ь  в ъ  т р и -  
д о р о г а  з а  в е щ и , к о т о р ы я  в п о с л ід с т в іи  б р о с а ю т с я ,  к а к ъ  н е н у ж н ы я .

М ы , к о н е ч н о , д а л е к и  о т ъ  м ы с л и  у п р е к а т ь  г г .  т о р г о в ц е в ъ .  У  н и х ъ  
с в о и , н е с к р ы в а е м ы й  « к о м м е р ч е с к ія »  ц і л и .  О д н а к о - ж е ,  ес л и  м о ж н о  д о  
п у с к а т ь  в с я к і я  ц і н ы  п р и  п о к у п к і  п р е д м е т о в ъ  р о с к о ш и , т о  н е л ь з я  
л е г к о  п о м и р и т ь с я  с ъ  д о р о г о в и з н о й  п р е д м е т о в ъ  п е р в о й  н е о б х о д и м о с т и  
и ,  п р и т о м ъ , с л у ж а щ и х ъ  ц і л я м ъ  в о с п и т а н ія .  Е с л и  н е  т р у д н о  в в ір и т ь с я  
с ъ  э к с п л о а т а ц іе й  п р и х о т и  и к а п р и з о в ъ  б о г а т ы х ъ  л ю д е й , т о  н е  л е г к о  
д о п у с т и т ь  э к с и л о а т а ц ію  т о щ и х ъ  у ч е н и ч е с к и х ъ  к а р м а н о в ъ .  Н а  б ы в ш е м ъ  
в ъ  1 8 8 9  г о д у  с ъ і з д і  т е х н и к о в ъ  в ъ  С . - П е т е р б у р г і ,  с о б р а н іе  в ы с к а з а 
л о с ь  по э т о м у  в о п р о с у  в ъ  т о в іъ  с в іь іс л і , ч т о  ж е л а т е л ь н о  б ы л о -б ы  у ч р е 
д и т ь  с к л а д ы  у ч е б н ы х ъ  м а т е р іа л о в ъ  и  п осо б ій  п р и  с а м и х ъ  у ч е б н ы х ъ  з а -  
в е д е н ія х ъ  в ъ  п р о в и н ц іи , с ъ  т і м ъ , ч т о б ы  и м і т ь  э т о т ъ  м а т е р іа л ъ  в с е г д а  
п о д ъ  р у к о ю  и п р о д а в а т ь  в о с п и т а н н и к а м ъ  по м і р і  н а д о б н о с т и .

Х о т я  в ъ  э т о м ъ  п р е д л о ж е н ™  и н е  з а к л ю ч а л о с ь  н и к а к и х ъ  ц і л е й  
н а ж и в ы , т і м ъ  н е  м е н і е  н е  т р у д н о  в и д і т ь ,  ч т о  с ъ  в в е д е н іе м ъ  т а к и х ъ  
п о р я д к о в ъ  п р и ш л о с ь -б ы  о т к р ы т ь  ц і л ы й  о т д і л ъ  л и ш н я г о  и н о в а г о  
т р у д а  и о т ч е т н о с т и , с ъ  п р и г л а ш е н іе в іъ  д л я  э т о г о  о с о б а г о  с в ід у щ а г о  
л и ц а  и  т .  д .  Н о  ес л и  п о д о б н о е , п р е д л о ж е н іе  б ы л о - б ы  п о ч т и  н е п р и -  
в і ін и м о  о т н о с и т е л ь н о  о т д і л ы і ы х ъ  у ч е б н ы х ъ  з а в е д е н ій ,  то  м ы  н и к а к ъ  
н е  вю ж евгь  н а з в а т ь  н е л іп о с т ы о  в о о б щ е  в іы с л ь  о б ъ  о р г а н и з а ц іи  в ъ  
н а ш и х ъ  с т о л и ц а х ъ  с к л а д о в ъ  у ч е б н ы х ъ  п о со б ій  и м а т е р іа л о в ъ ,  к а к ъ  
п о  р и с о в а н ію , т а к ъ  и по  д р у г и м ъ  п р е д м е т а м ъ ,  г д і - б ы  и м іл и с ь  в с е г д а  
н а  л и ц о  в с і  н е о б х о д и м ы я  п р и н а д л е ж н о с т и  д л я  ш к о л ы  ( т о л ь к о  н е о б 
х о д и м ы я  и  у к а з а н н ы я  о п ы т о м ъ )  и , п р и т о м ъ , п о д о с т у п н ы м ъ  ц і н а м ъ .

Я  у в і р е н ъ ,  ч т о  н а ш л и с ь - б ы  л ю д и , и щ у іц іе  н е  с т о л ь к о  н а ж и в ы , 
с к о л ь к о  п о л е зн о й  д і я т е л ь н о с т и ,  к о т о р ы е  о х о т н о  п о м іс т и л и  б ы  и з в і с т -  
н ы й  к а п и т а л ъ  н а  д і л о  к р а й н е  н у ж н о е  и  н е  п р е д с т а в л я ю щ е е  р и с к а , 
х о т я ,  в ъ  т о - ж е  в р е м я ,  и  ые о б і щ а ю щ е е  ш и р о к и х ъ  б а р ы ш е й  п р е д п р и 
н и м а т е л ю . Т о г д а  п о т р е б о в а л о с ь -б ы  т о л ь к о  у ч а с т іе ,  в о з м о ж н о  б л и з к о е ,  
к а к о г о -л и б о  л и ц а ,  и л и  у ч р е ж д е н ія ,  п о л ь з у ю щ а г о с я  н е с о м н ін н ы м ъ  а в -  
т о р и т е т о м ъ  в ъ  э т о м ъ  д і л і .  Э то  у ч а с т іе  д о л ж н о  б ы л о -б ы  з а к л ю ч а т ь с я  
в ъ  в ы б о р і  м а т е р іа л о в ъ  д л я  т о р г о в л и , к а к ъ  з д і ш н я г о ,  т а к ъ  и з а г р а -



н и ч н а г о  п р о и з в о д с т в а ;  в ъ  н а б л ю д е и іи  з а  п о д ѣ л к а м и , в ы х о д я щ и м и  и з ъ  
м а с т е р с к и х ъ  п р и  с к л а д ! ;  в ъ  п р и м ! н е н іи  и р а с п р о с т р а н е н ! ;  в с ! х ъ  
о п р о б о в а н и ы х ъ  и  д е й с т в и т е л ь н о  п о л е з н ы х ъ  п р и с п о с о б л е н ! ;  и  у л у ч ш е н ій  
в ъ  ч е м ъ -л и б о , в ы р а б о т а н н ы х ъ  н а у к о ю ; с л о в о м ъ , в ъ  д ! я т е л ь н о с т и  п о 
с т о я н н о  н а п р а в л я ю щ е й  и  у л у ч ш а ю щ е й  п р о и з в о д с т в о  и н е  с в я з а н н о й ,  
п р и т о м ъ ,  н и к а к и м и  к о м м е р ч е с к и м и  р а з с ч е т а м и .

Т а к ъ ,  н а п р и м ! р ъ ,  п о ч е м у -б ы  н е л ь з я  б ы л о  з а м ! н и т ь  в ъ  в ы с ш е й  
с т е п е н и  х р у п к ій  и  т я ж е л ы й  м а т е р іа л ъ ,  к а к и м ъ  я в л я е т с я  г и п с ъ  п р и  
и з г о т о в л е н ! ;  м о д е л ей  д л я  р и с о в а н ія ,  л е г к и м ъ  и  б е з к о н е ч н о  п р о ч іг Ь й -  
ш и м ъ  м а т е р іа л о м ъ  —  р е з и н о й ,  п л а с т и ч н о с т ь  к о т о р о й  и  у д и в и т е л ь н а я  
т о н к о с т ь  и  у с т о й ч и в о с т ь  д а ж е  в ъ  с а м о м ъ  м е л ь ч а й ш е м ъ  к о н т у р !  м о ж н о  
н а б л ю д а т ь ,  н а п р и м ! р ъ ,  н а  п е ч а т я х ъ ,  и г р у ш к а х ъ  и  т о м у  п од . в е щ а х ъ .  
Н а м ъ  д у м а е т с я ,  ч т о  д л я  в с е й  м а с с ы  ш к о л ь н ы х ъ  б а р е л ь е ф о в ъ  (н е  б ю - 
с т о в ъ )  р е з и н а  о к а з а л а с ь - б ы  н е з а м ! ш ;м ы м ъ  м а т е р іа л о м ъ ,— б е з ъ  с о м н ! -  
і і ія ,  л у ч ш и м ъ , н е ж е л и  т и с н е н ы е  б а р е л ь е ф ы  и з ъ  н а п ь е - м а ш е ,  и б ы с т р о  
в ы т ! с н и л а - б ы  у п о т р е б л е н іе  л о м к и х ъ  г и п с о в ы х ъ  к о л л е к ц ій . В о  в с я к о м ъ  
с л у ч а ! ,  э т о т ъ  и п о д о б н ы е  в о п р о с ы  д о л ж н ы  р ! ш а т ь с я  к о м п е т е н т и ы м ъ  
у ч р е ж д е н іе м ъ ,  и т а к и м ъ  у ч р е ж д е н іе м ъ ,  п о -в сей  с п р а в е д л и в о с т и , д о л ж н о -  
б ы  с ч и т а т ь с я  О б щ е с т в о  р а с п р о с т р а н е н ! ;  т е х н и ч е с к и х ъ  з н а н ій .

Н. Акатовъ.
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н ы й  п о м ѣ іц е н ія  и  2 6  и л и  8 , 4 %  ш к о л ъ — н а е м н ы й , а  и м е н н о :

У ѣ з д ы.

Въ Бердянском!»....................  ̂
С
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ст
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ны

хъ
.

X
3

сб

5
> Медитопольскомъ . . . . . 74 —

Т> Днѣпровскомъ.................... . . 49 2
Перекопскомъ................... ■ • 3 1
Евнаторійскомъ . . . . 5
Сішферопольскомъ . . . . . 7 1
Ѳеодосійскомъ.................... . . 26 /
Ялтинскомъ......................... . . 10 'О

По губерній.................... . . . 285 26

Е с л и  м ы  п р и м е м ъ  в о  в н и м а н іе ,  ч т о  л и ш ь  в ъ  з д а н ія х ъ ,  п р е д ы а з н а -  
ч е н н ы х ъ  с п е ц іа л ь н о  д л я  ш к о л ы , в о з м о ж н ы  н е о б х о д и м ы й  п р и с п о с о б л е ы ія  
и  у с о в е р ш е н с т в о в а н ія  с о о т в ѣ т с т в е н н о  т р е б о в а н ія м ъ  г и г і е н ы ,  т о  с ъ  
э т о й  т о ч к и  з р ѣ н і я  п о л о ж е н іе  ш к о л ъ  Т а в р и ч е с к о й  г у б е р н ій  в е с ь м а  б л а г о -  
п р ія т н о .  И  т а к о е  п р е д п о л о ж е ы іе  п о д т в е р ж д а е т с я  н а  ф а к т а х ъ .  В ъ  Т а в 
р и ч е с к о й  г у б е р н ій ,  п ом и м о  ш к о л ъ  х р и с т іа я с к и х ъ ,  с у щ е с т в у ю т !» , к а к ъ  
м ы  у ж е  г о в о р и л и , и  ш к о л ы  д р у г и х ъ  в ѣ р о и с п о в ѣ д а н ій  и  н а ц іо н а л ь н о 
с т е й , к а к ъ - т о :  е в р е й с к ія ,  т а т а р с к ія ,  к о л о н и с т с к ія .  О п е р в ы х ъ  в ъ  о т ч е т ѣ  
д и р е к т о р а  н а р о д н ы х ъ  у ч и л и щ ъ  з а  1 8 8 2  г о д ъ  г о в о р и т с я ,  ч т о  э т и  « ж а л -  
к і я  у ч е б н ы я  з а в е д е н ія  ( « х е д е р ы » )  * )  о б ы к н о в е н н о  з а н и м а ю т ъ  и п о м і 
щ е н ій ,  н и ч е г о  о б щ а г о  с ъ  п о м ѣ щ е н ія м и  у ч е б н ы х ъ  з а в е д е н ій  н е  и м ѣ ю - 
іц ія » .  О т н о с и т е л ь н о  т а т а р с к и х ъ  ш к о л ъ  о т з ы в ы  д и р е к т о р а  н е  л у ч ш е  * * ).

*) Числомъ около 11.
**) Татарскія школы, которыхъ насчитывается до 261, раздѣляются на ми- 

нистерскія (9), медресе (32) и мектебе (229) или начальный татарскія училища.



М и н и с т е р с к ія  т а т а р с к і я  у ч и л и щ а  п о м ѣ щ а ю т с я  в ъ  н а е м н ы х ъ  д о м а х ъ ,  
в ъ  б о л ь ш и н с т в ѣ  с л у ч а е в ъ  м а л о у д о б н ы х ъ , т ѣ с н ы х ъ  и н е  п р и с п о с о б л е н -  
н ы х ъ  д л я  ш к о л ы ;  в ъ  н ѣ к о т о р ы х ъ  и з ъ  н и х ъ  у ч и т е л я  н е  и м ѣ ю т ъ  о т 
д е л ь н о й  к в а р т и р ы  и п о м ѣ щ а ю т с я  в ъ  с а м о й  к л а с с н о й  к о м н а т ѣ .  Ч т о - ж е  
к а с а е т с я  м е д р е с е  и м е к т е б е ,  т о  о ни  ю т я т с я  и л и  п р и  м е ч е т я х ъ .  и л и  в ъ  д о 
м а х ъ  м у л л ъ  *), и л и  в ъ  п о м ѣ щ е н ія х ъ  ч а с т н ы х ъ  л и ц ъ ,  з а н и м а ю щ и х с я  о б у -  
ч е н іе м ъ  т а т а р с к и х ъ  д ѣ т е й  г р а м о т ѣ .  Н о м ѣ щ е н ія  в ъ  б о л ь ш и н с т в е  сл у 
ч а е в ъ  к а к ъ  т ѣ х ъ ,  т а к ъ  и д р у г и х ъ  с о в с ѣ м ъ  н е  у д о в л е т в о р я ю 'т ъ  с в о е м у  
н а з н а ч е н ій ) ;  в ъ  н и х ъ ,  г о в о р и т с я  в ъ  о т ч е т ѣ  д и р е к т о р а  н а р о д н ы х ъ  у ч и 
л и щ ъ  з а  1 8 8 1  г о д ъ ,  « с п л о ш ь  и  р я д о м ъ  ц а р и т ъ  ж а л к а я  и  у б о г а я  о б 
с т а н о в к а ,— б е з ъ  п о л о в ъ , б е з ъ  с к а м е й  и  с т о л о в ъ ,  г д ѣ  м ѣ с т а ,  в ы д о л б л е н 
н ы й  с о б с т в е н н ы м и  т ѣ л а м и  у ч а щ и х с я  в ъ  з е м л я н о м ъ  п о л у , с о с т а в л я ю т ъ  
и х ъ  с к а м ь и » .

К а к ъ  у в и д и м ъ  н и ж е ,  ц е р к о в н о -н р и х о д с к ія  ш к о л ы ,  з а н и м а ю іц ія  с л у -  
ч а й н ы я  п о м ѣ іц е н ія — ц е р к о в н ы я  с т о р о ж к и ,  п р и  д о м а х ъ  с в я щ е н н и к о в ъ  
и л и  п р и  в о л о с т н ы х ъ  и с е л ь с к и х ъ  п р а в л е н ія х ъ — с л ѣ д у ю т ъ ,  по  н е у д о б 
с т в у  п о м ѣ щ е н ій , т о т ч а с ъ  з а  е в р е й с к и м и  и  т а т а р с к и м и .

И з м ѣ р е н ія  з е м с к и х ъ  ш к о л ъ  д а л и  с л ѣ д у ю щ іе  р е з у л ь т а т ы :

У ѣ з д ы **).

Бердянскій . 
Мелитопольскій. 
Днѣпровскій . . 
Перекопскій . . 
Евпаторійскій . 
Симфероподьскій 
Ѳеодосійскій . . 
Церковно-приход 

скія школы .

*) Татарсшя школы тоже почти всъ находятся въ въдъши татарскаго ду
ховенства. На основаній 1.201 ст. X I т. св. законовъ ч. І, татарскія школы мо
гутъ быть открываемы, съ разрѣшенія магометанскаго духовнаго правленія, въ 
каждомъ селеній. Такое-же право теперь предоставляется православному духо
венству и монастырямъ.

**) Свѣдѣнія о школьныхъ помѣщеніяхъ относятся къ 1886 году. Относи
тельно Ялтинскаго уѣзда данныхъ не имѣется.
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106 100 159 14.503 2,2 67.621 10,2 2.172 14,2 6.619 66
60 35 47 4 .4 9 2 1,7 17.164 6,8 366 8,2 2 .504 71
41 35 58 4.348 1,5 16.630 6,0 512 11,7 2.782 79

3 3 3 289 3,4 1.190 14,0 28 9,6 85 2 8
6 5 5 522 2,5 2 .096 10,0 56 10,7 208 41
6 6 6 553 1,6 2.019 5,9 47 8,5 338 5 6

26 25 25 1.925 1,8 7.382 6,9 242 12,5 1.061 4 2

— — — — 1,0 — 4,1 — 6,3 — —



Ч т о б ы  п о н я т ь  з н а ч е н іе  э т о й  т а б л и ц ы ,  з а м ѣ т и м ъ ,  ч т о ,  по в ы р а б о 
т а н н ы м *  в т о р ы м *  г у б е р н с к и м *  с ъ і з д о м ъ  в р а ч е й  м о с к о в с к а г о  з е м с т в а  
с а н и т а р н ы м *  п р а в и л а м * ,  н а  1 -г о  у ч а щ а г о с я  т р е б у е т с я :  к в а д р а т н о й  
п л о щ а д и  п о л а — 2 ,7 5  к в . а р ш .;  к у б и ч е с к о е  с о д е р ж а н іе  в о з д у х а — 1 4 ,7  
к у б . а р ш .;  п р о ц е н т н о е  о т и о ш е н іе  с в ѣ т о в о й  п о в е р х н о с т и  к ъ  п л о щ а д и  
п о л а — 1 7 % .

О т с ю д а  я в с т в у е т * ,  ч т о  есл и  е щ е  д а л е к о  н е  в с і  з е м с к ія  ш к о л ы  
д о с т и г л и  т р е б у е м о й  н о р м ы , т о  м н о г ія  к ъ  н е й  п р и б л и ж а ю т с я  и ,  н е -  
с о м и ін і іо ,  со в р е м е н е м *  д о с т и г н у т *  в с і ,  п о то м у  ч т о  н о в ы я  з д а н ія  
с т р о я т с я  у ж е  п р и  б о л іе  б л а г о п р ія т н ы х ъ  у с л о в ія х ъ , и  д а ж е  о т ъ  с е л ь 
с к и х *  о б щ е с т в *  з е м с т в а ,  п р и  в ы д а ч і  с с у д *  н а  п о с т р о й к у  у ч и л и щ ъ  * ) ,  
т р е б у е т ъ  с о б л ю д е н ія  н е п р е м ін н а г о  п р а в и л а ,  ч т о б ы  в ъ  у ч и л и щ н ы х *  
з д а н і я х ъ  н е  н а х о д и л о с ь  п о м іщ е н ій  н и  д л я  ч а с т н ы х *  л и ц ъ ,  н и  д л я  
о б щ е с т в е н н ы х ъ  у ч р е ж д е н ій ,  к р о м і  к о м н а т ы , б и б л іо т е к и , к в а р т и р ы  у ч и 
т е л я  и  с т о р о ж а . Д и р е к т о р *  н а р о д н ы х ъ  у ч и л и щ ъ  Т а в р и ч е с к о й  г у б е р н ій ,  
в ъ  о т ч е т і  с в о е м *  з а  1 8 8 9  г о д ъ ,  с о о б щ а я  с в і д і в і я  о ш к о л ь н ы х *  п о -  
м і щ е н і я х ъ ,  п и ш е т * :  « т а к и м ъ  о б р а з о м ъ , с ъ  к а ж д ы м *  г о д о м ъ  о г р а н и 
ч е н н о е  ч и с л о  н е у д о б н ы х *  ш к о л ь н ы х *  з д а н ій  п о с т е п е н н о  з а м і н я е т с я  
н о в ы м и  ц і іш ы м и  и  с о о т в е т с т в у ю щ и м и  с в о ем у  н а з н а ч е н ію  п о м іщ е н ія м и ,  
и л и  р а с ш и р я ю т с я  и  у л у ч ш а ю т с я , б л а г о д а р я  н а с т о я н ія м ъ  зе м с к о й  у п р а в ы . 
В ъ  о т ч е т н о м *  ( 1 8 8 9 )  г о д у  с е л ь с к и м и  о б щ е с т в а м и  и з р а с х о д о в а н о  н а  
р е м о н т *  ш к о л ь н ы х *  з д а н ій  8 .8 2 8  р у б . и  н а  р е м о н т *  к л а с с н о й  м е б е л и
1 .4 9 6  р у б .,  ч т о  с л у ж и т *  о ч е в и д н ы м *  д о к а з а т е л ь с т в о м *  з а б о т л и в о с т и  
о б щ е с т в *  о б ъ  у д о в л е т в о р е ы іи  ш к о л ь н ы х *  н у ж д *  и  п р и в е д е н ія  ш к о л ь 
н о й  о б с т а н о в к и  в ъ  в о зм о ж н о  л у ч ш е е  с о с т о я н іе » .

Н и ч е г о  п о д о б н а г о  н е л ь з я  с к а з а т ь  о ц е р к о в н о -п р и х о д с к и х *  и д р у 
г и х *  ш к о л а х ъ ,  з а  и с к л ю ч е н іе м ъ  к о л о н и с т с к и х * . П о м і щ е н ія  э т и х ъ  
д о с л ід н и х *  п р е в о с х о д я т *  в с і  о с т а л ь н ы я ,  н е  и с к л ю ч а я  и  м н о г и х *  
з е м с к и х ъ ,  т а к ъ  к а к ъ  в ъ  к о л о н и с т с к и х *  ш к о л а х ъ  п р и х о д и т с я  н а  1 -г о  
у ч а щ а г о с я :  п л о щ а д и  п о л а — 2 ,8 1 ;  в о з д у х а — 1 1 ,6  к у б . а р ш .;  п р о ц е н т 
н о е  о т н о ш е н іе  с в іт о в о й  п о в е р х н о с т и  к ъ  п л о щ а д и  и о л а — 1 2 ,1 .

П о м и м о  у л у ч ш е н ія  ш к о л ь н ы х *  з д а н ій ,  з е м с т в о  Т а в р и ч е с к о й  г у 
б е р н ій  с д іл а л о  в с е  о т ъ  н е г о  з а в и с я щ е е ,  ч т о б ы  у ч и л и щ а  б ы л и  с н а б 
ж е н ы  н е о б х о д и м ы м и  пособіями, б е з ъ  к о т о р ы х ъ  н ем ы сл и м о  б о л і е  и ли  
м е н і е  у с п і ш н о е  в е д е н іе  д і л а  н а р о д ы а г о ^ о б р а з о в а ш я .  Д л я  о зн а к о м -

*) Въ 1880 году состоялось постановление губернскаго земскаго собранія, въ 
силу котораго сельскимъ обществамъ, не имѣющимъ средствъ, выдаются пособія 
на постройку школъ. Для этого былъ образованъ особый фондъ.



л е ы ія  с ъ  э т и м и  п о с о б ія м и  и  к о л и ч е с т в о м ъ  и х ъ  в ъ  с е л ь с к и х ъ  н а ч а л ь 
н ы х ъ  ш к о л а х ъ  п р и в е д е м ъ  д а н н ы я  з а  1 8 8 4  г о д ъ .
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сумму. 

Руб. К.
Въ Симферопольскомъ

127 1уѣ зд ѣ .............................. 428 5 55 241 2 —
7> Евпаториюкомъ уѣздѣ. 947 28 20 308 595 32 13 85

Ялтинскомъ » . 299 6 50 95 148 31 4  —
Ѳеодосійскомъ » . 878 29 68 380 346 35 10 —
Перекопскомъ » . 105 4 5 18 78 28 50  -

» Мелитопольскомъ » • 6.309 124 2.925 2.603 657 559 500 -

Днѣпровскомъ » . 7.832 49 1.116 1.150 4.914 603
Въ суммѣ 

библіотекъ,
Т> Бердянскомъ » . 32 .742 50 565 6.077 26 .050 5.472 2.177 —

Итого . . 49 .054 250 4.804 10.872 32.915 6.761 3.757 —

Н о  з е м с т в о  н е  о г р а н и ч и л о с ь . о д н и м и  п о с о б ія м и , п р и  и о с р е д с т в ѣ  к о 
т о р ы х ъ  д Є т и  т о л ь к о  н р іо б р ѣ т а ю т ъ  с р е д с т в а  к ъ  о б р а з о в а н ію , а  н е  
с а м о е  о б р а з о в а н іе .  Э то  п о с л ѣ д н е е  я в л я е т с я  р е з у л ь т а т о м ъ  д а л ь н ѣ й ш а г о  
о б у ч е н ія  и  о со б ен н о  ч т е н ія  к н и г ъ ,  к о т о р ы я ,  в м ѣ с т ѣ  с ъ  т ѣ м ъ ,  п р е д о -  
х р а н я ю т ъ  в ы ш е д ш и х ъ  и з ъ  ш к о л ы  о т ъ  з а б в е и ія  п о л у ч е н н ы х ъ  в ъ  н ей  
з н а н ій .  С ъ  эт о ю  д ѣ л ь ю  з е м с т в о  з а в е л о  п ри  ш к о л а х ъ  библіотеки.

« Н е л ь з я  н е  о т н е с т и с ь  с ъ  гл у б о к о ю  п р и з н а т е л ь н о с т ь ю ,—  го в о р и ш ь  в ъ  
о д н о м ъ  и з ъ  « о т ч е т о в ъ »  д и р е к т о р ъ  н а р о д н ы х ъ  у ч и л и щ ъ  Т а в р и ч е с к о й  
г у б е р н ій ,— к ъ  т ѣ м ъ  з е м с т в а м ! ,  и  г о р о д с к и м ъ  о б щ е с т в а м ъ ,  к о т о р ы я ,  
з д р а в о  п о н и м а я  п о т р е б н о с т и  с о д е р ж и м ы х ъ  им и  ш к о л ъ ,  с н а б ж а ю т ъ  
и х ъ  н е  т о л ь к о  у ч е б н и к а м и  и у ч е б н ы м и  п о со б ія м и  в ъ  д о с т а т о ч н о м ъ  
к о л и ч е с т в е ,  но и  к н и г а м и  д л я  ч т е н ія  у ч а щ и х с я  и  в ы у ч и в ш и х с я  в ъ  
ш к о л а х ъ ,  и б о  э т и  к н и г и  н е  т о л ь к о  д о с т а в л я ю т ь  у д о в о л ь с т в іе  и по
л е з н ы й  з н а н ія  п е р в ы м ъ ,  но и п р е д о х р а н я ю т ъ  п о с л Є д н и х ь  о т ъ  р е ц и 
д и в и з м а  б е з г р а м о т н о с т и  и  с а м ы я  м а т е р іа л ь н ы я  з а т р а т ы  н а  ш к о л ы  
д е л а ю т ъ ' б о л Є е  п р о и з в о д и т е л ь н ы м и » .

С л е д у ю щ а я  т а б л и ч к а ,  з а и м с т в о в а н н а я  и з ъ  о т ч е т а  д и р е к т о р а  н а 
р о д н ы х ъ  у ч и л и щ ъ  з а  1 8 8 5  г о д ъ ,  д а е т ъ  п о н я т іе  о с о с т о яы іи  б и б л іо -  
т е к ъ  в ъ  ш к о л а х ъ ,  п о д  вЄ  д о  м с т  ве  и и ы х ъ  у ч и л и щ н ы м ъ  с о в Є т а м ь :



Фундаментальный Ученнческія бпбліо- На 1 школу ирпхо-
библіотеки. теки дится экземпляровъ,
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В- о  ® ^  да о3 ет тда о Сті дан
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К
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да да .3 
М ® ѴО

Бердянскій . . . . . . 3 .088 4.170 7.832 38.612 42 390
Мелитопольскій. . . 82 1.175 263 15.683 15 211
Днѣпровскій . . . . . . 2.192 5.449 1.696 18.931 132 461
Перекопскій . . . . . • 74 245 74 8 43 122 421
Евпаторійскій . . . • • 181 334 433 1.338 55 223
Симфероподьскій . . . . 226 455 476 1.425 91 285
Ѳеодосійскій. . . . . . 229 ' 5 .808 100 9.532 215 353
Ялтинский.................... • . 163 215 234 1.249 36 208

6.235 17.851 11.108 87.613 68 336

Ч т о б ы  о з н а к о м и т ь с я  с ъ  ч и т а т е л я м и  э т и х ъ  б и б л іо т е к ъ ,  п р и в е д е м !
д а н н ы я  з а  1 8 8 4  — 1 8 8 5  г о д ъ  по Б е р д я и с к о м у  у ѣ з д у .  В ъ  9 0  з е м с к и х ъ
с е л ь с к и х ъ  б и б л іо т е к а х ъ  э т о г о  у ѣ з д а  ч и т а т е л е й  б ы л о :
Изъ прежде учившихся въ начальныхъ земскихъ ш колахъ  5 .477 или 50,2°/о

» иродолжаіощихъ учиться въ начальныхъ земскихъ школахъ. . . . 2 .079  » 41,7°, о
» не учившихся въ нихъ  369 » 8,1

В с ѣ м и  ч и т а т е л я м и  б ы л о  в з я т о  д л я  ч т е н ія  и з ъ  б и б л іо т е к и  3 5 .2 7 2  
к н и г и ,  а  и м е н н о :

Религіозно-нравственныхъ  7 .906  пли 22,4°/о
Историко-географическихъ.............................................................. 20.511 » 58,1°/о
Естественно-историческихъ........................................................... 4 .535  » 12,9°/о
Л итературны хъ 1.891 » 5,3°/о
Сельско-хозяйственныхъ и юридическихъ.............................  4 29  » 1,3°/о

35 .272  или 100

Н а к о н е ц ъ ,  ч т о б ы  п о з н а к о м и т ь  с ъ  н а з в а н ія м и  ш ш г ъ ,  п р и в е д е м !
з д ѣ с ь  с п и с о к ъ  и х ъ  в ъ  б и б л іо т е ч к а х ъ  В е р д я н с к а г о  у ѣ з д а  * ) з а  1 8 8 4  г .

Стоимость
I Отдѣлъ. По Закону Божію. ш п .

Р. к.
1. Бнблія на русскомъ языкѣ. Синодальное изд........................................................................2 —
2 . Жпзнь Божіей Матери и праздники въ честь ея. С околова...................................... —  15
3. » св. Апостола Павла. В. М ихайловскаго...............................................................—  15
4 . » » » Петра. Его-же.  ...............................................................—  15
5. Ііаставленіе, какъ вѣровать православному. Поспѣдова................................................—  45
6. Какъ жить по православной вѣрѣ. Е го-ж е.........................................................................— 90
7 . Училище бдагочестія или примѣры христіанекой доородѣтели. Изъ жит. с в я т .. 1 50
8 . Разсказы изъ исторіи христіанской церки. Чтеніе для дѣтей старшаго возраста. 

Б а х м е т е в о й ...................................................................................................................................... 1 7 5
9. О святой землѣ 12 книгъ съ картинками, по 5 коп. каждая. Св. ІІѢвцова. . —  60

10. Ж итіє преподобныхъ Кирилла ц Меѳодія. В. Михайловскаго......................................—  3
11. Троице Бериевская лавра. Толы чевой.................................................................................. —  10

*) В сѣ  библіотеки  В е р д я н ск аго  у ѣ зд а , у чр еж д ен н ы й  н а  сред ства  зем ства ,
за к л ю ч а л и  в ъ  себѣ к а ж д а я  74  н а зв а н ія , 83  том а, н а  сум м у 40  р . 66 коп . З н а т ь  
сп и со к ъ  к н и г ъ  очень валено: онъ х а р а к т е р и з у є т е  идею  би бл іотекъ .



Р. к.
12. Чтеніе для дѣтей пастора Т о д д а ........................................................................................... —  50
13. Указаніе пути въ царство небесное. Иннокентія, митрополита Московскаго. . —  7
14. Жизнь святителя Николая чудотворца. М ихайловскаго...............................................— 5
15. Катакомбы. Евг. Т уръ  1 —
16. Полное собраніе поученій П у т я т ы ...................... ............................................................2 —

ІІ О тд ѣ л ъ .  Литературный.

1. Народная сказка о рыбакѣ и рыбкѣ. П у ш к и н а ...................................   — 3
2. Сказка о мертвой царевнѣ и о 7-ми богатыряхъ. Его-же............................................— 10
3. » о царѣ Салтанѣ. Его-же.................................................................................................—  8
4 . » о зодотомъ Пѣтушкѣ, Е г о - ж е ....................................................................................—  3
5. Капитанская дочка. Его-же.........................................................................................................—  50
6. Книжка ] -я . Матвѣй и Василій .— Неправедный судья.— Ермакъ. Разсказы для 

ребятъ. Гр. Толстого.................................................................................................................... —  20
7. Книжка 3-я. Робинзон*.— Дуняша.— 40  разбойников*.................................................... — 15
8. Аленькій цвѣточекъ. А ксакова.................................................................................................—  10
9. Крутиковъ. Коваленской............................................................................................................... —  10

10. Прохожій. Г ригоровича............................................................................................................... —  10
11. Постоялый дворъ. Т ургенева —  10
12. Стихотворенія. Некрасова   — 10
13. Сорочинская ярмарка. Гоголя —  10
14. Избранныя басни Крылова..........................................................................................................—  10
15. Тарасъ Бульба. Г о го л я ................................................................................................................—  20
16. Котъ въ сапогахъ.— Овсяный кисель.— Свѣтлана. Жуковскаго . *  —  Ю
17. Спящая царевна. Ж у к о в с к а го  — 8
18. Сказка о царѣ Берендеѣ, сыиѣ его Иванѣ и о хитромъ Кощеѣ. Его-же . . .  —  8
19. Пахарь. Григоровича — 30
20. Мірскія дѣтки. ІІогосскаго...........................................................................................................—  10
21 . Штуцерникъ Ннчыпоръ зичины ворота. Е го -ж е ...............................................................—  25
22. Трудъ кормить, а лѣнь портить. А лексан д рова...............................................................—  5
23. Куль хлѣба и его похожденіе. М ак си м о ва ........................................................................... 2 25
24. Разсказы о русскихъ самоучкахъ. В е л и ч и н а ....................................................................—  15
25. Михаилъ Васильевичъ Ломоносовы Ф илонова................................................................... — 5
26. Дѣдушка Крыловы Съ кар ти н кам и ....................................................................................... —  10
21. Понемногу обо всемъ. В е б е р а ................................................................................................. —  60
28. Красный сарафанчикъ. Б ах м етево и .......................................................................................—  3
29. Полтава. Пушкина — 20
30- Бесѣда о землѣ и тваряхъ, на ней живущихъ. 1 ч. Б е к ето в а  — 80
31. Разсказъ о Михаилѣ Ивановичѣ Топтыгинѣ. Благонравова 1 —
32. » моимъ дѣтямъ. Б о б р о в с к а г о  1 —
33. Лазутчикъ, разсказъ. Перев. съ нѣмецкаго. Гоф мана   1 45
34. Смедовская долина. Григоровича —  20
35. Снстематнческій обзоръ русской народно-учебной л и т е р а т у р ы ................................... 2 —

III О тд ѣ л ъ .  И сторико-географ ическ ій .
1. Родная старина. 2 ч. Сиповскаго.............................................................................................. 2  35
2. Бладнміръ святой и равноапостольный. Р е м е з о в а .........................• ...........................—  10
3 . О крещеніи Руси, о Владимірѣ святомъ и т. д. Бестуж ева-Рю мина....................... —  11
4 . О томъ, какъ Иванъ Сусанинъ положилъ жизнь за Царя. Дорогобужинова . . — 10
5. ІІетръ Великій. Ш а л ф ѣ е в а ......................................................................................................—  8
6. Рукописи о Севастопольской о б о р о и ѣ .....................................................................................1 —
7. Завоеваніе Кавказа. Острогорскаго............................. —  10
8. Степи, или разсказъ о народахъ, кочующихъ ио степямъ Россіи. Максимова . — 9
9. Отечествовѣдѣніе. С ем ен о ва ......................................... -.............................................................2 50

10. Учебники географіи съ рисунками и картинками. К орнеля 1 25
11. Карта Россіи на холстѣ. И л ьи н а ............................................................................................—  35



IV О тдѣ л ъ . Е стественн о-историч есн ій .
Р . к.

1. Отчего происходить дождь и снѣгъ. Животовскаго. . . . • .................................— 10
2. О птицахъ и гадахъ, поіезныхъ для земледѣлія и д ѣ с о в о д с т в а ............................ —  10
3. Наши добрые слуги четвероногіе. Погосскаго....................... • ......................................—  25
4 . Бесѣды о русскомъ лѣсѣ. Кайгородова...................................•  1 —
5. Отвѣты на вопросы, какъ и изъ чего что дѣлается. Р ейнбота....................................2 50
6. Элементарная анатомія, фпзіологія и гигіена. Г е р а с и м о в а  — 75
7 . Какъ живетъ растеніе. Джонсона.............................................................................................. 3 —

V О тдѣлъ. С ельско-хозяйственны й и юридическій.
1. Сельскія бесѣды для народнаго чтенія —  75
2 . Какъ узнать почву и какія бываютъ почвы. И. Горбунова . . . . . . . .  —  10
3. Сельско-обіцественная служба. Б л и н о в а ..............................................................................— 50

И з ъ  п р и в е д е н н а я  с п и с к а  в и д н о , ч т о  ш к б л ы іы я  з е м с к ія  б и б л іо т е к и  * ) 
н е  е с т ь  с л у ч а й н ы й  н а б о р ъ  к а к и х ъ  п о п ал о  к н и г ъ ,  а  с о с т а в л я л и с ь  о н !  
п о  и з в ! с т н о й  с и с т е м ! ,  о сн о в а н н о й  н а  з н а н ій  н у ж д ъ  н а р о д н о й  ж и з н и . 
О с о б е н н о  х о р о ш и , х о т я  и и е  в е л и к и , д в а  п о с л ! д н іе  о т д ! л а — е с т е с т в е н н о -  
и с т о р и ч е е к ій  и с е л ь с к о -х о з я й с т в е н н о -ю р и д и ч е с к ій ,— но и  в ъ  д р у г и х ъ  
о т д ! л а х ъ  и м ! ю т с я  в е с ь м а  ц ! н н ы я  и п о л е з н ы я  к н и г и .

Н е  у д о в л е т в о р и л о с ь  т а в р и ч е с к о е  з е м с т в о  и э т и м ъ .  Ж е л а я ,  по в о з 
м о ж н о с т и , д а т ь  о б р а з о в а н іе  п о д р о ста ю тц е м у  п о к о л ! н ію , оно  в ъ  т о - ж е  
в р е м я  з а б о т и л о с ь  и о в з р о с л о м ъ  н а с е л е н ій ,  в о о б щ е  с т а р а л о с ь  в о зм о ж н о  
ш и р е  у т и л и з и р о в а т ь  с е л ь с к у ю  ш к о л у . С ъ  э т о ю  п о с л ! д н е ю  ц ! л ь ю  в о  
м н о г и х ъ  у ! з д а х ъ  б ы л и  у ч р е ж д е н ы  вечерніе классы для взрослыхъ. О н и  
в в е д е н ы  б ы л и  в ъ  1 8 8 4 — 1 8 8 5  г о д у  и д а л и  во  м н о г и х ъ  м ! с т а х ъ  п р е 
к р а с н ы е  р е з у л ь т а т ы ,  о к а к о в ы х ъ  м ы  б у д е м ъ  г о в о р и т ь  н и ж е ,  т е п е р ь -  
ж е  п е р е й д е м ъ  к ъ  о зн а к о м л е и ію  с ъ  сам ою  в а ж н о ю  сто р о н о ю  в ъ  д ! л !  
о б р а з о в а н ія  —  к ъ  у ч а щ и м ъ . Ч т о б ы  н и  д ! л а л о  зе м с т в о , к а к іе - б ы  у со - 
в е р ш е н с т в о в а н ія  н и  п р о и з в о д и л и  в ъ  с ф е р !  н а р о д н а я  о б р а з о в а н ія  —  
б е з ъ  х о р о ш а я  с о с т а в а  у ч а щ и х ъ  н е м ы с л и м о  д о с т и г н у т ь  у д о в л е т в о р и -  
т е л ь н ы х ъ  р е з у л ь т а т о в ъ .

З е м с т в о  п р е к р а с н о  п о н и м ал о  э т о , и  в ъ  п р о д о л ж е н іи  в с е й  с в о е й  
ч е т в е р т ь - в ! к о в о й  д ! я т е л ь н о с т и  с т р е м и л о с ь  д о в е с т и  п е д а г о г и ч е с к и ;  п е р 
с о н а л ъ  д о  в о зм о ж н о й  с т е п е н и  с о в е р ш е н с т в а .  П о д т в е р ж д е в іе м ъ  э т о м у  
с л у ж и т е  н е  м ал о  ф а к т и ч е с к и х !»  д а н н ы х ъ ,  в ы д а ю щ іе с я  и з ъ  к о т о р ы х ъ  
м ы  с е й ч а с ъ  и п р и в е д е м ъ .

Н а ч н е м ъ  с ъ  р а с п р е д ! л е н і я  у ч а щ и х ъ  по  о б р а з о в а т е л ь н о м у  ц е н з у , 
к о т о р ы й  и г р а е т е  с а м у ю  с у щ е с т в е н н у ю  р о л ь  в ъ  ш к о л ь н о м ъ  д ! л ! .

*) Въ сельскія школы Ѳеодосійскаго уѣзда, кромѣ книгъ для чтенія, выпи
сывались училищнымъ совѣтомъ на средства земства: «Русскій начальный учи
тель», с Сельскій Вѣстникъ», «Мірской Вѣстникъ». Въ сельскія школы прочихъ 
уѣздовъ тоже доставлено было на земскія средства не мало книгъ для чтенія, 
а  въ Мелитопольскомъ уѣздѣ и нѣкоторые иедагогическіе журналы и газеты.



В ъ  1 8 8 4  г о д у  и з ъ  2 5 1  у ч и т е л я  г о р о д с к и х ъ  и с е л ь с к и х ъ  н а ч а л ь 
н ы х ъ  ш к о л ъ  б ы л о :
ІІринадлежащихъ къ привилегированному сослов ію .................................................83 или 23 ,10/о

» » непривилегированному »  168 » 66 ,9°/0
Окончившихъ курсъ въ учительскихъ семинаріяхъ, институтахъ и т. и. . . 134 » 53 ,4°/0
Обучавшихся въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ.................................................  2 » 0 ,8 °/0

» > среднихъ » » . •  24  » 9,6°/0
» низшихъ » »  84  » 33 ,4°/о

Домашняго воспитанія     . 7 > 2 ,8°/0

С л ід о в а т е л ь н о ,  в с і х ъ  в м і с т і ,  п о л у ч и в ш и х ъ  с п е ц іа л ь в о е ,  в ы с ш е е  
и  с р е д н е е  о б р а з о в а н іе ,  т . - е .  л и ц ъ , м о г у щ и х ъ  в п о л н і  у с п іш н о  в е с т и  
д і л о  о б р а з о в а н ія  в ъ  н а ч а л ь н ы х ъ  ш к о л а х ъ ,  б ы л о  1 6 0  и л и  6 3 ,8 ° /о  в с е г о  
ч и с л а  у ч и т е л е й ,  и л и ш ь  3 6 , 4 %  п о л у ч и л и  н и з ш е е  и  д о м а ш н е е  в о с п и т а н іе .

Р а с п р е д ѣ л е н іе  у ч и т е л ь н и ц ъ  н е  м е н і е  б л а г о п р ія т н о е . И з ъ  1 3 2  г о 
р о д с к и х ъ  и  с е л ь с к и х ъ  у ч и т е л ь н и ц ъ  б ы л о :

Лицъ привилегированна™ сословія.................................................................... 88  или 66,6°/о
» непривилегированна™ »  44  » 33,4°/о
» окончившихъ курсъ въ учительскихъ семпнаріяхъ и т. п. . . 9 » 6 ,8°/о
» » » » среднихъ учебныхъ заведеніяхъ . . .  78  » 59,2°/о
» » > 5  низшихъ » » . . .  18  » 13,6°/о
> домашняго в о с п и т а н ія ....................................  •  27  » 20,4°/о

И  з д і с ь  м ы  в и д и м ъ , ч т о  у ч и т е л ь н и ц ы  со с п е ц іа л ь н ы м ъ  и  с р е д -  
н и м ъ  о б р а з о в а н іе м ъ  с о с т а в л я ю т ъ  6 6 ° /о ,  а  с ъ  н и з ш и м ъ  и  д о м а ш н и м ъ  
т о л ь к о  3 4 % .

Ч е р е з ъ  т р и  г о д а ,  в ъ  1 8 8 7  г о д у  в ъ  н а р о д н ы х ъ  ш к о л а х ъ  Т а в р и ч е 
с к о й  г у б е р н ій  б ы л о  у ж е :

учителей со спеціальнымъ и средними образованіемъ.................................. 193
учительницъ > » » » »  113

И  н і т ъ  с о м н ін ія ,  ч т о  в ъ  н е д а л е к о м ъ  б у д у щ е м ъ , р а з ъ  т о л ь к о  н а 
р о д н ы я  ш к о л ы  о с т а н у т с я  в ъ  в і д і н і и  з е м с т в а , в с і  п р е п о д а в а т е л и  в ъ  
с е л ь с к и х ъ  у ч и л и щ а х ъ  б у д у т ъ  лю д и  о б р а з о в а н н ы е ,  х о т я  и т е п е р ь  у ж е  
н е  о с т а л о с ь  и с л ѣ д о в ъ  в ъ  з е м с к и х ъ  ш к о л а х ъ  т и п а  д о -р е ф о р м е н е а г о  у ч и 
т е л я ,  т а к ъ  к а к ъ  д а ж е  л и ц а  с ъ  н и з ш и м ъ  и д о м а ш н и м ъ  о б р а з о в а н іе м ъ  
во  м н о г и х ъ  с л у ч а я х ъ  я в л я ю т с я  в е с ь м а  о п ы т н ы м и  и д о б р о с о в іс т н ы м и  
у ч и т е л я м и ,  б л а г о д а р я  х о р о ш е й  п о д г о т о в к і ,  к о т о р а я  я в л я е т с я  н е п р е -  
м і н н ы м ъ  у с л о в іе м ъ  д л я  з а н я т і я  м і с т а  н а р о д н а г о  у ч и т е л я .

П о в ы ш е ы іе  п е д а г о г и ч е с к а г о  у р о в н я  в о зм о ж н о  б ы л о  л и ш ь  п р и  д о -  
с т а т о ч н о м ъ  в о з н а г р а ж д е н іи ,  п р и  о б е з п е ч е н іи  п р е п о д а в а т е л е й  з а  и х ъ  
б л а г о р о д н ы й , но  в е с ь м а  т я ж е л ы й  т р у д ъ .  И  д а н н ы я  п о к а з ы в а ю т ъ ,  ч т о  
в ъ  Т а в р и ч е с к о й  г у б е р н ій  у ч и т е л ь с к ій  г о н о р а р ъ  в е с ь м а  с н о с е н ъ . Т а к ъ ,  
п о  о т ч е т у  д и р е к т о р а  н а р о д н ы х ъ  у ч и л и щ ъ  з а  1 8 8 9  г о д ъ  в и д н о , ч т о  в ъ  
и о с л ід н ій  г о д ъ  д в а д ц а т и п я т и л ѣ т ія  з е м с к о й  д ія т е л ь н о с т и  ж а л о в а н ь е  
п р е п о д а в а т е л я м ъ  в ы д а в а л а с ь  в ъ  т а к и х ъ  р а з м ѣ р а х ъ :

«РУССКАЯ Ш К О Л А », № 12. Д ЕК А Б РЬ . И



Получавшихъ менѣе 50  руб. въ го д ъ ..............................
» отъ 50 до 100 руб. въ годъ . . .
» » 100 » 150 > » » . . .
» » 150 » 200 » » » . . .

> 20 0  » 300 » » » . . .
» » 3 00  » 400  » > » . . .

» 400 » 500 » » » . . .
» 500  » 600 » » > . . .

» свыше — 600 » » » . . .

О т с ю д а  в и д н о , ч т о  н а и б о л ь ш ій  %  п о л у ч а е т ъ  ж а л о в а н ь е  о т ъ  3 0 0  
д о  4 0 0  р у б . в ъ  г о д ъ ,  д а л і е ,  н е  с ч и т а я  в о з ы а г р а ж д е н іе  м е н і е  5 0  р у б ., 
к а к о в о е  п о л у ч а ю т *  т о л ь к о  з а к о н о у ч и т е л и ,  с л ѣ д у е т ъ  ж а л о в а н ь е  о т ъ  
4 0 0  д о  5 0 0  р у б л е й ,  з а т ѣ м ъ — о т ъ  5 0 0  д о  6 0 0  р у б л е й . Н о  пом им о ж а 
л о в а н ь я , п р е п о д а в а т е л ь с к ій  п е р с о н а л *  п о л у ч а е т *  и е щ е  в о з н а г р а ж д е н іе .  
Т а к ъ ,  в ъ  т о м ъ - ж е  1 8 8 9  г о д у  и ѣ к о т о р ы е  у ч и т е л я  С и м ф е р о п о л ь с к а го  
у і з д а  п о л у ч и л и  п р и б а в к у  в ъ  р а з м і р і  %  г о д о в а г о  о к л а д а ,  в ъ  си л у  
п о с т а н о в л е н ій  с и м ф е р о п о л ь с к а г о  з е м с к а г о  с о б р а н ія ,  з а к л ю ч а ю щ е г о с я  
в ъ  т о м ъ , ч т о  к а ж д ы й  у ч и т е л ь  и у ч и т е л ь н и ц а  в о з н а г р а ж д а ю т с я  н а  Ѵв 
о к л а д а  б о л і е  з а  в ы с л у г у  к а ж д а г о  д в у х л ѣ т ія ;  в ъ  Ѳ е о д о е ій с к о м ъ  у ѣ з д ѣ  
у в е л и ч е н іе  п р о и с х о д и т *  по  т р е х л і т і я м ъ ;  д н іп р о в с к о е  зе м с т в о  в ъ  1 8 8 8  
г о д у  п о с т а н о в и л о  в ы д а в а т ь  у с и л е н н ы й  о к л а д *  у ч и т е л я м *  и у ч и т е л ь 
н и ц а м * , п р о с л у ж и в ш и м *  з е м с т в у  1 0  л ѣ т ъ ,  и  в ъ  1 8 8 9  г о д у  б ы л о  е щ е  
а с с и г н о в а н о  2 1 5  р у б л е й  н а  т і х ъ  п р е п о д а в а т е л е й  и п р е п о д а в а т е л ь н и ц * ,  
к о т о р ы е  з а н и м а л и с ь  в ъ  в е ч е р н и х *  к л а с с а х ъ  д л я  в з р о с л ы х * ;  в ъ  М е 
л и т о п о л ь с к о м *  у і з д і  г о н о р а р *  у в е л и ч и в а е т с я  ч е р е з ъ  к а ж д ы е  т р и  г о д а ;  
в ъ  Б е р д я н с к о м *  у і з д і  с ъ  1 -г о  я н в а р я  1 8 9 0  г о д а — « з а  п р о д о л ж и т е л ь 
н о е , у с е р д н о е  и в п о л н ѣ  у с п ѣ ш ы о е  и с п о л н е ы іе  у ч и т е л ь с к и х *  о б я з а н н о 
с т е й » — у в е л и ч е н ы  о к л а д ы  2 -м *  у ч и т е л я м *  н а  1 0 0  р у б . ,  7 -м и  н а  4 0  
р у б л е й  и 6 -т и  ыа 6 0  р у б . В ъ  э т о м ъ - ж е  у і з д і  е щ е  в ъ  1 8 7 9  г о д у  з е м 
с т в о м *  у т в е р ж д е н ы  в ы р а б о т а н н ы й  зе м с к о ю  у п р а в о ю  п р а в и л а , по к о 
т о р ы м *  ж а л о в а н ь е  у ч и т е л я м *  и у ч и т е л ь н и ц а м *  у в е л и ч и в а е т с я  ч е р е з ъ  
к а ж д о е  п я т и л ѣ т іе  и  т .  д .

Т а к о е  т е п л о е  и б л а г о р о д н о е  о т н о ш е ы іе  з е м с т в а  к ъ  с а м ы м ъ  п о л е з 
н е й ш и м *  т р у ж е н и к а м *  в ъ  н а р о д і — к ъ  у ч и т е л я м *  и  у ч и т е л ь н и ц а м * —  
у в і н ч а ю с ь  п о л н ы м *  у с п іх о м ъ ,  в ы р а з и в ш и м с я  в о о б щ е  в ъ  р е з у л ь т а т а х * ,  
п о л у ч е н н ы х *  з е м с т в о м *  з а  св о ю  ч е т в е р т ь - в ік о в у ю  д і я т е л ь н о с т ь .  К ъ  
о з н а к о м л е н ™  с ъ  э т и м и  р е з у л ь т а т а м и  м ы  и п е р е й д е м *  и и м и  з а к о н 
ч и м *  в а ш у  с т а т ь ю .

В ъ  1 8 8 4  г о д у  б е р д я н с к ій  у ч и л и щ н ы й  с о в і т ъ  т а к ъ  з а к л ю ч а е т *
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1 1 2 1 1 4 2 , 3
1 4 8 1 3 2 , 2

— 1 6 7 1 1 5 2 8 2 4 5 , 0
— 6 2 18 80 1 2 , 7
— 4 3 7 5 0 7 , 9
— 4 — 4 0,6



с в о й  о т ч е т ъ :  « х о т я  в ъ  о т ч е т н о  м ъ  г о д у  продолжались прошлогоднія 
нападкц на нѣкоторыя школы со стороны бывшаю орѣховскаго благо- 
чиннаго протоієрея Чепиговскаго и подчиненныхъ ему немногихъ свя
щенникові, обвинявшихъ учителей въ нерелиііозности, а школы въ 
неуд ов лете орите льномъ состояніи съ религіозно-нравственной стороны, 
но р а з с л ѣ д о в а н іе  к о м м и сс іи , н а з н а ч е н н о й  у ч и л и щ н ы м ъ  с о в ѣ т о м ъ , е ъ  
д е п у т а т о м ъ  о т ъ  д у х о в н а г о  в е д о м с т в а ,  и  п о д р о б н о е , т щ а т е л ь н о е  и т о ч 
н о е  и з л о ж е н іе  д о б ы т ы х ъ  и з с л ѣ д о в а н іе м ъ  ф а к т о в ъ ,  с о с т а в л е н н о е  п р е д -  
- с ѣ д а т е л е м ъ  к о м м и сс іи  д и р е к т о р о м ъ  П р е с л а в с к о й  у ч и т е л ь с к о й  с е м и н а р іи  
П . Ѳ . П а х о в с к и м ъ . освободило учителей отъ тѣхъ тяжкихъ обвиненій, 
которыя къ нимъ были предъявлены» .

« Ш к о л ы  п о л н ы  у ч а щ и м и с я ,— с о о б щ а е т с я  в ъ  о т ч е т ѣ  д н ѣ п р о в с к а г о  
у ч и л и іц н а г о  с о в ѣ т а  з а  п о м я н у т ы й -ж е  г о д ъ ,— и у с п ѣ х и  у ч а щ и х с я ,  а  
р а в н о  и  °/о о к а н ч и в а ю щ и х ъ  к у р с ъ  в ъ  н а р о д н ы х ъ  у ч и л и щ а х ъ  с ъ  к а ж -  
д ы м ъ  г о д о м ъ  з н а ч и т е л ь н о  у в е л и ч и н а е т с я .  Сельское населеніе начи- 
наетъ постепенно не только привыкать къ школгь, но даже любить 
школу. К а к ъ  н а  д о к а з а т е л ь с т в о ,  м о ж н о  у к а з а т ь  н а  с л ѣ д у ю щ іе , з а с л у 
ж и в а ю щ е е  о с о б а г о  в н и м а н ія ,  ф а к т ы .  В ъ  Д н ѣ п р о в с к о м ъ  у ѣ з д ѣ  о т к р ы т ы  
п р и  н а р о д н ы х ъ  ш к о л а х ъ  вечерніе классы для взрослыхъ ( 2 0 ) .  В з р о с л ы е  
ц ѣ л ы м и  д е с я т к а м и  и д у т ъ  в ъ  ш к о л ы — н а  зи м ы ія  в е ч е р н ія  з а н я т і я ,  и д у т ъ  
у ч и т ь с я  г р а м о т ѣ .  С ъ  о х о то ю  х о д я т ъ  в з р о с л ы е  н а  э т и  з а н я т і я  и , н е 
с м о т р я  н а  с в о й , и н о г д а  о ч е н ь  п о ч т е н н ы й , в о з р а с т и ,  с а д я т с я  з а  т ѣ - ж е  
с а м ы я  с к а м ь и , з а  к о т о р ы м и  ч а с а  д в а  р а н ь ш е  с и д ѣ л и  и х ъ  д Є т и , и в ы 
н о сл и в о , с ъ  т е р п ѣ н іе м ъ  т в е р д я т ъ  а з б у к у .  В ъ  о т ч е т н о м ъ  г о д у  в е с н а  
о ч е н ь  р а н о  о т о з в а л а  к р е с т ь я н ъ  в ъ  п о л е  и л и ш и л а  и х ъ  в с л ѣ д с т в іе  э т о г о  
в о зм о ж н о с т и  п о с ѣ іц а т ь  в е ч е р н іе  к л а с с ы . Н о  б ы л и  и т а к і е  р ь я н ы е  у ч е 
н и к и -в з р о с л ы е , к о т о р ы е ,  н е с м о т р я  н а  г о р я ч у ю  р а б о ч у ю  н ор у , в с е  в р е м я  
в е с е н н е е  н е  п р е к р а щ а л и  п о с ѣ щ е н ія  в е ч е р и и х ъ  з а н я т ій .  Возвращаясь 
по вечерамъ съ полей, о н и  с д а в а л и  л о ш а д е й  и в с ѣ  х о з я й с т в е н н ы я  п р и 
н а д л е ж н о с т и  н а  р у к и  с в о и м ъ  ж е н а м ъ  и  д ѣ т я м ъ ,  а сами, усталые , 
часто даже голодные, спѣшили на уроки. Н у ж н о  б ы л о  в и д ѣ т ь ,  к а к ъ  
о ж и в л я л и с ь  в ъ  ш к о л ѣ  э т и  и з м у ч е н н ы я ,  з а п ы л е н н ы я  л и ц а ,  к а к о ю  н е у т о 
м и м о с т ь ю  о т л и ч а л и с ь  о в и  во  в р е м я  с а м ы х ъ  з а н я т і й ,— н е с м о т р я  н а  т о ,  
ч т о  ц ѣ л ы й  д е н ь  б ы л ъ  и м и  п р о в е д е ш ь  в ъ  т я ж е л о м ъ  ф и з и ч е с к о м ъ  т р у д ѣ .  
По и въ полѣ они не переставали думать о грамотѵь, пользуясь каж
дого мигьутою, чтобы повторить сообщенное и пройденное въ классѣ. 
Съ этою цѣлью они брали съ собою въ поле книги. Въ полѣ-же произ
водились и уроки письма, причемъ письменными ору діями и принад
лежностями служ или для нихъ: « истыкъ» ( п а л к а  д л я  о ч и с т к и  п л у г а  
•о тъ  н а л и п ш е й  з е м л и )  и — « мать сырая земля»... « Ч т о - т о  н о в о е ,— п р о -



д о л ж а е т ъ  д а л ѣ е  о т ч е т ъ ,— в н е с л и  в е ч е р н ія  з а н я т і я  в ъ  с к у ч н у ю  с у р о в у ю  
ж и з н ь  к р е с т ь я н ъ .  О н и  о х в а ч е н ы  б ы л и  и н ы м и , н е  и з в е д а н н ы м и  р а н ѣ е  
и н т е р е с а м и . «Вотъ ужъ сколько времени, — г о в о р и л и  к р е с т ь я н е ,— все о- 
грамотѣ думаемъ, и сонъ не беретъ, и есть не хочется; забыли даже, 
что и кабаки на свете есть: не одна копейка въ кармане задержалась» .

В ъ  д о к л а д ѣ  д н Є п р о в с к о й  з е м с к о й  у п р а в ы  з а  1 8 8 7  г о д ъ  ч и т а е м ™  
с л е д у ю щ е е  по п о в о д у  з е м с к о й  н а р о д н о й  ш к о л ы :

« А  в с е - т а к и  о н а  д в и ж е т с я !  И  д в и ж е т с я  з е м с к а я  ш к о л а  с ъ  з а м ѣ т -  
н ы м ъ  у с п Є х о м ь  в п е р е д ъ ,  с ъ  п о л ь зо й  д л я  н а с е л е н ія ,  с ъ  п е р с п е к т и в о й  
х о р о ш а г о  б у д у щ а г о ,  что-бы пи говорили, какихъ-бы ухищреній ни при
думывали , чтобы остановить развитіе земской народной школы вся
каго рода патентованные и безпатентные, литературные и нелите
ратурные недруги этой школы. Несмотря на нападки и придавлен
ность. з е м с к а я  н а р о д н а я  ш к о л а  с к р о м н о , б е з ъ  ш у м а  и  с а м о в о з в е л и ч е -  
н і я ,  б е з ъ  т о р г о в о й  р е к л а м ы  и  с и л ь н о й  п р о т е к ц ій ,  в с е  б о л ь ш е  и б о л ь ш е  
з а в о е в ы в а е ш ь  с е б ѣ  с и м п а т ій  к р е с т ь я н с к а г о  н а с е л е н ія ,  о т б и в а я  ш а г ъ  
з а  ш а г о м ъ  п о з и ц ію  у  н е в ѣ ж е с т в а  и з а н и м а я  с о о т в е т с т в у ю щ е е  м Є ст о  
в ъ  н а р о д н о й  ж и з н и .  В ъ  э т о м ъ — с о б р а н іе  ф а к т и ч е с к и  м о гл о  у б е д и т ь с я  
в ъ  п р о ш л ы е  г о д ы — е с т ь  д о с т а т о ч н о  о с н о в а н ій  д л я  и з л о ж е н н а г о  в ы 
в о д а  и в ъ  н а с т о я щ е е  в р е м я » .

И н с п е к т о р ъ  н а р о д н ы х ъ  у ч и л и щ ъ  Б е р д я н с к а г о  у Є з д а ,  в ъ  з а п и с к е  
св о е й  о с о с т о я н іи  с о д е р ж и м ы х ъ  у Є з д н ь ім ь  з е м с т в о м ъ  н а ч а л ь н ы х ъ  у ч и 
л и щ ъ ,  в ъ  1 8 9 0  г о д у  о б р а щ а л с я  к ъ  с о б р а н ію  с ъ  т а к и м и  с л о в а м и :

« Г л у б о к о у в а ж а е м о е  с о б р а н іе . В мЄ няю  с е б Є  в ъ  п р ія т н ы й  д о л г ъ  з а 
с в и д е т е л ь с т в о в а т ь  в р е д ъ  в а м и , ч т о  и  в ъ  и с т е к ш е м ъ  у ч е б н о м ъ  г о д у , 
п о д о б н о  п р е д ш е с т в о в а в ш е м у ,  у ч е б н о -в о с п и т а т е л ь н о е  с о с т о я н іе  с о д е р 
ж и м ы х ъ  в а м и  ш к о л ъ  в п о л н е  с о о т в е т с т в о в а л о  п р е к р а с н о й  о б с т а н о в к е  
и х ъ  в ъ  м а т е р іа л и н о м ъ  о т н о ш е н іи . О н Є  п р о д о л ж а л и  с т о я т ь  н а  в ы с о т е ,  
с в о е г о  п о л о ж е н ій , о п р а в д ы в а я  с в о и м ъ  к а ч е с т в е н н ы м ъ  р а з в и т іе м ъ  и 
в ы п о л н е н іе м ъ  с ъ  д о с т о и н с т в о м ъ  с в о е г о  н а з н а ч е н ія  в а ш и  о н и х ъ  с а м ы я  
п о п е ч и т е л ь н ы й  и с а м ы я  ш и р о к ія  з а б о т ы . О б н а р у ж и в а я  в о о б щ е  в п о л н ѣ  
д о с т а т о ч н ы й  з н а н ія  у ч а щ и х с я  по в с ! ;м ъ  п р е д м е т а м ъ  к у р с а , м н о г ія  и з ъ  
н и х ъ  о т л и ч а л и с ь  в ы д а ю щ е ю с я  п о с т а н о в к о ю  у ч е б н о -в о с п и т а т е л ь н а г о  
д е л а ,  б у д у ч и  р у к о в о д и м ы  ыа р а ц іо н а л ь н ы х ъ  н а ч а л а х ъ ,  у сш ан о в л ен - 
н ы х ъ  в а ш и м ъ  ч е т в е р т ь - в іж о в ы м ъ  с а м ы м ъ  у ч а с т л и в ы м ъ  к ъ  н и м ъ  
о т н о ш е н іе м ъ » .

В с е  п р и в е д е н н о е  г о в о р и т ь  сам о  з а  с е б я . « З е м с т в о ,— г о в о р я  с л о в а м и  
о д н о г о  д о к л а д а ,— н и  о д н о г о  р а з а  в ъ  т е ч е н іи  2 5 - т и  л і . т ъ  б и ч Є м ь  н е  
и з м е н и л о  с в о е м у  п е р в о н а ч а л ь н о м у  р Є н іе н ію — в с ѣ м и  си л а м и  с о д е й с т в о 
в а т ь  к ъ  р а з в и т ію  д е л а  н а р о д н а г о  о б р а з о в а н ія » .  А  ч т о  с а м о е  г л а в н о е ,.



т а к ъ  э т о  т о ,  ч т о  з е м с т в о , п о л у ч и в ъ  б л е с т я щ іе  р е з у л ь т а т ы  с в о е й  д е я 
т е л ь н о с т и ,  ые ж е л а е т ъ  п о ч и в а т ь  н а  л а в р а х ъ .  В о т ъ  п р е к р а с н ы е  по э т о м у  
п о в о д у  с л о в а  Б е р д я н с к а ™  з е м с т в а ,  к о т о р ы м и  м ы  и з а к о н  ч и м ъ  н а ш у  
с т а т ь ю :  « Е с л и  в ы ш е  и с к а з а н о ,  ч т о  у  н а с ъ  ш к о л ь н о е  о б у ч е н іе  в е д е т с я  
р а ц іо н а л ь н о , а  н а с е л е о іе  о т н о с и т с я  к ъ  н ем у  с о ч у в с т в е н н о , т о  и з ъ  э т о г о  
н е  д о л ж н о  с л ѣ д о в а т ь  т о г о , ч т о б ы  о б у ч е н іе  Вт» н а ш и х ъ  н а р о д н ы х ъ  ш к о 
л а х ъ  н е  п о т р е б о в а л о  н и к а к и х ъ  и з м ѣ н е н ій  и л и  у л у ч ш е н ій ;  н а п р о т и в ъ ,  
з е м с к а я  у п р а в а  с о ч л а  с е б я  в ъ  н а с т о я щ е е  в р е м я  н р а в с т в е н н о  о б я з а н 
н ой  о б р а т и т ь  в и и м а н іе  з е м с к а г о  с о б р а н ія  и а  т ѣ  д о п о л н е н ія ,  к а к і я  н е о б 
х о д и м о  с д ѣ л а т ь  вт, н а ш и х ъ  ш к о л а х ъ  в ъ  д і л і  п р е п о д а в а н ія .  Д о п о л 
н е н ія  э т и ,  к о н е ч н о , ые е с т ь  и з м ы ш л е н іе  о д н о й  зе м с к о й  у п р а в ы , а вы
работанных наукой и лицами , вполне компетентными и  п о с в я т и в ш и м и  
с е б я  н а  с л у ж е н іе  д ѣ л у  н а р о д н а г о  о б р а з о в а н ія » .

С ло ва э т и  с к а з а н ы  б ы л и  в ъ  1 8 9 0  г о д у , т . - е .  п ри  в с т у п л е н іи  у ж е  
в о  в т о р у ю  ч е т в е р т ь  в ѣ к а .  И  м ы  в ѣ р и м ъ ,  ч т о  ес л и  н а р о д н а я  ш к о л а  
о с т а н е т с я  и с к л ю ч и т е л ь н о  в ъ  р у к а х ъ  з е м с т в а ,  е щ е  ч е р е з ъ  2 5  л ѣ т ъ  в ъ  
Р о с с іи  н е  б у д е т ъ  н и  о д н о г о  н е о б р а з о в а н н а ™  ч е л о в ѣ к а !

И. Бѣлоконскій.



К Р И Т И К А  И Б И Ш О Ш Ф І Я .

Очеркъ развитія п ед а гоги ческ ихъ  идей  въ т р у д а х ъ  Куика и Компэрз„

( Окончаніе).

И т а к ъ ,  в ъ  к о н ц ѣ  X V I  с т о л ѣ т ія  м ы  в и д и м ъ  в е з д ѣ  ш к о л ь н у ю  м о 
л о д е ж ь  з а  и з у ч е н іе м ъ  к л а с с и ч е с к и х ъ  я з ы к о в ъ ,  и  п р е и м у іц е с т в е ы н о  л а 
т и н с к а г о ;  п р и  э т о м ъ  я з ы к и  и з у ч а ю т с я  п о ч т и  и с к л ю ч и т е л ь н о  со с т о 
р о н ы  ф о р м ы . У ч е б н ы я  з а в е д е н ія  д ѣ л а ю т с я  в е з д ѣ  ш к о л а м и  л а т и н с к а г о  
к р а с н о р ѣ ч ія .  В ъ  п р о т е с т а н т е к и х ъ  с т р а н а х ъ  э т о  п р о и зо ш л о , б л а г о д а р я  
в ъ  о с о б е н н о с т и  в л ія н ію  И в а н а  Ш т у р м а ,  в ъ  к а т о л и ч е с к и х ъ  с т р а н а х ъ  
ш к о л а  п о л у ч и л а  т а к о й  х а р а к т е р ъ ,  г л а в н ы м ъ  о б р а з о м ъ , б л а г о д а р я  в л ія 
н ію  іе з у и т о в ъ ,  б ы с т р о  п р о н и к ш и х ъ  во  в с ѣ  к а т о л и ч е с к ія  г о с у д а р с т в а .

В ъ  сам о й  п р о т е с т а н т с к о й  А н г л іи  ш к о л а  с к о р о  п о д п а л а  в л ія н ію  п р и -  
м ѣ р а  і е з у и т о в ъ  * ), х о т я  и  т а м ъ  н е  б ы л о  н е д о с т а т к а  в ъ  л ю д я х ъ ,  п о 
н и м а в ш и х !»  н е д о с т а т к и  с о в р е м е н н а г о  е в р о п е й с к а г о  ш к о л ь н а г о  о б у ч е н ія .

О д н и м ъ  и з ъ  т а к и х ъ  л ю д ей  б ы л ъ  Р .  А с к а м ъ  ( 1 5 1 5 — 6 8 )  ( К .  А з с Ь а т Ц  
и з в ѣ с т н ы й  а н г л ій с к ій  п и с а т е л ь ,  э л л и н и с т ъ ,  у ч и т е л ь  к о р о л е в ы  Е л и з а 
в е т ы .  С о ч и н е н іе  А с к а м а  « Ш к о л ь н ы й  у ч и т е л ь »  и о  с п р а в е д л и в о с т и  в ы 
со к о  ц ѣ н и т с я  а н г л и ч а н а м и  (у  н а с ъ  в ъ  р у к а х ъ  д в а  н о в ы х ъ  и з д а н ія  
э т о й  к н и г и , о д н о  с ъ  п р и м ѣ ч а н ія м и  п р о ф е с с . М а у о г ) . В ъ  э т о м ъ  с о ч и -  
е е н іи  А с к а м ъ ,  м е ж д у  п р о ч и м ъ , д а е т ъ  п р е к р а с н ы е  с о н ѣ т ы  о т н о с и т е л ь н о  
п р е п о д а в а н ія  я з ы к о в ъ .  О н ъ , н а п р . ,  г о р я ч о  п р о т е с т у е т е  п р о т и в ъ  б о л ь 
ш о г о  у с е р д ія  в ъ  и зу ч е ы іи  г р а м м а т и к и , с о в ѣ т у я  в о зм о ж н о  р а н ь ш е  п р и 
с т у п а т ь  к ъ  ч т е я ію  и  п е р е в о д у . Д л я  м з у ч е н ія  д р е в н и х ъ  я з ы к о в ъ  о н ъ  
р е к о м е н д у е т е  п е р е в о д и т ь  с ъ  э т и х ъ  я з ы к о в ъ  ы а р о д н о й , з а т ѣ м т , , ч е -  
р е з ъ  и з в е с т н ы й  п р о м е ж у т о к ъ  в р е м е н и , о б р а т н ы й  п е р е в о д ъ  и  с л и ч е н іе

*) Авторъ статьи Іе зш і въ упомянутой выше Сусіораесііа оі Ейнсаїіоп утверж- 
даетъ, что курсъ среднеобразовательныхъ учебныхъ заведеній Англіи носить до 
сихъ поръ явные слѣды іезуитскаго «Плана воспитанія и обученія».



с ъ  о р и г и н а л о м ъ , п р и ч е м ъ  « грамматика, какъ и словарь, всегда должны 
быть въ рукахъ ученика. Т а к и м ъ  п у т е м ъ  м о ж н о  в м ѣ с т ѣ  с ъ  т ѣ м ъ  по
с т е п е н н о  у с в о и т ь  с е б ѣ  и с а м ы я  п р а в и л а  г р а м м а т и к и .  О б ы к н о в е н н ы й -ж е  
с п о с о б ъ  и з у ч е н ія  г р а м м а т и к и  с к у ч е и ъ  д л я  у ч и т е л я ,  т я ж е л ъ  д л я  у ч е 
н и к а , к р а й н е  н е п р ія т е н ъ  д л я  о б о и х ъ »  ( ц и т и р о в . у  К у и к а ,  8 5 ) .

Н е  м еы ѣ е  и н т е р е с е н !  д р у г о й  а н г л ій с к ій  ф и л о л о г ъ  и п е д а г о г ъ — М ё л - 
к а с т е р ъ  ( 1 5 3 1 — 1 6 1 1 ) ,  с ъ  к о т о р ы м !  д о в о л ь н о  п о д р о б н о  з н а к о м и т ъ  с в о и х ъ  
ч и т а т е л е й  К у и к ъ .  Е м у  у д а е т с я  д а ж е  н а й т и  б о л ь ш и н с т в о  т р е б о в а н ій  
н о в ѣ й ш е й  п е д а г о г и к и  в ъ  с о ч и н е н іи  М ё л к а с т е р а  « Р о з ій о п з » ,  к о т о р о е  
з н а м е н и т ы й  а м е р и к а н с к ій  п е д а г о г ъ  Г е н р и  Б а р н а р д ъ  с ч и т а е т е  « о д н и м ъ  
и з ъ  л у ч ш и х ь  п е д а г о г и ч е с к и х !  с о ч и н е н ій  н а  а н г л ій с к о м ъ  я з ы к ѣ »  ( В а г -  
п а іт і .  Еп§-1І8іі Р е б а £ 0£ у , ц и т и р .  у  К у и к а ,  9 1 ) .

В ъ  с о ч и н е н іи  К о м п э р э  м ы  н а х о д и м ъ  л и ш ь  н е б о л ь ш о е  п р и м ѣ ч а н іе  
о б ъ  А с к а м ѣ  и — н и  с л о в а  о М ё л к а с т е р ѣ .

Н о  в о т ъ ,  в ъ  А н г л іи - ж е  р а з д а л с я  б о л ѣ е  а в т о р и т е т в ы й  г о л о с ъ  ч е -  
л о в ѣ к а ,  с о ч и н е н ія м ъ  к о т о р а г о  и К у и к ъ ,  и  К о м п э р э  п р и п и с ы в а ю т !  г р о 
м а д н о е  в л ія н іе  н а  в с ѣ х ъ д а л ь н ѣ й ш и х ъ « р е ф о р м а т о р о в !  в о с п и т а н ія » :— м ы  
г о в о р и м !  о Ф р а н ц и е к ѣ  Б э к о н ѣ  л о р д ѣ  В е р а л а м ѣ  ( Е г .  В а с о п  Іогсі Ѵ е г а іа ш ) .

В о т ъ  к а к ъ  А . В е б е р ъ  ( И с т о р ія  е в р о п е й с к о й  ф и л о с о ф іи , К і е в ъ  
1 8 8 2 ,  с т р .  2 1 0 )  с у м м и р у е т е  в з г л я д ы  Б э к о н а :  « Й е о б х о д и м о  с о в е р ш е н н о  
п р е о б р а з о в а т ь  ч е л о в ѣ ч е с к о е  з н а н іе ,  п о с т р о и т ь  н а у к у  н а  с о в е р ш е н н о  н о 
в о м !  о с н о в а н ій . Е с л и  в ы  х о т и т е  з н а т ь  п р и р о д у  в е щ е й ,  п е р е с т а н ь т е  
в о п р о ш а т ь  е е  т о л ь к о  у  к в и г ъ ,  у  а в т о р и т е т о в ! ,  ц а р я щ и х ъ  в ъ  ш к о л ѣ . . .  
О т р е к и т е с ь  о т ъ  д р е в н о с т и , к о т о р о й  ДО СИХЪ Ііо р ъ  СЛИШ КОМ ! р а б с к и  
п о д р а ж а л и  и в л ія ы іе  к о т о р о й  в с е  и с п о р т и л о . Г р е ч е с к іе  ф и л о с о ф ы ...  
н а б л ю д а л и  м ал о  и п о в е р х н о с т н о .. .  В м ѣ с т о  т о г о , ч т о б ы  р а з с у ж д а т ь  о 
в е щ а х ъ ,  м ы  с п о р и м ъ  о с л о в а х ъ . . . Е д и н с т в е н н о е  с п а с е н іе  д л я  ф и л о с о ф іи  
с о с т о и т ъ  в ъ  п о л н о м ъ  р а з р ы в ѣ  с ъ  г р е к о -с х о л а с т и ч е с к о й  т р а д и ц іе й  и  в ъ  
о т к р ы т о м !  п р и з н а н ій  и н д у к т и в н а г о  м е т о д а . . .  Д л я  н а с т о я іц е й - ж е  п н д у к -  
ц іи ,  к о т о р а я  д о л ж н а  с т а т ь  м е т о д о м !  н о в ѣ й ш а г о  з н а н ія ,  н е д о с т а т о ч н о  
н ѣ с к о л ь к и х ъ  и з о л и р о в а н н ы х !  и п л о х о  к о н с т а т и р о в а н н ы х !  ф а к т о в ъ ,  
ч т о б ы  и з ъ  н и х ъ  з а к л ю ч и т ь  о с а м ы х ъ  о б щ и х ъ  з а к о н а х ъ » .  В ъ  л и ц ѣ  
Б э к о н а  « а н г л ій с к ій  з д р а в ы й  с м ы с л ъ  п р и ш е л ъ  к ъ  у б ѣ ж д е н ію , ч т о  н е 
о б х о д и м о  о т к а з а т ь с я  о т ъ  а п р іо р н о й  с п е к у л я ц ій  ( т . - е .  о т в л е ч е н н ы х !  
с у ж д е н ій )  и  н а в с е г д а  з а м ѣ н и т ь  е е  н а б л ю д е н іе м ъ  и и н д у к ц іе й »  (В е 
б е р ъ ,  2 0 9 ) .  О д н и м ъ  с л о в о м ъ , Б э к о н ъ  я в л я е т с я  о с н о в а т е л е м !  о п ы т н о й  
ф и л о с о ф іи ; о н ъ  « п е р в ы й  в ъ  я с п ы х ъ  и  к р а с н о р ѣ ч и в ы х ъ  в ы р а ж е н ія х ъ  
у т в е р ж д а л !  т о ж е с т в о  и с т и н о й  ф и л о со ф іи  и н а у к и  и н и ч т о ж е с т в о  о т д ѣ л ь -  
н о й  о т ъ  п а у к и  м е т а ф и з и к и »  ( В е б е р ъ ,  2 1 1 ) ,

Н и  К у и к ъ ,  ни  К о м п э р э  н е  п о с в я щ а ю т ъ  о т д ѣ л ь н о й  с т а т ь и  Б э к о н у ,



х о т я  и  т о т ъ  и  д р у г о й  ые р а з ъ  в ы с к а з ы в а ю т ъ ,  ч т о  т р у д н о  п р е у в е л и 
ч и в а т ь  е г о  в л ія н іе  и п р и з н а ю т ъ ,  ч т о  Б э к о н ъ  о к а з а д ъ  п р я м о е  и ли  к о с 
в е н н о е  в л ія н іе  н а  Р а т и х і я ,  К о м е н с к а г о , Л о к к а ,  Р у с с о , Б а з е д о в а ,  П е -  
с т а л о ц ц и  и  Ф р е б е л я .

