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ОТЪ Р Е Д А К Ц І Ї .

Пристуцивъ къ издаыію редактируемаго нами журнала 
((Русская Школа» въ 1890 году, мы обѣіцали нашймъ 
^оцписчикамъ издавать книжки журнала въ объемѣ отъ 
° 'Т и  до 8-ми гіечатныхъ листовъ каждая, установи въ 
Подписную плату въ шесть руб. за годъ безъ доставки,

6 руб. 50 коп. для подписчиковъ нашихъ въ Пе- 

■^Рбургѣ съ доставкою и семь руб. за годъ для иного- 
Родныхъ съ пересылкою,. Съ тѣхъ поръ подписная плата 
Не измѣнялась, а между тѣмъ книжки журнала въ по- 
спѣдніе годы выходили въ объемѣ отъ 15 -ти ДО  20-ти 
Печ. листовъ каждая, вмѣсто обѣщанныхъ подпйсчикамъ 
съ 1895 года книжекъ въ объемѣ не менѣе десяти 

Г1еч. листовъ, причемъ одинъ лишь отдѣлъ «Педаго

гическая хроника» занимаетъ обыкновенно до шести 
Печ. листовъ. Такъ какъ существующая подписная плата 

с°вершенно не соотвѣтствуетъ объему книжек ъ, почти 
Нтрое превышающему предгіолагавшійся первоначально 

°бъемъ ихъ, то съ начала будущаго 1899 года подписная 
Плата, съ разрѣшенія Главнаго Управленія по дѣламъ 
Печати, увеличена будетъ на одинъ рубль. Такимъ обра- 
зомъ, подписная плата на журналъ «Русская Школа» 
съ і-го января 1899 года устанавливается слѣдующая: 

О въ Петербургѣ безъ доставки—семь рублей, съ до-



ставкою—7 руб. 50 коп.; 2) для иногородныхъ съ пере
сылкою— восемь рублей; 3) за границу—девять рублей- 
Но для сельскихъ учителей и учительницъ, выписываю- 
щихъ журналъ за свой счетъ, мы оставляемъ прежнюю 
подписную плату—шесть рублей за годъ съ пересылкою. 
Земства и города, выписывающіе не менѣе десяти экз., 

будутъ пользоваться уступкою въ 1 5  °/о- Книжки ж ур
нала «Русская Школа» будутъ выходить съ 1-го января 
1899 года постоянно въ объемѣ не менѣе пятн адц ати  
печатныхъ листовъ.

Новые подписчики на 1899 годъ получатъ въ видѣ 

приложенія первую часть капитальнаго труда попечи
теля Кавказскаго учебнаго округа К . П. Яновскаго 
«Мысли о воспитаніи и обученіи». Трудъ этотъ будетъ 
оконченъ печатаніемъ лишь къ концу 1899 года.

1’едакторъ издатель Я .  Г .  Г у р е в и ч ъ .



При конторѣ журнала „Русская Школа“ 
еще имѣются экземпляры журнала „Русская 
Школа “ за прежніе годы: 1891, 1892, 1893, 
1894, 1895, 1896 и 1897, которые могутъ 
быть пріобрѣтаемы по слѣдующей цѣнѣ: безь 
пересылки ШѲСТЬ рублей, съ пересылкою 
с е м ь  рублей.

Экземпляры „Русской ІТІколы“ за 1890 
и 1898 годы разошлись по подпискѣ и въ 
конторѣ журнала ихъ болѣе не имѣется.

Подписная цѣна на журя. „Русская Школа“ 

въ Ш 9  году:

Безъ доставки: Съ доставкою: Съ пересылкою:

7 р. 7 р. 50 к. 8 р.



О Т Ъ  К О Н Т О Р Ы
ж у р н а л а  „ Р У С С К А Я  Ш К О Л А 44.

Не смотря на то, что объ измѣненіи под

писной цѣны (именно — увеличеніи ея на 

ОДИНЪ рубль) на журналъ „Русская Школа “ 

указывалось во всѣхъ публикаціяхъ о под- 

пискѣ на 1899 годъ, нѣкоторые гг. подпис

чики присылаютъ прежнюю сумму, т.-е. семь 

рублей, вмѣсто слѣдуемыхъ 8 рублей. Кон

тора покорнѣйше проситъ гг. подписчиков!), 

внесшихъ неполную подписную сумму, оза

ботиться досылкою недостающаго до полной 

подписной суммы ОДНОГО р у б л я .
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М И Н И С Т Е Р С К И ! Р А С П О Р Я Ж Е Н ІЯ .

О точномъ срокѣ, къ коему долженъ исполниться один- 
^аДЦатилѣтній возрастъ учащ ихся, допускаѳмыхъ къ 
эйЗаменамъ на получѳніе свидѣтельствъ о знаній курса  

начальныхъ училищ ъ.
(Иредложеніе Управляющая Минист. Народи. Проев, г. Товарища Министра отъ 

8-го октября 1898 г., за № 24.989).

^  Одно изъ учебно-окруж ны хъ начальствъ обратилось въ Министерство 
^ аРоднаго П росвѣщ енія съ ходатайствомъ объ опредѣленіи точнаго срока, 

коему долж енъ исполниться одиннадцатилѣтній возрастъ учащ ихся, 
^0цУскаемыхъ, на основаній § 16 утверж денны хъ 1 6 -го  ноября 1 8 8 5  г . 
°Равилъ для выдачи льготны хъ свидѣтельствъ по п. 4  (ны нѣ 3 ) уст . о 
й°ин. повин. къ экзамену на полученіе свидѣтельствъ о знаній курса на- 
Чальныхъ училищ ъ.

Вслѣдствіе сего Управляю щ ій Министерствомъ Н ароднаго П росвѣщ енія  
Товарищ ъ Министра, предложеніемъ отъ 8 -го  сего октября, за  Л» 2 4 .9 8 9 ,  

^в&домилъ, что онъ приэнаетъ цѣлесообразнымъ установить, чтобы къ озна- 
^ейнымъ испы таніямъ допускаемы  были тѣ мальчики, которые имѣютъ  
°Дйннадцатилѣтній возрастъ или которымъ одиннадцать лѣтъ исполнится  

1 сентября т ого-ж е года, въ который они держ атъ испы танія (Ц и р к у -  
^ р ъ  по М осковскому учебн. округу 1 8 9 8  г. №  1 0 ) .

^Равила для двухклассны хъ и одноклассныхъ образцо- 
^Ьіхъ училищ ъ, устраиваѳмыхъ на линіяхъ желѣзныхъ  

Дорогъ на средства желѣзнодорожныхъ управленій.
^Редложеніе г. Управляющаго Министерствомъ Народн. Проев, г. Товарища Ми

нистра отъ 10-го октября 1898 г., за № 25.342).

Г. У правляю щ ій Министерствомъ Н ароднаго П росвѣщ енія, предложеніемъ  
РТ'ь 10 -го  сего октября, за №  2 5 .3 4 2 ,  увѣдомилъ, что Министерствомъ 
Народнаго П росвѣщ енія, по соглашенію съ М инистерствомъ П утей Со- 
°бщ енія, выработаны и утверждены 2 5 -г о  минувш аго сентября правила

і р ш ш ц ш м  ш н е ш  і  п н и  и д м с і ї г .



Р У С С К А Я  ШКОЛА.

для двухклассныхъ и одноклассныхъ образцовыхъ училищъ, устраиваемых^* 
на линіяхъ жел. дорогъ на средства желѣзнодорожныхъ управленій (іЬ.)-

По вопросу о порядкѣ выдачи учительскихъ свидѣ- 
тельствъ лицамъ, окончившимъ полный курсъ въ Ма- 

ріинскихъ ж енскихъ училищ ахъ.

Г. Управляющій Министерствомъ Народнаго Просвѣіценія, предлоясе- 
ніемъ отъ 29-го мая 1898 г., за № 13.365, увѣдомилъ г. попечителя 
Оренбургскаго учебнаго округа, что, согласно § 10 правилъ объ испыта- 
ніяхъ на званіе начальныхъ учительницъ 29-го марта 1896 г., окончившія 
курсъ Маріинскихъ женскихъ училищъ должны подвергаться для полученія 
указаннаго званія сокращенному испытанію. Что-же касается вопроса о- 
предоставленіи означеннымъ лицамъ права получать свидѣтѳльства на 
званіе начальныхъ учительницъ безъ испытанія, наравнѣ съ оканчивающими 
курсъ женскихъ прогимназій, то присвоеніе имъ этого права г. Упра
вляющій Министерствомъ признаетъ вежелательнымъ (іЪ.).

По вопросу о распространеніи на воспитанниковъ уч и 
тельскихъ семинарій дѣйствія циркуляра Министер' 
ства В нутреннихъ Дѣлъ отъ 11-го октября 1885 г.,

за № 28 (31-го іюля 1898 года, № 19.451).

Вслѣдствіе представленія начальства Виленскаго учебнаго округа отъ 
24-го марта текущаго года, за № 2.829, Министерствомъ было сдѣлано* 
сношеніе съ г. Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ по вопросу о распростра
неніи на воспитанниковъ учительскихъ семинарій дѣйствія циркуляра Ми
нистерства Внутреннихъ Дѣлъ отъ 11-го октября 1885 года, за Л» 28, 
коимъ воинскимъ присутствіямъ предоставлено право давать воспитанни- 
камъ учебныхъ заведеній 1-го и 2-го разряда всѣхъ вѣдомствъ дополни
тельную, сверхъ указанной въ ст. 53 уст. о воин, повинности, отсрочку 
для поетупленія въ войска, если о томъ будуть заявлены воспитанниками 
ходатайства чрезъ ихъ ближайшія начальства.

Н ыеѢ дѣйствительный тайный совѣтникъ Горемыкинъ сообщилъ, что 
къ измѣненію установленнаго помянутымъ выше циркуляромъ порядки 
предоставленія дополнительныхъ отсрочекъ по исполненію воинской повин
ности, по его мнѣеію, не представляется надобности, такъ какъ и до сего 
времени имъ неоднократно были повергаемы на Всемилоетивѣйшеѳ благо- 
воззрѣніе Государя Императора, по соглашенію съ воевнымъ министромъ, 
ходатайства объ отсрочкахъ тѣхъ учениковъ низшихъ учебныхъ заведеній, 
которые признаны были Министерствомъ Народнаго ІІросвѣщенія заслу
живающими таковой отсрочки. Равнымъ образомъ и въ будущемъ могутъ 
быть направлены, согласно бывщимъ примѣрамъ, ходатайства лицъ, обучаю
щихся въ учебныхъ заведеніяхъ второго (бывшаго третьяго) разряда объ 
отсрочкѣ имъ исполненія воинской повинности, въ томъ случаѣ, если ВЪ 
отзывахъ по сему предмету подлежащаго учебнаго начальства будуть ука
паны какъ причины, воспрепятствовавшія ученикамъ своевременно окон-



^ить курсъ ученія, такъ и аттестація молодыхъ людей въ нравствевяомъ 
Учебномъ отношеніяхъ (Циркуляръ Виленскаго уч. окр. 1898 г. № 9).