Ч и т а я  у  К у и к а  о б щ іе  д и д а к т и ч е с к іе  п р и н ц и п ы  з н а м е н и т а г о  г о л -  
ш т и н с к а г о  п е д а г о г а  В о л ь ф г а н г а  Р а т и х і я  ( 1 5 7 1 — 1 6 3 5 ) ,  н е л ь з я  со м - 
н ѣ в а т ь е я  в ъ  ш и р о к о м ъ  в л ія н іи  ф и л о с о ф іи  Б э к о н а .  Э то  б ы л ъ  д е й с т в и 
т е л ь н о  « п е д а г о г и ч е с к ій  р е ф о р м а т о р ъ » , к а к ъ  в ы р а ж а е т с я  К у и к ъ ,  и л и  
п р о с т о  « н о в а т о р ъ »  ( К е и е г е г ) ,  к а к ъ  н а з ы в а е т ъ  е г о  Р а у м е р ъ .  У  К у и к а  
м ы  н а х о д и м ъ  о Р а т и х іѣ  о б с т о я т е л ь н у ю  с т а т ь ю  (1 6  с т р . ) ,  К о м п э р э  п о - 
с в я щ а е т ъ  Р а т и х ію  н е б о л ь ш о е  п р и м ѣ ч а и іе  (1 , 1 7 3 ) ,  с л ѣ д у я  в ъ  с в о е й  
х а р а к т е р и с т и к е  «американскому автору К у и к у » .

М ы  не б у д е м ъ  о с т а н а в л и в а т ь с я  н а Р а т и х і и ,  т а к ъ  к а к ъ  о н ъ  я в л я е т с я  
в ы р а з и т е л е м ъ  т ѣ х ъ - ж е  и д е й ,  к о т о р ы я  в ы с к а з а н ы  п о л н ѣ е  и  с о в е р ш е н 
н е е  п о ч т и  е г о  с о в р е м е н н и к о м ъ , ч е х о м ъ  А м о с о м ъ  К о м е н с к и м ъ  ( 1 5 9 2 —  
1 6 7 1 ) ,  в з г л я д ы  к о т о р а г о  н а  в о с п и т а н іе  б ы л и  н е  р а з ъ  и з л о ж е н ы  в ъ  
р у с с к и х ъ  ж у р н а л а х ъ  по п о в о д у  н е д а в н я г о  е г о  ю б и л е я . Р а у м е р ъ ,  и з л а г а я  
п е д а г о г и ч е с к іе  в з г л я д ы  « н о в а т о р о в ъ »  Р а т и х ія  и К о м е н с к а г о ,  н а ч и н а е т ъ  
с ъ  п е р в а г о , к а к ъ  « С Ь о г Ій Ь г е г  б е г  И е и е г е г »  (с м . 2 и з д а н іе  С ге зс іііс М е  
б е г  Р а б а ^ о ^ і к ,  1 8 4 7 , I I ,  1).

Н а ч и н а я  со с т а т ь и  о К о м е н с к о м ъ  р а з н и ц а  м е ж д у  к н и г о й  К у и к а  и 
с о ч и е е н іе м ъ  К о м п э р э  с т а н о в и т с я  о с о б е н н о  р ѣ з к а :  п е р в ы й  п о св я іц ает ч »  
К о м е н с к о м у  в е с ь м а  о б с т о я т е л ь н у ю  (5 0  с т р .)  и ч р е з в ы ч а й н о  с о д е р ж а т е л ь 
н у ю  с т а т ь ю , в т о р о й  г о в о р и т ь  о  н е м ъ  л и ш ь  м и м о х о д о м ъ — в ъ  с т а т ь ѣ  о 
я н с е н и с т а х ъ  (К о м и . I ,  2 5 6 — 9 ). Н а м ъ  к а ж е т с я ,  ч т о  в с ѣ м ъ  п и с а в ш и м и  
о К о м е н с к о м ъ  с л ѣ д о в а л о — и К у и к ъ  э т о  в ъ  з н а ч и т е л ь н о й  м ѣ р ѣ  д ѣ л а е т ъ —  
н а с т а и в а т ь  и а  т о м ъ , ч т о  К о м е н с к ій  т о л ь к о  п о то м у  м о г ъ  т а к ъ  ш и р о к о  
с м о т р і т ь  н а  в о п р о с ы  в о с п и т а н ія ,  ч т о  б ы л ъ  в е л и к и м ъ  ч е л о в ѣ к о м ъ  по 
н р а в с т в е н н о м у  х а р а к т е р у ,  з а м ѣ ч а т е л ь н ы м ъ  у ч е н ы м ъ п о  з п а н ія м ъ ,  э н ц и -  
к л о п е д и с т о м ъ  по  р а з н о о б р а з ію  с а м и х ъ  з н а н ій ,  г о р я ч и м ъ  п а т р іо т о м ъ  и 
в ъ  т о -ж е  в р е м я  п р е д с т а в и т е л е м ъ  с а м ы х ъ  п р о г р е с с и в н ы х ъ  и д е й  с в о е г о  
в р е м е н и .

В ъ  с а м о м ъ  д ѣ л ѣ ,  ч т о б ы  в п о л н ѣ  о ц ѣ н и т ь  и п о н я т ь  К о м е н с к а г о ,  
н а д о  н е  т е р я т ь  и з ъ  в и д у ,  ч т о  э т о  б ы л ъ  ч е л о в ѣ к ъ  с ъ  с а м ы м и  ш и р о 
к и м и  и н т е р е с а м и  и  с и м п а т ія м и : э т о  б ы л ъ ,  в о - п е р в ы х ъ ,  е п и с к о п ъ  в с ѣ х ъ  
ц е р к в е й  м о р а в с к и х ъ  б р а т ь е в ъ ,  б о г о с л о в ъ , ф и л о е о ф ъ , л е к с и к о г р а ф ъ  и л и , 
л у ч ш е  с к а з а т ь ,  л и н г в и с т ъ  (и з в ѣ с т н о ,  ч т о  о д н а ж д ы  с г о р ѣ л ъ  с л о в а р ь  
ч е ш с к о -л а т и н с к ій  и  л а т и н с к о - ч е ш с к ій ,  в а д ъ  к о т о р ы м ъ  К о м е н с к ій  т р у 
д и л с я  4 0  л ѣ т ъ ) ,  п о л и т и ч е с к ій  п и с а т е л ь ,  в р а ж д е б н о  о т н о с и в ш ій с я  к ъ  
Г а б с б у р г а м ъ ,  а в т о р ъ  о б щ е й  с и с т е м ы  н а р о д н а г о  о б р а з о в а н ія  ( В е л и к а я



Д и д а к т и к а ) ,  а в т о р ъ  в ы с о к о ч т и м а г о  а н г л и ч а н а м и  н е б о л ь ш о г о  т р а к т а т а  
о  в о с п и т а н іи  д і т е й  д о -ш к о л ь н а г о  в о з р а с т а  (см . в ъ ж .  « О б р а з о в а н іе »  1 8 9 2 ,  
4 ,  с т а т ь ю  П . К а п т е р е в а  « М а т е р и н с к а я  ш к о л а  по А м осу  К о м е н с к о м у » ) ,  
а в т о р ъ  о б р а з ц о в а г о  д л я  с в о е г о  в р е м е н и  у ч е б н и к а  д л я  и з у ч е н ія  и н о 
с т р а н н ы х *  я з ы к о в ъ  ( І а п и а  І іп ^ и а г и г а ) ,  п е д а г о г *  п р а к т и к *  и  п е д а 
г о г *  т е о р е т и к * ,  э м и г р а н т *  и в і ч н ы й  с к и т а л е ц *  по  в с ей  Е в р о п і .  Е с л и -  
б ы  н е  н е б л а г о п р ія т н ы я  у с л о в ія  ж и з н и ,  м о ж н о  д у м а т ь ,  ч т о  К о м е н е к ій  
о с т а в и л ъ - б ы  по с е б і  п а м я т ь  и л и  к а к ъ  ф и л о с о ф * , и л и  к а к ъ  л и н г в и с т * , 
и л и  к а к ъ  и о л и т и ч е с к ій  и  р е л и г іо з н ы й  д і я т е л ь .  Н е  б у д ь ,  о д н и м *  сл о 
н о м * ,  К о м е н с к ій  « п е д а г о г и ч е с к и м *  р е ф о р м а т о р о м * » , о н ъ  б ы л ъ - б ы  « р е 
ф о р м а т о р о м * »  в ъ  к а к о й -л и б о  д р у г о й  о б л а с т и . Н е о б х о д и м о с т ь  з а с т а 
в и л а  К о м е н с к а г о  о б р а т и т ь с я  к ъ  з а н я т і я м ъ  п е д а г о г и к о й ,  но т о л ь к о  ш и 
р о к о е  п р е д в а р и т е л ь н о е  о б р а з о в а н іе ,  г л у б о к а я  л ю б о в ь  к ъ  л ю д я м *  и  р а з н о 
о б р а з н а я  ж и т е й с к а я  о п ы т н о с т ь  п о зв о л и л и  К о м е н с к о м у  у с в о и т ь  с е б і  
т а к о й  ш и р о к ій  в з г л я д *  н а  з а д а ч и  ш к о л ы , к о т о р ы й  о к а з ы в а е т с я  н е  по  
п л е ч у  м н о г и м *  с о в р е м е н н ы м *  « ц и в и л и з о в а н н ы м * »  и л и  « п о л у ц и в и л и з о -  
в а н н ы м ъ »  о б щ е с т в а м * .

В с я к ій  о т ч е т *  о п е д а г о г и ч е с к о й  д і я т е л ь и о с т и  К о м е н с к а г о ,  в ъ  к о 
т о р о м *  н е  у к а з а н ы  п р е д ъ и д у щ ія  с о о б р а ж е н ія ,  т е р я е т *  б о л ь ш у ю  ч а с т ь  
с в о е й  ц і н ы ,  и  м ы  ж е л а л и - б ы ,  ч т о б ы  л и ч н о с т ь  К о м е н с к а г о  п р о и з в о д и л а  
н а  в с і х ъ  в п е ч а т л і н і е  и  б ы л а  п р и з в а н а  д о с т о й н о й  п о д р а ж а ы ія ,  г л а в 
н ы м *  о б р а з о м ъ , у к а з а н н о й  н а м и  сто р о и о іі е я , т . - е .  са м ы м и , ш и р о к и м и  
з н а н ія м и  и т а к и м и - ж е  ш и р о к и м и  с и м п а т ія м и  н е  т о л ь к о  к ъ  д і т я м ъ ,  н е  
т о л ь к о  к ъ  с в о и м ъ  е д и н о в і р ц а м ъ  и  с о о т е ч е с т в е н н и к а м * ,  но  и к о  в с я 
к о м у  ч е л о в іч е с к о м у  с у щ е с т в у .

К о м е н с к ій  в ы с о к о  ц і н и л ъ  с а м а г о  п е р е д о в о г о  ч е л о в і к а  с в о е г о  в р е 
м е н и — « б л а г о р о д н а г о  л о р д а  В е р у л а м а ,  к о т о р ы й  д а л *  н а м ъ  и с т и н н ы й  
к л ю ч *  к ъ  п р и р о д і»  ( ц и т и р .  у  К у и к а ,  1 4 9 ) .  « Б у д у ч и  с о и з в о л е н іе м ъ  
Б о ж іи м ъ  и з г н а н *  и з ъ  с в о е г о  о т е ч е с т в а  и п р и н у ж д е н *  д л я  п р о п и т а н ія  
н а н я т ь с я  о б р а з о в а н іе м ъ  ю н о ш е с т в а , я  с т а л *  и з у ч а т ь  р а з н ы х *  а в т о 
р о в * ,  к а к ъ ,  н а п р и м .,  Р а т и х і я ,  Р е п і я . . .  т а к ж е  к а к ъ  К а м п а н е л л у  ( з а -  
м і ч а т е л ь н ы й  и т а л ь я н с к ій  ф и л о с о ф *  к о н ц а  X V I  и н а ч а л а  X V I I  в і к а )  
и  л о р д а  В е р у л а м а — э т и х ъ  з н а м е н и т ы х *  р е ф о р м а т о р о в *  ф и л о с о ф іи .. .  
Ч и т а я  э т и х ъ  а в т о р о в * ,  я  в о з ъ и м і л ъ  м ы с л ь  с о б р а т ь  в с і  и с к р ы  в ъ  о д н о  
п л а м я , п р и д а в *  в с е м у  т в е р д о е  о с н о в а н іе »  (ц и т и р .  у  К у и к а ,  1 2 2 ) .  И з ъ  
э т о г о  м ы  д о л ж н ы  п о н я т ь ,  ч т о  К о м е н с к ій  во  м н о г и х *  о т н о ш е н ія х ъ  
б ы л ъ  в ы ш е  п р а к т и к и  в о с п и т а ы ія , в ы ш е  « д ій с т в и т е л ы ю с т и »  X I X  
с т о л і т і я  т о л ь к о  п о т о м у , ч т о  в п о л н і  с о з и а л ъ  и у с в о и л *  « и д е а л ы »  с в о 
е г о  в р е м е н и . П р о ш л о  б о л і е  д в у х ъ  с т о л і т і й  со  с м е р т и  К о м е н с к а г о , а , 
к а к ъ  и з в і с т н о ,  н е  в е з д і  е щ е  « д е й с т в и т е л ь н о с т ь »  д о г н а л а  « и д е а л ы »



X V I I  в ѣ к а .  Н е  з а б у д е м ъ  т а к ж е  и  т о г о ,  ч т о  б ы т ь  в ѣ р н ы м ъ  д у х у  К о 
м е н с к а г о  з н а ч и т ъ  н е  т о л ь к о  у с в о и т ь  с е б Є  е г о  и д е и , н о  и  с т р е м и т ь с я  
п о н я т ь  и и з у ч а т ь  « з н а м е н и т ы х ъ  р е ф о р м а т о р о в ъ  м ы с л и »  с в о е г о  в ѣ к а ,  
н а с к о л ь к о  э т о  с д ѣ л а л ъ  К о м е н с к ій  о т н о с и т е л ь н о  Б э к о н а  и  К а м п а н е л л ы .

М ы  у ж е  и з л о ж и л и  с и с т е м у  в о с п и т а н ія  і е з у и т о в ъ  во  Ф р а н ц ій  и д р у 
г и х ъ  к а т о л и ч е с к м х ъ  с т р а н а х ъ .  Э то  б ы л о  т а к о е  п о р у г а и іе  з д р а в а г о  
с м ы с л а , ч т о  в с л ѣ д ъ  з а  у т в е р ж д е н іе м ъ  с и с т е м ы  во  Ф р а н ц ій  я в и л и с ь  
и  с а м ы е  р ѣ з к і е  к р и т и к и  к а к ъ  і е з у и т о в ъ  в о о б щ е , т а к ъ  и  и х ъ  с и с т е м ы  
в о с п и т а н ія :— м ы  г о в о р и м ъ  о т а к ъ - н а з ы в а е м ы х ъ  я н с е н и с т а х ъ .  Э т о  б ы л а  
н е б о л ь ш а я  г р у п п а  у б ѣ ж д е н н ы х ъ  и в ы с о к о о б р а з о в а н н ы х ъ  л ю д е й , ч а с т ь  
к о т о р ы х ъ  з а н и м а л а с ь  п р а к т и ч е с к и  п е д а г о г и ч е с к о й  д ѣ я т е л ь н о с т ы о ,  г о 
р я ч о  в е р я  в ъ  с в о е  д Є л о  и  с ч и т а я  е г о  н а и в ы с ш и м ъ  н а  з є м л Є  ( К у и к ъ ,  
1 8 1 ) .  М е ж д у  н им и  о со б ен н о  в ы д е л я л и с ь  А р н о , П а с к а л ь ,  Л а н с е л о , Н и 
к о л ь  и н е к о т о р ы е  д р у г іе .  И х ъ  п р а к т и ч е с к а я  п е д а г о г и ч е с к а я  д е я т е л ь 
н о с т ь  б ы л а  н е  п р о д о л ж и т е л ь н а , и  ч и с л о  у ч е н и к о в ъ ,  п р о ш е д ш и х ъ  ч е 
р е з ъ  и х ъ  ш к о л ы , н е  п р е в ы ш а л о  т ы с я ч и ,  н о  в е л и к о  б ы л о  з н а ч е н іе  
г ір и м Є р а , в е л и к о  б ы л о  в н у т р е н н е е  д о с т о и н с т в о  и х ъ  и д е й , к о г д а ,  п о  
м н Є н ію  т о г о -ж е  К о м п э р э , « и д е и , в о о д у ш е в л я в ш ія  н Є к о г д а  я ы с е н и -  
с т о в ъ ,  и  в ъ  н а ш е  в р е м я  в о о д у ш е в л я ю т ъ  в с е х ъ  т ѣ х ъ ,  к т о  с т р е м и т с я  
к ъ  п р о г р е с с у  в ъ  с р е д н е м ъ  о б р а з о в а н іи »  ( 1 ,  2 4 7 ) .  Т а к ъ - ж е  в ы р а ж а е т с я  
и К у и к ъ ;  е щ е  с ъ  б о л ы н и м ъ  у в а ж е н іе м ъ  о т н о с и т с я  к ъ  я н с е н и с т а м ъ  
з н а м е н и т ы й  ф р а н ц у з с к ій  к р и т и к ъ  и  и с т о р и к ъ  я н с е н и с т о в ъ  С е и т ъ - Б е в ъ  
(см . С у с іо р а е й іа  о£ Е й и с а і іо н ,  с т а т ь я  Д а п з е п із іе ) .

С т р а н н о  с к а з а т ь ,  ч т о  о дн о  и з ъ  в а ж н е й ш и х ъ  « н о в ш е с т в ъ »  я н с е 
н и с т о в ъ  з а к л ю ч а л о с ь  в ъ  о б у ч е н іи  д Є т є й  ч т е н ію  и  п и с ь м у  п е р в о н а 
ч а л ь н о  н а  р о д н о м ъ  я з ы к е ,  а  п о т о м ъ  у ж е  н а  л а т и н с к о м ъ . Э т о , в м ѣ -  
с т Є  с ъ  т Є м щ  в е л и ч а й ш а я  з а с л у г а  я н с е н и с т о в ъ  в ъ  и с т о р іи  ф р а н ц у з -  
с к а г о  п р о с в Є щ е н ія ,  и  есл и  ф р а н ц у з ы  с т а л и  во  в т о р о й  п о л о в и н Є  X V I I  
с т о л Є т ія  п и с а т ь  н а с т о я іц и м ъ  ф р а н ц у з с к и м ъ  я з ы к о м ъ ,  б е з ъ  п о с т о я н н о й  
іір и м Є си  л а т и н с к и х ъ  ф о р м ъ  и о б о р о т о в ъ , т о  э т о  б ы л о  д Є л о  я н с е н и 
с т о в ъ ,  в л ія н і е  п р и м е р а  и х ъ  ш к о л ы , —  по  м н Є н ію  т о г о -ж е  а в т о р и т е т 
н а ™  и с т о р и к а  я н с е н и с т о в ъ  и д а р о в и т а г о  к р и т и к а  С е н 'т ъ - Б е в а .

Н е в о з м о ж н о  б ы л о -б ы  в ъ  н а ш е  в р е м я  н а й т и  ч е л о в е к а ,  к о т о р ы й - б ы  
н е  с ч и т а л ъ  а б с у р д о м ъ  п р а к т и к о в а в ш у ю с я  д о  я н с е н и с т о в ъ  с и с т е м у  п е р в о 
н а ч а л ь н а ™  о б у ч е н ія  д Є т є й  г р а м о т Є  н а  н е п о п я т н о м ъ  языке, и о д н а к о , 
«ые б е з ъ  б о л ь ш а г о  т р у д а  у д а л о с ь  П а с к а л ю  и  я н с е н и с т а м ъ  н а в с е г д а  п о 
к о н ч и т ь  с ъ  э т о й  с и с т е м о й »  * ).

*) См, очень иетересныя по этому вопросу страницы въ соч. Бириу <Е’ё1а1 
еЬ Гипіѵегзійё» 1891, откуда взята послѣдняя цитата, стр. 44—45. .



Э т о -ж е  д о л ж н о  с л у ж и т ь  с а м ы м ъ  у б ѣ д и т е л ь н ы м ъ  п р и м ѣ р о м ъ , к а к ъ  
б е з р а з д ѣ л ь н о  г о с п о д с т в у ю щ а я  с и с т е м а  о б у ч е н ія  и в о с п и т а н ія  о д н о г о  
в ѣ к а  м о ж е т ъ  к а з а т ь с я  т а к о й  я в н о й  н е л ѣ п о с т ь ю  ч е р е з ъ  т р и ,  ч е т ы р е  
п о к о л Є н ія ,  ч т о  н е в о зм о ж н о  н а й т и  ч е л о в Є к а ,  г о т о в а г о  е е  з а щ и щ а т ь .

Д р у г о е  н о в ш е с т в о  з а к л ю ч а л о с ь  в ъ  о б у ч е н іи  д ѣ т е й  л а т и н с к о й  г р а м 
м а т и к е  в ъ  и р а в и л а х ъ ,  в ы р а ж е н н ы х ъ  н а  ф р а н ц у з с к о м ъ  я з ь ік Є , а  н е  
в ъ  н е п о н я т н ы х ъ  л а т и н с к и х ъ  с т и х а х ъ ,  к а к ъ  э т о  д Є л я л и  в ъ  і е з у и т с к и х ъ  
к о л л е г ія х ъ ,  ч т о  у п о м я н у т ы й  н а м и  С е н т ъ - Б е в ъ  п р и р а в н и в а е ш ь  к ъ  ж е 
л а н н о  « у ч и т ь  н е и з в е с т н о м у  ч е р е з ъ  н е п о н я т н о е »  ( ц и т и р .  у  К у и к а ,  
1 9 5 ) .  Т р е т ь е  « н о в ш е с т в о »  з а к л ю ч а л о с ь  в ъ  п р е д п о ч т е н іи  п е р е в о д о в ъ  с ъ  
д р е в н и х ъ  я з ы к о в ъ  н а  р о д н о й  и п о ч т и  в ъ  п о л н о м ъ  п р е к р а щ е н іи  о б р а т 
н ы х ! .  у п р а ж н е н ій .  В ъ - ч е т в е р т ы х ъ ,  я н с е н и с т ы  с т р е м и л и с ь  з а м е н и т ь  
«со] е в н о в а н іе »  м е ж д у  у ч е н и к а м и  в о з б у ж д е н іе м ъ  д Є й с т в и т е л ь н а г о  и н 
т е р е с а  и  л ю б в и  к ъ  п р е д м е т а м ъ  п р е п о д а в а н ія .  В ъ - п я т ы х ъ ,  я н с е н и с т ы  
п р и д а в а л и  и зу ч ен и ю  г р а м м а т и к и  с о в е р ш е н н о  в т о р о с т е п е н н о е  з н а ч е 
н іе ,  п р е д п о ч и т а я  и з у ч а т ь  т е к с т ы .  В ъ - ш е с т ы х ъ ,  я н с е н и с т ы  п р и д а в а л и  
с е р ь е з н о е  з н а ч е н іе  и х о р о ш о  у ч и л и  н о в ы м ъ  я з ы к а м ъ ,  т а к ъ  ч т о , н а -  
п р и м е р ъ ,  и з в Є с т н ь ій  ф р а н ц у з с к ій  т р а г и к ъ  Р а с и н ъ ,  в с к о р е  по о к о н ч а -  
н іи  к у р с а , з н а л ъ  х о р о ш о  и с п а н с к ій  и  и т а л ь я н е к ій  я з ы к и  (К о м п .,  1 , 2 8 8 ) .  
К у и к ъ  у п р е к а е т ъ  я и с е н и с т о в ъ  в ъ  н е д о с т а т к е  з а б о т ъ  о ф и з и ч е с к о м ъ  
з д о р о в ь е  д Є т є й ,  н о  э т о  ые с о г л а с у е т с я  с ъ  б о л Є е  п о л н ы м и  д а н н ы м и  
по э т о м у  п р е д м е т у  в ъ  я з л о ж е н іи  К о м п э р э  (1 , 2 7 8 ) .

Н е ч е г о  и  г о в о р и т ь  о с о в е р ш е н н о  р а з л и ч н о й  н р а в с т в е н н о й  а т м о 
с ф е р е  у  я н с е н и с т о в ъ ,  к о т о р ы е ,  н а п р и м .,  « с о в е т о в а л и  д Є т я м ь  н е  п о с е 
щ а т ь  е ж е д н е в н о  ц е р к в и ,  есл и  н е  и м Є ю ш ь  к ъ  э т о м у  и с к р е н н е й  п о т р е б 
н о с т и »  ( В ё ^ і е т е п і  р о и г  ІЄ8 е п іа п ів ,  К о м п э р э , 1 , 2 8 7 ) ,  и у  і е з у и т о в ъ ,  
к о т о р ы е  н а г р а ж д а л и  и  в с я ч е с к и  в о с х в а л я л и  в н Є ін н є є  б л а г о ч е с т іе .

Ч и т а т е л ь ,  к о н е ч н о , с о г л а с и т с я , ч т о  « я н с е н и с т ы  б ы л и  г у м а н и с т а м и  
п о  с у щ н о с т и , і е з у и т ы —  л и ш ь  по  н а з в а н ію  п р е д м е т о в ъ  о б у ч е н ія »  (К о м 
п э р э , 1 , 2 9 7 ) .  Н е  с м о т р я  н а  т о , ч т о  ч и с л о  у ч е н и к о в ъ  в ъ  і е з у и т с к и х ъ  
к о л л е г ія х ъ  с ч и т а л о с ь  т ы с я ч а м и ,  іе з у и т ы  о п о л ч и л и с ь  н а  г о р с т ь  я н с е 
н и с т о в ъ  и и х ъ  у ч е н и к о в ъ .  С п у с т я  1 5 — 2 0  л Є ш ь  с у щ е с т в о в а н ія  « Р е і і -  
І68  Е с о іе з »  я н с е и и с т о н ъ ,  і е з у и т а м ъ  у д а л о с ь - т а к и  ( в ъ  1 6 6 0  г о д у )  п о 
г у б и т ь  и х ъ ,  н о з б у д и в ъ  п о д о з р Є н іе  в ъ  р е л и г іо з н ы х ъ  у б Є ж д е в ія х ь  я н 
с е н и с т о в ъ  и  о б в и н я я  и х ъ  д а ж е  п р я м о  в ъ  е р е с и . П о т е р я в ъ  в о з м о ж 
н о с т ь  у ч и т ь  с а м и , я н с е н и с т ы  с т а л и  п и с а т ь ,  к а к ъ  н а д о  у ч и т ь ,  и о с т а 
в и л и  р я д ъ  к н и г ъ ,  з а с л у ж и в а ю щ и х ъ  с а м а г о  с е р ь е з н а г о  в н и м а н ія  д а ж е  
в ъ  н а ш е  в р е м я .

П ослЄ  г л а в ы  о я н с е н и с т а х ъ  К у и к ъ  х а р а к т е р и з у е ш ь  д в и ж е н іе  п е - 
д а г о г и ч е с к и х ъ  и д е й  в ъ  А н г л іи  X V I I  вЄ>ка, п о д ъ  в л ія н іе м ъ  ф и л о со ф іи



Б э к о н а .  В ъ  э т о м ъ  с т о л і т і и  р о д и л с я  и  ж и л ъ  о д и н ъ  и з ъ  н е м н о г и х ъ  п и 
с а т е л е й  А н г л іи ,  к о т о р ы х ъ  п е д а г о г и ч е с к ія  с о ч и ы е н ія  и м ѣ ю т ъ  в с е м ір 
н у ю  и з в і с т н о с т ь ,  а  и м ен н о  Л о к к ъ .  Н о , о к а з ы в а е т с я ,  и д о  Л о к к а  б ы л и  
в ъ  А н г л іи  лю ди  со с в ѣ т л ы м ъ  и  ш и р о к и м ъ  в з г л я д о м ъ  н а  о б р а з о в а н іе ,  
и  К у и к ъ  п о с в я іц а е т ъ  ц і л у ю  г л а в у  п р е д ш е с т в е н н и к а м ъ  Л о к к а :  Г у л ю  
( Н о о іе ) ,  Д ё р и  ( Б и г у ) ,  В и л л іа м у  П е т т и  и М и л ь т о н у . П е р в ы е  д в а  и м е н и  
н а м ъ  р а н і е  н и к о г д а  н е  б ы л и  и з в ѣ с т н ы ,  и К о м п э р э  и зо  в с і х ъ  ч е т ы 
р е х ъ  н а з в а н н ы х ъ  п и с а т е л е й  у п о м и н а е т ъ ,  и  т о  м и м о х о д о м ъ , л и ш ь  о 
М и л ь т о н ѣ ;  ио, к а к ъ  в и д н о  и з ъ  к н и г и  К у и к а ,  и  сам и  а н г л и ч а н е  л и ш ь  
н е д а в н о  с т а л и  п р и п о м и н а т ь  с в о и х ъ  с т а р ы х ъ  и н е с п р а в е д л и в о  з а б ы -  
т ы х ъ  п и с а т е л е й  ио п е Д & г о г и ч е с к и м ъ  в о н р о с а м ъ , б л а г о д а р я  в ъ  о с о б е н 
н о с т и  т р у д а м ъ  Б а р н а р д а  ио и с т о р іи  а н г л ій с к о й  п е д а г о г и к и .

Ч и т а т е л ю ,  к о н е ч н о , и з в ѣ с т е н ъ  а в т о р ъ  « І і о т е р я н е а г о  р а я » :  э т и м ъ  
е о ч и н е н іе м ъ  М и л ь т о н ъ  н р іо б р ѣ л ъ  в с е м ір н у ю  с л а в у , с а м  и - ж е  а н г л и ч а н е  
о т в о д я т ъ  ем у  в т о р о е  м і с т о  п о с л і  Ш е к с п и р а  в ъ  с в о е й  л и т е р а т у р і .  
С в о и м ъ  с о в р е м е іш и к а м ъ  М и л ь т о ы ъ  б ы л ъ  и з в і с т е н ъ  к а к ъ  д а р о в и т ы й  
и н е о б ы к н о в е н н о  п л о д о в и т ы й  п и с а т е л ь  ио  б о г о с л о в е к и м ъ  и п о л и т п ч е -  
с к и м ъ  в о н р о с а м ъ . О к а з ы в а е т с я ,  ч т о , к р о м і  т о г о , М и л ь т о н ъ  и а п и с а л ъ  
т а к ж е  н е б о л ь ш о й  « Т р а к т а т а  о в о с о и т а н іи » ,  в ы д е р ж к и  и з ъ  к о т о р а г о , 
н о м іщ е н и ы я  у  К у и к а ,  п о к а з ы в а ю т ъ ,  ч т о  и  в ъ  п е д а г о г и ч е с к и х ! ,  в о - 
и р о с а х ъ  М и л ь т о н ъ  б ы л ъ  в п е р е д и  с в о е г о  в р е м е н и , х о т я  и  и е  в ъ  т а к о й  
с т е п е н и , к а к ъ  е г о  с о в р е м е н н и к ъ  В и л л іа м ъ  І І е т т и .  Ч т о - ж е  к а с а е т с я  д о  
В и л л іа м а  П е т т и ,  т о  н а м ъ  м н о го  р а з ъ  с л у ч а л о с ь  в с т р і ч а т ь  э т о  и м я  в ъ  
с о ч и н е и ія х ъ  по  п о л и т и ч е с к о й  эк о ы о м іи , г д і  в с е г д а  с ъ  в е л и ч а й ш и м ъ  
у в а ж е ы іе м ъ  ц и т и р о в а л с я  е г о  т р а к т а т а ,  « о  н а л о г а х ъ »  (А  Т г е а і і з е  о п  
І а х е з  а п й  с о п іг іЪ и й о п з . 1 6 6 7 ) .  Н е  д а л ь ш е  к а к ъ  в ъ  п р о ш л о м ъ  г о д у ,  
о д и н ъ  а н г л ій с к ій  э к о н о м и с т а  ( С ш т і п § ѣ а т ) ,  в ъ  п е р в о м ъ  н у м е р і  н о 
в а г о  з а м і ч а т е л ь н а г о  а н г л ій с к а г о  и з д а н ія  « Е с о п о т і с  Д о и г п а ї о£ В г і -  
і ів Ь  Е с о п о т і с  А й з о с іа і іо п » ,  н а п и с а л ъ  с т а т ы о ,  в ъ  к о т о р о й  у к а з ы в а л ъ  
н а  В . П е т т и ,  к а к ъ  н а  о д н о г о  и з ъ  в а ж н і й ш и х ъ  п р е д ш е с т в е н н и к о в ъ  
о т ц а  п о л и т и ч е с к о й  э к о н о м іи  А д . С м и т а . П о  с л о в а м ъ  д р у г о г о  с о в р е м е н 
н а ™  а н г л ій с к а г о  э к о н о м и с т а , В . П е т т и  б ы л ъ  « о с т р о у м н ы й  и з д р а в о 
м ы с л я щ е й  а в т о р ъ  н і с к о л ь к и х ъ  п р о и зв е д е н ™ , в ъ  к о т о р ы х ъ  с о д е р ж а т с я  
з а р о д ы ш и  и с т и н н о й  э к о н о м и ч е с к о й  т е о р ій »  ( И н г р е м ъ ,  И с т о р ія  п о л и 
т и ч е с к о й  эк о н о м іи . 1 8 9 1 ,  с т р . 6 6 ) .  Н а  п о д о б н о е  я в л е н іе  м ы  с м о т р и м ъ , 
к а к ъ  ы а д о к а з а т е л ь с т в о  в а ж н о с т и  ш и р о к а г о  о б р а з о в а н ія  и с е р ь е з н о й  
р а б о т ы  м ы с л и  д л я  и р а в и л ь н а г о Ч ю и и м а н ія  п е д а г о г и ч е с к и х ъ  в о п р о с о в ъ : 
и  М и л ь т о н ъ ,  и П е т т и — п е р в о к л а с с н ы е  у м ы ; т а к и м и - ж е  н а д о  с ч и т а т ь  
Р а б л э ,  М о н т э н я , Э р а з м а ,  К о м е н с к а г о , Л о к к а  и  д р у г .  Н а и б о л і е  з а м і -  
ч а т е л ь н ы е  и з ъ  « п е д а г о г и ч е с к и х ъ »  р е ф о р м а т о р о в ъ ,  о к а з ы в а е т с я ,  и м і ю т ъ



с л а в у  д а л е к о  з а  п р е д е л а м и  п е д а г о г и ч е с к а г о  м ір а ,  и о б ы к н о в е н н о  с л у 
ч а е т с я ,  ч т о  п е д а г о г и ч е с к ія  с о ч и н е н ія  с о с т а в л я ю т ъ  н а и м е н е е  и з в ѣ с т -  
н ую  и н а и м е н ѣ е  ц ѣ н и м у ю  и  ч и т а е м у ю  ч а с т ь  и х ъ  с о ч и н е н ій . Т а к ія  
с л о в а , н а п р .,  в н о л н !  с п р а в е д л и в ы  о т н о с и т е л ь н о  д р у г о г о  з н а м е н и т а я  
а н г л ій с к а г о  п и с а т е л я  X V I I  в ! к а — Д е ф о э , о с т а в и в ш а я  м ас су  с о ч и н е и ій  
с а м а я  р а з н о о б р а з н а я  с о д е р ж а н ія  (см . Г е т т н е р ъ ,  И с т о р ія  в с е о б щ е й  
л и т е р а т у р ы  X V I I I  с т о л ., т .  I ) ,  и з ъ  к о т о р ы х ъ  « Р о б и н з о н ъ  К р у з о »  н и 
к о г д а  н е  п е р е с т а н е т е  в о с х и щ а т ь  и с а м ы я  о т д а л е н н ы я  п о к о л ѣ н ія . С о  
в з г л я д а м и  Д е ф о э  н а  о б р а з о в а н іе  ж е н іц и н ъ ,  в ы с к а з а н н ы м и  в ъ  с о ч и н е - 
н іи  « Е з з а у  он  р іт ц е с і з » ,  н е д а в н о  п о зн ак о ім и л а  с в о и х ъ  ч и т а т е л е й  « Р у с 
с к а я  М ы с л ь »  ( 1 8 9 1 ,  №  1 1 , « О б щ е с т в е н н ы е  и д е а л ы  д в а  в ѣ к а  т о м у  н а -  
з а д ъ » ) .  М ы  у ж е  в ы с к а з ы в а л и  р а н ь ш е  м н ѣ н іе ,  ч т о , н е  б у д ь  т а к ъ  т я 
ж е л ы  в н ѣ ш н ія  у с л о в ія  ж и з н и  К о м е н с к а г о ,  е г о  и з в е с т н о с т ь  д а л е к о  п р о -  
с т и р а л а с ь - б ы  з а  п р е д ѣ л ы  п е д а г о г и к и .

М ы  н е  б у д е м ъ  п е р е д а в а т ь  с у щ н о с т и  в з г л я д о в ъ  н а  в о с п и т а н іе  п е -  
р е ч и с л е н н ы х ъ  п р е д ш е с т в е н н и к о в ъ  Л о к к а :  э т о  з н а ч и л о  - б ы  ч а с т ь ю  п о 
в т о р я т ь  з д р а в ы я  м ы с л и  Р а б л э ,  М о н т э н я  и я н с е н и с т о в ъ ,  ч а с т ь ю  в ы 
с к а з ы в а т ь  у с т а м и  э т и х ъ  п р е д ш е с т в е н н и к о в ъ  Л о к к а  м ы с л и  о в о с п и - 
т а н іи  д ! т е й ,  к о т о р ы я  в п о с л ѣ д с т в іи  б ы л и  р а з в и т ы  Р у с с о  и  о с о б е н н о  
І Іе с т а л о ц ц и  и Ф р е б е л е м ъ .

И т а к ъ ,  м ы  д о ш л и  д о  к о н ц а  X V I I  с т о л Е т ія .  а  ч и т а т е л ь  в и д ѣ л ъ ,  
к а к ъ  м н о го  д ѣ л ы і ы х ъ  м ы с л е й , з а с л у я ш в а ю щ и х ъ  с а м а я  ш и р о к а я  
р а с п р о с т р а н е н ія  н е  т о л ь к о  у  н а с ъ ,  но  и  в о  Ф р а н ц ій  и в ъ  А н г л іи  
(в с п о м ы и м ъ  с л о в а  К у и к а ,  К о м п э р э , Е и з о )  м о ж н о  н а й т и  у  в е л и к и х ъ  
п и с а т е л е й  X V I  и X V I I  в ѣ к о в ъ ,  к о т о р ы м ъ  с л у ч а л о с ь  в ы с к а з ы в а т ь с я  по  
в о п р о с а м ъ  в о с п и т а н ія  и  о б у ч е н ія .

М ы  н е м о ж е м ъ  п о з в о л и т ь  с е б !  х а р а к т е р и с т и к и  д а л ь н ! й ш и х ъ  п и 
с а т е л е й  по п е д а г о г и ч е с к и м ъ  в о п р о с а м ъ : в о - п е р в ы х ъ ,  м ы  п р и б л и ж а е м с я  
к ъ  б о л ! е  п о зд н е м у  в р е м е н и  и н а с ъ  у ж е  н е  т а к ъ  у д и в л я ю т ъ  з д р а в ы е  
в з г л я д ы  н а  в о с п и т а н іе ;  с ъ  д р у г о й  с т о р о н ы , н а м ъ  п р и ш л о с ь -б ы  г о в о 
р и т ь  о Л о к к ! ,  Р у с с о , Ф р е б е л ! ,  П е с т а л о ц ц и  и д р у г и х ъ  в ъ  к р а т к и х ъ  
с л о в а х ъ ,  т о г д а  к а к ъ  э т и  п и с а т е л и  з а с л у ж и в а л и -б ы  д е т а л ь н а я  и з л о -  
ж е н ія .  В с л ! д с т в і е  э т о г о  м ы  т е п е р ь  б у д е м ъ  о г р а н и ч и в а т ь с я  с р а в н и 
т е л ь н о й  х а р а к т е р и с т и к о й  и з л о ж е н ія  К у и к а  и К о м п э р э , у к а з а н і е м ъ  д о -  
с т о и н с т в ъ  и н е д о с т а т к о в ъ  к а ж д а г о ;  с о д е р ж а н іе м ъ - ж е  о б о и х ъ  с о ч и н е н ій  
м ы  б у д е м ъ  п р о д о л ж а т ь  п о л ь з о в а т ь с я  л и ш ь  н а с т о л ь к о , н а с к о л ь к о  э т а  
с ч и т а е м ъ  н е о б х о д и м ы м ъ  д л я  в ы я с ы е н ія  о с н о в н ы х ъ  м ы с л е й  с т а т ь и .

Н а м ъ  н е  н р а в я т с я  с т а т ь и  о Л о к к !  ( 1 6 3 2 — 1 7 0 4 ;  е г о  « М ы с л и  о 
в о с и и т а н іи »  и з д а н ы  « Р у с с к о й  Ш к о л о й »  н ъ  1 8 9 0  г . )  и у  К у и к а ,  и у  
К о м п э р э :  с т а т ь ю  К у и к а  п о р т и т е  т о , ч т о  о н ъ  ви д и м о  о ч е н ь  н е  с о ч у в -



с т в у е т ъ  о б щ е -ф и л о с о ф с к и м ъ  в з г л я д а м ъ  Л о к к а ;  К о м п э р э  т е р я е т ъ  н а 
п р а с н о  т р у д ъ  н а  о т ы с к а н іе  в н у т р е н н я г о  п р о т и в о р ѣ ч ія  в ъ  н ѣ к о т о р ы х ъ  
в з г л я д а х ъ  Л о к к а  и  ч а с т ь ю  н а  о п р о в е р ж е н іе  э т и х ъ  в з г л я д о в ъ  с ъ  т о ч к и  
з р Є в ія  с о в р е м е н н о й  н а у к и , н е  д а в а я  в ъ  т о -ж е  в р е м я  о б с т о я т е л ь н о й  
х а р а к т е р и с т и к и  в з г л я д о в ъ  с а м а г о  п и с а т е л я .

О со б ен н о  д о с а д н о  в и д ѣ т ь  э т о т ъ  н е д о с т а т о к ъ  и з л о ж е н ія  К о м п э р э  
в ъ  с т а т ь ѣ  о Р у с с о , в ъ  к о т о р о й  о и ъ  п о с в я щ а е т ъ  д е с я т к и  с т р а н и ц ъ  н а  
о п р о в е р ж е н іе  « а б с у р д о в ъ »  и  у в л е ч е н ій  Р у с с о . М ы  у ж е  з н а е м ъ ,  ч т о  
с а м а я  п а р а д о к с а л ь н о с т ь  в ы р а ж е н ій  Р у с с о  с о с л у ж и л а  св о ю  с л у ж б у , 
з а с т а в и  в ъ  л ю д ей  з а д у м а т ь с я  н а д ъ  т ѣ м ъ ,  ч т о  к а з а л о с ь  в с Р м ъ  и з в Є с т -  

^  н ы м ъ  и н е п о д л е ж а іц и м ъ  н и к а к о й  к р и т и к е .  С о ч и н е н іе  Р у с с о  « Э м и л ь , 
и л и  о  в о с п и т а н іи »  б ы л о  с о ж ж е н о  в ъ  П а р и ж е  и в ъ  Ж є н є в Є ,  н о  о н о  

и м Є л о  д в а  п е р е в о д а  в ъ  А ы гл іи  и с а м о е  с о ж ж е н іе  о с о б е н н о  с о д е й с т в о 
в а л о  е г о  р а с п р о с т р а н е н ™ .

В е р о я т н о ,  К о м п э р э  д а ж е  н е  в п о л н ѣ  и с к р е н е н ъ  в ъ  с в о и х ъ  н а п а д -  
к а х ъ  н а  Р у с с о ,  д Є .л ая  э т о  о т ч а с т и  п о т о м у , ч т о  э т о т ъ  п и с а т е л ь  д о  
с а м а г о  ію с л Є д н я г о  в р е м е н и  ( 1 8 9 1 )  н е  п р и ч и с л я л с я  о ф ф и ц іа л ь н о  к ъ  
к л а с с и к а м ъ ,  д о п у щ е н ы ы м ъ  в ъ  ш к о л у , и  т о л ь к о  п о с л е д н я я  р е ф о р м а  
у ч е б н ы х ъ  п л а н о в ъ  в о  Ф р а ы ц іи  в в е л а  Р у с с о  в ъ  ч и с л о  п и с а т е л е й ,  п о д - 
л е ж а щ и х ъ  и з у ч е и ію  в ъ  с р е д н е й  ш к о л Є . С п р а в е д л и в о с т ь  н а ш е г о  п р е д -  
п о л о ж е н ія  о п р а в д ы в а е т с я  и  тФ м ъ , ч т о  у  К о м п э р э  н Р т ъ  н е д о с т а т к а  во  
ф р а з а х ъ  с ъ  п р о т и в о п о л о ж н ы м и  в о з з р Є н ія м и  н а  э т о г о  п и с а т е л я ,  к а к ъ ,  
н а п р . ,  с л е д у ю щ а я :  « Н и с к о л ь к о  н е  п р е у в е л и ч и в а ю т ъ  з н а ч е н ій  Р у с с о ,  
о т в о д я  ем у  п е р в о е  м Є с т о  с р е д и  и я и ц іа т о р о в ъ  ф р а н ц у з с к о й  п е д а г о г и к и ,  
в и д я  в ъ  н е м ъ  ц е н т р ъ  д в и ж е н ія  м ы с л и  X V I I I  с т о л , по  в о п р о с а м ъ  вос
п и т а н ія »  (К о м п э р э ,  I I ,  8 ) .

К у и к ъ ,  о т н о с я щ е й с я  с ъ  в е л и ч а й п ш м ъ  с о ч у в с т в іе м ъ  к ъ  Р у с с о , в ъ  
с в о е й  о б с т о я т е л ь н о й  с т а т ь ѣ  о б ъ  э т о м ъ  п и с а т е л е  в е с ь м а  р а з у м н о  о г р а 
н и ч и в а е т с я  р я д о м ъ  у д а ч н о  п о д о б р а н н ы х ъ  ц и т а т ъ  и з ъ  « Э м и л я » , с п р а 
в е д л и в о  с о м н е в а я с ь  в ъ  т о м ъ ,  ч то б ы  к т о -н и б у д ь ,  п и с а в ш ій  о в о с п и т а н іи , 
и м ѣ л ъ  в л ія н іе ,  п о д о б н о е  в л ія н ію  Р у с с о .

В е л и к о  б ы л о  в л ія н іе  Р у с с о  к а к ъ  н а  п о с л е д о в а т е л е й ,  т а к ъ  и  н а  
с а м и х ъ  п р о т и в н и к о в і»  е г о  с и с т е м ы :  К о м п э р э  д о к а з ы в а е т ъ  э т о  в ъ с т а т ь ѣ  
о  М - т е  с Г Е р іп а у , М - т е  б е  О е п і із ,  М - т е  б е  8 іа ё 1 ,  М - т е  Х е с к е г  б е  
8 а и з з и г е ,  к а р д ш іа .г Ь  Ж е р д и  ( А п й - Е т і і е ) .  В о т ъ ,  н а н р н м е р ъ ,  к а к ъ  в ъ  
1 7 8 8  г .  г - ж а  С т а л ь  в ы р а з и л а с ь  по п о в о д у  и с к л ю ч и т е л ь н о й  о б с т а н о в к и  
в о с п и т а н ія  Э м и л я , к о т о р ы й  ые з н а е т ъ  н и к о г о , к р о м й  с в о е г о  в о с п и т а 
т е л я ,  н и к о г д а  с ъ  н и м ъ  и е  р а з л у ч а я с ь :  « У к а з ы в а ю т !»  н а  н е и с ч и с л и м ы я  
з а б о т ы ,  с ъ  к а к и м и  с в я з а н о  т а к о е  в о с п и т а н іе :  б е з ъ  с о м н Є н ія , в ъ  о б 

щ е с т в е ,  п о л н о м ъ  з а р а з ы  ( р е з і і і ё г ё ) ,  н а д о  п р и б е г а т ь  к ъ  к р а й н и м ъ



с р е д с т в а м ъ  д л я  с о б с т в е н н а ™  с о х р а н е н ія ,  но в ъ  о б іц е с т в ѣ  л ю д е й , п о 
д о б н ы х !  б у д у щ е м у  Э м и лю , в о с п и т а н іе  т а к о г о  ю н о ш и  н е  п о т р е б о в а л о *  
б ы  ы и к а к и х ъ  ч р е з в ы ч а й н ы х !  м ѣ р ъ » .  К о м п э р э , у  к о т о р а г о  м ы  п р о ч и 
т а л и  э т у  ц и т а т у  ( I I ,  1 3 1 ) ,  с т о и л о -б ы  з а д у м а т ь с я  н а д ъ  т а к о й  ц и т а т о й ,  
в ъ  к о т о р о й  с о в р е м е н н и ц а  Р у с с о  п о к а з а л а  с т о л ь к о  п р о н и ц а т е л ь н о с т и , 
ч т о  п о н я л а  в ъ  и з о л и р о в а н н о с т и  в о с п и т а н ія  Э м и л я  п р о т е с т !  'Р у с с о  п р о 
т и в ъ  в с е о б щ а г о  н р а в с т в е н н а ™  у п а д к а  в ы с ш и х ъ  к л а с с о в ъ  и  г р у б а г о  
н е в ѣ ж е с т в а  н и з ш и х ъ ;  т о г д а  К о м п э р э  и е  с т а л ъ - б ы  у к а з ы в а т ь  ы а н е 
в о з м о ж н о с т ь  у с в о е н ія  всѣми 'с и с т е м ы  в о с п и т а н ія  Э м и л я , т а к ъ  к а к ъ  э т о  
п о т р е б о в а л о -б ы  р а з д ѣ л е н ія  в с е г о  о б щ е с т в а  н а  в о с п и т а т е л е й  и  в о с п и 
т а н н и к о в ! :  н а д о  д у м а т ь ,  п о н и м а л ъ  э т о  и  Р у с с о .

К р а й н е  и н т е р е с н ы  у к а з а и ія  К о м п э р э  н а  р я д ъ  с о ч и н е н ій , н а п р а в 
л е н н ы х !  п р о т и в ъ  « Э м и л я»  в с ѣ м и  п о к л о н н и к а м и  « с т а р а г о  п о р я д к а »  
( а п с і е п  г ё § і т е ) .  Н е н а в и с т ь  в с ѣ х ъ  о б с к у р а н т о в !  к ъ  « Э м и л ю »  д а ж е  в ъ  
н а ш е  в р е м я  д о х о д и т ъ  в р е м е н а м и  д о  с л ѣ п о й  я р о с т и ,  к а к ъ  э т о  м о ж н о  
в и д ѣ т ь  и з ъ  с л ѣ д у г о іц и х ъ  с л о в ъ  и з в ѣ с т н а г о  ф р а н ц у з с к а г о  е п и с к о п а  
Д ю п а н л у  ( у м е р ъ  в ъ  1 8 7 9  г . ) ,  к о т о р а г о  с о ч и н е н іе  « О  в о с г ш т а н іи »  в ы 
ш л о  в ъ  1 8 5 0  г . и  д о  1 8 8 2  г .  и м ѣ л о  во  Ф р а в ц іи  1 0  и з д а н ій .  « В ъ  
д ѣ л ѣ  в о с п и т а н ія  и м я  Р у с с о — г н у с н о е  и м я  ( і п Р і т е ) . . .  В ъ  с в о е м ъ  о м е р 
з и т е л ь н о м !  ( т і з ё г а Ы е )  с о ч и и е ы іи  « Э м и л ь»  Р у с с о  д о х о д и т ъ  д о  п р е д ѣ -  
л о в ъ  г а д о с т и . . .  э т о  с о ч и и е н іе  п и з в о д и т ъ  а в т о р а  н и ж е  я з ы ч е с т в а ,  д а ж е  
н и ж е  ч е л о в е ч е с т в а :  э т о  о т в р а т и т е л ь н а я  м е ч т а  б е з у м н а г о  и б е з с е р д е ч -  
я а г о  с о ф и с т а »  ( Б е  Г ё О и с а ііо п , ц и т и р . у  К о м п э р э , I I ,  1 4 9 ) .

П у с т ь  ч и т а т е л ь  в с п о м н и т ь  в е л и к о е  у в а ж е н іе  к ъ  Р у с с о  со с т о р о н ы  
« г е ѵ е г е п с і» , т . - е .  д у х о в н а г о  л и ц а ,  К у и к а  и и з м Р р и т ъ  р а з с т о я ы іе  м е ж д у  
э т и м и  д в у м я  п р е д с т а в и т е л я м и  р а з л и ч н ы х ъ  и с п о в ѣ д а н ій  х р и с т іа н с к а г о  
у ч е и ія .  С к а ж е м ъ  т о л ь к о , ч т о  м ы  ы е пом ы им ъ у  с а м о г о  Р у с с о  в ы р а -  
ж е н і я  т а к о й  н е н а в и с т и  к ъ  г р ѣ х а м ъ  с о в р е м е н н а ™  е м у « а п с іе п  г ё § іш е » ,  
с к о л ь к о  е я  в ы р а з и л о с ь  в ъ  « х р и с т іа н с к и х ъ »  е л о в а х ъ  о д н о г о  и з ъ  в ы с 
ш и х ъ  п р е д с т а в и т е л е й  к а т о л и ч е с к о й  ц е р к в и  во  Ф р а н ц ій  б о л ѣ е  ч ѣ м ъ  
ч р е з ъ  6 0  л ѣ т ъ  п о сл Р  с м е р т и  Р у с с о .

Д а л ѣ е  м ы  н а х о д и м ъ  у  К о м п э р э  с т а т ь и  о ф р а н ц у з с к и х !  ф и л о со 
ф а х !  X V I I I  с т о л ѣ т ія :  Д ю м а р с э  ( а в т о р ѣ  с т а т ь и  о « в о с п и т а н іи »  в ъ  э н ц и -  
к л о п е д іи  Д и д р о ) ,  а б б а т ѣ  К о н д и л ь я к ѣ ,  Г е л ь в е ц іи  и Д и д р о . З д ѣ с ь  о с о 
б е н н о  п р и х о д и т с я  ж а л ѣ т ь  о ск л о н н о с т и  К о м п э р э  д а в а т ь  г о т о в ы е  в ы 
в о д ы , о п р о в е р г а т ь  р а з б и р а е м ы х !  п и с а т е л е й ,  к о м м е н т и р о в а т ь , т о г д а  
к а к ъ  ч и т а т е л я  н а и б о л ѣ е  ш г г е р е с у е т ъ  г л а в н а я  с у т ь  и х ъ  в з г л я д о в ! .  
Т ѣ м ъ  н е  м е н ѣ е , н а  к а ж д о м ъ  ш а г у  в с т р е ч а е ш ь  п р и м ѣ р ы  с в ѣ т л ы х ъ  
в з г л я д о в !  э т и х ъ  л ю д е й . М о ж и о  в п о л н ѣ  п о н я т ь ,  к а к о в а  б ы л а  э т а  э п о х а  
в о  Ф р а н ц ій ,  к о г д а  п р о ч т е ш ь  у  « а б б а т а »  К о н д и л ь я к а  к р а с н о р е ч и в ы й



п р о т е с т *  п р о т и в *  х а н ж е с т в а  и  в н і ш н я г о  б л а г о ч е с т ія  и  у к а з а н іе  н а  
в е л и ч а й ш ій  в р е д *  у ч е б н ы х ъ  з а в е д е н ій ,  с о д е р ж и м ы х *  д у х о в н ы м и  ( і е з у и -  
т а м и ) .  « В ъ  м е т о д а х *  и х ъ  о б у ч е н ія  с к а з ы в а е т с я  н е в іж е с т в о  т о г о  в р е 
м е н и , к о г д а  они  б ы л и  р е г л а м е н т и р о в а н ы » ,— т а к ъ  в ы р а ж а е т с я  о п р е -  
под а в а н ій  д у х о в н ы х *  л и ц ъ  а б б а т *  К о н д и л ь я к * .  П у с т ь  ч и т а т е л ь  в с п о м 
н и т *  т е п е р ь  п е д а г о г и ч е с к ія  т е о р ій  д ѣ я т е л я  в т о р о й  и м п е р іи  и  т р е т ь е й  
р е с п у б л и к и — м о н с е н ь о р а  Д ю н а н л у !

О Д и д р о  К о м п э р э  г о в о р и т * ,  ч т о  д а ж е  в ъ  п е д а г о г и ч е с к и х *  в о п р о 
с а х *  о н ъ  в ы с к а з а л *  м ы с л и , к о т о р ы я  м ы  п р и в ы к л и  с ч и т а т ь  с у щ е 
с т в е н н ы м *  д о с т о я н іе м ъ  н а ш е г о  с т о л і т і я .  О т в о д я  Д и д р о  « п е р в о е  м і с т о  
с р е д и  о с в о б о д и т е л е й  м ы с л и » , К о м п э р э  п о п р а в л я е т *  в е с ь м а  о х о тн о  е г о  
с у ж д е н ія ,  в о з р а ж а е т *  ем у , н е  п о н и м а я , в и д и м о , н е б л а г о д а р н о с т и  з а д а ч и .

В е с ь м а  я р к о  н а р и с о в а н а  д а л і е  к а р т и н а  н а р о д н а г о  о б р а з о в а н ія  во  
Ф р а н ц ій  X V I I I  с т о л і т і я ,  о п и с а н о  в е л и ч а й ш е е  в о з б у ж д е н іе  о б щ е с т в а  
п р о т и в ъ  іе з у и т о в щ  к о т о р ы е  п р о д о л ж а л и  с т р о г о  в ы п о л н я т ь  К а і і о  8 іи -  
с і і о п і т  1 5 9 9  г .  и  д у ш и л и  и з в р а щ е н н ы м *  н а  св о й  л а д *  к л а с с и ч е с к и м *  
о б р а з о в а н іе м ъ  ф р а н ц у з с к у ю  у ч а щ у ю с я  м о л о д е ж ь . Т о г д а  в ъ  п е р в ы й  р а з ъ  
о б щ е с т в о  в п о л н і  с о з н а л о  н е о б х о д и м о с т ь  « н а ц іо н а л ь н а ™ »  о б р а з о в а н ія ,  
о с н о в а н н а г о  н а  и з у ч е н іи  р о д н о г о  я з ы к а ,  л и т е р а т у р ы ,  и с т о р іи , у ч р е ж -  
д е н ій  р о д н о й  с т р а н ы  и  т .  и . в е щ а х * ,  о к о т о р ы х ъ  іе з у и т ы  и л и  в о 
в с е  н е  д а в а л и  п о н я т ія ,  и л и , ес л и  б ы л о  в о зм о ж н о , д а в а л и  п о ы я т іе  и з 
в р а щ е н н о е » .

В ъ  1 7 6 2  г о д у  п о с л ід о в а л о  и з г н а н іе  і е з у и т о в ъ  и з ъ  Ф р а н ц ій ,  а  
в ъ  1 7 6 3  г . ч л е н *  п а р л а м е н т а  в ъ  Р е ы н і — Л а  Ш а л о т э — и з д а л *  к н и г у  
« Н а ц іо п а л ь н о е  в о с п и т а н іе » .  С н о в а  п р и п о м н и л и с ь  м ы о г ія  и с т и н ы ,  в ы -  
с к а з а н н ы я  я ы с е н и с т а м и ; ш к о л а ,  т а к и м ъ  о б р а з о м ъ ,  у ж е  н а ч а л а  у с в о и -  
в а т ь  « н о в ы я  в і я н і я » ,  к о т о р ы я  д о л ж н ы  б ы л и  с к о р о  о х в а т и т ь  в с і  п р о 
я в л е н ій  н а р о д н о й  ж и з н и .

С о ч и н е н іе  К о м п э р э  х о р о ш о  и з в і с т н о  К у и к у ;  о и ъ  н а з ы в а е т *  е г о  
д а ж е  н і с к о л ь к о  р а з ъ  « о ч е н ь  х о р о ш и м * » .  О д н а к о , К у и к ъ  с о в е р ш е н н о  
о п у с т и л *  в л ія н іе  ф р а н ц у з с к и х *  ф и л о с о ф о в *  X V I I I  с т о л і т і я ,  к р о м і  
Р у с с о ;  о н ъ  т а к ж е  н е  о с т а н а в л и в а е т с я  н а  ф р а н ц у з с к о й  р е в о л ю ц ій , о г р а 
н и ч и в ш и с ь  л и ш ь  т а к и м ъ  з а я в л е н іе м ъ :  « с ъ  1 7 8 9  г .  в л а с т ь  в е з д і  с т а л а  
п е р е х о д и т ь  и з ъ  р у к *  н е м н о г и х *  п о д ъ  к о н т р о л ь  б о л ь ш и н с т в а  и , к а к *  
е с т е с т в е н н о е  п о с л ід с т в іе ,  в о п р о с ъ  о н а р о д н о м *  о б р а з о в а н іи  в е з д і  с т а л *  
п р и н и м а т ь  г р о м а д н о е  з н а ч е н іе »  ( К у и к ъ ,  3 7 6 ) .  Н а ч и н а я  г л а в у  о р е -  
в о л ю ц іо н н о й  э п о х і ,  К о м п э р э  г о в о р и т * :  « н и к о г д а  н е  б ы л о  б о л і е  д і й 
т е  л ы ю й , б о л іе  п р о и з в о д и т е л ь н о й , н и к о г д а  п о л и т и ч е с к ія  с о б р а н ія  н е  
в ы к а з ы в а л и  с т о л ь к о  ж е л а н ія  х о р о ш о  о р г а н и з о в а т ь  н а р о д н о е  о б р а з о -  
в а и іе ,  н и к о г д а  е щ е  т а к ъ  э н е р г и ч н о  н е  р а б о т а л а  м ы с л ь »  ( I I ,  2 8 2 ) .



О к о ю  1 0 0  с т р а н и ц ъ  п о с в я щ а е т ъ  К о м п э р э  р е в о л ю ц іо н и о й  э п о х ѣ , и  
м ы  н а х о д и м ъ  н а  к а ж д о м ъ  ш а г у  п о д т в е р ж д е н іе  в ы ш е п р и в е д е н н ы х ъ  
с л о в ъ . М ы  в и д и м ъ , к а к ъ  п о с л е д о в а т е л ь н о  в ъ  п р о е к т а х ъ  н а р о ц н а г о  
о б р а з о в а н ія  М и р а б о  (Г е н е р .  Ш т а т ы ) ,  Т а л е й р а н а  в ъ  1 7 9 1  г .  ( У ч р е д и т .  
С о б р .)  и К о н д о р с э  в ъ  1 7 9 2  г .  ( З а к о н о д а т .  С о б р .)  в ы с к а з а н ы  м ы с л и  о б ъ  
о р г а н и з а ц іи  д а р о в о г о  о б я з а т е л ь н а г о  и  с в Є т с к а г о  н а р о д н а г о  о б р а з о в а н ія ,—  
м ы с л и , к о т о р ы я  о с у щ е с т в л е н ы  л и ш ь  н е д а в н о  т р е т ь е й  ф р а н ц у з с к о й  р е с 
п у б л и к о й . М и р а б о  и Т а л е й р а и ъ  в ы с к а з ы в а л и с ь ,  в п р о ч е м ъ , п р о т п в ъ  « о б я 
з а т е л ь н о с т и »  о б р а з о в а н ія ,  ч т о  со с т о р о н ы  К о м п э р э  в ы з ы в а е т ъ  у п р е к ъ  
в ъ  « н а и в н о с т и » . К о м п э р э  п и ш е т ъ ,  к о г д а  д е й с т в и т е л ь н о с т ь  у ж е  в ы п о л 
н и л а  э т и  т р и  т р е б о в а н ія  и н е  х о ч е г ъ  п о н я т ь ,  ч т о  М и р а б о  и Т а л е й -  
р а н ъ  д е й с т в о в а л и  в ъ  э п о х у , к о г д а  н е  б ы л а  е щ е  о к о н ч а т е л ь н о  п о р в а н а  
с в я з ь  с ъ  т р а д и ц ія м и  п р о ш л а г о . « Н а и в н ы м ъ » ,  т а к и м ъ  о б р а з о м ъ , о к а 
з ы в а е т с я  р а з в ѣ  т о л ь к о  с а м ъ  К о м п э р э .

К о г д а  р Є ч ь  з а х о д и т ъ  о К о н д о р с э , к о т о р ы й  о к а з ы в а е т с я  по п е д а -  
г о г и ч е с к и м ъ  в о п р о с а м ъ  д а л е к о  в п е р е д и  с в о е г о  к р и т и к а  к о н ц а  X I X  с т о -  
л Є т і я ,  К о м п э р э ,  п р и  в с е м ъ  в ы р а ж а е м о м ъ  и м ъ  г л у б о к о м ъ  у в а ж е н ій  к ъ  
эт о м у  з а м е ч а т е л ь н о м у  ч е л о в е к у ,  у п р е к а е т ъ  е г о  в ъ  с к л о в н о е т и  к ъ  « х и м е -  
р а м ь » ,  к а к о в о ,  н а п р и м е р ъ ,  т р е б о в а н іе  К о н д о р с э  о д и н а к о в а ™  о б р а з о в а н ія  
д л я  м у ж ч и н ъ  и  ж е н щ и н ъ  и — ч т о  е щ е  п р е д с т а в л я е т с я  у ж а с н е е  К о м 
п э р э — К о н д о р с э  г о в о р и т ъ  д а ж е  о в о зм о ж н о й  п о л ь з Є  с о в м Є с т н а г о  о б р а 
з о в а н ія  о б о и х ъ  п о л о в ъ . И з в Є с т н ь і ,  о д н а к о , б ы с т р ы е  у с п е х и ,  к о т о р ы е  
с ъ  8 0  г о д о в ъ  д Є і а е г ь  в о  Ф р а н ц ій  ж е н с к о е  о б р а з о в а н іе  и ,  т а к и м ъ  
о б р а з о м ъ ,  « х и м е р а »  К о н д о р с э  п о н е м н о г у  о б р а щ а е т с я  в ъ  д е й с т в и т е л ь 
н о с т ь . Д р у г а я  « х и м е р а »  К о н д о р с э — с о в м е с т н о е  о б р а з о в а н іе — в ъ  с а м ы х ъ  
ш и р о к и х ъ  р а з м е р а х ъ  п р а к т и к у е т с я  в ъ  С о е д и н е н н ы х ъ  Ш т а т а х ъ ,  и  
м о ж н о  у т в е р ж д а т ь ,  о с н о в ы в а я с ь  н а  а в т о р и т е т н ы х ъ  и с т о ч н и к а х ъ ,  д а е т ъ  
т а м ъ  п р е к р а с н ы е  р е з у л ь т а т ы  ( Б р а й с ъ .  А м е р и к а н с к а я  д е м о к р а т ія ,  т .  I I I ,  
см. т а к ж е  А Ѵ о т а п ’8 Аѵогк іп  А т е г і с а .  Х е ¥ - У о г к  1 8 9 1 ) .

П р о е к т ы  р е ф о р м ъ  н а р о д н а г о  о б р а з о в а н ія  Т а л е й р а н а  и К о н д о р с э  
б ы л и  о т п е ч а т а н ы  и р о з д а н ы  ч л е н а м ъ  п а л а т ы ,  но ни  о д и н ъ  и з ъ  э т и х ъ  
п р о е к т о в ъ  н е  б ы л ъ  п о д в е р г н у т а  т щ а т е л ь н о м у  о б с у ж д е н ію : с л и ш к о м ъ  
м а л о  б ы л о  в р е м е н и  д а ж е  д л я  с а м ы х ъ  н е о т л о ж н ы х ъ  д к л ъ , — д л я  п р и н я т ія  
м е р ъ  д л я  п о д д е р ж а н ія  п о р я д к а  и б е з о п а с н о с т и  в н у т р и  и  о т р а ж е н ія  
в н е ш н и х ъ  в р а г о в ъ .

О д н а к о , с ъ  эп о х и  К о н в е н т а  н а ч и н а е т с я  р я д ъ  с е р ь е з н ы х ъ  у с и л ій  д л я  
о р г а н и з а д іи  н а р о д н а г о  о б р а з о в а н ія .  « В о т ъ  у ж е  с т о  лЄ>та,— п р о д о л ж а е т ъ  
К о м п э р э ,— м ы  о г р а н и ч и в а е м с я  п р и в е д е н іе м ъ  в ъ  и с п о л н е н іе  и д е й ,  з а -  
д у м а н н ы х ъ  э т и м и  р е в о л ю ц іо н н ы м и  с о б р а н ія м и »  (К о м п .,  I I ,  3 3 3 ) .  К о г д а  
м ы  п и с а л и  э т и  с т р о к и , в з я т ы я  н а м и  у  К о м п э р э , м ы  с л у ч а й н о  встр Є ~
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т и л и  т а к о й - ж е  с о ч у в с т в е н н ы й  о т з ы в ъ ,  и с п о л н е н н ы й  г л у б о к а г о  у в а ж е ы ія  
к ъ  п е д а го ги ч е с к и м ™  р е ф о р м а м ъ  о п и с ы в а е м о й  э п о х и , в ъ  с т а т ь ѣ  Ф .  М а р 
т и н и : І Л з І п ш о п е  р и Ы Ы іс а  а і і а  С о п т е п г іо п е  Х а г іо п а і е .  (Ы и о ѵ а  А п іо -  
1о§1а, 1 6  М а е т а  1 8 9 2 ) .

« З а б у д е м ъ  и з л и ш е с т в а  ( Ы і е з )  о т д ѣ л ь н ы х ъ  л и ч н о с т е й  в ъ  э п о х у  р е 
в о л ю ц ій ,— г о в о р и т ь  в ъ  к о н ц ѣ  с в о е й  с т а т ь и  К о м п э р э ,— н е  б у д е м ъ  у п р е 
к а т ь  е я  д Е я т е л е й  з а  т о ,  ч т о  о н и  ые в ы п о л н и л и  в с е г о , ч т о  б ы л о  ими 
з а д у м а н о .  У  н и х ъ  б ы л о  с л и ш к о м ъ  м а л о  в р е м е н и . ..  с и л ы  и х ъ  н е  с о о т в е т 
с т в о в а л и  г р о м а д н о с т и  з а д а ч и .  Б у д е м ъ  п р и з н а т е л ь н ы  э т и м ъ  л ю д я м ъ  з а  
и х ъ  м ы с л и , з а  и х ъ  н а м ѣ р е н ія .  В с п о м н и м ъ , ч т о  в ъ  э т о  в р е м я  в ъ  п е р в ы й  
р а з ъ  гр о м к о  и  э н е р г и ч н о  б ы л о  п р о в о з г л а ш е н о  п р а в о  и  о б я з а н н о с т ь  
к а ж д а г о  у ч и т ь с я  и р а з в и в а т ь с я  и  п о д у м а е м ъ  о т о м ъ , с к о л ь к о  н а м ъ  о с т а 
л о с ь  е щ е  р а б о т ы  д л я  д о с т и ж е н ія  з а в Є іц а н н ь іх ь  н а м ъ  и д е а л о в ъ »  ( I I ,  3 6 3 ) .

В м Є с т о  о п и с а н ія  д в и ж е н ія  и д е й  по  в о п р о е а м ъ  в о с п и т а н ія  в о  Ф р а и ц іи  
X V I I I  с т о л . (к р о м Є  Р у с с о ) ,  К у и к ъ  д а е т ъ  п р е к р а с н ы е  б іо г р а ф и ч е с к іе  
о ч е р к и  и  х а р а к т е р и с т и к и  п е д а г о г и ч е с к и х ъ  в з г я д о в ъ  Б а з е д о в а ,  П е с т а 
л о ц ц и  (б о л Є е  9 0  с т р а н и ц ъ )  и Ф р е б е л я ;  К о м п э р э -ж е  п о с в я щ а е т ь  к а ж д о м у  
и з ъ  э т и х ъ  з а м Є ч а т е л ь н ь іх ь  п е д а г о г о в ъ  о д н у ,  д в Є  с т р а н и ц ы  с а м ы х ъ  
о б щ и х ъ  о т з ы в о в ъ ,  с о в с Є м ь  н е  к а с а я с ь  б іо г р а ф ій  э т и х ъ  л и ц ъ .

У к а з а н н ы я  с т а т ь и  с о с т а в л я ю т ъ  л у ч ш у ю  ч а с т ь  к н и г и  К у и к а  и  д е й 
с т в и т е л ь н о  с о с т а в л е н ы  о ч е н ь  х о р о ш о . В ъ  с т а т ь е  о Б а з е д о в Є  м ы  н а -  
х о д и м ъ , н а п р . ,  о н и с а н іе  э н т у з іа з м а ,  в о з б у ж д е н н а ™  в о  в с е й  Е в р о п Є  е г о  
и д е я м и , и  о б с т о я т е л ь н о е  о п и с а н іе  е г о  О б р а зц о в а ™  у ч е б н а г о  з а в е д е н ій  
« Ф и л а н т р о п и н ъ » .  В ъ  с т а т ь е  о П е с т а л о ц ц и ,  к р о м Є  о ч е н ь  у д а ч н о  н а -  
р и с о в а н н а г о  п о р т р е т а  э т о г о  о р и г и н а л ь н а ™  ч е л о в Є к а , м ы  н а х о д и м ъ  
п о д р о б н ы й  с в Є д Є н ія  о в с Є х ь  е г о  п о п ы т к а х ъ  п р а к т и ч е с к о й  п е д а г о г и 
ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и .

П р и  в с е й  с в о е й  г о р я ч е й  с и м п а т іи  к о  в с Є м ь  э т и м ъ  « р еф о р м ато р а» ™ »  
в о с п и т а н ія ,  К у и к ъ  н е  т е р я е т ъ  н и к о г д а  ч у в с т в а  м Є р ь і и  н е  з а б ы в а е ш ь  
о т м Є ч а т ь  и н е д о с т а т к о в !  л ю д е й  и л и  и х ъ  с и с т е м ъ  в о с п и т а н ія .  К у и к ъ  
у к а з ы в а е ш ь ,  н а п р . ,  н а  « н е п р а к т и ч н о с т ь »  П е с т а л о ц ц и , н а  п ол ную  н е 
с п о с о б н о с т ь  к ъ  а д м и н и с т р а ц іи  ш к о л ъ ,  н а к о н е ц ъ ,  н а  с о в е р ш е н н у ю  н е 
п о н я т н о с т ь  н Є к о т о р ь іх ь  и з ъ  е г о  со ч и  н е  н ій . Т а к и » ™ -ж е  о б р а з о м ъ  о н ъ  
у к а з ы в а е ш ь  ыа с к л о н н о с т ь  к ъ  м и сти ц и з» іу  Ф р е б е л я ,  н а  н е п о н я т н о с т ь  
м н о г и х ъ  м Є с т ь  е г о  с о ч и н е н ій , д о п у с к а я  д а ж е ,  ч т о  м н о го  и в о в с е  не 
и м Є еш ь  с м ы с л а .

В о с х и щ а я с ь  всЄ м и  с в Є т л ь ім и  м ы с л я м и  г л а в ы а г о  с о ч и ы е н ія  Ф р е б е л я  
« В о с п и т а н іе  ч е л о в Є к а » , К у и к ъ  н а з ы в а е ш ь  е г о , о д н а к о , к н и г о й  « п о д ъ  
с е м ь ю  п е ч а т я м и » .  П р и з н а е м с я ,  ч т о  м ы  в ы н е с л и  т а к о е - ж е  в п е ч а т л ѣ н іе ,  
к о г д а ,  д в а  г о д а  т о м у  н а з а д ъ ,  о з н а к о м и л и с ь  с ъ  эти»™  с о ч и н е ы іе м ъ .



Д а л і е  м ы  н а х о д и м ъ  у  К у и к а  п р е к р а с н у ю  с т а т ь ю  о б ъ  и з в і с т н о м ъ  
ф р а н ц у з с к о м ъ  п е д а г о г і  н а ч а л а  н ы н ѣ ш н я г о  с т о л ѣ т ія — Ж а к о т о .  Н е  т е р я я  
в р е м е н и  н а  у к а з а н іе  н е л ѣ п о с т и  « п а р а д о к с о в ъ »  Ж а к о т о ,  есл и  и х ъ  п о 
н и м а т ь  б у к в а л ь н о , К у и к ъ  в е с ь м а  у д а ч н о  у к а з ы в а е т ъ  н а  г л у б о к ій  в н у -  
т р е н н ій  с м ы с л ъ ,  к о т о р ы й  в ъ  н и х ъ  с к р ы в а е т с я .  К о м п э р э , д а л е к о  н е  
с т о л ь  в н и м а т е л ь н ы й  к ъ  Ж а к о т о ,  н е  о т р и ц а е т ъ  « § т а іп 8  й е  ѵ ё г і іё »  в ъ  
е г о  п а р а д о к с а х ъ ,  н о  н е  в ы я с н я е т ъ  в ъ  д о с т а т о ч н о й  м і р і  ни  и х ъ  с м ы с л а , 
н и  и х ъ  в а ж н о с т и .

Н о в і й г н а я  п е д а г о г и ч е с к а я  л и т е р а т у р а  п о ч т и  н е  з а т р о н у т а  ни  К у и -  
ш ш ъ ,  н и  К о м п э р э . У  К у и к а ,  в п р о ч е м ъ , м ы  н а х о д и м ъ  с т а т ь ю  о С п е н с е р і  
и  е г о  с о ч и н е н іи  « О  в о с п и т а н іи » .  З д і с ь  К у и к ъ ,  в о о б щ е  о т н о с я щ ій с я  
с ъ  б о л ы н и м ъ  у в а ж е ы іе м ъ  к ъ  с о ч и н еы ію  С п е н с е р а , и з м ѣ н я е т ъ  с в о е м у  
о б ы к н о в е ы ію  и  п о с в я щ а е т ъ  ч а с т ь  с т а т ь и  к р и т и к і  э т о г о  с о ч и н е н ія ,  с ъ  
к о т о р о й  м ы  н и к а к ъ  н е  м о ж е м ъ  с о г л а с и т ь с я  и в и д и м ъ  в ъ  н ей  р е з у л ь 
т а т а  н е д о р а з у м ін ія .  К у и к ъ  з а к а н ч и в а е т е  ев о ю  к н и г у  о б щ и м ъ  в з г л я -  
д о м ъ н а  в о с п и т а т е л ь ы ы я  з а д а ч и  ш к о л ы , н а  н о р м а л ь н ы я  в з а и м н ы я  о т н о 
ш е н ія  у ч и т е л е й  и  у ч е н и к о в ъ ,  и м о ж н о  т о л ь к о  в ы р а з и т ь  с о ч у в с т в іе  
б о л ь ш е й  ч а с т и ,  е сл и  н е  в с і м ъ  е г о  в з г л я д а м и ,.

З а д а ч е й  ш к о л ы , н а п р . ,  по  м н ін ію  К у и к а ,  д о л ж н о  б ы т ь — н а у ч и т ь  
р е б е н к а  у ч и т ь с я  с а м о с т о я т е л ь н о  и  р а з в и т ь  в ъ  н е м ъ  ш и р о к ія  с и м п а т ій , 
д л я  ч е г о  с а м о е  о б р а з о в а ы іе  н е  д о л ж н о  б ы т ь  у з к о - н а ц іо н а л ь н ы м ъ .

О со б ен н о  д ѣ л а е т ъ  ч е с т ь  К у и к у ,  к а к ъ  д у х о в н о м у  л и ц у , т р е б о в а н іе ,  
ч т о б ы  у р о к и  З а к о н а  Б о ж ія  н е  о б р а щ а л и с ь  в ъ  у р о к и , п о д о б н ы е  в с я к и м ъ  
д р у г и м ъ ,  ч т о б ы  и з д і с ь  д і л о  н е  с в е л о с ь  к ъ  « з а д а в а н ы о »  д л и н н а г о  
р я д а  ф а к т о в ъ  и с л о в ъ  д л я  з а п о м и н а н ія  у ч а щ и м с я  и к ъ  п о с л ід у ю щ ем у  
« с п р а ш и в а н ь ю » . Н е  о т р и ц а я  в а ж н о с т и  з н а к о м с т в а  с ъ  д о гм о ю  у ч е н ія  
в і р ы ,  К у и к ъ  д о в о д и т е  ш к о л ь н о е  и з у ч е н іе  д о г м ы  д о  м и н и м у м а  и со 
с р е д о т о ч и в а е т е  в с е  в н и м а ы іе  н а  н р а в с т в е н н о й  с т о р о н і  х р и с т іа н с к а г о  
у ч е н ія .  К у и к ъ  п р е д с т а в л я е т ъ  с е б і  у р о к и  З а к о н а  Б о ж і я  в ъ  в и д і  б е -  
с і д ы ,  ч т е н ія — с ъ  ц і л ь ю  п о д ій с т в о в а т ь  н а  н р а в с т в е н н о е  ч у в с т в о , д а б ы  
в ы з в а т ь  б л а г о г о в ій н о е  н а с т р о е н іе ,  и  г о р я ч о  п р о т е с т у е т е  п р о т и в ъ  т а к о й  
п о с т а н о в к и  д і л а ,  к о г д а  у р о к и  З а к о н а  Б о ж ія  с т а н о в я т с я  « т р у д н ы м и » ,  
д а ж е  « о ч е н ь  т р у д н ы м и »  в ъ  т о м ъ - ж е  с м ы с л і ,  в ъ  к а к о м ъ  т р у д н а ,  н а п р . ,  
л а т и н с к а я  г р а м м а т и к а .