О томъ, могутъ-ли быть допускаемы къ экзамену на 
ваніе учителя новыхъ языковъ лица, выдѳржавшія 

^сцьітаніе только изъ курса ш ести классовъ реальнаго 
училищ а (2-го іювя 1898 г., № 13.694).

Въ разъясненіе возбужденнаго попечителемъ Казанскаго учебнаго округа 
^опроса о томъ, могутъ-ли быть допускаемы, на основаній правилъ для 
спеціальныхъ испытаній 15-го мая 1870 г., къ экзамену на званіе учителя 
й°вьіхъ языковъ въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ лица, выдержавшія 
аспьітанія только изъ курса шести классовъ реальнаго училища, Депар- 
Таментъ Народнаго Просвѣщевія, по приказанію его превосходительства 
'На Управляющего Мивистерствомъ, изъяснилъ, что къ экзамену на это 

ававіе слѣдуетъ допускать только тѣхъ лицъ, которыя выдержали испы- 
'■ааіѳ изъ полнаго курса семи классовъ реальнаго училища (ІЪ.).

вопросу о порядкѣ испытанія на право поступленія  
государственную  служ бу и на первый классный  

ЧИНЪ (9-го апрѣля 1898 г., № 9.099).

Вслѣдствіе возбужденнаго вопроса о порядкѣ испытанія въ Рижскомъ 
Учебномъ округѣ на право поступленія на государственную службу и на 
1Іервый классный чинъ, г. Управляющамъ Министерствомъ Народнаго Про- 
Св'Ьіценія разъяснено, что эти испытанія должны производиться въ ука- 
аав0ыхъ для сего у чрежденія хъ изъ предметовъ, проходимыхъ по уставу 

' го декабря 1828 г. въ уѣзіныхъ училищахъ, и по программамъ, издан- 
йьШъ для производства иепытаній желаюіцимъ поступить на службу воль- 
®°оцредѢляющамися II разряда (ІЪ.).

^ Порядкѣ назначенія непремѣнны хъ членовъ въ со
ставь правленій учреждаемы хъ при учебны хъ заве- 
Дѳніяхъ обществъ вспомоществованія недостаточнымъ  
У ч а щ и м с я  СИХЪ заведеній. (4-го марта 1898 года, № 5.869).

По возбужденному управленіемъ Рижскаго учебнаго округа вопросу 
^ иорядкѣ назначенія непремѣнныхъ членовъ въ составь правленія учре
жденная при Митавской женской гимназіи общества вспомоществованія 
вУждающимся ученицамъ оной, г. Министръ Народнаго Просвѣщенія раз- 
Р'Ьщилъ установить правило, чтобы въ составь правленія упомянутаго обще
ства назначались, по усмотрѣнію попечителя учебнаго округа, по представле- 
0110 предсѣдателя педагогическаго совѣта названной гимназіи, въ качествѣ 
аредставителей отъ учебнаго вѣдомства, одинъ или два непремѣнныхъ 
^лена изъ числа лиць учебнаго персонала, не состоящихъ выборными 
^ленами того же правленія.
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Вмѣстѣ съ симъ г. Министръ разрѣшилъ прпмѣнить означенный поря~ 
докъ назначенія непремѣннымъ членовъ въ правленія подобныхъ обществъ, 
учрѳждаемыхъ и при другихъ учебныхъ заведеніяхъ округа, на основаній 
утвержденнаго Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ 17-го ноября 1894 г. 
нормальнаго устава сихъ обществъ, съ тѣмъ, чтобы число непрѳмѣнныхъ 
членовъ, назначаемыхъ въ составъ правленій тѣхъ изъ нихъ, дѣятельность 
коихъ распространяется на нѣсколько учебныхъ заведеній, соотвѣтствовало 
указанному въ § 14 означеннаго нормальнаго устава (ІЪ. № 10).

О томъ, чтобы никакіе экзамены не были назначаем #  
въ послѣдніе дни Страстной и въ первые дни Святой 

недѣли. (23-го апрѣля 1898 года, за № 10.977).

Изъ представленнаго въ Министерство расписанія экзаменовъ въ испы- 
тательной коммиссіи при одномъ изъ университетовъ усматривается, что 
яѣкоторые экзамены приходятся на дни Страстной и Святой недѣли.

Вслѣдствіе сего и принимая во вниманіе, что праздничные дни должны- 
быть посвящаемы духовнымъ потребностямъ, г. Управляющей Министер- 
ствомъ просилъ попечителя Харьковскаго учебнаго округа сдѣлать соот- 
вѣтствующее распоряженіе, чтобы никакіе экзамены впредь въ указанное 
свободное отъ занятій время назначаемы не были и чтобы отступленія- 
отъ этого порядка въ особо уважительныхъ для того случаяхъ допускаемы 
были лишь по отношенію къ первымъ днямъ Страстной и послѣднимъ- 
Святой недѣли, какъ днямъ не табельнымъ (ІЪ.).

Спредѣленія Ученаго Комитета Министерства Народ- 
наго П росвѣщ енія *).

Опредѣленіями Ученаго Комитета Министерства Народнаго Просвѣт 
щенія, утвержденными г. Товарищемъ Министра, постановлено:

—  Книгу: «Учебникъ латинскаго языка для трехъ низшихъ классовъ 
гимназій и прогимназій. Составилъ А . О. Поспишиль , преподаватель Кіев- 
ской 1-й гимназіи. Часть. II. Курсъ второго и третьяго классовъ. Издані& 
четвертое, вновь обработанное. Кіевъ. 1898. Стр. IV—|—228. Цѣна 1 р.»—  
одобрить въ качествѣ учебнаго руководства для II и III  классовъ гим
назій и прогимназій.

—  Книги: 1) «Св. Іоаннъ Дамаскинъ. Три защитительныхъ слова 
противъ порицавшихъ святыя иконы или изображенія. Съ грѳческаго 
перевелъ Александръ Бронзовъ, преподаватель С.-Петербургской духов
ной семинаріи. Спб. йзданіе книгопродавца И. Л. Тузова. 1893, Стр. 
Х Х Х У Ш -)-168—)—XXI—[—II—)—IX—[—VI. Цѣна 1 рубль».— 2) «Премудрость 
и благость Божія въ судьбахъ міра и человѣка (О конечныхъ иричинахъ). 
Четвертое, дополненное издаиіе. Спб. Изданіе книгопродавца П. Л. Тузова* 
1894. Стр. 375. Цѣна 2 р.»— 3) «Точное изложеніе православной вѣры. 
Твореніе Св. Іоанн а  Дамаскина. Съ гречѳскаго перевелъ и снабдилъ

*) Журналъ Минист. Нар. Проев. 1898 г., декабрь.



Яереводъ предисловіемъ, примѣчаніями и указателями магистръ богословія 
лександръ Бронзовъ, преподаватель С.Петербургской духовной семинаріи. 

чб* Иаданіе книгопродавца И. Л. Тузова. 1894. Стр. ЬХ Х ІІ-|-272-}- 
і Цѣна 2 р.> — 4) «День святой жизни, или отвѣтъ на

®°нросъ: какъ мнѣ жить свято? Григорія, митрополита с.-петербургскаго. 
иб. Изданіе 2-е, книгопродавца И. Л. Тузова. 1897. Стр. 223. Цѣна 

к ->— рекомендовать первую и вторую для фундаментальныхъ, третью 
Для фундаментальныхъ и ученическихъ библіотекъ среднихъ и низшихъ 
Учебныхъ заведеній, а четвертую— для библіотекъ среднихъ и низшихъ 
Учебныхъ заведеній Министерства Народнаго Просвѣщенія.

"— Книги: 1) «Писанія мужей апостольскихъ. Въ русскомъ переводѣ, 
Во введеніями и примѣчаніями къ нимъ. Прот. Петра Преображенскаго.

•“Пб. Изданіе второе, книгопродавца И. Л. Тузова. 1895. Стр. 327. 
■Цѣна 1 р, 50 к.»— 2) «Сочиненія святаго И ринея , епископа ліонскаго, 
зкивщаго во II вѣкѣ. Изданы въ русскомъ переводѣ свящ. 77 Преобра- 
Женскимъ. М. 1871. Стр. Х Х І-|-716-|-Х ІИ . Цѣна 3 р.»— 3) «Сочиненія 
святаго Густина, философа и мученика. Изданы въ русскомъ переводѣ, 

введеніями и примѣчаніями къ нимъ, прот. П. Преображенскимъ. 
Изданіе второе. М. 1892. Стр. 484. Цѣна не обозначена».— 4) «Сочино- 
в*я Древнихъ христіанскихъ апологетовъ. Въ русскомъ переводѣ со введе- 
віями и примѣчаніями протоієрея 77. Преображенскаго. Татіанъ.— Аѳи- 
йагоръ.— Св. Ѳеофилъ Антіохійскій.— Ермій.— Мелитонъ Сардійскій.—  
Мввуцій Феликсъ. С.-Пб. Изданіе второе, книгопродавца И. Л. Тузова. 
^895. Стр. 271. Цѣва 1 р. 50 к.» — одобрить для библіотекъ среднихъ 
Учебныхъ заведеній Министерства Народнаго Просвѣіценія.

— Книгу: «Обязанности домашняго общества по слову Божію у древ- 
Ввхъ христіанъ. Протоієрея Григорія Мансвѣтова. Издавіе второе, испра
вленное. С.-Пб. Изданіе книгопродавца И. Л. Тузова. 1894. Стр. 146. 
Цѣна 60 к .» — допустить въ ученическія библіотеки среднихъ учебныхъ 
введеній Министерства Народнаго Просвѣщенія.