К у и к ъ  г о в о р и т е  т а к ж е  о т о м ъ ,  о ч е м ъ  г о в о р и т с я  о т н о с и т е л ь н о  
р і д к о ,  а  и м е н н о  о п е р е у т о м л е н ™  у ч и т е л е й ,  с ч и т а я  е г о  н е  м е н і е  в а ж -  
н ы м ъ  д л я  у с п і х а  д і л а ,  к а к ъ  и  п е р е у т о м л е н іе  у ч е н и к о в ъ .  Д л я  у с т р а 
н ен  і я  т а к о г о  я в л е н ія  К у и к ъ  т р е б у е т ъ  х о р о ш а г о  м а т е р іа л ь н а г о  о б е з -  
п е ч е н ія  д л я  у ч и т е л е й ,  о б е з п е ч е и ія  и м ъ  д о с у г а  и с р е д с т в ъ  к ъ  з а н я -  
т і я м ъ ,  к ъ  д і я т е л ь н о й  у м с т в е н н о й  ж и з н и , к о т о р а я  о д н а  м о ж е т ъ  т о л ь к о



п о з в о л и т ь  и м ъ  н е  п о т е р я т ь  с а м и м ъ  л ю б ви  к ъ  з н а в ію  и в ! р ы  в ъ  в е 
л и к іе  п р и н ц и п ы  и с т и н ы  и д о б р а , к о т о р ы е  о ни  п р и з в а н ы  н а с а ж д а т ь  
в ъ  с в о и х ъ  м о л о д ы х ъ  п и т о м ц а х ъ .  П е д а г о г и ч е с к у ю  д ѣ я т е л ь н о с т ь ,  к а к ъ  
о н а  п о с т а в л е н а  т е п е р ь ,  К у и к ъ  с ч и т а е т е  в е с ь м а  п р и т у п л я ю іц и м ъ  з а -  
н я т іе м ъ  ( а  ѵ егу  н а г г о ш п ^  о с с и р а і іо п ) — в ъ  в и д у  м н о г о ч и с л е н н о с т и  к л а с 
с о в ъ , м а с с ы  в н ѣ к л а с с н о й  р а б о т ы  и п л о х о го  м а т е р іа л ь н а г о  в о з н а г р а ж -  
д е н і я .  В о о б щ е  м о ж н о  с к а з а т ь ,  ч т о  с о в р е м е н н а я  п о п у л я р н о с т ь  к н и г и  
К у и к а  м е ж д у  у ч и т е л я м и  в ъ  А п г л іи  д ѣ л а е т ъ  и м ъ  ч е с т ь , т а к ъ  к а к ъ  
и о  в с е й  к н и г !  р а з с ! я н ы  з а м ! ч а н і я ,  в е с ь м а  н е л е с т н ы я ,  к а к ъ  д л я  а н -  
г л ій с к и х ъ  п е д а г о г о в ъ ,  т а к ъ  и в о о б щ е  д л я  со в р е м е н н о й  а н г л ій с к о й  н и з 
ш е й  и , г л а в н ы м ъ  о б р а з о м ъ , с р е д н е й  ш к о л ы .

С о ч и н е н іе  К о м п э р э  з а к а н ч и в а е т с я  о ч е р к о м ъ  и с т о р іи  н а р о д н а г о  о б 
р а з о в а н ія  во  Ф р а н ц ій  в ъ  п е р в о й  п о л о в и н !  т е к у щ а я  с т о л ! т і я .  И з -  
в ! е т н о ,  ч т о  н а р о д н о е  о б р а з о в а н іе ,  в ъ  т ! с н о м ъ  с м ы с л !  э т о г о  с л о в а , 
с о с р е д о т о ч и в ш е е  н а  с е б !  в н и м а н іе  д ! я т е л е й  к о н ц а  п р о ш л а я  с т о л ! -  
т і я ,  б ы л о  с о в с ! м ъ  п о ч т и  и г н о р и р о в а н о  к о н с у л ь с т в о м ъ , и м п е р іе й  И! 
р е с т а в р а ц іе й  в п л о т ь  д о  1 8 3 3  г . ,  к о г д а  з а  э т о  д ! л о  в з я л с я  Г и з о . П о 
е л !  д н я я  г л а в а — « о ч е р к ъ  т е о р ій  в о с п и т а н ія » — д о в о л ь н о  б е з ц в ! т н а  и со 
д е р ж и т е  о б іц ія  с о о б р а ж е н ія  по в о п р о с а м ъ  в о с п и т а н ія ,  к а к і я  м ы  в и -  
д ! л и  у  К у и к а ,  но  з н а ч и т е л ь н о  у с т у п а ю щ ія  п о с л ! д н и м ъ  но и н т е р е с у .

С ъ  н а ч а л а  1 8 9 2  г . к н и г а  К у и к а  п е р е в о д и т с я  н а  р у с с к ій  я з ы к ъ  
ж у р и а л о м ъ  « В ! с т н и к ъ  в о с п и т а н ія » .  К ъ  с о ж а л ! н ію ,  о з н а к о м и в ш и с ь  
с ъ  п е р е в о д о м ъ , м ы  д о л ж н ы  с к а з а т ь ,  ч т о  р у с с к а я  ч и т а ю щ а я  п у б л и к а  
м ал о  о т ъ  н е г о  в ы и г р а е т е .  В о - п е р в ы х ъ ,  к н и г а  К у и к а  п о д в е р г л а с ь  о ч е н ь  
б о л ы н и м ъ  с о к р а іц е н ія м ъ ,  т а к ъ  ч т о , н а п р . ,  1 3 3  с т р а н и ц ы  а н г л ій с к а г о  
и з д а и ія  п е р е д а н ы  н а  8 6  с т р а н и ц а х ъ  р у с с к а г о  ( с т р а н и ц ы  о р и г и н а л а  и 
р у с с к а г о  п е р е в о д а  п о ч т и  с о в е р ш е н н о  о д и н а к о в а я  р а з м ! р а  по ч и с л у  
б у к в ъ ) .  К а к ъ  м ы  в и д ! л и ,  к н и г а  К у и к а  в о в с е  н е  и з ъ  т а к и х ъ ,  к о т о 
р ы й  м о ж н о  с о к р а щ а т ь  б е з ъ  у щ е р б а  д л я  с о д е р ж а н ія  и  в ъ  э т о м ъ  о т -  
н о ш е н іи  о н а  р ! з к о  о т л и ч а е т с я ,  н а п р . ,  о т ъ  с о ч и н е н ія  К о м п э р э . Д а л ! е ,  
с о к р а щ е н ія  с д ! л а н ы  к р а й н е  н е у д а ч н о ; у к а ж е м ъ  н а  с а м ы й  п р о сто й  
п р и м ! р ъ :  с у щ е с т в е н н ы й  с о к р а щ е н ія  с д ! л а н ы  в ъ  п р е к р а с н о й  во  в с ! х ъ  
о т н о ш е н ія х ъ  с т а т ь !  К у и к а  о К о м е н с к о м ъ , т . - е .  т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  р е 
д а к ц і я  р у с с к а г о  ж у р н а л а  н а х о д и т е  л и ш н и м ъ  з н а к о м и т ь  р у с с к у ю  п у б 
л и к у  с ъ  А м о с о м ъ  К о м е н с к и м ъ , н а с к о л ь к о  э т о  н а ш е л ъ  н у ж н ы м ъ  с д ! -  
л а т ь  а н г л и ч а н и н ъ  д л я  с в о и х ъ  с о о т е ч е с т в е н н и к о в ъ .  В ъ  с а м о м ъ  п е р е 
в о д !  в с т р ! ч а ю т с я  н е п р о с т и т е л ь н ы й  о ш и б к и : в ъ  т о й - ж е  с т а т ь !  о К о -  
м е и с к о м ъ  м о р а в с к іе  б р а т ь я  н а з ы в а ю т с я  ( с т р .  7 9 ) ,  н а п р . ,  « б о г е м с к и м и  
б р а т ь я м и » ;  К о м е н с к о м у  п р и п и с ы в а е т с я  с о с т а в л е н іе  « в е н г е р с к о - л а т и н 
с к а г о »  с л о в а р я  ( 8 5  с т р . ) .  М ы  г о т о в ы  б ы л и  в и д ! т ь  в ъ  э т о м ъ  о пе~



щ а т к и , н о , к ъ  с о ж а л ѣ н ію , т у т ъ - ж е  в с т р ѣ т и л и  г р у б у ю  о ш и б к у  и д а ж е  
и с к а ж е н іе  т е к с т а .  Н а  с т р а н и ц е  8 6  р у с с к а г о  п е р е в о д а  м ы  ч и т а е м ъ ,  
ч т о  « со  с м е р т ь ю  К о м е н с к а г о  р а с п а л о с ь  Б о г е м с к о е  Б р а т с т в о » .  И звЄ стно , 
ч т о  м о р а в с к іе  б р а т ь я  е у щ е с т в у ю т ъ  д о  с е г о  д н я  и д о  с и х ъ  п о р ъ  с ъ  б о л ь -  
ш и м ъ  у с п е х о м ъ  з а н и м а ю т с я , м е ж д у  п р о ч и м ъ , п е д а г о г и ч е с к о й  д е я т е л ь 
н о с т ь ю  ( в ъ  Г е р м а н ій ,  А н г л іи  и А м е р и к е ) .  У  К у и к а - ж е  п р о сто  с к а 
з а н о ,  ч т о  « со  с м е р т ь ю  К о м е н с к а г о  б ы л о  у н и ч т о ж е н о  з в а н іе  главного 
еггископа м о р а в с к и х ъ  б р а т ь е в ъ »  ( с т р .  1 3 3  а н г л .  и з д .)  * ) .  П е р е в о д я , 
с д ѣ л а ы ъ  д о в о л ь н о  н л о х и м ъ , м е с т а м и  и в о в с е  п л о х и м ъ  я з ы к о м ъ ,  а  н е 
к о т о р ы й  т р у д н ы я  д л я  п е р е в о д а  м і с т а  п е р е в е д е н ы  н а  р у с с к ій  я з ы к а ,  
т а к ъ ,  ч т о  е д в а - л и  м о г у т ъ  б ы т ь  п о н я т ы :  у к а ж е м ъ ,  н а п р ., н а  к о п е ц ъ  
г л а в ы  о б ъ  А с к а м е  (н е п р а в и л ь н о  н а з ы в а е м о м ъ  в ъ  р у с с к о м ъ  п е р е в о д е  
А ш а м о м ъ — А з с і іа ш ) ,  гдЄ  р у с с к ій  ч и т а т е л ь  н и к а к ъ  н е  п о й м е т ъ , п о ч е м у  
у ч и т е л е й  я з ы к о в ъ  по м е т о д у  п р е п о д а в а н ія  м о ж н о  р а з д е л и т ь  « н а  им- 
п р е с с іо н и с т о в ъ  и к о н с е р в а т о р о в ъ » ;  ч и т а ю іц е м у -ж е  а н г л ій с к ій  э к з е м 
п ляр!»  в п о л н Є  п о н я т н о , п о ч е м у  К у и к ъ  д ѣ л и т ъ  у ч и т е л е й  по м е т о д у  н а  
« К а р і б  І т р г е з з і о п і з і з  и С о т р і е і е  К е і а і п е г з » .  Н а к о н е ц ъ ,  р у с с к ій  н е -  
р е в о д ъ  и з о б и л у е т !  о п е ч а т к а м и ,  к о т о р ы я ,  к о г д а  д ѣ л о  и д е т ъ  о б ъ  и н о -  
с т р а н ы ы х ъ  п и с а т е л я х ъ ,  м о г у т ъ  ч а с т о  в в о д и т ь  в ъ  з а б л у ж д е н іе  и ли  
с т а в и т ь  в ъ  з а т р у д н е н іе  р у с с к и х ъ  ч и т а т е л е й :  т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  и з в е с т 
н ы й  а м е р и к а н с к ій  п е д а г о г ъ  Б о р н а р д ъ  н а з в а н і  Б а р м а р о м ъ  (с т р . 6 6 ) ,  
« Ъ а и г і е ’8 А ш о8 С о ш е п іи з » , т . - е .  с о ч и н е н іе  Л о р и  « А м о с ъ  К о м е н с к іі і»  
п е р е д а н о  н а  р у с с к ій  я з ы к ъ  « А м о с ъ  К о м е н с к ій »  Л о р и с а  ( с т р . 7 9 ) .  Э т о  
м о ж н о  д а ж е  п р и ч и с л и т ь  к ъ  о ш и б к а м ъ  п е р е в о д а .  В сЄ  э т и  о ш и б к и  б ы л и  
н а м и  з а м е ч е н ы  п р и  с а м о м ъ  б ѣ г л о м ъ  и к р а т к о в р е м е н н о м ъ  п р о с м о т р е  
р у с с к а г о  п е р е в о д а , и м ы  п е р е д а л и  ч и т а т е л ю  д а л е к о  н е  в с е , з а м е ч е н 
н ое н а м и . М ы  с о ч л и , о д н а к о , б е з п о л е з н ы м ъ  п р о д о л ж а т ь  д а л ѣ е  н а ш ъ  
п р о с м о т р ъ , к а к ъ  н а х о д и м ъ  б е з п о л е з н ы м ъ  т е п е р ь  п р и в о д и т ь  д а л ь н і й - 
ш ія  д о к а з а т е л ь с т в а  н е г о д н о с т и  **) р у с с к а г о  п е р е в о д а . О с т а е т с я  ж д а т ь ,  
к ъ  с о ж а л Є и ію , в Є р о я т и о , б е з у с п Є ш н о , д р у г о г о  п е р е в о д а  к н и г и  К у и к а

*) Въ настоящее время въ церкви моравскихъ братьевъ считается 18 епи- 
скоповъ, но между ними нѣтъ главнаго; епископамъ принадлежитъ только право 
рукополагать во священники; самое-же церковное управленіе организовано на 
внолнѣ демократичныхъ началахъ. (СІїашЬегз’з Енсусіораесііа, 1. ѴІГ, 1891. Мо- 
гаѵіапз).

**) Написавъ это предложеніе, мы подумали, что выражаемся слишкомъ рѣзко. 
Открывъ еще разъ наудачу стр. 53, мы прочитали: «Есть одно смѣшное изре- 
ченіе, приписываемое Талейрану «Ьев шеііюйев зоні Іез т а їїге з  йез таі!гев». 
Въ болыномъ сомнѣніи, мы взяли англійскій оригииалъ и прочли (стр. 82): «Есть 
вполнѣ вѣрное изреченіе, приписываемое Марселемъ Талейрану» и т. д. (Тііеге ів 
а !гае зауіп§- а!!гЪіи!ес1 Ъу Магсеї іо ТаИеугапй)... 8аріеп!і за!.



и п о ж а л ѣ т ь  в ъ  т о - ж е  в р е м я ,  ч т о  р е д а к ц і я  « В ѣ с т н и к а  В о с п и т а н ія » , .  
н а п а в ъ  н а  х о р о ш у ю  м ы с л ь — п о з н а к о м и т ь  р у с с к у ю  п у б л и к у  с ъ  п о л е з н о й  
в о  в с ѣ х ъ  о т н о ш е н ія х ъ  к н и г о й ,  о т и е с л а с ь  т а к ъ  л е г к о м ы с л е н н о  к ъ . 
с в о е й  з а д а ч ѣ .  П. М иж уевъ .

П ет р и , Э. Ю. М е т о д ы  и п р и н ц и п ы  г е о г р а ф іи .  Р у к о в о д с т в о  по м е 
т о д и к е  г е о г р а ф іи .  С .- П е т е р б у р г ъ .  1 8 9 2 .

Н е д а в н о  в ы ш е д ш а я  к н и г а ,  и м ѣ ю щ а я  п р и в е д е н н о е  н а з в а и іе ,  п р е д 
с т а в л я є т е  п е р в о е  п о л н о е  р у к о в о д с т в о  к ъ  м е т о д и к ѣ  г е о г р а ф іи .  к о т о р о е  
м о ж н о  н а з в а т ь  о р и г и н а л ь н ы м ! ,  т а к ъ  к а к ъ  оыо н е  п р е д с т а в л я е т е  п е 
р е в о д а  с ъ  и н о с т р а н н а г о  я з ы к а .  П о я в л е н іе  т а к о г о  с о ч и ы е н ія  у к а з ы 
в а е т е  н а  с о зн а н н у ю  е г о  а в т о р о м ъ  н е у д о в л е т в о р и т е л ь н о с т ь  и з в ѣ с т н о й  
м е т о д и к и  г е о г р а ф іи  О б е р л е н д е р а , п о я в и в ш е й с я  в ъ  р у с с к о м ъ  п е р е в о д ѣ  
п о д ъ  р е д а к ц іє ю  В о р о н е ц к а г о  и в ы д е р ж а в ш е й  т р и  и з д а н ія ,  ч т о  у к а з ы 
в а е т е  н а  з н а ч и т е л ь н о е  р а с п р о с т р а н е н и е , а  с л ѣ д о в а т е л ь н о ,  и  н а  ы ѣ к о - 
т о р о е  в л ія н іе  н а  у с т а и о в л е н іе  в з г л я д о в !  н а  п р е д м е т е  с р е д и  п е д а г о -  
г о в ъ - г е о г р а ф о в ъ .  П р о ф . П е т р и  в ъ  с в о е й  к н и г ѣ  ( с т р . 6 9 )  г о в о р и т ь ,  « ч т о  
п е р в ы й  о т д ѣ л ъ  к н и г и  О б е р л е н д е р а  с т р а д а е т е  с б и в ч и в о с т ь ю  и н е я с 
н о с т ь ю  в ъ  с а м ы х ъ  с у щ е с т в е н н ы х !  с в о и х ъ  ч а с т я х ъ ,  а  и м е н н о  в ъ  п о -  
н и м а н іи  Р и т т е р а ,  т о г д а  к а к ъ  о т д ѣ л ъ  ф и з и ч е с к о й  г е о г р а ф іи  д а ж е  в ъ  
с в о е  в р е м я  не с т о я л ъ  н а  в ы с о т ѣ  н а у к и » .  Э т а  в ы п и с к а  п о д т в е р ж 
д а е т е  н а ш е  у к а з а н і е  н а  м н ѣ н іе  п р о ф . П е т р и  о к н и г ѣ  О б е р л е н д е р а . 
М ы  п р и б а в и л и -б ы  о т ъ  с е б я , ч т о  к н и г а  О б е р л е н д е р а  с л и ш к о м !  м ы ого  
з а н и м а е т с я  о б щ и м и  р а з с у ж д е н ія м и  о м е т о д а х !  г е о г р а ф іи ,  и д а ж е  
и с т о р іе ю  э т и х ъ  м е т о д о в ъ ,  и с л и ш к о м !  н е д о с т а т о ч н о  у к а з ы в а е т е  на. 
д и д а к т и ч е с к іе  п р іе м ы  п р е п о д а в а н ія  г е о г р а ф іи  в ъ  ш к о л ѣ . П о  н а ш е м у  
м н ѣ н ію , с к о л ь к о  в и  т о л к у й  о в з г л я д а х !  р а з в ы х ъ  г е о г р а ф о в ъ ,  н а ч и 
н а я  со  С т р а б о н а  ( д а ж е ! )  н а  м е т о д ы  э т о й  н а у к и ;  к а к ъ  н и  с т а р а й с я  
у б ѣ д и т ь  в ъ  с о б с т в е н н ы х !  в з г л я д а х !  ыа э т о т ъ  п р е д м е т е ,  к а к ъ  ыи 
р а с п и н а й с я  з а  е г о  и д е а л ь н у ю  п о с т а н о в к у ,— в с е  э т о  н и с к о л ь к о  н е  п о 
м о ж е т е  т о м у , к т о  р ѣ ш и л с я  п о с в я т и т ь  с е б я  п р е п о д а в а и ію  э т о г о  п р е д 
м е т а  и с т о и т е  л и ц о м ъ  к ъ  л и ц у  с ъ  д е й с т в и т е л ь н о с т ь ю ,  ч а с т о  о ч е н ь  
д а л е к о й  о т ъ  в с е в о з м о ж н ы х !  и д е а л о в ъ .  Н а  э т о м ъ  о с н о в а н ій , в с я к а я  
п о п ы т к а  д а т ь  в ъ  р у к и  п р е п о д а в а т е л ю , о с о б е н н о  н а ч и н а ю щ е м у  с в о ю  
п е д а г о г и ч е с к у ю  к а р ь е р у ,  о с н о в а н ія  м е т о д и к и  и  п р іе м о в ъ  п р е п о д а 
в а н ія  ( к а к ъ ,  н а п р . ,  у М а н а т а )  * ) , д о л ж н а  б ы т ь  п р и н я т а  с ъ  гл у б о к о ю  
п р и з н а т е л ь н о с т ь ю . І Іо с м о т р и м ъ  т е п е р ь ,  н а с к о л ь к о  н о в а я  к н и г а  п р о ф .

*) М аїгаї, МеїЬосІік (іев Оеодргаркізсііеп СпіеггісМз.



П е т р и  у д о в л е т в о р я е т *  в ы с к а з а н н ы м *  м ы с л я м * .  К н и г а  э т а  з а к л ю ч а е т *  
3 1 5  с т р а н и ц *  и м о ж е т ъ  б ы т ь  р а з д і л е н а  н а  с л ід у ю щ і я  ч а с т и .  П е р 
в ы й  т р и  г л а в ы  с о с т а в л я ю т ъ  ч а с т ь  и с т о р и ч е с к у ю  и  н а з ы в а ю т с я :  « О ч е р к *  
р а з в и т ія  м е т о д и к и  г е о г р а ф іи » .  С л і д у ю щ а я ,  ч е т в е р т а я  г л а в а  т р а к 
т у е т *  о с о в р е м е н н о м *  п о л о ж е н ій  э т о г о  в о п р о с а . З а  э т и м ъ  с л ѣ д у ю т ъ  
д в ѣ  г л а в ы  ( V  и  V I ) ,  п о с в я щ е в н ы я  р а з б о р у  м е т о д о в *  ш к о л ь н о й  г е о г р а 
ф іи . Г л а в ы :  V I I ,  V I I I ,  I X ,  X , X I  и X I V  р а з б и р а ю т *  р а з л и ч н ы й  
у ч е б и ы я  п о с о б ія ; X I I  г л а в а  п о с в я щ е н а  ч т е н ію  к а р т * ,  а  X I I I — ч е р ч е н ію  
и х ъ .  С л ід у ю іц ія  ч е т ы р е  г л а в ы  к а с а ю т с я  х о д а  п р е п о д а в а н ія  г е о г р а 
ф іи  в ъ  н и з ш е й  и с р е д н е й  ш к о л і  и , н а к о н е ц *  п о с л ід н я я  X I X  г л а в а  
р а з с м а т р и в а е т ъ  г е о г р а ф ію , к а к ъ  п р е д м е т ъ  у н и в е р с и т е т с к а г о  п р е п о 
д а в а н і я .  И т а к * ,  н а ч а л о  к н и г и  п р о ф . П е т р и ,  к о т о р о е  м о ж н о  н а з в а т ь  
в в е д е ы іе м ъ , п р е д с т а в л я е т *  и с т о р и ч е с к ія  д а н н ы я ,  к а с а ю щ ія с я  р а з в и т і я  
м е т о д а  г е о г р а ф іи ,  н а ч и н а я  с ъ  Г е р о д о т а  и С т р а б о н а ,  к а к *  и  в ъ  б о л ь 
ш е й  ч а с т и  ы ѣ м е ц к й х ъ  м е т о д и к * .  А в т о р ъ  г о в о р и т *  в ъ  н а ч а л і  с в о е й  
к н и г и :  « Ч т о б ы  у я с н и т ь  с е б ѣ  и з в і с т н о е  я в л е н іе ,  н е о б х о д и м о  з н а т ь  
и с то р ію  е г о » .  И  з а т ѣ м ъ ,  д а л і е :  « З а д а ч и  и  м е т о д ы  г е о г р а ф іи  м ы  п о й 
м е м *  л и ш ь  т о г д а ,  к о г д а  п о з н а е м *  т і  н а ч а л а ,  и з ъ  к о т о р ы х ъ  р а з в и 
л а с ь  н а ш а  н а у к а ,  и  п р о с л ід и м *  т і  с л о ж н ы е  и п о д ч а с *  д а ж е  у к л о н 
ч и в ы е  п у т и , п о с р е д с т в о м *  к о т о р ы х ъ  о н а  д о ш л а  д о  с о в р е м е н н а г о  со - 
с т о я ы ія  с в о е г о » . М ы  п о л а г а е м * ,  ч т о  д л я  о з н а к о м л е н ія  со в з г л я д а м и  
п а  м е т о д ы  г е о г р а ф ів  н у ж н о  з н а т ь  и с т о р ію  э т о й  н а у к и  и с а м о е  л у ч 
ш е е — з н а к о м и т ь с я  с ъ  а в т о р а м и ,  у ц і л і в ш и м и  в ъ  п о д л и н и и к і .

П о  и с т о р іи  г е о г р а ф іи  с у щ е с т в у е т *  м н о го  п о с о б ій , о т ч а с т и  н а  н і -  
м е ц к о м ъ , а  т а к ж е  н а  ф р а н ц у з с к о м *  я з ы к і .  Х о т я  н е  в с і  а в т о р ы  и с -  
т о р ій  г е о г р а ф іи  с в о б о д н ы  о т ъ  п р е д в з я т ы х *  и д е й , т і м ъ  н е  м е е і е ,  
м о ж н о  и  по  и х ъ  с о ч и н е н ія м ъ  с о с т а в и т ь  с е б і  я с н о е  п р е д с т а в л е н іе  о 
п р е д м е т і .  Н о  м ы  п о л а г а е м * ,  ч т о  т а к о е  и о ы я т іе  т р у д н о  с о с т а в и т ь  по 
п е р в о й  г л а в і  к н и г и  п р о ф . П е т р и .  Н а  всю  д р е в н ю ю  г е о г р а ф ію  а в т о р ъ  
о т в о д и т *  4  с т р а н и ц ы .  С л и ш к о м ъ  к р а т к і й  о б з о р *  в е д е т *  к ъ  в е с ь м а  
о б щ и м *  и н е т о ч н ы м *  х а р а к т е р и с т и к а м * .  « К л а в д ій  П т о л е м е й ,— г о в о 
р и т *  а в т о р ъ ,— и з д а л *  о п и с а и іе  з е м л и , н а с к о л ь к о  она б ы л а  и з в і с т н а  в ъ  
е г о  в р е м я ,  с ъ  2 7  к а р т а м и .  Е г о  с о ч и н е н ія  и м і л и  д о  н ік о т о р о й  с т е 
п ен и  р о к о в о е  з н а ч е н іе  д л я  с р е д н и х ъ  в і к о в ъ ,  т а к ъ  к а к ъ  П т о л е м е й  с ч и 
т а л с я  б е з у с л о в н ы м *  а в т о р и т е т о м *  д а ж е  в ъ  X V  с т о л і т і и » .  В о т ъ  и  
в с е , с к а з а н н о е  о П т о л е м е і .  К а к о г о  р о д а  р о к о в о е  з н а ч е н іе  и м і л ъ  П т о 
л е м ей  в ъ  с р е д н іе  в і к а ,  к о г д а  н е  з н а л и  е г о  в ъ  п о д л и н н и к і ,  а  т о л ь к о  
в ъ  п е р е в о д і  с ъ  а р а б с к а г о  ( а л ь м а г е с т * ) ,  н е  в и д н о  и з ъ  п р и в е д е н н ы х *  
с л о в ъ  а в т о р а .  З н а ч е н іе  П т о л е м е я  у в е л и ч и л о с ь , к о г д а  в ъ  п е р іо д *  в о з 
р о ж д е н ь я  с т а л и  и з у ч а т ь  е г о  по п о д л и н н и к у  и и з д а в а т ь  с ъ  д о п о л н е -



н ія м и  и к о м м е н т а р ія м и ; т о г д а  г е о г р а ф ы  в ы ш л и  и з ъ  с х о л а с т и ч е с к и х ъ  
р а м о к ъ ,  о с н о в ы в а в ш и х с я  ыа и з у ч е н іи  А р и с т о т е л я .  С т а л и  у п о т р е б л я т ь с я  
к а р т о г р а ф и ч е с к а я  п р о е к ц ій  в м ѣ с т о  п р е ж н и х ъ  к о м п а с н ы х ъ  с ѣ т о к ъ .  В о 
о б щ е  г о в о р я ,  и с т о р ія  г е о г р а ф и ч е с к о й  н а у к и  в ъ  д р е в н о с т и  о ч е н ь  и н 
т е р е с н а  и п о у ч и т е л ь н а ,  но д л я  я с н о с т и  о н а  т р е б у е т ъ  н е с р а в н е н н о  б о л ь -  
ш и х ъ  п о д р о б н о с т е й . И з л о ж е и іе  м е т о д а  г е о г р а ф іи  в ъ  н о в о е  в р е м я  и 
о с о б е н н о  в з г л я д о в ъ  о т ц о в ъ  с р а в н и т е л ь н а г о  м е т о д а , Р и т т е р а  и  Г у м 
б о л ь д т а ,  г о р а з д о  о б с т о я т е л ь н ѣ е .  М ы  т о л ь к о  н е  м о ж е м ъ  с о г л а с и т ь с я  
с ъ  н о в ы м ъ  м н Є н іє м ь  о Р и т т е р е ,  к а к ъ  о ч е л о в ѣ к ѣ ,  н е  и м е в ш е м ъ  т е -  
л е о л о г и ч е с к а г о  н а п р а в л е н ія .  Н а м ъ  к а ж е т с я  д о с т а т о ч н ы м ! ,  у к а з а т ь  в а  
с р а в н е н іе  ч а с т е й  с в ф т а  п о  с т е п е н и  и з р Є з а н н о с т и  в ъ  с в я з и  с ъ  к у л ь -  
т у р н ы м ъ  р а з в и т і е м ъ  и х ъ  н а р о д о н а с е л е н ія ,  к а к ъ  о но  п р о в о д и т с я  Р и т -  
т е р о м ъ ,  ч т о б ы  у б е д и т ь с я  в ъ  т о м ъ  ф а к т е ,  ч т о  т е л е о л о г и ч е с к ія  у б ѣ ж -  
д е н ія  в и т а л и  в ъ г о л о в ѣ  Р и т т е р а .  С а м ъ  п р о ф . П е т р и  г о в о р и т ъ  (с т р . 9 6 ) ,  
ч т о  Р и т т е р ъ  н и с а л ъ  « х о т я  и  у в л е к а т е л ь н ы м ъ , но т у м а н и ы м ъ  я з ы к о м ъ ,  
с т р а д а ю іц и м ъ  п о д ч а с ъ  с л и ш к о м ъ  с м ѣ л ы м и  о б о б щ е н ія м и » . Э т и  с м ѣ л ы я  
о б о б щ е н ія ,  к о т о р ы я  п р о в о д и л ъ  Р и т т е р ъ ,  ч а с т о  п р и  о т с у т с т в іи  нол о- 
ж и т е л ь н ы х ъ  д а н н ы х ъ ,  з а с т а в л я л и  е г о  д Р л а т ь  г р у б ы я  о ш и б к и , у к а 
з а н н ы й ,  н а п р . ,  в ъ  р у с с к о м ъ  п е р е в о д е  е г о  к н и г ъ  о б ъ  А з іи  н а ш и м ъ  
о р іе н т а л и с т о м ъ  Г р и г о р ь е в ы м ! ,  ( К а б у л и с т а н ъ  и К а ф и р и с т а н ъ ) .  Р и т 
т е р ъ  н е  б ы л ъ  н и  п у т е ш е с т в е ш ш к о м ъ , ни  е с т е с т в о и с п ы т а т е л е м ъ  и 
н е  и м ѣ л ъ  т а к о г о  в Є р н а г о  и  в с е о б ъ е м л ю щ а г о  ч у т ь я  п р и р о д ы , к а к и м ъ  
о б л а д а л ъ  Г у м б о л ь д т ъ .  З а с л у г и  э т о г о  п о с л Р д н я г о  н е  в п о л н Є  я с н о  в ы -  

с т у п а ю т ъ  в ъ  и з л о ж е н ій  п р о ф . П е т р и ,  к о т о р ы й  у т в е р ж д а е т ъ ,  ч т о  з н а м е 
н и т ы й  у ч е н ы й  н е  б ы л ъ  т о л ь к о  ф и з и к о -г е о г р а ф о м ъ , но  т а к ж е  з а н и м а л с я  
и в о п р о с а м и  ч е л о в Є ч е с к о н  к у л ь т у р ы . М ы  н е  б у д е м ъ  о т р и ц а т ь  п о с л ѣ д -  
н я г о ,  н о  в ъ  т о - ж е  в р е м я  у т в е р ж д а е м ъ ,  ч т о  е г о  « Е з з а і  р о ІШ ц и е  
8 и г  1е г о у а и т е  Йе 1а Ш т ѵ е і і е  Е з р а ^ п е » ,  д а л е к о  н е  с о с т а в л я е ш ь  по 
св о е м у  з в а ч е н ію  и д е с я т о й  д о л и  т о г о ,  ч т о  с д ѣ л а н о  Г у м б о л ь д т о м ъ  но 
г е о г р а ф іи  ф и з и ч е с к о й . В ъ  к р а т к о м ъ  и зл о ж е н іи  д о с т а т о ч н о  б ы л о - б ы  
у п о м я н у т ь  о р а з в и т іи  и м ъ  у ч е н ія  о б ъ  и з о т е р м а х ъ  и с о з д а н іи  г е о 
г р а ф іи  р а с т е н ій ,  к а к ъ  о н е у в я д а е м ы х ъ  з а с л у г а х ъ  в е л и к а г о  у ч е н а г о  д л я  
с р а в н и т е л ь н о й  г е о г р а ф іи ,  Т р е т ій  з н а м е н и т ы й  п р е д с т а в и т е л ь  с р а в н и 
т е л ь н о й  г е о г р а ф іи ,  О с к а р ъ  І І е ш е л ь ,  з а с л у ж и л ъ  у п р е к и  п р о ф . П е т р и  
з а  то , ч т о  « о б в и н я л а , Р и т т е р а  в ъ  г е о г р а ф и ч е с к о й  т е л е о л о г іи » . П о ч 
т е н н ы й  а в т о р ъ  д а ж е  о б в и н и л ъ  П е ш е л я  в ъ  т о м ъ , ч т о  п о сл ѣ д ы ій  б ы л ъ  
« п р о ф е с с іо н а л ь н ы м ъ  ж у р н а л и с т о м ! ,» .  Н а м ъ  к а ж е т с я ,  ч т о  з а с л у г а  П е 
ш е л я  с о с т о и т ъ  и м ен н о  в ъ  т о м ъ , ч т о  о н ъ  с т а р а л с я  с т р я х н у т ь  и г о  р и т -  
т е р о в с к а г о  п а п р а в л е н ія  и  в в е с т и  в ъ  г е о г р а ф ію  е с т е с т в е н н о - н а у ч н ы й



с р а в н и т е л ь н ы й  м е т о д ъ . В с я  б ѣ д а  в ъ  т о м ъ ,  ч т о  П е т е л ь  в ъ  о с н о в а н іе  
с в о и х ъ  с р а в н е н ій  с т а в и л ъ  г е о л о г и ч е с к ія  г и п о т е з ы  * ).

В ъ  ч е т в е р т о й  г л а в е ,  н о с я щ е й  н а з в а н іе  « С и с т е м ы  н а у ч н о й  г е о г р а 
ф іи » ,  а в т о р ъ  и з л а г а е ш ь  св о и  в о з з р ѣ н ія  н а  с о с т а в ь  и  с у щ н о с т ь  г е о 
г р а ф іи ,  к а к ъ  н а у к и .  О н ъ  г о в о р и т ь  ( с т р .  4 0 ) :  « п р о в е с т и  я с н у ю  г р а н ь  
м е ж д у  г е о г р а ф іе й  и  е я  о с н о в н ы м и  н а у к а м и  н ѣ т ъ  н и к а к о й  в о з м о ж н о с т и , 
о н ѣ  и м Є ю т ь  о б щ ій  м а т е р іа л ъ ,  и э т о т ъ  м а т е р і а л ъ  р а з р а б а т ы в а е т с я  м е -  
т о д о м ъ  д а н н ы х ъ  с п е ц іа л ь н о с т е й . О н ѣ  р а з н я т с я  л и ш ь  в ъ  ц ѣ л я х ъ  с в о 
и х ъ :  к о н е ч н о ю  з а д а ч е й  с п е ц іа л и с т а  о с н о в н о й  н а у к и  я в л я е т с я  д о б ы -  
в а н іе  и  о б р а б о т к а  м а т е р іа л а  е г о  н а у к и ; к о н е ч н о й  з а д а ч е ю  г е о г р а ф а  
б у д е т ъ — о т в е с т и  р е з у л ь т а т а м ъ  э т о й  н а у к и  с о о т в е т с т в у ю щ е е  м Є сто  в ъ  
н е п р е р ы в н о й  цЄпи я в л е н ій  и  с о б ы т ій , о б у с л о в л и в а ю щ и х ъ  ж и з н ь  н а ш е й  
з е м л и . О б о б щ а я  п р и н ц и п ы  и з в Є с т н о й  о с н о в н о й  н а у к и ,г е о г р а ф ъ  в о з в о д и т ь  
и х ъ ,  т а к ъ  с к а з а т ь ,  в ъ  в ы с ш у ю  г е о г р а ф и ч е с к у ю  с т у п е н ь » . И з ъ  э т о г о  
я с н о , ч т о  г е о г р а ф ія ,  по миЄнію п р о ф е с с о р а  П е т р и ,  ые имЄєшь с в о е г о  
м а т е р іа л а ,  а  п р е д с т а в л я е т ъ  нЄчто б езш Є л есн о е  и в е у л о в и м о е  в ъ  р о д і ,  
с п и р и т и ч е с к а г о  ф а н т о м а  и л и  ч е т в е р т а г о  и з м Є р е н ія .  О р о г р а ф ія ,  г и д р о -  
г р а ф ів ,  к л и м а т о л о г ія ,  д а ж е  т о п о г р а ф ія  п р е д с т а в л я ю т с я  а в т о р у  с а м о 
с т о я т е л ь н ы м и  н а у к а м и ,  а  н е  о т д Є л а м и  г е о г р а ф іи .  М ы  т а к ж е  с о в е р 
ш е н н о  н е  с о г л а с н ы  с ъ  тЄм ь р Є з к и м ь  р а з д Є л е н іе м ь  з а д а ч и  г е о г р а ф а  
и  п у т е ш е с т в е н н и к а ,  з а  к о т о р о е  р а т у е т ъ  п р о ф е с с о р ъ  П е т р и .  П у т е ш е с т в е н 
н и к а  о н ъ  с ч и т а е ш ь  т о л ь к о  б л и ж а й ш и м ъ  с о т р у д н и к о м ъ  г е о г р а ф а ,  чЄмь- 
то  в ъ  р о д Є  ф е л ь д ш е р а  п ри  в р а ч Є , х о т я  т у т ъ - ж е  у к а з ы в а е ш ь  н а  Г у м 
б о л ь д т а  и Р и х т г о ф е н а ,  с о е д и н я ю щ и х ъ  в ъ  о д н о м ъ  лицЄ п р е в о с х о д -  
н ы х ъ  и з с л Є д о в а т е л е й  - п у т е ш е с т в е н н и к о в ъ  и м ы с л и т е л е й . Н а м ъ  к а 
ж е т с я ,  ч т о  в с я к ій  п у т е ш е с т в е п н и к ъ ,  к о т о р ы й  в ъ  с о с т о я н іи  р а з р а б о 
т а т ь  м а т е р іа л ъ ,  д о б ы т ы й  п р и  п у т е ш е с т в іи  и  п о с т а в и т ь  е г о  в ъ  с и с т е м у ,  
е с т ь  вполнЄ с о з н а т е л ь н ы й  г е о г р а ф ъ .  К ъ  т а к и м ъ  г е о г р а ф а м ъ - п у т е -  
ш е с т в е н н и к а м ъ  н у ж н о  о т н е с т и  и н а ш е г о  П р ж е в а л ь с к а г о .  В ъ  н а с т о я 
щ е е  в р е м я , п р и  с т о л ь  г р о м а д н о м ъ  р а з в и т іи  н а у ч н а г о  м а т е р іа л а  г е о 
г р а ф іи ,  т р у д н о  п р е д с т а в и т ь  в т о р о г о  Г у м б о л ь д т а ,  к о т о р ы й  м о г ъ - б ы  
о б н я т ь  г е о г р а ф ію  во  в с е м ъ  е я  с л о ж н о м ъ  и р а з н о о б р а з н о м ! ,  с о с т а в е .  
Т а к о й  г е о г р а ф ъ  по  н е о б х о д и м о с т и  е т а л ъ - б ы  д и л е т т а н т о м ъ ,  п о р х а ю -  
іц и м ъ  по  в е р х у ш к а м ъ  н а у ч н а г о  з д а н ія ,  н е  у г л у б л я ю щ и м с я  в ъ  е г о  с о 
д е р ж и т е .

З а к л ю ч и т е л ь н ы й  с т р о к и  к ъ  ч е т в е р т о й  г л а в е  (с т р . 5 8 )  в ы з ы в а ю т ъ  
н е к о т о р о е  и з у м л е н іе ,  т Є м ь  б о л Є е , ч т о  о нЄ  с о с т а в л я ю т ъ  п е р е п е ч а т к у  
и з ъ  б р о ш ю р ы  а в т о р а  « З а д а ч и  н а у ч н о й  г е о г р а ф іи »  и , с л Є д о в а т е л ь н о ,

*) Резсііеі, Ѵеие РгоЫете ѵег£ІеісЬеп<1ег Ег(1кшк1е.



в ы р а ж а ю т ъ  со б о ю  н е п о к о л е б и м о е  у б і ж д е н і е  а в т о р а .  В ъ  э т и х ъ  с т р о -  
к а х ъ  р и с у е т с я  в ъ  с а м ы х ъ  м р а ч н ы х ъ  к р а с к а х ъ  у м с т в е н н о е  и ы р а в - 
е т в е н н о е  с о с т о я н іе  с о в р е м е н и ы х ъ  к у л ь т у р н ы х ъ  л ю д е й . « У  н а с ъ  н ѣ т ъ  
я с н а г о  м ір о в о з з р і н і я » ,  г о в о р и т е  а в т о р ъ ,  и  в с л і д ъ  з а  т і м ъ  у к а з ы в а е т е  
н а  г е о г р а ф ію , к а к ъ  н а  е д и н с т в е н н о е  с р е д с т в о  « р а з р і ш и т ь  п р о т и в о -  
р ѣ ч іе  м е ж д у  м а т е р іе й  и д у х о м ъ » .  Н а м ъ  с д а е т с я ,  ч т о  з д і с ь  а в т о р ъ  
в п а д а е т е  в ъ  п р е у в е л и ч е н іе .

П е р е й д е м ъ  т е п е р ь  к ъ  б о л ѣ е  с у щ е с т в е н н о м у  о т д ѣ л у  р а з б и р а е м о й  
к н и г и  « Г е о г р а ф ія ,  к а к ъ  ш к о л ь н ы й  п р е д м е т а » .  В ъ  п я т о й  г л а в і  а в т о р ъ ,  
у к а з а в ъ  н а  п р е ж н е е ,  с у х о е  п р е п о д а в а н іе  г е о г р а ф іи  в ъ  ш к о л і ,  у с т а 
н а в л и в а е т е  с о в е р ш е н н о  о с н о в а т е л ь н о  т о  ф о р м а л ь н о е  и м а т е р іа л ь н е є  
з н а ч е н іе ,  к а к о е  д о л ж н а  й м і т ь  г е о г р а ф ія  д л я  д і т е й .  « О т к р ы в а я  п е 
р е д ъ  г л а з а м и  р е б е н к а  к а р т и н ы  ч у ж и х ъ  к р а е в ъ ,  и с п о л н е н н ы й  к р а с о к ъ  
и с в о е о б р а з н о й  п р е л е с т и , г е о г р а ф ія  р а з в и в а е т е  в ъ  з н а ч и т е л ь н о й  с т е 
п е н и  э с т е т и ч е с к ій  в к у с ъ ,  ф а н т а з ію  и л ю б о з н а т е л ь н о с т ь  р е б е н к а :  г е о 
г р а ф і я ,  п р е п о д а в а е м а я  в ъ  д у х і  с о в р е м е н н а ™  с в о е г о  н а п р а в л е н ія ,  в н у 
ш а е т е  р е б е н к у  л ю б о в ь  к ъ  п р и р о д і » .  Э то  п р е к р а с н ы й , в п о л н і  с п р а 
в е д л и в ы й  м ы сл и , с ъ  к о т о р ы м и  д о л ж е н ъ  о с в о и т ь с я  в с я к ій  п р е п о д а в а т е л ь  
г е о г р а ф іи .  М ы  т о л ь к о  н е  с о г л а с н ы  с ъ  а в т о р о м ъ  в ъ  т о м ъ ,  ч т о  « м а л о -  
у с п іш н о с т ь  г е о г р а ф и ч е с к а г о  п р е п о д а в а н ія  з а в и с и т е  у  н а с ъ  о т ъ  т о г о , ч т о  
с т а р ш іе  к л а с с ы  и л и  с о в е р ш е н н о  л и ш е н ы  г е о г р а ф іи ,  л и б о -ж е  о г р а н и 
ч и в а ю т с я  о д н и м и  п о в т о р е и ія м и » . М о ж н о  в і і о л н і  у с п іш н о  п р е п о д а в а т ь  
г е о г р а ф ію  в ъ  м л а д ш и х ъ  к л а с с а х ъ ,  н е  и м і я  в ъ  в и д у ,  п р е п о д а е т с я -л и  
о н а  в ъ  с т а р ш и х ъ .  В ъ  к о н ц і  п я т о й  г л а в ы  н а х о д и т с я  к р а т к ій  о б з о р ъ  
л и т е р а т у р ы  по  м е т о д и к і  ш к о л ь н о й  г е о г р а ф іи .  Ш е с т а я  г л а в а  п о с в я 
щ е н а  м е т о д а м ъ  ш к о л ь н о й  г е о г р а ф іи .

С о в е р ш е н н о  н а п р а с н о  а в т о р ъ  о б р а щ а е т с я  к ъ  р а з б о р у  т і х ъ  ц п а з і -  
м е т о д о в ъ , к о т о р ы е  у ж е  р а з о б р а н ы  в ъ  к н и г і  О б е р л е н д е р а .  Д о с т а т о ч н о  
б ы л о -б ы  у п о м я н у т ь  о б ъ  а н а л и т и ч е с к о м ъ  и  с и н т е т и ч е с к о м ъ  м е т о д а х ъ ,  
к о т о р ы е  е щ е  з а с л у ж и в а ю т ъ  э т о  н а з в а н іе .  П о с л і  э т о г о  а в т о р ъ  н е о б 
х о д и м о  п е р е х о д и т е  к ъ  м е т о д у  с р а в н и т е л ь н о м у  и л и  м е т о д у  в з а и м о -  
о т и о ш е н ій , к а к ъ  е д и н с т в е н н о м у  о б р а з о в а т е л ь н о м у  м е т о д у  г е о г р а ф іи  
в ъ  ш к о л і .  П р и м і р ы  в з а и м о о т н о ш е н ій  и с р а в н е н ій  у к а з а н ы  в е с ь м а  
у д а ч н о .  В ъ  с е д ь м о й  г л а в і  а в т о р ъ  у к а з ы в а е т е  н а  з н а ч е н іе  н а г л я д 
н а ™  п р е п о д а в а н ія  г е о г р а ф іи  и н а  н е о б х о д и м о с т ь  у с т р о й с т в а  г е о г р а 
ф и ч е с к а г о  к а б и н е т а ,  г д і  б ы л и - б ы  с о б р а н ы  в с і  н е о б х о д и м ы я  п р и  п р е -  
п о д а в а н іи  г е о г р а ф іи  п о с о б ія ,  м е ж д у  к о т о р ы м и  з н а ч и т е л ь н у ю  р о л ь  
и г р а ю т ъ  или  д о л ж н ы  и г р а т ь  к о л л е к ц іи  но  м и н е р а л о г іи ,  б о т а н и к і ,  
з о о л о г іи  и  а н т р о п о л о г іи ,  п р и м і н е н н ы я  к ъ  п о т р е б н о с т я м ъ  ш к о л ь п а г о  
к у р с а  г е о г р а ф іи .  Т р е б о в а ы іе  у с т р о й с т в а  г е о г р а ф и ч е с к а г о  к а б и н е т а



в п о л н !  с п р а в е д л и в о  и р а ц іо н а л ь н о ,  н о , к о н е ч н о , п р и  н а с т о я щ е м ъ  п о 
л о ж е н ій  г е о г р а ф іи  о н о  е д в а -л и  в ы п о л н и м о  в ъ  н а ш и х ъ  у ч е б н ы х ъ  з а в е -  
д е н ія х ъ .  В ъ  в о с ь м о й  г л а в !  у к а з ы в а е т с я  н а  з н а ч е н іе  р е л ь е ф а  и  п р и -  
м ! н е и іе  е г о  в ъ  ш к о л ! .  П о  м н ! н ію  а в т о р а ,  р е л ь е ф ъ  и м ! е т ъ  г р о м а д н о е  
п р е и м у щ е с т в о  п е р е д ъ  к а р т о ю , т а к ъ  к а к ъ  п р е д с т а в л я є т е  т ! л е с н ы я  ф о р м ы , 
а  н е  з н а к и  н а  к а р т ! ,  н о  в ъ  т о -ж е  в р е м я  с а м ъ  а в т о р ъ  г о в о р и т е ,  ч т о  
в с !  ш к о л ь н ы е  р е л ь е ф ы  н е в ! р н ы ,  т а к ъ  к а к ъ ,  по  н е о б х о д и м о с т и , и с п о л 
н е н ы  п о  д в у м ъ  м а с ш т а б а м ъ — г о р и з о н т а л ь н о м у  м е н ь ш е м у  и  в е р т и к а л ь 
ном у б о л ь ш е м у  и  в с !  с к л о н ы  н а  т а к и х ъ  п л а с т и ч е с к и х ъ  р е л ь е ф а х ъ  
с л и ш к о м ъ  к р у т ы ,  т а к ъ  ч т о  д а ю т ъ  у ч е н и к а м ъ  н е п р а в и л ь н ы й  п р е д 
с т а в л е н ій .  С в е р х ъ  в с е г о , э т и  р е л ь е ф ы  д о р о г и  и р ! д к и  в ъ  п р о д а ж ! ,  
т а к ъ  ч т о , по  н а ш е м у  м н ! н ію ,  и х ъ  н е  д л я  ч е г о  в в о д и т ь  в ъ  у п о т р е б -  
л е н іе .  П е с о ч н ы й  р е л ь е ф ъ ,  п р е д л а г а е м ы й  а в т о р о м ъ ,  н е с р а в н е н н о  д о 
ступніш е по  ц ! н ! ,  н о , к ъ  с о ж а л ! н ію ,  по сп о с о б у  е г о  п о с т а н о в к и  в ъ  
к л а с с ! ,  о н ъ  м о ж е т ъ  б ы т ь  н а б л ю д а е м ъ  в с ! м ъ  к л а с с о м ъ  т о л ь к о  в ъ  п р о 
ф и л ь . Д л я ,  т о г о  ч т о б ы  р а з г л я д ! т ь  е г о  со в с ! х ъ  с т о р о н ъ ,  н е о б х о д и м о  
и з ъ  к л а с с а  с о с т а в л я т ь  г р у п п ы ,  ч т о , п р и  м н о г о ч и с л е н н о м ъ  с о с т а в !  
к л а с с а ,  о т н и м е т е  м н о го  в р е м е н и .

М ы  с о в е р ш е н н о  п р о п у е т и м ъ  I X  г л а в у ,  г д !  т р а к т у е т с я  о б ъ  у п о 
т р е б л е н ! ;  к а р т и н ъ  п р и  п р е н о д а в а н ін  г е о г р а ф іи ,  т а к ъ  к а к ъ  э т а  г л а в а  
н е  п р е д с т а в л я е т е  н и ч е г о  н о в а г о  с р а в н и т е л ь н о  с ъ  п о я в и в ш е й с я  е щ е  
в ъ  п р о ш л о м ъ  г о д у  с т а т ь е й  *), и м ! ю іц е й  т у - ж е  з а д а ч у .

Т р и  п о с л ! д у ю щ ія  г л а в ы ,  X , X I  и  X I I ,  р а з с м а т р и в а ю т ъ  к а р т ы  и  
а т л а с ы ,  к а к ъ  п о с о б ія  п р и  п р е п о д а в а н іи  г е о г р а ф іи ,  а  т а к ж е  к а с а ю т с я  
ч т е н ія  к а р т ъ .  З д ! с ь  а в т о р ъ  в ы с к а з ы в а е т е  с о в р е м е н н ы я  и д е и  о с т у -  
п е н я х ъ  д л я  ш к о л ь н ы х ъ  к а р т ъ  и р а ц іо н а л ь н о м ъ  у п р о іц е н іи  и х ъ  д л я  
ц ! л е й  п р е п о д а в а н ія ,  а  з а т ! м ъ  д а е т ъ  р а з б о р ъ  м н о г и х ъ  к а р т ъ  и а т л а -  
с о в ъ  н а  р у с с к о м ъ  и и н о с т р а н и ы х ъ  я з ы к а х ъ .  Н а  1 3 3  и  1 3 4  с т р а н и -  
ц а х ъ  а в т о р ъ  в ы с к а з ы в а е т е  т а к і я  п о л о ж е н ія ,  с ъ  к о т о р ы м и  м ы  н е  м о - 
ж е м ъ  с о г л а с и т ь с я .  « Н ! м ы я  к а р т ы ,— го в о р и те»  о н ъ ,— м ы  с ч и т а е м ъ  о д н и м ъ  
и з ъ  з о л ъ  ш к о л ь н а г о  п е д а н т и з м а :  п о д г о т о в к а  к ъ  н ! м о й  к а р т !  т р е б у е т ъ  
б о л ь ш и х ъ  у с и л ій  со  с т о р о н ы  д ! т е й ,  н е  о б л а д а ю щ и х ъ  ч у т ь е м ъ  к ъ  
к а р т !  и ,  в ъ  к о н ц ! - к о н ц о в ъ ,  о с т а е т с я  б е з ъ  р е з у л ь т а т о в ъ .  Ч е р е з ъ  н ! -  
с к о л ь к о  у р о к о в ъ  о б ы д е н н ы й  у ч е н и к ъ  у ж е  не с п о с о б е н ъ  о р іе н т и р о в а т ь с я  
н а  с в о е й  н ! м о й  к а р т ! » .  М ы  н е  я с н о  и р е д с т а в л я е м ъ  с е б !  т о т ъ  с п о с о б ъ , 
к а к о й  у п о т р е б л я е т е  а в т о р ъ  п р и  п р о х о ж д е н іи  г е о г р а ф и ч е с к а я  м а т е 
р і  а л а ,  т а к ъ  к а к ъ  в ъ  р а з б и р а е м о й  к н и г !  н и г д !  о б ъ  э т о м ъ  н е  у н о -

*) Картины, какъ пособіе при преподаваніи географіи. Ж урн. Мин. Нар. Пр. 
Ноябрь, 1891.



м и н а е т с я .  Н о м ы  п р и в ы к л и  д у м а т ь ,  ч т о  в с ѣ  к а р т о г р а ф и ч е с к іе  э л е м е н т ы , 
к а с а ю іц іе с я  у р о к а ,  д о л ж н ы  б ы т ь  п о д ъ и с к а н ы  в ъ  к л а с с ѣ  н а  у ч е б н о м ъ  
а т л а с ѣ ,  к о т о р ы й  д о л ж е н ъ  б ы т ь  н е п р е м ѣ н н о  с н а б ж е н ъ  н а з в а н ія м и .  З а -  
т ѣ м ъ  у ч е н и к и  н а х о д я т ь  и у к а з ы в а ю т ъ  в с і  э т и  э л е м е н т ы  н а  н ім о й  
с т ѣ н н о й  к а р т і .  О н и  п р и  э т о м ъ  о т в л е к а ю т с я  о т ъ  м а л а г о  м а с ш т а б а  с в о е й  
у ч е б н о й  к а р т ы  и  п е р е н о с я с ь  с в о е  в п е ч а т л і н і е  о т ъ  н е я  н а  к а р т у  н і 
м ую  б о л ы н а г о  м а с ш т а б а .  И т а к ъ ,  п р и го т о в л е н и е  к ъ  н ім о й  к а р т і  д о л ж н о  
с о в е р ш а т ь с я  в ъ  к л а с с і  п о д ъ  р у к о в о д с т в о м !»  у ч и т е л я .  П р и  п о в т о р е н ій  
з а д а н н а г о  у р о к а  п е р е д ъ  н і м о й  к а р т о й  у ч е н и к ъ  н е  и м ѣ е т ъ  н и к а к о й  п о 
м о щ и  в ъ  в и д і  н а д п и с е й  н а  к а р т і  и  т о л ь к о  п р и  т а к о м ъ  у с л о в іи  м о ж н о  
у б і д и т ь с я ,  з н а е т ъ - л и  о н ъ  т о п о г р а ф ію . М н о го  л і т н і й  о п ы т ъ  у б ѣ д и л ъ  
н а с ъ ,  ч т о  к а р т а  с ъ  н а д п и с я м и  м іш а е т т »  у ч е н и к а м ъ  з а п о м и н а т ь  н а 
з в а н ій .  Н и к а к о г о  о с о б е н н а г о  ч у т ь я  к ъ  к а р т і  у ч е н и к и  н е  и м ѣ ю т ъ ;  они  
и м і ю т ъ  т о л ь к о  р а з л и ч н у ю  с т е п е н ь  и н т е р е с а  к ъ  з а н я т і я м ъ  г е о г р а ф іє ю ,  
к а к ъ  и к ъ  з а н я т і я м ъ  д р у г и м и  п р е д м е т а м и .  Ч і м ъ  б о л ѣ е  п р о д о л ж и 
т е л ь н о е  в р е м я  з а н и м а ю т с я  у ч е н и к и  с ъ  н ім о й  к а р т о й ,  т і м ъ  я с н ѣ е  о н и  е е  
п р е д с т а в л я ю с ь  и п о н и м аю т!» , т . - е .  д і ю  п р о и с х о д и т е  с о в е р ш е н н о  н а о б о -  
р о с ъ ,  ч і м ъ  у в і р я е т ъ  н а с ъ  а в т о р ъ ,  п о ч е м у -т о  н е  л ю б я щ ій  н і м ы х ъ  к а р т ъ .

Ч т о  к а с а е т с я  ч т е н ія  к а р т ъ ,  т о  а в т о р ъ  в ъ  X I I  г л а в і  о г р а н и ч и 
в а е т с я  о д н и м ъ  в в е д е н іе м ъ  в ъ  ч т е н іе  р е л ь е ф а .  М ы  п о з в о л я е м ъ  с е б і  
з а м і т и т ь ,  ч т о  при  ч т е н іи  к а р т ы  б о л ь ш о е  з н а ч е н іе  и м і е т ъ  о р іе н т и р о в к а  
п о  г р а д у с н о й  с і т к і ,  а  э то м у  д о л ж н о  п р е д ш е с т в о в а т ь  у ч е н іе  о г л о б у с і .  
В с і  э т и  в о п р о с ы  я в л я ю т с я  в ъ  р а з б и р а е м о й  к н и г і  в ъ  р а з н ы х ъ  г л а -  
в а х ъ ,  т о г д а  к а к ъ  д о л ж н ы - б ы  н а х о д и т ь с я  в ъ  п о с л ѣ д о в а т е л ь н о й  с в я з и .

Р а з о б р а в ъ  в ъ  X I I I  г л а в і  р а з л и ч н ы е  с п о с о б ы  ч е р ч е н ія ,  а в т о р ъ  п р и 
х о д и т ь  к ъ т о м у ,  ч т о  в ъ  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о й  ш к о л і  м о ж н о  д о п у с т и т ь  
у п р о щ е н н о е  ч е р ч е н іе  « с ъ  п л е ч а »  ( Г а и з і г е і с і і п і т ^ е п ) ,  с ъ  ч і м ъ  с о в е р 
ш е н н о  н е л ь з я  с о г л а с и т ь с я ,  п о т о м у  ч т о  н о в е е м і с т н ы й  о п ы т ъ  у к а з а л ъ ,  
ч т о  т а к і е  ч е р т е ж и  и с п о л н я ю т с я  у ч е н и к а м и  к р а й н е  н е б р е ж н о ,  н е о х о т н о , 
и  п о то м у  н е у д о в л е т в о р и т е л ь н о  в ъ  в ы с ш е й  с т е п е н и . О б о б щ е н ія  в ъ  « к у -  
л а ч н ы х ъ »  ч е р т е ж а х ъ  с ъ  п о л н ы м ъ  п р а в о м ъ  м о ж н о  н а з в а т ь  и с к а ж е -  
н ія м и , к о т о р ы я  с т і с н я ю т ь  с а м и х ъ  у ч е н и к о в ъ .  С о  с т о р о н ы - ж е  у ч и т е л я  
б ы л о - б ы  п е д а г о г и ч е с к и м ъ  п р о т и в о р ѣ ч іе м ъ  н а с т а и в а т ь  н а  о т ч е т л и в о м  !» 
и с п о л н е н іи  з а в і д о м о  н е л ѣ п а г о  и  н е п р а в и л ь н а ™ .

В ъ  X I V  г л а в і  р а з е м а т р и в а ю т е я  п о с о б ія  д л я  а с т р о н о м и ч е с к о й  г е о 
г р а ф іи .  А в т о р ъ  р а з б и р а е т ъ  с у щ е с т в у ю щ ія  п о с о б ія  и у к а з ы в а е т ъ  н а  
и х ъ  з н а ч е н іе .  М е ж д у  п р о ч и м ъ , о н ъ  г о в о р и т ь :  « Д л я  п е р в о н а ч а л ь н а ™  
з н а к о м с т в а  с ъ  г л о б у с о м ъ  не б е з ъ  п о л ь з ы  у п о т р е б л я ю т ъ  и н д у к ц іо н н ы й  
г л о б у с ъ ,  п о к р ы т ы й  ч е р н о ю  ц е м е н т н о ю  м а с с о ю ,— г  ло бу  с ъ ,  н а  к о т о р о м ъ  
у ч и т е л ь  м о ж е т ъ  д і л а т ь  м іл о м ъ  н е о б х о д и м ы й  у к а з а н ія » .



Н а м ъ  к а ж е т с я ,  ч т о  в ъ  э т о м ъ  с л у ч а ѣ  с л ѣ д о в а л о -б ы  в ы р а з и т ь с я  н е 
с р а в н е н н о  с и л ь н ѣ е .  Ч е р н ы й  и н д у к ц іо н н ы й  г л о б у с ъ  ые т о л ь к о  м о ж е т ъ  
у п о т р е б л я т ь с я  «ые б е з ъ  п о л ь з ы » , но д о л ж е н ъ  с о с т а в л я т ь  н е о б х о д и м о е  
к л а с с н о е  п о с о б іе . Б е з ъ  н е г о  н е в о зм о ж н о  в ы я с н и т ь  г е о г р а ф и ч е с к у ю  
с ѣ т к у ,  а  р а в н о  и п о н я т ія  о ш и р о т ѣ  и  д о л г о т ! ; .  Н е  т о л ь к о  у ч и т е л ь ,  
н о , п р е ж д е  в с е г о , у ч е н и к и  д о л ж н ы  п р о в о д и т ь  н а  ч е р н о м ъ  г л о б у с і;  л и -  
н іи  г е о г р а ф и ч е с к о й  с ѣ т к и ,  а  т а к ж е  ш и р о т ы  и д о л г о т ы  И р е н е б р е ж е -  
ыіе э т и м ъ  п о с о б іе м ъ  в е д е т ъ  к ъ  п о с т о я н н ы м !  ж а л о б а м ъ  н а ш и х ъ  п р е 
п о д а в а т е л е й  н а  т р у д н о с т ь  п р о х о ж д е н ія  э т и х ъ  в о п р о с о в ъ  с ъ  д ѣ т ь м и . В ъ  
X V  г л а в ѣ  а в т о р ъ  о с н о в а т е л ь н о  р а з в и в а е т е  д о в о д ы , у к а з ы в а ю іц іе  н а  гр о *  
м а д н у ю  п о л ь з у  г е о г р а ф и ч е с к и х !  п р о г у л о к ъ , но в ъ  т о -ж е  в р е м я  с о г л а 
ш а е т с я ,  ч т о  у с т р о й с т в о  т а к и х ъ  п р о г у л о к ъ  з а т р у д н и т е л ь н о .  Н а и б о л ѣ е  
в а ж н ы м ъ  п р е д с т а в л я е т с я  ы а м ъ  п р е д м е т !  с л ѣ д у ю щ и х ъ  т р е х ъ  г л а в ъ ,  
г д ѣ  а в т о р ъ  р а з б и р а е т е  п о с т а н о в к у  г е о г р а ф іи  в ъ  с р е д н е й  ш к о л ѣ  и 
д а ж е  п р е д с т а в л я е т е  о б р а з е ц !  п р о б н а г о  у р о к а . И с х о д я  и з ъ  п о л о ж е н ія ,  
ч т о  г е о г р а ф ія  п о с т а в л е н а  в ъ  г и м н а з ія х ъ  н е у д о в л е т в о р и т е л ь н о , а в т о р ъ  
т р е б у е т е  у в е л и ч е н ія  ч и с л а  ч а с о в ъ  д л я  э т о г о  п р е д м е т а  и п р е д л а г а е т е  
р а с п р е д ѣ л е н іе  е г о  по к л а с с а м ъ  п р и  8 ,1 0  и 1 2 -ч а с о в о й  н о р м ѣ . В о  в с ѣ х ъ  
с л у ч а я х !  а в т о р ъ  п р е д п о л а г а е т е  п е р е р ы в ъ  в ъ  к у р с і ;  г е о г р а ф іи  н а  4 ,  
И и л и  2 г о д а ,  с ъ  ч ѣ м ъ  м ы  ые м о ж е м ъ  с о г л а с и т ь с я ,  т а к ъ  к а к ъ  т а к о й  
п е р е р ы в ъ  в с е г д а  в р е д н о  о т з о в е т с я  н а  п о з н а н ія х ъ  у ч е н и к о в ъ  и н а л о -  
ж и т ъ  н а  п р е п о д а в а т е л я  с и з и ф о в у  р а б о т у .  Л у ч ш е  у р ѣ з а т ь  к у р с ъ  с в е р х у  
и с н и з у , ч ѣ м ъ  с т а в и т ь  п р е д м е т е  в ъ  т а к о е  н е у д о б н о е  п о л о ж е ы іе . Д а л ь -  
н ѣ й ш е е  и з л о ж е н іе  в о п р о с а  к а с а е т с я  с п о с о б а  п р е н о д а в а в ія .  О ч е н ь  ц і ;н -  
н ы я  у к а з а н ія  н а х о д я т с я  н а  2 1 6  и 2 1 7  с т р а н и ц а х ! ,  г д і ;  а в т о р ъ  в ы 
д в и г а е т е  д ѣ й с т в и т е л ь н о  п р е в о с х о д н ы й  п р іе м ъ  д л я  с о о б щ е н ія  н р е п о д а -  
в а н ію  н а г л я д н о с т и ,  и м ен н о  р а з д ѣ л е ы іе  о б л а с т е й  н а  г е о г р а ф и ч е с к ія  
п р о в и н ц іи . Т а к ж е  д о с т о й н о  в с я к а г о  с о ч у в с т в ія  т р е б о в а н іе ,  ч т о б ы  ф и - 
з и к о - г е о г р а ф и ч е с к ія  д а н н ы я  л е г л и  в ъ  о с н о в у  г е о г р а ф и ч е с к а г о  п р е п о 
д а в а н і я .  К р о м ѣ  в с е г о  э т о г о ,  а в т о р ъ  о б р а щ а е т е  в н и м а н іе  н а  д о в о л ь н о  
в а ж н ы е  в о п р о с ы  в ъ  д ѣ л ѣ  п р е п о д а в а н ія ,  к а к ъ - т о :  и р а в о п и с а н іе  и з н а 
ч е н іе  г е о г р а ф и ч е с к и х !  и м е н ъ , ц ы ф р ы  ВЪ Ш КОЛЬНОМ ! к у р с і;  и ч т е н ія  
г е о г р а ф и ч е с к а г о  с о д е р ж а н ія  в ъ  к л а с с і ;  и д о м а .

У с т а н о в и в !  о б іц ія  т о ч к и  з р ѣ н і я  н а  ш к о л ь н у ю  г е о г р а ф ію , а в т о р ъ  
в ъ  с л ѣ д у ю щ и х ъ  г л а в а х ъ  п е р е х о д и т е  с п е ц іа л ь н о  к ъ  к у р с у  э л е м е н т а р 
ной ш к о л ы  и с р е д н е м у  к у р с у  ( г л а в ы  X V I I  и X V I I I ) .  Д л я  э л е м е н т а р 
н а ™  к у р с а  а в т о р ъ  с т а в и т е  н е о б х о д и м ы м !  у с л о в іе м ъ  р о д и н о в ѣ д ѣ н іе ,  
о б с т а в л е н н о е  п р о г у л к а м и  и  э к с к у р с ія м и ,  во  в р е м я  к о т о р ы х ъ  у ч е н и к и  
м о г л и -б ы  п р о и з в о д и т ь  н а б л ю д е ы ія , х о т я ,  п о в и д и м о м у , г .  П е т р и  н е  
в п о л н ѣ  у в ѣ р е н ъ  в ъ  т о м ъ ,  ч т о  э т и  п р о г у л к и  м о г у т ъ  д а т ь  у ч е н и к а м ъ



н а д л е ж а щ ія  о с н о в а н ія  д л я  р а з ъ я с н е н ія  в с т р іч а ю щ и х е я  г е о г р а ф и ч е 
с к и х *  о б ъ е к т о в * .  « Б л а г о р а з у м н ѣ е  п р и б і г а т ь . . .  к ъ  и с к у с с т в е н н ы м *  
п о с о б ія м ъ , ч і м *  у т о м л я т ь  у ч е н и к о в *  с о в е р ш е н н о  н е п р а в д о п о б н ы м и  
п а р а л л е л я м и  м е ж д у  н е б о л ь ш и м *  х о л м о м *  и  п р у д о м * , к о т о р ы е  о ни  
л и ч н о  м о г у т ъ  о б о з р і т ь ,  и  а л ь п ій с к и м и  г о р а м и  и о к е а н о м * » .

М ы  у ж е  и м і л и  с л у ч а й  * ) в ы с к а з а т ь  с в о й  в з г л я д *  ыа ш к о л ь н ы я  
п р о г у л к и  с р е д и  р у с с к о й  р а в н и н ы ,  п о ч е м у  и  п о з в о л я е м *  с е б і  н е  о с т а н а 
в л и в а т ь с я  б о л іе  н а  э т о м ъ  в о п р о с і .  В ъ  X V I I I  г л а в і  а в т о р ъ  у к а з ы 
в а е т ъ  н а  н е с о в с ім ъ  у д а ч н ы е  у ч е б н и к и  д л я  с р е д и я г о  к у р с а ,  д а е т *  
п р о г р а м м у  о б щ е й  ( м а т е м а т и ч е с к о й  и ф и з и ч е с к о й )  г е о г р а ф іи  д л я  с т а р -  
ш а г о  к л а с с а  и  в ъ  з а к л ю ч е н іе  п о м і і ц а е т ъ  п р о б н ы й  у р о к ъ  д л я  с т а р -  
ш а г о  ( к ъ  с о ж а л ін ію ! )  к л а с с а  ж е н с к о й  г и м н а з іи .  Т е м о й  у р о к а  п р о ф е с 
с о р *  П е т р и  в з я л *  В е л и к о б р и т а н ію  и И р л а н д ію . Ф о р м а  у р о к а  п р е и м у 
щ е с т в е н н о  л е к т о р н а я .  С о г л а ш а я с ь  с ъ  р а с п о л о ж е н іе м ъ  у ч е б и а г о  м а т е -  
р іа л а  д л я  д а н н о й  т е м ы , м ы  с ч и т а л и -б ы  б о л і е  у д о б н ы м *  с о о б щ а т ь  
ц ы ф р ы  п р о с т р а н с т в а  в ъ  б о л іе  п р о с т ы х *  и к р у г л ы х *  н а и м е н о в а н ія х ъ ,  
т . - е .  в ъ  к в а д р а т н ы х *  м и л я х * ,  а  н е  в ъ  к и л о м е т р а х * .  Г о в о р я  о с о с т а в і  
Б р и т а н с к о й  и м п е р іи , б ы л о - б ы  п о л е зн о  у к а з а т ь  н а  п р о т и в о п о л о ж н о с т ь  
э т о г о  с о с т а в а  (м о р с к а я  д е р ж а в а )  с ъ  с о с т а в о м *  н а ш е г о  о т е ч е с т в а  (к о н 
т и н е н т а л ь н а я  д е р ж а в а ) .

М ы  о с т а в л я е м *  в ъ  с т о р о н і  п р е д м е т ъ  о б с у ж д е н ія  п о с л і д н я г о  о т -  
д і л а  ( X I X  г л а в ы )  р а з б и р а е м о й  к н и г и  « Г е о г р а ф ія ,  к а к ъ  п р е д м е т ъ  
у н и в е р с и т е т е к а г о  п р е п о д а в а н ія » .  М ы  о г р а н и ч и м с я  т о л ь к о  у к а з а н іе м ъ  
н а  т о ,  ч т о  д л я  п о л н о т ы  к а р т и н ы  н е  с л ід о в а л о - б ы  и г н о р и р о в а т ь  п о 
с т а н о в к о й  п р е п о д а в а н ія  г е о г р а ф іи  в ъ  о д н о м ъ  в ы с ш е м *  у ч е б н о м *  з а 
в е д е н ій , и м е н н о  И с т о р и к о -ф и л о л о г и ч е с к о м *  и н с т и т у т і ,  т і м *  б о л і е ,  ч т о  
п о д г о т о в к а  в ъ  н е м *  п р е п о д а в а т е л е й  н и с к о л ь к о  н е  у с т у п а е т *  т р е б о в а -  
н ія м ъ ,  в ы с к а з а н н ы м *  а в т о р о м *  н а  с т р а н и ц і  2 1 2 .

И з ъ  о б о з р і н і я  « М е т о д о в *  и п р и н ц и п о в * »  в и д н о , ч т о  э т а  к н и г а  
м о ж е т *  и  д о л ж н а  б ы т ь  р е к о м е н д о в а н а  в с я к о м у , к т о  п о ж е л а л ъ -б ы  
п о с в я т и т ь  с е б я  т р у д н о м у  п о п р и щ у  п р е п о д а в а т е л я  г е о г р а ф іи .  С о о т в і т -  
с т в е н н о  з а г о л о в к у — « Р у к о в о д с т в о  по м е т о д и к і  г е о г р а ф іи » ,  а в т о р ъ  о б р а 
щ а е т *  п о ч т и  и с к л ю ч и т е л ь н о е  в л ія н іе  ыа м е т о д ы  п р е п о д а в а н ія .  Т а м * ,  
г д і  д і л о  к а с а е т с я  у к а з а н ія  д и д а к т и ч е с к и х *  п р іе м о в ъ , о н *  н е  р і -  
ш а е т с я  в ы с к а з ы в а т ь с я  п о л о ж и т е л ь н о .

Е щ е  д в а  с л о в а . В ъ  д о п о л н е н ія х ъ  к ъ  к н и г і  п р о ф е с с о р а  П е т р и ,  
к ъ  г л а в і  X I ,  н а  с т р . 3 0 0 ,  а в т о р ъ  в ы р а ж а е т *  н е с о г л а с іе  с ъ  н а ш и м *

*) Картинки, какъ пособіе при преподаванія географіи. «Ж. М. Н. П.». 
1891. Ноябрь.



м н ѣ н іе м ъ  о т н о с и т е л ь н о  н е д о с т а т к о в ъ  н ѣ м е ц к а г о  у ч е б н и к а  г е о г р а ф іи  
К и р х г о ф а  ( З с Ь и І ^ е о г ^ а р Ъ іе ) .  М ы  в ы с к а з а л и  (У ч е б н а я  г е о г р а ф ія  з а  
п о с л ѣ д н ія  п я т ь  л ѣ т ъ .  Е ж е г о д ы и к ъ  И . Р .  Г е о г р .  О б щ . 1 8 9 2 ) ,  ч т о  с л а 
б а я  с т о р о н а  у ч е б н и к а  з а к л ю ч а е т с я  в ъ  т о м ъ , ч т о  о н ъ  « с о о б щ а е ш ь  н ѣ - 
к о т о р ы я  г е о л о г и ч е с к ія  д а н н ы я  и т е р м и н ы ,З Д л я  к о т о р ы х ъ  н е  д а н о  
п р е д в а р и т е л ь н а г о  о б ъ я с н е н ія ,  и в к л ю ч а е ш ь  п о ы я т іе  о б ъ  и з о т е р м а х ъ  
в ъ  о б ъ я с н е н іе  к л и м а т а » .  П о с л ѣ д н е е  м ы  з а м ѣ т и л и  о т н о с и т е л ь н о  А з іи . 
П р о ф е с с о р ъ  П е т р и  г о в о р и т ъ  ы а э т о ,  ч т о  « с ъ  э л е м е ы т а р н ы м ъ  п о н я -  
т іе м ъ  о б ъ  и з о т е р м а х ъ  п р е к р а с н о  м и р я т с я  д а ж е  наши  у ч е б н и к и ,  а  
о с н о в н ы я  п о н я т ія  и з ъ  г е о л о г іи  и з в ѣ с т н ы  любому н ѣ м е ц к о м у  г и м н а 
з и с т у ,  т а к ъ  к а к ъ  о н ъ  п о л у ч а е т ъ  д о в о л ь н о  п о р я д о ч н у ю  п о д г о т о в к у  по 
е с т е с т в е н н ы м ъ  н а у к а м ъ » .  С с ы л к а  н а  н а ш и  у ч е б н и к и  в ъ  п о д т в е р ж д е -  
н іе  в о зм о ж н о с т и  в к л ю ч е н ія  в ъ  э л е м е н т а р н ы й  к у р с ъ  п о н я т ія  о б ъ  и з о 
т е р м а х ъ  н е  в ы д е р ж и в а е т ъ  к р и т и к и ,  п о то м у  ч т о  м а л о -л и  с ъ  ч ѣ м ъ  м и 
р я т с я  э т и  з н а м е н и т ы е  у ч е б н и к и .  М н о г іе  и з ъ  н и х ъ  н а  д о л г о  п о м и р и 
л и с ь  с ъ  г р у б ы м и  о ш и б к а м и  и  б е з с и с т е м н ы м ъ  и з л о ж е н іе м ъ . С в е р х ъ  
т о г о , и з о т е р м ы , с к о л ь к о  н а м ъ  и з в ѣ с т н о ,  у п о м и н а ю т с я , д а ж е  в ъ  н а 
ш и х ъ  у ч е б н и к а х ъ ,  н е  р а н ѣ е  к у р с а  г е о г р а ф іи  Р о с с іи .

К а с а т е л ь н о  в т о р о г о  п у н к т а  м ы  т о л ь к о  п о з в о л и м ъ  с е б ѣ  п р е д л о ж и т ь  
в о п р о с ъ :  н е у ж е л и  любой ш е с т и  и п я т и к л а с с и и к ъ  ( д в а  м л а д ш и х ъ  к л а с а )  
н ѣ м е ц к и х ъ  г и м н а з ій  о б л а д а е т ! ,  п о з н а н ія м и  и з ъ  г е о л о г іи ?  Е с л и  т а к ъ ,  
в ъ  ч е м ъ  м ы  с и л ь н о  с о м н ѣ в а е м с я , т о г д а  и м ъ  и  к н и г и  в ъ  р у к и . У ч е б 
н и к ъ  З е й д л и ц а  я  н а з в а л ъ  н е у д о в л е т в о р и т е л ы іы м ъ  з а  т о ,  ч т о , к а ж е т с я ,  
д р у г і е  с т а в я т ъ  ем у  в ъ  з а с л у г у ,  и м ен н о  « з а  п р и с п о с о б л е н н о с т ь  к ъ  в ы 
ч е р к и в а е м о  н е н у ж н а г о  м а т е р іа л а  д л я  д а н н о й  ш к о л ы » , к а к ъ  г о в о р и т ъ  
п р о ф е с с о р ъ  П е т р и .  П о д о б н ы е  у ч е б н и к и  п р е д с т а в л я ю т ь  в с е г д а  о к р о ш к у  
и з ъ  р а з л и ч н ы х ! ,  с в ѣ д ѣ н ій  и  н е  и м ѣ ю т ъ  н и ч е г о  о б щ а г о  с ъ  с о в р е м е н 
н ы м и  м е т о д и ч е с к и м и  т р е б о в а н ія м и .  А. Соколовы.

Дѣ тск ая  историческая б ибл іотека ,  и з д а н іе  Мартынова. Сочиненія  
Фурмана:

1 )  Петръ Ж дановы , московскій купецъ. И с т о р и ч е с к и !  р а з с к а з ъ  и з ъ  
с о б ы т ій  о т е ч е с т в е н н о й  в о й н ы  1 8 1 2  г .  ( н ъ  2 ч а с т я х ъ ) .  С п б . 1 8 9 1  г .  
Ц .  1 р у б .

2 )  Сборникъ р а зск а зо в ъ .  С п б . 1 8 9 2  г .  Ц . 1 р у б .,  в ъ  п е р е п л . 1 р у б . 
7 5  к о п .

3 )  Потемкинъ-Таврическій— лю бим ець счастія и славы. И с т о р и ч е с к а я  
и о в ѣ с т ь  д л я  д ѣ т е й  в ъ  2 ч а с т я х ъ .  С п б . 1 8 9 2  г .  Ц .  1 р у б . ,  в ъ  п е р е п л . 
1 р у б . 7 5  к о п .