■— Книги: 1) «Приточникъ евангельскій. Объясненіе находящихся 
Въ св. Евангеліи притчей, основанное на Священномъ Писаніи и мнѣ- 
ЧІЯХЪ святыхъ отцовъ и учителей церкви, съ приложеніемъ нравственно- 
Вазидательныхъ размытленій. Трудъ Сильвестра, архієпископа кавказ- 
скаго и астраханскаго. Изданіе четвертое (пересмотрѣнное). С.-Пб. Изданіе 
книгопродавца И. Л. Тузова. 1894. Стр. V III—1—362—]—VI. Цѣна 1 р.»—  
Ю «Слова, бееѣды и рѣчи Филарета (Гумилевскаго), архієпископа чер- 
Виговскаго и нѣжинскаго. Въ 4-хъ частяхъ. Изданіе третье. С.-Пб. Изда- 
чіе книгопродавца И. Л. Тузова. 1883. Стр. 86О—}—VI—{—VI. Цѣна 3 р. 
50 к.»— 3) «О пользѣ чтенія Библіи, сирѣчь книгъ Священнаго Писанія. 
Протоієрея Г. С. Дебольскаго. С.-ІІб. Изданіе 2-е, книгопродавца И. Л. 
Тузова. 1897. Стр. 2 0 9 + Н . Цѣна 60 к .»— 4) «Житія святыхъ Василія 
Пеликаго, Григорія Богослова и Іоавна Златоустаго. Протоієрея Г. С. 
Дебольскаго. (Извлечено изъ книги «Дни Богослуженіяэ). Съ изображе- 
ніями ихъ, академика Ѳ. Г. Солнпева. С.-Пб. Изданіе книгопродавца И. Л. 
Тузова, 1897 г. Стр. 95. Цѣна 30 к .» — 5) «Исторія русской церкви. Сочи- 
веніе Филарета Гумилевскаго, архієпископа черниговскаго. Въ пяти 
періодахъ (988— 1826). Изданіе шестое. С.-Пб. Изданіе книгопродавца 
И. Л. Тузова. 1895. Стр. 840. Ц ѣ н аЗ р .» — 6) «Обзоръ русской духовной 
литературы. Книга первая и вторая. 862— 1863. Сочиненіе Филарета
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( Гумилевскаго), архієпископа чѳрниговскаго. Изданіе третье съ поправ
ками и дополнеяіями автора. С.-Пб. Изданіе книгопродавца И. Л. Тузова.
1884. Стр. 511. Цѣна 3 р,>— 7) «Іисусъ Христосъ чудо исторіи. Сочи- 
неніе, заключающее въ себѣ опроверженіе ложныхъ теорій о лицѣ Іисуса 
Христа, и собраніе свидѣтельствъ о высокихъ достоинствахъ характера, 
жизни и дѣлъ его со стороны невѣрующихъ. Филиппа Шаффа, доктора 
и профессора богословія. Пѳреводъ съ нѣмецкаго. С.-Пб. Изданіе третье, 
книгопродавца И. Л. Тузова. 1896. Стр. 216-{-ѴІ. Цѣна 1 рубль».—
8) «Святые южныхъ славянъ. Описаніе жизни ихъ. Сочиненіе Филарета, 
архієпископа черниговскаго. Съ рисунками академика Ѳ. Г. Солнцева.
С.-Пб. Изданіе 4-е, книгопродавца И. Л. Тузова. 1894. Стр. Зі2-[-Ѵ . 
Цѣна 1 р. 50 к .» — 9) «Житія святыхъ подвижницъ восточной церкви. 
Сочиненіе преосвященнаго Филарета ( Гумилевскаго), архієпископа чер
ниговскаго. Изданіе второе. Съ изображеніями святыхъ подвижницъ ака
демика Ѳ. Г. Солнцева. С.-Пб. Изданіе книгопродавца И. Л. Тузова.
1885. Стр. 260-|-ХХХХІѴ . Цѣна 1 р. 50 к .» — одобрить первыя четыре 
для фундаментальныхъ, а остальныя пять для фундаментальныхъ и уче- 
ническихъ, старшаго возраста, библіотекъ среднихъ учебныхъ заведеній.

— Книги: <Евг. Берсье. Бесѣды. Томъ III. Съ портретомъ автора.
С.-Пб. Изданіе книгопродавца И. Л. Тузова. 1893. Стр. 215. Цѣна 1 р.— 
Томъ IV. Переводъ протоієрея А. II. Мальцева. 1896. Стр. 241. Цѣна 
1 рубль»— одобрить для фундаментальныхъ и ученическихъ библіотекъ 
гимназій и рѳальныхъ училищъ.

-— Книжку: «Наши родичи. (Изъ воспоминаній о славянскихъ зе- 
мляхъ). Очерки и разсказы В. П. Мелиховской. С.-Пб. Изданіе П. Сой- 
кина. 1897. Стр. 167. Цѣна 50 к .» — допустить въ ученическія, стар
шаго возраста, библіотеки мужскихъ и женскихъ гимназій и реальныхъ 
училищъ. а, также и въ безплатныя народныя читальни и библіотеки.

—  Книгу: «По Бѣлу-Свѣту. Очерки и картины изъ путешествій по 
тремъ частямъ Стараго Свѣта доктора А. В . Елисѣева. Томъ IV. Съ иллю- 
страціями художниковъ: Н. *Н. Каразина, В. П. Овсяникова, Э. К. Соко- 
ловскаго и А. А. Чикина. С.-Пб. Изданіе П. П. Сойкина. 1898. Стр. 
Х Іі-|-317. Цѣна 3 р .»— одобрить для ученическихъ, старшаго возраста, 
библіотекъ среднихъ учебныхъ заведеній, мужскихъ и женскихъ, для уче
ническихъ библіотекъ учительскихъ институтовъ и семинарій, для учи- 
тѳльскихъ библіотекъ всѣхъ низшихъ учебныхъ заведеній и для безплат- 
ныхъ народныхъ читаленъ и библіотекъ.

— Сочиненіе: «Образцы обученія письму для начальныхъ училищъ и 
младшихъ классовъ среднихъ учебныхъ заведеній. Составилъ Ѳ. В . Гре- 
ковъ. Изданіе третье Часть первая. Первоначальное русское и церковно- 
славянское письмо. 1898. Цѣна 10 к.— Часть вторая. Французское и 
ыѣмецкое письмо. 1898. Цѣна 15 к .— Часть пятая (Письмо тупымъ пе- 
ромъ шрифтовъ: рондо, готикъ и т. п.). 1896, Цѣна 40 к .»— одобрить 
въ качествѣ учебнаго пособія для младшихъ классовъ всѣхъ среднихъ 
учебныхъ заведеній, а первую часть, сверхъ того, и для городскихъ и 
начальныхъ народныхъ училищъ.

—  Сочиненія И  Е. Евсѣева. 1) «Образцы щрифтовъ;круглаго (гопсіе), 
готическаго, фрактурнаго, батардъ, славянскаго и др. (съ объяснитель- 
нымъ текстомъ). Пособіе для учащихся. М, 1898. Стр. 11-{-ХѴ табл. 
Цѣна 75 к .»— 2) «Краткій историческій очеркъ обученія чистописанію



Въ нащихъ училищахъ. С.-Пб. 1894. Стр. 23. Цѣна 20 к .»— 3) «Ката- 
5*Гъ пособій по обучееію письму. М. 1897. Стр. 33. Цѣна 10 к.»— одо- 
Р0ть первое для фундаментальныхъ и ученическихь библіотекъ среднихъ 

Учебныхъ заведеній, а второе и третье для фундаментальныхъ библіотекъ 
0значенныхъ заведеній.

■— Книгу: «Педагогическая библіотека, издаваемая К. Тихомировьшъ 
й А. Адольфомъ. Мысли о школьномъ и домашнемъ воспитаніи Ж. Келль- 
н^ра. Переводъ съ нѣмецкаго О. Масловой, подъ редакціей Н. Горбова.

ъ портрѳтомъ Келльнера, очеркомъ его жизни и примѣчаніями. Изданіе 
второе. М. 1898. Стр. ХІХ-]-260-)-ІѴ. Цѣна 1 р. 25 к.» — рекомендо- 
Бать Для фундаментальныхъ библіотекъ всѣхъ среднихъ учебныхъ заве
деній и для учительскихъ библіотекъ всѣхъ низшихъ училищъ.

— Книгу: Сопіез еі гёсПз Іігёз йез гаеіііеигз аиїеигз Ігапдаіз сопіені- 
Рогаіпз гесиеіПіз еі аппоіёз раг Аіехапдге Сгоііеі еі Аіехапйге Мапп. 
Й3даніе второе. С.-Пб. 1808. Стр. 208»— одобрить, въ качествѣ учебнаго 
Пос°бія, для старшихъ классовъ всѣхъ среднихъ учебныхъ заведеній Мини- 
"Терства Народнаго Просвѣщенія, мужскихъ и женскихъ.

—  Книги: «Теоретическая грамматика французскаго языка. Соста- 
Вилъ А . Корде. 2-е изданіе (исправленное). М. 1898. Часть I. Этимо- 
Догія. Стр. 90. Цѣна 35 к .» — Часть II. Синтаксисъ. Стр. I I—}—108. 
Цѣна 40 к .» —одобрить, въ качествѣ учебнаго руководства, для сред- 
айхъ учебныхъ заведеній Министерства Народнаго Просвѣщѳнія, муж- 
Скахъ и женскихъ.

— Книгу: «Систематически указатель книгъ и статей по греческой 
Фнлологіи, напечатанныхъ въ Россіи съ XVII столѣтія по 1892 годъ на 
РУсскомъ и иностранныхъ языкахъ. Съ прибавленіемъ за 1893, 1894 и

о95 годы. Составялъ П. Прозоровъ. Изданіе Императорской Академій 
^ аукъ. С.-Пб. 1898. Стр» ХѴІ-[-374 іп 4°. Цѣна 4 р .» —рекомендовать 
Для Фундаментальныхъ библіотекъ мужскихъ гимназій и прогимназій.

— Книгу: <Бл. Череванскій. Хронологія событій въ ходѣ борьбы 
■̂ оссіи съ татаро-монголами. С.-Пб. 1898. Стр. 40. Цѣна не обозначена»—  
Допустить въ ученическія, старшаго возраста, библіотеки среднихъ учеб- 
8ь,хъ заведеній Министерства Народнаго Просвѣщенія.