4 )  Сынъ ры бака, М ихаил! В а си л ь ев и ч !  Л о м о н о с о в ! .  П о в Є с т ь  д л я  
д Є т е й .  С п б . 1 8 9 0  г .  Ц .  5 0  к о п .,  в ъ  п е р е п л . 1 р .  2 5  к .

5 )  Наталья Борисовна Д о л гор ук ов а .  П о в Є с т ь  д л я  д ѣ в и ц ъ .  1 8 9 1  г .  
Ц .  1 р у б . 2 5  к о п .

6 )  Князь Суворов!-Ры м никскій.  И с т о р и ч е с к а я  п о в Є с т ь  д л я  д ѣ т е й  
в ъ  2 ч а с т я х ъ .  С п б . 1 8 9 2  г .  Ц .  1 р у б . 2 5  к о п . ,  в ъ  п е р е п л . 2 р у б .

7 )  А л е к с а н д р !  Д а н и л о в и ч !  М ен ш и ков ! .  И с т о р и ч е с к и !  р о м а н ъ  д л я  
д ѣ т е й  в ъ  3 ч а с т я х ъ .  1 8 9 0  г .  Ц .  1 р у б . 2 5  к о п . ,  в ъ  п е р е п л . 2 р у б .

8 )  Князь Яковъ Ѳ е д о р о в и ч !  Д о л г о р у к о в ! .  И с т о р и ч е с к а я  п о в ѣ с т ь  
д л я  д ѣ т е й  в ъ  2 ч а с т я х ъ .  С п б . 1 8 9 1  г .  Ц .  7 5  к о п .

9 )  Ближній бояринъ А р т е м о н !  С ер г ѣ е в и ч !  М а т в ѣ е в ! .  И с т о р и ч е с к а я  
п о в ѣ с т ь  д л я  д Є т е й  в ъ  2 - х ъ  ч а с т я х ъ .  С п б . 1 8 9 0  г .  Ц . 1 р у б . 2 5  к о п .

1 0 )  Саардамскій пл о тн и к !.  П о в Є с т ь  д л я  д Є т є й  в ъ  2 - х ъ  ч а с т я х ъ . .  
С п б . 1 8 9 0  г .  Ц . 7 5  к о п . ,  в ъ  п е р е п л . 1 р у б . 2 5  к о п .

В с ѣ  н а з в а н н ы я  с о ч и н е н ія  Ф у р м а н а  и з д а н ы  г .  М а р т ы н о в ы м ъ  в ъ  
1 0  и з я щ н ы х ъ  т о м и к а х ъ ,  н а  х о р о ш е й  б у м а г ѣ ,  о т л и ч а ю т с я  к р у п н о й  п е 
ч а т ь ю , х о р о ш и м и  п о р т р е т а м и  и с т о р и ч е с к и х ъ  д ѣ я т е л е й  и  х о р о ш и м и  к а р 
т и н к а м и ,  к о т о р ы я  я в л я ю т с я  с н и м к а м и  со  с т а р и н н ы х ъ  г р а в ю р ъ  и  п р е д 
с т а в л я ю т ь  и л и  в и д ы  и с т о р и ч е с к и х ъ  м Є с т н о с т е й , и л и  ф о р м ы  д р е в н и х ъ  
о д е ж д ъ ,  в о о р у ж е н ій , п о с т р о е к ъ  и  т .  п о д .

П о  с в о е й  в н Є ш н о с т и  в с Є  к н и ж к и  п р о и з в о д и т ь  о д и н а к о в о  б л а г о -  
п р ія т н о е  в п е ч а т л Є н іе ,  н о  п о  в н у т р е н н и м ъ  д о с т о й н с т в а м ъ  о нЄ  о ч е н ь  
р а з н о о б р а з н ы , х о т я  м е ж д у  н и м и  е с т ь  м н о го  и  о б щ а г о .  Э то  о б щ е е —  
м а н е р н о с т ь  и з л о ж е н ія ,  с т р е м л е н іе  к с т а т и  и н е к с т а т и  в с т а в л я т ь  п р и 
т о р н о -  с л а д к ія  ы р а в о у ч е н ія ,  н Є с к о л ь к о  х о д у л ь н а я  и д е а л и з а ц ія  г е -  
р о е в ъ ,  к а р р и к а т у р н о е  и з о б р а ж е н іе  н е п р ія т н ы х ъ  а в т о р у  и л и  в р а ж д е б -  
н ы х ъ  е г о  г е р о я м ъ  л и ц ъ  и , н а к о н е ц ъ ,  т о т ъ  к в а с н о й  п а т р іо т и з м ъ ,  по  
и д е я м ъ  к о т о р а г о  нашимъ в с е  п о зв о л е н о  и  в с я к ій  о б м а н ъ  в о з в о д и т с я  
ч у т ь  ые в ъ  г е р о й с т в о .

Э т и м ъ  п о с л Є д н и м ь  к а ч е е т в о м ъ  о т л и ч а е т с я  о с о б е н н о  п о в Є с т ь  « П е т р ъ  
Ж д а н о в ъ » .  К р о м Є  т о г о , в ъ  п о в Є с т и  н Є т ь  н и  я р к и х ъ  б ы т о в ы х ъ  к а р -  
т и н ъ ,  н и  о ц Є н к и  с о в е р ш а ю щ и х с я  с о б ы т ій :  ф р а н ц у з ы  к а р р и к а т у р н ы ,  
и г о л о д а ю т ъ ,  и б Є д с т в у ю т ь ,  а  р у с с к іе  б л а г о д у ш е с т в у ю т ъ ,  к у ш а я  в ъ  
п о х о д Є  « к у р о ч е к ъ »  и  « б Є л ь ій  х л Є б е ц ь » ,  в с Є  н а п ы щ е н н о  б л а г о ч е 
с т и в ы  и в ы р а ж а ю т с я  с а м ы м ъ  в ы с о к и м ъ  с л о г о м ъ . Н а п р . ,  п р и  в с т р ѣ ч ѣ  
Ж д а н о в а  с ъ  с о л д а т а м и  о н ъ  т а к ъ  о п и с ы в а е ш ь  п о л о ж е н іе  М о с к в ы : 
« П о л о в и н а  М о с к в ы  п о г о р Є л а , д о м ы  н а ш и  р а з о р е н ы , р а з г р а б л е н ы . . .  
П р и л п е  я з ы к ъ  с с у щ а г о  к ъ  г о р т а н и  е г о  в ъ  ж а ж д е ,  м л а д е н ц ы  п р о -  
с и ш а  х л Є б а  и н Є с т ь  и м ъ  п р е л о м л я ю іц а г о !» — А  е м у  о т в Є ч а ю ш ь : « П ол н о *  
м о с к о в и ч ъ , р а с п е в а т ь  н а м ъ  ж а л о б н у ю  п Є с н ь !  Р а з в Є  т ы  з а б ы л ъ ,  кто*



с о ю з н и к ъ  н а р о д а  р у с с к а г о !  Б о г ъ  с и л ъ , в е л и к ій  з а щ и т н и к ъ  п р а в ы х ъ !  
Н е  г о р ю й т е , б р а т ц ы ,  а  р а д у й т е с ь !  И д е т ъ  в е л и к а я  б р а н ь ,  д ѣ л о  Б о ж іе ,  
д і л о  п р а в о с у д ія  и  с в о б о д ы !»  И  э т о  г о в о р я т ъ  п р о с т ы е  « р а т н и к и » !  
Н и к а к о г о  п р е д с т а в л е н ія  о в е л и к о й  н а р о д н о й  в о й н і ,  о б ъ  о б щ е м ъ  п о д ъ е м і  
д у х а  н е  в ы н е с у т ъ  ч и т а т е л и  и з ъ  э т о г о  р а з с к а з а ,  и  в о о б щ е  п о в і с т ь  
« І і е т р ъ  Ж д а н о в ъ »  и « С б о р н и к ъ  р а з с к а з о в ъ » — я в л я ю т с я  с а м ы м и  с л а 
б ы м и  в е щ а м и  и з ъ  с о ч и н е н ій  Ф у р м а н а .

« С б о р н и к ъ »  з а к л ю ч а е т е  в ъ  с е б і  7 п р о и з в е д е н ій  Ф у р м а н а .  Т у т ъ  
п о м і іц е н ы  д в а  р а з с к а з а  и з ъ  ж и з н и  П е т р а  В е л и к а г о ,  р а з с к а з ъ  и з ъ  
ж и з н и  Ж о з е ф и н ы  Б о г а р н е ,  л е г е н д а  о Н а р в с к о м ъ  в о д о о а д і ,  д в а  б іо -  
г р а ф и ч е с к и х ъ  о ч е р к а  « П а г а н и н и »  и « Л ю д в и г ъ  Ш п о р ъ »  и  н р а в о у ч и 
т е л ь н о - с е н т и м е н т а л ь н а я  п о в і с т ь  н а  т е м у : « у с т у п ч и в о с т ь  л у ч ш е  н а 
с т о й ч и в о с т и  в ъ  ж и з н и » .

Б іо г р а ф и ч е с к іе  о ч е р к и  д о  т о г о  б л і д н ы ,  ч т о  н е  д а ю т ъ  д а ж е  и п р и 
б л и з и т е л ь н а ™  п о н я г і я  о л и ц а х ъ ,  и м е и а  к о т о р ы х ъ  с т о я т ъ  в ъ  и х ъ  з а -  
г л а в і и ,  и с т о р и ч е с к іе  р а з с к а з ы  н е  п р е д с т а в л я ю т ь  н и ч е г о  х а р а к т е р 
н а ™ , а  п о в і с т ь  я в л я е т с я  о б р а з ц о м ъ  т е н д е н ц іо з н о с т и .

В ъ  п о в іс т и  « Д в а  д е в и з а »  п р е д с т а в л е н ы  д в а  м о л о д ы х ъ  ч е л о в і к а ,  
о т п р а в л я ю щ е е с я  п о л у ч и т ь  н а с л ід с т в о  п о с л і  н е и з в і с т н а г о  и м ъ  д я 
д ю ш к и . Д е в и з ъ  о д н о г о  « м о е  п р а в о » , д е в и з ъ  д р у г о г о  « м и л о с е р д іе »  
и л и , по х а р а к т е р у  ю н о ш и , в і р н і е - б ы  с к а з а т ь  « у с т у п ч и в о с т ь » .  П е р в ы й  
в е д е т е  п о с т о я н н у ю  б о р ь б у  з а  « с в о е  п р а в о » , и в ъ  э т о й  б о р ь б і  п о п а 
д а е т е  в ъ  с а м ы я  к о м и ч е с к ія  п о л о ж е н ій :  о с т а е т с я  б е з ъ  о б і д а  и з ъ - з а  
т о г о ,  ч т о  н е  х о ч е т е  о б і д а т ь  в ъ  го с т и н и  и ц і ,  г д і  о т д а ю т ъ  п р е д п о ч т е 
т е  н е  ем у , а  к а к и м ъ - т о  з н а к о м ы м ъ  х о з я и н у  л ю д я м ъ : м о к н е т е  п о д ъ  
д о ж д е м ъ  и м е р з н е т е  и з ъ - з а  т о г о , ч т о  н е  х о ч е т ъ  у с т у п и т ь  с в о е г о  м і 
с т а  в ъ  д и л и ж а н с і ;  н а к о н е ц ъ ,  и з ъ - з а  э т о г о - ж е  л и ш а е т с я  в ы г о д н о й  
н е в і с т ы  и  с а м а г о  н а с л і д с т в а ,  к о т о р ы я  д о с т а ю т с я  е г о  у с т у п ч и в о м у , 
в іж л и в о м у  д р у г у .

В с і  о с т а л ь н ы я  п р о и з в е д е н ія  Ф у р м а н а  с т о я т ъ  г о р а з д о  в ы ш е  д в у х ъ  
п е р в ы х ъ  к н и г ъ ,  н о  в с е - ж е  м е ж д у  н и м и  с л а б ы  р а з с к а з ы - б іо г р а ф іи  
« С ы и ъ  р ы б а к а ,  М и х а и л ъ  В а с и л ь е в и ч ! ,  Л о м о н о с о в ъ »  и « І І о т е м к и н ъ -  
Т а в р и ч е с к ій » ,  г д і  е с т ь  о т д і л ь н ы я  д о в о л ь н о  и н т е р е с н ы я  с ц е н ы  и з ъ  
д і т с т в а  и  ю н о с т и  н а з в а н н ы х ъ  л и ц ъ ,  но н і т ъ  н и к а к о й  х а р а к т е р и 
с т и к и  и х ъ  д і я т е л ь н о с т и ,  ые п о к а з а н ы  и х ъ  н а с т о я щ ія  з а с л у г и .  И з ъ  
р а з с к а з а  « С ы и ъ  р ы б а к а » .,  н е с м о т р я  н а  о б щ ій  с е н т и м е н т а л ь н ы й  т о н ъ ,  
е щ е  м о ж н о  п о л у ч и т ь  н і к о т о р о е  п о н я т іе  о т р у д н о с т и  т о й  б о р ь б ы , к о 
т о р у ю  п р и ш л о с ь  в ы н е с т и  Л о м о н о со в у  в ъ  е г о  с т р е м л е н ія х ъ  кт> з н а н ію ;  
но  о з а с л у г а х ъ  е г о  с к а з а н о  в с е г о  д в а ,  т р и  с л о в а , и  в р я д ъ - л и  д і т и  
с ъ у м і ю т ъ  п о н я т ь  и х ъ .  П о  п р о ч т е н іи - ж е  п о в іс т и  « П о т е м к и н ъ - Т а в р и -  
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ч е с к і і і»  м а л е н ь к іе  ч и т а т е л и  см ѣ л о  м о г у т ъ  с д ѣ л а т ь  в ы в о д ъ ,  ч т о  П о -  
т е м к и н ъ  п р о с л а в и л с я  т о л ь к о  т ѣ м ъ ,  ч т о  о б р а т и л ъ  н а  с е б я  в н и м а н іе  
г о с у д а р ы н и  с в о е ю  к р а с и в о й  н а р у ж н о с т ь ю , и н е  в ы н е с у т ъ  н и  м а л ѣ й -  
іт іа го  п о н я т ія  о д ѣ й с т в и т е л ь н ы х ъ  з а с л у г а х ъ  е г о . В о о б щ е  л и ч н о с т ь  
П о т е м к и н а ,  э т о г о  б а л о в н я  с ч а с т ь я ,  в ъ  с ч а с т ь и  д у ш е в н о  с т р а д а ю щ а я ,  
п о р а ж а ю щ а я  п е р е х о д а м и  о т ъ  б е з з а с т ѣ н ч и в а г о  с в о е в о л ія  к ъ  а с к е т и 
ч е с к о м у  с а м о о т р е ч е н и е ,  п р е д с т а в л я е т е  з н а ч и т е л ь н ы й  п с и х о л о г и ч е с к и '!  
и н т е р е с ъ ,  н о  н е  м о ж е т ъ  б ы т ь  п о н я т н а  д ѣ т я м ъ ,  и  к н я з ь  Т а в р и ч е с к ій  
н и к а к и м ъ  о б р а з о м ъ  н е  м о ж е т ъ  б ы т ь  г е р о е м ъ  д ѣ т с к о й  п о в ѣ с т и . В ъ  
э т о м ъ  о т н о ш е н іи  м олено п о с т а в и т ь  в ъ  у к о р ъ  Ф у р м а н у  н е с т о л ь к о  с л а 
б о е  и з о б р а ж е н іе  л и ч н о с т и  П о т е м к и н а ,  с к о л ь к о  с а м ы й  в ы б о р ъ  г е р о я  
д л я  д і .т с к о и  п о в ѣ с т и .

Г о р а з д о  б о л ь ш ій  и н т е р е с ъ  в ъ  э т о м ъ  о т н о ш е н іи  п р е д с т а в л я ю т ь  
п о в ѣ с т и - б іо г р а ф іи : « Н а т а л ь я  Б о р и с о в н а  Д о л г о р у к о в а » ,  « К н я з ь  С у в о - 
р о в ъ - Р ы м н и к с к ій » ,  « А л е к с а н д р ъ  Д а н и л о в и ч ъ  М е н ш и к о в ъ » ,  « К н я з ь  
Я к о в ъ  Д о л г о р у к о в і» »  и « Б л и ж н ій  б о я р и н ъ  А . С . М а т в ѣ е в ъ » .

В ъ  п о в ѣ с т и  « Н . Б .  Д о л г о р у к о в а »  г е р о и н я ,  б л а г о д а р я  о б щ е м у  с е н 
т и м е н т а л ь н о м у  т о п у  и  п о с т о я н н ы м !»  н р а в о у ч и т е л ь н ы м и  о т с т у п л е н и я м и , 
н ѣ с к о л ь к о  б  л !  д н а ,  но  м н о г ія  п о д р о б н о с т и  е я  п е ч а л ь н о й  ж и з н и  п р е д 
с т а в л я ю т ь  в с е - ж е  з н а ч и т е л ь н ы й  и н т е р е с ъ ,  а  с а м ы й  х а р а к т е р ъ  б е з 
в и н н о й  с т р а д а л и ц ы  н а с т о л ь к о  т р о г а т е л е н ъ ,  ч т о  п о в Ф сть  п р о ч т е т с я  
в с я к и м и  р е б е н к о м ъ  д а л е к о  н е  б е з ъ  п о л ь з ы .

С у в о р о в ъ , в ъ п о в ѣ с т и  « К н я з ь  С у в о р о в ъ  Р ы м н и к с к ій » ,  п р е д с т а в л е н !»  
к р а й н е  с и м п а т и ч н о :  ч е л о в ѣ к о м ъ  т р у д а  и с и л ь н о й  в о л и , д р у г о м ъ  и 
о т ц о м ъ  с о л д а т и ,  ч е л о в ѣ к о м ъ  г л у б о к о -в Ф р у ю щ и м ъ  и  л ю б я щ и м и  р о д и н у  
н а с т о я щ е ю ,  в ѣ р н о ю  л ю б о в ь ю . В ъ  м и н у т ы  о п а с н о с т и  о н ъ  н е  п а д а е т е  
д у х о м ъ ,  у м ѣ е т ъ  в с е г д а  п о д б о д р и т ь  с в о и х ъ  п о д ч и н е н н ы х ъ ,  в о  в р е м я  
г о н е н ій  б е з р о п о т н о  н е с е т е  свою  о п а л у , н е  о с т а в л я я  т р у д а ,  а  но в р е м я  
с а м ы х ъ  б л е с т я щ и х ъ  у с п ѣ х о в ъ  с в о и х ъ , сам ой  г р о м к о й  с л а в ы — и з б ѣ г а е т ъ  
в с я к и х ъ  п о ч е с т е й  и п а р а д о в ъ ,  н и  в ъ  ч е м ъ  н е  и з м ѣ н я я  с в о и х ъ  с к р о м 
н ы х !»  п р и в ы ч е к ъ .  П о  п р о ч т е н іи  п о в ѣ с т и ,  С у в о р о в ъ  м о ж е т ъ  с д ѣ л а т ь с я  
л ю б и м ц е м ъ  и  г е р о е м ъ  д л я  м а л е н ь к и х ъ  ч и т а т е л е й ,  и  э т о  б у д е т ъ  х о 
р о ш а я  л ю б о в ь  к ъ  и с т и н н о -р у с с к о м у , с т о й к о м у  и  ч е с т н о м у  ч е л о в е к у ,  
т а к ъ  ч т о  в ъ  э т о м ъ  о т н о ш е н іи  п о в ѣ е т ь  з а с л у ж и в а е т е  б о л ы п а г о  в н и м а н ія .

П о в ѣ с т и  « А л е к с а н д р ъ  Д а н и л о в и ч ъ  М е н ш и к о в ъ »  н ѣ с к о л ь к о  ме
ш а е т е  в с е г д а ш н я я  м а н е р а  а в т о р а  п р е в о з н о с и т ь  с в о и х ъ  г е р о е в ъ ,  п р и 
п и с ы в а я  и м ъ  в с я к і я  д о б р о д е т е л и ,  и з в и н я я  в с я к і е  п р о с т у п к и . В с л ѣ д -  
с т в і е  э т о г о  а в т о р ъ  в о с х в а л я е т е  и  т а к о й  п о е т у п о к ъ  М е н ш и к о в а ,  к а к ъ  
л и ц е м е р н о е  в ы р а ж е н іе  д р у ж б ы  к ъ  Ц и к л е р у ,  а  з а т ѣ м ъ  р а с к р ы т і е  е г о  
з а г о в о р а  п е р е д ъ  ц а р е м ъ .  П о с л Ф д н е е , к о н е ч н о , б ы л о  н е о б х о д и м о  и



«оставляло даже обязанность Меншикова, какъ друга и любимца 
Петра; но діло въ томъ, что оиъ старается добиться довірія Цик- 
лера и прикидывается измінникомъ не ради какихъ-нибудь высо- 
кихъ идей, а просто для спасенія своей жизни, когда его ловятъ при
верженцы Циклера во время подслушиванія у дверей. Но все-же 
удивительная исторія Меншикова, трагическая судьба послѣднихъ 
лѣтъ его жизни, печальное положеніе въ изгнаніи и переміыы, вы
званный этими превратностями судьбы въ душ і гордаго, зазнавшагося 
человѣка, переданы авторомъ хорошо и могутъ быть прочтены съ 
ООЛЫИИМЪ интересом!».

Еще болыиаго ним манія заслуживает!» повість «Яковъ Ѳедоровичъ 
Долгоруков!»». Это—положительно лучшее изъ произведеній Фурмана: 
въ немъ больше простоты, меньше нравоученіп и всякихъ отступле- 
иій, чімъ во всіхъ другихъ произведеніяхъ этого автора. Яков!» 
Ѳедоровичъ Долгоруковъ, съ его неизміниымъ девизомъ «царю — 
правда лучшій слуга», представляется очень яркой и симпатичной лич
ностью, его столкновенія и размолвки съ императоромъ Петромъ ри
сують и царя-работника съ самой прекрасной стороны.

Такою-же симпатичною личностыо, какъ Яковъ Долгоруковъ, яв
ляется Артемонъ Сергіевичъ Матвієві, въ повісти «Ближній боя- 
ринъ», хотя написана эта повість боліе грубыми штрихами и съ 
большимъ стремленіемъ идеализировать героя. М атвіевъ представ
лень образцомъ всякихъ добродітелей, а враги его—въ чисто карри- 
катурномъ виді, особенно приказный Гороховъ. Но, несмотря на н і-  
которую грубость красокъ, личность Матвіева, всегда неподкупно 
вірна го слуги и друга царя, человіка вполні безкорыстнаго и чест- 
наго, очерчеиа достаточно ярко, а любовь къ нему народа, безропот
ный страданія его въ ссылкі и беззавітно вірная привязанность 
къ нему его слуги, араба Ивана, возбуждают!» ие только внимапіе, 
но и сочувствіе читателей, такъ что книга производить самое живое, 
здоровое впечатлініе.

Отдільно отъ перечисленных!» повістей-біографій стоить повість 
«Саардамскій плотникъ», г д і  разсказываетъ только нісколько слу
чаевъ изъ жизни Петра Великаго на верфяхъ въ Саар дамі. Р аз
сказъ написань настолько живо, что невольно заинтересовывает!, ма
леньких!» и даже взрослыхъ читателей, ио вполні хорошему впеча- 
тлінію его много мішаетъ каррикатурность многихъ лицъ и сценъ.

Вообще-же біографій «Матвіевъ», «Меншиковъ», «Долгоруковъ» 
и повість «Саардамскій плотникъ» рисують недурную и достаточно 
яркую картину до-Иетровскон Руси и реформъ Петра, рисуютъ до-



етаточно ярко и симпатично и самую личность Петра, а, потому, не
смотря на всѣ присущіе Фурману недостатки, могутъ быть съ поль
зою прочтены и дѣтьми, и подростками и вообще служить хорошей; 
нллюстраціею къ исторіи того времени.

Позняковъ, Н. И. Святочные разсказы: 1) Кичливая и счастливая. 
Изд. 2-е. Ц. 10 к., 2) Безъ ёлки. Изд. 2-е. Ц. 5 к., 3) Мятель. 
Изд. 2-е. Ц. 10 к., 4) Святой Николай. Изд. 2-е. Ц. 10 к., 5) Ма- 
лышъ. Изд. 2-е. Ц. 5 к., 6) Изъ милаго далека. Ц. 20 к., 7) Проис- 
шествіе. Ц. 10 к., 8) Лѣсникъ. Ц. 10 к.

По укоренившемуся уже издавна обычаю, въ декабрскихъ нуме- 
рахъ большей части дѣтскихъ журналов*, а также въ издаваемых* 
спеціально къ Рождеству книгах* юным* читателям* обязательно 
преподносятся разсказы, въ которыхъ фигурирует* рождественская 
ёлка, боліе или меніе искусственно приплетенная къ фабулѣ разсказа. 
Авторами разсказовъ такого сорта выводятся на сцену невоодушев
ленные предметы, преимущественно рождественскія деревца, въ виді 
одушевленных* или одухотворенных*, которые и дійствуютъ, как* 
таковые. Поэтическое олицетвореніе явленій природы — діло вполні 
законное, ибо духу человіческому свойственно во всем* видимом* на
ходить жизнь и придавать ей извѣстныя опреділенныя индивидуаль
ный формы и образы. Но въ святочных* разсказахъ для дітей оли- 
цетворенія неодушевленнаго вызываются не поэтическою потребностью 
души, а сухими, резонерскими требованіями морали, причем* т і  или 
иныя моральиыя требонанія гюдкріпляются, ради приданія имъ н і-  
которой фиктивной жизни, случайными и большею частью нескладно 
выдуманными примірами. Поэтому, почти всі эти діланные, искус
ственные, измышленные, фальшивые, изъ году въ годъ повторяемые 
и уже давно вабившіе оскомину разсказы вялы, безжизненны, скучны, 
читаются съ усиліемъ и, погрішая противъ основных* художествен
ных*, эстетических* принципов*, вм іст і съ т ім ъ  нисколько не дости
гают* и своихъ дидактических* цілей. Къ сожалінію, даже и такой 
опытный писатель для дітей, какъ г. Позняковъ, отдавая дань ру
тині, начал* ряд* своихъ святочных* разсказовъ сказкою *) о двухъ рож
дественских* ёлках*—«Кичливая и счастливая». Обі ёлочки росли ря
дом* въ лісу; первая была красивая, гордая, хвастливая, или «кичли

*) Это осторожное названіе разсказа «сказкою» лишь до нѣкоторой степени 
извиняетъ прегрѣшенія автора противъ требованій эстетики и вообще литера- 
турнаго вкуса.



вая», вторая—безобразная и, вероятно, вслѣдсгвіе этого—скромная, 
хотя и большая резонерка («я вѣдъ люблю разсуждать о нравствен
ности и вообще о высокихъ предметах!»,—говорит! она на стр. 9). 
На похвальбы своей красивой сосѣдки эта ёлочка скромно отвечаете: 
«Что-жъ? Поживемъ — поглядимъ. Время умнѣй насъ, время все 
откроет!» (стр. 2). «И время все открыло», тутъ-же обязательно 
заявляет! самъ авторъ, этимъ въ сущности и поканчивая свой раз- 
сказъ. Въ дальнѣйшемъ приводятся доказательства или подтвержде- 
нія этого заявленія или положенія. Обѣ ёлочки, одна вслѣдъ за дру
гой, были срублены. Первая, «кичливая», красовалась въ качествѣ 
рождественскаго деревца у богатыхъ людей, а вторая была постав
лена вѣхою у дороги, указывала путь и, слѣдовательно, «приносила 
пользу». По этой дорогѣ шелъ одинъ фабричный мальчикъ, выдер- 
лулъ вѣху и снееъ домой, гдѣ и эта безобразная ёлочка, въ свою оче
редь, играла роль рождественскаго деревца и внесла лучъ радости 
въ бѣдную семью столяра, т.-е. опять-таки «принесла пользу». Затѣмъ, 
по авторскому велѣныо, ради возможности продолжать разсказъ, само 
собою разумѣется, было необходимо снова свести обѣ ёлочки вмѣстѣ. 
Оказывается, что обѣ онѣ попали въ одинъ и тотъ-же домъ и, по 
минованіи въ нихъ надобности, были выброшены на одинъ и тотъ-же 
дворъ. Красивая ёлочка жалуется на свою судьбу и на людей. Когда 
она выполнила свою роль, про нее сказали: «надо эту дрянь куда- 
нибудь выкинуть». «Вотъ каковы эти людишки!— восклицает! ёлоч
к а .— Любовались, восхищались, срубили, натѣшились, и, наконецъ, на
чали бранить... Неблагодарные, гадкіе люди!» (сгр. 8). Вторая ёлочка, 
разсказывая про свои похожденія, говорите, что она, напротив!, 
чувствуете себя впо.шѣ счастливою, ибо съ самаго того момента, какъ 
•ее срубили, «она не переставала быть полезной». Разсказъ «счастли
вой» ёлочки такъ благотворно нодѣйствовалъ на «кичливую», что она 
сразу, какъ и подобаете въ сказкѣ, измѣнилась къ лучшему и 
■запѣла уже совсѣмъ иную пѣеню: «Какъ-бы мнѣ хотѣлось быть на 
твоеыъ мѣстѣ!— восклицаете она.— Къ чему мнѣ теперь моя кра
сота? Да и раньше она никому не была полезна*)... Ахъ, какъ хо
рошо было-бы, еели-бъ и я могла сослужить хоть какую-нибудь службу 
этимъ бѣднякамъ!..» (стр. 12). Конечно, «случай не замедлилъ пред
ставиться». Немедленно приходите тотъ-же самый бѣдный столяръ, у

*) Такою грубою утилитаристкою она вдругъ сдѣлалась! Что на нее любо
вались, что она доставляла удовольствие своимъ видомъ — это она уж е ни во что 
не ставить.



котораго уже была «счастливая» ёлочка; очевидно, онъ выкинулъ ее? 
на дворъ, хотя она могла, какъ увидитъ читатель, сослужить для 
него еще службу, лишь для того, чтобы она могла обратить на путь 
истины свою подругу... Столяръ беретъ обѣ ёлочки и относить ихъ 
въ свою убогую квартиру, гдѣ одинъ ребенокъ его лежитъ уже мерт
вый, другой умираетъ, мать сидитъ, убитая горемъ, и гдѣ «цѣлыхъ 
три дня не топлено», а дровъ купить не на что. Теперь можно хоть 
согрѣть квартиру. Столяръ, доставь изъ-подъ кровати тоиоръ, «при
нялся обрубать сучья и вѣтки у красивой ёлки. И вотъ корявой, ле
жавшей подлѣ, послышалось, какъ иглы ея кичливой подруги, встря
хиваясь подъ ударами топора, прошелестили:—«Наконецъ-то, нако
нецъ и я счастлива!..» (стр. 19). Такимъ образомъ доказано то, циосі 
егаі йетопзігапсіит.

Какъ и всѣ остальные разсказы г. Познякова, «Кичливая и счаст
ливая» написань прекраснымъ языкомъ, въ разсказъ вплетены тро
гательный сцены, способный сами по себѣ произвести благотворное 
впечатлѣніе на юныхъ читателей, но неї; эти украшенія не выкупаютъ 
фальшивости цѣлаго, а потому, въ общемъ, и дидактическая цѣль 
не достигается. Добрыя дѣла и поступки имѣютъ только тогда нрав
ственную ценность, могутъ только тогда служить полезнымъ урокомъ 
для читателя, когда они совершаются но доброй волѣ, шоШ ргоргіо.. 
Здѣсь-же, въ разсказѣ автора, къ добрымъ или полезнымъ дѣламъ 
вездѣ движешь чужая, посторонняя воля и сила...

Изъ недостаткові, въ другихъ разсказахъ автора, укажемъ, напр., 
на то, что въ разсказѣ «Мятель» происшествія нодогнаны одно для 
другого съ очевидною искусственностью, а также черезчуръ рѣзко 
выступаешь мораль разсказа — на тему «слѣдствія непослушанія». 
Конецъ (іазсказа ІП-го («Происшествіе») нѣсколько попорчені, тѣмъ, 
что за добрымъ дѣломъ сряду-же слѣдуетъ и награда. Такихъ анти
художествен ныхъ пріемовъ слѣдуетъ избѣгать. Но все-таки оба эти 
разсказа не лишены достоинства, и интереса и стоять значительно 
выше большинства произведеній, предназначенныхъ авторами ихъ 
для чтенія дѣтямъ.

За исключеніемъ перваго, разобрапнаго нами слегка, разсказа и 
указанных!, недостаткові, въ двухъ поимеиованныхъ, всѣ остальные 
пять святочныхъ разсказовъ г. Познякова можно назвать цѣннымъ 
вкладомъ въ литературу для дѣтеіі. Лучшій изъ разсказовъ, по на
шему мнѣнію, «Изъ милаго далека», который, къ сожалѣнію, кратокъ 
(62 стр.), ибо обнимаешь только время перваго полугодія въ школѣ и 
первыхъ рождественскихъ каникулъ.



Хотя концепція большинства святочныхъ разсказовъ г. Познякова 
возникла изъ цѣлей учительныхъ, дидактическихъ, а не почерпнута 
непосредственно изъ окружающей жизни и наблюденій надъ ней, тѣмъ 
не менѣе разсказы мало погрѣшаютъ искусственностью, дЄланностью. 
Отношенія между действующими лицами, обмѣнъ между ними чувствъ, 
мыслей и интересовъ, ихъ побужденія, взгляды и стремленія соотвЄт- 
етвуютъ действительности, гармонируютъ съ той тихой, скромной 
жизнью, среди которой эти лица живутъ И действуют!,. Не смотря 
также на то, что персонажи святочныхъ разсказовъ г. Познякова изо
бражены лишь эскизно, набросками, читатель все-таки можетъ соста
вить о большинстве ихъ довольно целостное предеташеніе, такъ какъ 
фигуры вырисованы въ мЄрут, не выше и не ниже обыкновенна™ 
уровня роста людей въ данную минуту ихъ умственна™ и физическаго 
развитая. Авторъ не ставить своихъ скромныхъ героевъ на пьеде- 
сталъ, съ котораго они сиЄспво, сверху виизъ смотрЄли-бьі на те
кущую подъ ногами ихъ жизнь; радости, печали, привычки, промахи, 
ошибки персонажей автора, взятыхъ изъ повседневной окружающей 
жизни, освЄіцєньі м я гк им ъ свѣтомъ гуманности, — любви къ людямъ 
вообще и къ д Є т я м ь  въ особенности. Такой симпатичный тонъ раз
сказовъ можетъ благотворно вліять на юнаго читателя. Изъ чтевія 
ихъ онъ можетъ вынести убЄждепіе, что людямъ, независимо отъ 
ихъ общественна™ подоженія, въ низшихъ слояхъ общества такъ-же 
какъ и въ культурныхъ,—вєздЄ могутъ быть одинаково свойственны 
сердечныя, нравственный побужденія и гумаиныя, нравствешшя дЄянія, 
и что, поэтому, люди могутъ уважать другъ друга помимо той внЄшіієй 
обстановки, въ которой тЄ  или  другіе изъ нихъ находятся. Такимъ 
образомъ, у юнаго читателя само собою, естественно возникает!, до- 
веріе къ нравственнымъ силамъ людей, а вмЄстЄ съ тЄмь рождается 
и укрепляется вЄра и въ свою собственную силу. Подобна™ рода ка 
чества въ нроизведеніяхъ писателя для дЄтей имЄють особенную цен
ность въ отношеніи педагогическомъ.

ВсЄ разсказы г. Познякова написаны прекраснымъ, вполнЄ ли- 
тературнымъ языкомъ, что также является не маловажнымъ достоин- 
ствомъ въ области нашей дЄтской литературы, гдЄ приходится доро
жить даже простою грамотностью.

Для дѣтей средня™ возраста, и даже возраста старшаго, семь 
святочныхъ разсказовъ (изъ восьми) г. ІІозиякова могутъ служить 
вполнЄ пригоднымъ матеріаломъ для чтенія. На оберткЄ титула раз
сказовъ напечатано, что всЄ они одобрены: а) Ученымъ Комитетомъ 
Министерства Народнаго ПросвЄщенія для ученическихъ библіотекъ



среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеній и б) Учебнымъ Комитетомъ 
по учрежденіямъ Императрицы Марій. Такимъ образомъ доступъ раз- 
сказамъ въ библіотеки учебныхъ заведеній разр іш ень ,— желательно, 
чтобы они въ этихъ библіотекахъ дѣйствительно имѣлись.

К. М.

Сказаніе о Зосимѣ и Савватіи, преподобных® старцахъ Соловецких®.
Составилъ Н. И. Филипповъ. Спб. Издаыіе Ледерле, 1892 г. 22 стр.

Лѣтъ пятьсотъ-шестьсотъ тому назадъ, въ дикой и суровой страні, 
которая теперь носитъ назваыіе Архангельска™ края, жили язы- 
ческіе народы финскаго племени: корелы, лопари, чудь, зыряне 
и проч. Это бѣдное населеніе было разоряемо и притісняемо нов
городскою вольницею — ушкуйниками; они покоряли дикарей и за
ставляли платить дань Великому Новгороду. Но вслѣдъ за притесни
телями шли другіе, мирные завоеватели—со словомъ утѣшенія и ми
лости, съ крестомъ вмісто оружія. Смиренные старцы-отшельники 
проповѣдовали христіанскую віру, обращали въ нее язычниковъ, и 
по всему дикому Поморью воздвигались кресты, возникали одна за 
другою монашескія обители. Однимъ изъ такихъ сподвижниковъ былъ 
и св. Савватііі. Онъ появился сперва среди язычниковъ иа берегу 
Бѣлаго моря, а затѣмъ, вм істі съ отшельыикомъ Германомъ, уда
лился на островъ Соловецкій. Скончался Савватій при р ік і  Выгѣ. 
Къ Герману пришелъ новый подвижникъ — Зосима. Ими была осно
вана обитель на Соловецкомъ острові и перенесены туда мощи препо
добна™ Савватія. Затімъ авторъ разсказываетъ о хлопотахъ Зосимы 
въ Новгороді, о пріемі его въ домі знаменитой посадницы Марѳы 
Борецкой и о предсказаніи его относительно будущей судьбы Марѳы 
и ея друзей. Разсказъ заключается изображеыіемъ кончины Зосимы.

Сказаніе написано хорошимъ языкомъ, читается легко, но не остав
ляєте впечатліыія, ибо жизнь старцевъ описывается лишь съ вніги- 
ней стороны, т.-е. не приводится фактовъ, которые указывали-бы на 
нравственное значеніе сподвижниковъ, ихъ вліяніе на братію — мона- 
ховъ и на дикарей язычниковъ.

В. А. Яковлев®. Учебный курсъ теорій словесности. Изд. 2-е, пере
работанное. (Въ 1-мъ изд. принять Главн. Упр. воешю-учебныхъ за
веденій руководствомъ для кадетскихъ корпусовъ; одобренъ Ученымъ 
Комитетомъ М. Н. II. и Учебнымъ Комитетомъ по учрежденіямъ Импе
ратрицы Марій въ качестві учебнаго пособія). 230 стр. Ц. 1 р.

Руководство по теорій словесности В. А. Яковлева есть весьма



в ы д а ю щ е е с я  явленіе въ н а ш е й  учебной литературе; в ъ  то время, 

какъ въ большинстве случаевъ, вновь появляющійся учебникъ оказы

вается л и ш ь  переработкой десятка предшествуюіцихъ учебниковъ, эта 

книга и м Є є г ь  в ъ  основаній тщательное изученіе самого предмета и 

самостоятельное к ъ  нему отношеніе и представляєте собою трудъ про
д у м а н н ы й  и солидный, который заслуживаете, какъ намъ кажется, 

подробнаго разбора.

Авторъ, видимо, очень дорожите системой: сперва рЄчь идетъ о 
внешней стороне словесныхъ произведеній, потомъ—о внутренней 
ихъ стороне, или объ основныхъка тегоріяхъ речи , наконецъ, о родахъ 
и видахъ словесныхъ произведеній (поэзія и проза). Нельзя не заме
тить, что второй отделъ установленъ сбивчиво; почему, напр., сравне- 
ніе надо назвать основной категоріей речи? законенъ-ли самый тер
мина»? Потомъ, ясно, что при такомъ дЄлєніи придется говорить, напр., 
о повествованіи дважды, т.-е. во 2-мъ и 3-мъ отдЄлахщ о поэзіп 
и ея свойствахъ придется сказать уже во 2-мъ отдЄлЄ, говоря о ви
дахъ описаній и т. п. Та-же систематичность проведена и въ грани- 
цахъ каждаго отдЄла,—и опять рождается вопросъ: всегда-ли она въ 
интересахъ дЄлаЗ ПослЄ того, какъ въ 1-й части 1-го отд. говорилось’ 
о слове и его развитіи съ в н Є ш н є й  и внутренней стороны (напр., о 
метафорі, метониміи и пр.), вторая часть излагаете ученіе о суждс- 
ніи и затемъ говорите о періодахъ. Бросается въ глаза этотъ пере- 
рывъ интереса, возбужденнаго предыдущей частью. Почему отъ уче- 
нія о метафорЄ, продукт! воображенія, интересъ долженъ направиться 
къ отвлеченному и сухому понятію суждснія, тогда какъ о слоге рЄчь 
пойдете только въ 3-й части отдЄла? И почему-же періодъ разсма- 
тривается именно какъ продукте логики и грамматики, тогда какъ 
онъ прежде всего относится въ область стилистики: не всякое-же 
сложное иредложеніе съ законченной мыслью мы удостоиваемъ назва- 
нія періода. Вообще отличительная черта книги та, что грамматика и 
логика выдвинуты на первый планъ, тогда какъ собственно словес
ности, словесному искусству—мЄсто отводится довольно скупо. Авторъ 
шігдЄ не дЄляєтся такъ лакониченъ и сухъ, какъ въ техъ местахъ 
книги, гдЄ заходите рЄчь о поэзіи, искусстве и т. п. Заслуживаете 
большой похвалы то, что метафора и другіе, такъ-называемые, тропы 
разсматриваются не какъ искусственный способъ, которымъ сочини
тель уснащаете свою рЄчь,—взглядъ ложно классическій, который, 
однако, до сихъ порт» царите въ учебникахъ,—а какъ органичеекій 
ироцессъ внутренняго развитія слова, который очень вЄрно постав- 
ленъ въ связь съ ассоціаціями представленій. Но кромЄ метафоръ



языка есть метафоры поэтическія, создаваемый творчествомъ лич- 
нымъ; о ней говорится въ статьі о поэтическомъ языкѣ—25-ю стра
ницами дальше. Не принесена-ли опять слишкомъ большая жертва 
системі въ уіцербъ педагогическимъ цілямъ? В ідь метафора языка 
есть также поэтическое созданіе; какъ кстати было-бы при этомъ 
указать на поэтическій характера, первобытнаго языка! Метафора, 
созданная отділыіымъ поэтомъ, относится только къ метафорі языка, 
какъ творчество личное къ творчеству коллективному.

То, что сказано о выраженіи сужденій въ слові, далеко не-нолно, 
а потому и не совсімъ ясно: не объясыеиъ логический составъ такъ- 
называемыхъ безличныхъ предложеній, сужденія условный не могутъ 
быть поняты ио краткости изложенія. Въ учеыіи собственно о стилі 
есть одинъ существенный пробілъ: пропущена церковно-славянская 
стихія въ нашемъ языкі; замічательно, что всі стилистики обходятъ 
этотъ пуиктъ, какъ будто это меніе важная составная часть нашихъ 
словесныхъ средствт,, чімъ какіе-нибудь галлицизмы, случайно вкрав- 
шіеся въ нашъ литературный языкъ! Намъ кажется, что въ русской 
сгилистикі должна найти себі місто даже литературная исторія сла
вянской стихіи, съ именами Ломоносова, Шишкова и др.

Отъ изобразительности слога отличается выразительность его— 
терминъ удачно выбранъ; смыслъ его хорошо установлень и очень 
широко развить; это обиліе реторическихъ пріемовъ, разсмотрінныхъ 
въ книгі, одно изъ ея достоинствъ. Въ ученій о стихосложеніи намъ 
кажется странной и излишней тонометрическая система въ отличіе 
отъ чисто тонической народной. Между' ними вовсе н ітъ  того круп- 
ыаго различія, которое хочетъ видіть авторъ; никто не читаетъ на
шего литературнаго стиха, ділая удареніе непремінно на каждомъ 
ямбі или хореі; при многосложности ыашихъ словъ это прямо невоз
можно; стоить только принять ученіе о пэонахъ, какъ его излагает!», 
напр., Классовскій (Основанія словесности, часть I, стр. 111; такого- 
же мнінія держался и Перевлісскій), и пропасть между стихомъ ли
тературным!, и народнымъ исчезнетъ. Послі той полноты, съ какою 
изложены реторическіе пріемы, не мішало-бы здісь разсмотріть по
больше частностей, напр., хотя-бы знаменитую пушкинскую строфу 
изъ 14 стиховъ (въ Евгеніи Онігипі), которая, кстати сказать, нашла 
себі місто въ многотомной «БеиЩсЪе Роёіік» Бейера (Веіег). Гек- 
заметръ и пентаметръ разъяснены недостаточно.

Въ изложены II отділа обращаетъ на себя Вниманіе большая 
точность и ясность изложенія,—качества, которыми могутъ похвалиться 
очень многія страницы книги; только въ одномъ м іст і (стр. 81) на-



ходимъ крупную неточность: «Изъ всѣхъ указаішыхъ способов! соче- 
таыія слѣдуетъ обратить особенное вниманіе на ассоціацію еужденій, 
основанную на причинной связи фактовъ. Этотъ способъ называется 
въ логикі; умозаключеніемъ». Зді.сь очень и очень тяжкая ошибка, 
заключающаяся въ смѣшеыіи осиованія и слѣдетвія съ причиной и 
дѣйствіемъ. Вообще курсъ логики, разорванный на нисколько кусковъ, 
которые вставлены тамъ и сямъ въ курсъ словесности,—несимпатич
ный пріемъ для всякаго, придаюіцаго серьезное значеніе курсу логики. 
Послѣдыій именно цѣиенЪ своей органической связностью, которая, 
конечно, теряется при подобиомъ способі; нрохождеыія; въ логикѣ, го
воря объ одномъ, говоришь въ то-же время обо всемъ: говоря объ 
образованіи понятій изъ представленій, говоришь объ анализѣ и син
тезі», объ индукціи и пр. Кстати замѣтимъ здѣсь-же, что разъясне- 
ніе анализа и синтеза на стр. 182—183— сбивчиво и неполно. Какимъ 
образомъ разъясненіе этихъ двухъ основных! процессов!, безъ кото
рыхъ мы не дѣлаемъ шага (всякое сужденіе есть либо анализъ, либо 
еинтезъ, если не считать совершенно НИЧТОЖНЫХ! тавтологических! 
су жде ній), можетъ быть отложено до конца курса и еще отнесено въ 
иримѣчаніе?

Ученіе о поэзіи, ея видахъ и формахъ изложено г. Яковлевым!, 
если угодно, и подробно, и очень кратко: программа очень широкая, 
затронуто очень много вопросовъ и названо много именъ, но почти 
каждая отдельная статья страдаетъ существенными недомолвками, 
которыя дѣлаютъ ее неинтересной; этимъ послѣдиимъ словомъ мо
жетъ быть обозначен! главный недочете всей книги; кромѣ непол
ноты, онъ коренится въ общей сухости ея: о поэзіи надо говорить 
языкомъ болі;е теплымъ и красивымъ, характеристика поэтической 
((юрмы, пріема, произведеиія писателя должыа-же давать чувствовать 
то наиравленіе человѣческаго духа, которое въ нихъ выразилось; 
между тѣмъ, ыапр., вся торжественная лирика опредѣляется следую
щими словами: «Одами называются лиричеекія стихотворенія, которыя 
одушевленным! языкомъ выражаютъ чувства, возбуждаемым высо
кими предметами, т.-е. такими, съ которыми связаны высшіе инте
ресы человека»—это очень бѣдно и притомъ неточно: лирика, выра
жающая душевный разладь, тоже говорите о высшихъ интересах! 
человѣческаго существовапія; что такое «одушевленный языкъ»? 
Языкъ поэзіп всегда одушевленъ, проникнут! душою автора, а оду- 
шевленіе элегическое интимнѣе, индивидуальнѣе восторга, выражае- 
маго одою.

Только-что высказанное вовсе не отнимаете у книги другихъ ея



достоинств*: многіе вопросы поставлены такъ серьезно и научно, какъ 
ни въ одномъ учебникі; такъ, говоря о происхожденіи героическаго 
эпоса, авторъ крайне осторожен*, онъ указываетъ учащемуся прямо 
на борьбу двухъ теорій—миѳологической и исторической школы; по- 
нятію эпосъ дается не узко эстетическій смыслъ, а значеніе извѣстной 
поры духовнаго развитія; но эта строго научная идея не переработана 
настолько, чтобы стать популярною; она не поставлена на свое місто 
и не выражена достаточно наглядно. Напр., на стр. 121, т.-е. уже 
въ отд іл і лирики, даются, мелким* шрифтом*, свід ін ія  о состав!; 
псрвобытнаго обряда и говорится, что онъ заключал* въ слитном* 
состояніи уже всі роды поэзіи; ясно, что съ этого слідовало-бы на
чать р ічь о родахъ и видах* иоэзіи, тогда легко было-бы установить 
понятіе объ эпосі, показать выділеніе лирики сперва на эпической 
почві (свадебныя пісни, причитанія), потом*—въ виді лиризма все 
боліе и боліе свободнаго. Генетическій методъ объясненія поэтиче
ских* родов*, единственно согласной съ современным* состояніемъ 
науки, былъ-бы тогда проведен*; теперь-же на него есть только на
меки. Поэтому книга не даетъ, напр., отвіта на вопросъ: почему драма 
развивается позже эпоса и лирики,—и на многіе другіе вопросы, легко 
разрішаемые генетическим* методом*. Роману отведено місто въ 
о тд іл і эпоса, до знакомства съ лирикой; это—дань, заплаченная ру
тині. Какъ-же можно опреділить сущность современна™ романа, не 
давая понятія о лиризмі, субъективном* настроєній, драматическом!, 
пріемі (діалогах*) и пр.? Намъ кажется очеиь неточной мысль: «та
кимъ образо,мъ романъ остался произведеніемъ поучителънымъ*; ци
тата изъ Буслаева, которая должна подтверждать это, говорит* о 
міросозерцаніи автора, которое должеыъ выразить романъ, а не о ди
дактизмі романа. Кстати сказать, въ книгі нигді ничего не гово
рится о міросозерцаніи поэта, какъ будто это что-то побочное въ д іл і  
творчества. При недостаточном* внимаиіи къ генетическому методу 
нікоторые поэтическіе виды, имівшіе значеніе переходных*, времен
ных* формъ, объяснены, конечно, неудачно, напр., новоромантическая 
поэма. О ней говорится, какъ о какой-то случайной выдумкі поэтовъ, 
тогда какъ эта форма иміетъ свой опреділенный гаізоп сі’біге,— вы
ражает* самымъ ярким* образомъ принцип* личности, какъ чего-то 
безусловно значительна™ во всіх* своихъ проявленіяхъ. Переход* отъ 
этого рода поэм* къ роману тогда совершенно понятен*. Намъ мо
гутъ возразить, что такой способ* объяснепія видов* поэзіи приве
дет* къ постоянным* вторженіямъ въ область исторіи литературы. 
Но помимо того, что эти вторжеиія вообще неизбіжиы при современ-



номъ взгляд!; на словесность, и въ этой книгѣ удѣлено сравнительно 
много мѣста историко-литературнымъ отступленіямъ, только они въ 
общемъ неинтересны, сухи, неравномерно составлены, сбиваются иногда 
на перечень именъ и не всегда у мѣста. Къ чему, напр., данъ очеркъ 
греческой лирики, съ произведеніями которой учащіеся не будутъ имѣть 
случая познакомиться,—очеркъ довольно обширный, тогда какъ ые дано 
понятія о трехъ основныхъ видахъ лиризма и вся теорія лирики изло
жена въ двухъ словахъ? Подобнаго рода очерки (Шекспиръ, средне- 
віжовая драма, греческій романъ и т. п.) должны быть составлены 
очень тщательно и изложены талантливо, иначе выйдетъ сухая схема 
и перечисленіе именъ, которыя совершенно безполезны. Конечно, для 
того, чтобы они достигали своего назначенія, они должны быть обшир- 
нѣе; номы и вообще думаемъ, что книга г. Яковлева слишкомъ мала 
по ея программѣ. Въ этомъ едва-ли не главный источникъ ея срав
нительной трудности и малой занимательности.

Въ заключеыіе нашего обзора коснемся: 1) опредѣленія поэзіи и 
2) ученія о драм!;. Удачно указавъ на особенности поэтическаго языка, 
на типичность образовъ и т.п. ,  авторъ не даетъ, однако, достаточно 
полнаго и точнаго опреді;ленія поэзіи. Два отрывка изъ Піо Ферьери, 
приведенные по этому поводу, достоинствами не отличаются; есть мѣста 
прямо сбивчивыя, напр., конецъ 2-го отрывка, подчеркнутый авто- 
ромъ учебника. Подходъ къ определенно поэзіи долженъ быть совсѣмъ 
другой: съ одной стороны, поэзія, какъ искусство, есть видъ дѣятель-. 
ности, съ другой—поэзія есть особый виді, познанія, иостиженія фак
товъ, но не умомъ только, а всѣми сторонами души. Только то опре- 
дѣленіе поэзіи, которое согласить эти два свойства, можетъ быть на
звано удачнымъ. Затронув!» въ своей книгѣ массу вопросовъ, сказалъ- 
ли, папр., авторъ, какъ относится прекрасное въ искусств!; къ кра
сот!;, данной намъ въ природ!;? чѣмъ отличается процессъ творчества 
отъ процесса научнаго мышленія? насколько этическія задачи связаны 
съ эстетическими въ искусств!;? и пр.

Что касается теорій драмы, прядъ-ли можно назвать удачнымъ, 
что точкой отправленія взяты изреченія Аристотеля, которыя, какъ 
извѣстно, представляють своего рода загадку. Почти каждое слово 
знаменитой піитики толкуется нѣсколькими способами и въ самыхъ 
словахъ, опредѣляющихъ д Є й с т в іє  трагедій на душу зрителя: т) тшѵ 

хоѵоотсоѵ тсаот][і.ат(йѵ х а З а р а і;  — слово тоіоотощ толкуется двумя школами 
комментаторов!, діаметрально противоположио:одни отпосятъего именно 
къ чувствам!, состраданія и ужаса, изъ которыхъ составляется чувство



трагическаго, другіе—къ страстямъ и чувствамъ, изображеннымъ въ 
пьесѣ. Что-же можно строить на такомъ шаткомъ основаній?

Вообще очеркъ теорій драмы очень ужъ кратокъ; между тѣмъ по
нятая о техник! драмы, о ея составѣ, объ идеѣ справедливости въ 
серьезной драме, объ условіяхъ сценичности, объ эпизодахъ, о моно
лог!) лирическомъ и монолог!) драматическомъ, о завязкѣ внѣшией и 
внутренней, о драматическомъ пріемѣ характеристики лицъ и пр. и 
пр.—необходимо дать учащимся въ курс!) теорій словесности, хотя- 
бы пожертвовавъ тіши краткими и сухими очерками греческой тра
гедій, комедій Аристофана и Теренція, которые, въ сущности, можно 
только заучить наизусть, а не усвоить съ пониманіемъ. Насъ пора
жаешь, что, напр., такая благодарная тема, какъ средневѣковая драма 
(почему-то сказано «средневѣковая трагедія»—стр. 141), пе развита 
въ очеркъ занимательный и живой. Вообще не надо было упускать 
взъ виду, что для теоретическихъ отд!)ловъ и историческихъ очер- 
ковъ требовалось два совершенно различныхъ пера, двѣ совершенно 
различныхъ манеры изложенія.

Было-бы невозможно перечислить всЄ пункты, по которым!, воз
никают!, недоумѣнія; укажемъ пока на иѣсколъко явныхъ недосмот- 
ровъ: лирика есть «разсказъ субъективна™ содержанія» (стр. 120), 
«народный эпосъ образуется въ ту эпоху, когда человіжъ сознаешь 
себя прежде всего членомъ обгцества» (стр. 116)—крайне неточно, по
тому что самое понятіе общества есть очень ноздній плодъ цивили- 
заціи; это именно то нонятіе, на которомъ зиждется новый романъ въ 
противоположность собственно эпосу. Надо также исправить двѣ очень 
худыя опечатки: швенкъ, вм. шваыкъ (стр. 119) и наперстпикъ, вм. 
наперсникъ (стр. 143).

Руководство это, выдѣляясь своей содержательностью изъ ряда 
другихъ, по нашему мнѣнію, больше, чѣмъ какое-либо другое, удовлетво- 
ряетъ новой программѣ ѴГІІ-го класса гимназій, помещенной въ учеб
ныхъ планахъ 1890 г. Серьезный характеръ всей книги, точность и 
научность большей части свЄдЄній, которыя она даетъ, особенно под- 
ходятъ къ высшей ступени гимназическаго курса, на которой отъ уча
щихся можно ожидать утмЄнья не просто учиться, но и штудировать, 
а руководство г. Яковлева въ очень многихъ местахъ требуетъ именно 
такого способа усвоенія.

А. Шалыгинъ.



Олимп®. Миѳологія древнихъ греков® и римлян®. Соч. Дютшке. 
Переводъ съ нѣмецкаго М. Коршъ. Съ 6-ю гравюрами и 47-ю ри- 

унками въ тексті. Спб. Изданіе А. С. Суворина 1892. Стр. 268-|-ѴІ. 
Ц іна 1 р. 50 к.

Світлая классическая миѳологія, какъ-бы сотканная изъ эѳира и 
солнечныхъ лучей, какъ-бы навіяыная сладкимъ говоромъ Средизем
ной волны, невольно привлекаете къ себі и возмужалые, и юные умы. 
По своей обаятельной привлекательности она напоминаете сирену, но 
она не губите подобно послідней. Напроти въ, она развертываете, пе
редъ пытливымъ умомъ обширную картину міровоззрінія т іх ъ  наро
довъ или, правильніе, того народа, который бросилъ на европейскую 
почву сімена образованности и выростилъ ихъ; она питаете эстети
ческое чувство изяществомъ своихъ изображеній; она нерідко иодт, 
прекраснымъ образомъ таитъ возвышенную мысль. И, въ самомъ д іл і ,  
как® были-бы скудны, какъ жалки наши представленім о древиемъ 
эллині, объ Элладі, если-бы, благодаря какой-либо роковой случай
ности, мы не могли ознакомиться съ греческой миѳологіей! Съ дру
гой стороны,; мы не иміли-бы при такомъ условіи ключа къ понима- 
нію замічательнійшихъ произведен™ человіческаго ума, произведен™ 
изящной и философской литературъ. Наконецъ, мы лишились-бы пре
красна.™ воспитательнаго средства: какой, наприміръ, глубокій смыслъ 
заключаете въ себі повіствованіе объ Эроті (Амурі) и Психеі! Вт, 
рукахъ умілаго воспитателя миоологія можетъ превратиться въ в ір - 
ное средство къ развитію лучшихъ стороні, человіческой души. Од
нимъ словомъ, и гуманизирующее значеніе греко-римской миѳологіи не 
подлежите никакому сомиіиію.

Правда, разбираемая нами книга заключаете въ себі только часть 
миѳологіи, только характеристики высшихъ и низшихъ божествъ, между 
тім ъ какъ другая часть миѳологіи, т.-е. миѳологія героическая, осо
бенно цінна въ воспитательномъ отношеніи. Впрочемъ, самое заглавіе 
книги вполні уже опреділенно очерчиваете ту окружность, за кото
рую не должно переходить ея содержаніе. И, судя о ней въ нреді- 
лахъ ея задачи, мы можемъ сказать, что настоящая киига кратко, но 
съ достаточною обстоятельностью можете ознакомить съ греко-рим
ской миѳологіей божествъ какъ учащуюся молодежь, такъ равно и 
взрослаго человіка, по условіямъ своего образованія, не имівшаго 
возможности ознакомиться съ нею раньше. Мы сказали-бы, что эта 
книга безусловно необходима для каждой ученической библіотеки и 
весьма полезна для того, кто, не получивши классическаго образованія, 
но, претендуя на высокое зваыіе образованнаго человіка, пожелалъ-бы



восполнить сферу своихъ знаній. Она можетъ служить въ послѣднемъ 
случаЄ хорошимъ пронедевтическимъ рукоиодствомъ, такъ какъ она 
много лучше другихъ однородныхъ изданій, имѣющихся на русскомъ 
языкѣ, хотя-бы, напримѣръ, «Олимпа» Петискуса. Настоящая книга 
вмѣстѣ съ «миѳами классической древности» НІтолля могутъ быть 
вполнѣ рекомендованы для всѣхъ интересующихся классическомъ міро- 
воззрѣніемъ. Правда, и книгЄ, насъ интересующей въ данное время, 
можно было-бы пожелать побольше живости, изобразительности, но 
удовлетворить подобному желанію можетъ, конечно, только авторъ, 
обладающій особенными литературными способностями. Намъ совер
шенно невольно приходитъ въ голову слѣдующая мысль. Какую огром
ную пользу могъ-бы оказать поэтъ по призванію, литературный ху- 
дожникъ, если-бы онъ задался цЄлью написать подобную книгу. Ра
зумеется, одного дарованія было-бы мало, необходимы были-бы и над- 
лежащія знанія, и любовь къ предпринимаемому делу. Но, высказы
вая наше пожеланіе, развивая случайно возникшую мысль, мы имЄлн 
въ виду возможность появленія своего рода сЬеі-сГоеиѵге’а, отнюдь 
не желая умалить действительныхъ достоинствъ книги, служащей 
объектомъ нашей бесЄдьі. А достоинства эти—ясность, краткость, про
стота и сравнительная полнота изложенія. Есть мЄста, которыя изло
жены даже съ некоторой граціей: особенно обращаете на себя вни- 
маніе въ этомъ отношеніи эпизодъ объ ЗротЄ и ІІсихеЄ (190— 196). 
Правда, самый сюжете необычайно граціозенъ. Недостаткомъ книги 
мы считаемъ отсутствіе руководящего введенія, своего рода увертюры, 
вступительной статьи, каковыя безусловно необходимы въ издаыіяхъ, 
подобныхъ настоящему. Если въ школЄ подобное введеніе могутъ за
менить бесЄдьі съ преподавателемъ и вообще классный матеріалъ, то 
для лица непосвяіценнаго и желающаго, если не посвятиться, то, 
ио крайней мЄрЄ, заглянуть въ невЄдомую область, руководящее вве- 
деыіе играете большую роль. Оно—своего рода путеводитель.

Изложеніе ведется въ слЄдующемл> порядке:
Глава I. А. Зевсъ. В. Юпитеръ,
Глава II. А. Гера. В. Юнона, и т. д.

Такимъ образомъ, религіозныя воззрЬнія грековъ и римлянъ изла
гаются параллельно, Первымъ, какъ и требуетъ того сущность дГла, 
УдЄляєтся гораздо болѣе мЄста. Такъ, напримеръ, въ первой части, 
посвященной «высгаимъ богамъ», изъ 220-ти слишкомъ страницъ, 
слишкомъ 160—заняты миѳологіей греческой.

Что касается перевода г-яш Коршъ, то онъ производите очень вы
годное для ыея впечатлЄніе. Въ этомъ отношеніи мы не находимъ



возможности сдѣлать какой-либо серьезный упрекъ. Что касается, на- 
коиецъ, изданія, оно также весьма удачно: книга украшена изобра
жениями Зевса, Геры, Аполлона, Аѳины, Афродиты и Діониса, напе
чатанными на отдѣльныхъ листахъ, и 47-ю контурными рисунками 
въ тексті. Изъ поеліднихъ нікоторые будуть для читателей очень 
интересны. Такъ, наприміръ, рисуиокъ (стр. 65), изображаюіцій «Гер
меса—добраго пастуха» (съ барельефа на языческомъ жертвенникі) 
наглядно указываешь на вліяніе, которое языческое искусство иміло 
на христіанское. Алфавитный указатель собственныхъ именъ, нахо
дящейся въ конді книги, сообщаешь не малое облегченіе при пользо- 
ваніи ею для необходимыхъ справокъ. Это изданіе вполні можетъ 
считаться хорошимъ и весьма полезнымъ подаркомъ для учащейся 
молодежи обоего пола. К. А. Ивановы

С. Е. Скворцова. Диктантъ для начальныхъ сельскихъ и городскихъ 
училищъ. Курсъ I и II года. Второе изданіе, исправленное и допол
ненное. М. 1891. Ц. 40 к.
. И у г-жи Скворцовой, какъ и у очень многихъ другихъ состави

телей учебниковъ, въ предисловіичитаемъ: «...подборъ фразъ для дик
танта иміетъ немаловажное значеніе при обучеаіи правопиеанію. 
Если фразы вполні понятны ученику и интересуютъ его по своему со
держанию, то работа ему будетъ пріятыа (,) и вниманіе явится само 
собою. Въ предлагаемомъ диктанті было обращено особое вниманіе 
на содержаніе фразъ». Это «особое вниманіе», однакоже, выражено 
авторомъ далеко не ясно. Такъ, у г-жи Скворцовой на каждой почти 
строчкі попадаются фразы въ роді слідуюіцихъ: «Сарай упалъ (?). 
Дворъ великъ. Прііхали гости. Учитель стоялъ у доски. Насъ всіхъ 
въ семьі четверо. Дідушка легъ на лежанку. У Маши болитъ лівая 
рука» и т. д. Очевидно, такіе приміры интересомъ содержанія не бо
гаты. Иныя предложеиія гріш атъ неточностью выраженія, недоста
точной осмысленностью или прямо неумістностыо для дітскихъ книгъ. 
Напр.: «Одуванчикъ—желтый цвітокъ(ане растеніе съ желтыми цві- 
тами?). Покупатель дома хвалить, а купець въ лавкі. Почти вс і на- 
сікомыя на зиму умирають (умираютъ-ли вообще на срокъ?). Слонъ 
болі.е всіхъ звірей (?)» и т. п. Довольно странно и то, что г-жа Сквор
цова издаетъ отдільный «диктантъ», а сама слишкомъ широко поль
зуется ны ні весьма распространенными учебными книжками Толстого 
и обіцеизвістнымъ «Роднымъ Словомъ». «Недостаточное количество 
упражненій для 1-го и 2-го года,—разсуждаетъ авторъ,—вынуждаетъ
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преподавателей или составлять фразы, или выбирать ихъ изъ разных* 
учебников* и хрестоматій, на что требуется довольно много времени. 
Поспішная импровизація, а также поспішыый выборъ фраз* нерідко 
ведут* къ непроизводительной траті времени и педагогическим* ошиб
кам*». Опасаясь, чтобы гг. педагоги не пустились импровизировать: 
«Маша пошла гулять» и ир., и чтобы они такимъ образомъ неділали 
непроизводительной траты времени и педагогических* ошибок*, 
г-жа Скворцова и преподносит* имъ свою книжку, въ которой даже 
для отділа имен* числительных* предупредительно номіщаетъ свои 
имдровизаціи: «онъ выплатил* только два рубля. Три аршина состав
ляютъ сажень», и т. д. Для облегченія д іла авторъ предлагает* 
«расчленять» правила правописанія, напр, «объясняя несочетаемость 
гортанных* и шипящих* еъ нікоторыми гласными, удобніе это пра
вило сообщать по частям*».

Но целесообразность пріема г-жи Скворцовой въ этомъ случаі 
остается все-же открытым* вопросом*. Дійствительио, предлагая всі 
случаи несочетаемости сразу (у школьников* зачастую не бывает* 
по долгу ясных* представленій о шипящихъ и гортанныхг звуках*), 
мы затрудняем* память ученика. Но, відь, давая классу цілый ряд* 
«расчлененій» г-жи Скворцовой, мы заставляем* здісь не мало рабо
тать ту-же память, только въ раз дробь, да еще ослабляем* вниманіе 
учениковъ долгими повтореніями. Высказав* въ Предисловия, что «не
обходимость большого количества упражнеыій вытекает* изъ свойств* 
нашей памяти», что «повторный впечатлінія всегда лучше запоми
наются», г-жа Скворцова, можно сказать, неустанно повторяется. Слово 
«нищій» попадается въ упражненіяхъ «Диктанта» не меыіе тести 
разъ, «молнія»—не меніе шестнадцати и т. д.

Въ учебной техникі диктовка—безцінный источник* для препо
давателей. Учитель почему-либо не подготовился къ классу; ученики не 
выполнили заданных* работъ—диктовка всіх* выручит* и всіх* зай
мет* въ любое время. Издавна и повсюду диктуют* и пишут* подъ 
диктовку русскіе люди, хотя грамотно пишущих* у насъ вообще 
немного... Г-жа Скворцова требуетъ, «чтобы диктант* въ теченіе 
перваго годащроизводился ежедневно». Требованіе—едва-ли выполнимое 
для учителя, который стремится къ тому, чтобы пробудить умственный 
силы ученика, заставить его говорить толковіе, изящніе и ир. и ир. 
«Этимъ,—продолжает* г-жа Скворцова,— почти достигается отсутствіе 
ошибок* въ тетрадях* учеников*, за исключеніемъ особенно неспо- 
собныхъ». И такое утвержденіе автора заключало-бы въ себі несрав
ненно больше силы, если-бы въ нем* не попадались характерный



оговорки въ родѣ: «почти» и «неспособные». И «почти», и «неспо
собные» допускають самыя широкія толковаыія.

Отвѣтъ на рецензію г. Мандельштамма о составленной мною 
«Начальной русской грамматикѣ».

Въ № 10 журнала «Русская Школа» помѣщенъ г. Мандельштам- 
момъ разборъ учебника «Начальная русская грамматика (синтаксисъ 
и этимологія) для учениковъ младшихъ классовъ среднихъ учебныхъ 
заведеній».

Учебникъ составлен! мною, и я считаю необходимым! разъяснить 
нРкоторыя недоумѣнія, вызванный рецензією.

Разборъ г. Мандельштамма начинается съ разсмотрѣнія предисловія.
«Изъ пррдисловія»,—говорит! рецензентъ,—«несовсѣмъ ясно на 

первый разъ, имѣетъ-ли составительница въ виду дать правила, какъ 
выводы изъ разбора примѣровъ, или ознакомить съ законами языка; 
на одной и той-же страницѣ говорится о томъ и о другомъ».

Стало-ли ясно рецензенту на второй разъ, иеизвѣстио, такъ какъ въ 
текстѣ разбора учебника далѣе слѣдуетъ указаніе (совершенно, впро
чемъ, излишнее) о томъ, что не должно смѣшивать правилъ грам
матики съ законами языка.

Въ курсѣ грамматики, а особенно начальном!, иепремѣнно встрѣ- 
тятся правила (нѣкоторыя указанія относительно правописанія словъ 
и постановки знаковъ лрепинанія). Это я и имѣю въ виду, говоря о 
правилах!; но правилами не ограничивается курсъ грамматики: не
обходимо довести учеыиковъ до сознанія отношеній между словами 
и показать законность этимологических! формъ, которыми они поль
зуются для выраженія своихъ мыслей.

Въ послѣднемъ и заключается задача учебника, очень опредѣленно 
выраженная въ предиеловіи во второмъ пунктѣ: этимологическія формы 
изучаются совмѣстно съ изученіемъ предложенія, потому что эти формы 
образуются въ языкі; по требованію мысли и служатъ для болѣе яснаго 
и точного выраженія ея.

Въ третьемъ и четвертом! пунктах! предисловія обозначается 
способъ изученія грамматическаго матеріала въ элементарных! клас
сахъ (методическое указаніе).

Составленіе самостоятельных! примѣровъ учениками послѣ вы
вода какого-либо грамматическаго положенія я считаю необходимым!



условіемъ этого обученія. Кто занимался въ младшихъ классахъ учеб
ныхъ заведеній, тотъ поймешь меня, такъ какъ знаетъ, что только 
собственный примѣръ ученика и правильное разъясненіе имъ этого* 
примѣра укажуть учащему, что ученикъ понялъ объясненіе.

Поэтому новой цѣли преподаванія начальной грамматики ни въ 
какомъ разѣ невозможно вычитать изъ заявленій, сдѣланнаго мною, 
что всЄ грамматическія иоложеиія, усвоиваемыя учениками, должны 
закрѣпляться собственными примерами, и изученіе грамматики должно 
постоянно сопровождаться письменными упражненіями учениковъ, что 
составляешь одну изъ существенных! задачъ обученія родному языку 
въ младшихъ классахъ: родной языкъ изучается не по грамматике 
только.

Значитъ, цЄль составленія учебника намѣчена, мнЄ кажется, точно 
и напрасно рецензентъ упоминаешь о томъ, что составительница его 
не сжилась съ духомъ источника, вЄроятно, богатаго, изъ котораго 
черпала (что?)... Предполагаю, предисловіе, потому что содержанія 
учебника рецензентъ еще не коснулся.

Первое замЄчаніе рецензента привело меня въ крайнее недоумЄніе. 
Отрицая необходимость опредЄленія предмета, онъ говорить, что опре- 
дЄленіе страдаетъ нелогичностью:

«Оно слишкомъ узко въ первой части, такъ какъ исключаетъ пред
меты, постигаемые и не внешними чувствами; оно слишкомъ широко 
во второй, такъ какъ включаешь очень много: свое мнЄніе можно вы
сказывать и не о предмете, а и о дЄйствіи и о качестве, о чемъ 
угодно, что не составляетъ предмета (съ точки зрЄнія автора); съ 
другой стороны мы можемъ не умЄть высказать своего мнЄнія, а 
предмета останется предметомъ».

Въ учебникЄ говорится слЄдующее:
«Предметомъ называется все то, что мы узнаемъ нашими внЄш- 

нііми чувствами и вообще все то, о чемъ мы можемъ высказывать 
свое мнЄніе. Домъ, земля, окно, братъ, старуха, дитя, доброта, желаніе».

Въ опредЄленій предмета одна часть: мыслимое, а значитъ и воз
можное для выраженія, есть предмета, подлежащій су жде ні ю. Въ 
опредЄленій предмета и говорится о томъ, что это мыслимое можетъ 
быть чувственный предмета, можетъ быть дЄйствіе и качество (от
влеченный предмета).

Примерь ясно указываетъ на это, а рецензента что-то силился 
сказать, но высказался такъ неясно, противоречиво, что нельзя уло
вить его мысли.

«Свое мнЄніе», говорить онъ, «можно высказывать и не о пред-



метѣ, а и о дѣйствіи и о качеств!; и т. п., что не составляешь пред
мета (съ точки зрѣнія автора)».

Точка зрѣиія автора такова, что дЄйствіє и качество и т. д., о 
которыхъ мы можемъ высказывать свое мнѣиіе, предметъ; а какъ 
думаешь объ этомъ рецензента, не могу понять. Разобраться далѣе 
въ этомъ параграфе рецензій очень трудно.

ІІо словамъ рецензента, дЄ йствіє отъ состоянія отличается весьма 
неустойчивыми признаками. Различить по существу дЄйствіє отъ со
стоянія невозможно: каждое слово глагольнаго корня заключаешь въ 
себѣ дѣйствіе. Между т!;мъ грамматическіе термины—дЄйствіє и со- 
стояніе въ статье о глаголахъ неизбежны. Нужно дать имъ по- 
нятіе, и я предполагала, что наилучіиимъ образомъ разъясняю эти 
близкія между собою понятія вопросами о дЄйствіи (движеніи) и о со- 
етояніи (положеній).

*Если ученикъ ыа вопросъ учителя—что дЄ.іаета рыбакъ? относя
щемуся къ нредложенію «рыбакъ спита», и отвЄтишь— «спишь», то 
слово «спишь» онъ будетъ понимать въ смысле выраженія состоянія; 
но можетъ случиться и такое обстоятельство, что ученикъ на этотъ- 
же вопросъ учителя, отноеящійся къ предложенію «рыбакъ спита», 
отвЄтишь такъ: ничего не дЄ лаешь, спита.

Изъ этого слЄдуєть только то, что учитель долженъ предлагать 
ученикамъ правильные вопросы для получеыія отъ нихъ правильныхъ 
отвЄтовь. На вопросъ—въ какомъ положеній находится рыбакъ? уче
никъ всегда отвЄтита: лежитъ, стоить, спита, т.-е. отвЄтишь сло
вами, выражающими его состояніе въ данное время.

При этомъ не могу не спросить рецензента, какой онъ поставить 
вопросъ при разбор!; предложенія: книга лежитъ на стол!;?

Неужели—что д!;лаетъ книга?..
Некоторой странностью отличается замЄчаніе рецензента относи

тельно предмета рЄчи.
Въ учебникЄ говорится, что въ нераспространенномъ предложеніи 

(кстати замЄчу, что слово «нераспростраыениое» не явилось ехргопііи, 
какъ выражается рецензента, а поставлено обдуманно, чтобы показать 
учащимся, что основыыя части предложенія—подлежащее и сказуемое, 
и что всякое другое слово, вводимое въ иредложеніе, есть уже его 
распространеыіе) двѣ части: названіе предмета рЄчи—подлежащее, и 
названіе признака, прииадлежащаго предмету р!;чи, сказуемое.

Рецензента отвергаешь терминъ названіе предмета рѣчи на томъ 
основаній, что ученики въ предложеніи «хочу булку» (вЄроятно, булки) 
на вопросъ учителя, гдЄ предметъ рѣчи? скажуть—булку (булки).



Простъ-же учитель, который будетъ предлагать такіе вопросы!
Подлежащее, далѣе слідуєте въ учебникѣ, называя предмете, о 

которомъ говорится, отвѣчаетъ на вопросы—кто, что?
Это долженъ пояснить учитель, чтобы не ділать праздныхъ во

просовъ, и рецензенте, чтобы не упражняться въ неуместной ироніи.
Подлежащее действительно называете предмете рѣчи.
«Переходя къ подлежащему, грамматика говорите (стр. 3), вопросъ 

что прилагается къ наименованіямъ предметовъ, нроизведениыхъ отъ 
названія качествъ, дѣйствій и состояній».

«Невозможно», говорите рецензенте, «понять, какимъ образомъ 
предмете можетъ быть произведенъ отъ названія»...

Совершенно невозможно, скажу и я, если не прибавить къ слову 
«отъ названія» словъ «качествъ, дѣйствій и состояній».

«Вѣроятно», продолжаете рецензенте, «авторъ имѣлъ въ виду имя 
существительное, образованное изъ прилагателыіаго или глагола».

Если изъ прилагательнаго или глагола образовано имя существи
тельное, то оно, какъ существительное, называете предмете (пред
меты абстрактные), а прилагательныя и глаголы называютъ качество 
и дѣйствіе. СлЄдовательно, предмете произведенъ отъ названій каче
ства и дійствія.

Изъ послѣдующихъ замѣчаній рецензента видно, что онъ не по- 
нялъ плана, нринятаго мною при изложеніи матеріала начальнаго 
курса грамматики.

Исходя изъ анализа предложенія, я послѣ указанія состава не- 
распространенна™ предложенія говорю объ одной изъ частей его — 
подлежащемъ, и указываю, что подлежащее называете одинъ пред
мете или нѣсколько, собственное имя или общее, мужескій, женскій и 
средній родъ и называете, наконецъ, имя предметовъ, которое обра
зуется въ языкѣ по отношенію лица говорящаго къ предмету.

Затѣмъ обозначается разрядъ словъ, посредствомъ котораго мы и 
выражаемъ различными окончаніями имена предметовъ и ихъ родовыя 
отличія.

Въ началыюмъ курсѣ грамматики и необходимо сообщить объ 
этомъ ученику прежде всего, чтобы онъ понялъ законность этимоло
гической формы.

Подобный планъ изложенія грамматичеекаго матеріала въ учеб- 
иикѣ, составленномъ мною, и проводится на изложеніи частей пред
ложенія. Поэтому замѣчаніе рецензента о томъ, что излишне повто
рять два раза о родѣ именъ и т. д. есть, я думаю, только недо- 
разумѣніе.



Можно не согласиться съ основаніями извѣстнаго плана, но нельзя 
выдергивать частей его, не понимая цѣлаго, а потому и не сознавая 
необходимости этихъ частей.

«На стр. 4», говорите рецензенте, «мы читаемъ: имя существи
тельное, выражая подлежащее въ предложеніи, имѣетъ слѣдующія 
принадлежности (родъ, число).

Выходите, что, не выражая подлежащаго, имя существительное 
не имѣетъ этихъ «принадлежностей».

Какъ это выходите, не постигаю.
Мы говорнмъ только о существительномъ подлежащемъ, а какія 

его принадлежности, какъ дополненія, обозначится въ своемъ мѣстѣ.
«Стр. 6. Не совсѣмъ удачно выражено слѣдуюіцее: иногда имя 

существительное, выражающее подлежащее, мы замѣняемъ такимъ 
словомъ, которое ставится вмѣсто него. Неудачное это выражеыіе не- 
совсѣмъ вѣрно и по содержанію, потому что мѣстоименіе замѣыяетъ 
не только существительное подлежащее».

Совершенно вѣрно^ но я-то веду рѣчь только о подлежащемъ и 
существительномъ.

Въ чемъ-же замѣчаніе? На стр. 37 говорится о мѣстоименіи 
(опредѣленіи) прилагательномъ.

«Не совсѣмъ ясно, почему авторъ, прежде чѣмъ перейти къ ска
зуемому, не касается именъ прилагательныхъ, какъ формъ выраженія 
подлежащаго».

Прилагательное, какъ подлежащее, замѣняетъ имя существитель
ное, подобно другимъ частямъ рѣчи.