— Книгу: «Е . К. Тѣдинъ. Ѳ. И. Вуслаевъ. Обзоръ трудовъ его по 
®с'горіи и археологіи искусства. Харьковъ. 1898. Стр. 11—(—39. Цѣна 
^  коп.»— одобрить для фундаментальныхъ библіотекъ гимназій и реаль- 
йьіхъ училищъ, и допустить въ ученическія, старшаго возраста, библіотеки 
^ х ъ  же учебныхъ заведеній.

— Книжку: « Фр. Маллесонъ. Первоначальное воспитаніѳ дѣтей. 
Ѵ-̂ оІез оп ѣЪе еагіу Іга іп т^  оі сЬіИгеп). Переводъ съ 3-го аяглійскаго 
8зДанія Е. И. Бошнякъ. М. Изданіе магазина «Книжное Дѣло». 1898.

ГР. 142. Цѣна 50 к.»— одобрить для ученическихъ, старшаго возраста, 
0бліотекъ женскихъ гимназій и допустить въ безплатныя народныя чи- 

Тальни и библіотеки.
— Книжку: «Жизнь замѣчательныхъ людей. Віографическая библіо- 

тека Ф. Павленкова. Е. Ф. Канкринъ, его жизнь и государственная дѣя- 
^ельность. Біографическій очеркъ Р . И. Сементковскаго. Съ портретомъ
панкрина, гравированнымъ въ Петербургѣ К. Адтомъ. С.-Пб. 1893. 
тр. 94. Цѣна 25 к .»— одобрить для фундаментальныхъ библіотекъ гим- 

яазій, мужскихъ и женскихъ, и рбальныхъ училищъ и допустить въ учени-
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ческія, старшаго возраста, библіотеки тѣхъ же учебныхъ заведеній, а также 
и въ безплатныя народныя читальни и библіотеки.

—  Книгу: «ЬеЬгЬисЬ йег еѣепеп Сгеотеігіе. Еіїг Сгутпазіеп иікі Кеаі- 
всііиіеп ЪеагЪеіѣеР ѵоп А . ВаіЫпд. Ъеіігег ап сіег сіеиівсііеп Наирівсііиіе ги 
8ѣ. Реѣгі. РеѣегвЪигг. 1898. Стр. Г Ѵ + 1 4 8 + 1 1 . Цѣна не обозначена»— 
одобрить въ качествѣ учебнаго руководства для тѣхъ среднихъ учебныхъ 
заведній, въ которыхъ геометрія преподается на нѣмецкомъ языкѣ.

—  Изданныя Д. Ефимовымъ и М. Клюкинымъ книги: «Собраніе со- 
чиненій Е . Марлмттъ Т. У. Вторая жена. Романъ. Переводъ съ нѣ- 
мецкаго А. В . Верелыгиной. М. 1898. Стр. 365.— Т. VI. Имперская 
графиня Гизела. Романъ. Переводъ съ нѣмецкаго А. Заблоцкой. М. 1898. 
Стр. 410. Цѣна 1 р. 50 к .— Т. VII. Степная принцесса. Романъ. Пере
водъ съ нѣмецкаго. М. 1898. Стр. 384. Цѣна I р. 50 к.— Т. V III. Эльза 
(Сгоісіеізе). Романъ. М. 1898. Стр. 355» — допустить въ безплатныя народ
ныя читальни и библіотеки, а романъ «Имперская графиня Гизела», сверхъ 
того, и въ ученическія, старшаго возраста, библіотеки среднихъ учеб
ныхъ заведеній.

— Книгу: «8апш1ип£ юойегпег сіеиівсііег Аиіогеіг Шг лізвізсііе ПеЪг- 
апбЫІеп. 2 ВапйсЬеп. Вів ги т  Тойе ^еігеи. ЕггаЫип^ аиз сІезХеі! Кагіз 
<1е8 Сгговвеп ѵоп Ееігх ВаЬп. ВеагЬеіІеІ ип<1 ѵегкііггі; ѵоп А. Ріаезіегег, 
ОЬегІеІігег а т  1. Мозкаиег Кпаѣеп^уитавіит ип4 ап Пег Кеаізсітіе Ма8Іп£. 
М. 1898. Изданіе К. И. Тихомирова. Стр. Х ІѴ -|-283. Цѣна 85 коп. въ 
папкѣ»— одобрить для ученическихъ, средняго и старшаго возраста, библіо- 
текъ гимназій, мужскихъ и женекихъ, и реальныхъ училищъ.

—  Книгу: Воль Маргеритъ. Новая жизнь (Аѵгіі). Переводъ Н. Ильи
ной. Съ рисунками. М. Изданіе Д. П. Ефимова. 1896. Стр. 191. Цѣна 
60 коп.»— допустить въ ученическія библіотеки среднихъ учебныхъ заве
деній, какъ мужскихъ, такъ и женекихъ.

— Брошюру: «Демосѳенъ. Планы первыхъ четырехъ филиппикъ въ 
связи съ изложеніемъ ихъ содержавія. Составилъ П. Юпатовъ. Рига.
1896. Стр. 19. Цѣна 20 коп.»— одобрить въ качествѣ учебнаго п особ ія  
по греческому языку для гимназій.

— Книги: I) «ЬеіШйеп гиг Еіпійіігип^ Піе 8сЬа1ге 4ег йеиЪзсЬеп 
ВісМкипзІ. Кигг^еіавзіе 1)агв1;е11цп§ 4ег ОевсЫсМе 4ег роеіізсііеп ІлПега- 
Іиг сіег Б^иізсЬеп пеЪв! еіпеш АпЬап^: АивхѵаЫ йеиІвсЬег ѲейісМе. Ѵегіазві 
иші гиваттеп^евЪеШ ѵоп Е г. Л ігдет опп. Ойевва. 1898. Стр. 131—|—Ѵ- 
Цѣна 60 коп., а вмѣстѣ со «сборникомъ» цѣна 1 р .»— 2) «АивхѵаЫ 
беиізсѣег Сте4ісЫ;е Ьегаиз^е^еЪеп аіз АиЬап^гиш ЬеШайеп гиг Еіпіи1ігип£ 
іп сііе 8с1іаІге Пег аеиївсЬепБісІїПшпвІ ѵоп Ѵегіавзег йезЬеШасІепз Е г . Зйг- 
депзопп. Осіевва. 1898. Стр. 154—]—V I. Цѣна 40 коп.»— допустить въ 
библіотеки старшаго возраста среднихъ учебныхъ заведеній, какъ муж
скихъ, такъ и женекихъ.

— Изданіе: 1) «Учебный историческій атласъ. Второе, исправленное- 
и дополненное изданіе. Составилъ баронъ И. В . Торнау. С.-Пб. 1898. 
77 картъ на XIV табл. Дѣна 1 р. 50 к.» — 2) «Объяснительный текстъ 
(историко-географическія замітки") и указатель къ 2-му изданію учебнаго 
историческаго атласа барона В. В. Торнау. С.-Пб. 1898. Стр. 28. Цѣна 
25 коп.»— рекомендовать въ качествѣ учебнаго пособія для всѣхъ сред- 
нихъ учебныхъ заведеній Министерства Народнаго Просвѣщенія.

—  Книгу: «Обозрѣніе Российской имперіи сравнительно съ важнѣй-



Шими государствами. Конспективный курсъ УІ класса реальныхъ учи
лищъ. Составленъ по учебнымъ планамъ, утвержденнымъ въ 1895 г. 
второе переработанное изданіе И. Словцова, директора Тюменскаго але- 
Ксандровскаго реальнаго училища и дѣйствительнаго члена Западно-Сибир- 
скаго отдѣла Ймператорскаго Русскаго Географическаго Общества. М. 
І898. Стр. Ѵ І+ 9 7 . Дѣна 50 коп.»— допустить въ качествѣ учебнаго 
Руководства для VI класса реальныхъ училищъ.

— Книгу: «Учебникъ всеобщей географіи. Курсъ I . Основныя свѣ- 
Дѣнія изъ географіи математической, физической и политической. Соста- 
В0лъ, примѣнительно къ программѣ гимназій и реальныхъ училищъ, пре
подаватель Кіевскаго реальнаго училища И . П . М ат ченко. Изданіе 
второе, исправленное. Кіевъ. 1898. Стр. IV—)—64. Цѣна 40 коп.»— допу
стить въ качествѣ руководства для гимназій и реальныхъ училищъ.

-— Книгу: «Обозрѣніе Россійской Имперіи сравнительно съ важнѣй- 
Віими государствами. Курсъ шестого класса реальныхъ училищъ. Соста- 
В0лъ, примѣнительно къ новой программѣ, преподаватель Кіевскаго реаль
наго училища И. П . Матченко. Пятое изданіе, исправленное. Кіевъ. 
!898. Стр. ІѴ + 1 1 6 . Цѣна 80 коп.»— одобрить въ качествѣ учебнаго 
Руководства для VI класса реальныхъ училищъ, съ тѣмъ, чтобы въ слѣ- 
Дующемъ изданіи книга эта была исправлена по замѣчаніямъ Ученаго 
•Комитета.

— Книгу: «Походъ Суворова въ 1799 году. По запискамъ Грязева. 
Составилъ полковникъ И. А . Орловъ. Съ портретами, рисунками и пла- 
Нами. С.-По. 1898. Стр. IV—|—211. Цѣна 2 р.»— одобрить для фундамев- 
тальпылъ библіотекъ среднихъ учебныхъ заведеній.

—  Книгу: «В. Колюбакинъ. Воспоминаніе офицера Кобулетскаго 
°тряда въ кампанію 1877— 1878 гг. Новое изданіе, дополненное обзоромъ 
Театра войны, новыми картами и планами и иллюстрированное портре
тами, сценами, видами и типами. Издалъ В. Березовскій. С.-Пб. 1897. 
Стр. Ѵ І+ 2 7 4 . Цѣеа 2 р.»— одобрить для фундаментальныхъ библіотекъ 
среднихъ учебныхъ заведеній.

—  Книгу: «Описаніе хивинскаго похода 1873 года. Составлено пол- 
Ловникомъ Ф. И. Лобысевичемъ, подъ редакцією генералъ-адъютанта В . Н . 
Троккагѳ. С.-П. 1898. Въ 4-ую д. стр. 277—[—VI—]—IV. Дѣна 5 р., въ 
роскошномъ переплетѣ 8 р .»—одобрить для фундаментальныхъ и учени- 
Вескихъ, старшаго возраста, библіотекъ среднихъ учебныхъ заведеній.

Опредѣленія Особаго Отдѣла Ученаго Комитета Ми
нистерства Народнаго Просвѣщенія.

Опредѣленіями Особаго Отдѣла Ученаго Комитета Министерства Народ- 
йаго Просвѣщенія, утвержденными г. Товарищемъ Министра, постановлено: 

—  Книжку: «Наставленіе въ Законѣ Божіемъ для начальныхъ учи
лищъ разныхъ найменованій и вѣдомствъ, Агаѳодора, епископа Ставро- 
Вольскаго и Екатеринославскаго. Изданіе 17-е. Ставрополь Кавказскій. 
1898. Стр. 132— III. Цѣна 25 коп.»— одобрить для класснаго употребленія 
во всѣхъ начальныхъ народныхъ школахъ и для безплатныхъ народныхъ 
библіотекъ и читаленъ.
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— Книжки: сОбъяснительныя бесѣды законоучителя въ сельской школѣ 
и храмѣ Божіемъ. Въ 4-хъ отдѣлахъ. Священника Никифора Востокова. 
Саратовъ. 1897. Отдѣлъ I. Изданіе 3-є, вновь исправленное. Стр. 76.—  
Отдѣлъ II . Изданіе 2-е, исправленное. Стр. 133.— Отдѣлъ III. (ІІоясневіе 
Заповѣдей Божіихъ). Изданіе 2-е, исправленное. Стр. 65 .— Отдѣлъ IV 
{вновь исправленный и дополненный). Стр. 115. Цѣна не обозначена» —  
допустить въ ученическія и учительскія библіотеки всѣхъ низшихъ учи- 
лищъ, а также въ безплатныя народныя читальни и библіотеки.

—  Брошюру: «Петръ Великій. А. Ѳ. Гартвига. Чтеніе къ 12-ти 
картинамъ для волшебнаго фонаря. Изданіе В. П. Александрова, въ Во- 
логдѣ. Вологда. 1898. Стр. 42. Цѣна 10 коп.»— допустить для публичныхъ 
яародныхъ чтеній, съ тѣмъ, чтобы при слѣдующемъ изданіи были сдѣланы  
исправленія, указанныя Ученымъ Комитетомъ.

— Книжку: Ил. Смирновъ. Все правда. Разсказы для дѣтей. М. 
Изданіе М. Клюкина. Стр. 104. Цѣна 40 коп.»— допустить въ ученическія 
библіотеки низшихъ училищъ и въ безплатныя народныя библіотеки и 
читальни.

—  Книжки и брошюры, изданныя состоящимъ подъ Августѣйшимъ 
Е . И. В. Государыни Императрицы покровительствомъ Отдѣломъ распро- 
страненія духовно-нравственныхъ книгъ: «1) Христіанскій бракъ и хри- 
стіанская семья. Священника Орлова. М. 1898. Стр. 80. Цѣна 10 к.—
2) Дѣйствительная причина нашихъ грѣховъ въ нашей безпечности. М. 
1897. Стр. 31. Цѣна 3 коп.— 3) О цѣломудріи и о плотскихъ грѣхахъ. 
Священника П. Шумова. М. 1898. Стр. 16. Цѣна 2 коп.— 4) О мате- 
ряхъ, бросающихъ еоворожденныхъ дѣтей своихъ. Составилъ священникъ 
П. Шумовъ. М. 1897. Стр. 16. Цѣна 1 коп.— 5) Стихиры великопост- 
еыхъ службъ, съ переводомъ на русскій языкъ, указаніемъ чтеній и крат- 
кимъ изложбніемъ содержанія ихъ. Изданіе 3-є. Сергіевъ-Посадъ. 1896. 
Стр. 276. Цѣна 50 коп.— 6) Св. мученики Гурій, Самонъ и Авивъ. М.
1897. Стр. 32. Цѣна 4 коп.— 7) Житіе и страданія св. великомученицы 
Варвары. М. 1897. Стр. 32. Цѣна 4 коп. —  8) Житіе иже во святыхъ 
отца нашего Тихона чудотворца, епископа Амафунтскаго. М. 1898. Стр. 32. 
Цѣна 4 коп. — 9) Житіе св. Ѳеодосія Углицкаго, архієпископа и чудо
творца Черниговскаго. Ы. 1897. Стр. 16. Цѣна 2 коп. — 10) Житіе св. 
преподобной Пелагеи. М. 1898. Стр. 32. Цѣна 3 коп.— 11) Житіе пре- 
подобнаго Сергія, игумена Радонежскаго и всея Россіи чудотворца. М.
1897. Стр. 102. Цѣна 10 коп. — 12) Жизнь святителя и чудотворца Ни
колая, архієпископа Мирликійскаго. М. 1897. Стр. 63. Цѣна 7 коп.—-
13) Святые безсребреники и чудотворцы Косма и Даміанъ. Протоієрея 
Вас. Руднева. М. 1897, Изданіе 2-е, исправленное и дополненное. Стр. 32. 
Цѣна 4 коп.— 14) Подавай милостыню, ибо она любезна Богу. Изъ тво
реній св. Іоанна Златоуста. М. 1897. Стр. 16. Цѣна 2 кол.— 15) Объ 
обидчивости. М. 1897. Стр. 16. Цѣна 2 коп.— 16) Нѣсколько словъ на- 
шимъ мастеровымъ. М. 1897. Сгр. 16. Цѣна 2 коп. — 17) Гнѣвъ должно 
погашать до захожденія солнца. Изъ твореній св. Іоанна Златоуста. 
М. 1897. Стр. 16. Цѣна 2 коп.— 18) Грѣшникъ, не отчаявайся въ спа
сеній и не будь безпеченъ. Изъ твореній св. 1оанна\Златоуста. М. 1897. 
Стр. 16. Цѣна 2 коп. — 19) О пріобрѣтающихъ неправедно. М. 1897. 
Сгр. 16. Цѣна 2 коп.— 20) О тѣлееной красотѣ. М. 1897. Сгр. 16. Цѣна 
2 ко п .— 21) О страшномъ судѣ и о суетѣ настоящей жизни. М. 1897.



Стр. 16. Цѣна 2 коп.— 22) Женихи и невѣсты. Епископа Виссаріона. 
Нзданіе 6-е. М. 1898. Стр. 32. Цѣна 4 коп. — 23) Утѣшеніе и совѣты 
ліодямъ, живущимъ въ бѣдности. Еоископа Виссаріона. Изданіе 5-е. М.
1898. Стр. 16. Цѣна 2 ксп.— 24) Доброе имя. Епископа Виссаріона. М.
1898. Стр. 16. Цѣна 2 коп.— 25) Православному христіанину для бесѣды 
съ католикомъ о вѣрѣ. (Самая бесѣда). М. 1897. Стр. 16. Дѣна 2 к .—
26) Объ уходѣ за больными. М. 1897. Стр. 16. Цѣна 2 коп.— 27) Пре
подобный Іона, какъ почитатель св. Троицы, и нѣсколько словъ къ не
благочинно провождающимъ день св. Троицы. М. 1897. Стр. 15.— 28) О 
крестьянскихъ посидѣлкахъ по Жіиію св. мучениковъ Хрисанѳа и Даріи. 
Составилъ священникъ 77. Шумовъ. М. 1897. Стр. 24. Дѣна 2 коп.—
29) Хозяева и прислуга, по житію св. мученицы Агаѳокліи. Составилъ 
священникъ Шумовъ. М. 1897. Стр. 19. Дѣна 2 коп.— 30) О супруже- 
скомъ цѣломудріи, по житію св. мучениковъ Іудіана и Василиссы. М.

• 1897. Стр. 20. Дѣна 2 коп.— 31) Къ непосѣщающимъ храма, по житію 
преподобнаго Саввы Вишерскаго. Составилъ священникъ 77. Шумовъ. М.
1897. Стр. 36. Цѣна 2 к .— 32) О приступающихъ къ святымъ тайнамъ, 
По житію св. Григорія Двоеслова. Составилъ священникъ 77. Шумовъ. 
М. 1897. Стр. 16. Цѣна 2 коп. — 33) Св. преподобный Кипріанъ, Устюж- 
скій чудотворецъ, и нѣсколько словъ о принужденіи себя къ молитвѣ. 
Составилъ священникъ 77. Шумовъ. М. 1897. Стр. 16. Цѣна 1 коп.—
34) Объ утайкѣ найденнаго. Составилъ священникъ 77. Шумовъ. М. 1897. 
Стр. 16. Цѣна 1 коп .— 35) Злоупотребленіе даромъ слова. (Изъ пропо
т е й  священника 77. Шумова). М 1897. Стр. 16. Цѣна 1 коп.— 36) Св. 
нпостолъ Ѳома и нѣсколько словъ о цесогласіяхъ супружескихъ. Составилъ 
священникъ 77. Шумовъ. М. 1897. Стр. 16. Цѣна 1 коп.— 37) Обычай 
Молиться предъ вкушеніемъ пищи. (Изъ проповѣдей священника 77. Ш у
мова). М. 1897. Стр. 16. Цѣна 1 коп.— 38) Помни Бога. (Изъ пропо- 
пѣдей священника Шумова). М. 1897. Стр. 16. Цѣна 1 коп.— 39) Ка
занская чудотворная икона Богоматери. М. 1897. Стр. 16. Цѣна 1 к.—
40) О брани скверными словами. Бесѣда священника съ прихожанами. 
Священника 7. Бухарева. Изданіе 9-е. М. 1895. Стр. 24. Цѣна 2 к .—
41) Нѣсколько словъ о честности и воровствѣ. (Разговоръ со священни- 
йомъ). Изданіѳ 7-е. М. 1895. Стр. 15. Цѣна 1 коп .»—допустить въ на- 
родвыя библіотеки-читальни, а также и въ библіотеки начальныхъ народ- 
ныхъ школъ, кромѣ первыхъ четырехъ брошюръ, которыя допустить лишь 
въ народныя библіотеки-читальни для чтенія взрослыхъ.

— Книги 77. И . Познякова, изданныя А. Ф. Девріеномъ: «1) То- 
варищъ. Повѣсть изъ школьной жизни. Изданіе 2-е. Спб. 1896. Стр. 248. 
Цѣна 2 руб .— 2) Почитать-бы!.. Разсказы и стихотворенія для дѣтей. 
Йзданіе 3-є, дополненное. Спб. 1897. Стр. 242. Цѣна 1 руб. 75 коп.—
3) Басни Эзопа. Пересказъ въ стихахъ. Спб. 1892. Стр. 71. Дѣна 1 р.—■
4) Рейнеке - Лисъ-Хитродуыъ. Передѣлано съ нѣмецкаго. Спб. 1897. 
Цѣна 2 руб.»— первую и вторую одобрить, а третью и четвертую допустить 
въ ученическія библіотеки среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеній и въ 
безплатныя народныя библіотеки и читальни.