Начать говорить о прилагательномъ подлежащемъ, значите на 
первыхъ порахъ отступить отъ своей системы и спутать пошшаніе 
учениковъ: не усвоивъ себѣ части предложенія и части рѣчи, выра
жающей извѣстную часть предложенія, они должны заучивать, что 
подлежащее выражается такими и такими-то частями рѣчи. Тогда 
какъ, изучивъ части предложенія и части рѣчи, выражающія ихъ, 
и свойства зтихъ частей, они поймутъ, при какихъ условіяхъ одна 
часть рѣчи можетъ замѣнить другую. Въ этомъ и заключается обра
зовательная сила въ изученіи грамматики началыіаго курса.

Опускаю нѣкоторыя мелкія замѣчанія рецензента на отдѣлы моего 
учебнаго курса, въ которыхъ разсматриваются подлежащее и ска
зуемое и формы, выражающія ихъ, потому что они видимо высказаны 
рецензентомъ для того, чтобы сказать что-нибудь, и перехожу къ 
второстепеннымъ частямъ предложенія.

«Не совсі.мъ кстати оправдывается», говорите рецензенте, «самое



слово второстепенное тѣмъ, что оно не составляет!, необходимой при
надлежности каждаго предложенія. Відь обходятся предложенія безъ 
подлежащего!»

Заключеніе посііѣшное: грамматическое подлежащее заключается 
въ окончаніи сказуемаго всякаго предложенія.

Затімъ рецензенту не нравится объясненіе догюлненія, но поче
му, — онъ не говорить.

Почему рецензенту кажется неудачнымъ выраженіемъ следующее: 
«дополненіе грамматически соединяется съ дополняемыми окончанія- 
ми»,— не обозначено.

«Въ статьі о придаточныхъ дополнительныхъ предложеніяхъ при
ведены не совсімъ удачные приміры: не даромъ говорится, что діло 
мастера боится. Въ этомъ примірі первая часть сказуемое, а вто
рая — подлежащее».

Очень ясно будетъ для начинающаго учиться ученика, особенно, 
когда между сказуемымъ и подлежащимъ поставлена запятая. Измі- 
нимъ нісколько этотъ приміръ: не даромъ народъ говорить, что діло 
мастера боится. Ясно, что въ приведенномъ примірі предложение— 
что діло мастера боится, поясняетъ дійствіе «говорить» и отвічаетъ 
на вопросъ косвеннаго падежа. Говорить — о чемъ?

Слідовательно, оно есть придаточное дополнительное предложеніе, 
такъ какъ заміняетъ дополненіе. Не даромъ говорится — о чемъ? 
Что діло мастера боится. Разницы н ітъ . Если-же вы назовете такое 
предложеыіе подлежащимъ, то ученикъ совершенно придетъ въ не- 
доумініе: онъ знаетъ, что подлежащее отвѣчаетъ на вопросы — кто, 
что, а придаточное дополнительное предложеніе — на вопросы: чего, 
чехму, что, чѣмъ, о чемъ...

Въ статьі о союзахъ рецензентъ называетъ неизміняемыя слова, 
посредством!, которыхъ мы соединяемъ предложенія, нарічіями и ули- 
чаетъ въ томъ, что они отнесены мною къ союзамъ.

«Около забора растетъ береза». Въ данномъ примірі, я думаю, 
и рецензентъ скажетъ, что слово «около» употреблено въ значеній 
предлога: оно выполняетъ роль предлога, управляя косвеннымъ паде- 
жомъ имени существительнаго.

Въ предложеніи-же — «держи около», это слово иміетъ совер
шенно другое значеніе, указывая условіе дійствія, и есть нарічіе.

Части річи различаются по значенію ихъ въ предложены. Слово 
«что» можетъ быть містоименіемъ, нарічіемъ и союзомъ. Что лежитъ 
на столі? Не все то золото, что блеститъ. Что ты спишь, мужичекъ? 
Я зыаю, что скоро настануть холодные дни.



То-же самое и въ предложеніи: «соой мні пісшо» (о чемъ) сл і- 
дуетъ придаточное предложеніе2 дополнительное «какъ синица тихо 
за моремъ жила».

«Какъ» соединяет* предложенія и есть неизміняемое слово, — 
значит*, оно союз* (или употреблено въ значеній союза).

Слово «какъ» является нарічіемъ только тогда, когда при помощи 
его. мы спрашиваем* о неизвістномъ нам* образі дійствія и состоянія.

Какъ поживаете? Какъ устроились вы въ новой квартирі?
«Въ статьі о ыарічіи (стр. 25) неосновательно указывается, что 

глаголъ въ неопреділенномъ наклоненіи можетъ выражать обстоя
тельство; въ прим ір і «пришла изъ лісу птичница въ лисьей шубкі 
цыплят* пощипать» пощипать относится къ сказуемому (сложному)».

Беру два предложенія: работник* пришел* съ поля. Надіюсь, 
что въ этомъ предложеыіи рецензент* сказуемым* назовет* пришел*?

Ночему-ясе онъ въ предложеніи: работник* пришел* съ поля по
обідать станет* называть сказуемым* пришел* пообідать? Это 
вполні произвольно и неосновательно, не говоря уже о томъ, что уча- 
щіеся при такихъ условіяхъ не разберутся въ частяхъ предложенія.

Тогда и въ предложеніи: д іти  любят* слушать сказки, сказуе
мое— любят* слушать. «Дитяти маменька расчесывать головку купила 
частый гребешок*». «Купила расчесывать»— сказуемое.

«Нісколько неудачных* приміровъ», продолжает* рецензент*, 
«приведено и обстоятельств*. Петербург* стоит* там*, гд і Нева 
впадает* въ Финекій залив*. Здісь предложеніе не обстоятельствен
ное, а опреділительное. На стр. 41 авторъ-яю самъ подобные при- 
міры относит* къ опреділительнымъ: там*, г д і  дорога поднимается 
въ гору, растут* три сосны,—гд і дорога и т. д. опреділительное».

Во-первых*, послідній приміръ на 26 стр. приведен* для ука- 
занія придаточнаго обстоятельственнаго предложенія міста; во-вто
рых*, на стр. 41 н ітъ  ни одного предложенія, сходнаго съ предло- 
яюніемъ: Петербург* стоит* там*, г д і  Нева впадает* въ Финскій 
залив*.

Не понимаю, какъ до такого заключенія дошел* рецензент*: еще 
боліе не понимаю, какимъ образомъ учеыикамъ излагать такія не- 
ясиыя, спутанныя понятія о придаточыыхъ предложеніяхъ.

Опреділенїе поясняет* предмет*, слідователыю и придаточное опре
ділительное предложеніе, какъ опреділеніе, служит* для той-же ціли. 
Назовите-яіе предметъ, поясняемый придаточным* предложеніемъ: 
«гд і Нева впадает* въ Финскій заливъ» въ примірі «Петербург* 
стоит* там*»...



Въ этомъ примѣрѣ поясняется неопредѣленный указатель тамъ 
(нарѣчіе). Слѣдовательно, и придаточное предложеніе, замѣняющее 
его, есть обстоятельственное, замѣняющееся следующими обстоятель
ственными словами: «при впаденіи Невы въ Финскій заливъ».

Слова рецензента: «несовсѣмъ ясное поыятіе дается объ относи
тельныхъ прилагательных!.- на стр. 30 говорится: они выражаютъ 
качество, находящееся въ предметѣ по отношенію его къ другому 
предмету. Нроще-бы сказать: происходящія отъ названій существи
тельных!. Здѣсь (гдѣ?) обнаруживается неудобство, о которомъ я 
говорил! выше но поводу формы сказуемаго. Указывается на окон- 
чанія полное и краткое и приводятся примѣры опредѣленій, которыя 
по существу сказуемыя». Въ первый разъ въ своей статьѣ рецен
зент! высказалъ, какъ нужно было-бы выразить извѣстное грамма
тическое положеніе.

По его мнѣыію, прилагательныя относительный слѣдовало-бы на
звать проще происходящими отъ существительных!. А сильный, вѣр- 
ный, радостный и т. д.?

Интересное получится дТленіе прилагательных!, если слѣдовать 
наученію рецензента: 1) прилагательныя безотносительныя; 2) про
изведенный отъ названій существительных! и 3) притяжательный.

Не думаю, чтобы это было логично и вразумительно для учениковъ.
Во второй части приведеннаго замѣчанія рецеызентъ сочиняетъг 

я говорю о полмомъ и кратком! окончаніи прилагательных!, а онъ 
утверждает!, что я привожу примѣры опредѣлеыій съ кратким! окон- 
чаніемъ безотносительных! прилагательных!, которыя по существу 
сказуемыя. Между тѣыъ, на слѣдующей страницѣ учебника выска
зывается слѣдующее: имя прилагательное безотносительное, съ пол
ным! окончаніемъ является опредѣленіемъ въ предложеніи, а съ крат
ким!—сказуемымъ при помощи вспомогательна™ глагола. Странно!

Слѣдить далѣе за замѣчаніями рецензента безполезно, потому что 
всѣ они ограничиваются словами: неясно, неудачно, неправильно, безъ 
указанія неясности и неправильности. Остановлюсь только на словахъ 
рецензента о безличномъ предложеніи. «Статья о безличномъ пред
ложеніи вполнѣ неудачно объясняет!, что подлежащее и сказуемое 
сливаются въ одномъ словѣ. Безличное предложеніе потому и без
лично, что въ немъ выражается какое-либо дѣйствіе или состояніе, 
безъ указанія на предмете, производящій дѣйствіе. «Пахнете сѣномъ 
надъ лугами» никакъ не сокращено изъ: есть запахъ сіша ыадъ лу
гами, какъ думаете составительница; «хочется» вовсе не сокращено 
изъ «есть хотѣніе». Такіе обороты немыслимы».



Такіе обороты и немыслимы!
Вотъ все, что говорить рецензентъ о безличномъ нредложеніи. А 

между тЄмь вопросъ о предложеніяхъ этого рода одинъ изъ наиболЄе 
непонятныхъ для учащихся. РЄшать его тЄмь, что безличное шред- 
ложеніе есть безличное, потому что оно безлично, какъ то делаетъ 
рецензентъ, удобно, но незаконно.

Языкъ есть организмъ. Основная форма этого организма есть 
предложеніе, непременный части котораго подлежащее и сказуемое. 
Отнимите главную часть изъ состава организма и онъ умираетъ. 
Какъ же можетъ существовать предложеніе безъ подлежащаго?

Безличное предложеніе (можетъ быть, неудачно такъ названное) 
выражаешь бытіе, существованіе явленія физическаго или нравствен
на™. Въ указаній предмета, производящаго дЄ йствіє или состояніе, 
нЄшь надобности. Не можется—немощь есть.

Случается иногда человеку высказаться и такъ: «весело на ве
чере», хотя на душе говорящаго лежишь тяжелое горе. Значитъ, 
весельемъ пропитанъ воздухъ въ собраыіи, куда попалъ оЄ днякь, ко
торому лично не до веселья.

Такъ какъ языкъ стремится къ сокращенію въ выраженіи (опус
каются союзы, придаточныя предложенія заменяются именами и т. д.), 
то наименованіе бытія, существованія явленія физическаго или нрав
ственна™ сливается съ наименованіемъ явленія, которому придается 
личное окончаніе, и получается предложеніе съ подлежащим! и ска
зуемым!. Подлежащее заключается въ окончаніи сказуемаго, которое 
выражается третьим! лищшъ, указателем! неопределенна™ лица.

Съ подобными предложевіями нельзя смешивать предложеній въ 
родЄ следующих!: тише Єдешь, дальше будешь, не въ свои сани 
не садись и т. п., потому что они совершенно другого образованія: 
иначе безличное предложеніе явится корзиною, въ которую склады
вают! всЄ предложенія, неудобныя для объясненія.

Заканчивая свой отвЄ ть г . Манделыптамму, я не могу не сказать, 
что обманулась въ ожиданіяхъ, соединенных! съ этой рецензіей, о 
которой слухи были распространены еще до появленія ея въ печати.

Рецензентъ не хотЄ ль понять плана учебника, составленнаго мною, 
потому что не разъ въ своей рецензій, какъ я и показала, даешь такіе 
совЄтьі и наставленія, принявъ которые, я должна была-бы отказаться 
отъ основной мысли учебника.

ЗамЄчанія рецензента касаются по преимуществу мелочей въ учеб
нике и высказаны такъ туманно и неясно, что на нихъ и отвечать



трудно, и многія изъ нихъ неправильны, въ подтвержденіе чего и при
ведено мною нѣсколько примѣровъ въ отвѣтѣ.

Въ рецензій замѣчается рЄшительная наклонность автора ея къ 
непогрѣшимости: самъ сказалъ. Это неиужно, это неудачно, это не- 
вѣрно, а почему—не объясняется.

А главное, рецензента ые знаетъ или не желаетъ знать того пред
мета (курса начальной грамматики), о которомъ составилъ рецензію. 
У него видимо нѣтъ яснаго представленія о содержаніи этого курса: 
то онъ заявляетъ требованіе въ этомъ курсе ученія о суффиксахъ, ые 
смотря на то, что эта часть грамматики (не начальной) составляешь 
труднѣйшій отдѣлъ, потому что непосредственно связанъ съ изуче- 
ніемъ корней; то онъ указываешь на необходимость изученія въ эле- 
ментарномъ курсѣ грамматики образованія флексій; то, наконецъ, го
воритъ объ изученіи въ этомъ курсѣ грамматики «всею строя языка».

«Не правда-ли,—заявляетъ рецензентъ,—было-бы странно въ грам
матике русскаго языка не встретить того, что составляешь особенно 
характернаго въ языке? Положимъ, формы, выраженныя неопредЄ- 
леннымъ наклоненіемъ, властно врывающіяся въ русскую рЄчь и ши
роко, вдоль и поперекъ располагающгяся въ ней».

Красиво, звучно сказано; но эти красивыя фразы и доказываютъ 
отсутствіе яснаго пониманія рецензентомъ задачи иачальнаго курса 
грамматики. Задача эта поставлена мною определенно. Какъ я вы
полнила ее, это другое дЄло. Начальный курсъ русской грамматики, 
но моему убЄжденію, должеиъ познакомить учащихся съ составомъ 
предложенія на примѣраіъ, не гіредставляющихъ собою ничего свое
образна™, не отступающихъ, если можно такъ выразиться, отъ обыч- 
наго способа выраженія сужденія. На иримѣрахъ подобнаго рода слЄ- 
дуетъ довести учащихся до сознанія отношеній между частями пред
ложенія и сознанія шЬхъ формъ, посредствомъ которыхъ выражаются 
эти отношенія. Это элементы языка (схемы его), ясное усвоеніе ко
торыхъ даетъ возможность учащимся дальнЄйшаго разумнаго изученія 
родного языка и осмысленна™ изученія иностранна™. Безъ фунда
мента ые можетъ быть зданія, а нельзя-же одновременно складывать 
фундамента и устраивать крышу зданія. Особенности родной рЄчи, 
вдоль и поперекъ располагающаяся, безличныя формы также не уйдутъ 
ошь наблюденія и изученія учениковъ элементарныхъ классовъ, по
тому что языкъ изучается не по одной грамматикЬ, а и по живому 
слову образцовыхъ писателей.

ОтвЄта мой коііченъ. Благодарю г. Манделынтамма за наставленіе 
его, высказанное имъ въ заключительныхъ словахъ его рецензій, что,



прежде нежели составлять элементарный учебникъ, мнѣ слідова.то-бы 
поучиться.

Вѣкъ живи, в ікъ  учись— мудрое народное изреченіе, поэтому и 
г. Мапдельштаммъ, я вполнѣ увірена, не посітуетъ на меня, если я 
съ немееьшимъ основаніемъ, нежели и о і і ъ ,  скажу ему, что и для 
составленія рецензій учебника начальной русской грамматики необ
ходимо подготовиться и знать, какія) требованія слідуєте предъяв
лять подобному курсу.

Рашевская.

Отвѣтъ на возраженіе г-жи Рашевской.

Въ своемъ разборі учебника г-жи Рашевской я замітилъ, что 
не слідовало-бы приступать къ составленью его безъ предварительной 
самостоятельной работы, т.-е. безъ критическаго и сознательна™ отно
шенія къ тому, чему хочешь учить другихъ. Какъ ни элементаренъ 
долженъ быть учебникъ для дітей, но необходимо, чтобы сообщаемые 
выводы, положеній, правила были истинны и вірны, чтобы изложены 
были логично и ясно, и выражены правильнымъ литературнымъ рус
ски мъ языкомъ, стилистически.

Эти важнійшія условія не соблюдаются авторомъ вовсе. Въ своей 
рецензій я не подчеркивалъ своего мнінія о книжкі, предполагая, 
что заріепіі каі; теперь считаю нужнымъ подтвердить это свое за- 
ключеніе объ учебникі нижеслідуюіцими доказательствами, причемъ, 
во избіжаиіе повторенія, воспользуюсь другими данными, не упомя
нутыми въ рецензій по той-же причині, по которой я въ ней не же
лалъ опрсдѣлителъно высказываться.

I.

Относительно выводовъ и положеній авторъ поступаете такимъ обра
зомъ: онъ устанавливаете извістное положеніе, перешедшее къ намъ по 
преданію, но не признаваемое тіми, кто не на віру принимаете выводы, 
и даетъ приміры, могущіе, разуміется случайно, подтвердить это по
ложеніе. Авторъ поступаете еще такъ: въ угоду дітскому пониманііо 
онъ самъ создаете законъ, ничімъ не оправдываемый, и придумы
ваете приміры, только повидимому поддерживающіе его законъ. Вотъ 
факты:



Стр. 22: «Допо.шеніе въ предложеніи выражается иногда отгла- 
гольнымъ именемъ существит. или им. сущ. называющим!» качество; 
такое дополненіе можетъ быть замѣнено предложеніемъ, т.-е. граммати
ческою формой, въ которой есть подлежащее и сказуемое»; папр.: 
«мнѣ говорили о большой бѣдности нашего сосѣда».

Авторъ не желаетъ видѣть всего различія между приведенной фразой 
и фразой «мнѣ говорили, что онъ очень бѣденъ»; въ послѣдней мы
слится только, что онъ бѣденъ, т.-е. наличность бѣдности; въ первой— 
мыслится характеръ бѣдности, или содержится представленіе о ней 
(напр., связанное съ бедностью горе, страдапіе); «думаю о его при
ход!;» совершенно отлично отъ «думаю, что онъ прійдетъ»: въ первомъ 
случаѣ я связываю его приходъ съ представленіемъ о томъ, что сопрово
ждаете самый приходъ (ноложимъ, какъ онъ войдете, какъ я его встрѣчу); 
во второмъ—у меня мысль о возможности его появленія — и только.

Такъ затирается различіе двухъ совершенно самостоятельныхъ и 
разнозначуіцихъ формъ выраженія; а между тѣмъ усвоеніе приведен- 
наго положенія требуете много усилій; производится насиліе надъ д і.т- 
ской логикой, ломка его мышленія; пріемы обученія г-жи Рашевской, 
рекомендуемые учебникомъ, ухудшатъ дЄло, потому что чѣмъ больше 
примѣровъ будутъ приводить дй;ти, тѣмъ болЄе они будутъ укрѣп- 
ляться въ неумѣяіи держать мысль раздельно.

На стр. 16 учебника читаемъ: «Действительный залогъ показы
ваете дЄйствіє предмета, переходящее на другой предмете, который 
называете причину (вину); поэтому при действительномъ залоге ста
вится винительный падежъ». И въ этомъ положеній, какъ во мно
гихъ, многихъ другихъ, то-же созиданіе закона самихмъ авгоромъ:
1) «другой предмете» не показываете ^ж*ш/ш5дЄйствія, иапр., письмо 
не есть причина того, что пишу — въ предложеніи пишу письмо;
2) причина не то-же, что вина, и причинной связи н Є т ь  между дЄй- 
ствительнымъ залогомъ и винительнымъ падежомъ; 3) винительный 
падежъ не всегда ставится послЄ дЄйствительнаго залога.

Въ своихъ положеніяхъ и выводахъ авторъ до такой степени субъек- 
тивенъ, что онъ пренебрегаете самыми ясными очевидностями, онъ, 
напр., пріучаетъ дЄтєй образовывать такія формы, которыя измЄняюте 
значеніе самого слова. Отъ глагола знать онъ образует!» форму будущ. 
времени узнаю , не видя какъ-будто, что знать и узнать два раз- 
личвыхъ слова, и забывая, что отъ знать будущ. вр. буду знать, 
стало быть, забывая, что подъ вліяніемъ предлога часто изменяется 
значеніе слова; отъ кричать онъ образуете будущее время закричу, 
снова смешивая значеніе еловъ и совершенно затирая различіе видовъ



глагола (начинательность); полное емішеніе видовъ обнаруживается и въ 
образованы имъ будущ. вр. умоюсь отъ глагола моюсь (стр. 12— 13).

Авторъ почему-то упорно стоить на своемъ, не смотря на явное 
несогласіе его ученія съ фактами. Рецензія, нанр., отмічаетъ, что въ 
предложены «скажи мнѣ кудесникъ, любимець Боговъ, что сбудется 
въ жизни со мною», что не союзъ, какъ полагаетъ авторъ, а мѣ- 
стоимеыіе, такъ какъ оно замѣняетъ нічто неизвістное (участь, со- 
бытіе, несчастіе), даже подлежащее; а авторъ, возражая, что части 
рѣчи различаются по значенію ихъ въ предложены, все-таки принимаетъ 
что за союзъ; рецензія, напр., отмѣчаетъ, что въ предложены «не даромъ 
говорится, что дѣло мастера боится» второе предложеніе не дополненіе; 
а авторъ заявляетъ, что можно «измѣнить нѣсколько этотъ примѣръ» и 
сказать: не даромъ народъ говорить и т. д. и что, слідовательно, назван
ное предложеиіе—дополненіе; онъ не хочетъ знать, что это уже не то 
нредложеніе. Законъ или правило создается авторомъ съ необыкновен
ною легкостью: «ни, выражая обиліе признака въ сказуемомъ, упот
ребляется въ немъ отдільио», напр., «куда ни посмотрю» стр. 58; я 
не могу понять, что означаетъ обиліе признака въ сказуемомъ; если 
авторъ имілъ въ виду сказать объ интенсивности дійствія, или о 
продолжительности его, что-либо въ этомъ роді, то в ідь  не посред- 
ствомъ ни оно выражается, а иосредствомъ нарічія, стоящаго передъ 
ни въ соединены съ посліднимъ; это разъ; во-вторыхъ, відь ни ста
вится отдільно и во множестві другихъ случаевъ, о которыхъ и не 
упоминаетъ учебникъ.

На подобныя неправильные объясненія, на невірныя иоложенія и 
правила я и указываю въ своей рецензій, такъ, вапр., на невірность 
положеній осокращеніи придаточныхъ предложеній, на неправильность 
объясиенія вводныхъ предложеній, на невірное объясненіе, напр., при- 
частія, на неправильное опреділеніе корня, дополненія, містоименія, 
союза, и на многое многое другое; а автѳръ въ своемъ возраженіи обхо
дить благоразумно молчаніемъ 40 моихъ замічаній и отвйчаетъ на 14; 
а какимъ образомъ онъ отвічаетъ, мы отчасти виділи только-что, 
отчасти увидимъ и изъ слідующаго:

Я, напр., указываю на ошибочность объясненія безличнаго предло
женія; говорю, что оно не есть сокращеніе подлежащаго исказуемаго 
въ одно слово; что «взгрустнулось» вовсе не сокращено изъ «есть 
грусть»; а авторъ создаетъ законъ и, не справляясь съ языкознаніемъ, 
утверждаетъ: «языкъ есть организмъ; основная форма организма — 
предложеніе, непремінныя части котораго подлежащее и сказуемое; 
отнимите главную часть изъ состава организма — и оиъ умираетъ».



Субъективность автора устраняет* всякую возможность разъясненія: что 
означает* «основная форма организма»? гд і авторъ виділъ такую 
форму? Что значит* «отнимите главнуго часть состава организма»? 
На мое замічаніе, что въ безличном* предложеніи н ітъ  подлежащаго, 
что «нельзя», «жаль», «совѣстно» все-таки предложенія, г-жа Рашев- 
ская возражает*: въ такихъ предложеніяхъ «наименованіе бытія, 
существованія явленія физическаго или нравственна™ сливается 
съ наименованіемъ явленія, которому придается личное окончаніе». 
Опять спрашиваю, что значит* «наименованіе бытія явленія сливается 
съ наименованіемъ явленія»? А что значит* наименованію явленія 
придается личное окончаніе? Какъ понять эти законы, высказан
ные въ 1-й разъ съ тѣхъ поръ, какъ существует* наука языкознанія? 
Справиться съ этимъ ее въ силах* тот*, кто признаетъ законы въ 
языкі!

И.

Взглянем*, каков* характер* изложенія всіхъ, но крайней м ір і  
большей части выводов*, положеній, правилъ; по моему—сбивчивость 
и нелогичность составляютъ его отличительные черты.

Стр. 16: «Залогом* (одинъ изъ принадлежностей глагола) мы вы
ражаем* дійствіе, переходящее или не переходящее и состояніе пред
мета». Такое опредѣленіе ничімъ не отличается отъ опреділенія, ка
кое въ другом* м іс т і дается глаголу, и выходит*: что залог*, что 
глаголъ—все едино.

Стр. 17: «Взаимный залог* показывает* дѣйствіе двухъ или ни
скольких* предметовъ». Такое опреділеніе не отличается отъ онре- 
діленія зыачеыія множественна™ числа, выражаемаго глагольными окон- 
чаніями,—и опять вышло: что залог*, что множественное число—все 
едино.

Стр. о :  «Подлежащее называет* мужескій родъ, женскій и сред- 
ній»; во-1-хъ, этого сразу и понять нельзя, во-2-хъ, развѣ сказуемое, 
въ формѣ имени, показывает* не то-же?—и опять не логика.

Стр. 10: «Сказуемое можетъ быть выражено словами, обозначаю
щими родъ предметовъ». Спрашивается: разві есть такой разряд* 
словъ, которыми обозначается родъ предметовъ? Авторъ хотѣлъ ска
зать: сказуемое выражается и именемъ существительным*; но в ід ь  
каждое существительное способно обозначить и родъ, и видъ. При
водимые даліе примѣры еще менѣе логичны и не подтверждают* 
положенія: «ученье—світъ , неученье—тьма»—разві світ*  есть родъ,



къ которому относится ученье? — нѣтъ, какъ тьма не есть родъ, къ 
которому относится неученье; и то и другое — поэтическій образъ, 
сравненіе.

Стр. 21: «Предлогъ есть такая неизмѣняемая часть рѣчи, которая 
соединяет! слова въ предложеніи и ставится передъ зависимыми паде
жами именъ существительных!»—все нелогично: а) предлогъ соеди
няете не всѣ слова, а только имена (существительное, прилагательное, 
мѣстоименіе); Ъ) ставится передъ всѣми именами, не только суще
ствительными; с) падежи зависимы, именно потому, что стоятъ послѣ 
предлогов!.

Стр. 53: «Вносными предложеніями и вносной рѣчью называются 
такія предложенія и такая рѣчь, которыя приводятся нами для со- 
общенія мыслей, высказываемых! другими лицами». Для сообщенія 
мыслей, высказываемых! другими лицами, мы употребляем! всевоз- 
можныя предложенія, а существенный признакъ вноснаго предложе
нія, подлинность словъ, упущено авторомъ.

Стр. 56: «Окоичаніемъ называется звукъ или звуки, которые изъ 
корня образуют! слово съ извѣстнымъ значеніемъ»: мѣн—мѣна; на 
стр. 57: «посредством! производственных! звуковъ, которые ставятся 
между корнемъ и окончаніемъ, мы образуем! слова, произведенный 
отъ одного и того-же корня, съ различным! оттѣнкомъ значенія».

Не стану уже говорить о полной ненаучности и невѣрности объяс- 
ненія; но какой выводъ можетъ сдѣлать ученикъ? только одинъ: что 
окончаніе, что производственный звукъ—все едино; такъ какъ опре- 
дѣленіе дается одному и другому совершенно одинаковое. Неправильно 
сказано: <съ различнымъ оттѣнкомъ значенія»: между знать, знакъ, 
знаніе и знакомый—не оттѣнки,—все это различным слова, хотя и 
корень общій; но авторъ, конечно, исторію развитія слова знать не 
хочете.

III

Языкъ учебника можетъ быть названъ всего менѣе литератур
ным!: нѣтъ въ ыемъ ни выработанности стиля (даже учебника грам
матики), ни определенности, ни ясности, ни правильности въ поетрое- 
ніи рѣчи; часто нѣтъ даже соотвѣтствія между понятіемъ и обозна
чающим! его словомъ Рѣчь безпрестанно шатается, а авторъ не хо
чете держать ее; отсюда частыя недоумѣнія.

«При изученіи грамматики родного языка, необходимо обратить 
вниманіе, чтобы грамматическое изученіе исходило изъ разбора...» 
(въ предисловіи).
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«Называя предметы, мы именемъ можемъ представить предметы 
въ большемъ видѣ, а также именемъ можемъ выразить ласку и 
пренебрежете къ нему» (стр. 4).

«Иногда имя существительное, выражающее подлежащее, мы за- 
мѣняемъ такимъ словомъ, которое ставится вмѣсто нею» (стр. 6).

« Причастгемъ начинаются придаточныя опредѣлительныя пред
ложенія только въ томъ случаѣ, когда причастіе стоить послѣ опре
деляема™ слова и при немъ находятся еще второстепеыыыя слова» 
(стр. 43).

«Обстоятельныя слова выражаются словами, употребляющимися 
въ значеній нарЄчія (стр. 25) и пр. и пр.

При неправильности построенія, фраза обыкновенно громоздка, 
такъ какъ въ ней словъ вдвое—втрое противъ нужнаго:

Стр. 7. «Слова въ языкѣ, называющія дЄйствія и состояніе, при
над лежагиля предмету, образуютъ третью часть рЄчи, которая име
нуется глаголомъ».

Стр. 14: «Дополненіемъ называется такая второстепенная часть 
предложенія, которая поясняетъ дЄйствіє и качество, указывая пред
метъ, на которое дѣйствіе переходить или къ которому относится и 
называя предметъ, которымъ обозначается качество».

Лишнія слова на каждомъ шагу: «слова въ языш» вставляется 
по поводу каждой части рЄчи и почти каждаго члена предложенія, 
какъ будто есть слова внѣ языка; «въ предложеніи» встречается 
безпрерывно, до затмЄнія смысла: «дополненіе въ иредложеніи...», 
«опредЄленіе въ предложєпіи...», «подлежащее въ предложеыіи...», и 
тоже повторяется каждый разъ, какъ только упоминается о нихъ; 
«дЄйствіє и состояніе принадлсжащіс предмету» — сплошь и рядомъ, 
ііослЄ того, какъ объясиенъ уже глаголъ и т. п. Выше указанъ обра- 
зецъ рЄчи, въ которомъ вмЄсто фразы: обученіе родному языку 
должно исходить... употреблено 14 словъ, при чемъ изученіе смеши
вается съ обученіемъ, какъ въ другомъ случаЄ смЄшивается законъ 
съ правило мъ, а еще въ другомъ — узнавать съ познавать, мнѣніе 
съ сужденіемъ (въ смьіслЄ акта мышленія, а не воззрЄнія), форма 
съ составомъ, правило съ указаніемъ, буква со звукомъ, задача съ 
пріємо мъ.

Во многихъ случаяхъ трудно добиться смысла фразы или вслЄд- 
ствіе смЄшенія поыятій и значеній словъ, стр. 29: «качество пред
мета мы находимъ въ свогіствѣ самою предмета», или вслЄдствіе не
правильна™ употребленія словъ: «имена прилагательныя имЄють три 
родовыхъ окончанія въ одномъ словѣ» (стр. 29), или вслЄдствіе и



'того и другого, при нагроможденіи лишнихъ словъ: «опредЄленіемт. 
называются слова въ язьікЄ, которыя прилагаются къ названію пред
мета для того, чтобы пояснить его указаніемъ на какой-либо при
знань, вьідЄляюіцій этотъ предмета изъ ряда другихъ ему подоб
ных!» (стр. 29): — 28 словъ, путающихъ мысль, вмЄсто 7: опреде
ление поясняешь предметъ, указывая на ею признаку и рядъ вмЄсто 
родъ; и называются вмЄсто называется; и слова вмЄсто слово.

Надъ построеніемъ фразы авторъ не задумывается и берета пер
вое попавшееся выраженіе. Стр. 8: «сказуемое, выраженное глаго- 
ломъ, соединяется съ подлежащим! своими окончаніями». Кто пой
мешь такое положеніе?

Стр. 39: «...такая связь называется согласованіемъ, потому что имя 
прилагательное согласно съ существительным!, къ которому относится, 
въ родЄ, чиелЄ и падежЄ». Кто пойметъ такое объясненіе?

Весьма часто замЄчается неправильность въ употребленіи при- 
частія и дЄепричастія и одно ставится вмЄсто другого: Стр. 51: 
«Союзы, соединяющіе предложенія между собою, показывают!...» 
вмЄсто соединяя предложенія.

Самое возражеиіе автора учебника не свободно отъ погрЄшноетєй 
грамматических! и стилистических!: <...такъ какъ далЄе слЄдуеть 
указаніе о томъ...» «Въ курсЄ грамматики, особенно начальном!., 
непремЄнно встрЄтятся правила. Это я имЄю въ виду, говоря о пра- 
вилахъ; но правилами не ограничивается курсъ грамматики»... «Со- 
ставленіе самостоятельныхъ примЄровь учениками послЄ вывода какого- 
либо грамматическим положенія, я считаю»... «изученіе грамматики 
должно сопровождаться письменными упражненьями учениковъ, что 
составляет!, одну изъ суіцественныхъ задачъ обученія родному языку...» 
«...подобный планъ проводится на изложеніи частей предложенія».

Но довольно. ВмЄшательство самолюбія въ рЄшеніе вопросовъ 
неличнаго свойства мало номогаетъ. Авторъ учебника находить, что 
я «понятія не имЄю о предметЄ», имъ трактуемомъ; что я «проста», 
что я «сочиняю», что «упражняюсь въ неуместной ироніи», что у меня 
«наклонности къ непогрешимости», что «силюсь что-то сказать», но 
не умЄю, что «выражаюсь туманно, сбивчиво» и нр. Все это я го
товь принять на-слово и на вЄру.

Кто читалъ мою рецензію, тотъ помнить, вЄроятно, что она со
стоит! изъ указаній на множество погрЄшноетєй, очень сходных! съ 
только-что приведенными; — шЪхъ погрЄшноетєй я насчитал! 54. 
Авторъ возражает! на 14 изъ нихъ (мы видЄли какъ), ечитая 40 за- 
мѣчаній не заслуживающими вниманія. Позволяю себЄ увЄрпть автора,



что придавая значеніе и 14, я не меньшее значеніе придаю осталь- 
нымъ 40, которые ему угодно было обойти молчаніемъ только потомуг 
что я изъ віжливости отзываюсь о нихъ словами: «неудачно», «не
ясно», «не совсімъ точно», «не совсімъ удачно». Неужели автору 
было-бы пріятніе, еслибвГя выражался такъ-же, какъ оиъ въ своемъ. 
возраженіи? Відь такъ легко было-бы сділать это! Я предпочелъ 
другой путь:—въ о тв іт і своемъ я сейчасъ отмѣтилъ 31 погрешность 
въ учебникі (помимо ошибокъ противъ языка, сділанныхъ авторомъ. 
въ «возраженіи»); 54 указаній сдѣлано въ рецензій — итого, стало 
быть, 85 погрішностей (всіхъ насчитается гораздо больше) не очень 
маловажныхъ, приходится на 3%  печатныхъ листа разгонистой пе
чати, изъ коихъ по малой м ір і  половину составляютъ поясняюіціе 
текстъ приміры. Не знаю, какъ отнесется авторъ возражеыія къ на
шему отвіту; восклицаніе его «вікъ живи, в ікъ  учись» показываете, 
что онъ не начинающая преподавательница, и поэтому ему, віроятно, 
извістно, что тотъ, кто сознается въ своихъ ошибкахъ—выше ошибокъ; 
відь сжегъ-яш даже знаменитый слависте Добровскій свою грамматику,, 
когда узналъ, что Востоковъ выступаете со своею!..

I. Мандельштаммъ.



Обзоръ иностранные педагогическихъ журналовъ.

Неѵие сіє І’епзеідпетепі зесопсіаіге еі (1е І’епзеідпетепі зирегіеиг.
РагІ8, Раиі Биропі, ЕсШеиг (гие (іи Воиіоі, 4). II Зетезіге 1891.

Статьи, номЄщєнньія въ названномъ журналѣ за означенный пе
ріод!», сводятся къ слѣдующимъ рубрикамъ: I) Экзамены и свиде
тельства. Въ этой рубрике помѣщены программы испытаній и темы 
экзаменаціонныхъ письменныхъ работъ. И) Еженедельная хроника, 
которую велъ главный редакторъ журнала, г. Жюль Готье. III) Раз
личные предметы: рѣчи, программы конкурсовъ, отчеты о засѣда- 
ніяхъ палаты денутатовъ и т. п. IV) Сведенія о заграничномъ обра
мованій. V) Некрологи. VI) Университетскіе вопросы. VII) Отчеты 
о защите диссертацій въ Парижскомъ словесномъ факультгь. VIII) 
Смесь. IX) Библіографія.

Направленіе этого журнала определяется если не исключительно, 
то преимущественно статьями главнаго редактора, со взглядами ко- 
тораго на важиЄйнііе вопросы обученія и воспитанія мы и имЄемт> 
въ виду ознакомить читателей «Русской Школы».

Не прошло и году съ тРхъ поръ, какъ во Францій совершилась 
реформа въ курсе среднеучебныхъ заведеній: такъ-называемое спе- 
ціальное образованіе было замЄнено новымъ образованіемъ; но только 
что создалось оно, классики немедленно направили противъ него свои 
баттареи. Редакція «Кеѵие» не принадлежите къ числу безусловныхъ 
поклонниковъ новой системы и видите въ ней существенные недо
статки: 1) то, что родители должны дРлать выборъ между класси- 
ческимъ и новымъ образовавіемъ въ такое время, когда еще невоз
можно определить будущія способности дЄтєй; 2) то, что, безъ серьез- 
ныхъ основаній, для однихъ закрыты тЄ поприща, которыя другимъ 
доступны; 3) что въ старшихъ классахъ новыхъ школъ, гдЄ нельзя 
ожидать большого числа учениковъ, программы гораздо интереснее



и содержательнее, чімъ въ младшихъ классахъ, г д і  учениковъ обык
новенно значительно больше. Несмотря на это, редакція «Кетие» яв
ляется защитницею новаго образованія противъ нападокъ классиковъ,. 
въ лицѣ гг. Эдона и Берне.

Они ходатайствуютъ, чтобы обученіе латинскому языку начина
лось съ седьмого, а греческому — съ начала курса пятаго класса, 
чтобы снова были возстановлены нреміи за латынь въ третьемъ, вто- 
ромъ и реторическомъ классі и чтобы вообще программы «былипе- 
ресмотріны и дополнены съ трехъ точекъ зрѣнія: въ видахъ луч- 
шаго усвоенія словъ и грамматическихъ формъ древнихъ языковъ, 
съ первыхъ л ітъ  обученія; въ видахъ приготовленій къ курсу выс- 
шихъ учебныхъ заведеній и въ видахъ ознайомленій съ главнейшими 
задачами современной жизни, еще до окончанія курса».

Въ этомъ «Веѵие» видитъ попытку реакцій послѣднимъ остаткамъ 
реформы 1880 года, чего и не скрываютъ гг. Эдонъ и Берне: «клас
сическому образованію,—говорять они,—сократившемуся вслѣдствіе 
иредшествовавшихъ реформъ, не достаетъ времени, необходима™ для 
изученія классическихъ языковъ».

Наиаденіе на новое образованіе дѣлается еще и съ другой сто
роны: его противники говорять, что изъ двухъ среднеучебныхъ си- 
стемъ въ новой системі сділаны существенный улучшенія, что ее 
снабдили всі ми полезными для ея развитія средствами, и что изъ 
этого естественно вытекаетъ право классическаго образованія ыа раз- 
витіе всіхъ предоставленныхъ ему средствъ. Повидимому, въ этомъ 
н ітъ  и ыападенія: пусть и то и другое развивается самобытно! Но 
діло въ томъ, что новое образованіе организовано въ соотвітствіи 
съ извістною формою образованія классическаго: если вы изміните 
эту форму, то равновісіе, и такъ уже неустойчивое, будетъ вполнѣ. 
нарушено. Въ нынішней системі средняго образованія только эле
ментарный курсъ остался нетронутымъ. Въ этомъ курсі д іти , не
зависимо отъ своей будущей карьеры, получаютъ одинаковое обра
зованіе, основанное, главнымъ образомъ, на изученіи отечественна™ 
языка. Только по окончаніи курса ѴІІ-го класса они избираютъ на- 
правленіе, которое соотвітствуетъ или предполагается соотвітствую- 
щимъ ихъ сіюсобностямъ: выборъ преждевременный, но по крайней 
м ір і  до него всі ученики проходять одинаковую школу и, повиди
мому, шансы подбора учениковъ одинаковы для обіихъ системъ. Те
перь желаютъ измінить все это. Классическое образованіе наміреыо 
захватить и элементарный курсъ: оно требуетъ себі и седьмого класса.. 
Слідовательно, общимъ будетъ только восьмой клаесъ, а потомъ для



новаго образованія—пробіл* между восьмым* и шестым* классом*. 
Какъ-же быть? Переводить изъ восьмого прямо въ шестой классъ, 
или образовать седьмой классъ и для новаго образованія? Но відь 
въ посліднемъ случаі выходит* абсурд*: по отношенію къ девяти- 
лѣт нему ребенку придется рішать вопросъ, способенъ-ли онъ или 
п ітъ  къ изучению классическихъ языковъ? Очевидно, что этимъ пу
темъ къ классическому образованію намірены привлечь большинство 
учениковъ элементарных* классовъ, предоставивши новому образо
ванію пополнять свои кадры какъ ему угодно: учениками-ли началь
ных* школъ или тою массою дітей, которыя не осилят* классиче- 
скаго курса и будутъ великодушно переданы новой школі послі того, 
какъ они даром* потратят* свои лучшіе годы. Говорят*, что новое 
образованіе снабдили всіми полезными для его развитія средствами. 
Конечно; но указываемым* нами путемъ стараются лишить его воз
можности примінять эти средства: стісненное съ одной стороны клас
сическим* образованіемъ, а съ другой—начальною школою, оно бу
детъ осуждено на неминуемую безуспішность, а когда придет* ему 
время потребовать необходимой-санкцій, скажуть, что оно ее оправ
дало себя фактически, между тім ъ какъ его просто поставили въ 
невозможность доказать свои права на такую санкцію. Очевидно, что 
на возстановлеиіе латыни въ седьмом* классі можно смотріть только 
какъ на преграду для успіховъ воваго образованія.

Но, кромі возстановлеиія латыни въ седьмом* классі, требуется 
не боліе и не менѣе, какъ общій пересмотр* всіх* программ* клас- 
сическаго образованія. Г. Берне предлагает*, чтобы вопросъ объ 
этомъ иересмотрѣ, «вызываемый мнініемъ университета, былъ какъ 
можно скоріе предложен* на обсужденіе постоянной коммиссіи, аза- 
тім ъ представлен* совіту для того, чтобы обі системы образованія 
одновременно приняли такую форму, которая, въ теченіе извістнаго 
времени, уже не потребовала-бы существенных* изміненій». Мы нахо
дим* университетское мнініе слишкомъ требовательным*, и по тім ъ  
слухам*, которые доходят* до насъ, не думаемъ, чтобы оно очень 
жаждало быстрых* перемін*. Если-же дійствительно университетское 
мнініе желает* немедлеинаго пересмотра программ*, установленных* 
только годъ тому назад*, —тім ъ хуже для него. Мы слишкомъ многое 
измінили съ 1880 года! Программы 18У0 года обсуждались и изуча
лись долго; если оні не совсімъ удовлетворительны, улучшайте ихъ 
на практикі. Но думать, что дійствующіи программы не въ состояыіи 
подготовить учениковъ къ задачам* современной жизни, — большая 
ошибка! Да и пора-бы ужъ разстаться съ этимъ «программным* фе~



тишизмомъ», который приводите къ мысли, что преподаватель не мо
жете сказать ничего, на что прямо не указано въ программѣ. Если 
что и пропущено, учитель можетъ дополнить, если найдете полезнымъ. 
Достаточно этихъ «общихъ» иреобразованій, которыми всегда кто-ни
будь остается недоволеыъ; пора намъ знать ихъ настоящую цѣну и 
измѣнить свой образъ дѣйствій».

ГІо вашему мнѣнію, классическое образованіе играете въ опасную 
игру. Оно не только не допускаете копкурренціи, но и хочете пока
зать, что находится въ опасности, отнимая у другихъ всякую гарантію 
оно требуете ея единственно для себя; оно не скрываете ни своего 
сожалѣнія о прошломъ, ни своего отвраіценія къ новымъ формамъ 
образованія; оно не только отрицаете возможность изученія древнихъ 
языковъ но иному, не излюбленному имъ методу, но думаете, что ис- 
правленіемъ его ошибокъ умалилось его значеніе. Мы не безъ страха 
смотримъ на это зрѣлиіце. Началась открытая борьба: одни хотятъ 
спасти классицизмъ обновленіемъ метода, хотятъ сохранить античный 
духъ, отбросивши все безполезное; другіе ищутъ сгіасенія въ возвра- 
щеніи къ преданію и, не уступая ни въ чемъ, требуютъ даже того, 
отъ чего еш,е сами недавно отказывались. Послѣдніе, повидимому, въ 
настоящее время овладѣли позиціей; но мы все-таки не сомневаемся, 
что побѣда раньше или позже останется за первыми. Мы желаемъ 
только того, чтобы общественное мнѣніе, которому могутъ надоѣсть 
наши безплодные споры и которое ‘любите ясность и простоту, ие было 
выведено изъ терпѣнія этими пререканіями и ие пришло къ какимъ- 
нибудь крайним! рѣшеніямъ.

Каковы-бы ни были защищаемый нами идеи, мы не стремимся къ 
немедленному и общему пересмотру программ!; мы ждемъ послѣдствій 
уже произведенных! ОПЫТОВ! и желаемъ еще новыхъ, но съ тѣмъ 
условіемъ, чтобы эти опыты производились хорошо и добросовѣстно 
и были доведены до конца; мы смотримъ впередъ, а не назадъ, и 
далее подъ опасеніемъ двигаться очень медленно, не желаемъ корен
ных! переворотов! и не намѣреоы покупать успѣха цѣною реакцій...

Укажемъ теперь, какъ смотрите Кеѵие на физическое воспитаніе. 
Оно въ теченіе многихъ лѣтъ возбуяедало сильное вниманіе всѣхъ за
нимающихся школьными вопросами.

Съ того времени, какъ былъ открытъ микробъ умственнаго пере- 
утомленія, когда гимнастика, игры, вообще всякаго рода движенія 
были признаны лучшимъ предохранительным! средствомъ, универси
тете сталъ усиленно заботиться объ огражденіи учениковъ отъ за
разы. Онъ обнаружил! при этомъ большую широту ВЗГЛЯДОВ!, такъ



что многіе изъ его старыхъ друзей стали сначала осуждать его усер- 
діе, которое казалось имъ неумѣстнымъ. Но университета только ис- 
нолнилъ свою обязанность, и въ настоящее время достигъ слѣдую- 
щихъ результатовъ: гимнастика стала развиваться серьезно; она не 
только введена, но и пользуется почетомъ; первые ученики въ клас
сахъ добиваются и полу чають премій за гимнастику; фехтованіе, ко
торое было всегда въ почетѣ, заняло такое важное мѣсто, что учи
теля фехтованія считаются на государственной службѣ; везд!;, гдѣ 
только возможно, обучаютъ плаванію и верховой ѣздѣ. Почти во всѣхъ 
лицеяхъ образовались общества для игръ, бѣга, прогулокъ; время 
рекреаціи посвящается различнымъ играмъ: въ мячики, въ кегли, въ 
крокета и т. д.; стали поощрять учениковъ въ устройств!; неболынихъ 
праздниковъ для товарищей и семьи, и эти праздники оказались очень 
удачными къ полному удовольствію родителей, дѣтей и наставниковъ; 
устроили школьный собранія, на которыхъ ученики разныхъ учебныхъ 
заведеній состязаются въ т!;хъ или другихъ играхъ: различный сое
диненный состязанія, извѣстныя подъ именемъ ЬенйіРз, являются са
мыми типичными представителями такихъ собраній; появились даже 
спеціальпые журналы для ознакомлеыія молодыхъ людей съ тѣмъ, что 
есть новаго въ области тѣлесныхъ упражненій. Не подлежитъ сомнѣ- 
нію, что но этому вопросу потрудились не мало, что у же достигли из- 
вѣстныхъ результатовъ, и что коллежи сд!;лались не тѣмъ, ч!;мъ они 
были л!;тъ пять-шесть тому ыазадъ, до начала такого движенія.

Но спрашивается: при нынѣшней своей организаціи физическія 
упражненія принесутъ-ли пользу или вредъ дѣлу воспитанія, которое 
и составляетъ предметъ нашихъ забота?

Вс!; народы признавали необходимость дать уму отдохнуть на 
какой-нибудь физической работѣ; самые знаменитые изъ нашихъ ги- 
гіенистовъ снова доказали эту истину, о которой, было, и забыли; 
нельзя, напримѣръ, опровергать тѣ доказательства, которыя приво
дить докторъ Рошаръ въ своей книгѣ: «ГЕйисаііоп йе поз ЙІ8». 
Книга эта приводить къ тому заключенію, что гимнастика, фехтова
ніе, плаваніе и верховая ѣзда, при правильной организаціи, придають 
тѣлу силу и гибкость, которыя необходимы для уравновѣшиванія силъ, 
затрачиваемыхъ на умственный трудъ.

Остается вопросъ объ ассоціаціяхъ, объ играхъ, заимствованныхъ 
изъ Англіи, о конкурсахъ, лендитахъ, внѣшкольныхъ клубахъ, атле- 
тическихъ журналахъ, т.-е. о послѣдстніяхъ этого возрожденія физи- 
ческаго воспитанія.

Мы безусловно одобряемъ сообщество учениковъ въ извѣстныхъ



играхъ: здѣсь они находятъ возможность развить въ себѣ духъ ини
циативы, приложить свою умственную и физическую дѣятельность во 
время, свободное отъ классныхъ занятій, научиться дисциплинѣ при 
подчиненіи ими-же самими установленнымъ правиламъ. Если-же они 
и увлекутся такими занятіями въ ущербъ своимъ класснымъ обязан
ностям!, то вѣдь воспитатели и учителя, состояіціе почетными чле
нами ихъ ассоціацій, всегда могутъ направить ихъ на истинный путь и 
указать всему время и мѣсто.

Не видимъ мы неудобства и въ между-школьныхъ собраніяхъ, 
когда они происходят! во время отнусковъ; недурно, если ученики 
разныхъ школъ познакомятся между собою: опытъ показалъ, что они 
такимъ путемъ научаются взаимному уваженію; но только нужно, чтобы 
такія собранія не были слишкомъ многолюдны.

Что касается внѣшколыіыхъ собраній и атлетических! журна
лов!, то мы ихъ должны игнорировать, такъ какъ контроль за 
ними—внѣ нашей власти, да, по правд!) сказать, мы считаемъ ихъ 
просто безполезными для нашихъ учениковъ: если- мы сами не 
съумѣемъ заинтересовать учащихся физическими упражненіями, такъ 
лучше вовсе не вводить ихъ въ школу, потому что мы не имѣемъ права 
возлагать на другихъ какую-нибудь сторону воснитанія ввѣрешіаго 
намъ юношества. Если этотъ примципъ вѣренъ, то не слѣдуетъ до
пускать торта, стоящаго въ прямомъ противорѣчіи съ серьезнымъ 
воспитаніемъ:

А въ этомъ отношеыіи мы зашли слишкомъ далеко, можетъ быть, 
вслѣдствіе свойственна,™ намъ стремленія сразу доходить до крайностей.

Университетъ былъ новичкомъ въ вопросѣ о физическихъ упраж- 
неніяхъ; онъ только удивлялся ихъ развитію у римлянъ. Лѣтъ двад
цать пять тому назадъ онъ холодно принялъ предписанія М. Дюрюи 
относительно обученія гимнастикѣ, да, признаться сказать, и едино- 
душныя нападки тогдашнихъ каррикатуристовъ на гимнастику не 
послужили ей пооіцреніемъ. Когда заговорили о перёутомленіи и фи
зическихъ упражненіяхъ, университетъ, за отсутствіемъ преданій, 
сталъ искать примѣровъ. Примѣромъ послужила Англія, и ея система 
была принята цѣликомъ, такъ что вскорѣ слова: «англійское воспи- 
таніе» сдѣлались синонимомъ физическаго воспитанія. У англичанъ 
были конкурсы и ассоціаціи; завели ихъ и у насъ. Они считаютъ 
спортъ, даже школьный спортъ, однимъ изъ до стой нѣ й ш и хъ занятій, 
и мы попробовали также смотрѣть на него. Намъ это не удалось и 
лучше теперь-же признаться въ этомъ, чѣмъ идти не по своей до
рог!): не все, что годио англичанашъ, годится и для французовъ, и



мы сами должны разработать вопросы физическаго воспитанія, не 
подлаживаясь подъ чужія формы, неудобный для насъ.

Надо обратить вниманіе на тотъ фактъ, что всякаго рода игры 
съ особенною охотою принимались у учениковъ старшаго отдѣленія, 
между тѣмъ какъ въ среднемъ отділеніи ими увлекались мало. Ж е
лательно создать обратное отношеніе. Старшіе ученики, тілесное раз- 
витіе которыхъ уже почти закончено, должны посвящать больше 
времени умственному труду. Конечно, не слідуетъ лишать ихъ не
обходима™ отдыха для поддержки равновісія силъ; но нужно избі- 
гать всего, что слишкомъ отвлекало-бы ихъ вниманіе отъ главной 
ц і  ли: отъ этого зависите ихъ будущность. Совсімъ не то въ сред
немъ возрасті: оте одиннадцати и, приблизительно, до четырнадцати 
л ітъ  ребенокъ переживаете критическій періодъ, въ теченіе кото
раго физическое развитіе поглощаете большую часть его силъ; этимъ 
и объясняется, почему такое множество дітей, блестяще учившихся 
въ элемеитарныхъ классахъ, вдругъ ослабіваетъ въ классахъ грам- 
матическихъ. Въ теченіе этихъ д ітъ  необходимы особыя заботы о 
воепитаніи ребенка, нужно занимать его умъ и утомлять тіло; воз- 
духъ, движеніе, разнообразіе занятій — все это необходимо, чтобы 
создать противовѣсъ неблагопріятному вліянію физіологическаго пе
реворота.

Въ этомъ возрасті игры вполні умістны. Въ эти годы у ребенка 
еще н ітъ  той иниціативы, которая побуждаете взрослыхъ учениковъ 
сходиться другъ съ другомъ; діло воспитателей ободрить дітей, 
внушить имъ извістныя идеи, помочь въ пріисканіи игръ, по воз
можности играть съ ними, если чувствуютъ себя способными къ этому. 
Если не всякій изъ воспитателей сможете сыграть въ бары или если 
чехарда, наприміръ, несовмістима съ серьезнымъ надзоромъ и съ 
достоинствомъ воспитателя, все-таки всегда возможно заинтересоваться 
дѣтскими играми, показать, что придаешь имъ значеніе, выразить 
ласковымъ словомъ свое удовольствие тому, кто вносите въ игру увле- 
ченіе и веселость. Въ играхъ можно даже найти рѣшеніе нікото- 
рыхъ воспитательныхъ задачъ; оні окажутъ большую услугу въ 
тотъ періодъ, когда одновременно складывается и тіло, и характеръ 
ребенка.

Мы обязаны заботиться о развитіи дітскихъ сердецъ такъ-же, 
какъ и о развитіи ихъ умовъ. По личному опыту мы знаемъ, что 
нашимъ дітямъ недостаетъ откровенности, но мы должны признаться, 
что въ этомъ виновата была и ваша дисциплинарная система, кото
рая приводила дітей ко лжи. Единственнымъ средствомъ противо-



д Єйствія лжи является возбужденіе довѣрія въ ребепкЄ. Если съ 
малыхъ лѣтъ, а въ особенности въ переходномъ возрастѣ ученикъ 
найдетъ въ своихъ наставникахъ надежныхъ друзей, умѣюіцихъ и 
наказать, когда слѣдуеть, и проститъ во-время, и остеречь отъ про
ступка; если онъ найдетъ въ нихъ хорошихъ совѣтниковъ, а иногда 
и утѣшителей въ своихъ дѣтскихъ огорченіяхъ, то откровенность 
обратится у дѣтей въ привычку, и ея благотворное вліяніе отразится 
на всемъ складѣ ихъ характера. А именно во время рекреацій, во 
время игръ, прогулокъ воспитатель и пріобрѣтетъ довѣріе и распо- 
ложеніе учениковъ, и въ этомъ отношеніи игры входятъ какъ одинъ 
изъ элементов!, въ нашу систему воспитанія и не могутъ быть изъ 
нея выделены.

Редакція Кеѵие интересуется и женскимъ образованіемъ и, въ 
виду близкого пересмотра программъ и проекта новаго распредѣленія 
занятій въ женскихъ среднеучебныхъ заведеніяхъ, дѣлаетъ крптиче- 
скія замѣчанія относительно проекта и высказываете свои йезійегаіа 
ио этому вопросу.

Созданная десять лѣтъ тому назадъ, система средняго образованія 
жешцинъ развилась настолько, что не допускаете въ настоящее время 
никакихъ сомнѣній въ своей жизненности. Теперь возникаете только 
вопросъ объ облегченіи программъ и о новомъ распредЄлепіи рабо
чихъ часовъ. Предполагается: 1) разделить предметы обучеиія на 
обязательные, т.-е. такіе, которые должиа знать каждая дѣвушка, и 
необязательные, къ которым!» отнесены какъ искусства, доставляющія 
развлеченіе, такт» и некоторые другіе предметы, которые служатъ 
донолненіемъ воспитанія, но безъ которыхъ можно и обойтись; 2) рас
пределить уроки такимъ образомъ, чтобы обязательнымъ предметамъ 
обучались нъ утренніе, а необязательнымъ—въ вечерніе часы. При 
такомъ распредЄле(ііи родителямъ представляется возможность огра
ничить школьныя занятія дочерей только утренними часами и но 
своему усмотрЄнію распорядиться послЄобЄдеішьіми; дочери-же могутъ 
получить солидное общее образованіе, не лишаясь драгоценных!» уро
ковъ семейной жизни.

Эта система въ нослЄдній учебный годъ была применена въ кол- 
л є ж Є  Севинье, и, по отзыву г. Мишеля Бреаля, оиытъ прекрасно 
удался *). Мы радуемся этому, но считаемъ нужнымъ сдЄлаті, не
который оговорки.

Ие иовредитъ-ли единству образованія это д Є .іє іі іє  предметові» на 
обязательные и необязательные? Когда Высшій С ов Є ть  обсужда.лъ



нынѣ дѣйствующій учебный планъ, необязательные предметы были 
допущены только начиная съ четвертаго года обученія. Совѣтъ смо- 
трѣлъ на курсъ первыхъ трехъ лѣтъ, какъ на нѣчто цѣлое и ввелъ 
въ него въ различныхъ дозахъ знанія, необходимыя образованной 
дѣвушкѣ. Предоставляя на волю родителей обученіе нікоторымъ отрас
лямъ курса, не рискуемъ-.іи мы, что эти отрасли останутся вовсе не
известными, въ ущербъ хорошей репутацій государственна™ восни- 
танін? Говорять, что шитье (по программѣ 1882 года обязательное 
во всѣхъ классахъ), а также рцсованіе и пініе сдѣлаются необяза
тельными. Если въ семьѣ будуть пренебрегать этими предметами, 
развѣ не иа университета падетъ за это ответственность передъ обіце- 
ствомъ? Общество не будетъ справляться по дипломамъ, полный-ли 
курсъ прошла дѣвушка или ограничилась только половиною; оно бу
детъ судить но ея умственному и нравственному развитію. Г. Мишель 
Бреаль говорить, что утрениихъ часовъ достаточно для обученія «всему 
истинно полезному и необходимому»; но опредѣлить истинно полезное 
и необходимое не для одного заведенія, а для цѣлой Францій— за
дача не легкая.

Замѣтимъ еще, что новая система очень хороша для приходящихъ 
учевицъ: все послѣобѣденное время у нихъ свободно, и имъ пред
ставляется полная возможность отдохнуть отъ усиленныхъ утреннихъ 
занятій. Но что будуть дѣлать пансіонерки въ эти свободные часы? 
Если обязательные уроки будуть продолжаться по утрамъ отъ 8%  до 
1 Г/г часовъ, то остальное время для нихъ должно быть заполнено 
необязательными занятіями: не будетъ-ли это монотонно и скучно? 
не лучше-ли сохранить разнообразіе занятій, которое до сихъ поръ 
приводило къ хорощимъ результатамъ?

Не слѣдуетъ скрывать и того, что создатели новой системы мало 
обращали вниманія на интерната, потому что считаютъ его нежела- 
тельнымъ для молодыхъ дѣвушекъ. Но вѣдь безъ него иногда не
возможно обойтись, и если, какъ замѣчаетъ г. Камиль Сэ *), при 
нашихъ лицеяхъ не будетъ интернатовъ, то родителямъ придется 
отдавать дочерей въ интернаты конгреганистовъ, что, конечно, вовсе 
нежелательно.

Въ другой статьі по тому-же вопросу редакція «Кеѵие» выска- 
зываетъ свой взглядъ на то, какіе предметы должны быть признаны 
обязательными въ женскихъ лицеяхъ.

*) См. «Ь’Епзещпешеп! зесопДаіге Дез д'еипез Шіез», отъ 15-го іюня и 15-го 
августа 1891 г.



Во-первыхъ, обученіе морали. Она развивает* какъ умы, такъ 
въ особенности и сердца ученицъ; она пріучаетъ ихъ вдумываться 
въ собственный мысли; она укріпляетъ въ нихъ чувство долга; въ 
ней въ будущем* оні найдут* самую лучшую поддержку въ тяжелыя 
минуты. Трудно обучать морали, но это не причина отказываться отъ 
такого обученія. Не надо забывать, что образованіе характера вхо
дит* въ число задачъ среднеучебнаго заведенія, и хотя вліяніе ро
дителей, въ особенности матери, облегчает* для воспитателей эту за
дачу въ отношенія молодых* дѣвушекъ, все-таки обученіе морали 
подкріпляетъ семейные приміры и можетъ до извѣстной степени по
служит* имъ заміною.

Во-вторыхъ, къ числу обязательных* предметов* относим* мы 
шитье. Скажут*, что это—діло домашнее, и всякая мать въ состояніи 
указать дочери пріемы шитья. Это, во-первыхъ, недоказано, а во-вто
рых*, обученіе шитью представляет* и особую выгоду: нікоторые 
предметы, неправильно понятые, могутъ увлечь дівушку на несвой
ственный ей путь; шитье направляет* ея ум* къ дійствительной 
жизни, къ одной изъ валеній шихъ забот* будущей матери семейства.

Въ-третьихъ, по нашему мнінію, рисованіе и пініє (сольфедяш), 
а также гигіена и домашняя экономія, въ свою очередь, доляшы быть 
признаны обязательными.

Правительство, которое приняло на себя заботы о среднемъ обра
зовали женщинъ, не должно слишкомъ сокращать число обязатель
ных* предметовъ; границы опреділяются необходимостью гармониче- 
скаго развитія духовных* сил* женщины. Если предполагаемая ре
форма будет* проникнута указанными принципами, то среднее обра
зованіе молодых* дівушекъ значительно приблизится къ тому, чімъ 
оно и доляшо быть въ действительности.

Въ теченіи разематриваемаго нами періода главный редактор* по
м іс ти *  въ «Веѵие» двадцать семь статей по весьма разнообразным* 
учебно-воспитательным* вопросам*; но и указаннаго нами, какъ мы 
полагаем*, совершенно достаточно для того, чтобы иміть право на
звать г. Жюля Готье «уміреныымъ консерватором*».

Такой уміренпый консерватизм* очень часто является драгоцін- 
ньш* въ области воспитанія и обученія, въ которой меніе, чім * гд і- 
бы то ни было, яіелательны скачки, кабинетныя реформы и рабское 
подражаніе заграничным* новинкам*.

В. Геннингъ.



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХРОНИКА.
Дѣтскій праздникъ въ Парижѣ.

Парижскій муниципалитет!., среди своихъ многочисленныхъ хозяйственныхъ 
хлопотъ по благоустройству города и доставленію всевозможныхъ удобствъ жите- 
лямъ *), удѣляетъ также большую долю своего вниманія интересамъ дѣтей.

Не говоря уже о томъ, что въ Парижѣ всѣ дѣти, безъ исключенія, получаютъ 
элементарное школьное образованіе, такъ какъ обученіе грамотѣ обязательно во 
Францій для всѣхъ дѣтей, достигшихъ 6-ти лѣтняго возраста, городское управленіе 
устраиваетъ еще во всѣхъ кварталахъ дѣтскіе ясли, дѣтскіе сады, а для старшихъ 
дѣтей— воскресные пріюты. Для дѣтей-же, остающихся безъ надзора на болѣе или. 
менѣе продолжительное время по случаю болѣзни родителей или другой какой- 
либо причині, устроенъ особый большой пріютъ, гдѣ они проживають отъ одного 
дня а иногда и до всполненія имъ сов ерше ннолѣтія и гдѣ находится даже собствен
ный лазаретъ, аптека, содержатся два доктора, а также имѣется и своя школа 
для того, чтобы дѣти во время призрѣнія ихъ могли продолжать свои учебныя занятія.

Ііачальныя и профессіональныя школы, принадлежащая городу, не только пре
красно поставлены въ педагогическомъ отношеніи, но и обставлены еще со всею 
желательною роскошью для школы. Кромѣ того, что въ школахъ этихъ обоихъ ти- 
повъ учениковъ снабжаютъ безплатно всѣми письменными принадлежностями, учеб
никами и матеріалами для обученія ручнымъ работамъ и ремесламъ, при началь
ныхъ школахъ устроены еще столовыя, гдѣ за ничтожную плату двухъ су дѣти 
получаютъ горячій завтракъ съ мяснымъ блюдомъ. Городъ приплачиваетъ на 
школьныя столовыя, но онѣ признаны послѣ нѣкотораго опыта совершенно не
обходимыми не только потому, чтобы доставить здоровую пищу тѣмъ дѣтямъ, ко
торыя не могли-бы имѣть ее дома, но еще и въ виду того, чтобы въ дурную по
году дѣти не были вынуждены дѣлать излишніе переходы и вообще имѣли-бы 
меньше случаевъ бродить по улицамъ.

Въ продолженіи зимы ; школьная администрація нѣсколько разъ онрашиваетъ 
всѣхъ дѣтей, носѣщающихъ школу, не нуждаются-ли они въ платьѣ и обуви, ко-

*) Въ послѣднее время, въ видахъ предохраненія населенія отъ холеры, имъ 
постановлено снабдить бѣднѣйшіе кварталы Парижа горячею водой, устроивъ 
для этого на улицахъ автоматически дѣйствующіе фонтаны, выбрасывающіе около 
ведра воды въ 65° Ц. каждый разъ, какъ брошена будетъ мелкая мѣдная монета 
въ су ( I і/ і  коп.).



/
торыя и выдаются имъ немедленно при первомъ-же заявленій. Наконецъ, при 
начальныхъ элементарныхъ піколахъ устроены еще такъ-называемые сіазвез <1е 
&агсІе, гдѣ дѣти могутъ оставаться и по окончаніи классовъ, т.-е. отъ 4— 6 часовъ 
вечера, подъ надзоромъ учителя, получающаго добавочное жалованье за это. Такіе- 
же классы устраиваются и во время каникулъ. Дѣти, родители которыхъ уходять 
изъ дому на работу, имѣютъ такимъ образомъ пріютъ и не остаются безъ надзора.

Къ тому еще парижское городское управленіе отпускаетъ значительным де
нежным суммы для раздачи наградъ въ концѣ учебнаго года, заключающихся въ 
книгахъ, картинахъ или книжечкахъ ссудо-сберегательной кассы, по меньшей мѣрѣ, 
на 25 франковъ. Мало того, во всѣхъ профессіональныхъ* школахъ, мужекихъ и 
женскихъ, 10 первыхъ воспитанниковъ или воспитанница за счетъ города отправ
ляются на полмѣсяца, подъ наблюденіемъ самого директора или директрисы школы, 
на морскія купанья. Для учениковъ и ученицъ начальныхъ школъ устраиваются 
вакаціонныя экскурсіи въ провинціи въ продолженіи двухъ, трехъ дней, для чего 
также отпускаются муниципалитетомъ тысячъ десять франковъ.

Въ этомъ-же году, при окончаніи учебныхъ занятій, парижскій муниципали
тета устроилъ еще, сверхъ того, 31-го іюля, въ воскресенье, роскошный праздникъ 
въ Венсенскомъ лѣсу для дѣтей школьнаго возраста, для чего и ассигновано было
36.000 франковъ. Парижане, привыкшіе къ блестящимъ праздноствамъ, находили 
эту сумму слишкомъ ничтожной для того, чтобы можно было сдѣлать что-нибудь, 
но распорядитель, выбранный муниципалитетомъ, завѣдующій Венсенскимъ лѣсомъ, 
г. Форестье, такъ умѣло справился съ своей задачей, что «дѣтскій праздникъ» 
превзошелъ всѣ ожиданія и вышелъ великолѣпнымъ.

Около 2-хъ часовъ пополудни, къ сборному пункту, неподалеку отъ ближай- 
шаго къ лѣсу вокзала, поѣзда желѣзной дороги и пароходы-омнибусы начали под
возить группы дѣтей изъ подгороднаго округа и въ то-же время начали стекаться 
сюда даже изъ парижскихъ школъ, подъ предводительствомъ своихъ учителей и 
учительницъ. Каждая школа шла подъ особымъ флагомъ различныхъ цвѣтовъ и 
тѣхъ-же цвѣтовъ лента красовалась перевязанною на рукавѣ у каждаго ученика, 
такъ что въ большой толпѣ отбившійся отъ своей группы ребенокъ немедленно- 
же могъ отыскать своихъ. Къ назначенному часу собралось около 15.000 дѣтей и 
отсюда они уже стройнымъ кортежемъ двинулись къ мѣсту праздвества— реіоизе  
4е К еиіііу . Школы мальчиковъ и дѣвочекъ слѣдовали, чередуясь, одна за другой, 
а всѣ вмѣстѣ школы каждаго парижскаго округа (аггопсИ зветеп!) отдѣлялись лю
бительскими обществами, принявшими участіе въ исполненіи программы праздника. 
Кортежъ открывался оркестромъ артиллерійской школы и духовой музыки одного 
стрѣлковаго батальона.

Аллея, ведущая къ самой палаткѣ, была вся разцвѣчена флагами и кортежъ 
представлялъ настоящее тріумфалъное шествіе. Подъ звуки музыки, онъ проде- 
филировалъ въ вышеозначенномъ порядкѣ передъ роскошно убранной пунцовымъ 
бархатомъ трибуной, предназначенной для почетныхъ гостей и мувиципальныхъ 
властей. Закончивъ шествіе, дѣти разсѣлись у столовъ съ угощеніями, состояв
шими изъ пирожнаго и дрохладительныхъ напитковъ, которыми завѣдывали особо 
приглашенный для этого дамы, большею частью учительницы муниципальныхъ 
школъ въ Парижѣ.

Такъ открылся праздникъ, а въ Зх/г часа пополудни начались и самыя зрѣ- 
лища. Прежде всего воспитанники нѣкоторыхъ парижскихъ училищъ исполнили 
совмѣстныя гимнастическія упражненія. Затѣмъ общество «Федерація голубимой



почты», любезно принявшее участіе въ праздник!, выпустило болѣе 3.000 голубей- 
почтарей. Послѣ этого началось уже и самое представленіе въ огромномъ театр!, 
сооруженном! по этому случаю посреди пелузы Рейльи. На обширной сцен! въ 
7 саженъ длиною играли патріотическую пантомиму съ историческим! сюжетомъ 
конца прошлаго столѣтія, затѣмъ— одну арлекинскую штуку и, наконецъ, давали 
представленіе знаменитые американскіе клоуны Китченъ и Осборнъ. Такъ какъ 
театръ не могъ вмѣстить болѣе 6.000 зрителей, то представленіе было повторено. 
Одновременно съ этимъ, на открытом! воздух! шло представленіе на театр! ма
ріонеток! и показывались различные фокусы, чтобы занять остальных! дѣтей, не 
вошедшихъ въ главный театръ.

Но особый успѣхъ у этой маленькой публики имѣла историческая пантомима 
въ двухъ дѣйствіяхъ «Барабанщик! Бара», исполненная артистами парижских! 
театровъ. Въ первомъ дѣйствін четырнадцатилѣтній Бара, движимый патріотиче- 
скимъ чувством!, идетъ записаться въ полкъ. Представитель народа, принимавшій 
волонтеров!, не рѣшается записать его по молодости лѣтъ. Мальчикъ настаивает!— 
и его принимают! барабанщиком!.

Второе дѣйствіе происходит! уже нъ самой Вандеѣ. Виденъ лагерь шуановъ— 
приверженцев! королевской партій, которымъ овладѣваютъ республиканскія войска, 
и молодой Бара лично беретъ двоихъ шуановъ въ плѣнъ. Всѣ поздравляют! его. 
Оставшись потомъ наединѣ, онъ хочетъ отдохнуть, но тутъ окружает! его непрія- 
тель. Одинъ изъ шуановъ обѣщаетъ даровать ему жизнь, если онъ вмѣстѣ съ ними 
будетъ кричать: «да здравствует! его королевское величество!» Бара отвѣчаетъ 
на это крикомъ: «да здравствует! республика», и тутъ-же падаетъ за-мертво, по
раженный штыками враговъ.

Эта геройская смерть воина-юноши вызвала восторлсенные апплодисменты ма
леньких! зрителей; многіе изъ нихъ не могли даже удержать своихъ слезъ *).

Одновременно съ представленіями происходил! бѣгъ велосипедистов! вокругъ 
Поменильскаго озера въ парк!, имѣвшій также большой успѣхъ.

Этотъ первый дѣтскій народный праздник! въ Париж! привлек! громадную 
толпу зрителей изъ взрослаго населенія, простиравшуюся, по численности, до двух
сотъ ТЫ С ЯЧ ! человікъ.

Вечеромъ горѣли разноцвѣтные фонари, гирляндами обрамлявшіе все озеро, 
по которому скользило болѣе 200 лодокъ, изукрашенных! разноцвѣтными огнями 
и венеціанскими фонарями и вмѣщавшихъ двадцать различныхъ военных! и лю
бительских! оркестров!. Снуя во всѣхъ наиравленіяхъ, он ! освѣщали всю гладь 
озера и вмѣстѣ съ иллюминованными островками нанем ъ придавали ему феери-
ЧЄСКІЙ В И Д !.

Въ девять часовъ вечера спущенъ былъ воздушный шаръ, и когда онъ под
нялся на высоту ста метровъ, съ него выпустили фейерверк!, разсыпавшійся въ 
воздух! роскошным! огненным! снопомъ, что произвело восхитительный эффект! 
въ темнот! ночи.

Наконецъ, въ 10 часовъ вечера праздник! закончился большим! фейервер
ком!, состоявшим! изъ пяти больших! фигуръ. Главная изъ нихъ изображала 
вазу, наполненную цвѣтами, красными и синими— цвѣта города, а надъ этимъ бу
кетом! горѣла надпись: «Дѣтямъ Парижа», состоявшая изъ полусаженныхъ буквъ.

*) Театральный пьесы съ сюжетами изъ междоусобны х! войнъ данной націй 
едва-ли умѣстны на праздниках! для дѣтей той-же націй. Ред.
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Во время праздника разставіены были въ различных® пунктахъ городскіе 
сержанты на случай поданія немедленной помощи. Но все было организовано 
съ такой распорядительностью, что въ услугахъ ихъ не встрѣтилось никакой на
добности—ни одинъ ребенокъ не затерялся далее въ этой громадной толпѣ.

Излишними оказались также и спеціальные поѣзда, заготовленные желѣзной 
дорогой, опоясывающей Парижъ, такъ какъ родители, присутствуя на праздникѣ 
сами, пришли разобрать своихъ дѣтей.

Парижская пресса отнеслась очень сочувственно къ этому нововведенію и 
единогласно признала, что давно уже Парижъ не былъ свидѣтелемъ такого рос- 
конінаго празднества. Одца газета замѣтила даже по этому поводу, что нашъ вѣкъ 
сдѣлалъ царемъ ЪёЪё. Не только въ семьѣ родители доводят® любовь къ нему до 
поклоненія, но нѣтъ ничего такого, передъ чѣмъ они остановились-бы для того, 
чтобы видѣть его улыбку; сами общественный власти становятся на такую-же 
точку зрѣнія.

Въ Швейцаріи давно уже установился обычай устраивать подобный праздне
ства въ заключеніе учебнаго года, при переходѣ изъ одного класса въ другой. Но 
въ Швейцаріи праздник® этотъ, какъ и во всемъ остальном®, имѣетъ болѣе се
мейный характер®, несмотря на то, что также устраивается блестящій кортеж®, 
въ котором® группы хорошеньких® резряженныхъ дѣвочекъ, большею частью въ 
бѣлыхъ платьицах®, съ цвѣтными лентами, шествующих® такъ же торжественно, 
какъ было и въ Парижѣ, отдѣльными школами, что дредставляетъ прелестный 
контраст® съ болѣе скромною внѣніностыо мальчиков®. Впереди—музыканты. 
Такіе кортежи всегда сопровождает® еще небольшой отряд® пожарных®, которые, 
во всей парадной формѣ и съ своими мѣдными блестящими на солнцѣ киверами, 
составляютъ почетную дѣтскую стражу и должны охранять ихъ отъ всякой могу
щей встрѣтиться случайности.

Продефилировав® въ главных® улицах® города, дѣтскій кортежъ направляется 
къ самому мѣсту празднества.

Въ Женевѣ такимъ мѣстомъ служит® знаменитая Р іа іп е— огромная поляна, 
обсаженная вѣковыми каштановыми и платановыми деревьями. Часть ея заблаговре
менно обносится рѣшеткой, за которую допускаются только дѣти коммунальных® 
школъ, которым® и раздаются по этому случаю извѣстные значки, такъ чтобы 
постороннія лица и взрослые не стѣсняли-бы ихъ игр®. Прежде всего дѣтей ве
дут® ихъ учителя и учительницы, сопровождающіе ихъ въ кортежѣ, къ столам®, 
приготовленным® здѣсь, на открытом® воздухѣ, съ угощеніемъ. Затѣмъ они совер
шенно свободно разсыпаются мелкими группами на отведённой имъ просторной 
площади поляны и предаются играм® и танцам® или составляютъ кружки и поют®. 
Родные и знакомые, а также маленькіе друзья, посѣщающіе частныя школы, тол
пятся у низенькой ограды, любуясь на счастливцев®, попавших® за нее, кото
рые по временам® удѣляютъ отъ своего веселья минутку времени для того, чтобы 
перекинуться съ ними словечком®, и снова убѣгаютъ къ прерванным® играм®.

Съ наступленіемъ ночи родные просто забирают® дѣтей, которыя съ сожа- 
лѣніемъ и неохотою оставляют® поляну, гдѣ проведень былъ такой счастливый день.

Эти дѣтскіе праздники имѣютъ большое воспитательное значеніе. Это—день 
заслуженнаго отдыха послѣ годоваго труда, когда дѣти всѣ вмѣстѣ могутъ преда
ваться веселью и когда они всѣ одинаково счастливы и всѣ равно наслаждаются 
жизнью.

Итак®, немного нужно для того, чтобы сдѣлать ихъ счастливыми и доста



вить имъ этотъ день блаженства, который неизгладимыми чертами запечатлѣ- 
вается въ ихъ дѣтскихъ сердцахъ! Домашняя музыка, незатѣйливое угощеніе, 
свобода поиграть и порѣзвиться вволю вмѣстѣ со всѣми товарищами и главное— 
согрѣвающее чувство любви къ нимъ и вниманіе, которыя дѣти такъ чутко по- 
йимаютъ своимъ ивстинктомъ и такъ глубоко цѣнятъ въ своей чистой душѣ.

М—Ъ.

Число безграмотныхъ въ Пруссіи.

Германскій «Правительственный В ѣстникъ» (К еісЪ запгеідег) сообщ аетъ  
слѣдующ ія интересныя данныя о числѣ безграмотны хъ и не получивш ихъ  
школьнаго образованія среди прусскихъ рекрутовъ, призванны хъ въ 1 8 9 1 —  
1 8 9 2  г. Изъ числа всѣхъ 1 1 1 .5 1 6  призванны хъ только 7 8 0  =  0 ,7 0 %  не 
получили никакого ш кольнаго образованія (въ  1 8 7 2  — 1 8 7 3  г . процента  
этотъ равнялся 3 ,9 8 ) .  К ъ сухопутной служ бѣ  было призвано 1 0 7 .4 1 3  ч., 
нзъ  нихъ не получили ш кольнаго образованія 7 4 2  —  0 ,6 9 % ,  во флотѣ 
было призвано 4 .1 0 3  ч .,  изъ нихъ ш кольнаго образованія не получили 
4 2  =  1 ,0 2 % .