— Книгу: «Робинзонъ Крузо и его приключенія, опиеанныя имъ са- 
мимъ. Сочиненіе Дефо. Иллюстрированное сокращенное изданіе Вятскага 
губернекаго земства. Вятка. 1897. Стр. 172. (Дѣна въ переплетѣ 90 к.)» — 
допустить въ ученическія библіотеки низшихъ учебныхъ заведеній и въ 
безплатныя народныя библіотеки и чіТгальни..



— Книжку: «Краткія біографій русскихъ писателей. Пособіе для 
учениковъ городскихъ, по положенію 31-го мая 1872 года, училищъ. Изло- 
жилъ П. Борзаковскій. Одесса. 1898. Стр. IV -{- 90. Цѣна 50 коп.»—- 
допустить въ городскія училища въ качествѣ учебнаго пособія, а равно 
и въ безплатныя народныя библіотеки и читальни, съ условіемъ исправ- 
ленія книги въ слѣдующемъ изданіи согласно замѣчаніямъ Ученаго Коми
тета и пониженія цѣны ея.

—  Книгу: «Жанна д’Аркъ. Очеркъ М. Драгомирова. (Съ рисунками 
и чертежемъ). Издалъ В. Березовскій. Спб. 1898. Стр. 79. Цѣна не 
обозначена» —допустить въ учительскія библіотеки низшихъ учебныхъ за
веденій.

—  Брошюрки: «1) Бесѣда врача съ крестьянами объ оспѣ. Врача 
Ліона. Изданіе С. В. Кульженка № 4. Кіевъ. 1898. Стр. 19. Цѣна 3 
коп. (Жіевское общество грамотности)— 2) О чумѣ человѣка. Профессора 
Н. И. Мухина. Харьковъ. 1896. Стр. 52. Цѣна не обозначена (Харь- • 
ковскій издательскій комитетъ при Обществѣ грамотности. № 4 5 )—до
пустить въ учительскія библіотеки всѣхъ низшихъ учебныхъ заведеній, 
въ безплатныя народныя библіотеки и читальни и для публичныхъ на
родныхъ чтеній.

—  Книжку: «П. Лодыгинъ. Дѣдушкины разсказы о лошади-корми- 
лицѣ и объ уходѣ за нею въ сельскомъ быту. Съ приложеніѳмъ: 1) Крат- 
каго наставленія о ковкѣ и 2) Краткаго описанія болѣзней наиболѣе 
серьезныхъ и чаще встрѣчающихся у рабочихъ лошадей. Спб. 1895. Стр. 
64. Цѣна 20 коп.»—допустить въ учительскія библіотеки низшихъ учи
лищъ и въ безплатныя народныя библіотеки и читальни.

■—  Книгу: «Праздникъ Рождества Христова. Сборникъ статей. Съ 
рисункомъ Рождества Христова. Изданіе И. В . Преображенскаго. Спб.
1898. Стр. 160. Цѣна 50 коп. въ пѳреплетѣ»— одобрить для учениче
скихъ н учительскихъ библіотекъ всѣхъ низшихъ училищъ, для учени
ческихъ, средняго и старшаго возраста, библіотекъ среднихъ учебныхъ 
заведеній, для безплатныхъ ниродныхъ библіотекъ и читаленъ и для пу
бличныхъ народныхъ чтеній.

—  Брошюры подъ общимъ названіемъ «Иэъ народовѣдѣнія. Чтеніѳ 
для народа. Составилъ Ѳ. Ѳ. ІІуцыковичъ. Спб. 1898.»: 1) «Финны».—
2) «Поляки».— 3) «Голландцы».— 4) «Швейцарцы».— 5) «Румыны»,—
6) «Цыганы».—  7) «Греки». — 8) «Евреи». —  9) «Афганы». —  10) 
«Сіамцы».—  11) «Южно-американцы».— 12) «Индѣйцы». —  Въ каждой 
брошюрѣ 16 стр. Цѣна 5 коп. >— допустить въ ученическія библіотеки 
всѣхъ низшихъ училищъ, въ безплатныя народныя библіотеки и читальни 
и для публичныхъ народныхъ чтеній.

—  Книгу: Свяіц. Вл. Ангельскгй. Разсказы изъ исторіи Западно 
Русской церкви. Вильна. 1898. Стр. IV +  152. Цѣна 60 коп.» —  одо
брить для учительскихъ библіотекъ всѣхъ начальныхъ народныхъ щколъ, 
для ученическихъ библіотекъ городскихъ и уѣздныхъ училищъ и для 
безплатныхъ народныхъ библіотекъ и читаленъ.

—  Брошюру: А . Д. Коровкинъ. Описаніе Череповецкаго уѣзда съ 
приложеніемъ плана города, карты уѣзда, вида главной улицы, и дру- 
гихъ рисунковъ. Новгородъ. 1898. Ср. 34. Цѣна 20 коп.» — допустить 
въ библіотеки учебныхъ заведеній и въ безплатныя народныя библіотеки 
и читальни Новгородской губерній.



■— Книжку: «Библіотека маленькаго читателя. № 5. Въ городѣ и 
Леревнѣ. Сборникъ разсказовъ для дѣтей. Составилъ А . Ивинъ. Съ ри
зиками Н. Н. Ольшанскаго. Изданіе второе. М. Издатель В. С. Спири
донову 1898. Стр. 54. Цѣна 30 коп.»— одобрить для ученическихъ би- 
лЮтекъ среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеній и для безплатныхъ на- 

Р°Дныхъ библіотекъ и читаленъ.
Книжки, изданныя В. С. Спиридоновыми 1) А н н а  Догановичъ. 

^единый домикъ. Повѣсть изъ жизни пчелъ. Съ рисунками П. Литви- 
Не0ка. М, 1898. Стр. 79. Дѣна 40 коп.»— 2) «Библіотека маленькаго 
Читателя. № 7. Друзья дѣтей. Сборникъ разсказовъ. Состивилъ А . И винъ . 

ъ рисунками П. Литвиненка. М. 1898. Стр. 74. Цѣна 40 коп.» —  до
пустить въ ученическія библіетеки низшихъ училищъ, въ таковыя-же, 
^ладшаго возраста, библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній и въ без- 
Платныя народныя библіотеки и читальни.

■— Брошюру: «Зимовка на Мурманскомъ становищѣ. Составила А . 
^ аШенкампъ. Изданіе редакцій журнала «Досугъ и Дѣло». Спб. 1896. 
'ТР. 44. Цѣна не обозначена» —  допустить въ ученическія библіотеки 

сРеднихъ и низшихъ учебныхъ заведеній и въ безплатныя народныя би
бліотеки и читальни.

—  «Богъ-Помочь». Ежемѣсячный журналъ, издаваемый въ видѣ 
^езплатнаго приложенія къ еженедѣльной газетѣ «Сельскій Вѣстникъ»— 
Р^зрѣшить учрежденіямъ и лицамъ, нодвѣдомственнымъ Министерству 
®ароднаго Просвѣщенія, отдѣльную отъ «Сельскаго Вѣстника» подписку 
йа сей журналъ, со 2-го года его изданія, съ годовою платою по 65 коп. 
8а экземпляръ.

— Книгу: «Вешніе всходы. 3-я и 4-я книги для класснаго чтенія 
й бесѣдъ, устныхъ и письменныхъ упражненій въ школѣ и въ семьѣ. 
Составилъ Д . И . Тихомировъ. Изданіе 5-е, напечатанное безъ пере- 
^ѣнъ съ 4-го изданія. М. 1898. Стр. 382. Цѣна 60 коп.» — одобрить,

качествѣ учебнаго пособія, для всѣхъ низшихъ училищъ и для млад- 
^ихъ классовъ среднихъ учебныхъ заведеній, какъ мужскихъ, такъ и 
^енскихъ, а равно допустить и въ безплатныя народныя библіотеки и 
Читальни.



В О З Р О Ж Д Е Н І Е  В О С К Р Е С Н Ы Й  ш к о л ъ .
(Воскресный школы въ періодъ 1862—1888 гг.).

I. Законодательство по воскреснымъ школамъ.

Наши первыя воскресный школы, открытыя въ самомъ концѣ 
50-хъ и началѣ 60-хъ годовъ,” были, какъ извѣстно, повсемѣстно 
закрыты по Высочайшему повелѣнію 10 іюня 1862 года. Движеніе 
по устройству воскресныхъ школъ, просуществовавшее всего лишь 
три года и давшее въ результат^ болѣе 300 воскресныхъ школъ во 
всѣхъ концахъ Россіи, было прекращено, и притомъ при обстои
те льствахъ, который дѣлали весьма сомнительнымъ возникновеніе 
такого же движенія среди интеллигенции, по крайней мѣрѣ, въ бли- 
жайшемъ будущемъ *). Въ 1862 году воскресныя школы были за
крыты лишь «временно», впредь до выработки подробныхъ законо- 
положеній о названномъ типѣ просвѣтительныхъ учрежденій, но люди, 
ионимающіе дѣло (напр., Стоюнинъ), немедленно же по принятіи 
суровой мѣры 1862 года, предсказывали, что это «временное» за- 
крытіе будетъ имѣть крайне продолжительный послѣдствія и что 
понадобится весьма много времени, чтобы такъ несправедливо осуж
денный типъ просвѣтительнаго учрежденія, созданный свободнымъ 
творчествомъ иптеллигенціи, основанный исключительно на сознаніи 
послѣднею своего долга предъ населеніемъ и ея безкорыстномъ 
трудѣ, снова вошелъ въ нашу жизнь **). Это предсказаніе Стою- 
нина и другихъ вполнѣ оправдалось. Понадобилось болѣе тридцати 
лѣтъ, чтобы воскресныя школы снова получили права гражданства 
въ нашей жизни и достигли такого же распространенія, какое до
стигнуто было въ первый періодъ ихъ исторіи всего въ теченіе 
трехъ лѣтъ (1859— 1862 гг.). Медленно, лишь шагъ за шагомъ, 
идея воскресныхъ школъ снова завоевывала для себя почву въ нашей 
жизни и наконецъ получила всеобщее распространеніе, нынѣ

*) «ІІервыя Воскресныя Школы». «Русская Школа>, 1898, №№ 9—12
**) Тоже, № 12.