Самый крупный процента безграмотны хъ для сѵхопутны хъ войскъ дала 
Западная П руссія  (съ значительнымъ °/о польскаго населенія , 4 0 0  т . на 
все населеніе въ 1 .4 0 0  т .) 2 ,7 8 % ;  затѣмъ идутъ. Познань (съ  преобла- 
дающимъ полъскимъ населеніемъ) съ 2 ,3 6 % , Восточная П руссія (съ  
значительнымъ литовскимъ и польскимъ населеніемъ) съ 1 ,4 3 % , Силезія  
съ 0 ,8 9 % ,  П омеранія съ 0 ,3 5 % , Г ессенъ -Н ассау съ 0 ,2 2 % , Б ранден- 
бургъ съ 0 ,1 6 % ,  Ганноверъ 0 ,1 5 % ,  Саксонія (прусская провинція) съ 
0 ,0 3 % ,  Ш лезвигъ-Голш тейнъ съ 0 ,0 5 % , В естф алія и Рейнская провинція 
съ 0 ,-03°/о .

Д ля флота самый крупный процента безграм отны хъ дала Восточная  
П р у ссія — 4 ,0 7 % ; затѣмъ идутъ: Познань съ 2 ,7 5 % , Западная П руссія съ 
2 ,3 8 % ,  Вранденбургъ съ 0 ,6 8 % , Вестфалія съ 0 ,6 6 % , ІП лезвигъ-Г ол - 
ш тейнъ съ 0 ,5 8 ,  Ганноверъ съ 0 ,1 9 % ;  остальныя провинціи не поста
вили во флотъ ни одного безграм отнаго.

И нтересно сравнить съ этими данными цыфры, относящ іяся къ 1 8 4 1  г . 
Число безграмотны хъ среди рекрутовъ сухопутны хъ войскъ и флота с о 
ставляло въ этомъ году 4 1 %  для П ознани, 1 5 ,3 3 %  для обѣихъ П руссій , 
9 ,2 2 %  для Силезіи, 7 ,0 6 %  для Рейнской провинціи, 2 ,4 7 ° /о  для Б ранден
б у р г а , 1 ,2 3 %  для П омеранія, 1 ,1 9 %  для Саксонія (п р о в .), 1 ,1 4 ° /о  для 
В естф аліи . (Эти данныя заимствованы нами изъ книги В іе  АгЬеібегзсІіиЬи- 
д езеія е  йез ІЭеибзсІіеп В еісЬз еію. Ѵоп І)г, А4оИ“ В гаи п , Т ііЬ іпдеп , 1 8 9 0 ,  
глава Е ІетеііІагзсІш ІдезеІгдеЬ ип д, рр. 5 1 — 6 2 ) .  П. С.

Хроника народнаго образованія.

Ц иркулярное отнош еніе г . оберъ-нрокурора Святѣйшаго Синода о со- 
дѣйствіи открытію и развитію ш колъ грамотности, но закону 1 8 9 0  года 
нодлеж ащ ихъ вѣдѣнію духовенства (см. прошлую « Х р о н и к у » ), было пере



дано губернаторами на обсуж деніе уѣздны хъ земскихъ собрапій текущ ей  
сессія . Ё а к ъ  это можно было предвидеть и ранѣе, лишь немногія земства  
отнеслись къ данному вопросу чисто формально, ассигновавъ безъ обсуж - 
денія извѣстныя суммы для поддержки школъ грамотности, большею частью  
крайне ничтож ны я. Т акъ , напримѣръ, керенское уѣздное земское собраніе, 
по свидѣтельству « П ензепскихъ Г убернскихъ В ѣ дом остей», отнеслось « со
чувственно» къ нредлож ееію  поддержать школы грамотности, но все «со- 
чувствіе» выразилось въ ассигновкѣ 1 2 5  руб. иа всѣ школы грамотности! 
Очевидно, земцы здѣсъ просто «соблюдали приличіе». Огромнѣйіпее-же 
больш инство зем скихъ собраній подвергло вопросъ о пособіи ш коламъ гра
мотности обстоятельному разсмотрѣнію, причемъ почти всѣ такія собраеія  
пришли къ отрицательному рѣш енію. В ъ виду важ ности вопроса о ш ко
лахъ  грамотности, мы остановимся здѣсь на обсуж денія его въ нѣкото- 
ры хъ земскихъ собраніяхъ. •

В ъ  саратовскомъ уѣздномъ земскомъ собраніи вопросъ о пособіи ш ко
ламъ грамотности былъ поднять извѣстнымъ дѣятелемъ по народному обра
зованно В . Д . Вакуровы мъ. У казы вая на то, что сущ ествую щ ихъ зем 
скихъ ш колъ далеко недостаточно для удовлетворенія потребности насе
леній въ начальиомъ образовавіи, г . В акуровъ предлагалъ воспользоваться  
школами грамотности, какъ «суррогатом ъ», замѣняющнмъ первыя отдѣ- 
левія  нормальной школы. В сѣ хъ школъ грамотности въ Саратовскомъ  
уѣздѣ, по отчету епархіальнаго училищ наго совѣта, 5 1 , причемъ на нихъ  
тратится 2 .0 0 0  руб. въ годъ, т .-е . по 4 0  руб. на ш колу, что, конечно, 
является слишкомъ ничтожвою цыфрою. П о характеру своему, школы гра
мотности дѣлятся на три разряда: I )  школы, помѣщающ іяся въ церков
ныхъ стор ож к ахъ , содержащаяся на средства церквей и имѣющія учите
лями членовъ причтовъ; 2 )  ш колы, иомѣіцающ іяся въ деревняхъ, гдѣ нѣтъ  
земскихъ ш колъ, им ѣю щ іяучителями лицъ съ достаточною подготовкою для 
педагогическихъ занятій , но получающихъ нищ енское содерж аніе, и 3 ) ш колы, 
въ которы хъ обученіемъ занимаются чернички, отставные солдаты и т . п. 
«сбродъ». Ш колы перваго разряда, по мнѣнію г. В акурова, не нуж даю тся  
въ земскомъ пособіи, какъ уж е обезпеченныя церковными средствами;, 
школы третьяго разряда прямо вредны, и потому не заслуж иваю гъ земской  
поддержки; остаются школы второго разряда, помощь которыми со сто
роны земства даетъ имъ возможность приносить всю ту пользу, которая  
м ож етъ быть достигнута этимъ тииомъ образовательнаго "учрежденія. Гл ас
ному В акурову возражали гласный священникъ Л. И. В лады кинъ, к о 
торый доказы вали, что помогать нуж но всѣмъ школамъ грамотности, а  
не только тѣмъ, въ которыхъ есть подготовленные учащ іе: по мнѣнію о. 
Влады кина, хорош іє результаты могутъ быть достигнуты въ самой убогой  
ш колѣ, при обученіи по букварями и старыми способами— черничками 
или солдатами. П ротивъ этого мнѣнія возсталъ снова г. В акуровъ, нари- 
совавш ій мрачную картину «старой» школы съ пропоицею-солдатомъ въ  
роли учителя и противопоставивъ ей картину вынѣшнен ш колы, въ ко
торую  дѣти рвутся и разставаясь съ которою они плачутъ. Ш кола должна, 
быть не только образовательны ми, но и воспитательными учреж деніем ъ. 
Я сн о , какъ далека отъ этого идеала ш кола съ учителемъ изъ вы гнан- 
ны хъ писарей или отставны хъ солдатъ, и земству было-бы позорно под



держ ивать такую  «ш к ол у» . Гласный А . А . Ш ахм атовъ проводилъ ту  
мысль, что земство должно помогать всѣмъ ш коламъ грамотности, чтобы  
именно плохія-то изъ нихъ поставить въ лучш ее п ол ож евіе, чтобы В Ы 

Т Е С Н И Т Ь  изъ нихъ невѣж ественны хъ учителей. При этомъ для земства  
должно быть безразлично, подлеж атъ-ли школы грамотности вѣдѣнію  учи- 
лищ наго совѣта или епархіальнаго відом ства: важ но лишь то, чтобы  
школы эти служ или просвѣтительнымъ цѣлямъ. Е сл и -ж е земство пренеб- 
р еж етъ  школами грамотности, то попрежнему въ извѣстны хъ центрахъ  
будутъ образцово поставленный зем екія ш колы, а отдаленный, гл ухія  де
ревуш ки будутъ оставаться во мракѣ невѣж ества, хотя съ нихъ соби
раю тся деньги и на нуж ды  образованія. Затѣмъ собр ш іе ознакомилось съ  
правилами о ш колахъ грамотности и пришло къ заклю ченію , что хотя  
эти школы подчинены исключительному вѣдѣнію духовенства, но учители  
имѣютъ широкое представительство: реком ендую ть уч ащ и хъ , наблюдаю тъ  
за школами, представительствую тъ въ епархіальномъ училищномъ совѣтѣ. 
В ъ  виду этого земское собраніе постановило ассигновать вч. пособіе ш к о
ламъ грамотности на будущ ій годъ 1 .0 0 0  руб., съ т ім ъ , чтобы пособіе 
ато выдавалось преимущ ественно тѣмъ ш коламъ, которыя находятся въ 
деревняхъ, гдѣ нѣтъ земскихъ и церковно-приходскихъ ш колъ. В м іс т і  съ 
тѣмъ, для разработки общ аго вопроса о ш колахъ грамотности, о пособіи  
имъ и вообщ е объ отнош еніяхъ къ нимъ зем ства, постановлено избрать 
особую  коммиссію изъ гласны хъ, которая, ознакомившись съ полож еніем ъ  
тепереш нихъ ш колъ грамотности, долж на представить докладъ по данному 
вопросу будущ ем у собранію .

Е щ е осторожнѣе отнеслось къ вопросу московское уѣздное земское 01)- 
•браніе. Здѣсь, въ виду циркулярааго отнош енія г. оберъ-прокурора Свя- 
т ій ш а го  Синода, управа предложила внести вь смѣту 3 0 0  руб. на выдачу 
иособій открываемыми въ уѣздѣ школамъ грамотности, причемъ управа, 
к ак ъ  на одинъ изъ мотивовъ такой ассигновки, указы вала на то, что 
«земствами предоставляется возможность контроля за целесообразны м и  
употреблееіем ъ выданныхъ пособія». Противъ этого предлож енія выска- 
- з а л с я  гласный Н. А . А лексѣевъ (московскій городской го л о в і) , считавш ій  
необходимыми прежде собрать с в ід ін ія  о положеній преподаванія въ су -  
щ ествую щ ихъ въ уѣздѣ ш колахъ грамотности и затѣмъ у ж е  рѣпіать во- 
лросъ, слѣдуетъ-ли имъ оказывать пособіе. П редсѣдатель уѣзднаго учи- 
лищ наго совѣта князь П . Н . Т рубецкой заявили, что совѣту совсѣмъ не- 
извѣстно самое суіцествоваеіе ш колъ грамотности въ уѣздѣ. И . И. Ш а 
ховской и В . Н . Мартыновъ доказывали, что школы грамотности въ М ос- 
ковскомъ уѣздѣ, гдѣ правильно поставлены и постоянно увеличиваю тся  
въ числѣ нормальныя начальныя училища, совершенно излишни. П р е д с і-  
датель управы М. В . Челноковъ считали возможными ассигновать иособіе  
ш коламъ грамотности на одинъ годъ, чтобы путемъ предоставляемаго 
зем ству контроля убѣдиться, заслуж иваю тъ-ли онѣ поддерж ки. П редста
витель духовнаго в ідом ств а, свящ енники Богоявленскій, горяче возсталъ  
противъ гласны хъ, говоривш ихъ противъ пособія. Онъ проводилъ ту мысль, 
что земство должно радоваться, когда другое в ідом ство стремится облег
чить его заботы но народному образованію; духовенство теперь предпола- 
гаетъ устраивать школы грамотности въ деревняхъ, лиш енныхъ возм ож 



ности пользоваться сущ ествую щ ими ш колами,— неж елательно, чтобы земство  
подало рук у помощи духовенству, которое до введенія земскихъ уч реж -  
деній всегда заботилось о народномъ образованіи. Н а послѣднее городской  
голова г . А лексѣ евъ возразили, что въ 1 8 7 4  году, когда ещ е не было 
дум скихъ и зем скихъ ш колъ въ Москвѣ и уѣздѣ, нроцентъ грамотныхъ  
среди новобранцевъ былъ 11°/о , а въ 1 8 8 8  г . — у ж е  8 9 ° /о . В ъ  зак л ю - 
ченіе собраніе постановило просить духовное вѣдомство сообщ ить м іс т о -  
н ахож ден іе  ш колъ грамотности и дозволить членамъ училищ наго совѣ та  
посѣщ ать эти школы и присутствовать въ нихъ на экзаменахъ, чтобы  
представить земскому собранію свѣдѣнія о положеній этихъ ш колъ для 
разрѣш енія вопроса о выдачѣ имъ пособія.

Во многихъ другихъ земскихъ собраніяхъ вопросъ былъ разрѣш енъ  
прямо отрицательно. Напримѣръ, въ рязанскомъ уѣздномъ земскомъ со -  
браніи управа предлагала ассигновать на школы грамотности 1 5 0  руб. П о  
прочтеніи доклада въ собраніи былъ возбуж девъ вопросъ о томъ, бу д у т ъ -  
ли эти школы земским и, или нѣтъ, представитель отъ епархіальнаго в і 
домства разъяснили, что школы грамотности правилами 1 8 9 0  года изъяты  
изъ завѣды ванія земствъ и состоять въ исключительномъ вѣдѣніи духо
венства. Т огда одинъ гласный развилъ ту  мысль, что разъ зем ству не 
предоставлено участвовать въ надзорѣ за школами грамотности, нѣтъ ре
зона и ассигновать на нихъ зем скія  средства. Д ругой гласный ук азал и  
на то, что рязанское уѣздное земство у ж е  тратить больше 8 0 .0 0 0  руб. 
еж егодно на народное образованіе и что ему предстоять ещ е увеличен іе  
расходовъ на новьтя зем скія школы. Е щ е одинъ гласный напомнили со
бранію , что земство до сего времени выработало извѣстную  организацію  
ш кольнаго дѣла и такъ к ак ъ  этимъ путемъ достигнуты  весомнѣнно хо 
рош іє результаты , то отступать отъ него нѣтъ основаній. К огда предсѣ- 
датель собранія поставили на баллотировку вопросъ, угодно-ли собранію  
оказать какую -либо помощь єпархіальном у училищному совѣту для устрой
ства ш колъ грамотности, то собраніе, болынинствомъ 3 5  голосовъ про
тивъ 5 ,  дало отрицательный отвѣтъ.

Точно так ж е екатеринбургское уѣздное земское собраніе, п о с л і о ж и в - 
ленныхъ превій , болынинствомъ всѣхъ голосовъ противъ двухъ (п р ед с і-  
дателя собранія и представителя отъ епархіальнаго в ідом ств а) отклонило 
к ак ія-либо ассигнованія на школы грамотности, состоящ ія въ завіды ваніи  
духовенства.

В ъ  ниж егородскомъ у ізд н о м ъ  земскомъ собраніи разсматривался одно
временно вопросъ о пособіи какъ ш коламъ грамотности, завідуем ы м ъ д у -  
ховенствомъ, такъ и церковно-приходскимъ ш коламъ. О первы хъ р іч ь  
заш ла по поводу циркулярнаго отнош енія г . оберъ-прокурора С вятійш аго  
Синода, а вопросъ о вторыхъ былъ возбуж денъ запискою представителя  
отъ епархіальнаго відом ства, свящ енника К удрявцева. Отношеніе г . оберъ- 
прокурора у ж е  и зв іст н о ; что-ж е касается записки о. К удрявцева, то въ  
ней предлагалось собравію принять на счетъ земства уплату ж алованья  
учителями церковно-приходскихъ ш колъ, назначивъ каж дом у по 1 2 0 —  
1 8 0  р у б . въ годъ. П редлож евіе это вызвало горячія пренія. И зв істны й  
статистики Г ацисск ій , гласные Савельевъ, М аракинъ и другіе категори
чески вы сказались противъ ассигнованія какой-бы  то ни было суммы на



церковно-нриходскія школы въ виду того, что бю дж ета земства и безъ  
того обремененъ расходами, такъ что и нуж ды  своихъ зем скихъ школъ  
остаю тся не вполнѣ удовлетворенными. Гласный А . А . О стаф ьевъ, кромѣ 
того, указалъ на неудовлетворительную  постановку дѣла преподаванія въ 
церковно-приходскихъ ш колахъ: такъ , отчетъ по М акарьевскому уѣ зду изъ  
26  церковно-приходскихъ ш колъ 16 а т тестуете , какъ неудовлетворитель
ный по успѣхамъ учениковъ. А . С. Гацисскій  заявилъ, что онъ признаетъ  
нужными новыя ассигновки на народное образованіе, но именно на свои 
земскія школы. Земство поставило начальное образованіе прекрасно и ему  
нѣтъ нуж ды  сходить съ протореннаго пути. Гласны е-крестьяне вы ска
зались въ  том ъ-ж е смыслѣ, засвидѣтельствовавъ, что сельское населеніе  
опытомъ убѣдилось въ пользѣ, приносимой земскими ш колами. При балло
тировке вопроса собраніе болыпинствомъ всѣхъ голосовъ противъ одного 
отклонило предлож еніе свящ енника К удрявцева.

Е щ е рѣзче былъ поставлень вопросъ въ лукояновскомъ и княгинин- 
скомъ зем скихъ собравіяхъ (Н иж егородской г у б .) . Здѣсь было предложено  
просто передать земскія школы въ вѣдѣніе духовенства. В ъ  княгинин- 
скомъ собраніи иниціаторы предлож енія не считали даж е нуж ны мъ чѣмъ- 
либо мотивировать его, а въ лукояновскомъ была представлена довольно 
оригинальная мотивировка. Потребность въ грамотности такъ велика и 
такъ настоятельна, что ее необходимо удовлетворить во что-бы то ни стало. 
К ъ сож алѣ нію , сущ ествующ ая зем скія школы могутъ удовлетворять развѣ  
только 11ъ— г І і  часть этой потребности. Отсюда дѣлается выводъ о необ
ходимости передачи земскихъ ш колъ духовенству. П редполагается, такимъ  
образомъ, что тѣ самыя ш колы, которыя теперь удовлетворяю тъ лишь н е 
значительную часть запроса на образованіе, перейдя въ руки духовенства, 
ставутъ удовлетворять весь запросъ. Мало того: при предлагаемой реф орм і 
получится ещ е экоеом ія , такъ какъ земство, передавая школы духовен
ству, м ож етъ уменьш ить расходъ на народное образованіе съ 1 1 .0 0 0  до
9 .0 0 0  рублей. И ниціатива этихъ предложеній принадлеж ала представите- 
лямъ дворянства; противниками-же ихъ явились гласны е-крестъяне, ко
торые и отстояли въ обоихъ собраніяхъ земскую  ш колу. В ъ  княгинин- 
скомъ собраніи союзникомъ крестьянъ и защ итникомъ земской школы  
явился представитель духовенства, который, ссылаясь на личный опы та, 
на свое близкое знакомство съ церковпо-приходскою и земскою ш колою, 
ук азалъ  на то, что первая значительно у ступ аете  второй и при настоя- 
щ ихъ условіяхъ едва-ли мож етъ подняться до уровня земской школы.

Идея о какомъ-то антагон изм і земской и церковно-приходской школы, 
обвиненія земской школы и превознесенія церковно-приходской вы сказы 
ваются въ п осл ідн іе  годы не р ід к о . До сихъ поръ, однако, МЫ не ИМІЛІІ 
точно формулированнаго излож енія этихъ обвиневій и превознесеній. И зъ  
ламентацій противниковъ земской школы никакъ нельзя было понять, въ 
чемъ собственно она провинилась, и какія такія блага ож идаю тъ насъ  
въ с л у ч а і ея исчезновенія. Раздавались только крайне неопреділенны е раз
говоры о томъ, что земская ш кола противорічитъ каком у-то народному 
«Духу» и будто-бы нелюбима народомъ, и хотя эти утверж денія прямо 
опровергались фактами ж изни, хотя земская школа в е з д і  переполняется  
дітьм и народа до того, что не м ож етъ вм істить в с іх ъ  ж елаю щ ихъ учиться



и многимъ приходится отказы вать въ пріемѣ, хотя народъ вездѣ, гдѣ только  
представляется для того случай, вы сказы вает! свои силпатіи земской 
ш колѣ, —  обвиненія, направленным противъ нея, не дѣлались отъ того 
точпѣе и опредѣленпѣе. Только недавно въ печати появился систематиче
с к и  и опредѣлениый сводъ обвиненій, направленны х! противъ земской 
школы. Этотъ сводъ не новъ, такъ какъ онъ былъ вы сказанъ ещ е 4  года 
тому назадъ, но послѣ него ничего болѣе опредѣленнаго по данному во
просу вы ражено не было. В ъ  виду этого мы приведем ! здѣсь значитель
ный выдержки изъ документа, о котором ! идетъ рѣчь (отнош енія бывш аго  
вологодскаго губернатора къ кадниковскому уѣздному предводителю дво
рянства отъ 4  октября 1 8 8 8  г ., за №  1 5 6 ) , пе потому, чтобы въ немъ 
было что-либо серьезное, а именно, наобор от!, потому, что данный доку
м ен т ! служ и ть лучшимъ доказательством ! того, что противъ земской школы  
нельзя придумать ни одного серьезнаго аргум ента, несмотря на всѣ ста- 
ранія въ данномъ направленій.

«Одинъ изъ сущ ествен н ы х! двигателей духовной ж изни народа и его 
благосостоянія,— ш кола, — такъ начинается д о к у м ен т!,— въ течен іе послѣд- 
нихъ 2 0 -т и  лѣтъ находилась почти въ исклю чительном ! вѣдѣніи и попе
ченій земства * ). Одушевленные несомнѣнно лучшими намѣреніями, но 
уклонивш іеся отъ историческихъ преданій, представители земства 6 0 -х  ь 
годовъ, нринявъ въ свои руки дѣло народнаго просвѣщ енія, создали но 
иноземны м ! преимущ ественно образцам ! Т И П !  школы **), требую щ ій боль
ш и х ! затрать, но, къ  сож алѣ нію , не вполнѣ отвѣчавш ій духу  народа и 
требованіямъ его жизни ***). Напрасно стремились защ итники этого тина 
утверж дать противное: сама ж изнь въ своемъ разяообразіи являла всегда  
наиболѣе снльныя доказательства, что эти люди или по недальнозоркости  
бродили во тьмѣ, или въ увлеченіи принципом! самоуправленія обманы
вали себя, вводя вмѣстѣ съ тѣмъ въ заблуж деніе и други хъ . Н еуваясеніе  
къ старш имъ, тяж бы  дѣтей съ родителями и отказъ вь помощи или при- 
зрѣніи своихъ однообщ ественников!, потерявш их! способность къ труду, 
безпорядочвость въ крестьянском ! самоуправленіи, отсугств іе  правды въ 
тѣ х ъ -ж е  судахъ  и сходахъ, поголовное пьянство, неуваж ен іе  къ днямъ 
праздничны м!, воскресны м! и табельнымъ, общій упадокъ нравственности  
и едва-ли даж е не отрицаніе нѣкоторыхъ таинствъ, какъ, н а п р ., брака

*) Авторъ словно и знать не хочетъ, что но закону земству предоставлено 
попеченіе о народномъ образованіи преимущественно въ матеріальномъ отношеніи, 
а практика свела земское попеченіе исключительно къ вѣдѣнію хозяйственной 
стороны дѣла; завѣдываніе-же земскими школами принадлежит! не земству, а 
органамъ Министерства Народнаго Проссѣщенія. Здѣсь повторяется обычный 
пріемъ противниковъ существующей школы: не рѣшаясь говорить противъ в і 
дом ств а 'народнаго просвіщенія, они приписывают! его функцій земству и на
падають на послѣднее.

**) Снова авторъ притворяется незнающим! того, что типъ земской школы 
выработанъ не земством!, которое тутъ не причемъ, что программы обученія въ 
начальныхъ школахъ выработаны законодательным! норядкомъ.

***) И зд ісь  не обошлось безъ народнаго «духа», Какъ известно, «духъ» этотъ 
далъ себя знать въ ньшЄшнем! году чудовищными суеверными обрядами, кото
рыми народъ только и ум іл ъ  защищаться противъ холеры, и въ ужасныхъ хо
лерных! бунтахъ. И вотъ борьба съ этямъ драгоценным! «духомъ» ставится 
земской школЄ въ вину!



путемъ своеобразной формы сожительства свободнаго, по мѣстному— поси- 
дѣлокъ и т. п . ,— вотъ тѣ черты, коими характеризуется, за малыми исклю- 
чевіями, современная ж изнь народа, вотъ то печальное направленіе, к ото
рое увлекает® за собой подростающія силы молодого поколѣнія, направ
леніе не безъизвѣстное власти, земству и народу. В ъ  чемъ искать причины 
такого ненормальнаго явленій, рѣзко отличающ агося отъ прежней вѣковой  
ж изни народа, отличавш агося дотолѣ высоким® нравственным® уровнем®? 
Н е свидѣтельствуетъ-ли эта картина упадка, въ связи съ тѣмъ общ е
признанным® значеніемъ школы вообще въ смыслѣ громаднаго вліяеія  ея 
на человѣчество, что находивш аяся за  послѣднія 2 0  лѣтъ въ  рукахъ зем
ства народная ш кола въ своихъ результатах® не достигла прямого н азеа- 
ченія воспитать добрыя начала въ человѣкѣ, и таким® образомъ не только 
не выполнила присущей ей воспитательной миссіи, но едва-ли, въ ряду 
други хъ  неблагопріятны хъ условій народной ж изни за послѣднее время, 
не принесла извѣстнаго даж е вреда» (« Р у сс к а я  Ж и зн ь » , 1 8 9 2  г . ,  №  2 8 4 ) .

Итак®, вотъ въ каких® уж асах®  виновата земская ш кола: она за 
ставила младшихъ не ув аж ать  старших®, дѣтей судиться съ родителями, 
отказы вать въ призрѣніи безпомощнымъ, вы звала безпорядочность въ кре
стьянском® самоуправленіи, изгнала правду изъ сельскихъ сходовъ и с у 
дов®, заставила народ® поголовно пьянствовать, отмѣнила у в аж ен іе  къ  
праздничным® и табельным® дням®, вызвала общій упадок® нравствен
ности и даж е привела къ отрицанію брака и замѣнѣ его свободным® со
жительством®, которое именуется «посидѣлками»! В отъ у ж ъ  ио истинѣ  
усердіе не по разуму, само себя побивающ ее и дѣлающ ее совершенно излиш 
ним® опроверж ееіе нападок® на зем скую  ш колу: к ом у-ж е не ясны истинное 
значеніе подобных® нападок®, равно как ъ  и причина и цѣль таковых®?..

Е ъ  счастью , наши земства отнюдь не смущены подобными ламента- 
ціями и продолжают® свою плодотворную работу въ области народнаго обра
зованія. Это особенно пріятно отмѣтить относительно земскихъ собраиій  
нынѣшней осени. К акъ  извѣстно, настоящ ей осенью въ большей части зем 
скихъ губерній въ первый раз® состоялись уѣздныя зем скія собранія въ  
новом®, реформированном® по закону 1 8 9 0  года, составѣ. Реформа 1 8 9 0  
года въ свое время вызвала у  одних® опасеніе, а у  другихъ радостное 
ож идавіе, что новое, реформированное земство забудет® завѣты стараго  
земства и въ области народнаго образованія не только не будетъ продол
ж ать начатую  имъ работу, но и значительно сократить, если и совсѣмъ  
не устранит® зем скія попеченія о данном® дѣлѣ. Земскія собранія нынѣш ней  
осени ясно показы ваю тъ, как ъ  неосновательны были опасеоія  однихъ и 
преждевременная радость други хъ . Реформированное земство не только не 
оставляет® забот® о народном® образованіи, но и считает® своею обязан
ностью развивать это дѣло. Н ебольш іе шаги назад®, сдѣланные двумя- 
тремя земствами въ данной области, вызваны исключительно экономиче
скими причинами, обусловленными неурож аями прошлаго и настояіцаго  
годов®. З а  этими немногочисленными исключеніями, уѣздныя земскія со
бранія текущ ей сессіи обнаруж или особенно внимательное отнош еніе къ  
дѣлу народнаго образованія и приняли цѣлый ряд® весьма сущ ественны х®  
для этого дѣла постановленій. Иллюстрируем® это полож еніе иѣсколькими 
примѣрчми.



Т верское уѣздное земское собраніе постановило принять расходы по 
содерж анію  ш колъ на счетъ земства. Д о сихъ поръ въ Тверскомъ уѣздѣ, 
как ъ и во многихъ другихъ м ѣстностяхъ, отопленіе и освѣщ еніе ш колъ  
и учительскихъ квартиръ, наемъ сторожей и другія хозяйственный потреб
ности ш колъ л еж атъ  иа обязанности тѣхъ сельскихъ общ ествъ, въ кото
ры хъ устроены школы. Слиш комъ хорош о извѣстно, къ какимъ неудоб- 
ствамъ для ш колъ ведетъ такой порядокъ вещ ей, то приводя къ оставление  
ш колъ безъ топлива, то заставляя бѣднѣйшихъ учениковъ покидать ш колу, 
чтобы не участвовать въ расходахъ по содерж анію  ш колъ. И вотъ т е 
перь, чтобы избѣж ать этихъ неудобствъ, тверское земетво, доселѣ прини
мавш ее на себя упл ату жалованья учащ имъ и снабясеніе ш колъ посо- 
біями, постановило принять на себя и всѣ вы ш еупомянуты е расходы по 
содерж анію  ш кольны хъ зданій, ассигновавъ для этого 4 .0 0 0  р. Затѣмъ  
ассигновано 1 .8 0 0  р. на устройство новы хъ ш колъ, 2 0 0  р. на снабж еніе  
ш колъ образцовыми партами, 1 0 0  р. на пополненіе учительской библіотеки 
(на которую  земствомъ только-что затрачено 5 0 0  р .) ,  3 0 0  р. на попол- 
нен іе  5 0  ш кольны хъ библіотекъ и 2 0 0  р. на открытіе 10  новыхъ ш коль
ны хъ библіотекъ. благодаря чему теперь всѣ земскія школы уѣзда будутъ  
имѣть библіотеки. Сверхъ того, собраніе постановило учителямъ такъ-паз. 
«втораго разряда» увеличить ж алованье до 1 8 0  р. и принять за счетъ  
земства взносы въ губернскую  эмеритурную к ассу за учителей, получаю - 
щ ихъ менѣе 2 0 0  р. въ годъ. В сего ассигновано на народное образованіе, 
вмѣсто предлож енны хъ управою 2 7  ты с. рубл ей ,— 3 4 1/г тысячи. Далѣе  
собраніе постановило вновь принимать на сл уж бу  земства только учите
лей, получивш ихъ педагогическое или закончивш ихъ среднее образованіе, 
устроить кратковременные педагогическіе курсы  для учителей, подтвер
дить ходатайство объ учреж деніи при губернской уиравѣ центральнаго 
справочнаго педагогическаго бюро и ходатайствовать предъ губернскимъ
земствомъ о всестороннемъ изслѣдованіи ш кольнаго дѣла въ губерній.
Словомъ, тверское уѣздное земское собраніе проявило въ нынѣшнюю сее- 
сію столько вниманія къ дѣлу народнаго образованія, сколько на долю  
этого дѣла едва-ли выпадало въ какую -либо предш ествующ ую  сессію .

И зъ постановленій саратовскаго уѣзднаго земскаго собранія отмѣтимъ 
слѣдую щ ія: увеличено ж алованье помощницамъ учительницъ до 1 8 0  р .:  
постановлено, что помощницы м огутъ быть представляемы къ наградамъ  
наравнѣ съ учителями; ассигновано 1 .0 0 0  р. на обстановку заводимыхъ  
ремесленны хъ отдѣленій при нѣсколькихъ ш колахъ и на ж алованье учи-
телям ъ-м астерам ъ; ассигновано 1 .8 0 0  р. въ безвозвратное пособіе сель-
скимъ общ ествамъ и 3 .0 0 0  р. въ ссуду на постройку ш кольныхъ зданій  
и постановлено, что возвращ аемыя общ ествами выданный равѣе ссуды  
того-ж е характера м огутъ быть выдаваемы управою на т отъ -ж е предметъ; 
ва школьный библіотеки ассигновано 5 0 0  р.; избрана коммиссія для вы 
работки условій , на которыхъ школьными библіотеками могло-бы пользо
ваться все населеніе; на командировку учителей на лѣтніе сельско-хозяй- 
ственные курсы ассигновано 1 5 0  р. и въ пособіе учителямъ для устрой
ства огородовъ и садовъ 1 0 0  р.; на пріобрѣтеніе учебниковъ и учебны хъ  
пособій ассигновано 3 .0 5 0  р. (на 51 ш колу); постановлено выдать 1 0 0  р. 
погорѣвш ему учителю и 4 0 0  р. вдовѣ учителя, и т . д.



Эти два примѣра у ж е  достаточно говорять, а потому мы отмѣтимъ  
лвшь кратко ещ е нѣкоторыя постановленія земскихъ собраній. Т акъ , к а 
мышинское собраніе, ассигновавш ее въ прошломъ году пособіе по 2 5 0  р. 
на ш колу 31 общ ественной школѣ въ русскихъ селеніяхъ и 3 5  товари
щ ескими школамъ въ нѣнецкихъ селеніяхъ , прибавило въ нынѣшнюю  
сессію  пособіе въ том ъ-ж е размѣрѣ ещ е 10 ш коламъ, открывшимся въ 
нстекш емъ году, и 5 школамъ, могущ ими открыться въ 1 8 9 3  году. В сего  
ассигновано на этотъ предмети 2 0 .2 5 0  р . Затѣмъ ассигновано по 1 2 5  р. 
на вторыхъ учителей, которыми общ ества и товарищ ества, въ свою оче
редь, должны платить так ую -ж е сумму. 2 .0 0 0  р. ассигнованы на поддер- 
ж аніе школъ грамотности и церковно-приходскихъ. В сего на народное 
образовавіе ассигновано 3 8 .1 5 5  р. Козловское земское собраніе постано
вило открыть нѣсколько новы хъ ш колъ, завести помощ никовъ-учителей въ  
преж нихъ ш колахъ и открыть при управѣ народную библіотеку. К азанское  
уѣздное земское собраніе, несмотря на крайне тяж елое положеніе его въ фи- 
нансовомъ отнош еніи, рѣшило открыть двѣ новыя ш колы, для трехъ ста- 
ры хъ собственныя училищныя помѣщенія и командировать трехъ учитель
ницъ въ рукодѣльныя школы Давы довой, У русовой и Уваровой для раз
витія рукодѣльныхъ знаній среди дѣвочекъ. Городненское земское собра
ніе (Черниговской гу б .) внесло въ смѣту расходовъ 2 5 5  р. на устройство  
библіотекъ при ш колахъ для чтенія окончивш ихъ курсъ и взрослы хъ и 
постановило ходатайствовать о разрѣш евіи Бри ш колахъ воскресны хъ чте- 
ній. Е лецкое земское собраніе постановило устроить въ уѣздѣ при 13 ш ко
лахъ библіотеки для взрослы хъ, причемъ, кромѣ земской ассигновки, члены  
собранія сдѣлали сборъ меж ду собою , давшій порядочную сум м у. Ры бин
ское зем ское собраніе обсуждало прош еніе крестьянъ Копринской волости 
объ открытіи въ этой волости безплатной народной библіотеки и ассигно
вало 2 5 0  р. на содерж аніе въ уѣздѣ четы рехъ такихъ библіотекъ. И  
т . д .,  и т. п.

В с !  эти факты ясно свидѣтельствую тъ, что жизнь оказы вается силь- 
нѣе всѣхъ выдуманныхъ ж алобъ и обвиненій, сильнѣе всѣхъ ж еланій и 
в ож д ел ін ій  враговъ свѣта и просвѣщеыія, и дѣло народнаго образованія, 
толкаемое требованіями ж изни, неизбѣжно идетъ впередъ и разростается.

Я. Абрамовъ.

Въ Петербургскомъ Комитетѣ грамотности.

Засѣданіе 10-ю ноября 1892 г.

П редсѣдатель К омитета прочелъ собранію письмо г . Бѣликова, въ к о 
торомъ онъ сообщ аетъ объ открытів, въ апрѣлѣ мѣсяцѣ 1 8 9 2  г . ,  въ ста
н и ц ! Романовской, Донской области, «П одвижной уличной библіотеки». 
Б ибліотека состовтъ изъ пяти ш кафовъ съ книгами и брошюрами. Ш кафы  
эти разставлены въ разныхъ м !ста х ъ  станицы. Книги и брошюры при
кр іпленні къ  задней с т і н к і  ш кафа. Чтобы перевернуть прочитанный листъ  
книги , читатель долж енъ приподнять сдвигаю щ ую ся вверхъ рамку со сте- 
кломъ. Библіотека устроена по вн и ц іати в! м істн аго  свящ енника, и книги



и брошюры, пом іщ аем ы я въ библіотечныхъ ш каф ахъ, большею частью  
духовно-нравственнаго содерж анія. Г . Бѣликовъ находить, что такого типа 
библіотеки м огутъ имѣть большое значеніе для пропаганды книгъ среди 
народа, и потому предлагаетъ К омитету отнестись къ этой попыткѣ съ 
должными вниманіемъ, оказавъ свое содій ств іе  присылкою подходящ ихъ  
къ  ц ілям и библіотеки книгъ. Собраніе, въ лицѣ нѣкоторы хъ изъ присут- 
ствую щ ихъ членовъ, отнеслось, повидимому, довольно скептически къ у в і -  
ренности автора письма въ полезность этого способа распространенія книгъ. 
«Уличны я библіотеки» являются далеко не новостью и практикуются у ж е  
давно во многихъ мѣстахъ Р оссіи . Сущ ествую тъ такія  библіотеки, наир., 
въ Н .-Н овгородѣ, Б а к у , П етербургѣ и многихъ другихъ городахъ, и вездѣ, 
повидимому, безъ особаго успѣха.

Секретарь Комитета,, завѣдую щ ій разсылкою книгъ, В . В . Девель, со
общ или собранію данныя по безплатному снабж енію  книгами различныхъ  
учреж деній за время съ 1-го  января 1 8 9 2  г . по день собранія. И зъ от
чета г . Д евеля видно, что 1 8 9 2  г .  по количеству разосланны хъ книгъ и 
удовлетворенныхъ просьбъ, какъ это можно было ож идать за р а н іе , былъ  
одними изъ выдающ ихся въ этомъ отноіденіи годовъ. У ж е  за отчетные 
десять мѣсяцевъ года израсходовано сверхъ см ітн ой  ассигновки ( 2 .5 0 0  р .)  
5 0 0  р. и разослано книгъ и бропноръ около 5 8  тысячи э к з .,  которыми 
удовлетворено 3 0 3  просьбы. Книжны й складъ Комитета, благодаря такой  
массѣ разосланны хъ кн игъ , опустѣлъ и на удовлетвореніе вновь ноступаю - 
щ ихъ просьбъ требуется новая ассигновка, которую  собраніе и постано
вило отпустить въ р а з м ір і  5 0 0  р. Приливъ просьбъ въ этомъ году былъ 
необычайный (за  10 мѣсяцевъ около 3 7 0 );  по 5 0  просьбами пришлось, по 
разными причинами, дать отказъ . Удовлетворенный просьбы исполнены  
далеко не въ тѣхъ разм ѣрахъ, въ какихъ было-бы ж елательно. Такой  
наплывъ просьбъ объясняется, главными образомъ, голодомъ прошлаго 
года и тѣми м ірам и, которыя принимали С о в ітъ  для распространенія с в і -  
д ін ій  о К ом и теті. То и другое вызвало по преимущ еству просьбы о при- 
с ы л к і учебны хъ к н и гъ — наи бол іе  дорогихъ. На т і  скромный средства, 
которыми располагаетъ складъ, удовлетворить в с іх ъ  просителей въ той 
м і р і ,  какая указы вается ими, конечно, не было никакой возможности, 
т ім ъ  б о л іе , что этотъ годъ былъ крайне скуденъ количествомъ пожертво- 
ванны хъ книгъ. Скромность цыфры пож ертвованны хъ книгъ особенно вы
сту п а ет е  при сравненіи ея съ количествомъ пожертвованій прошлаго года. 
В ъ  1 8 9 1  г . было пожертвовано до 11 ты сячи экз. книгъ, оц іниваем ы хъ  
по номинальной стоимости ихъ въ 1 .8 0 0  р ., тогда какъ въ этомъ году  
книгъ поступило въ складъ этимъ путемъ всего на 3 8 9  р.

З а т ім ъ  собранію было доложено письмо В . А . Б іл огол ов аго , въ к о
торомъ онъ обращ ается ко в с ім ъ  членами Комитета съ предлож еніемъ  
оказать свое содій ств іе  къ б о л іе  усп іш н ом у сбору въ фондъ имени М. Е . 
Салтыкова, основанному почитателями покойнаго писателя при С .-П етер- 
бургскомъ К ом и теті грамотности. Ф ондъ этотъ и м іет ъ  ц іл ь ю  усилить  
издательскія средства К омитета. В . А . Б ілоголовы й въ усиленіи этихъ  
оредствъ видитъ единственную возможность достичь т іх ъ  ц іл ей  Общества, 
какія оно п р есл ідуетъ  на основаній §§ 1 и 2 своихъ «О сновныхъ пра
вилъ». И здательскій фондъ К омитета долж енъ быть доведень до такихъ



размѣровъ, чтобы можно было покупать у авторовъ произведенія, достой
ный печати, иллюстрировать ихъ возможно большими числомъ хорош ихъ  
рисунковъ и пускать въ обращ еніе по возможно низкой цѣнѣ. По наблю- 
денію  г . Бѣлоголоваго, сущ ествую щ ія изданія Комитета читаются среди 
сибврскихъ крестьянъ (г .  Бѣлоголовый ж иветъ въ Киренекомъ округѣ  
И ркутской г у б .)  охотно и легко, хотя цѣна и хъ , по которой онѣ пріоб- 
рѣтаются народомъ, составляетъ полуторную н даж е двойную номинальную  
ихъ стоимость. Но это общ ая участь всѣхъ книгъ, пріобрѣтаемы хъ наро
домъ у офеней, такъ как ъ  и «Листовки» «П осредника», Сытина и друг, 
доходятъ до 1 0 — 20  к . за ш тук у (оптовая цѣна ихъ у издателей— 1 к оп .). 
Б ъ  виду этого г. Бѣлоголовый находитъ необходимыми устройство Коми- 
тетомъ своихъ складовъ въ глухи хъ  м ѣстахъ провинціи. Съ цѣлыо рас- 
пространенія свѣдѣиій о дѣятельности К омитета и усиленія его денеж ны хъ  
средствъ необходимо, по мнѣнію г. Б іл о го л о в а го , популяризація этой дѣя- 
тельности придавіемъ возможно большей гласности его собраніямъ и иубли- 
каціи отчетовъ дѣятельности и протоколовъ собраній въ наиболѣе распро- 
страненны хъ періодическихъ изданіяхъ. В ъ  р езу л ь та т і всего этого должно  
явиться увеличеніе какъ матеріальны хъ, такъ и умственны хъ силъ 
Комитета.

Я . Г . Гуревичи возбудилъ горячее сочувствіе всего собранія своимъ 
заявленіемъ о ж еланіи издать на свои средства имепемъ Комитета гра
мотности сборникъ стихотворевій К ольцова, съ т ім ъ , чтобы сборникъ  
этотъ продавался ц ін о ю  не выше 5 к ., печатался-бы  въ кол ич еств і 10  
тысячи эк з ., изъ коихъ 3 тысячи экз. поступали-бы безмездно въ книж 
ный склади К омитета для безплатної разсылки, а сумма, вырученная за  
остальные 7 тысячи, эк з ., составила-бы постоянный фонди для п о сл ід у ю -  
щ ихъ изданін этого сборника. Я . Г. Гуревичи предложили собранію и з 
брать коммиссію изъ компетентны хъ лицъ, которой поручить редакцію  
проектируема™  сборпика. По указанію  Я . Г . Гуревича, коммиссія эта со
ставилась изъ сл ідую іц и хъ  лицъ: гг . Н езеленова, Ш ляпкина, В . Остро* 
горскаго, В оскресеискаго и, конечно, самаго иаиціатора и ж ертвователя—  
Я . Г . Гуревича.

З а т ім ъ  предсідатель доложили собранію заявленіе членовъ Комитета  
гг. Тютрюмова, В улиха и Д . Селиванова, которые въ своемъ заявленій  
предлагаютъ признавать членами К омитета лицъ, баллотирующ ихся въ это 
званіе, не съ момента выбора ихъ общими собраніемъ, какъ это ділалосъ  
до сихъ поръ, а со времени внесенія ими членскаго взноса. Вообщ е, су
щ ествую щ ія условія поетупленія въ члены К омитета требую тъ значитель- 
ныхъ поправокъ. По устав у , чтобы попасть въ члены, требуется только  
заручиться рекомендательными подписями трехъ членовъ Комитета. Р ек о 
мендація эта, по установивш емуся въ К ом и т еті обычаю, обратилась въ  
ничего не значущ ую  формальность, ибо никто изъ членовъ не отказы - 
ваетъ дать свою подпись подъ заявленіемъ совершенно ему я еи зв істн аго  
лица, баллотирую щ егося въ члены. Баллотировка въ р езу л ь та т і даетъ  
всегда единогласный выборъ въ члены. Благодаря такимъ порядками, 
или, в ір н іе ,  безпорядками, на любое изъ собраній, при ж еланіи за р у 
читься болынинствомъ голосовъ для проведенія какого-либо вопроса, 
можно привести любы хъ молодцовъ съ улицы; отобрать у  нихъ или даж е



написать за ни хъ , буде они безграмотны, заявленія о ж еланіи быть чле
нами Комитета; дать подписать эти заявленія тремъ первымъ попавшимся 
на глаза членамъ— и черезъ полчаса по открытіи собранія «молодцы» эти 
у ж е  члены и пріобрѣли право участія  въ голосованіи ставящ ихся на бал
лотировку вопросовъ. Право это гг . новые члены сохраняютъ за собою  
въ теченіе трехъ лѣ тъ , и только по истеченіи этого срока, буде не по- 
ж елаю тъ внести членской пятирублевки, исключаются изъ членовъ въ ка- 
чествѣ безнадеж ны хъ недоимщ иковъ. П редлож еніе гг . Тютрюмова, В ул и ха  
и Д . Селиванова вносить нѣкоторую поправку въ тѣ крайне неудобныя  
условія , какими обставлено въ Комитетѣ поступленіе въ члены. П оправка  
эта, по мнѣнію гг. заявителей, уменылила-бы  число недоимщ иковъ, и но- 
рядокъ, ею вносимый, былъ-бы совершенно логиченъ и справедливъ въ 
юридическомъ смыслѣ, ибо съ юридической точки зрѣнія всякимъ правамъ 
должны предш ествовать обязанности. П редседатель предложилъ не входить 
въ разсмотрѣніе поданнаго предлож енія въ настоящ емъ собраніи, такъ  
как ъ заявленіе вносить только частичную поправку въ «дополнительный  
правила» К ом итета, м еж ду тѣмъ какъ они требую тъ въ настоящ ую  ми
н уту  общ аго пересмотра, являясь нѣкоторыми своими параграфами ана- 
хронизмомъ, тормазящимъ движ ущ ееся впередъ ж ивое дѣло К омитета. Съ 
такою  постановкою вопроса собраніе согласилось и произошелъ живой и 
довольно горячій обмѣнъ мнѣній по вопросу о томъ, кому предоставить 
составленіе проекта новы хъ дополнительныхъ правилъ. Н ѣкоторы е изъ  
членовъ находили болѣе практичнымъ предоставить это дѣло Совѣту, какъ  
пополнительному органу К ом итета, непосредственно испытывающ ему всѣ 
неудобства того или инаго изъ устарѣвш ихъ правилъ. Д р угіе  члены, боясь, 
повидимому, того, что составленіе проекта новы хъ правилъ, предоставлен
ное Совѣту, лиш ить прочихъ членовъ К омитета послѣднихъ «правъ», преду- 
сматриваемыхъ сущ ествую щ ими правилами, стояли за  предоставленіе этого 
дѣла особо избранной коммиссіи. Для постороння™  слуш ателя, вѣроятно, 
немножко страннымъ звучало отстаиваніе какихъ-то «правъ» членовъ К о
митета. К азалось-бы , что о правахъ и рѣчи быть не мож етъ въ уч реж - 
деніи, куда всѣ должны были поступать только съ мыслью объ обязан- 
л остя хъ , соединенны хъ съ званіемъ членовъ. Р азница м еж ду членами Со- 
вѣта и собранія у ж е , конечно, не въ размѣрѣ правъ, а только лишь обя
занностей, которы хъ у первы хъ неизмѣримо больше, чѣмъ у  вторы хъ. В ъ  
концѣ концовъ составленіе проекта правилъ было предоставлено избран
ной съ этою цѣлью коммиссіи, которая составилась изъ слѣдующ ихъ лицъ: 
г г . Тютрюмова, Ф альборка, Б ур л ея , Ч ернолузскаго и Д . Селиванова.

П редсѣдатель коммиссіи по оказанію  помощи учащ имся въ мѣстно- 
стяхъ , пострадавш ихъ отъ неурож ая, Я . Г . Гуревичъ заявилъ собранііо 
о томъ, что просьбъ объ сказан ій  помощи поступаете въ коммиссію въ 
очень болыномъ числѣ, м еж ду тѣмъ как ъ  сборъ пожертвованій идетъ  
крайне туго . Общество крайне апатично настроено въ этомъ отнош еніи. 
«Н адоѣло, надоѣдо и иадоѣло», какъ мѣтко вы раж аете Л. Толстой те
переш нее нерасположеніе общ ества къ ж ертвам ъ. Я . Г . Гуревичъ пред
лож илъ присутствующ имъ придти на повтощь коммиссіи своивіи пож ертво- 
ваніям и. Обращ еніе къ присутствующ имъ не пропало даромъ и по под
писному листу собрано ] 77  руб.



Въ заключеніе, П. В . Голяховскій прочелъ собранію статью извіст- 
наго педагога Н. Ѳ. Бунакова, «Школа и голодовка» *). Н. Ѳ. Буна
кову пришлось прошлую голодную зиму стоять во главѣ одного изъ м іст- 
яьіхь попечительствъ Воронежской губ. по организаціи помощи голодаю
щему населенію. Заслуживают! вниманія тѣ выводы, къ которымъ при
вела деятельность Н. Ѳ. Бунакова. На первыхъ порахъ предполагалось, 
какъ и вездѣ, устройство столовыхъ для кормленія нуждающихся, но 
мѣстное населеніе запротестовало, говоря, что будетъ совѣстно посѣщать 
на глазахъ у всѣхъ такія столовыя, и потому попечительство рѣшило ока
зывать свою помощь выдачею муки и печенаго хлѣба непосредственно на 
руки нуждающимся семьямъ. Впослѣдствіи пришлось, однако, отказаться 
и отъ такого рода помощи, въ виду несомнѣннаго развращающаго вліянія 
даровыхъ хлѣбовъ и денегъ на населеніе. Вообще, голодный годъ послу
ж и л !, по словамъ Н. Ѳ. Бунакова, нѣкоторымъ образомъ экзаменом! для 
шіредѣленія нравственнаго уровня населенія. Испытаніе это населеніе не 
выдержало, успѣвъ показать себя за это время съ самой несимпатичной 
стороны. Большинство не брезгало никакими средствами къ тому, чтобы 
заручиться даровой получкой хлѣба: сплетни, поклепы, недоброжелатель
ство, зависть, наговоры другъ на друга «на ушко», лесть распоряди
телям !—  все пускалось въ ходъ, въ разсчетѣ вырвать кусокъ дарового 
хліба изо рта сосѣда и получить его на свой пай. Тотъ мужикъ полу
чи лъ на лошадь, а лошади не купилъ; этотъ далъ за лошадь меньше, 
чѣмъ получилъ на ея покупку; тотъ спряталъ свой хлѣбъ или корову, 
чтобы получить даровые и т. д. и т. п. Даровая помощь разожгла, нако
нец!, аппетитъ нѣкоторыхъ до того, что являлись уже съ грубыми т р е 
бованьям и  дать денегъ и на вторую лошадь или протестовали противъ 
ока.занія помощи сосѣдеей бѣдной деревнѣ... Или, какъ вамъ понравится, 
напр., такая реплика, съ которой обращается крестьянин! къ члену-по 
печителю: «Велѣно всѣхъ до сыта кормить и чаемъ поить, а вы что? 
Небойсь, чай-то съ сахаромъ для себя оставили, а мужицкимъ-то хлѣбомъ 
свою дворню откармливаете...» Помощь со стороны земства, правда, была 
совсѣмъ не даровой, такъ какъ оказывалась въ видѣ ссуды, но населеніе 
совершенно не вѣрило въ необходимость возврата забраннаго хлѣба впо- 
слѣдствіи. Общая безработица, вызванная то-же отчасти голодомъ, довер
шала окончательно эту неприглядную картину, и потому попечительство 
пришло къ заключенію о необходимости уничтожить даровую помощь, 
организовав! общественный работы. Осуществленіе этой мысли увінча
лось полнымъ успѣхомъ и въ результаті дало возможность населенію про
кормиться трудами своихъ рукъ, и при ничтожной сравнительно затраті 
въ 300 р. на пріобрітеніе необходимых! матеріаловъ, были исполнены 
существенно необходимый для села работы. Такъ, были вырыты колодцы, 
нужда въ которыхъ вызывалась тімъ, что село хотя и стоить на берегу 
р. Дона, но на крутомъ его косогорі, и потому при пожарахъ не было 
достаточно обезпечено водою. Срыты оба крутыхъ берега Дона въ томъ

*) Передаем! содержаніе статьи въ самыхъ общихъ чертахъ, такъ какъ же- 
лающіе могутъ прочесть ее въ журналі «Русскій Начальный Учитель», №№ 10, 
11 и 12 за 1892 г. Точное заглавіе статьи: «Сельская школа и народная жизнь. 
Итоги и уроки голоднаго года».



мѣетѣ, гдѣ черезъ него пролегает® к® селу проѣзжая дорога. Устроен® 
широкій ров® и вал® кругом® сельскаго кладбища и поставлены ворота 
при въѣздѣ въ церковную ограду. Устроена каменная мостовая передъ 
церковными воротами. Разведен® и огорожен® общественный сад® и по
строена общественная баня. Населеніе отнеслось къ этимъ работам® доб- 
росовѣстно и работало усердно. Общее дѣло подняло упавшій - было духъ 
населенія и всѣ, повидимому, рады были получать взамѣнъ даровой помощи—  
заработок®, который дал® возможность прокормиться не только все по- 
слѣдующее время, но покрыл® частью и ранѣе взятую ссуду. Въ заклю
чены авторъ статьи протестует® против® той идеализаціи народа, которая 
какъ-то у насъ всшла въ обычай, Надѣляютъ народ® всевозможными доб
родетелями, взамѣнъ которыхъ, при болѣе безпристрастномъ изученін, на
блюдается ужасающее невѣжество, порочность, полное непониманіе своихъ 
человѣческихъ и гражданских® обязанностей и прав®, отсутствіе солидар
ности... Все это способно-бы было привести въ полное отчаяніе, если-бы 
не надежда, остающаяся у автора на помощь истинно хорошей воспит ы 
вающей сельской школы, которая одна только единственно способна бо
роться съ тѣми отрицательными сторонами народныхъ нравов®, которыя 
такъ ярко выступили въ эту годину бѣдствій, давших® хорошій урок® 
всѣмъ рьяным® идеалистам® народной жизни. Итак®, забота о школѣ, 
о хорошей народной школѣ, о возможно широкой и серьезной постановкѣ. 
народнаго образованія— вотъ чему учит® голодный годъ. Хорошая школа—  
вотъ что надо нашему народу, вотъ о чемъ вопіетъ русская деревня и 
отсутствіе чего оставляет® самую ужасную язву на больном® народном® 
духѣ и тѣлѣ! К,® псслѣднему заключенію приходят® всѣ наблюдатели на
родной жизни и голод® прошлаго года только еще лишній раз® подтверж
дает® справедливость такого заключенія. Нисколько не сомнѣваясь в® 
истинности тѣхъ многочисленных® фактовъ, которые приводит® Н. Ѳ. Бу
наков® в® нодтвержденіе своих® такихъ пессимистических® взглядов® на 
нравы наблюдавшагося автором® населенія той мѣстности Воронежской 
губерній, въ которой онъ живет®, позволим® себѣ только обратить вни- 
маніе на то, что врядъ-ли голодный год® былъ особенно удачно выбран
ным® моментом® для наблюденія за нравами народа. Мы думаем®, что 
бѣдствія голода помогли въ значительной степени усилить тѣ отрицатель
ный стороны нравов®, на которыя указывает® Н. Ѳ. Бунаков® и, въ 
то-же время, ослабили благородныя стороны характера народа. Вспомнимъ 
только, что инстинкт® самосохраненія могъ на время совершенно заглу
шить всѣ остальныя чувства народа: тонущій, вѣроятно, съ спокойной 
совѣстыо топит® своего неловкаго спасителя, и врядъ-ли будетъ прав® 
тотъ, кто, не приняв® во вниманіе исключительности положенія, станет® 
обвинять тонущаго въ неблагодарности къ своему спасителю. Преоблада- 
ніе инстинктов® надъ другими чувствами, конечно, говорит® за извѣстную 
визменность нравов®, но только тогда, когда жизнь поставлена въ болѣе 
нормальный, сравнительно съ прошлым® годом®, условія. Въ момент® слу
чившейся бѣды, никто изъ насъ, можетъ быть, самых® культурных® лю
дей, не поручится за то, что не будетъ способен® выкинуть такую штуку, 
за которую, конечно, потомъ, когда пройдет® бѣда, совѣстно будетъ взгля
нуть людям® в® глаза. Словомъ, для сохраненія справедливости в® вы-



водахъ относительно народныхъ нравовъ было-бы осторожнѣе, можетъ 
быть, матеріалъ для этого, данный прошлымъ бѣдствеяеымъ годомъ, не 
ставить на счетъ народу, и тогда, надо думать, заключенія г. Бунакова 
были-бы болѣе отрадными. В. Д.

Краткій отчетъ о дѣятельности коммиссіи по оказанію помощи 
ученикамъ народныхъ школъ въ мѣстностяхъ, пострадавшихъ 
отъ неурожая, за время отъ 18 октября до 30 ноября 1892 

года.

Въ названную коммиссію, составъ которой былъ нѣсколько измѣненъ 
выборами, состоявшимися въ общемъ собраніи Комитета грамотности, 13 
октября 1892 года, поступили объ оказаны пособій слѣдующія просьбы: 
1) землевладѣлъца Цвпленева, изъ Елецкаго уѣзда Орловской губ., 2) учи
тельницы церковно-приходской школы Греве, изъ Бирючскаго уѣзда, 
Воронежской губ., и 3) землевладѣлицы Бобрищевой-Пушкиной, изъ Ново- 
сильскаго уѣзда Тульской губ. Зная о крайне бѣдетвенномъ состояніи 
поименованЕыхъ мѣствостей, постигнутыхъ нетолько иолнымъ неурожаемъ 
ржи, какъ въ прошломъ году, но и овса, и питая полное довѣріе къ 
иазваннымъ лицамъ, представившимъ подробные отчеты о прошлогодней 
своей дѣятельвѳсти, коммиссія опредѣлила выдавать ежемѣсячное пособіе 
въ такомъ размѣрѣ: Греве по 30 р., Бобрпщевой-Пушкпной по 60 р. и 
Цвиленеву по 70 р., первымъ двуыъ, начиная съ ноября и въ продолжение 
8 мѣсяцевъ, а послѣдвему, начиная съ декабря и въ продолжевіе 7 мѣ- 
сяцевъ.

Кромѣ названныхъ лицъ, въ настоящее время удовлетворены просьбы 
о ежемѣсячной помощи землевладѣлъца Воронежской губ., Острогожскаго 
уѣзда И. Г. Чернекова н завѣдующаго хозяйственной частью земскихъ учи
лищъ Богородицкаго уѣзда Тульской губ. — Чехова. Удовлетворяя эти 
ходатайства, коммиссія руководствовалась собранными свѣдѣніями о бѣд- 
ственномъ положеній этихъ мѣствостей и близостью названныхъ лнцъ къ 
школьному дѣлу. Такъ, изъ свѣдѣній, сообщенныхъ Чеховымъ, оказы
вается слѣдующее: неурожай яровыхъ гибельно отразился на скотѣ, ко- 
тораго къ веспѣ можетъ уцѣлѣть всего лишь какая-нибудь Ѵб часть; 
отсутствіе соломы для топки печей и невозможность для крестьянъ поку
пать уголь, хотя и крайне дешевый (2 к. за п.), заставляють ихъ страшно 
терпѣть отъ стужи; средства Краснаго Креста быстро истощаются, а 
между тѣмъ положеніе учениковъ въ школахъ грамотности самое печальное: 
они сидятъ въ тѣсныхъ и душныхъ избахъ отъ зари до зари, не получая 
нищи; сами родители гоняютъ ихъ въ школу, «чтобы дома на главахъ 
не болтались и ѣсть не просили»; проку отъ такого продолжительиаго 
сидѣнія въ школѣ выходить, однако, мало, такъ какъ учебныхъ пособій 
въ ней почти не нмѣется; всѣхъ школъ грамотности въ уѣздѣ болѣе 6 0 ,  
съ 1 .800  учениками, изъ которыхъ до 1 .500  терпятъ крайнюю нужду.
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Ежем!сячная помощь Чернекову опредѣлена въ 100 руб., а Чехову 
въ 150 руб., начиная съ ноября и въ продолжение 8 мѣсяцевъ. Отъ Ч е
хова уже получены свѣдѣеія объ устройств! имъ 4 столовьтхъ (при 3-хъ 
земскихъ школахъ и при одной школ! грамотности). Въ этихъ столовыхъ, 
съ 1-го декабря, продовольствуется 300 учениковъ; ежем!сячеый расходъ 
предполагается въ 123 руб. (считая въ томъ числ! и дрова). Такая де
шевизна (41 коп. въ м!сяцъ на ученика; 1п /зо коп. въ день) объ
ясняется какъ возможностью получать печеный хлѣбъ изъ пекарень Крас- 
наго Креста по 60 к. за пудъ, такъ и небольшими разм!рами ежедневной 
выдачи хл!ба; лишь въ одной школ! грамотности выдается по 1 фун.; 
въ остальныхъ двухъ— всего по %  фун., а въ одной по %  фун. (въ те- 
ченіи декабря). Пятая столовая, съ расходами по 25 руб. въ м!сяцъ, 
будетъ устроена вскор!. Изъ свѣд!ній, доставленныхъ г. Бобрищевой- 
Пушкиной, видно, что въ ея столовой кормится 51 ученикъ, 4 души 
хозяевъ столовой, школьный сторожъ и учитель военной гимнастики; 
остатки отдаются двумъ безроднымъ нищимъ старухамъ. Хл!ба выдается 
по I і / ,  фун. въ день.

Зат!мъ, въ посл!днемъ зас!даніи коммиссіи, 30-го ноября, было по
становлено отпустить городской учительниц! города Рязани, г-ж ! Пауш- 
киной, единовременно 100 р., прося ее доставить свѣд!ыія о положеній 
учащихся въ т!хъ  уѣздахъ, съ которыми она имѣетъ сношенія. Эго по- 
становленіе было вызвано частными письмомъ, въ которомъ сообщалось 
объ ужасноыъ голод!, свир!пствующемъ въ настоящее время въ н!ко- 
торыхъ у!здахъ Казанской губерній и доходящемъ до того, «что матери, 
въ припадк! безумнаго отчаянія, душили голодныхъ, обезсиленныхъ д!тей».

Отъ прочихъ лицъ. которыми была оказана помощь, подробныхъ от- 
четовъ еще не получено; им!ются лишь краткія указанія на то, что 
стоимость прокормлепія 1 ученика въ теченіи 1 м!сяца будетъ колебаться 
между 1 руб. и 1 руб. 25 коп. (Елецкій у!здъ, школа Цвиленева).

Такимъ образомъ, оказывается, что, по им!ющимся до сихъ поръ 
св!д!ніямъ, въ т!хъ  9 школахъ, которыми коммиссія начала оказывать 
свою помощь съ декабря м!сяца, будуть кормиться и уже кормятся въ 
четырехъ школахъ 300 учениковъ въ Богородицкомъ у ! з д ! ; 51 уч. въ 
одной школ! въ Новосильскомъ у !зд !  Тульской губерній; около 95 уч. 
въ двухъ школахъ Острогожскаго у!зда; около 40 уч. въ одной школ! 
Бирючскаго у!зда Воронежской губерній и около 56 уч. въ Елецкомъ 
у !зд !  Орловской губерній. Всего помощью коммиссіи пользуется около 
540 учениковъ, въ девяти школахъ, въ пяти у!здахъ трехъ губерній. 
Незначительность разм!ра оказываемой помощи объясняется исключительно 
недостаточностью средствъ коммиссіи, а эта недостаточность, въ свою оче
редь, находится въ прямой зависимости отъ равнодушія, зам!чаемаго въ 
сред! русскаго общества къ голоду нын!шняго года.



Отчетъ казначея коммиссіи по оказанію помощи учащимся въ 
народныхъ училищахъ, доложенный въ засѣданіи Комитета 

грамотности 8-го декабря 1892 года.

Къ предыдущему засѣдаеію Комитета грамотности 
(10-го ноября 1892 г .)  въ распоряженіи коммиссіи, воз
обновившей свою дѣятельность въ новомъ составі въ 
■октябрі м іся ц і, состоял о.........................................  . . .  2 .839 р. 74 к.

Изъ нихъ: израсходовано . . .    330 т> 60 »
находится въ наличности    2 .509 » 14 »

Съ 10-го ноября по 8-е декабря (благодаря, главными 
образомъ: 1) подпнскі, собранной въ засіданіи Комитета 
10-го ноября— 180 р. 80 к. *), 2) пожертвованію А. М.
Сибиряковой— 500 р., 3) сбору по квитанціоннымъ книж
ками— 205 р., ежемісячнымъ взносами, пожертвованіямъ 
деньгами, продажі пожертвованныхъ книгъ и возврату 
остатка кн. Енгалычевою (72 р.), средства коммиссіи уве
личились на сум м у....................................................................1.137 » 47 »

Такимъ образомъ, за вычетомъ произведенныхъ съ 
10-го ноября по 8-е декабря раеходовъ на продовольствіе 
учениковъ народныхъ школъ, въ суммі 590 р., въ на
личности у коммиссіи и м іет ся ..........................• . . .  . 3 ,056 » 61 »

Изъ числа этихъ денегъ, на продовольствіе школъ въ
теченіе наступаюіцаго 1893 г. ассигновано.............. 2 .090 » —  »

Остается въ свободномъ распоряжевіи коммиссіи . . 966 » 61 »
Такъ какъ изъ этой суммы предвидятся новыя ассигновки, то ком

миссіи пред стоить продолжать энергично заботиться объ изысканіи средствъ 
на удовлетвореніе раеходовъ по содержанію столовыхъ при народныхъ 
.училищахъ въ містностяхъ, постигнутыхъ бідствіемъ.

Казначей М. Лозинскій.

Р едакторъ- издатель Я . Г. Г у р ев и ч ъ ,

*) Послі 8-го декабря поступило по подписному листу еще 7 р.; не взнесены 
подписанный деньги пятью лицами: однимъ 10 р., двумя по 2 р., двумя по 1 р.. 
а всего (по 28-е декабря 1892 г.) 16 р.



на ж у рн ал ъ  классической $ ш м  а п е д а г о г и и
ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ 0Б 03РШ Е.
Программа журнала: 1. Оригинальный статьи и замітки научнаго ха

рактера по классической филологіи и дидактическаго —  по преподаванію 
классическихъ языковъ и совмістно съ ними русскаго. 2. Рецензій и 
замітки о книгахъ и статьяхъ по классической филологіи и по педагогикі.
3. Краткія свідін ія о статьяхъ по классической филологіи и по педагогикі 
въ текущей журнальной русской и заграничной литератур!;. 4. Отчеты о 
засідапіяхъ ученыхъ и педагогическихъ обществъ. 5. Библіографія. 6. Объяв- 
левія.— Въ приложепіи: греческіе и римскіе классики въ русскомъ переводі.

СрОКИ ВЫХОДа: четыре раза въ годъ (въ февралі, апрѣлі, октябрі и 
декабрі) книжками. Д в і книжки будутъ составлять отдѣльный томъ въ 
объемі двадцати-пяти печ. листовъ.

СОТРУДНИКИ ж урнала: В. А. Алексіевъ, дир. гимн. И. О. Анненскій, проф..
B. П. Бузескѵлъ, проф. Д. Ѳ. Бѣляевъ, проф. А. Д. Вейсманъ, проф.. 
П. Г. Виноградовъ, нреп. гимн. П. А. Виноградовъ, преп. гимн. А. С. Вла- 
димірскій, Н. К. Гельвихъ, преп. Лицея Ц. Н. В. А. Грингмутъ, прив,- 
доцентъ Я. А. Денисовъ, проф. А. Н. Деревицкій, проф. С. Н. Ждановъ,.
C. А . Жебелевъ, проф. В. Г. Зубковъ. проф. О. Ф. Зілинскій, проф. О. Е. 
Коршъ, прив.-доц. П. И. Касицынъ, проф. Ю. А. Кулаковскій, преп. гимн.
A. П. Ланговой, Помощи. Попеч. Каз. Учебнаго Округа В. В. Латышевъ, 
преп. гимн. А. Г. Леваидовскій, проф. I. А . Леціусъ, преп. Лицея Ц . Н. 
С. И. Любомудровъ, А. I. Малеинъ, прив.-доц. А. М. Мироновъ, проф. Ѳ. Г. 
Мищенко, проф. В. И. Модестовъ, преп. гимн. В. П. Недачинъ, проф. И. В. 
Нетушилъ, М. В . Никольскій, проф. С. Опацкій, А. В. Орішеиковъ, преп. 
гимн. П. Д . Первовъ, прив.-доцентъ С. В . Рождественскій, С. А. Сели- 
вановъ, преп. гимн. В. В. Смирновъ, проф. С. И. Соболевскій, проф. А. И. 
Сонни, прив.-доц. А. А. Стрільцовъ, преп. гимн. Г. А. Фишеръ, проф. 
И. В. Цвітаевъ, прив.-доц. Е. ї ї .  Челпановъ, преп. гимн. Э. В . Черный, 
проф. А. Н. ПГварцъ, проф. О. А. Шеборъ, преп. гимн. В. И. Шенрокъ, проф.
B. А. Шефферъ, проф. Г. О, Шульцъ, прив.-доц. А. Н. Щукаревъ и н ік . др. 

Подписная цѣна съ пересылкой: на годъ (съ 1 янв.) восемь рублей, ва
полгода четыре рубля и пятьдесят! коп.; ддя учителей и студентов! па 
годъ шесть рублей, на полгода три рубля и пятьдесят! коп. Д в і книжки 
1891 года стоять три рубля, а четыре книжки 1892 года— шесть рублей 
съ пересылкой.— Доставка журнала съ наложенньшъ платежемъ не при
нимается. За переміну адреса подписчики доплачиваютъ двадцать коп. 
марками.— Частныя объявления отъ книгопродавцевъ и издателей— по раз- 
счету, считая за страницу 25 рублей.

ІІОДіШСКа принимается въ редакцій «Филологнческаго Обозріиія» (адресъ 
Московскому почтамту извістенъ) и въ книжномъ магазині А. Ланга 
(Москва. Кузнецкій мостъ, д. кн. Гагарина).

3—2. Редакторы-издатели: А. Адольфъ, В. Аппельротъ.

(Томы I ?  и V ).



Открыта подписка иа 1893 г. на

Р Е М Е С Л Е Н Н У Ю  Г А З Е Т У
(ѴШ ГОДЪ ИЗДАНІЯ).

ЕЖЕНЕДЪЛЬНОЕ ОБЩЕПОЛЕЗНОЕ нзданіе съ рисунками въ тексті и съ прило- 
женіемъ, сверхъ того, при каждомъ нумерѣ двухъ листовъ исполгаительныхъ чер
тежей и образцовыхъ рисунковъ новыхъ издѣлій, инструментовъ, станковъ, при
способленій и пр. предметовъ по различнымъ ремесламъ, а также кустарньімъ и 
мелкимъ фабрично-заводскимъ производствамъ, съ подробными описаніями и на
ставлениями, къ нимъ относящимися.

«РЕМЕСЛЕННАЯ ГАЗЕТА» необходима спеціальнымъ школамъ, технику, реме
сленнику, кустарю, торговцу, сельскому хозяину, любителю ремесдъ и потребп- 
телямъ ремесленныхъ издѣлій, т.-е. во всякомъ семействѣ.

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВЫБРАТЬ или ЗАКАЗАТЬ нужный предметъ, полезно ине- 
обходимо знать, какимъ современнымъ требованіямъ онъ долженъ удовлетворять. 
Въ этомъ отяошегін «Ремесленная Газета» оказываетъ необходимое содійствіе 
и потребителю, и производителю ремесленныхъ издѣлій.—Въ ней постоянно по
мещаются рисунки и чертежи самыхъ модныхъ образцовъ по слѣдующимъ реме
сламъ: столярному, драпировочному, портновскому (моды Русселя), сапожно-башмач
ному, кузнечному, слесарному, токарному и пр. При этомъ въ общепоняткомъ изло- 
женіи даются надлежащая описанія, указанія и рецепты практического свойства.

Кромі множества разнбобразнійшихъ чертежей и рисунковъ, въ <Ремесл. 
Газеті» будетъ помѣщенъ рядъ описаній: различныхъ ремесленныхъ производствъ, 
новѣйшахъ изобрѣтеній, усовершенствованій, выставокъ, музеевъ, образцовыхъ ре
месленныхъ и техническихъ школъ, частныхъ промышленныхъ мастерскихъ и  пр.

Кромі ЕЖЕНЕДЪЛЬНЫХЪ сообщеній о различпыхъ заграничныхъ новостяхъ, 
редакція будетъ давать БЕЗПЛАТНО отвѣты и совѣты на запросы гг. подписчиковъ, 
■относящееся до ихъ спеціальности.

Получая всѣ извѣстнѣйшія иностранныя изданія по различнымъ ремесламъ, Ре 
дакція располагаете лучшими изъ помѣщенныхъ въ нихъ статей и рисунковъ и даетъ 
возможность своимъ подписчикамъ пользоваться массою полезнаго, пеобходимаго 
и дорогаго (многимъ недостѵпнаго) матеріала за крайне дешевую ціну.

Редакція имѣетъ спеціальныхъ корреспондентозъ за границей въ большихъ про 
мышленныхъ центрахъ, получаете отъ нихъ лучшіе образцы новѣйшихъ издѣлій 
и множество рисунковъ съ описаниями.

Контора изданія оказываете гг. иногороднимъ подписчикамъ БЕЗПЛАТНО все
возможное СОДЪЙСТВІЕ по раздпчнъшъ справкамъ, также по выпискѣ книгъ, 
инструментовъ и др. предметовъ, которые высылаются по первому требованію 
немедленно съ НАЛОЖЕННЫМЪ платежомъ.

«РЕМЕСЛЕННАЯ ГАЗЕТА» въ теченіе истекшихъ 7-ми лѣтъ успѣла пріобрѣсти 
огромный составь читателей, не только въ виду ея характера и крайней дешевизны, 
но главнымъ образомъ вслѣдствіе того ОБИЛІЯ полезнаго и пеобходимаго для всл- 
каго матеріала, который она даетъ своимъ подписчикамъ, а именно: 1) 50 №№ 
ВЪ ГОДЪ, содержащихъ до 1000 статей со мяожествомъ рисунковъ (гравюръ) въ 
тексті и 2) СТО листовъ приложеній (замѣняющихъ премій къ «Рем. Газ.»), ко
торыя отдільно стоять въ розничной продажі СВЫШ Е 20 р. с. 3) Изящно иллю
стрированный календарь. 4) Сверхъ того, з м іс т і  съ № 1 «Рем. Газ.» будетъ разо- 
сланъ альбомъ рисунковъ новійшихъ изділій по различнымъ ремесламъ.

Редакція въ состояніи давать все это своимъ читателямъ лишь въ виду ихъ 
многочисленности и широкаго раззитія своего дѣла.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА остается прежняя: 6 руб. въ годъ съ перес. и доставкой 
(за полгода 4 р.).

ПОЛНЫЕ ЭКЗЕМПЛЯРЫ «Ремесленной Газеты» со всѣѵ.и приложеніями за 1886 г. 
по 10 р., а за 1887, 18 *9, 1890, 1891 и 1892 г. (безъ книгъ) по 5 р. высылаются 
по первому требованію съ наложеннымъ платежомъ.

Экземпляры за 1885 и 1888 гг. всѣ разошлись.
«Ремесленная Газета» ОДОБРЕНА Учен. Компт. Мин. Нар. Просвіщенія:

1) для техническихъ и ремесленныхъ училищъ—мужекихъ и женскихъ; 2) для 
городскихъ и сельскихъ училищъ; 3) для учительскихъ институтовъ и семинарій, 
я, также 4) для библіотекъ реальныхъ училищъ.

АДРЕСЪ РЕДАКЦІЙ: Москва, Долгоруковская ул., домъ № 17. 
2—3



еженедельный сельскохозяйственный иллюстрированный
Ж У РН А Л Ъ

„ З Е М Л Е Д Ъ Л І  Е “
редактируемый профессором! агрономіи въ Императорском!  университетѣ 

Св. Владиміра С. М. Богдановымъ.
Г О Д Ъ  Ш Е С Т О Й .

(1893).
Бъ 1893 году журналъ сЗЕМЛЕДѢЛІЕ» будетъ издаваться по прежней про

грамні, но, соотвѣтственно все болѣе и болѣе увеличивающемуся распространен 
нію его, будутъ приняты мѣры къ дальнѣйшему его улучшенію. Задача жур
нала—дать русскимъ сельскимъ хоэяевамъ средства своевременно знакомиться 
съ успіхами теорій и практики сельскаго хозяйства въ Россіи и за границей, 
чего редакторъ надѣется достигнуть соотвѣтствующимъ выборомъ статей для 
журнала и приложеніемъ къ нему «Обзоровъ усиѣховъ сельскаго хозяйства» за 
отдѣльные годы.

Въ составь №№ «ЗЕМЛЕДЪЛІЯ» входять оригинальныя и переводныя статьи 
по всѣмъ отдѣламъ сельскаго хозяйства (земледѣліе, садоводство, огородничество, 
лѣсоводство, скотоводство, птицеводство, пчеловодство, шелководство, сельско
хозяйственная экономія и проч.), сельскохозяйственныя корреспонденціи, свѣ- 
дѣнія о текуіцихъ событіяхъ, спеціально о дѣятельности сельскохозяйственныхъ 
обществъ, отчеты о новыхъ опытахъ, наблюденіяхъ, книгахъ, торговый обозрінія, 
вопросы и отвѣты и т. д. ІІо мѣрѣ надобности статьи иллюстрируются рисун
ками.

Бъ 1893 г., между прочимъ, будетъ поміщень въ «ЗЕМЛЕДЪЛІИ» рядъ ста
тей проф. Богданова по водяному вопросу въ русскомъ земледѣліи (борьба съ 
засухами, разные способы орошенія, раціональная обработка почвы и проч.), 
монографія о коренныхъ улучшеніяхъ почвы (меліорація), отчеты о работахъ 
опытваго сада при Кіевскомъ университет!, русскихъ опытныхъ полей, объ екс
курсіях! въ русскія хозяйства и т. д.

Въ виді безплатныхъ приложеній къ «ЗЕМЛЕДВЛІЮ» въ 1893 году будутъ 
разосланы двѣ книги: «Обзоръ успѣховъ сельскаго хозяйства въ 1893 году», сост. 
проф. С. Богдановымъ (второй томъ составл. имъ отчетовъ), «Важнѣйшіе враги 
земледѣлія», съ рисунками, а также пробы сѣмянъ и проч.
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: на годъ, со всіми приложеніями, 5 руб., и на полгода 3 руб.. 
Для облегченія сельскимъ хозяевамъ различнаго рода сельскохозяйственныхъ 

справокъ редактором! журнала «Земледѣліе» составлен! и издается
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ Ш ИРЬ
(ЭНЦИКЛОІІЕДІЯ СЕЛЬСКАГО ХОЗЯЙСТВА).

Изданіе это (болѣе 1000 стр. и около 1000 рисунковъ), около % котораго* 
уже вышло изъ печати, будетъ состоять изъ 12 выпусковъ. Въ ноябрѣ 1892 года 
вышелъ 9 выпускъ.

Подписная цѣна 7 руб. 50 коп.
Выписывающіе изъ редакцій журнала «Земледѣліе» за пересылку не платять..
По выходѣ изданія подписная цѣна будетъ повышена.

Подписка принимается въ редакцій журнала «Земледѣліе» и въ лучшпхъ книж-
ныхъ магазинахъ.

Адресъ редакцій: Кіевъ, Рейтарская ул., д. № 29.



Щ О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  у у у
Г- ИЗД- Н А 1 8 9 3  г о д ъ ААѴ г. изд.

НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ Ж У РН А ЛЪ Д Л Д  ДѢТЕЙ Ш Щ Ь Н А Г О  ВОЗРАСТА

съ  при ло экен іем ъ  „ПЕДАГОГИЧЕСКАГО ЛИСТКА"

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ВОСПИТАТЕЛЕЙ.

Въ 1893 году «ДЪТСКОЕ ЧТЕНІЕ» вступает® въ 25-й годъ своего существовавія.
«ДЪТСКОЕ ЧТЕНІЕ» ОДОБРЕНО Учебнымъ Комитетомъ Собственной Его Импера

торскаго Величества Канцелярій по Учрежденіямъ Императрицы Марій, Главнымъ Управ- 
леніемъ Военно-учебныхъ Заведеній ВКЛЮЧЕНО въ каталогъ книгъ для чтенія воспи- 
танникамъ кадетскихъ корпусовъ, 1891 г. ДОПУЩЕНО Ученымъ Комитетомъ Министер
ства Народнаго Просвѣщенія въ ученическія библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній.

Съ 1892 года «ДЪТСКОЕ ЧТЕНІЕ» издается подъ новой редакціей. Редакція 
ставитъ себѣ задачей придерживаться программы лучшей поры существованія 
журнала «ДЪТСКОЕ ЧТЕНІЕ».

Въ совѣщаніяхъ редакцій принимают® близкое участіе А . Н . Острогорскгй 
и В . II. Острогорскгй.

При журналѣ «ДЪТСКОЕ ЧТЕНІЕ» издается «ПЕДАГОГИЧЕСКІИ ЛИСТОКЪ», 
выходящій четыре раза въ годъ отдѣльными книжками, отъ 3 до 5 печатных® 
листовъ. Большая часть статей «ПЕДАГОГИЧЕСКАГО ЛИСТКА» будетъ по
священа домашнему воспитанію, элементарному обученію и разработкѣ вопросовъ 
о чтеніи дѣтей.

Съ 1893 года въ «ПЕДАГОГИЧЕСКОМЪ ЛИСТКВ» будетъ печататься 
періодическій указатель вновь выходящихъ дѣтскихъ учебныхъ книгъ; въ указа
тель будутъ помѣщаться краткое описаніе и разборъ по возможности всѣхъ вновь 
выходящихъ книгъ для дѣтей и юношества, учебниковъ, руководств® и пособій 
для родителей, воспитателей и учителей.

Кромѣ того, въ концѣ года въ «ПЕДАГОГИЧЕСКОМЪ ЛИСТКѢ» будетъ 
помѣщаться рекомендательный каталогъ книгъ для дѣтей и юношества, какъ вы- 
шедшихъ въ теченіе года, такъ и ранѣе изданныхъ.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА НА ГОДЪ:

Безъ доставки въ 
С.-Йетербургѣ

р . і

Съ доставкою въ 
СПБ. и пересыл
кою во всѣ гг. 

Россіи 6Р.
За границу 8Р.

На полгода—3 руб.; на четверть года—1 руб. 50 коп.; на девять мѣсяц.— 
4 руб. 50 коп. Допускается разсрочка по третямъ и полугодіямъ.

Подписка принимается въ главной конторѣ редакцій: СПБургъ, Разъѣзжая ул., 
д. № 3, кв. 12, въ отдѣлеыіяхъ конторы: книжныхъ магазинахъ Карбасникова, 
Фену и К° (Невскій пр., № 40), а также во всѣхъ другихъ столичныхъ книж
ныхъ маг., а въ Москвѣ—въ конторѣ П. Н . Печковской.

Издатель Я. В . Борисовъ. 3—2 Гедакторъ Л. В . Галяховскій.



1893 —  О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  —  1893

НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ, УЧЕНУЮ И ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ 
(БЕЗЪ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ)

СЫНЪ ОТЕЧЕСТВА
ВТОРОЕ И ЗД А Н ІЕ 

ВЫХОДИТЪ С Ъ ПОРТРЕТАМИ

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Х Ъ  и О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Х Ъ  Д Ъ Я Т Е Л Е Й .
Въ годъ 3 6 0  нумеровъ.

Вступая въ 1893 году въ второй годъ выпуска въ свѣтъ общедоступнаго изданія 
газеты «СЫПЬ ОТЕЧЕСТВА», въ видѣ ВГОРАГО ИЗДАНІЯ, имѣвшаго въ первый годъ 
своего существованья такой прочный и значительный успѣхъ, который превзошелъ всѣ наши 
ожиданія, мы употребимъ и впредь всѣ усилія дать читателямъ съ ограниченными матері
альними средствами, за дешевую подписную плату, серьезную политическую и литера
турную ежедневную газету, въ томъ направленій, какое выражается двумя словами, 
служащими газетѣ—назваиіемъ и девизомъ.

Весьма важныиъ для Гг. чита- корреспонденции и т. п. Кромѣ того,
телей втораго изданія газеты «Сынъ въ каждомъ нумере помещаются пе-
Отечества» является то, что она М А  ^ 0 яа ЯЬ РеД°выя статьи', обсуждающія на
ВЫХОДИТЪ ВЪ СВЪТЪ ЕЖЕДНЕ- 4  Ѵ  ряду съ различными вопросами сто-
ВНО ЛИСТАМИ, даже въ дни, слѣ- личной и провинціальной обществен-
дующіе за праздниками, что даетъ т  ной жизни, а также внутреннія и
подписчику въ годъ 360 НУМЕРОВЪ, п т  иностранныя событія.
сообщающихъсвоевременно всѣ иате- Я Ш  Въ беллетристическомъ отдѣлѣ га-
ресныя свѣдѣнія о всѣхъ выдаю- МЩа зеты помещаются оригинальные ро-
щихся явленіяхъ русской жизни, а ЛчВИ маны,повѣстп,разсказы,историческіе
также и злобы дня всего міра. иЭДШш анекдоты, мемуары, стихотворенія,

Во в т о р о е  кзданіе газеты  <&||| Іг  и а такж е р азны е, полезны е въ сель- 
«СЫНЪ ОТЕЧЕСТВА» входятъ в с !  ской ж изн и , научны е, врачебны е и
текущ ія новости изъ придворной, ду- хозяйственны е сов еты , календар-
ховной, административной, военной, ученой, ны я, хронологпческія, м етеорологпческія и 
политической и худож ественн ой ж изни, тор- справочный свЄдЄн ія , загадки, ш арады , игры , 
говы е и бирж евы е бюллетени, телеграммы , и тому подобное.

Кроме того, на страницахъ ВТОРАГО нзданія помещаются художественно выполнен
ные портреты Высочайшихъ Особъ, современньіхъ русскихъ. иностранныхъ государ- 
ственныхъ и общественныхъ дѣятелей, какъ-то: министровъ, админчетраторовъ разныхъ 
вѣдомствъ, писателей, художниковъ, артистовъ, ученыхъ и знаменитыхъ историческихъ 
лицъ, сосредоточивающихъ на себѣ, въ извѣстные моменты, особый интересъ общества.

Широкая издательская деятельность и большой составъ сотрудниковъ, писателей и 
художниковъ, вполігЬ обезпечиваютъ интересъ, какъ художественнаго, такъ и литератур- 
наго отделовъ этого изданія. Помимо этого, наше новое изданіе имЄєть то громадное и не
оспоримое преимущество предъ другими подобными дешевыми изданіями, что можетъ въ 
тотъ же день сообщать все интересныя новости и злобы дня

О Д Н О В Р Е М Е Н Н О  СЪ Д Р У Г И М И  ДО РОГ ИМ И ИЗДЙНІЯНІИ,
н е  исключая и ночныхъ и з в Є ст ій , такъ какъ второе изданіе печатается безъ предвари- 
рительной цензуры и па новейшей ротаціонной машине (круговращательной), печатающей 
н складывающей въ часъ отъ .15 до 18-ти тысячъ нумеровъ. Весь этотъ рядъ благопріят- 
ныхъ условій даетъ намъ исключительную возможность пойти на встречу духовнымъ иуждамъ 
и потребностямъ массы небогатыхъ читателей.

ПОДПИСНАЯ Ц Ш  НА ВТОРОЕ ИЗДАНІЕ (Б Е З Ъ  П РИ Л О Ж Е Н ® ):
Нд Г О Д Ъ  4 р. Нд ПОЛГОДА 2 р. Нд Т Р И  М Ъ С Я Ц А  1 р .

(Съ доставкою въ С.-Петербурге и пересылкою по Имперіи).
Адресъ конторы: С.“Петербург;,, Невскій пр., у Аничкина м., д. № 68— 4(). 
Подробное иллюстрированное объявленіе высылается по требованію БЕЗПЛАТНО. З—2.



ВОПРОСЫ М О И  н п е н о л о г и
(годъ 4-й, съ 1 ноября 1892 года).

Въ і ш С д ш ъ  к і г а х ъ  ж урн ал а  приникали участіе  с г і д у ю щ і я  лица:
Б. Н. Чичеринъ, гр. Л. Н. Толстой, Н. Н. Страховъ, Вл. С. 
Соловьевъ, кн. Е. и С. Трубецкіе, проф. Л. М. Лопатинъ, 
проф. А. А. Козловъ, проф. Н. Я. Гротъ, проф. А. И. Вве- 
денскій, Архимандритъ Антоній, П. Е. Астафьевъ, Я. Н. Колу- 
бовскій, Н. А. Кванцовъ, Н. Н. Ланге, Э. Л. Радловъ, В. В. 
Розановъ, Е. И. Челпановъ, проф. П. Г. Виноградовъ, проф. 
М. А. Мензбиръ, В. А. Вагнеръ, К. Н. Вентцель, В. И.

Штейнъ и др.
И зд а н іе  б у д е т ъ  п р о д о л ж а т ь с я  н а  т ѣ х ъ  ж е у с л о в ія х ъ ,

к а к ъ  и  п р еж д е .

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ

въ конторѣ журнала (Москва, Покровка, Мал. Успенскій 
пер., д. Абрикосовой, № 8), и у всѣхъ книгопродавцеві

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ:
На годъ и два мѣсяца (съ 1-го ноября 1892 года по 

1-е января 1894 года): безъ доставки — 7 р . 5 0  к., съ 
доставкой и пересылкой—8  р., за границу— 9  р. 5 0  к .

На годъ (съ 1-го января 189В года по 1-е января 
1894 года): безъ доставки — 6  р., съ доставкой и пере
сылкой—6  р. 5 0  к., за границу—7 р. 5 0  к .

Члены Психологическая) Общества, учащіеся, сельскіе учителя и 
священники пользуются скидкой въ 2 руб.

Подписка по 1-е ноябця 1853 года н о  п р и н и м а е т с я .
Редакторъ Н. Я. Гротъ. Издатель А. А. А брикосовъ.

3 - 2



НА ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ (15— 18 листові)

ЛИТЕРАТУРНЫЙ И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ Ж У РН А ЛЪ  Д Л Я  ЮНОШЕСТВА

_ ж т  > ш і "
Журналъ будетъ издаваться но прежней ирограмыѣ, при слѣдующемъ 
составі сотрудниковъ: К. С. Баранцевичъ, Юлія Безродная, проф.
A. Н. Бекетовъ, Ю. Ваінеръ, П. П. Василъевъ, проф. Алексѣй 
Веселовскій, Е . Н. Водовозова, С. А . Ганейзеръ, В . А . Гольцевъ.. 
И. М. ■Гревсъ, проф. Гольдштейнъ, А. Ермилова, А . Е ли - 
сѣевъ, П. В . Засодимскій, II. И. Златовратскій, Ив. Иванов?», 
проф. Иванюковъ, А. Ж  Калмыкова, О. Кайданова, А . Кауфманъу 
проф. Ключевскій, В . Г . Короленко, Д. А . Коропчевскій, В . Н. 
Ладыженскій, Д. И. Маминъ-Сибирякъ, Д. С. Мережковскій, проф. 
Милюковъ, С. П . Мечъ, Л. Микуличъ, проф. Вс. Миллеръ, Ж. Ж. 
Минскій, А. К. Михайлов?»-Шеллеръ, Д. Л. Михаловскій, проф^ 
П. О. Морозовъ, Л. Ф. Нелидова, С. Некрасова, Вас. Немиро
вича Данченко, д-ръ Никольскій, проф. Петри, И. И. Потапенко, 
Алексѣй Нотѣхинъ, И. А . Вубакинъ, В . И. Семевскій, Д. Д. Семе- 
новъ, В . Д. Сиповскій, А . Д. Соколовъ, проф. Стороженко, В.^Сто- 
рожевъ, Г. И. Челпановъ, проф. А. Чупровъ, проф. Холодковскіщ
B . А . Ф*ауссекъ, Ѳ. Фидлеръ, А. Эртель, В . И. Яковенко, И. М.

Ядринцевъ, проф. Ив. Ив. Янжулъ.

ПОДПИСНаЯ Ц^На: на годъ безъ доставки 6 р., съ достав- 
кой и пересылкой въ Россіи 7 р., за границу 10 р.

Разсрочка допускается для гг. служащихъ за ручательствомъ казначеевъ.

Подписка на 1892 годъ прекращена за израсходованіемъ е сѢ хъ  екземплярові.
П о д п и с к а  п р и н и м а е т с я  в ъ  С . - П е т е р б у р г ѣ —в ъ  г л а в 
ной к о н т о р ѣ  и  р е д а к ц і й :  Л и г о в к а ,  д. 9 5  — 8 ,  к в . и
во всѣхъ извѣствыхъ книжныхъ магазинахъ. ІЕіъ М о с к в ѣ :  въ отдѣленіи 
конторы—магазинъ учебныхъ пособій „ Н а ч а л ь н а я  ш к о л а {( Е . Н . 
Тихомировой, Кузнецкій мостъ, и въ конторі Печковской, Петровскія линін

И здательница А. Давыдова. 3— 2, Редакторъ Викторъ Острогорскій.



П о д п и с к а  на 1803 годъ П о д п и с к а

На годъ . . .  5  р.  —  г.  На моло да  .  3  р.  5 0  к°

м З Ѵ  — »~б >> 0тЭДыта подписка на IV годъ изданія 3

„ о к р а и н а "
Единственный частный органъ въ Туркестанскомъ краѣ и Закаспійской

области.

Газета политическая, общественная и литературная,

ВЫ ХОДИТ! ТРИ РАЗА В !  НЕДЪЛЮТІО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ!, СРЕДАМ! И ПЯТНИЦАМ!.

Редакція и ко н то р а  г. Самарканд!.

В с т у п а я  въ  4 - й  го дъ  и зд а н ія , мы им ѣля п лам енн ое ж е л а н іе  расш ирить  
п р огр ам м у, р азв и ть  отдѣлы  и у в ел и ч и ть  разм ѣ р ъ  г а зе т ы , н о ... по н еза в и ся -  
щ им ъ отъ  н а съ  п р ич и нам ъ , д ол ж н ы  см ириться  и довол ь ств овать ся  тѣ м ъ , 
что у ж е  и м ѣ ем ъ.

Цѣль наша по прежнему— желаніе добра и свѣта.
Задача— по мѣрѣ силъ, быть проводникомъ назрѣвающихъ вопросовъ, 

работать и стремиться къ выяснеиію нуждъ края, служить къ освѣщееію 
насѵщныхъ вопросовъ мѣстной жизни, не упуская при этомъ случая по 
возможности отмѣчать и выдающіяся явленія изъ жизни всего цивилизо
ванна™ міра, что можетъ интересовать читателя.

Мы были далеки отъ всякихъ рекламъ, много обѣщающихъ, мало 
дающихъ, въ чемъ, кажется, насъ и не могутъ ни обвинить, ни упрекнуть, 
а потому съ твердой вѣрой на будущее, въ преуспѣяніе нашей далекой 
окраины, также твердо и упорно будемъ продолжать изданіе нашей газеты 
«Окраина» съ помощью тѣхъ же просвѣщенныхъ сотрудниковъ, желаю- 
щихъ вмѣстѣ съ нами положить свою душу и голову на пользу нашего 
обѣтованнаго уголка дорогаго отечества, на который взоры устремлены въ 
настоящее время чуть не со всего міра.

Оставшіеся экземпляры газеты «Окраина» за 1891 год! можно полу
чать по 3 р. 50 к., а за 1892 годт, но 4  рубля с ! пересылкой.

Цѣна за объявлеыія: на 1 страницѣ по 40 к ., на послѣдней по 15 к. 
за строку петита, мѣсячныя объявленія съ большой уступкой, для ищущихъ 
мѣстъ и занятій по 5 коп. за строку.

Подписка принимается: въ контор! редакцій въ г. Самаркаидѣ. 
Въ Москвѣ: въ конторах! объявленій бывш. Метцлъ, Мясницкая ул., 
домъ Спиридонова и у Л. Шабертъ, бывш. Мейеръ, Покровка, д. бр. 
Салаевыхъ. Въ Петербург!: въ центральном! агентств! объявленій 
Матпсена, Конюшенная, № 29. Въ Вѣрномъ: у П. М. Зенкова.

Р е д а к т о р ъ -и зд а т е л ь  Н. В . Полторановъ.
3 - 2



ЖУРНАЛЪ
РУССКАГО ОБЩЕСТВА

В Ш И  Ш О Ш Г 0  З Ш 1
ТРЕТІЙ ГОДЪ ИЗДАПШ.

„Ж урналъ" выходитъ ежемѣсячно книжками, въ размѣрѣ отъ 
5 до 7 печатныхъ листовъ, по слѣдующей программѣ:

1. Самостоятельиыя статьи п научныя сообщеиія— И. Отчеты о заеѣда- 
НІЯХЪ отдѣловъ П секцій Общества: 1-й— біологической, 2-й— статисти
ческой, эпидемиологической и медицинской географіи, 3-й— общественной 
и частной гигіевы, 4-й— гигіепы дѣтскаго и школьнаго возрастовъ, 5-й— 
бальнеологія и климатологш.— III. Иаучпыя корресиоядешОи.— IV*. Рефераты 
о главнѣйшихъ работахъ изъ русской и иностранной литературы по біологів, 
етатистикѣ, эпидеміологіи, гигіенѣ, бальнеологія и кляматологія.— V. Критика 
и бпбліограФія.— VI. Хроника.— VII. Приложения.— VIII. Частиыя объяв- 
ленія и публикаціи.

Въ ІІриЛОЖеНІН КЪ Журналу въ 1893 году будетъ печататься 

ПРОДОЛЖЕНИЕ

6Р̂А0і*16$1ГНЛ1іМЗ̂ І бТА̂ ІФОТ̂ ІІСіІ
проф. Э . 39н е о н а .

Подписная цѣна на 1 833 годе въ годъ 4  р у б . ,  с ъ  достав к ою  и пересылкою.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ С.-ІІетербургѢ: въ конторі родакціи 

(Надеждинская ул., д. 1) и въ книжныхъ магазинахъ Риккера (Невскій, 
д. 14), Карбасникова (Литейный, д. 46). Петрова (Выб. Ст., Нижегород
ская, д. 17) .  Въ Москвѣ и ВЪ ВаршавѢ въ книжныхъ магазинахъ 
Карбасникова.

Гг. ИНОГОрОДНЬіе благоволять адресоваться въ редакцію «ЖУРНАЛА».

Желающіе получать «Ж УРІЇАЛЪ» могутъ извііцать о томъ редакцію 
простымъ письмомъ, съ точнымъ обозначеніемъ своего адреса, и «Ж У Р
НАЛЪ» будетъ имъ высланъ наложенными илатежемъ.

О переміні адреса к  жалобы на неполученіе книги «ЖУРНАЛА» 
просятъ сообщать редакцій своевременно.

За печатавіе объявленій взимается за одинъ разъ: за страницу 8 руб., 
за І І2 страницы 4 руб., за У з страницы 3 руб.

О ВСЯКОЙ КНИГЪ, ПРИСЛАННОЙ ВЪ РЕДАКЦІЮ, ПЕЧАТАЕТСЯ ОБЪЯВЛЕНИЕ.
Экземпляры за 1891 г. высылаются за 3 р., за 1892 г. 3 р. 50  коіт_



Педагогический и научно-популярный журналъ.

Кромѣ правительственных! распоряженій разныхъ вѣдомствъ, относящихся 
къ школьному дѣлу, журналъ состоять изъ двухъ отдѣловъ: І. Педагогическія 
статьи (вопросы обученія, воспитанія, психологическіе этюды, наблюденія надъ 
дѣтской жизнью, замітки по методик! преподаванія, очерки народнаго обра
зованія въ Россіи и заграницей, новыя педагогическія двиягенія на Запад!, исто- 
рическіе очерки, воспоминанія, критика и библіографія и пр.); —I I.  Журнальный 
статьи (Отчеты о діятельности правительственных! учрежденій и земствъ по 
народному образованію, сообщенія о зас!даніяхъ обществъ ученыхъ и педагоги
ческих!, обзоры журналовъ педагогических!, научныхъ я литературных!, хро
ника (изъ жизни и литературы), разныя замѣтки и изв!стія, научныя новости 
и пр.). При журнал! будетъ указатель вс!хъ новыхъ изданій, выходящихъ въ 
Россіи и им!ющихъ отношеніе къ школ! и образованію

Въ конц! года каждый отд!лъ журнала составить томъ (около 600 стр.).
Сверхъ того, въ приложеніи по м!р! возможности будутъ поміщаться отділь- 

ныя закончениыя работы (педагогическія и научно-популярныя), полезныя для 
учащихъ'или учащихся и народа.

Въ редакцій журнала принимают! діятельное участіе П. Ѳ. Каптеревъ, В. П. 
Острогорскій, Д. Д . Семеновъ и А. Н. Страннолюбскій.

Сверхъ того, участвуют!: Е. В. Балабанова, А. И. Введенскій (проф.), А. С. Ви- 
реніусъ (д-ръ), В. А. Воскресекскій, 3. Б. Вулихъ, В. В. Гсриневскій (д-ръ), М. Г. 
Колоколова, О. П. Конради, Н. Л. Леонтьева, Е. Ѳ. Литвинова, В. 0. Михневичъ, I. И. 
ГІаульсонъ, 0. М. Петерсонъ, С. Ѳ. Платонов! (проф.), Н. И. Позняковъ, В. В. Пуш- 
карева, Н. А. Рубакинъ, Е. П. Свѣшникова, М. Н. Соколова, Е. А. Чебышева-Дмит- 
ріева и мног. друг.

Цѣна за годъ, т.-е за 12 №№, съ доставкою пять рублей. Для народныхъ 
учителей допускается взносъ подписной платы въ два срока. Земства, выписы- 
вающія не меніе 10 экз., пользуются уступкою 10 процентов!.

Подписка принимается въ С.-Петербург!, въ гл. контор! редакцій (Гороховая, 
д. 18), а также въ кн. магаз. Фену и «Нов. Времени». Иногородиыхъ подписчи
ков! редакція просить обращаться непосредственно въ гл. контору редакцій.

Редакторъ-Издатель В. Сиповскій.

Отдѣльныя и здан ія  журнала:

1. «Родная Старина», отечественная исторія въ разсказахъ и картинахъ. В 
Оиповскаго, 1-ая часть четвертое изданіе 1 р. 50 к. — 2-ая часть третье изданіе 
2 р. и 3-ья часть второе изданіе, ц. 2 р. 50 к. Во всіхъ трехъ частяхъ боліе 
500 политипажей, изображающих! древнія зданія, одежды, портреты и пр.

2. ‘ Природа и люди Австралія», сост. А. Полкова, изящн. книга 242 стр., 79 
политипажей въ текст!. Ціна книги 1 р. 50 к.

‘Родная Старина» и «Природа и люди Австраліи» одобрены учебн. комите
томъ при С. Е. И. В. Канцелярій по учрежденіямъ Императрицы Марій и вне
сены въ каталогъ книгъ, одобренныхъ учен, комитетомъ М. Н. Пр. для учени
ческихъ библіотекь.

3. Св. Равноапостольный князь Владиміръ и крещеніе Руси. Съ изящной гр а 
вюрой и политипажами въ текст! (для народныхъ школъ). В. Сиповскаго. 10 коп.

4. Историческая библіотека для учащихся. «Исторія древней Греціи» В. С и 
повскаго, въ разсказахъ и картинахъ (50 политипажей въ текст!), была дана въ 
нриложеніи къ журналу «Женек. Образов.» за 1890 г., вып. 1-й (миѳическій и 
ітзроическій періодъ) ціна 1 рубль.

Иногородныя лица, выписывающія эти книги изъ редакцій «Образов.», за 
пересылку не платять. Подписчики журнала могутъ получать въ редакцій назван
ный книги съ уступкою 20 процентов!.



(XIII годъ изданія)

НА ИЛЛЮ СТРИРОВАННЫЙ Ж У Р Н А Л Ъ

Л ітекій  отдыхъ**
ДЛЯ ДѢТЕЙ ШКОЛЪНАГО ВОЗРАСТА.

„Дѣтскій Отдыхъ" особенно рекомендованъ Ученым® Комитетомъ Министер
ства Народнаго Просвѣщенія для среднихъ учебныхъ заведеній, мужскихъ и 
женскихъ, городскихъ и начальныхъ народныхъ училищъ. Учебнымъ Комите
томъ при Святѣйшемъ Синодѣ допущень къ пріобрѣтенію для фундаментальныхъ 
библіотекъ духовныхъ училищъ. Учебнымъ Комитетомъ Собственной Е. И. В. 
Канцелярій по учрежденіямъ Императрицы Марій допущень въ четыре класса 
средних® учебныхъ заведеній вѣдомства.

Въ 1893 году «ДЄтскій Отдыхъ» будетъ выходить ежемесячно, въ объе
ме отъ 8 до 10 листовъ печатнаго текста, со многими рисунками, по 
той-же программе, что и въ предъидущіе двенадцать лЄть.

Въ журналѣ припимаютъ участіе: Н. П. Аксаковъ, А. А. Бахтіаровъ, Н. П. Бо
голюбов®, П. В. Безобразовъ, П. Вольногорскій, Н. И. Ге, А. Н. Догановичъ, В. Е. 
Ермилов®, В. П. Желиховская, Н. А. Иваницкій, А. В. Круглов®, М. Н. Лаухина, М. В. 
Киселева, М. Куклинъ, Ап. Коринфскій, Н. М. Невѣжинъ, Вас, Ив. Немировичъ-Дан- 
ченко, Ольга І\І, Н. Н. Островская, В. П. Острогорскій, Д. Н. Прянишников®, Л. В. Пост
никова, проф. Н. И. Стороженко, А. Сизова, А. П. Смирнов®, В. А. Сысоев®, С. В. 
Сѣриковъ, К. И. Тумскій, М. Юрьева, И. В. Юркевичъ, А. В. Щепкина и много друг.

УСЛОВІЯ П О ДП ИСКИ Н А  1893 ГОДЪ:

Съ доставкой и пересылкой во всѣ города Россіи на го д ъ ................ 6 р.
„ „ „ „ „ на полгода. . . .  3 р. 50 к.

Безъ доставки въ Москвѣ (конт. И. Печковской).................................5 р. 50 к.

Оставшіеся экземпляры журнала за 1881 до 1887 гг. включительно продаются 
въ конторѣ редакцій по 3 р. 50 к. съ пересылкой.

Подписка принимается въ Мосгсвѣ: въ конторѣ объявленій Н. ПЕЧКОВСКОЙ 
(Петровскія линіи) и во всѣхъ книжныхъ магазинахъ Москвы и въ другихъ 
городах® Имнеріи.

Господь иногородныхъ подписчиковъ просят® обращаться исключительно въ кон
тору редакцій журнала „Дѣтскій Отдыхъ":

Москва,, Сивцевъ - Вражекъ, домъ князя  Туркестанова.

( Е. Сарачева-Фрейбергъ.
Редакторы-издательницы |   ̂ Напалкова



(ТРЕТІЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ)
Н А

„МЕТЕОРОЛ О РИЧЕ С НІЙ В И Н И К
ИЗДАВАЕМЫЙ

ОТД'ВЛЕНІЯМИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФІИ ИМ ПЕРАТОРСКАГО 
РУССКАГО ГЕОГРАФИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.

ПОДЪ РЕДАКЦІЕЮ
А. И. ВОЕЙКОВА, М. А. РЫКАТЕВА, I. Б. ШИНДЛЕРА.

Въ 1893 г. журналъ будетъ выходить ежемѣсячно въ размѣрѣ отъ 2-хъ до 
3-хъ печатныхъ листовъ съ рисунками и чертежами, по слѣдующей программ!:

I. Научныя и популярныя статьи по вс!мъ частямъ метеорологіи, по 
гидрологіи и земному магнетизму. II. Разныя изв!стія. III. Обзоръ русской 
и иностранной литературы. IV. Ежем!сячные обзоры погоды съ картою. 
V. Вопросы и отв!ты.
Журналъ рекомендованъ Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Про
свіщеній для основныхъ и ученическихъ старшаго возраста библіотекъ муж
скихъ и женскихъ гимназій и реальныхъ училищъ, а также для библіотекъ 

учительскихъ институтовъ и семинарій.
ПОДПИСНАЯ ЦЪНД: съ пересылкой во вс! города Россіи £5 р.; безъ доставки 
и пересылки 4  р. £ 5 0  к.; за границу во всѣ страны Всемірнаго Почтоваго

Союза 6  руб.
Допускается разсрочка подписной платы по соглашенію съ редакцією.
Подписка принимается въ Императорскомъ Русскомъ Географическомъ Об

щ еств! (С.-Петербургъ, у Чернышева моста), въ будніе дни отъ 12-ти до 4-хъ 
часовъ дня и въ дни зас!даній отъ 8-ми до 10-ти часовъ вечера. Иногородные 
адресуются въ С.-Пегпербургъ, И  м п е р а т о р с к о е  Русское Географическое Об
щество, въ редакцію іМетеорологическаю Вѣстника». З—3.

П л а т а  з а  о б ъ я в л е н ія  2 0  к оп . з а  мѣсто, заним аим ое строчкою  п е т и т а .

ОТКРЫТА ПОДПИСКА н а  1 8 9 3 - й г о д ъ  

н а  и зд аю щ у ю ся  въ  гор. С таврополѣ-К авказском ъ  общественно- 
ли тературную  газету

IX г. изд „ Ш И Н І  Ш И Ї , IX Г. ИЗД.

выходящую ДВА раза въ недѣлю и посвященную выясненію нуждъ края, 
названіе котораго носить газета.

П О Д П И С Н А Я  ЦѢНА:
Везъ доставки и пересылки:

Р .
На годт...................- ........................ 4
■— полгода.........................................2
— 3 мѣсяца....................................... 1

к.
50
50
50

Съ доставкой и пересылкой:
р.

На годъ............................................... 5
— полгода.........................................3
— 3 мѣсяца....................................... 1

к.
50

75
(Суммы мен!е рубля можно высылать почтовыми марками). 

Допускается разсрочка платежа—по соглашенію съ редакціей. 
Адресъ: Ставрополь-Кавказскій, редакція „Сі;перимго Кавказа66.



БИБЛИОТЕКА

(С.-Петербургъ. Уголъ Б. Садовой и Б. Подьяческой, домъ 
№ 6 3 — 24, близь Вознесенскаго проспекта)

СУ Щ ЕСТВУ ЕТЪ  СЪ 1 8 7 5  ГОДА.

Книги русскія и францѵзекія. Съ 1 января 1893 года 70 періо- 
дическихъ и зданій, въ томъ числі; нѣкоторыя нровинціальныя газеты.

Плата за чтеиіе отъ 30 коп. до 1 р. 50 к. въ мѣсяцъ, отъ 3 р. 
въ годъ.

Особенное ішиманіе обращено на отді.лы книгъ дѣтскихъ и 
научно-популярныхъ, а также на отдѣлъ учебниковъ и учеб
ны хъ пособій.

Ііо соглашенію можно также получать наглядныя нособія.

Допускается выдача книгъ безъ залога воспитанникамъ и воспи- 
танницамъ учебныхъ заведеній, но не иначе, какъ по рекомендацій 
и поручительству гг. преподавателей и ііреподавательницъ или на
чальства учебныхъ заведеній.

Принимается подписка по пониженной цішѣ на чтеніе о д н и х ъ  
новѣйшихъ журнадовъ (1 рубль въ мѣсяцъ, залога 2 р.).

Библіотека допускаете подписку нѣсколькихъ лицъ по одному 
абонементу первыхъ двухъ разрядоьъ. Тетрадки для записыванія 
взятыхъ книгъ выдаются ио числу подписавшихся лицъ.

Новыя книги научнаго отдѣла выдаются иодписчикамъ всѣхъ 
разрядовъ.

Иногороднимъ иодписчикамъ первыхъ трехъ разрядовъ книги вы
даются въ увеличенномъ количеств!; по соглашенію съ библіотекой.

Съ 1 февраля 1892 г. библіотека значительно пополнена книгами, 
какъ по отдѣлу беллетристики, такъ и по другимъ отдѣламъ.

2 - 3



ОТКРЫТА П О Д П И С К А  Н А  1 8 9 3  ГОДЪ.
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ

М  ■ у  3  _ А _ .
Въ 3-мъ году своего существовало музыкальный журналъ «МУЗА» бу
детъ издаваться ежемѣсячными тетрадями въ 30— 34 страницы нотъ 

большаго-формата, аккуратно 20-го числа каждаго мѣсяца. 
Каждая тетрадь музыкальнаго журнала «МУЗА» будетъ содержать: 

5— 6 фортепіанныхъ піесъ въ 2 руки.
1 или 2 » » » 4 »
1 или 2 танца.
1 или 2 романса.

Сверхъ того, въ теченіе года на страницахъ «МУЗЫ» печататься 
будутъ: сочиненія для скрипки, для віолоычели, народные напѣвы, 
дѣтскія пѣсенки и мн. др.

Въ портфелі» редакцій «МУЗЫ» имѣются, м. пр., сочиненія ниже- 
сл!дующихъ авторові»: К. Р., фонъ-Баха, Бахмана, Бома, Капри, Бо- 
мона, Бера, Бизе, князя Волконскаго, Брамса, Давида, Делиба, Де- 
лакура, Тивольскаго, Дюрана, Длускаго, Деранзара, Эйлепберга, Го
дара, Грига, Жилле, Брустета, Іензена, Кирхнера, Кузнецова, Жон- 
сьера, Давыдова, Масканьи, Моллой, Гофмана, Ковальскаго, Мошков- 
скаго, Савиыскаго, Несвѣра, Неруды, Эрнста, Штрауса, Вадьдтей- 
феля, Павликовскаго, Рейнеке, Сэыъ-Санса, Рубца, ІНарвенки, НІютта 
и мн. др. Также появятся въ «МУЗѢ» многіе романсы изъ репер
туара артистовъ Императорской русской оперы.
Единовременно съ выходомъ изъ печати первой тетради музыкальнаго 

журнала «МУЗА» гг. подписавгаіеся на 1893-й годъ получатъ

роскошно изданный альіншъ опериыхъ Фантазій подъ названіемъ
„ О П Е Р А  В  Ъ  О А  I  О Н  Ѣ “

БЕЗПЛАТНО.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ТОЛЬКО НА ГОДЪ.

прежніе года всѣ экземпляры л )ИУЗ]эІг‘ распроданы.
Подписная ц!на въ г о д ъ ................................................ 4 р. 50 к.
Съ пересылкою и доставкою на домъ во всѣ города Россіи. 5 р. 50 к.

За границу 7 рублей.
Для гг. служащихъ допускается разсрочка черезъ ихъ казначеевъ, при
чем! при подписи! уплачиваются 3 рубля, а къ 1-му іюня 1893 г.—

остальнюя деньги.
Подписка принимается въ С.-Петербургѣ, въ контор! редакцій 

«МУЗА», при музыкальном! магазин! А. Битнера, коммиссіонера 
Императорскаго Русскаго Музыкальнаго Общества и консерваторій, 
Невскій просп., на углу Большой Конюшенной, д. № 22—24; въ 
Москвгъ — у А. Гутхейля; въ Кіевѣ—у Л. Идзиковскаго; въ Тиф лисп,— 
у Б. М. Мириманіаиа, а равно во вс!хъ главных! книжныхъ и му
зыкальных! магазинах! и почтовых! учрежденіяхъ Россійской Имперіи. 

Редактор! Н. А. Тивольскій. 3—1, Издатель А. Е. фонъ-Миллеръ.
«РУССКАЯ Ш КОЛ А», №  12. Д Е К А Б Р Ь . 18



Имп.  К а з а н с к а г о  У н и в е р с и т е т а  
НА 1893 ГОДЪ.

Въ Ученыхъ Запискахъ помѣщаются: I. Въ отдѣлѣ наукъ: ученыя изслѣдованія 
профессоровъ и преподавателей; сообщения и наблюденія; публичныя лекцій и 
рѣчи; отчеты по учееымъ командировкамъ и извлеченія изъ нихъ; научный ра
боты студентовъ, а также рекомендованные факультетами труды постороннихъ 
лицъ. II. Въ отдѣлѣ критики и библіографіи: профессорскія рецензій на магистерскія 
и докторскія диссертаціи, представляемыя въ Казанскій Университете, и на 
студентскія работы, представляемыя на соисканіе наградъ; критическія статьи 
о вновь появляющихся въ Россіи и за границей книгахъ и сочиненіяхъ по всѣмъ 
отрасдямъ знанія; библіографическіе отзывы и замітки. III. Университетская л і 
топись: извлеченія изъ протоколовъ засѣданій Совѣта, отчеты о диспутахъ, статьи, 
посвященныя обозрѣнію ісоллекцій и состоянію учебно-вспомогательныхъ учреж- 
деній при Университетѣ, біографическіе очерки и некрологи профессоровъ и 
другихъ лицъ, стоявшихъ близко къ Казанскому Университету, обозрѣнія пре
подаванія, распредѣленія лекцій, актовый отчете и проч. IV. Приложенія: универ- 
ситетскіе курсы профессоровъ и преподавателей; памятники историческіе и лите
ратурные съ научными комментаріями и памятники, имѣющіе научное значеніе 
и еще не обнародованные.

Ученыя Записки вы ходятъ періодически ш есть разъ  въ годъ книж кам и въ 
размѣрѣ не м енѣе 15 лис.товъ не считая извлеченій изъ  протоколовъ и особыхъ  
прилож еній.

Подписная цѣна въ годъ со всѣми приложѳніями 6 руб., съ пересылкою 7 р. 
Отдѣльныя книжки можно получать въ редакцій по 1 руб. 50 к. Подписка при
нимается въ Правленій Университета.

3—2. Редакторъ Ѳ. Мищенко.

ОТКРЫТ! ПОДПИСКА

на 1893 годъ
НА

дѣтскій иллюстрированный журналъ
(Четырнадцатый годъ изданія).

1 Г Р У Ж Ч К Ж
Д Л Я  М Л А Д Ш А Г О  ВО ЗРА С Т А .

Подъ редакціей А. Н. Тюфяевой-Толивѣровоы.
Журналъ «ИГРУШЕЧКА» допущень Учебнымъ Комите- 

томъ въ Святѣишемъ Синодѣ къ пріобрѣтенію въ библіотеки муж 
скихъ духовныхъ и женскихъ епархіальныхъ училищъ, Ученымъ Ко- 
митетомъ Министерства Народнаго Проовѣщенія въ 
ученическія библіотеки младшаго возраста среднихъ учебныхъ заведеній и К,о- 
митетомъ Собственной Е . И. 15. канцелярій по учрежденіямъ 
Императрицы Марій.

Въ «ИГРУШЕЧКІЗ» помѣщаются статьи научнаго содержанія изъ жизни 
и природы, статьи по исторіи, повѣсти и разсказы, оригинальные 
и переводные, путеяіествія, стихотворен і я, сказки и опи
сание ремеслъ, Статьи иллюстрируются соотвѣтствующими рисунками.



_Е8ъ жу рнсал-іі, к р о м і в ы ш е у п о м я н у т ы х ! с т а т е й , п о м іщ а ю т с я  р а зск а зы  
на французском! и нѣмецкомъ языкахъ съ  п о д с т р о ч н ы м !  
РУССКИМ! п е р е в о д о м !.

Независимо отъ рисунковъ въ текстѣ, чтобы способствовать развитію въ 
дѣтяхъ чувства изящнаго, въ журнал! помѣщаются на отдѣльныхъ 
лиетахъ, подъ названіемъ «КАРТИННАЯ ГАЛЛЕ РЕЯ ИГРУШЕЧКИ» 
■снимки съ картинъ лучшихъ русскихъ и иностранных! художниковъ.

ЗРедакнДя журнала «ИГРУШЕЧКА», стремясь постоянно улучшать 
и расширять свой журналъ, рішила съ будущаго 1893 г. давать 2 раза въ годъ 
безплатное приложеніе, которое будетъ состоять изъ двухъ небольших! томи- 
ковъ, заключающих! каждый хдѣаьное сочиненіе по различным! отді- 
ламъ знанія и беллетристики, оригинальной и переводной. Каждая книятечка бу
детъ иллюстрирована многими рисунками, Кромі двухъ  
премій, чтобы знакомить маленькихъ читателей съ русской исто- 
ріеи, съ наиболіе выдающимися событіями и діятелями, редакцій дасть 
рядъ снимковъ съ памятниковъ, воздвигнутых! въ разныхъ м і
стах! Россіи для увіковіченій наиболіе крупных! событій русской исторіи и 
главныхъ подвигов! на поприщ! гражданскомъ, военномъ и 
благотворительиомъ, а также снимки съ памятниковъ 
быта.

При журнал! «ИГРУШЕЧКА» существует! особый отдѣлъ

Годъ V. „&ШШ Годъ V.
Статьи этого отділа печатаются крупными шрифтомъ, со многими картинками.
Задача отділа „Для малютокъ"—дать дітямъ занимательное чтеніе 

въ то время, когда они начинают! скучать, играя въ игрушки.
Журналъ «ИГРУШЕЧКА» выходить ежемѣсячно книжками въ 3 печат 

ныхъ листа, съ отділомъ „Для малютокъ" въ 4 листа и боліе.
Въ журнал! принимали и будутъ принимать участіе слѣдующіе литераторы и

ученые:
0. Длексѣева, М. Н. Альбовъ, Е. Анненкова, Н. М. Астыревъ, С. Атава, И. С. Ба- 

ранцевичъ, А. Бахтіаровъ, Ив. Бѣлоусовъ, М. Васильєви, В. Л. Величко, А. Владимі- 
рва (Европеусъ), И. И. Горбуновъ-Посадовъ, Е. Дицъ, С. Д . Дрожжинъ, Ив. Епи- 

оановъ, В. П. Мелиховская, П. В. Засодимскій, Н. Н. Златовратскій, М. Иванова, В. Э. 
Иверсенъ, Н. Н. Каразинъ, Д. Н. Кайгородовъ (профессор!), М. Колоколова, А. А. 
Коринфскій, 0. Кошелева, С. И. Лаврентьева, Вл. Ладыженскій, В. П. Лебедевъ. Н. С. 
Лѣсковъ, К. Лукашевичи, М. Львова, В. А. Маркова, Л. Медвѣдевъ, А. К. Михайлов! 
(Шеллеръ), Д. Л. Михаловскій, В. И. Немировичъ-Данченко, В. Огарковъ, В. П. Остро- 
горскій, А. Н. Плещеевъ, М. И. Пыляевъ, А. Сахарова, Н. И. Северинъ, А. Н. Сели
ванов!, Е. Симонова, Н. А. Соловьевъ-Несмѣловъ, А. Тургенева, А. И. Фаресовъ, 
ф. Фаусекъ, 0. Чюмина, Л. Шелгунова, Н. Шубинскій, І. І. Ясинскій (Максими В і -  
линскій), А. М. Ѳедоровъ, И. И. Ѳеоктистовъ и многіе другіе.

Изъ художниковъ въ журнал! принимают! участіе: И. Е, Рѣпинъ, Н. Н. К а
разинъ, Н. А. Кошелевъ, барони М. П. Клодтъ, Б. М. Бёмъ, Д. К. Дядченко, М. Михай
лов! и многіе другіе.

П О Д П И С Н А Я  Ц Ѣ Н А :
Журналъ «ИГРУШЕЧКА» за 12 книгъ съ

двумя даровыми преміями, съ дост.
и перес. на годъ ......................... 3 р.

За границу на годъ......................... 5 »

Съ отділомъ «Для Малютокъ» на 
г о д ъ ......................................... 5 р.

За границу на годъ . . . .  7 »
Отдельной подписки на отдѣлъ „ДЛЯ МАЛЮТОКЪ” нѣтъ. 

Адоесъ редакцій: С .-П етербургъ, С ергіевская ул., д. № 2 6 ,
куда гг. подписчиковъ и книгопродавцевъ просятъ исключительно обра

щаться съ своими требованіями.
^ Л С ел а іощ Д е йміть 1887, 1890, 1891 и 1892 гг. «ИГРУШЕЧКИ» благо

волять адресоваться въ редакцію журнала, которая беретъ пересылку на 
« зн о й  счетъ. 3—2



на еженедельный иллюстрированный ш е р а т р о -м у з ш а л ь н ы й  журналъ

издаваемый книгоиздательской фирмой Д. Д. Ѳедорова.

(Фирма сущ еств уетъ  съ 1840 г.).
Приступая ко второму году изданія, редакція обіщаегъ не останавливаться 

ни передъ какими матеріальними затратами для всесторонняго улучшеніи и рас- 
ширенія журнала. Успіхъ перваго года изданія (съ 16 апрѣля 1892 г.) и отзывы 
печати показали, что редакція не ошиблась, избравъ девизомъ «Нашего Времени» 
изящество и содержательность. Тѣмъ же девизомъ она намѣрена руководиться и 
въ будущемъ. Лучшею рекламой послужитъ намъ то, что мы въ 1892 году не 
только исполнили в с і  свои обѣщанія, но дали безплатно цѣлый рядъ новыхъ приложеній.

Въ будущемъ году «Наше Время» даетъ за пять (съ доставкою за шесть,, 
а съ пересылкою за семь) рублей:

1) 52 еженедѣльныхъ, большихъ художественно-иллюстрированныхъ номера (отъ 
2 до 3 лист, каждый), содержащихъ въ себѣ оригинальные и переводные романы, 
повѣсти, разсказы, стихотворенія, драматическія произведенія, путевыя замітки, 
критическіе эскизы, популярно-научныя статьи по всімъ отраслямъ знанія, статьи 
о музыкѣ, те а тр і, живописи и т. п., систематически составленный отділъ сміси, 
мелочи и юмористическія сценки.

2) 12 №№ новійшихъ модъ, составляющей отдільный «Модный журналъ», 
вполнѣ могущій замінить спеціально-модныя изданія.

3) 12 №№ особаго изданія «Хозяйство и Домоводство», необходимаго каждой 
семьѣ.

4) 24 тетради (большого формата) нотъ, соч. извістньтхъ композиторовъ (до 
36 піесъ), которыя составляютъ цінную «Музыкальную библіотеку».

Въ литературномъ отдѣлі принимаютъ участіе: М. Н. Альбовъ Н. П. Аксаковъ, 
К. С. Баранцевичъ, П. И. Вейкбергъ, И. Ѳ. Горбуновъ, А. К. Г риневскій, Н. Н. Зла- 
товратскій, А. Ѳ. Ивановъ-Классикъ, А. В. Кругловъ, Е. Е. Карцевъ, А. А. Коринфскій, 
М. А. Лохвицкая, Н. С. Лѣсковъ, Д . Н. Маминъ-Сибирякъ, Л. М. Медвѣдевъ, Д. С . 
Мережковсній, Вас. Ив. Немировичъ-Данченко, И. Н. Потапенко, А. Н. Селивановъ,. 
Н. А. Соловьевъ-Несмѣловъ, С. Н. Терпигоревъ-Атава, К. М. Фофановъ, І. I. Ясинскій 
(М. Білинскій), И. Л. Щегловъ (Леонтьевъ), А. М. Ѳедоровъ и мног. друг. 
Музыкальный отділъ журнала будетъ выходить подъ редакціей Г. А. Казаченко.

Въ портфелі редакцій уже находятся, между многими другими, слідующія 
оригинальным беллетристическія произведенія, печатаніе которыхъ начнется съ 
1-хъ №№ журнала.

1) «Богатырь», большой романъ Д. Н. Мамина-Сибиряка, съ иллюстраціями 
художника В. Г. Казанцева. 2) «Кошкѣ — смѣхъ», большая повість Вас. Ив. Неми
ровича-Данченко. 3) « С в ітъ  въ окошкѣ», разсказъ М. Н. Альбова. 4) «Вѣтка сирени» 
и 5) «Другой человікъ», разсказы К. С. Баранцевича.

Одновременно начнется печатаніемъ: Сорокъ лѣтъ артистической жизни, ме
муары Эрнеста Росси.

Безплатно всімъ годовымъ подписчикамъ будутъ выданы:
1) Двѣнадцать роскошно иллюстрированныхъ книгъ «Исторіи Наполеона Перваго», 

которыя въ конці года составятъ четыре тома, до ста печ. листовъ. 2) Шесть 
книгъ извістнаго популярно-научнаго сочиненія Брэма и Росмесслера «Лѣсныя 
животныя» (съ многочисленными иллюстраціями).



Затѣмъ, безъ всякой доплаты за пересылку, каждый подписчик® получит® 
на выборъ одну изъ слѣдующихъ премій:

1) «Пѣсни Гейне», художеств.-иллюстриров., роскошное изданіе подъ редак- 
ціей П. И. Вейнберга (со статьей о жизни Гейне). Разсылается въ 1-хъ числахъ 
февраля. 2) «Карменъ», Бизе. Поли, опера для рояля, въ 2 руки. Въ изящн. пере- 
илетѣ (При подпискѣ). 3) «Мертвыя души» Гоголя въ 104 рисунк. Агина и Бер- 
нардскаго, съ предисловіемъ Н. С. Лѣскоза. (Выдается при подпискѣ). Въ отдѣль- 
ной продажѣ стоить три рубля. 4) «Фаустъ», Гуно. Полная опера для рояля, въ 2 
руки; въ изящн. перенлетѣ. (При подиискѣ). 5) «Отче нашъ!» въ картинахъ (16 
картинъ) Поля Тумана и стихахъ Мартина Лютера (въ переводѣ Апод. Коринфскаго).

Первая книга «Исторіи Наполеона» высылается при 1 № журнала, 1-ая книга 
сЛѣсныхъ животных®»—при 2-мъ №. Адресъ главной конторы редакцій: С.-П.-Бургъ, 
Загородный проспект®, 27. Отдѣленіе конторы. С.-П .-Б., Гостинный дворъ, 12.

3 - 2 .

ОТКГЫТА ПОДПИСКА НА 1 8 9 П  ГОДЪ НА 

ПОЛИТИЧЕСКУЮ, ОБЩЕСТВЕННУЮ и ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ

НА ГОДЪ. 
НА 8  МѢС. 
НА 6 МѢС.

За  границу 
н а  г о д ъ  10 р

НА 4 М'БС. . 2 р.
НА 2 МѢС. . 1 р .
НА 1 МЪС. . 50 к .

Объявленія ПО 10
КОП. ЗА СТРОКУ.

Адресъ: С.-Петербург®, Выхсдитъ ежедневно. Редакторъ И. В . Скворцовъ.
Невскій просп., д. 2 0 . 12 кн. романовъ, разсказовъ Издатель А. А. Гресе.

и очерков®.
При подпискѣ на годъ допускается разсрочка—1-й взносъ 2 или 1 р.—по- 

слѣдующіе по 1 р.
3 - 2

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1893 ГОДЪ

НА Ж У Р Н А Л Ъ

М Е Д И Ц И Н С К А Я  Б Е С Ъ Д А “
Г ОД Ъ СЕ Д Ь МОЙ.

«Медицинская Бесѣда», имѣя обширную, разностороннюю программу, будетъ 
выходить, какъ и въ прошлых® годах®, два раза въ мѣсяцъ, каждый раз® въ 
объемѣ до 2-хъ печатных® листовъ. Цѣна за годъ съ пересылкой 5 руб.; фельд
шера, фельдшерицы, акушерки и сельскіе учителя, подписывающееся въ конторі 
редакцій, платят® 3 руб. въ годъ. Подписка принимается въ ѣоронеоюѣ въ кон- 
торѣ редакцій и въ книжномъ магазинѣ В. В. Юркевича; въ Петербургѣ въ 
книжныхъ магазинах® Гиккера и Петрова; въ Москвѣ въ книжномъ магазинѣ 
Карцева и въ конторѣ г. Печковской.
Редакторъ-Издатедь А. X. Сабинин®. Издатель В. И. Миропольскій.



Л  О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  в о с ь м о й ™ , .
НА

Е Ж Е И Е Д В̂Л Ь IIЫ Й ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

въ 1892 — 1893 (восыѵюмъ) году 

(СЪ 1 НОЯБРЯ 1892 ПО 1 НОЯБРЯ 1893 ГОДА).
«Сельскій Хозяинъ» будетъ выходить по прежнему, безъ предварительной цен
зуры, подъ редакціей Е. И. Маслянникова (землевладѣльца Рязанской губ.,

сельца Рюмки),
по слѣдующей программ!: Правительственный распоряжения. Сельскохозяйствен
ная экономія. Полеводство и луговодство. Садоводство, табаководство, виногра
дарство и огородничество. Лѣсоводетво. Животноводство. Пчеловодство и шелко
водство. Рыбоводство. Спортъ и охота. Сельскохозяйственная технологія, архитек» 
тура и механика. Корреспонденция. Внутренняя и иностранная хроника. Сельско
хозяйственный фельетонъ Агриколы: «Изъ дневника неунываюицаго хозяина». 
Вопросы и отв!ты. Библіографія. Торговля. Домоводство. Спросъ, предложенія и 

полезные адресы. Объявленія.
Годовые подписчики получать безплатное приложеніе:

ШЕСТОЙ ВЫПУСКЪ 

.АЛЬБОМА ТИПОВЪ ЛОШАДЕЙ, СКОТА, СОБАКЪ, КУРЪи т. п.“
Описаніе къ альбому будетъ помѣіцено въ журнал! въ теченіе года.
Альбомъ будетъ высылаемъ не иначе, какъ въ картон!, въ тщательной упа- 

ковкѣ, и только по полученіи 21 коп., деньгами или марками, на упаковку и 
пересылку.

КВ. Кром! того, въ теченіе года, между прочимъ, предположены къ разсылкѣ 
безплатно: 1) различный сельскохозяйственныя сѣмена, 2) рисунки главнѣйшихъ 
тиновъ скота и 3) архитектурные проекты.

Согласно многочисленнымъ заявленіямъ гг. подписчиковъ, изготовлены для 
«Сельскаго Хозяина» коленкоровые, украшенные орнаментами переплеты съ ко
жаными корешками.

Каждый переплетъ стоить безъ пересылки 1 руб., а съ пересылкой за 2 фунта 
по разстоянію за каждый.

Им!ется ограниченное количество экземпляровъ журнала за 1887, 1890— 
1892 гг., представдяющаго обширную справочную енциклопедію сельскаго хозяй
ства и домоводства. Со всѣми приложеніями каждый годъ стоить: безъ доставки 
5 р., а съ дост. и перес. 6 р. На третій и четвертый выпуски альбома по 21 к. 
и на хромолитографію 75 к. марками. Книжнымъ магазинамъ обычная уступка.

Въ переплет! «Сельскій Хозяинъ», будучи справочной энциклопедіеіі сель
скаго хозяйства, полезная наградная книга для землед!льческихъ, земскихъ и 
сельскихъ училищъ.

Въ объявленіяхъ журнала печатаются таблицы тиражей внутреннихъ съ 
выигрышами займовъ,

Срокъ выхода еженедѣльный, по пятницамъ (въ годъ 52 номера).
ПОДПИСНАЯ ЦВЇЇА за годъ: безъ пересылки и доставки 5 р., съ достав

кой съ Спб. 6 р., съ пересылкой иногороднымъ 6 р.; за полгода: безъ пересылки 
3 р., съ доставкой въ Спб. 4 р., съ пересылкой иногороднымъ 3 р. 50 к. и съ 
доставкой заграницу: за годъ 7 р. и за полгода 4 р.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ конторахъ редакцій, при книжныхъ магази- 
нахъ «Новаго Времени» (въ Спб., Москвѣ, Харьков! и Одессѣ), въ книжныхъ



магазинахъ Карбасникова, Н. П. (въ Варшаві, Спб., Москві) и др., въ складі 
машииъ М. X. Гельфериха-Саде (въ Харькові) и въ конторі объявленій Н. Н. 
Печковской, въ Москві (Петровск. торгов, лин.).

Гг. иногородные подписчики адресуются въ главную контору редакцій 
«Оельскій Хозяинъ» (Спб., Надеждинская ул., № 43). Для городскихъ подписчи- 
ковъ С.-Петербурга и Москвы имѣются собственныя конторы: въ Спб. Невскій, 
№ 63, и въ Москві—Петровскія торгов, линіи. Тульскій Ванкъ.

Редакція журнала «Сельскій Хозяинъ» принимаетъ на себя аккуратнѣйшую 
выписку, для сельскихъ хозяевъ и вообще для подписчиковъ, всякаго рода книгъ.

Пробные №№ и алфавитные указатели къ журналу за 1887. 1890, 1891 и 
1892 гг. высылаются за двѣ 7-ми-копѣечныя марки каждый.

Полные экземпляры «Сельскаго Хозяина» за 1887, 1890—1892 гг. имѣются 
въ самомъ ограниченнѳмъ количествѣ, по 6 р. за каждый, съ пересылкой. За 
1886, 1888 и 1889 гг. журналъ распроданъ.

1 - 3

Вышелъ въ свѣтъ III томъ новой книги

К Р И Т Ж О - Б І О Г Р А Ф Ш К Ш Й  С Л О В А Р Ь
Р У С С К И Х Ъ  П И С А ТЕЛ ЕЙ  и У Ч Е Н Ы Х Ъ  

(отъ начала русской образованности до нашихъ дней)

С. А. ВЕНГЕРОВА.
Словарь состоитъ изъ краткихъ замѣтокъ о нисателяхъ, отмічаемыхъ лишь 

ради полноты, или (если они наши современники) недостаточно еще опредѣлив- 
шихся, и изъ пространныхъ этюдовъ и монографій о писателяхъ, имѣющихъ 
литературное или ученое значеніе.

Кромі С. А. Венгерова, которому принадлежать статьи критическаго и 
историко-литературнаго характера, въ Словарѣ принимаютъ участіе спеціалисты 
по разнымъ отраслямъ знанія. Въ вышедшихъ 3 томахъ приняли участіе слѣ- 
дѵіощія лица: проф. В . Л . Александрешо, проф. II. II. Алексѣевъ, проф. Д. И . 
Вагалѣй, прив. доц. В . В . Бобынииъ, проф. А . И. Бодуенъ-де-Куртенэ, А . К. Бо
роздит, В . Ѳ. Боцянооскій, Л. М . Брамсонъ, нроф. Э. К. Брапдтъ, А. И . Браудо, 
Н . Ф. Бунаковъ, проф. Ы. II. Багнеръ, акад. В . Г. Басилъевскт, акад. Б . Ц. 
Васильевъ, Б . В ., Зинаида А . Венгерова, проф. II. Б . Бладиміровъ, прив. доц. 
Г. М . Герценштейнъ, проф. Н . X . Гоби , прив. доц. М . Ю. Голъдштейнъ, В . А . 
Голъцевъ, Л. О. Гордонъ, проф. И. М. Догель, проф. Б . С. Иконниковъ, проф. Н . И. 
Карѣевъ, проф. А . И . Кирпичнггковъ, профі И . О. Ковалевскій, проф. Д. А . Кор
сакова, проф. II. Ф. Лесгафтъ, проф. И . Б . Лучицкій, М . Н . Мазаевъ, М . М. 
Марюлинъ, М . О. Меныииковъ, проф. Н . А . Меншуткииъ, проф, Ѳ. Г. Мищенко, 
проф. Б . И . Модестовъ, проф. И. В . Мугикегповъ, прив. доц. С. Ѳ. Ольденбургъ, 
проф. Б . Б . Башугпинъ, А . Н . Цетровъ, проф. К. Н . Боссе, Э. Л. Радловъ, прив. 
доц. II. Я. Розенбахъ, Б . Е . Рудаковъ, Л. 3. Слонимскгп, Владимгръ С. Соловъевъ. 
Б . Ы. Сторожевъ, А . А . Титовъ, А . М . Уманскгй, проф. С. И . Чиръевъ, проф. 
Б. А . Яковлевъ, А . Е . Яновскгй, А . В , Экземплярскій.

Словарь прежде выходилъ выпусками въ 3 печати, листа (48 страницъ). 
Теперь же выходить томами въ 30 печати, листовъ (480 страницъ). Ц. 2 р. 
50 к.., и 3 р. съ пересыл.

Цѣна вышедшихъ 3 томовъ 10 р., съ пер. 11 р. 'Ціна отдѣльныхъ томовъ: 
I т. (вып. 1—21) 5 р. 25 к., съ пер. 6 р. 30 к.; II т. 2 р. 25 к., съ пер. 2 р. 
70 к.; III т. 2 р. 50 к., съ пер. 3 р. Для служащихъ, представляющихъ ручатель
ство казначеевъ, допускается разерочка по 1 р. въ мѣсяцъ.

Иногородные обращаются исключительно по адресу: С.-ІІетербургъ, Серпу
ховская, 2, Семену Афанасьевичу Венгерову.
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Серьезный государственный и общественный задачи, выдвинутыя 
на очередь въ послѣднее время, побудили насъ значительно разши- 
рить въ нынѣшнемъ году некоторые отдѣлы нашей газеты, и при
гласить къ участію въ ней новыхъ лицъ. Мы можемъ съ удоволь- 
ствіемъ заявить, что улучшенія эти были замѣчены какъ нашими 
читателями, такъ и вообще русскою публикою и печатью. Не оста
навливаясь на сдѣланномъ, мы будемъ въ 1898 году стремиться къ 
дальнѣйшему оживлеиію нашего изданія, поставивъ своею задачею— 
сдѣлать его какъ можно болѣе отзывчивымъ на всѣ назрѣваюіція 
потребности жизни.

Условія подписки остаются прежнія:
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Р. к. Р. К. Р. К. Р. К. р. К. Р. К.

На Г О Д Ъ ..................................................... 12 50 И 15 15 50 17 18
я полгода ............................. 6 50 7 50 8 — 8 — 9 — 10 —

1! 3 мѣсяца ........................ 3 50 4 — 4 — 4 25 5 — 5 25
2 „  .......................... 2 35 3 — 3 — 3 — 3 50 3 50

>1 1 мѣсяцъ .................... 1 25 1 50 1 50 1 50 1 75 1 75
Допускается разсрочка, съ уплатою при подписк! 5 руб. (съ ка

зенными объявленіями 8 руб.), къ 1 апрѣля 5 руб. и къ 1 августа 
5/руб. (для городских! ПОДПИСЧИКОВ! 4  руб.). При просрочк! вто- 
раго или третьяго взноса высылка газеты пріостанавливается.

Подписка принимается: въ Петербург!, въ главной контор!
«С.-Петербургскихъ В!домостей», Троицкая ул., д. № 26, и въ 
книжномъ магазин! Меллье (Невскій пр., № 20); въ Москв!, въ 
контор! Н. Печковской, Петровскія линіи, № 61.

Иногородные адресуют!: въ редакцію «С.-ПЕТЕРБУРГСКИХЪ 
ВЕДОМОСТЕЙ», въ С.-Петербург!. За подписку въ другихъ м!стахъ 
редакція не отв!чаетъ.

3—1. Редакторъ-издатель В. Г. Авсѣенко.

Д І Ш У Ш І Ї  В Б І 0 М 0 Е Т Ґ
в ъ  1893 г о д у .



> З Є С З Г  ~
КОММЕРЧЕСКИХЪ И ФИІІЛІІСОВЫХЪ ЗІЦШЙ ° Д Ъ Ѵ 1

„ И І Ш О Д Ш Г
О ДО БРЕН Ъ ученымъ комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенгя 

для фундаменталъныхъ библіотекъ коммерческихъ и другихъ учебныхъ заведеній, въ 
коихъ преподается бухгалтерія и счетоводство, какъ содержащій въ себѣ мною 

полезныхъ и интересныхъ статей. "Щ.Щ 
Редакторъ-Издателъ Адолъфъ Марковичъ РОЖЬФЪ.

У ч р е д . - з а в ѣ д .  «1-го в ъ  С.- і і е т е р в у р г ъ  б у х г а л т е р с к а я  к а б и н е т а » .

ЗАДАЧА Ж УРНАЛА «СЧЕТОВОДСТВО »: Выяснить необычайно плодотвор
ное значеніе счетоводства для экономическая быта страны и для частныхъ хо
зяйству установить въ обществѣ разумный взглядъ на условія хозяйственной 
дѣятедьности, распространять въ дѣловомъ мірѣ правильныя свѣдѣнія о спосо- 
бахъ счета и контроля, содѣйствовать упорядоченно и насажденію бухгалтерій 
въ нашемъ отечествѣ, служить органомъ передовыхъ стремленій русскихъ ком
мерческихъ и финансовыхъ дѣятелей, быть вѣрньтмъ отголоскомъ задушевныхъ 
идей нашего общества въ дѣлѣ счетоводства, дать толчекъ дальнѣйшему раз- 

витію коммерческихъ и финансовыхъ знаній.
П Р О Г Р А М М А : І. Значеніе счетоводства. II. Исторія и теорія счето
водства. III. Коммерческія знанія. IV. Финансовыя знанія. V. Практи
чески отдѣлъ. VI. Разборъ и разъясненіе отчетовъ. VII. Библіографія. 
VIII. Судебный отдѣлъ. IX. Темы и задачи. X. Устройство конторъ (съ ри
сунками политипажами). XI. Смѣсь и справочный отдѣлъ. XII. Объявленія.
Счетоводство разнообразныхъ торгово-промышленныхъ предпріятій, сел. хоз.,

жел. дор., земское и проч.
ВЪ ЖУРНАЛЪ ПРИНИМАЮТЪ УЧАСТІЕ НАИБОЛЪЕ ВЫДАЮЩІЕСЯ СПЕЦІАЛИСТЫ 

110 ІІРЕДМЕТАМЪ ПРОГРАММЫ ЖУРНАЛА.
ПОДПИСЧИКАМЪ ДАЮТСЯ ОТВЪТЫ НА ВОПРОСЫ ИЗЪ СЧЕТОВОДНОЙ ПРАКТИКИ.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА:
Въ Россіи на годъ съ января безъ доставки 5 руб., съ дост. и перес. 

6 руб. Заграницу 8 руб.
всѣ №№  за 1889—1892 гг. по 6 рублей.

Цолныхъ комплектовъ за 1^}^^ годъ не осталось.
Богатый научный и практический матеріалі

Подписчики 1893 года, выписывающіе журналъ «Счетоводство» за прежніе яда»  
получаютъ, въ видѣ приложенія къ журналу за каждый годъ, одно изъ ниже- 

слѣдующихъ изданій, по выбору подписчика:
1) Двойная бухгалтерія въ популярныхъ очеркахъ. 2) Самоуч. двойной бухгалтерій.

Означенныя гізданія одобрены Учен. Ком. Мин. Народи. ІІросвгъщ.
3) Золотопромышленное счетоводство А . 3. Попова, удостоенное премій Ѳ. И. Ба
зилевская. 4) Значеніе счетоводства, развмтіе и построеніе совершенной системы 
бухгалтерій, пути и преграды къ распространен™ счетоводства А. М. Вольфа. 5) Ана

литическая нарта бухгалтерій съ подробными объясненіями. 
Выписывающіе журналъ за 1889—1892 гг. вмѣстѣ получаютъ, кромѣ приложений, 

уступку съ подписной платы въ 10°/о.
К онтора и редакція.- Спб., Н евскій  пр., д. № 64.

Подробная программа высылается безплатно.

Годъ VI



БОЛЬШАЯ ЕЖЕДНЕВНАЯ
ПОЛИТИКО-ОВЩЕЙВЕННАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ И БИРЖ ЕВАЯ ГАЗЕТА

„ В О Л Г А Р Ь *
издается въ Нижнемъ-Новгородѣ, подъ редакцією С. И. Жукова. 

Воскресные №№ «Волгаря» (во время Нижегородской ярмарки, въ 
іюлѣ и августѣ мѣсяцахъ) выходятъ съ иллюстраціями.

П Р О Г Р А М М А  „ В О Л Г А Р Я “ :

1) ПЕРЕДОВЫЯ СТАТЬИ по вопросам® внутренним® и политическим®.
2) ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ИЗВЪСТІЯ. Правительственный распоряжепія общія 

и относящаяся къ Поволяоыо; распоряженія судоходнаго начальства, фабричной 
инспекціи и проч.; назначенія ио службѣ, переводы и награды по администра
тивному и общественному управленію въ губерніях®: Нижегородской, Ярослав
ской, Тверской, Владимірской, Казанской, Костромской, Симбирской, Самарской, 
Саратовской и др.

3) ПОСЛЕДНЯЯ ПОЧТА. ІІослѣднія телеграфныя извѣстія заграничных® газетъ 
и выдержки изъ спеціальныхъ корреспонденцій русскихъ газетъ.

4) ТЕЛЕГРАММЫ внутреннія и заграничный, отъ спеціальныхъ корреспонден
тов® и отъ «Сѣвернаго Телеграфнаго Агентства».

5) МЪСТНАЯ ХРОНИКА. Извѣстія изъ общественной и административной жизни 
Нижняго-Новгорода и Нижегородской губерній, новости городскія, земскія, мѣст- 
ныя происшествія и проч.

6) ОБО ВСЕМЪ. Статьи легкаго содержанія изъ городской жизни Нижняго- 
Новгорода.

7) ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОТДЪЛЪ Повѣсти, разсказы и стихотворенія, оригиналь- 
ныя и переводный. Еженедѣльный обзоръ новинок® русской литературы.

8) ПОВОЛЖСКІЯ ВЪСТИ. Корреспонденции изъ городовъ Поволжья и изъ со- 
сѣднихъ губерній о выдающихся явленіяхъ и происшествіяхъ.

9) ПО РОДНЫМЪ ПАЛЕСТИНАМЪ. —Фельетонный статьи изъ жизни городовъ 
Поволжья.

10) ВНУТРЕННІЯ ИЗВЪСТІЯ. Административныя новости изъ Петербурга, имѣю- 
щія общегосударственный интересъ, а также и сообщенія о выдающихся со- 
бытіяхъ Петербурга, Москвы и другихъ городовъ Россіи.

11) НАБЛЮДЕНІЯ и ЗАМЪТКИ. Фельетонный статьи и замѣтки обо всемъ.
12) ТЕАТРЪ И МУЗЫКА.— Рецензій и замѣтки о концертах® и спектаклях® 

въ Нижнемъ-Новгородѣ, извѣстія объ артистических® поѣздкахъ ио Волгѣ сто
личных® и провинціальныхъ труппъ, и вообще изъ жизни поволжских® театров®.

13) БЪГА И СКАЧКИ. —  Замѣтки о дѣятельности обществъ конскаго бѣга, о 
состязаніяхъ на бѣговыхъ ипподромах® въ городах® Поволжья и пр.

14) НАУКА И ИСКУССТВО. — Отчеты и замѣтки о публичных® засѣданіяхъ ни
жегородских® и иногородних® ученых® обществъ, о трудах® научных® изслѣ- 
дователей, объ усовершевствованіяхъ въ пароходствѣ и волжском® судостроеніи, 
о разнаго рода изобрѣтеніяхъ.

15) ИЗЪ ПРОШЛАГО. Статьи и сообщенія, относящіяся къ историческому про
шлому Поволжскаго края н т. и.



16) СУДЕБНАЯ ХРО НИКА.— Отчеты о выдающихся процессахъ мѣстныхъ и 
иногороднихъ, уголовныхъ и гражданскихъ, новости изъ судебнаго міра и проч.

17) СМ ІС Ь . Мелочи, курьезы, анекдоты и т. п.
18) ЗАГРАНИЧНЫЙ ИЗВЪСТІЯ. Разнаго рода иностранныя извѣстія, отзывы 

иностранныхъ газетъ о Россіи, политическія статьи иностранной прессы о вы
дающихся заграничныхъ происшествіяхъ и проч.

19) ПИСЬМА ВЪ РЕДАКЦІЮ . Полезный сообщенія частныхъ лицъ, имѣющія 
общественный интересъ, полемическія статьи и проч.

20) БИРЖЕВОЙ ОТДЪЛЪ. Ежедневные отчеты о хлѣбныхъ, поставочныхъ и 
всякихъ товарныхъ сдѣлкахъ на нижегородской биржѣ; торговый корреспонденціи 
съ пристаней: Волги, Камы, Оки, Суры, Вятки, Бѣлой я ихъ притоковъ; теле
графный извѣстія о состояніи уровня воды на перекатахъ; свѣдѣнія о количеств^ 
заготовки хлѣба на пристаняхъ, о положеній волжскаго судоходства и т. п. Те
леграфный извѣстія два раза въ неділю съ С.-Петербургской биржи, о цѣнахъ 
на процентный бумаги, о цѣнахъ на хлібъ и прочіе биржевые товары.

21) СПРАВОЧНЫЙ ОТДЪЛЪ. О движеніи почтъ въ Поволжскомъ краѣ въ лѣтнее 
и зимнее время, о желѣзнодорожныхъ сообщеніяхъ, о поволжскихъ лечебныхъ 
курортахъ, о мѣстныхъ выставкахъ, конкурсахъ и т. п.

22) Объявленія.
Въ литературномъ отдѣлѣ «Волгаря» принимаете участіе кружокъ міствыхъ 

и иногороднихъ писателей. Кромѣ того въ газеті помѣщаются переводныя про- 
изведенія иностранной литературы.

Въ биржевомъ отдѣлѣ печатаются многочисленный торговый корреспонденціи 
съ хлѣбныхъ пристаней. Но, имѣя въ виду развитіе этого отдѣла, редакція при
гласила на 1893 годъ еще до 15-ти новыхъ корреспондентовъ съ главныхъ хлѣб- 
ныхъ пристаней Волги, Камы, Білой, Вятки, Суры и проч.

ПОДПИСНАЯ ЦЫІА на газету „ ВОЛГ АР Ь“ на 1893 г.

12м. 11м. Юм. 9м. 8м. 7м. 6м. 5м. 4м. Зм. 2м. 1м. 
ВЪ Н.-НОВГОРОДѢ. . 7 р. 6—50 6 р. 5 - 5 0  5 р. 4—50 4 р. 3—50 3 р. 2 -5 0 1 -7 5  1 р. 
ИНОГОРОДНИМЪ. . . 8 р .  7—50 7 р. 6—50 6 р. 5—50 5 р. 4—50 4 р. 3 -5 0 2 -7 5  1—50

П О Д П И С К А  П Р И Н И М А Е Т С Я

Въ НИЖНЕМЪ-НОВГОРОДЪ: 1) въ конторі редакцій «Волгаря», на Мал. Покровск. ул. 
> з, 2) » Рождественскомъ газетномъ кіоскѣ, на Нижн.

базарі.

Кромѣ того подписка принимается; въ Петербург!, въ магазині «Новаго Вре
мени»; въ М оскві, въ конторі Печковской; въ Твери, въ конторі редакцій «Листка 
Объявленій»; въ Рыбинскѣ, въ биржевой библіотекі; въ Ярославлі, нотный и музы
кальный магазинъ А. Т. Наумова; въ Костромі, книжный магазинъ А. И. Бе- 
кенева; въ Владимірі-губернскомъ, книжный магазинъ И. П. Иванова; въ Муромѣ, 
гаэетная торговля Н. П. Мошенцова; въ Иваново-Вознесенсні, у А. И. Татари- 
нова- въ А рзамасі, у Ф- А. Колесова; въ Казани, въ книжномъ магазині Н. Я. 
Бапімакова, Воскресенская ул.; въ Сам арі, книжный магазинъ Н. М. Федорова; 
въ Саратові, книжный магазинъ Воронкова; въ Астрахани, у Григорія Петровича 
Смирнова, въ биржѣ или набережная, д. Смирнова.

Кромѣ того пріемъ подписки и объявленій на «ВОЛГАРЬ»—въ Ярославлі, 
въ газетномъ кіоскѣ, па театральной площади. 1—3.

Редакторъ-Издатель «Волгаря» С Е Р Р В И  ЗТСУКОВЪ.



О ТКРЫ ТА  ПОДП ИСКА
НА 6-й ГОДЪ ИЗДАНІЯ 

СЪ 1-го Я Н В А РЯ  1893 ГОДА, ВЪ Г. ХАРЫСОВЪ,

„ГОРНО-ШОДШГО ЖШ“
Изданіе двухъ-недільное, выходить два раза въ мѣсяцъ, въ объем! отъ 

1 до 2 печатныхъ листовъ.
«Горно-Заводскій Листокъ» издается при участіи Редакціоннаго Комитета, 

•состоящаго изъ Гг. Горныхъ Инженеровъ: ГІ. С. Авдакова, А, А. Ауэрбаха, 
Д. И. Иловайскаго, Б. Н. Курбановскаго, Ы. Н. Летуновскаго, А. Ф. Мевіуса,
А. В. Миненкова, Н. А. Стемпковскаго, С. Н. Сучкова, Е. Н. Таскина и
О. М. Шена, по нижеслѣдующей программѣ:

1. Правительственный распоряженія.
2. Отдѣлъ научный. Статьи, свѣдѣнія и замѣтки по всѣмъ научнымъ пред

метамъ, имѣющимъ приложеніе къ горному и заводскому дѣлу. Горное образо
ваніе и обученіе.

3. Отдѣлъ горный. Статьи, свѣдѣнія и замѣтки по всѣмъ отраслямъ гор
наго дѣла и въ особенности по разработкѣ полезныхъ ископаемыхъ.

4. Отдѣлъ заводскій. Статьи, свѣдѣнія и замѣтки по всѣмъ вопросамъ за- 
водскаго дѣла.

5. Отдѣлъ экономический. Горноѳ законодательство, горное хозяйство и 
-статистика. Разработка условій, вліяющихъ на развитіе горной и заводской 
промышленности и въ особенности соляной, желѣзной и нефтяной.

6. Обзоръ русскихъ и иностранныхъ журналовъ по всѣмъ отраслямъ гор- 
наго и заводскаго дѣла. Критика и библіографія.

7. Корреспонденции изъ разныхъ Горнозаводскихъ Округовъ о состояніи 
горнаго промысла.

8. Мѣстныя извѣстія, до Южной Русской горной промышленности отно- 
. сящіяся.

9. Разный извѣстія, смѣсь, справки по горно-заводскому дѣлу, чертежи, 
планы, рисунки, объявленія.

Подписка на изданіе принимается въ г. Харьков!, въ контор! Редакцій 
(Дмитріевская, № 7-й), въ С.-Петербург!, въ главной контор! Коммиссіонеровъ 
Казенныхъ Горныхъ Заводовъ (Большая Морская, д. № 15), и въ ихъ ино- 
хородиихъ конторахъ: въ Варшавѣ, Ііижнемъ-ГІовгородѣ, Екатеринбург! и друг.

ПОДПИСНАЯ ЦѢІ-ІА СЪ ДОСТАВКОЙ и ПЕРЕСЫЛКОЙ:

На годъ 6 рублей.
На V2 года.............................................. 4  рубля.

Для гг. Студентовъ Горнаго Института и Штейгерскихъ школъ допускается 
плата въ разсрочку по третямъ.

Во всѣхъ указанныхъ выше мѣстахъ принимаются такъ-же объявленія 
за опредѣленную плату для напечатанія въ изданіи.

Редакторъ-издатель Горный Инженеръ О , С у  я к о в ъ .



П О Д П И С К А
Н А

л и ж и  ш и ш
НА 1893 Г.

С ъ  д о ста в , въ Воронежѣ: С ъ  п ере с. въ др. города:

Н а  го д ъ  . . . 5 р .  —  к. Н а  го д ъ  . . . 6  р . — К*
„ п о л го д а  . . 2  „ 7 5 „ „ п о л го д а . 3 „ 55
„ 3  м ѣ с . . 2  „ —  „ „ 3  м ѣ с . . . 2 75 55
„ 1 м ѣ с. . 55 ^  55 „ 1 м ѣс. . . 1 ,  - 3?

Подписка н а « В о р о н е ж с к ій  Т е л е гр а ф ъ » принимается в ъ
к о н т о р ѣ  Р е д а к ц ій , п р и  т и п о г р а ф іи  Исаева, в ъ  В о р о н е ж ѣ ,  
в ъ  д. д о к то р а  С т о л и ц  н а  Б о л ь ш о й  Д в о р я н с к о й  у л и ц ѣ .

1—3.

ПОДПИСКА НА 1893 ГОДЪ.

„ Р У С С К А Я  ж и з н ь “ .
Ежедневная газета политическая, общественная и литературная безъ предвари

тельной цензуры.

«РУССКАЯ ЖИЗНЬ» остается вѣрной своему знамени.
Устраняя пріемы легкаго успѣха, мы, при посредствѣ многочисленных! 

корреспондентов!, будемъ ПО прежнему слѣдить за многотрудным! земскимъ Д І 
Л О М ! и освіщать нужды всіхъ областей и окраинъ Русской Земли, всіхъ слоевъ 
нашего народа.

Мы памятуемъ, что лю д и—б р а т ь я безъ различія національпости; ихъ 
долгъ—жить въ мир 6, во взаимной помощи и въ стремленіи къ благу общему.

Мы высоко цінимъ всемірный историческій опытъ и употребимъ всі усилія, 
чтобы внутренняя и внішняя политика въ освіщеніи газеты сливались, чтобы 
«Русская Жизнь» была органомъ цільнымъ, живымъ, отзывчивымъ.