Уже далеко превзошедшее распространеніе воскрееныхъ школъ въ  
1862 году.

Хотя воскресвыя школы были закрыты въ 1862 году лишь до 
вьіработки опредѣляющаго ихъ положеніе закона, однако такого за
кона никогда создано не было. По отношевію къ воскреснымъ шко- 
ламъ было принято въ теченіе всего времени, послѣдовавшаго съ 
1862 года, лишь нѣсколько случайныхъ, единичвыхъ мѣръ. Общею 
Же мѣрою по отношенію къ воскреснымъ школамъ являлось лишь 
Причисленіе ихъ къ числу начальныхъ школъ, сдѣланное вопреки 
Указаніямъ такого евѣдущаго лица, какъ Стоюнинъ *), и вопреки 
самого существа дѣла, представляемаго воскресными школами.

Разсмотримъ послѣдовательно тѣ вемногія законодательныя мѣры, 
к°торыя касались воскрееныхъ школъ, начиная съ 1862 года.

Первою такою мѣрою явилось Высочайшее повелѣніе 28 іюля 
*8б2 года о нераспространеніи дѣйствія закона 10 іюня 1862 г. о 
3&крытіи воскрееныхъ школъ на Прибалтійскія губерній. Эта зако- 
кодательная мѣра, послѣдовавшая всего черезъ мѣсяцъ послѣ рас- 
Поряженія о повсемѣстномъ закрытіи воскрееныхъ школъ, была вы
дана особенностями воскрееныхъ школъ Прибалтійскихъ губерній. 
Дѣло въ томъ, что воскресныя школы Прибалтійскаго края не имѣли 
Ничего общаго съ воскресными школами, возникшими повсемѣстно 
в,ъ 1859—1862 гг. Прибалтійскія воскресныя школы возникли уже 
Давно и имѣли исключительно конфессіональный характеръ. Въ нихъ 
Піла подготовка молодежи къ исповѣди и причащенію въ лютеран- 
скихъ церквахъ. Такимъ образомъ, эти школы были лишь принад
лежностью лютеранскихъ храмоьъ, и распространеніе на нихъ дѣй- 
ствія закона 10 іюня 1862 года о закрытіи воскрееныхъ школъ, 
нъ которыхъ происходило школьное обученіе, являлось результатомъ 
чрезмѣрнаго усердія мѣстныхъ властей. Законъ 28 іюля 1862 года, 
такимъ образомъ, устранялъ произвольно-распространительное тол- 
Нованіе закона 10 іюня 1862 года, но собственно къ воскреснымъ 
Піколамъ въ нашемъ смыслѣ не имѣлъ никакого отношенія.

Въ томъ-же 1862 году (отъ 22 октября) была принята еще одна 
Частная мѣра, касавшаяся уже воскресной школы нашего типа. 
Именно, по ходатайству старшинъ нарвекаго цехового общества дѣй- 
отвіе закона 10 іюня 1862 года не было распространено на воскрес
ную школу, открытую означеннымъ цеховымъ обществомъ, и было 
разрѣшено ея дальнѣйшее сущесткованіе. Какая дальнѣйшая судьба 
Постигла эту школу, намъ, къ сожалѣнію, неизвѣстно; но, повиди- 
йому, она просуществовала не долго, ибо въ позднѣйшія времена 
относительно ея не появлялось въ печати ни малѣйшихъ извѣстій.

*) Тоже.
«РУССКАЯ Ш КОЛА», 1, ЯН ВА РЬ. 2



Существенное значеніе для дальнѣйшей судьбы воскресныхъ 
школъ могло бы имѣть изданіе «Положенія о начальныхъ учили- 
щахъ 14-го іюля 1864 года», которымъ узаконивалось существованіе 
воскресныхъ школъ. Къ сожалѣнію, этотъ законодательный актъ 
не оказалъ никакого вліянія на возобновленіе воскресныхъ школъ— 
отчасти въ виду того враждебнаго настроенія по отношенію къ 
воскреснымъ школамъ, которое совершенно безосновательно устано
вилось въ администраціи и обществѣ вслѣдствіе закрытія воскрес- 
иыхъ школъ въ 1862 году, а отчасти вслѣдствіе того, что воскрес- 
ныя школы фигурируютъ въ названномъ выше «Положеній», какъ 
нѣчто случайное, мимолетное, о чемъ упоминается лишь между про- 
чимъ. Воскресный школы нужно было еще пропагандировать въ 
тогдашнемъ общеегвѣ, нужно было знакомить съ этимъ типомъ про- 
свѣтительныхъ ѵчрежденій тогдашнее общество, а между тѣмъ въ 
Положеній 1864 года имъ было удѣлено такъ мало мѣста и внима- 
нія, что большинство знакомившихся съ Положеніемъ, вѣроятно, 
даже не обратило никакого вниманія на упоминаемыя въ Положеній 
воскресныя школы.

«Положеніе о начальныхъ народныхъ училищахъ 14-го іюля 1864 
года» явилось результатомъ работы, начатой въ Министерствѣ На
роднаго Просвѣщенія еще въ 1856 году, т. е. тогда, когда даже 
самой мысли о воскресныхъ школахъ не существовало. Къ 1861 году 
былъ уже готовъ «Проектъ обіцаго плана устройства народныхъ 
училищъ». Проектъ этотъ подвергался разнымъ передѣлкамъ и до- 
полненіямъ до 1864 года и въ этотъ промежутокъ времени въ нѣ- 
которыя мѣста1 его, избранный довольно случайно, и были встав
лены слова: «воскресная школа». Такимъ образомъ, въ «Положеній 
1864 года», уже по самому его происхожденію, нельзя искать ни
ка кихъ систематическихъ правилъ, регулирующихъ положеніе вос
кресныхъ школъ. Мы ириведемъ здѣсь всѣ тѣ статьи «Положенія 
1864 года, въ которыхъ упоминается о воскресныхъ школахъ.

Въ ст. 2-й Положенія, при перечисленіи учебныхъ заведеній, при 
числяемыхъ къ начальнымъ училищамъ, помѣщенъ п. 4-й, которымъ 
къ этимъ училищамъ относятся и «всѣ вообще воскресныя школы, 
учреждаемый какъ правительствомъ, такъ и обществами город
скими и сельскими и частными лицами для образованія лицъ ремес- 
леннаго и рабочаго сословія обоего пола, не имѣющихъ возможности 
пользоваться ученіемъ ежедневно». По ст. 7, «воскресныя школы 
учреждаются исключительно для учащихся одного пола». Въ силу 
ст. 12, «завѣдываніе каждой воскресной школой принадлежитъ лицу 
принявшему на себя званіе ея распорядителя и утвержденному въ 
семъ званій училищнымъ совѣтомъ; въ женскихъ воскресныхъ шко-



^ахъ обязанности этого званія возлагаются преимущественно на 
диЦъ женскаго пола». Ст. 13 опредѣляетъ право распорядителей вос
кресныхъ школъ входить по дѣламъ этихъ школъ въ сношенія съ 
Училищными совѣтами и устанавливаетъ отвѣтственность распоря
дителей «за порядокъ» въ воскресныхъ школахъ. Согласно 17 статьи, 
Наблюденіе за религіозно-нравственнымъ направленіемъ въ воскрес- 
вьіхъ школахъ, какъ и во всѣхъ начальныхъ школахъ, возлагается 
На мѣстнаго приходскаго священника, который, въ случаѣ надоб- 
в°сти, замйчанія свои сообщаетъ распорядителю воскресной школы, 
а если-бы его замѣчанія не были приняты, доноситъ о томъ уѣзд- 
н°му училищному совѣту. Наконецъ, ст. 18 опредѣляется, что учи- 
лИщные совѣты завѣдываютъ воскресными школами такъ же, какъ 
й всѣми остальными начальными училищами.

Гакимъ образомъ, Положеніе 1864 года приравниваешь воскрес- 
Иьія школы къ общему типу начальныхъ училищъ, совершенно 
°Твергая особенности, присущія воскреснымъ школамъ, какъ отно- 
сИтельно порядка ихъ возникновенія, состава учащихся (преимуще
ственно взрослые), состава учащихъ (исключительно даровые ра
тн и к и ), характера преподаванія (обусловливаемаго разнообразіемъ 
п°Дготовки учащихся) и, наконецъ, запросовъ учащихся относи
тельно предметовъ нреподаванія (многіе учаіціеся въ воскресныхъ 
Школахъ являются сюда, уже пройдя начальную школу, и желаютъ 
продолжать свое образованіе, предъявляя нерідко очень опредѣлен- 
Вьщ требованія относительно предметовъ, по которымъ они желали-бы 
йолучить знанія). Всѣ эти особенности воскресныхъ школъ, рѣзко 
°тличающія ихъ отъ начальныхъ училищъ и ставящія ихъ въ осо- 
«Ый разрядъ просвѣтительныхъ учрежденій, совершенно отвер
гаются Положеніемъ 1864 года. Неудивительно, что Положеніе 1864 
г°Да, хотя оно и закріпляло въ законодательномъ порядкѣ суще- 
етвованіе воскресныхъ школъ, узаконяло этотъ типъ просвѣтель- 
Кьіхъ учрежденій и предоставляло открытіе ихъ городскимъ и 
Сбльскимъ обіцествамъ и частнымъ лицамъ, не могло вызвать уже 
ЇОго движенія по устройству воскресныхъ школъ, которое началось 
в,ь і 859 году и было искусственно прекращено въ 1862 году.