Подписная ціна съ пересылкой для иногороднихъ: На годъ— 9 р., полгода—  
5 р., 3 мѣсяца— 3 р., одинъ мѣсяцъ— 1 р., для городскихъ 8, 4 р. 50, 2 р. 60, 90 коп.;: 
заграницу: на годъ 17 р., полгода 9 р.

Разсрочка допускается со взносомъ не менѣе 1 рубля ежемѣсячно впередъ. 
Новымъ подписчикамъ газета высылается безплатно со дня полученія въ Глав

ной Конгпорѣ подписныхъ денегъ по 1 января 1893 года: годовымъ— въ теченіе ноября 
и декабря, полуюдовымъ—въ течете декабря.

Иногородним!, желающимъ ознакомиться съ «РУССКОЙ ЖИЗНЬЮ», газета 
высылается въ теченіе одного місяца (ноября или декабря) за восемь семикопіеч- 
ныхъ марокъ.
Главная Контора: Спб., Большая Морская, 21. Редакторъ-Издатель А. Пороховщиковъ

1 -3 .



Н А

ОБЩЕСТВЕННУЮ, ЛИТЕРАТУРНУЮ И ПОЛИТИЧЕСКУЮ ГАЗЕТУ

выходящую въ Казани ежедневно, за исключеніемъ дней, слѣ- 
дующихъ послѣ праздниковъ.

О ДИ Н Н АДЦ АТЫ Й  ГОДЪ И ЗД АН ІЯ.

Основная задана газеты — возможно полное изучоніе мѣстнаго Волжско- 
Камскаго края и всестороннее, но возможности, представительство его 

нуждъ и интересовъ.

Передовыя статьи по различнымъ во- 
нросамъ.

Обзоръ текущей прессы и журналистики.
Постоянный корреспонденции и хроника 

жизни Камскаго и Приволжскаго края.
Казанская хроника: земство, городъ, 

засѣданія ученыхъ обществъ, увеселе- 
нія, происшествія и проч.

Судебная хроника.
Библіографія.
Театръ и музыка: отчеты объ опер- 

ныхъ и драматическихъ спектакляхъ, 
концерты, музыкальные вечера и проч.

Ежедневное обозрѣніе текущей меж
дународной жизни.

Наука, литература и искусство.
Сельское хозяйство и промышленность.
Народное образованіе и педагогика.
Торговый отдѣлъ: корреспонденціи и 

телеграммы.
Фельетоны и беллетристика. На раз

витіе этого отдѣла будетъ обращено 
особое вниманіе редакцій, съ цѣлію дать 
читателямъ легкое, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
осмысленное чтеніе. Въ этомъ отдѣлѣ 
найдутъ себѣ мѣето и общедоступный 
статьи научнаго содержанія,составленный 
спеціалистами.

Справочный отдѣлъ, объявленія и 
проч.

Въ „Волжск® Вѣстникѣ" примажь участіе елѣдующія лица:
Н. Ф. Анненскій, А. Н. Барановъ, Н. Н. Блиновъ, проф. А. В. Васильевъ, Н. Г. 

Гаринъ, А. С. Гацискій, В. А. Гольцевъ, И. М. Гвоздевъ, проф. Ѳ. Г. Дормидонтовъ,
С. Я. Елпатьевскій, проф. Н. П. Загоскинъ, П. В. Засодимскій, проф. В. В. Ивановскій,
В. Г . Короленко, проф. М. Я. Капустинъ, Н. Я. Капустина, проф. Д. А. Корсаковъ, 
К. И. Котеловъ, проф. К. М. Леонтьевъ, Н. К. Михайловскій, Н. Е. Михайловскій, проф. 
Ѳ. Г. Мищенко, А. Д. Мысовская, проф, Е. А. Нефедьевъ, В. Н. Назарьевъ, К. П. На
зарьева, проф. В. Л. Орловъ, М. А. Плотниковъ, В. О. Португаловъ, Посадскій, М. И. 
Лоповъ (Анд. Любый), Н. В. Ремезовъ, проф. Н. П. Слугиновъ, проф. И. Н. Смирновъ, 
проф. Н. В. Сорокинъ, Е. Н. Чириковъ, проф. А. А. Штукенбергъ, проф. Г. Ф. Шер- 
шеневичъ, Н. Ѳ. Юшкозъ, Н. Н. Ѳирсовъ, и друг.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА для ИНОГОРОДНИХЪ, съ пересылкой: на годъ—9 руб., 
на полгода—5 руб., на 3 мѣсяца—2 руб. 75 коп., на 1 мѣсяцъ—1 руб. Допу
скается слѣдующая разсрочка платы: при иодпискѣ вносятся 5 руб., къ 1 мая— 
4 руб. Для священниковъ, народныхъ учителей и учащихся—льготныя условія 
подписки.

Гг. иногородные подписчики требованіе на газету и высылку денегъ благово
лять адресовать слѣдующимъ образомъ: Казань, редакцій <В о л ж с к а г о В  ѣ ст - 
н и к  а*.

Редакторъ-Издатель Н. Рейнгардъ.



ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1893 Г.

„ Б Й Б И О Г Р Ш Ч Е С К І Я  З А П И С К И '1
ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ.

Издаиіе антикварной книжной торговли II. Шибанова въ Москвѣ.
По своей обширной программѣ «Библіографическія Записки» служатъ дѣлу 

правильной разработки отечественной библіографіи и представляють собою по
собіе при изученіи русской и заграничной литературы и книжнаго дѣла. Въ 
нихъ помѣщаются статьи и изслѣдованія, посвященныя изученію жизни и дѣя- 
тельности писателей и лицъ, потрудившихся на пользу просвѣщенія, ихъ пе
реписка, историческіе документы, касающіеся преимущественно печатнаго и 
книжнаго дѣла, обзоры и историческіе очерки извѣстныхъ книгохранилищъ, 
отзывы о новыхъ книгахъ, статьи о книжной торговлѣ русской и заграничной. 
Указатель новыхъ книгъ ведется въ такихъ обширныхъ размѣрахъ, въ какихъ 
онъ не появлялся ни въ одномъ журналѣ; дается подробный указатель жур- 
нальныхъ статей, съ перечисленіемъ всѣхъ рецензій о выходящихъ вновь книгахъ.

Въ каждомъ нумерѣ помѣщаются портреты, большею частію на особыхъ 
листахъ, снимки съ рукописей, копій съ рѣдкихъ гравюръ и автографическія 
воспроизведенія.

Всдѣдствіе этого «Библіографическія Записки» являются журналомъ, необ
ходимыми для всякаго образованнаго человѣка.

Сотрудники журнала со времени его основанія.
Проф. Д. Н. Анучпнъ, Е. В. Барсовъ, Я. 0. Березинъ-Ширяевъ, Н. Ѳ. Бокачевъ, 0. И. 
Булгаковъ, С. А. Бѣлокуровъ, академики К. С. Веселовскій, И. П. Виноградовъ, 0. А. 
Витбергъ, проф. Г. А. Воскресенскій, В. К. Вульфертъ, А. С. Гацисскій, II. Н. Глубоков- 
скій, Я. И. Горожанскій, А. А. Голомбіевскій, проф. Е. Е. Голубинскій, В. В. Голубцовъ, 
Н. В. Губерти, А. Г. Гусаковъ, А. М. Гусевъ, А. А. Дмитріевскій, И. В. Дмитровскій,
Н. В. Дмитровскій, М. А. Добровскій, С. О. Долговъ. її. Е. Забѣлинъ, А. А. Ивановскій, 
ироф. В. С. Иконниковъ, В. В. Каллашъ, проф. Н. 0. Каптеревъ, В. М. Каченовскій (ф 
1892), А. А. Кизеветтеръ, ироф. А. И. Кпрпичниковъ, проф. В. 0. Ключевскій, Г. А. 
Кожевниковъ, проф. И. Н. Корольковъ, проф. И. Н. Корсунскій, Г. И. Куликовскій, А. А. 
Кудрявцевъ, проф. Н. О- Купдевасскій, А. Н. Лебедевъ, академики Л. II. Майковъ, И. В. 
Майновъ, С. II. Мамѣевъ, проф. А. И. Маркевпчъ, В. И. Межовъ, П. II. Милюковъ, Н. Ми- 
ровичъ, проф. Г. А. Муркосъ, М. Д. Муретовъ, С. Д. Муретовъ, Н. К. Никольскій, А. П. 
Новицкій, И. М. Острогдазовъ (ф 1892), А. И. Остроглазовъ, М. П. Ііетровскій, В. И. ІІо- 
кровскій, П. Н. Полевой, А. С. Родосскій, Н. П. Розановъ, Л. М. Савеловъ, Д. Я. Само- 
квасовъ, А. В. Селивановъ, И. 0. Сержпутовскій, В. И. Сизовъ, П. К. Симони, А. В. 
Смирмовъ, П. П. Соколовъ, М. Н. Сперанскій, А. И. Стаикевичъ, В. И. Сторожевъ, М. В. 
Суринъ А. А. Титовъ, В. 0. Фиргуфъ, А. С. Хахановъ, В. И. Холмогоровъ, В И. Шен- 

рокъ, В. II. Щепкинъ, И. И. Щукинъ. Д. Д. Языковъ, В. Е. Якушкинъ. 
П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ Н А :

За годъ съ доставкой и пересылкою. 6 р. — к
За границу.........................................7 »  — »
На другіе сроки подписка не при

нимается.
Цѣна нумера въ отдѣльной продажі. — » 75 »
Съ доставкою и пересылкою . . .  1 » — »

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНІЯ. Полная страница 20 р. Половина страницы или одинъ 
полный столбецъ. 12 р. Четверть страницы, или половина одного столбца, 7 р . 
х/8 страницы или % столбца 4- р.

Подписка и объявленія принимаются въ главной конторі редакцій (Москва, 
Петровскія линіи, Антикварная книжная торговля П. Шибанова) и во всѣхъ извіст- 
ныхъ книжныхъ магазинахъ. Гг. иногородные благоволять обращаться исклю
чительно въ Москву въ главную контору редакцій.
Подробная программа журнала, вмѣсті съ оглавленіемъ статей, помѣщенныхъ 

въ 1892 г., высылаются безплатно.
Гедакторъ А. Н. Соловьевъ. Издатель П. П. Шибановъ.

1-3 .

Кромі того для любителей бу
детъ печататься 50 нумерован- 
ныхъ экземпляровъ на лучшей 
бумагі. Ц іна такому годовому 
изданію съдост. и перес . . 12 р.



на еженедѣльный иллюстрированный популярно - научный журналъ 
для семейнаго чтенія и самообразованія

„ПРИ РО ДА  и Л Ю Д И “
(Подписной годъ съ 1 волбря 1892 по 1 ноября 1893 г.)

В* наступающем® году журналъ «Природа и Люди» сохранить прежнюю программу и иа- 
правленіе, завоевавшія себѣ симпатій читающей публики, т. е. по прежнему, на ряду съ 
занимательными романами, повѣстями и разсказами, будетъ помѣщать на своихъ страницах® 
и массу статей по всевозможным® отраслям® науки и практической жизни.

Въ будущемъ году журналъ «Природа и Люди» даетъ своимъ подписчикам®:
ЕЖЕІІЕДЪЛЬНЫХЪ НОМЕРА; каждый № будетъ состоять изъ 16 страниц® большаго 

1/1 формата и будетъ заключать въ себѣ 6 — 8 крупных® статей, массу мелких® и 
СІ /  — ^  изящных® иллюстрацій. Между прочимъ. для будущаго года редакцією

ІтЛ заготовлены слѣдующія статьи: «Христофор® Колумбъ»— большой историческій 
романъ въ 2 частях® Е . Ш рекника, съ великолѣпными иллюстраціями, изображающими 
главные моменты изъ жизни Колумба; «Майя»—большой романъ изъ міра таинственнаго
В . II. Мелиховской; «Мститель» — большой разсказъ изъ жизни наших® среднеазіатскихъ 
окраинъ В . Губаревичъ; «Против® воли»—разсказъ изъ области гипнотических® внуше- 
ній, А . Зарина; «Талантъ»— разсказъ того же автора; < Небесные странники»—большой 
астрономическій романъ Р. Кроми; «Въ морских® безднах®»—повѣеть изъ жизни водо
лазов® Г. Влатиера; «Наши закаспійскіе сосѣди»—очерки и картины Персіи С. Мн- 
клаіиевскаго (съ массою иллюстрацій), «На рифЬ»—разсказъ Рейпаля (съ иллюстраціями); 
«Въ муравьином® царствѣ»—очерки жизни и нравов® муравьев® Т. Богданова; «Свѣ- 
іящ іяся рыбы»— .Г. Вѣнецкаю; «Самозащита растеній» и «Путешествія растеній» — 
очерки А . Ковалевскаго; «Предсказатель погоды» — В . Максимова; «Земля въ про- 
странствѣ» и «Разорвавшаяся на куски комета»—очерки Н. Витвицкаго; «Исторія 
земной фауны и флоры» — геологическіе очерки и картины М. Николаева (псевд.); 
«Африканскіе пигмеи»—Катрфажа: «Фальсификаціи и легчайшіе способы ихъ обна
ружена»—ряд® очерков® д-ра Ф. Бурннскаго; «Бумажные дома»—II. Раубера; «Под
делка монеты и способы открывать ее»— его же; «Разведеніе трюфелей»—В . Гана; 
«Пчелы и пчеловодство»—очерки А . Сангіна; «Бесѣды по рыбоводству» — Ф. Троии- 
каго; «Комнатная пиротехнія»—Ф. Фэдо; «Обманы зрѣнія»—А. Круга; «Земледѣліе 
будущаго»—Р. Р-ва; біографическіе очерки Крузеишгперна, Веринга, Пржевалъскаго, 
М иклухи-М аклая, Боткгша, Пирогова и др.; «Очерки всемірной выставки въ Чинаго» 
(отъ собственная корреспондента); замѣтки о новѣйшпхъ путешествіяхъ и открытіяхъ, о важ- 
нѣйшихъ изобрѣтеніяхъ и открытіяхъ, полезные совѣты, рецепты и т. п.

==Всѣ статьи будутъ иллюстрированны лучшими х у д о ж н и к а м и

Въ качествѣ приложенія редакція въ наступающем® году даетъ:
12 ІШЮСТРЛРОВАННЫХЪ ВЫПУСКОВЪ

полнаго описанія всѣхъ путешествій (по Финляндіи, Обонежью, Мурману, Печерскому краю, 
Сибири, Японін, ІІерсіи, Сиріи, Малой Азіи, Египту, Алжиру, Сахарѣ и т. п.)

извѣстнаго путешественника-писателя доктора А. Б. Елисеева.
под® общимъ заглавіемъ

„ П О  Б Ѣ Л У  С В Ѣ Т У “ .
Сочпненіе это будетъ великолѣпно отпечатано на веленевой бумагѣ и иллюстрпровано мас
сою (нѣсколъко сотъ) рисунков® лучших® иллюстраторов®, какъ русскихъ: Е . П. Самокигиъ- 
Судковской, В . Г. Казанцева, II . II . Кпразина, В . С. Полякова, П . С. Самокигиа 

и др., такъ и иностранных®: Ргу, Баяра  и пр.
Цѣна на журналъ со всѣми приложеніями остается прежняя 5 руб. въ годъ съ 

пересылкою и доставкою.
Подписка принимается въ Коиторѣ Редакцій журнала (Спб., Вознесенскій пр., 47) 

и во всѣхъ книжныхъ магазинахъ.
Допускается разерочка: при подпискѣ 2 руб., къ 1 апрѣля 2 руб. и къ 1 іюля 1 руб. 

За 1889—1890 г. журналъ весь разошелся; за 1891 и 1892 г. осталось небольшое коли
чество,—цѣна съ пересылкою о руб.

2—3. Редактор® С. Груздевъ.—Издатель П. Сойкинъ.



Открыта подписка на 1893-й годъ,
Изданіе рекомендовано Ученымъ Комитетомъ Министерства 
Народнаго Просвѣщенія для фундаментальныхъ библіотекъ ре

альныхъ, коммерческихъ и промышленныхъ училищъ.

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ Т Е Х Н И Ч Е С К И  Ж У Р Н А Л Ъ

„ З А П И С К И "
^ і м п е р а т о р с к а г о  Русскаго Техническаго Общества.

«Записки» издаются съ 1867 года, со времени основанія Императорская 
Русскаго Техническаго Общества, и заключаютъ въ себѣ статьи по разнымъ 
отраслямъ техники, соотвѣтственяо спеціальностями отдѣловъ Общества, а именно:

1-й ОТДЪЛЪ. Химическая технологія и металлургія. П-й ОТДЪЛЪ. Меха
ника и механическая технологія. Ш-й ОТДТзЛЪ. Инженерно-строительное и 
горное дѣло. ІѴ-й ОТДЪЛЪ. Техника военнаго и морскаго дѣла. Ѵ-й ОТДЪЛЪ. 
Фотографія и ея примѣненія. ѴІ-й ОТДЪЛЪ. Электротехника. ѴІІ-й ОТДЪЛЪ. 
Воздухоплаваніе. ѴІІІ-й ОТДѢЛЪ. Желѣзнодорожное дѣло. ІХ-й ОТДѢЛЪ. Те
хническое образованіе.

Главнымъ матеріаломъ для изданія служатъ работы и изслѣдованія по 
разнымъ вопросамъ техники, докладываемый Императорскому Русскому Техни
ческому Обществу въ общихъ собраніяхъ, и особенно въ засѣданіяхъ вышепере- 
численныхъ девяти спеціальныхъ отдѣловъ Общества (преимущественно же— 
семи, за ис.ключеніемъ ѴІ-го и ѴШ-го отдѣловъ, имѣющихъ свои спеціальныя 
изданія). Кромѣ этихъ статей, редакція располагаетъ цѣннымъ матеріаломъ по 
организуемымъ Техническимъ Обществомъ съѣздамъ, выставкамъ и т. п.. въ 
видѣ спеціальныхъ докладовъ на съѣздахъ, отчетовъ о систематическихъ изслідо- 
ваніяхъ, произведенныхъ экспертными коммиссіями, а равно объ исполненныхъ въ 
лабораторій Общества работахъ, техническихъ отчетовъ лицъ, команднрѵемыхъ Об
ществомъ на заграничный выставки, и другихъ статей спеціально-техническаго 
содержанія, вызываемыхъ дѣятельностыо Общества.

Всѣ вышеозначенные матеріалы, подъ общей рубрикой «Труды Общества», 
составляютъ главный отдѣлъ «Записокъ». Редакція, не ограничиваясь этимъ 
матеріалом#., и имѣя въ виду непрочность частныхъ техническихъ изданій въ 
Россіи, обусловливающую болыніе перерывы въ обзорѣ техническихъ новостей, 
ведетъ съ 1887 яда отдѣлъ «Обзора» важнѣйшихъ явленій въ области техни
ческихъ изобрѣтеній и усовершенствован^. Отдѣлъ «Обзора» дополняется при
лагаемыми къ «Записками»— сСводомъ привилегий* на изобрѣтенія и усовершен- 
ствованія, число коихъ за послѣдніе года простирается до 250 и болѣе, въ по- 
дробномъ описаніи, представляюіцемъ точную копію съ подлинныхъ привилегій, 
и съ объяснительными чертежами, составляютъ нѣсколько книжекъ, отдѣльно 
прилагаемыхъ. Въ отдѣлѣ «Обзоръ» помѣщается, кромѣ того, указатель испра- 
шиваемыхъ и прекращенныхъ привилегій.

Въ отдѣлѣ іДѣйствія Общесгпва» помѣщаются протоколы засѣданій Совѣта 
и отдѣловъ Общества.

Лица, желающія ближе ознакомиться съ изданіемъ, получаютъ, за пять 
7-ми коп. почтовыхъ марокъ, указатель статей за 1867—88 гг. и примѣрный 
выпускъ.

П одписная п л ата  н а  1 89 3 -й  го д ъ — 12 р. съ доставкой 
и пересылкой въ Россіи, и 16 р.—за границу; отдѣльные 
выпуски по 2 руб. Подписка принимается въ Редакцій въ
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О.-Петербургѣ, Пантелеймонская ул.. 2, и у книгопродав- 
цевъ. Гг. иногородніе благоволять обращаться предпочти
тельно въ Редакцію.

Всѣмъ подписчикамъ по заявленію высылается „Указатель 
статей", помѣщенныхъ въ „Запискахъ" за года 1867— 1888.

Цѣиа съ доставкой и пересылкой „Записокъ44 за преж- 
ніе года съ 1867— 1887— 4 р. за годъ и 1 р. за отдѣль- 
ный выпускъ,—за 1889-—91 г.—8 р. за годъ и 2 р. за 
отдѣльный выпускъ. За 19 лѣтъ: 1867, 1869—1883, 1886, 
1 8 8 7 -7 0  р.,—а для школьныхъ библіотекъ, согласно по- 
становленію Совѣта Императорскаго Русскаго Техническаго 
Общества,—40  р. За года 1868, 1884, 1885 и 1888 „За
писки44 всѣ разошлись. 

О бъявленія принимаются по 10  р. за страницу и 5 р. за 
полъ-страницы. За годовыя объявленія плата значительно 
понижается, а именно:

За 7з стран и ц ы ................20  руб.
За 1 с т р а н и ц у ............................30 руб.
За 2 стр ан и ц ы  50 руб.

і _ з .  Спеціальний редактори А. Васильевъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА 1 * 3 9 3  Г.

НА ОБЩ ЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНУЮ  Г А ЗЕ Т У

„ Ш С Е Й С К 1Й ЛЙСІОКІ".
ВЫХОДИТЪ въ г КРАСНОЯРСК®, Енис. губ. ЕЖ ЕНЕДѢЛЬНО.

I) СТАТЬИ и ОЧЕРКИ по мѣстнымъ вопросамъ; статьи по городскому и 
земскому хозяйствамъ, по сельскому хозяйству, эісономическія, торговый, 
по фабрично-заводскому производству и горной промышленности.

II) Дѣйетвія и распоряженія правительства.
III) Телеграммы «Сѣвернаго Телеграфнаго Агентства».
IV) Недільная хроника.
V) СУДЕБНАЯ ХРОНИКА.

VI) Торговый отдѣлъ.
VII) Справочный свѣдѣнія.

VIII) СМЪСЬ. Отвѣты редакцій.
IX) ФЕЛЬЕТОНЪ. Романы, повісти, разсказы, очерки, сцены и етихотворенія. 
X) Объявленія частныя и казенныя.

Подписная ц іна съ доставкой и пересылкой: на годъ 7 руб., на полгода & руб,, 
на четверть года & руб., на одинъ місяць 1 рубль.

Подписка принимается въ конторі редакцій «ЕНИСЕЙСКАГО ЛИСТКА», 
собственный домъ, Воскресенская ул., въ Омскѣ въ книжномъ магазині Алек
сандрова и въ Томскѣ въ книжномъ магазині Михайлова и Макушина.

1 -3 . Редакторъ-Издатель Е. КУДРЯВЦЕВЪ.



Въ книжномъ магазині; Н. Г. МАРТЫНОВА, Спб., Невскій, 46, 

можно получать слѣдующіе:

Каталоги и указатели Дѣтской и Учебной Литературы.
Литература русской педагогики, мето

дики и дидактики съ 1866 по 1872 г. 
включительно—Матеріалы для Исторіи 
Народнаго Просвѣщенія въ Россіи, съ 2 
азбучными указателями состав. В. И. 
Маковъ. Ц. 3 р. 50 к.

Исторія Цивилизаціи и Народнаго Про- 
свѣщенія въ Россіи, Исторіи наукъ въ 
Россіи за 12 лѣтъ съ 1865 до 1876 вклю
чительно статьи № 26, 250 до 36, 810 
тома 3-го Русской Исторической библіо- 
графіи В. Макова. Ц. 3 р.

Указатель статей, помѣщенныхъ въ 
дѣтскихъ журналахъ за 1880, 81, 82, 
83, 84, 85, сост. В. Соболевъ. Ц. 40 к.

Опытъ каталога Ученическихъ библіо- 
текъ среднихъ учебныхъ заведеній вѣ- 
домства Министерства Народнаго Про- 
■свѣщенія. Ц. 35 к.

Каталогъ книгъ для употребленія въ 
низшихъ училищахъ Министерства На
роднаго Просвѣщенія. Ц. 25 к.

Каталогъ учебныхъ руководствъ и 
пособій, которыя могутъ быть употреб
ляемы въ гимназіяхъ и прогимназіяхъ 
вѣдомства МинистерстваНароднаго Про- 
свѣщенія съ приложеніемъ спискакнигъ, 
одобренныхъ для реальныхъ училищъ. 
Ц. 40 к., съ приложеніемъ 60 к.

Полезное пособіе родителямъ, воспи- 
тателямъ и завѣдующимъ народными 
школами всѣхъ вѣдомствъ и наймено
ваній УКАЗАТЕЛЬ книгъ для дѣтскаго 
и народнаго чтенія съ обозначеніемъ 
одобренныхъ изъ нихъ Учеными Коми
тетами, дѣтскими музыкальными и раз
ными Коммиссіями. М. 1892 г. Ц. 1 р. 
20 к.

Каталогъ книгъ, одобренныхъ къ обра
зован™ въ войскахъ для первоначаль- 
наго образованія и развитія нижнихъ 
чиновъ. Ц. 25 к.

Библіографическій указатель статей, 
напечатанпыхъ въ Филологическихъ за- 
пискахъ съ 1873 по 1880 г. по Лите
ратур!, Древней письменности, Языко- 
■знанію, Миѳологіи, Правописанію и пр. 
Д  25 к.

Каталогъ сочиненіямъ и изданіямъ, 
относящимся къ техническо-ремеслен- 
ному и професіональному образованію, 
состав, съѣздомъ русскихъ д!яте.іей по 
техническому и профессіональному об
разованно въ Россіи. 1889 — 1890 г,
д. 1 р.

Указатель статей, пом!щенныхъ въ 
д!тскихъ журналахъ и сборникахъ при
близительно съ 1851 по 1874 г. съ алфа- 
витнымъ указателемъ, сост. В. В. Со
болевъ. Ц. 40 к.

Библіотекарь. Спутникъ по Библіо- 
графіи и Библіотековѣдѣнію сост. Фрей- 
манъ I1/2 Ц. 1 р.

Библіографія сочиненій Н. Я. Ари
стова. Сост. Симанскій. Ц. 30 к.

Библіографія сочиненій С. Т. Акса
кова. Сост. Межовъ. Ц. 40 к.

Библіографія сочиненій Л. А. Мея. 
Сост. Быковъ. Ц. 40 к.

Вкладъ Правительства и Общества 
на пользу русскаго просвѣщенія библіо
графія изданій Правительственныхъ и 
Общественныхъ. Ц. 3 р.

Нритико-Біографическія сочиненія о 
русскихъ авторахъ.

Изданія Н. Г. Мартынова.

Островскій А. И. въ его произведе- 
яіяхъ соч. проф, Незеленова. Ц. 1 р. 50 к.

Литературный направленія въ Ека
терининскую эпоху съ портретами Имп. 
Екатерины II, Хераскова—Фильздума 
Каппита—Новисова соч. пр. Незеленова. 
Ц. 2 р.

Левъ Александровичъ Мей. Біогра- 
фическій очеркъ и оцѣнка его произ
ведений съ портретомъ и автографомъ. 
Сост. В. Зотовъ. Ц. 30 к.

Серг!й Тимофѣевичъ Аксаковъ. Кри- 
тико-біографическій очеркъ съ портр. 
Состав. В. Острогорскій Ц. 75 к.

Николай Васильевичъ Гоголь со сто
роны отечественной науки. Съ портр. 
Двѣ статьи Аристова. Д. 1 р. 50 к.

Е Ж Е М Е С Я Ч Н О  И ЗД А Ю Т С Я  Н . Г . М А РТ Ы Н О В Ы М Ъ .

книжныя новости.
За годъ 50 к. За 1889, 1890 и 1891 г. по 1 р.



н а  1893 годъ.
Въ наступающем! 1893 г. Варгиавскій Дневникъ будетъ выходить по утрамъ 

ежедневно, не исключая понедѣльниковъ и дней посліпраздничныхъ, кромѣ слі
ду ющихъ за двунадесятыми праздниками и нікоторыми табельными днями—въ 
количестві 345 нумеровъ въ годъ.

Подписная цѣна, при значительно расширенном! размірі газеты, остается 
прежняя, а именно:

З а  г р а н и ц у  (подъ бандеролью): на годъ—15 руб. (20 гульд. или 40 франк.), 
полгода — 8 руб. (10 гульд., 20 франк.), три місяца—4 руб. 50 коп. (5 гульд.,. 
10 франк.), місяцъ — 1 руб. 60 коп.

Въ числі литературнаго матеріала на будущій годъ редакція иміетъ въ виду 
сдідующія статьи: 1) Австро-польское Епіепіе согсііаіе; 2) Роль католическаго 
духовенства въ возстаніи 1861—64 годовъ; 3) Подпольная литература послід- 
няго польскаго мятежа; 4) «По Галичині», путевыя замітки; 5) Верховный уго
ловный судъ надъ участниками мятежа 1830—31 годовъ; 6) О русскомъ земле- 
владініи въ Привислинскомъ краі; 7) Положеніе фабричныхъ рабочихъ въ При- 
вислинскомъ краі; 8) Нісколько беллетристических! разсказовъ и этнографиче
ских!, путевыхъ очерковъ Вс. Крестовскаго.

Что касается до направденія газеты подъ новою редакціей, то таковое из
ложено во вступительной статьѣ № 221 Варшавскаго Дневника, изъ коей напо
минаем! теперь главнійшія наши основоподоженія:

1) Точка зрінія наша, съ которой мы относимся ко всімъ вообще явленіямъ 
містной жизни, это — русскіе государственные интересы, при неуклонномъ слу-
ЖЄНІИ ИМЪ СЛОВОМ! И ДІЛОМЪі

2) Никакой племенной или иного рода ненависти къ полякамъ; желаніе 
краю, какъ страні славянской, всякаго процвітанія подъ кріикою сінію рус
ской государственной власти и въ нравственном! единеніи съ великимъ рус
ским! народомъ, что, по нашему глубокому убіжденію, ни мало не препятствует! 
нашимъ полякадіъ не только сохранять свои религіозныя, національнім, этно- 
графическія и культурныя особенности, но и даетъ возможность преслідовать 
ихъ дальнійшее развитіе на общее ихъ и наше благо.

3) Поэтому всякое явленіе містной жизни въ области культуры, въ сфері 
экономических!, общественных! и иныхъ интересовъ — по скольку оно будетъ 
согласуемо съ русскими хосударсгпвегтыми интересами — всегда встрітитъ съ на

Въ В а р ш а в і :  Съ п е р е с ы л к о ю :

На г о д ъ  9 руб. 60 коп. На г о д ъ ...........................12 руб. — коп.
» полгода........................4 > 80 » » полгода 6 » — »
» три місяца . . . .  2 » 40 » » три місяца . . . .  3 > — »
у> мѣсяцъ.......................— » 80 » » м іся ц ь  1 > — »



шей стороны полное сочувствіе и поддержку. И наоборотъ:—всякое явленіе, не 
только идущее въ разрѣзъ этимъ послѣднимъ интересамъ, но и малѣйгаее имъ 
противорѣчащее, или обнаруживающее тенденцію явнаго или тайного отклоне- 
нія отъ сихъ интересовъ во враждебную имъ сторону, будетъ нами немедленно 
разоблачаемо и преслѣдуемо честнымъ путемъ печатнаго слова.

4) Вполнѣ искреннее желаніе и надежда додуматься и договориться съ бла
горазумною частію польскаго общества относительно взаимнаго, сноснаго и 
безобидняго для обѣихъ сторонъ «тойиз ѵіѵепйй.

5) Поэтому мы предпочитаемъ спокойное и взаимно безпристрастное обсуж- 
деніе нашихъ «больныхъ» вопросовъ. Если-же окажется необходимою поле* 
мика, то съ нашей стороны таковая будетъ безъ грубостей, личностей и инси- 
нуацій. Нашъ принципъ — открытый, честный бой, но не инсинуація противъ 
кого-бы то ни было.

6) Отногаеніе наше къ еврейскому вопросу, но скольку дѣло касается эксплоа- 
таціи еврействомъ христіанскихъ элементовъ населенія,—безусловно-враждебное.

Подписка принимается: въ конторі Редакцій (Варшава, Медовая, 
№  20), а также въ квижныхъ магазинахъ Н. П. Карбасникова въ
С.-Петербургѣ, Литейный пр., №  48, въ Москвѣ, Моховая, д. Коха, и 
въ Варшаві, Новый Світъ. № 65.

1 - 3

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА

Ш Д О О БСШ  ЛИСФОКЪ
въ 1893 году.

(31-й ГОДЪ ИЗДАНІЯ). 
П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ Н А :

Съ доставкою въ СаратовЬ: На годъ 7 руб., 11 мѣс. 6 руб. 50 коп., 10 міс.
6 руб., 9 мѣс. 5 р. 50 к., 8 мѣс. 5 р., 7 мѣс. 4 р. 50 к., 6 мѣс. 4 р., 5 мѣс. 3 р.
50 к., 4 мѣс. 3 р., 3 мѣс. 2 р. 50 к., 2 мѣс. 2 р., 1 мѣс. 1 руб.

Съ пересылкою въ другіе города: На годъ 8 р., 11 мѣс. 7 р., 10 мѣс. 6 р. 50 к.,
9 мѣс. 6 р., 8 мѣс. 5 р. 50 к., 7 міс. 5 р., 6 мѣс. 4 р. 50 к., 5 мѣс. 4 р., 4 мѣс.
3 р. 50 к., 3 мѣс. 3 р., 2 мѣс. 2 р. 40 к., 1 мѣс. 1 р. 20 к.

За границу на годъ 14 руб.
Для облегченія возможности подписываться на газету недостаточнымъ ли

цамъ редакція допускаетъ разсрочку подписной платы для годовыхъ подписчиковъ 
какъ городскихъ, такъ и иногородныхъ: перьые вносять: при подпиекѣ 3 руб., 
1-го марта 2 руб. и 1-го мая 2 руб.; иногородние — при подпискѣ 4 руб. и 
1-го мая 4 руб.

Подписка принимается съ 1-го по 1-е каждаго мѣсяца и не далѣе конца года.
Подписка принимается въ конторі редакцій: Саратовъ, Нѣмецкая, д. Оне- 

8орге, и Ъольскѣ у Ивана Федоровича Волкова.
Объявленія принимаются: на 1-й страницѣ первые три раза 20 коп. за

строку, въ послѣдѵющіе разы по 15 коп.; на 3-й и 4-й—первые три раза по 7 к.,
а послѣдующіе разы—но 5 коп. Годовыя объявленія пользуются особой уступкой. 
Объявленія изъ-за границы и всѣхъ мѣстъ Россійской имперіи, кромѣ Саратов
ской, Тамбовской, Пензенской и приволжскихъ губерній, принимаются исключительно 
въ центральной конторі объявленій бывш. Метцль, въ Москві, на Мясницкой ул., 
въ д. Спиридонова. Для этихъ объявленій таксаГна 1-й страницѣ 20 коп. и послі 
текста 10 коп. за строку петита.

Редакторъ-издатель II. О. Лебедевъ.
1 _ 3  Издатель II . П. Горизонтовъ.



Г А З Е Т У

Н А  1 8 9 3  ( П Я Т Ы Й )  Г ОДЪ.

Изданіе, посвященное всѣмъ отраслямъ клинической медицины и гигіены, 
выходитъ, въ объемѣ—2-хъ листовъ, а лѣтомъ 1-го листа, четыре раза въ 
мѣсяцъ, по слѣдующей программѣ:
1) Самостоятельныя статьи, лекцій и предварительный сообщенія русскихъ 

авторовъ и переводныя статьи и лекцій иностранныхъ авторовъ по всѣмъ 
отраслямъ клинической медицины, по всѣмъ отдѣламъ общественной и част
ной гигіены, эпидеміологіи, судебной медицины и гидрологіи, а также по 
общей патологіи, фармакологія, анатоміи, физіологіи и патологической 
анатоміи.

2) Общіе обзоры по различнымъ медицинскимъ вопросамъ.
3) Статьи по исторіи медицины.
4) Новости медицины изъ русской и иностранной литературы.
5) Статьи и замѣтки по народной, особенно русской медицині.
6) Критика и библіографія медицинскихъ книгъ, статей, больничныхъ отчетовъ 

и изданій, могущихъ чімъ либо интересовать врачей.
7) Отчеты о засѣданіяхъ ученыхъ обществъ и о защитѣ диссертацій.
8) Научныя корреспонденции, хроника и мелкія извѣстія объ ученыхъ изслѣ- 

дованіяхъ и открвітіяхъ, слухи и выдержки изъ газетъ, имѣющіе исключи
тельно научный интересъ, а также правительственный распоряженія, ,чогу- 
щія чѣмъ либо интересовать врачей.

9) Частныя объявленія и публикаціи, за исключеніемъ рекламъ, о вновь 
вышедшихъ медицинскихъ книгахъ.

Въ газеті принимаюсь участіе: Пр.-доц. В. А. Аѳанасьевъ, Пр.-доц. А. И. 
Войтовъ, Пр.-доц. Г. М. Герценштейнъ, Пр.-доц. Н. Ѳ. Голубевъ, Проз. А. П. 
Губаревъ, Пр.-доц. Дохманъ, Проф. Г. А. Захарьинъ, А. Е. Корецкій, Проф. 
Ковалевскій, Проф. А. И. Лебедевъ, С. Михновъ, Пр.-доц. Мухинъ, Нечаевъ, 
Проф. Патенко, Проф. ІТодрезъ, Проф. Поспѣловъ, Проф. Л. В. Поповъ, 
Д. Д. Поповъ, П. М. Поповъ, Рудневъ, Проф. Скворцовъ, Проф. Снегиревъ, 
Проф. Тарновскій, Проф. Тумасъ, А. Тарановъ, Ѳ. К. Транезниковъ, Проф. 
ІІІилтовъ, Проф. Ясинскій, Проз. А. В. Якобсонъ и др.

Подписка принимается въ С.-Петербургѣ—Редакція: Гороховая, д. № 40.
Подписная цѣна за годовое изданіе ПЯТЬ рублей, съ доставкой и пересыл

кой ШЕСТЬ рублей.
Статьи высылаются въ Редакцію газеты «МЕДИЦИНА», С.-Петербурга, 

Гороховая, д. № 40.
Оставшіеся экземпляры «МЕДИЦИНЫ» за 1889, 1890 и 1891 г. продаются 

і о ЧЕТЫ РЕ руб. Экземпляры 1892 г. по Ш ЕСТИ руб.



В О К Р У Г Ъ  
С В Ъ Т А  
5 0  М
|(ЛИЛЛЮСТРИР, 
і / е ж е м ѣ с я ч н .

книгъ.

Въ истекшем® 1892 году редакція „ВО- 
КРУГЪ СВЪ ТА " успѣла сдѣлать во внѣшно- 
сти журнала значительный улучшеніяи при
влечь къ сотрудничеству многихъ изъ выдаю
щихся отечественных® писателей. Въ 1893 
году редакція и издатель не пощадят® трудов® 
и затрать для того, чтобы журналъ „ВОКРУГЪ 
СВЪТА“ въ полной мѣрѣ оправдал® иног*- 
лѣтнее неизмѣнное сочувствіе публики.

Журналъ будетъ выходить въ форматѣ 
двухъ печатных® листовъ, со множеством® 
отдѣльныхъ рисунков® и иллюстрацій.

При журналѣ подписчики поіучатъ двѣ- 
надцать ежемѣсячкыхъ иллюстрирован
ных® отдѣльныхъ книгъ: романовъ, по- 
вѣстей и разсказовъ.

Въ портфелѣ журнала ниѣется множество 
прекрасных® статей и романовъ самаго инте
ресная и разнообразная содержанія, принад
лежащих® перу нашихъ лучших® писателей, 
какъ-то: Н . Н . Каразина, Д. Мамина- 
Сибиряка, А . Н . Чермнаю и др. Въ числѣ 
романовъ будутъ помѣщены: новѣйшій романъ 
Жюля Верна , романъ молодого итальянская 
писателя Эмилію Салыари, съ рисунками 
Колантопи, романы: Стивенсона, Х аг
гарда, Брауна , А . Лори и Буссенара.

По примѣру прошлаго года, гг. годовым® подписчикам® „ВОКРУГЪ СВЪТА“ въ 
1893 г. редакція имѣетъ возможность предложить, при доплатѣ одного рубля 

на пересылку и другіе расходы,

РО СКОШ НУЮ  Н ЕБЫ ВА Л У Ю  ПРЕМІЮ ,
ДВѢ БОЛЫНІЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КАРТИНЫ:

1. „Передъ «>урей‘ , художника Штеффена и 

3. „Надъ горнымъ озеромъ въ лун
І і у і О  Н О Ч I »  . художника Малъмапа.

Эти художественньтя картины исполнены въ олеографическом® заведеній М ю л
лера и Лозе въ Дрезденѣ. Размѣромъ каждая картина 33X21 вершков®.

СТОИМОСТЬ КАРТИНЪ ВЪ ОТДЕЛЬНОЙ ПРОДАЖѢ ШЕСТЬ РУБЛЕЙ.

Подписная цѣна на журналъ „ВОКРУГЪ СВЪТА“ съ доставкой и пересылкой во іс ѣ  
города, съ ежемѣсячными иллюстрированными приложеніями:

ИА ГОДЪ 4 Р. иа \  г. 2 р. 50 к.
Допускается разсрочка подписной цѣны: при подпискѣ 2 руб., 1-го апрѣля 

и 1-го іюля по одному рублю. ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ редакцій журнала— 
Москва, Валовая ул.,домъ Сытина—и во всѣхъ книжныхъ магаз. Москвы, С.-Пе
тербурга и др. гор. Россіи. А. 173. 3—1.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1 8 9 3  ГОДЪ
Н А  Е Ж Е Н Е Д Ъ Л Ь Н Ы Й  И Л Л Ю С Т РИ РО В А Н Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ  П У Т Е Ш Е С Т В 1Й  И 

П Р И К Л Ю Ч Е Н ІЙ  Н А  СУШ ® И НА МОРЪ

IX Г0АЪ‘Л изданія.
IX годъизданія.



НА ЕЖ ЕМ ѢСЯЧНЫ Й П Е Д А Г О Г И Ч Е Ш Й  Ж У РН А ЛЪ

І Ш Н Н Ш 1 Ш З Ш І Ц
ИЗДАВАЕМЫЙ

Постоянной Комиссіей по техническому образованію при 
Императорском! Русском! Техническом! Обществ .̂

ПРОГРАММА ИЗДАНІЯ:
I. Правительственный распоряженія. II. Хроника техническаго образованія въ 

Россіи и заграницей. III. Статьи по вопросами техническаго и профессіональнаго 
образованія, по методикѣ и дидактикѣ техническаго обученія и по школьной ги- 
гіенѣ. IV. Вибліографія. V. Протоколы засѣданій Постоянной Комиссіи по техни
ческому обраэовашю,

Срокъ выхода ежемѣсячный, за исключеніемъ четырехъ 
лѣтнихъ мѣсяцевъ.

Первый № вышелъ 1-го октября 1892 года.
Въ вышедшихъ первыхъ трехъ №№ (октябрь — декабрь), между прочими, но- 

мѣщено: «О реальныхъ училищахъ и профессіональныхъ школахъ». Посмертная 
статья Е . Н. Андреева, «Техническія бесѣды съ рабочими» Г. Ю. Гессе, «Школа 
десятниковъ по строительному дѣлу» Э. П. Деклерона, «ІІІвейцарскія школы часо- 
выхъ дѣлъ мастеровъ» Е . П. Ковалевскаго, «Художественно - промышленный и ре
месленный школы Швейцарія на Базельской выставкѣ» его-же, «Ремесленное учи
лище И. Р. Техническаго Общества» И . И. Попова, «Школа печатная дѣла» 
М . И. Уверскаго, «О распространен^ ручного труда въ Россіи» К. 10. Ц ируля  
«Новыя профессіональныя школы въ Цюрихѣ» Е . Н. Янжулъ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА

за годъ безъ пересылки 3 р., съ доставкой 3 р. 5 0  коп. 
и съ пересылкой 8 р.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ?
въ Постоянной Комиссіи по техническому образованію 

(С.-Петербургъ, Пантелеймоновская, 2) и въ книжныхъ ма
газинахъ Карбасникова (Спб. Литейная, 46; Москва, Мохо
вая, д. Коха; Варшава, Новый Свѣтъ, 67).



(X II годъ изд.)

на еж еіѣ ся ч н ы й  м л ю с т р р а н н ы й  ж у р и  дл я  дѣ тсй  ж а л ь н а г а  возраста

и педагогическій листокъ

„ВОСПЇЇТАНІЕ ї ї  ОБУЧЕНІЕ11
(подъ редакціей Б. СЫСОЕВОЙ и АЛЕКСѢЯ АЛЬМЕДИНГЕНА).

«Родникъ» въ 1893 году будетъ издаваться подъ тою же редакцією, въ  
томъ же дух і и направленій, что и въ минувшія 11 лѣтъ.

«Родникъ» выходить перваго числа каждаго мѣсяца книжками большого 
формата, со многими рисунками въ тексті, портретами и отдільными кар
тинками.

Содержаніе «Родника» составляют!: І. Стихотворенія, повісти, разсказы 
и сказки. II. Біографій замічательныхъ людей. III. Историческіе очерки. 
IV. Статьи научнаго содержанія, по различным! областям! знанія. V. Очерки 
изъ современной жизни. VI. Смісь (мелкія статьи). VII. Игры, занятія, за
гадки и проч.

«Родникъ» рекомендован! и одобренъ учеными и учебнымъ Комитетами 
Мин. Н ар. ІІросв., Святѣйгиаіо Синода, Собственной Е . И . В . канцелярій 
по учрежденгямъ Императрицы М арій ц Главн. Управл. военно-учебныхъ 
заведеній. Удостоєнь почетнаю диплома на педагогической выставки Общества 
Трудолюбія въ Москвѣ, въ 1888 г.

Вмѣсті съ «Родникомъ» можно получать ежемѣсячный педагогическій ли- 
стокъ «Воспитаніе и Обученіе».

Условія подписки на 1 8 9 3  годъ преаснія:

Съ доставкой и пересылкой: На годъ На 6 міс. На 3 міс.
На одинъ «Родникъ» ................................. 5 р. 2 р. 50 к. 1 р. 25 к.
На «Родникъ» и педагогическій листокъ

«Воспитаніе и О бученіе»................ 6 » 3 » — » 1 > 50 »
За границу.................................................... 8 » 4 » —- » 2 » — »
О т д ѣ л ь н о  на педагогическій листокъ

«Воспитаніе и Обученіе»................. 2 » 1 т> --  » -  50 »

Адресъ редакцій: С.-Петербург!, Фурштадтская, 27.

Адресъ конторы: С.-Петербург!, Невскій пр., 106, при «Русскомъ книжномъ 
магазині» Н. И . Морева. А. 251. 3—2



ВЪ 1893 ГОДУ ( Ч Е Т Ы Р Н А Д Ц А Т Ы Й  ГОДЪ ИЗДАНІЯ)

Р Ш В І І І  ІІА Ч У Ы Ы Й  П И Т Е Л Ь
будетъ  издаваться по преж ней н р о гр ам м і и съ  особымъ отд ілом ъ

работъ  и сообщ еній

НАРОДНЫХЪ УЧИТЕЛЕЙ И УЧИТЕЛЬНИЦ!.
Обязательный объемъ остается прежній: не менѣе 25 

листовъ въ годъ (въ предыдущіе годы давалось 40—50 
листовъ, т. е. болѣе обязательнаго объема). Лѣтнія книжки 
выходятъ по двѣ вмѣетѣ. (№№ 6 —7 вмѣстѣ, №№ 8 —9).

Въ журналі принимаютъ участіе: Беренштамъ, Н. Б у- 
наковъ, Гербачъ, Голяховскій, Демковъ, Доброписцевъ, д-ръ 
медицины Жвановъ, Еричагинъ^ Латышевъ, Св. Песоцкій, 
Пузыревскій, Д . Соловьевъ, Св. М их. Соколовъ, Сентъ- 
Илеръ, Шаталовъ и др. Въ журналі помѣщаются многія 
работы и письма народныхъ учителей, разборы новыхъ 
книгъ и различныя сообіценія о ходѣ учебнаго дѣла. 

Ежегодный конкурсъ на составленіе чтеній для народа.

Подписка на 1893 (четырнадцатый) годъ принимается въ 
редакцій (Спб., Звенигородская ул., д. 8, кв. директора 
нар. учил.).

П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ Н А  НА Г О Д Ъ :

3  р .  съ пересылкой.

Есть экземпляры за прежніе годы, кромѣ 1888, 1885 и 
1891 гг.

Журналъ ОДОБРЕНЪ Ученымъ Комитетомъ Министерства 
Народнаго Просвѣщенія для народныхъ училищъ, учитель- 

скихъ семинарій и институтовъ.

П очетны й дипломъ на в ы с т а в к і  О бщ ества поощ ренія трудолю бія
въ М оскві.

Редакторъ-издатель В. Латышевъ.
А. 230 3—2.



ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ДВА ИЗДАНІЯ 
н а  1893 годъ 

I .

н о в о с т и
ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
выходятъ ежемѣсячными книжками въ 10 и болѣе печатныхъ листовъ и даютъ 
въ русскомъ перевод! лучшія произведенія иностранныхъ писателей—француз- 

скихъ, н!мецкихъ, англійскихъ, итальянскихъ, шведскихъ и проч.

1 2  К Н И Г Ъ  В Ъ  Г О Д Ъ  3  Р .
(За переплета отдѣльно ОДЯНЪ РУБЛЬ).

Подписчики «Нов. Иностр. Лит.» за 1892 г., кром! очередныхъ книгъ получатъ 
«СЕМЬЮ» за ноябрь и декабрь текущаго года безплатно.

И.
Новое еженедѣльное иллюстрированное изданіе

С Е М Ь Я
будетъ издаваться по сл!дующей программ!: 1) Изящная литература: романы, 
пов!сти, разсказы, очерки, стихотворенія, драматическія произведенія—ориги
нальный и переводныя. 2) Научныя обозрѣнія и критика литературная, теат
ральная, художественная и музыкальная. 3) Историческіе очерки; путешествія.
4) Біографій. 5) Спортъ всѣхъ видовъ. 6) Изобрѣтенія, хозяйственный свѣдѣнія. Моды 
и Смѣсь. 7) Задачи, шарады, ребусы, игры, ноты. 8) Почтовый ящикъ. 9) Иллюстра- 
ціи ко всѣмъ отдѣламъ, портреты выдающихся д!ятелей, рисунки, объясненія къ 
рисункамъ, виньетки и премій. 10) Объявленія и рекламы.

ПОДПИСНАЯ ДѢН А  НА ГОДЪ 
2 Р У Б .

и за доставку и пересылку во всѣ города Россійской Империи ОДИНЪ РУБЛЬ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢПА НА. ГОДЪ

З А  ОБА И З Д А Н І Я :

Каждое изданіе можетъ 
быть выписываемо и отдѣльно, но 
подписавшіеся до 31-го декабря 
с. г. на оба изданія на 1893 годъ 
получаютъ журналъ «Семью» без
платно въ теченіе ноября и де
кабря 1892 года, съ присылкою 
лишь 3-хъ семикопеечныхъ ма
рокъ на почтовые расходы.

Подписка принимается въ Москвѣ:
1) Петровка, д. Левенсонъ, въ контор! типографіи Высоч. утвержд. т-ва 

А. А. Левенсонъ. 2) Мясницкая, д. Ананова, въ контор! газеты «Новости Дня»
3) Въ Центральной контор! Объявленій Торговаго дома «Л. Э. Метл;ль и К0»* 
Мясницкая, домъ Спиридонова. 4) Въ контор! Н. Н. Печковской, въ ІІетров- 
скихъ Линіяхъ, и 5) во всѣхъ конторахъ объявленій и книжныхъ магазинахъ,

3—2 Ред.-Изд. А . А . Левенсонъ.

„(НЬй“-50 в  и „НОВОШІ
ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ"



Въ 1893 г. (третьемъ году изданія) «Всемірная Библіотека» будетъ вы
ходить по той же программѣ и по той же подписной цѣнъ, какъ и въ 

предъидущіе два года своего существованія.

4 0 0 0  стр' обыкновен- въ годъ съ перес. О  -р -у -Д
журнал, форм. и доставкой. . . . О  іг ѵ .О*

М И Р И М  и ш т ш .
Ежемѣсячный журналъ иностранной беллетристики,

12 КНИГЪ ВЪ ГОДЪ 3 РУБ.
«ВСЕМІРНАЯ БИБЛІОТЕКА», ежемісячный журналъ новѣйшей иностран

ной беллетристики, выходитъ во второй половині каждаго мѣсяца книжками 
въ 18—20 печатныхъ листовъ (до 4,000 страницъ въ годъ) обыкновеннаго жур- 
нальнаго формата. Въ журналі помѣщаются исключительно лишь выдающіяся 
новинки извістныхъ авторовъ: англійсішхъ, французскихъ, норвежскихъ, швед- 
скихъ, німецкихъ, польскихъ, итальянскихъ, испанскихъ, чешскихъ и др.

Между прочимъ, въ составъ уже вышедшихъ въ 1892 году книжекъ журнала 
вошли слѣдующіе романы и разсказы: ВЕКЕ ИАТІ. Романъ Элизы Ожешко (Пе
реводъ съ польскаго съ разрішенія автора). — ПОСЛ/В ПЕРЕВОРОТА. Романъ 
Маріонъ Крофордъ.— ВЪ ЧУЖОЙ СРЕДЬ. Разсказъ Р. Киплинга.—МЕЛИССА. 
Истор. романъ въ двухъ томахъ Георга Эберса.—ИНГЕРЪ ИЗЪ ЭСТРОТА. Драма 
въ пяти дійствіяхъ Генриха Ибсена.—МОЯ ЖЕНИТЬБА. Разсказъ Берты фонъ^- 
Оутнеръ, автора извістнаго романа «'ѴѴаЯеп піеіег» («Долой оружіе!»).—РЪДКІЙ 
БАНКРОТЬ. Романъ Фр. Коппэ.— ДЯДЯ ИЗЪ КАЛИФОРНІЙ. Повість Бретъ- 
Гар та.— ТИРСА. Романъ Джоржа Гиссинга,— ПЕРЕСЕ ЛЕН ЦЬТ Романъ изъ ар
гентинской жизни въ двухъ частяхъ. Г. Рейтера.— МАЛЕНЬКІЙ ШПІОНЪ. Раз
сказъ Альфонса Додэ,— МОИ ЧАСЫ. Разсказъ Марка Твэна.— РАЗГРОМЪ. Романъ 
въ трехъ частяхъ. Э. Зола. (Переводъ съ рукописи).— КАЗАКЪ. Разсказъ Захеръ- 
Мазоха.—ТРИ ПИСЬМА. Разсказъ. М. Серао.—ДЕЗИРЭ. Разсказъ Марселя Прево.— 
ФОРТУНА. Романъ. А. Килланда.— МАСКАРАДЪ. Этюдъ Святополка Чеха.— ПРИ- 
ВАЛЪ. Разсказъ Уйда.— ДОННА БЕРТА. Повість Леопольдо Кларина. — ОТХОД
НАЯ. Повість Германа Зутнер а.— НИМВРОДЪ и К". Романъ Жоржа Онэ.— 
СОВРЕМЕННАЯ ИДЙЛІЯ. Повість Франка Гарриса,— ДИТЯ СЧАСТЬЯ. Романъ 
въ трехъ частяхъ Фридриха Шпильгагена и др.

Подписная цѣна съ доставкой и пересылкой во’всі мѣста Россійской ймперіи:
На г о д ъ ...................................................3  руб.

» полгода 2  »
За границу на г о д ъ ..............................й »

Каждый романъ иміетъ свою отдільную нумерацію страницъ и снабжепъ
ваглавнымъ листомъ, такъ что можетъ быть переплетень въ самостоятельный томъ.

Д О П У С К А Е Т С Я  Р А З С Р О Ч К А  П Л А Т Е Ж А .
Подписка принимается въ редакцій журнала (С.-Петербургъ, Троицкая ул., 36) 

и въ Москві, въ конторі Н. ІІечковской.
При подпискі на 1892 г. высылаются всі вышедшіе №№ съ января. Экзем

пляры журнала за 1891-й годъ всі разошлись.

Въ 1893 г. (третьемъ году изданія) «Всемірная Библіотека» будетъ вы
ходить по той же программѣ и по той же подписной цѣнѣ, какъ и въ 

предъидущіе два года своего существованія.
3—2 Редакторъ-издатель К. ПЛАВИНСКІИ.



На 1 годъ 5 р. 4—50 к. 4 р.
» полгода 2—75 к. 2—30 к. 2 р.

ІІаЗмѣс. 1—50к. 1—50 к. 1—25 к. 
» 1 » 60 к. 60 к. 45 к.

Учителя и учительницы городскихъ и сельскихъ начальныхъ училищъ могутъ 
получать газету по уменьшенной цѣнѣ, именно: съ пересылкой и доставкой за 
годъ 4 р., за полгода 2 р., безъ пересылки и доставки за годъ 3 р., за подгода 
1 р. 50 к.

Для годовыхъ подписчиковъ допускается разсрочка: при подпискѣ 1 р. 50 к., 
1-го марта 1 р. 50 к., 1-го мая 1 р. и 1-го сентября 1 р.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: Въ г. Тобольскѣ, въ конторі редакцій и 
библіотекѣ Суханова. Въ г. Тюмени, въ конторі И. М. Давыдовской. Въ г. Ека
те р и н б ур г, въ книжномъ магазині Бабикова. Въ г. Томскѣ, въ книжномъ ма
газині Михайлова и Макушина. Въ г. Омскѣ, въ книжномъ магазині Алексан
дрова. Въ г. Иркутскѣ, въ книжномъ магазині Гавриловича. Въ г . Минусинскѣ, 
въ общественной библіотекѣ. Въ М оскві, у г. Чукмалдина, Мясницкая улица, 
д. Художеств. Музея, и въ Центральной Конторі объявленій бывш. Л. Метцдь. 
Въ г . Барнаулѣ у В. К. Штильке.

Редакторъ-Издатель А. Сыромятниковъ.
 __________    1 - 3

ОТКРЫ ТА ПОДПИСКА
Н А  Г А З Е Т У

общ ественной ж и зни , полити ки , л и т е р а т у р ы , пром ы ш 
ленности  и торговли

К У Р С К І И  Л И С Т О К Ъ а

н а  1893 годъ
( 1 5 - Й  Г О Д Ъ  И З Д А Н І Я ) .

Выходить по вторниками, четвергами и субботами.
УСЛОБІЯ ПОДПИСКИ:

Съ пересы лкою  и доставкою: за 12 м.—5 р 6 м.—2 р. 50 к., 3 м.—1 р. 25 к., 
2 м.—1 р., 1 м.—60 к.

Б езъ  доставки: на 12 м.—4 р., на 6 м.—2 р., на 3 м.—1 р.
Отдѣльные №№ „Курскаго Листка" — 5 к. Подписка принимается съ 1 чис.

каждаго мѣсяца.
Курскъ, Можаевская улица, домъ Фесенко, а также въ отдѣленіяхъ конторы, 

въ уѣздныхъ городахъ Курской губерній.

Годъ III. Годъ III.

І І М Р Ш І  Ш О П " .
Выходить два раза въ недѣлю, по четвергами и воскресеньями.

п о д п и с н а я  ц ѣ н а :
Съ перес. Съ доставк. Безъ Съ перес. Съ доставк. Безъ
въ др. гор. въ Тобол, пер. и дост. въ др. гор. въ Тобол, лер. и дост.



ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1393 ГОДЪ.

НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ Ж УРНАЛЕ

„ З В Ъ З Д й “
VIII г . изд. 

самый дешевый изъ всѣхъ иллюстрированныхъ изданій.
Цѣна за годъ безъ дост. 3  р. £ 5 0  к., съ перес. 4  р.

52 № №  и  80 б е з п л а т н ы х ъ  п р и л о ж е н и й .

Въ будущемъ 1893 г. въ журналі „Звѣзда» будутъ напечатаны, между про
чими, слѣдующія произведенія: Большой историческій романъ изъ эпохи имп. 
Елизаветы «Идеалы и тронъ*—Е . О. Дубровиной. Большой романъ «Освобожден
ные»—А . И. Лемана. Романъ «Антрепренеръ»—А . Е . Зарина. Большой уголовный 
романъ «Рука и кольцо»— А . . Грина. Романъ изъ эпохи Наполеоновскихъ смутъ 
въ Испаніи «Треуголка» — П. Аларкона. Большая повѣсть «Человѣкъ съ куриной 
душой»—В . II. Быстренина. Повість изъ пограничной жизни «Убили»—Ѳ. Ѳ. Тют
чева. Повість изъ жизни дальняя запада Америки «Дѣло Лофа» — Ф. Вергеса. 
Отрывокъ изъ дневника «Вечерь на Нилѣ»—А. В . Елисѣева. Разсказъ изъ жизни 
каторжныхъ «Злодѣй»—А . Я. Максимова. ІОмористическій разсказъ «Женщина 
или тигръ» — Ф. Г . Стоктона. Разсказъ изъ провинціальной жизни «Отомстили»— 
П . Ф. ІДнейдера. Разсказъ изъ столичной жизни «Деревенскій кузенъ»—I .  Кре- 
мера. Разсказъ Н . Н. Соколова—«Вьюга». Флорентинская легенда «Страница люб
ви»— Л. Черскаго. Разсказъ изъ американской жизни «Фортепіано въ А рканзасі»—  
К. Викеде. Исторія одного привидѣнія «Странная ночь»— В. Берісёэ. «Голодъ» — 
Психологическій этюдъ — А-вас-ели. Разсказы, повісти и стихотворенія: Л. Н. 
Афанасьева, В. Л. Величко, Е. 0. Дубровиной, А. Егорова, А. В. Елисіева, В. 
А. Желиховской, А. Е. Зарина, В. ГГ. Лебедева, И. П. Лялечкина, А. Луговаго, 
П. Я. Максимова, К. М. Фофанова," И. Черневская, Ѳ. А. Червинская, О. її. 
Чюминой и друг.

52
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12
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6
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П одписчики «Фвѣзды» 1893 г. получатчь:
богато иллюстрированныхъ нумера. Каждый № будетъ состоять изъ 20 стра- 
ницъ убористой печати и 6—8 художественныхъ рисунковъ.
№№ «Модная журнала», который составляется по лучшимъ Парижскимъ 
журналами и даетъ въ годъ до 500 рисунковъ (модъ).
№№ «Женскихъ рукоділій»: образцы канвовыхъ работъ, отпечатанныхъ въ 
нісколько красокъ, вышивокъ, узоровъ, монограммъ и пр. и пр.
№№ «Наука и забава»: шахматныя и шашечныя задачи, игры, ребусы, ша
рады, фокусы, физическіе и химическіе опыты (безъ приборовъ).
№№ «Развлеченіе». Здісь будутъ поміщаться юмористическіе разсказы, 
сценки, каррикатуры, анекдоты и пр.
№№ «Практическая жизнь». Этотъ отділъ будетъ давать свідінія по сел. и 
домашн. хозяйству, полезные совѣты и различи, свід. по медицині, ги- 
гіенѣ и пр.
№№ «Музыкальныхъ приложеній». Ноты для фортепіано: романсы, танцы 
и проч.
№№ «Выпиловочныхъ чертежей», составленныхъ-по новійшимъ рисунками. 

И наконецъ «Главную премію», которая предназначается для всіхъ годовыхъ



подписчиковъ «Звізды». Редакція предлагает! на выборъ одну изъ нижепоимено
ванных! премій:

1) Большая историческая картина, отпечатанная въ 22 краски, извѣстнаго 
художника Н. Н. Каразина. З г С р у і И Ѳ Н І е  Ш м П Ѳ р а т о р с к а г о  П О -  
Ѣ з д а  I й?  о к т я б р я  1 8 8 8  Г .  Моментъ, изображенный на картинѣ, 
являетъ собою Царскую семью, въ самомъ разгарѣ ея священно-благотворитель
ной дѣятельности.

2) Большая картина, печатанная масляными красками съ оригинала извѣст- 
наго художника В. Г. Казанцева В О Д О П а д ъ  В я в а я ъ ,  воспѣтый зна
менитым! иоэтомъ Державиным! въ стихотвореніи «Алмазна сыплется гора».

3) Альбомъ фототипій съ картинъ извѣстныхъ русскихъ художниковъ, сост. 
изъ 20 фототипій, отпечатанных! въ художественном! заведеній фототипа Имп. 
Академій Художествъ В. И. Штейна.

4) Альбомъ «Типы Россіи»—восемь рисунковъ, художницы Е. П. Самокишъ- 
Судковской, въ изящной художественной папкѣ.

5) Шесть книгъ «Полезная библіотека» предлагаем! на выборъ, изъ числа 
десяти, а именно: 1) Гальванопластика. Оощедоступное практическое руководство 
для любителей—С. Глаголева. 2) Химія безъ лабораторій— Ф. Медвѣдева.— 3) Фи
зика безъ приборовъ— А . Гуда. 4) Ракъ и его ловля—В . Максимова и П. Сив- 
кова. 5) Календарь Флоры — Ѳ. Медвѣдева. 6) Собиратель грибовъ. (Справочная 
книжка для любителей)—Н . Трогщкаю.- 7) Электротехникъ-любитель—А . Санина.
8 ) Прѣсноводный акваріумъ— Т. Богданова.] 9) Комнатное горшковое плодоводство—  
Ѳ. Медвѣдева. 10) Ремесленникъ-любитель— Ѳ. Макаръевскаго.

Гг. годовые подписчики, желающіе получить одну изъ пяти вышеозначен
ных! премій, благоволять сообщить о своемъ выборѣ при подпискѣ и приложить 
одинъ рубль за упаковку и пересылку главной премій.

Подписная цѣна на годъ 4 руб., на Ѵ2 Г0Да 2 руб., % года 1 руб.

Подписка принимается въ главной конторі журнала «Звѣзда» СПБ. Вознесен-
скій пр., № 47.

ЩЩГ Иллюстрированное объявленіе высылается безплатно.
За редактора издатель П. Сойкинъ.

3 - 2

1-ГО Я Н В А Р Я  ВЫШ ЛА И РАЗДАЕТСЯ ПОДПИСЧИКАМ! 1-я КНИ Ж КА Ж УРНАЛА

„ Ш Е Р Н Ы Й  М Ю Т Н И К Ъ "
С О Д Е Р Ж А В  I Е: ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ. I. СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГЪ. К. Баранцевича. 

Гл. I—III .—II. МЕЧТАТЕЛЬ. Юноша 30-хъ годовъ XIX столѣтія. Разсказъ въ стихахъ Я. 
Полонскаго.—III. КНИГОНОШИ И ОФЕНИ. (Встрѣчн, наблюденія и изслѣдованія). А. Пру- 
гавина.— IV. СОНЕТЪ. Стихотвореніе. Н. Минскаго.— V. ИЗЪ СБОРНИКА РАЗСКАЗОВЪ
А. К. Леффлеръ, герцогини ди-Кайянелдо. «Изъ жизни»: 1. Великій человѣкъ.—2. Сезамъ. 
отворись!—3. Густенъ получитъ пасторатъ. Переводъ со шведскаго. М. Лучицкой,—VI. ЕДИН- 
СТВО ГЕРМАІШІ. (По поводу книги: «Вильгедьмъ I и Бисмаркъ». Е. И. Утина). Л. Полон
скаго.—VII. ИЗЪ ГЕЙНЕ. Посмертный стихотворенія. А. Фета.—VIII. ДЪТСТВО ПРОТА
СОВА. (Изъ жизни и нравовъофабричнаго міра). Повість Ф. Нефедова.— IX. О ВЛІЯНІИ 
МУЗЫКИ ЫА ЧЕЛОВЪЧЕСКШ ОРГАНИЗМЪ. ІІроф. И. Т а р х а н о в а .-X . ПУСТОПЛЯСЫ. 
Святочный разсказъ. Николая Лѣскова.— XI. ПУШІШНЪ И ГОГОЛЬ. (Неизданные историче- 
скіе документы).—XII. СТИХОТВОРЕНІЕ. К. Ф офанова— X III. СУРАТСКАЯ КОФЕЙНЯ. 
Гр. Льва Толстого. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ. I. ОБЛАСТНОЙ ОТДЪЛЪ: 1) ВОЛГА И ВОЛ
ГАРИ. Путевые очерки. II. Отплытіе отъ Твери. — Общество «Самолеть». — Первое зна
комство съ Волгой.—Виды верхней Волги.—Едимоново и Корчева.—Кимра и кимряки. 
ІІоложеніе мѣстныхъ кустарей.—Сергіевское и восиоминаніе о М. Е. Садтыковѣ. А. Суббо



тина.—2) ЛѢТНІЯ ВПЕЧАТЛЪНІЯ. (Изъ поѣздки въ Самарскую губернію). П. К. — II. ІТРО- 
ВИНЦІАЛЫІАЯ ПЕЧАТЬ. Возростаыіе интеллигентных® силъ въ провинціи. —Разрозненный 
характер® отрадных® проявленій общественная роста.—Провпнціальныя общества—сельско- 
хозяйственныя и др. — Пронинціалыіыя газеты. — Выходка «Саратовская Дневника».—
III. НОВЫЯ КНИГИ: 1) Беллетристика. 2) Медицина и естествознаніе. 3) Земства.
4) Общественный науки. 5) Педагогическая и дѣтская литература и изданія для парода.—
IV. I. ЧУДНЫЙ КОІНМАРЪ. (ІІо поводу новой оперы «Млада» г. Р.-Корсакова). II. ЗО
ЛОТАЯ СВАДЬБА. (ІІо поводу юбилея «Руслан® и Людмила»). В. Сѣровой.— V. ПИСЬМА 
ИЗЪ АМЕРИКИ. XXXII. Юбилейныя колумбійскія торжества. В. М акъ-Гаханъ.— VI. ПИСЬ
МА ИЗЪ ПАРИЖА. (Пер водъ съ рукописи Д. Михаловскаго). Вопросъ о перенесеній въ 
ІІантеонъ праха Ренана, Мишле и Кине.—Современный настроенія французской пнтеллиген- 
ціи.—Выразитель этихъ настроєній Бурже.—«Обѣтованная земля», — «Созтороііз». КоЬегІ 
гіе Сегізу.— VII. ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРЪІІІЕ. Неудовлетворительное состояніе слѣдственной 
части. — Исторія елѣдственнаго института въ Россіи. — Смѣшеніе дозманія и слѣдствія. — 
Отсутствіе организованнаго розыска.—Недопущеніе защиты къ участію на предварительном® 
слѣдствіи.—Необходимость реформы.—VIII. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛЪТОІІИСЬ. I. Общая кар
тина.—II. Наша союзница.—III. Германскій ренессанс®.—IV. Поворот® въ политикѣ «конца 
вѣка».—V. Свѣтлые лучи на юго-востокѣ.—VI. Новое направленіе на юя-западѣ.—VII. Про
грессъ въ Англіи и Америкѣ.—VIII. На новый годъ. ІІроф. А. Трачевскаго.—IX. ЛИТЕ
РАТУРНЫЙ ЗАМ'БТКИ. Два вступительных® замѣчанія. — Критическія статьи: Пушкин®, 
Гоголь и др.—Значеніе Пушкина.—Невѣрный взгляд® на Гоголя.—Завѣщанге.—Автор
ская исповѣдъ.— Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями.—Критическіе отзывы 
Еѣлинскаго, кн. П. А. Вяземскаго, И. Я. Чаадаева, Жуковскаго и гр. Льва Толстого. А. 
В олы нская.—X. ОБЪЯВЛЕШЯ.

О ТК РЫ ТА  ПО ДПИСКА Н А  1893 ГОДЪ

Условія подписки: На годъ. По полуг*діямъ. По четвертям® года.

Безъ доставки въ Спб. Январь. Іюль. Январь. Апрѣль. Іюль. Окт.
въконторѣ журнала.12 р. — к. 6 р. — к. 6 р. — к. 3 р. — к. 3 р. — к. 3 р. — к. 3 р.

Безъ доставки въ Мос- 
квѣ въ конторѣ Печ
ковской и магазпнѣ
Карбасникова............12»  50 > 6 »  50 > 6 »  — > 3 » 5 0 » 3 »  — » 3 »  — » 3 »

Съ доставкой въ Спб. 12 » 50 » 6 » 50 » 6 » — » 3 » 5 0 » 3 »  — » 3 »  — > 3 »
Съ пересылкой въ пре-

дѣлахъ Имперіи...1 3  » 50 » 7 » — » 6 » 50 » 3 » 50 » 3 » 50 » 3 » 5 0 » 3 »
За границей 15»  — > 8 »  — >7 » — » 4 » — » 4 »  — » 4 »  — » 3 *

Вмѣсто разсрочки, подписка по полугодіямъ и по четвертям® яда безъ повышенія
годовой цѣны. Для служащих® помѣсячная разсрочка за ручательством® казначеев®.
Учрежденіямъ, выписывающим® 10 экз. сразу, 11-й даровой.

Отдѣльная книга «Сѣверная Вѣстника» въ Главной Конторѣ и во всѣхъ извѣстныхъ 
книжныхъ магазинахъ С.-Петербурга̂ и Москвы—1 р. 50 к.

П О Д П И С К А П Р И Н И М А Е Т С Я . С.-Петербургъ: Троицкая улица, д. № 9. 
Въ Москвѣ въ конторѣ Н. Печковской и книжн. маг. Н. П. Карбасникова и Н о в а я  Вре
мени, въ Варшавѣ въ книжн. иагаз. Н. П. Карбасникова, въ Кіевѣ въ книжн. магаз.
Н. Я. Оглоблина, въ Казани въ книжн. иагаз. Н. Я. Башмакова, въ Одессѣ и Харьковѣ
въ книжн. иагаз. Новаго Времеии.

Ближайшее участіе въ журналѣ принимают® слѣдующія лиц»:

М. Н. Альбовъ, А. Л- Волынскій, Л. 2. Гуревинъ, Л. А. Полонскій, А. П. Суб
ботних и А. С. Трачевскій.

Издательница Л. Я. Гурѳвичъ. Редактор® М. Н. Альбовъ.



О Т Ъ  ІР Е Д .А .Ь С Л Щ ІИ ...

а) Для подписчиков!:

1) Редакція принимаетъ на себя отвѣтственность предъ подписчиками за 
■своевременную доставку лишь въ томъ случаѣ, если подписка адресована не
посредственно на ея имя. Всякая корреспонденция можетъ быть адресована такъ: 
Въ Редакцію «Русской Школы», С.-Петербургъ (адресъ почтамту извѣстенъ).

2) При сообщеніи адреса, куда слѣдуетъ высылать журналъ, должны быть 
четко обозначены: имя, отчество и фамилія, а также точный адресъ подписчика, 
т.-е. должны быть обозначены губернія, уѣздъ и ближайшее почтовое учреж- 
Деніе, въ которомъ допущена выдача журналовъ.

3) Жалобы на неполученіе какого-либо нумера журнала слѣдуетъ высы
лать не позже, чѣмъ чрезъ мѣсяцъ по выходѣ въ свѣтъ неполученнаго нумера; 
кромѣ того, жалоба должна быть удостовѣрена мѣстною почтовою конторой. 
При неисполненіи этихъ двухъ условій претензія подписчика, по почтовымъ 
правиламъ, не можетъ быть удовлетворена.

4) Въ случаѣ перемѣны адреса въ заявленій объ этомъ должепъ быть сооб- 
Щенъ также и прежпій адресъ подписчика; кромѣ того, при заявленій должно 
быть приложено 50 коп. почтовыми марками.

5) Гг. седьскимъ учителямъ и учительницамъ, а также учителямъ город- 
скихъ начальныхъ школъ дѣлается съ подписной платы одинъ рубль уступка 
и кромѣ того, допускается разсрочка платежа: три рубля должны быть внесены, 
при подпискѣ, а остальные три рубля высланы не позлее 1-го іюня; въ против- 
номъ случаѣ высылка ясурнала будетъ пріостановлена.

б) Для авторовъ:

1) Рукописи, присланный для напечатанія, подлелсатъ, въ случаѣ надоб
ности, редакціоннымъ измѣненіямъ; въ случаѣ несогласія на таковыя измѣненія 
авторы приглашаются дѣлать объ этомъ оговорки на самой рукописи, подъ за- 
главіемъ оной. Кромѣ того, рукописи должны быть снабясены четкою подписью 
автора и указаніемъ его адреса. При этомъ статья можетъ быть напечатана за 
тою подписью, которою авторъ пояселаетъ снабдить свою статью въ печати, 
о чемъ авторы приглашаются заявлять на самой рукописи, подъ своею настоящею 
подписью, которая, по желанію автора, останется пзвѣстною только редакцій 
журнала.

2) Обратную пересылку рукописей редакція принимаетъ на себя только за 
счетъ автора, притомъ въ видѣ посылки пли подъ заказною бандеролью, смотря 
по тому, въ какомъ видѣ ею данная рукопись получена отъ автора.

3) О пригодности или непригодности данной рукописи для журнала редакція 
извѣщаетъ авторовъ только въ случаѣ, если для этой цѣли приложена почтовая 
марка семикопеечнаго достоинства; свѣдѣнія этого рода редакція моясетъ дать 
автору нерапѣе, чѣмь чрезъ мѣсяцъ, и не позже, чѣмъ чрезъ три мЬсяца по 
иолуценіи рукописи.



О тк р ы та подписка н а  189В  годъ
НА ОБЩЕПЕДАГОГИЧЕСК1Й ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ШКОЛЫ И СЕМЬИ

, т ш  шшг
ИЗДАВАЕМЫЙ ПОДЪ РЕДАКЦІЕЙ Я. Г. Г У Р Е В И Ч А.

Въ будущ ем ъ 1893  го д у  ж урн алъ  „Р усская Ш кола“ 
будет ъ  издаваться по той-эке програм м ѣ и при  томъ-жѳ  
составѣ сотруднш совъ, что и  въ тѳкущ ем ъ 1892 год у . 
Ж урналъ в ы ход и ть  ЕЖ ЕМ ЕС ЯЧН О  книж кам и, н е м е
н і  е восьм и п еч атн ы хъ  листовъ каж дая. П одписная  
цѣна: въ П етѳрбургѣ  безъ доставки--Ш Е С Т Ь  р убл ей  
въ годъ; съ доставкою  Ш ЕСТЬ р у б л ей  пятьдееятъ  коп.; 
для и н огор од н ы хъ  съ пересы лкою  СЕМЬ рублей; съ  
п ересы лкой  за гр ан и ц у  ДЕВЯТЬ рубл ей .

В ъ  « Русско й  Ш ко лѣ »  приним аю тъ у ч а с т іе  слѣд. лица: Я. В. Абрамовъ, Н. И. 
Акатовъ, И. Ѳ. Анненскій, М. А. Антоновичі, В. Л. Бернштаммъ, Н. И. Билибинъ, С. А. 
Бобровскій, С. К. Буличъ, И. П. Бѣлоконскій, проф. Д. Ѳ. Бѣляевъ, проф. Н. И. Быстровъ, 
проф. Н. П. Вагнеръ, проф. В. Г. Васильевсній, П. И. Вейнбергъ, Н. X. Вессель, Е. Н . Іо "  
довозова, В. А. Воскресенскій, 3. Б. Вулихъ, Е. М. Гаршинъ, В. П. Геннингъ, М. Ю. 
Гольдштейнъ, В. В. Гориневскій, Н. Г. Дебольскій, В. В. Девель, М. И. Демковъ, П. В. 
Засодимскій, К. А. Ивановъ, проф. Д . Н. Кайгородовъ, А. М. Калмыкова, П. Ѳ .Капте. 
ревъ, проф. Н. И. Карѣевъ, проф. А. И. Кирпичниковъ, Я. И. Ковальскій, проф. Ю. А. 
Кулаковскій, проф. Н. Н. Ланге, ііроф. П. Ф. Лесгафтъ, I. Э. Мандельштаммъ, П. Г. Ми- 
жуевъ, К. Н. Модзалевскій, проф. В. И. Модестовъ, Я. Г. Моръ, П. 0. Морозовъ, В. А. 
Мянотинъ, Л. Е. Оболенскій, проф. Н. А. Осокинъ, А. Н. Острогорскій, В. П. Острогорскій, 
0. X. Павловичъ, I. И. Паульсонъ, М. Л. Песковскій, Н. И. Позняковъ, Д. Д. Семенові,
В. Д. Сиповскій, К. И. Сенть-Иллеръ, А. Ѳ. Соколовъ, В. И. Срезневскій, А. Н. Странно- 
любскій, проф. А. С. Трачевскій, А. М. Тютрюмовъ, К. Ю. Цируль, Вл. А. Шидловскій, 
проф. В. А. Шидловскій, С. И. Шохоръ-Троцкій, проф. Эрисманъ и нѣкоторы е д р угіе .

П одписка п р иним ается  въ главной  к о н т о р і редак
ц ій  (уголъ Л иговки и  Б ассейной , гим назія  Гуревича) 
и въ главны хъ о т д іл е н ія х ъ  конторы: въ кн и ж н ы хъ  
м агазинахъ  К арбасникова, «Новаго Врем ени», а также 
и въ к ниж ном ъ с к л а д і К алмы ковой.

Подписка на 1 8 9 0  г, за нзрасходованіемъ всѣхъ  
экземиляровъ, прекращена.

За 1891 и 1892 годы имѣется еще въ конторі редакцій небольшое 
число экземпляровъ по вышеозначенной ц ін і .

Р е д а к т о р ъ - и з д а т е л ь  Я. Г. Гуревичъ.