Послі изданія Положенія 1864 года, по отношенію къ воскрес- 
Вьімъ школамъ не было издано ни одного законоположенія вплоть 
Д° изданія Положенія 1874 года. Правда, въ этотъ промежутокъ 
Кьщдли два законодательные акта, въ которыхъ упоминается объ 
°собыхъ просвѣтительныхъ учрежденіяхъ для взрослыхъ, подъ ко
торыми можно разумѣть и воскресныя школы, хотя онѣ и не на
зываются въ этихъ актахъ. Мы имѣемъ въ виду Инструкцію ин- 
^иекторамъ и директорамъ народныхъ училищъ 29 октября 1871

*



года и Положеніе о народныхъ училищахъ въ губерніяхъ Кіевскойг 
Подольской и Волынской. Въ инструкціи, дѣйствующей и доселѣг 
имѣетея статья 48, въ которой говорится: «Директоръ и инспекторъ, 
по соглашенію съ подлежащими вѣдомствами и лицами, прилагаютъ 
попечевіе о томъ, чтобы при училищахъ, гдѣ окажется возможность, 
были устраиваемы особые уроки для взрослыхъ поселянъ, стараясь 
личными убѣжденіями привлечь ихъ къ ученью и ходатайствуя, въ 
слѵчаѣ успѣха, объ отпускѣ изъ подлежащихъ учрежденій суммъ, 
необходимыхъ для вознагражденія учителей за такой трудъ ихъ 
сверхъ прямыхъ обязанностей». Затѣмъ, въ ст. 20 «Положенія о 
народныхъ училищахъ въ губерніяхъ Кіевской, Подольской и Во
лынской» говорится: «При городскихъ двухклассныхъ и одноклас- 
сныхъ народныхъ училищахъ могутъ быть, съ разрѣшенія попечи
теля округа, открываемы классы для взрослыхъ. Цѣль этихъ клас
совъ—доставить, съ одной стороны, взрослымъ людямъ, учившимся 
въ первоначальныхъ училищахъ, возможность повторить пройденное, 
а съ другой стороны — обучить неграмотныхъ, по крайней мѣрѣ, 
грамотѣ. Обученіе въ классахъ для взрослыхъ ограничивается кур- 
сомъ одноклассныхъ народныхъ училищъ; въ сихъ классахъ препо- 
даютъ учителя тѣхъ училищъ, при которыхъ классы учреждены, 
за особое вознагражденіе». Очевидно, эти «уроки» или «классы для 
взрослыхъ» могутъ быть открываемы и по воскресеньямъ, и такимъ 
образомъ указанными актами рекомендовалось введеніе чего-то, по- 
добнаго воскреснымъ школамъ; но то обстоятельство, что препода- 
ваніе на означенныхъ «урокахъ» или «классахъ» возлагалось, и при- 
томъ «за особое вознагражденіе», только на учителей тѣхъ ежеднев- 
ныхъ школъ, при которыхъ классы или уроки имѣли открываться, 
дѣлало ихъ совершенно непохожими на воскресныя школы, создав- 
шіяся въ 1859— 1862 гг., въ которыхъ учащими были лица, часто 
не принадлежавшія къ педагогическому міру и работашнія исклю
чительно изъ любви къ дѣлу, безъ всякаго матеріальна го возна- 
гражденія.

«Положеніе о начальныхъ народныхъ училищахъ» 25 мая 1874 
года, какъ дѣйствующее доселѣ, заслуживаетъ нашего особаго вни- 
манія и потому мы остановимся на немъ нѣсколько дольше. Поло
женіе 1864 года, которое оно замѣнило, приравниваетъ воскресныя 
школы всецѣло къ обыкновеішымъ начальнымъ училищамъ, почему 
всѣ правила, регулируюіція положеніе начальныхъ училищъ, все- 
цѣло распространены и на воскресныя школы, лишь съ очень не
многими отступленіями. Такимъ образомъ, Положеніемъ 1874 года 
къ начальнымъ училищамъ отнесены «всѣ вообще воскресныя 
школы». Школы эти могутъ быть, согласно Положенію, учреждаемы



нравительствомъ, городскими и сельскими обществами и частными 
Лицами. Учреждаются воскресвыя школы для лидъ обоего пола, но 
^ ля каждаго пола отдѣльно. Предметами обученія воскресныхъ 
піколъ сл5жатъ: 1) Законъ Божій (краткій катехизисъ и св. исто- 
Р1я); 2) чтеніе по книгамъ гражданской и церковной печати; 3) 
Письмо; 4) первыя четыре дѣйствія ариѳметики и 5) церковное 
Пѣаіе тамъ, гдѣ преподаваніе его будетъ возможно. Преподаваніе 

воскресныхъ школахъ совершается на русскомъ языкѣ. Употре- 
дяются при преподаваніи учебныя руководства, одобренный Мини- 

^терствомъ Народнаго Просвѣщенія и духовнымъ вѣцомствомъ. Въ 
нисло учащихся принимаются лица всѣхъ состояній, безъ различія 
пЬроисповѣданій. Открываются воскресный школы съ предваритель
н о  разрѣшенія инспектора народныхъ училищъ и съ согласія 
пРедсѣдателя училищнаго совѣта, о чемъ доводится до свѣдѣвія 
сег° совѣта. Въ случаѣ безпорядки и вредпаго направленія уче- 
Вія> воскресныя школы закрываются временно, по соглашенію 
Председателя уѣзднаго училищнаго совѣта съ инспекторомъ народ- 
Не»іхъ училищъ; окончательное-же упраздненіе воскресной школы 
И и си тъ  отъ рѣшенія уѣзднаго училищнаго сов йта. Рѣшенія о вре- 
^пиномъ закрытіи воскресной школы принимаются не иначе, какъ 
п° личномъ удостовѣреніи на самомъ мѣстѣ предсѣдателя училищ- 
Н о  совѣта и инспектора народныхъ училищъ въ происшедшемъ 
^°Знорядкѣ или во вредномъ направленій, принятомъ воскресною 
Полою. Воскресныя школы, учрежденныя обществами, имѣютъ рас
пря дител ей, избранныхъ этими обществами, а въ воскресныхъ шко- 
И ъ ,  учрежденныхъ частными лицами, распорядителями состоятъ 
са,»щ учредители. Въ женскихъ воскресныхъ школахъ обязанности 
Распорядителей преимущественно возлагаются на лицъ женскаго 
П°ла. Распорядители и распорядительницы воскресныхъ школъ ут
верждаются и увольняются губернскимъ училищнымъ совѣтомъ по 
представленіямъ уѣзднаго училищнаго совѣта. Распорядители и 
Распорядительницы воскресныхъ школъ имѣютъ право засѣдать и 
Подавать голосъ въ уѣздныхъ училшцныхъ совѣтахъ при обсужденіи 
Дѣдъ этихъ школъ. Распорядители и распорядительницы завѣду- 
ІОгъ дѣлами воскресныхъ школъ, входятъ въ сношенія по этимъ 
ДРламъ съ инспекторомъ народныхъ училищъ и отвѣчаютъ за по- 
РяДокъ въ школахъ. Воскресныя шкоды освобождаются отъ пред
ставленій всякаго рода срочныхъ ведомостей, донесеній и т. п. За- 
Понъ Божій преподается въ воскресныхъ школахъ или приходскимъ 
Сйяіценникомъ, или особымъ яаконоучителемъ, съ утвержденія епар- 
И льнаго начальства, по представленій) инспектора народныхъ учи-



лищъ. П р о ч и м ъ  предметамъ могутъ обучать всѣ лица, имѣюіція право 
преподаванія въ начальныхъ училищахъ.

Такимъ образомъ, Положеніе 1874 года о к о н ч а т е л ь н о  закрѣпило 
положеніе воскресныхъ школъ, какъ школъ начальныхъ. Тѣ вос- 
кресныя школы, которыя рисовались піонерамъ даннаго дѣла въ 
началѣ 60-хъ годовъ и о которыхъ съ такимъ горячимъ увлече- 
ніемъ говорилъ Стоюнинъ въ своей запискѣ о воскресныхъ школахъ 
въ 1862 году *),—школы, которыя давали-бы каждому желающему 
тѣ знанія, въ которыхъ'онъ нуждается, при чемъ школы эти госте-- 
пріимно должны были открывать двери и для тѣхъ, кто уже зна- 
комъ съ курсомъ начальнаго училища,—эти школы совсѣмъ не 
предусматривались Положеніемъ 1874 года.

Затѣмъ до 1884 года законодательство наше не касалось вос
кресныхъ школъ. Въ этомъ году, 13 іюня, были Высочайше утвер
ждены «Правила о церковио-приходскихъ школахъ», параграфомъ 
7-мъ которыхъ «по мѣрѣ надобности и средствъ, дозволяется от
крывать, съ разрѣшѳнія епархіальнаго архієрея, при церковно-при- 
ходскихъ школахъ... б) ежедневные уроки для взрослыхъ... и г) 
воскресный школы для лицъ, не имѣющихъ возможности пользо
ваться ученьемъ ежедневно», а въ примѣчаніи къ этому параграфу 
сказано: «уроки для взрослыхъ и воскресныя школы могутъ быть 
открываемы священниками и тамъ, гдѣ нѣтъ церковно-приходской 
школы». Затѣмъ въ правилахъ 28 мая 1888 года объ уѣздныхъ 
отдѣленіяхъ епархіальныхъ училищныхъ совѣтовъ, вогаедшихъ въ 
Высочайше утвержденное 26 февраля 1896 года «Положеніе объ 
управленій школами церковно-приходскими и грамоты», на уѣздныя 
отдѣлеыія епархіальныхъ училищныхъ совѣтовъ возлагается «попе
чете объ устройствѣ... г) воскресныхъ школъ для лицъ, не имѣю- 
щихъ возможности пользоваться ученьемъ ежедневно». Такимъ обра- 
зомъ, воскресныя школы, въ формѣ школъ начальныхъ, вошли и 
въ систему церковно-приходскихъ школъ.

Подобно тому, какъ законодательство, касающееся народнаго 
образованія, касалось воскресныхъ школъ лишь изрѣдка и мимохо- 
домъ, такъ и въ многочисленныхъ административныхъ распоряже- 
ніяхъ по учебному вѣдомству воскресныя школы затрбгиваются лишь 
случайно. За разсматриваемый нами періодъ (1862—1888 гг.) мы 
можемъ отмѣтить лишь два относящіеся сюда циркуляра Мини
стерства Народваго Просвѣіценія. Въ первомъ изъ нихъ, послѣдо- 
вавшемъ 28 іюия 1874 года, говорится собственно о недопущеніи 
въ начальный школы взрослыхъ, для обученія которыхъ рекомен-

*) «Русская ІПкола», 1898 г. № 12.



Дуется устраивать воскресныя школы или уроки для взрослыхъ. Въ 
Другомъ циркулярѣ отъ 27 октября 1885 года, совсѣмъ не упоми- 
Наеіся о воскресныхъ школахъ, но такъ какъ въ немъ говорится 
в°обіде о школахъ для взрослыхъ, то его обыкновенно распростра- 
ЙЯЮтъ и на воскресныя школы. Въ циркулярѣ этомъ сообщается по- 
Венителямъ учебныхъ округовъ о томъ, что Министерство Народнаго 

росвѣщенія находитъ необходимымъ, чтобы «учебное вѣдомство 
°Казывало всевозможное содѣйствіе профессіональнымъ школамъ, низ- 
йШмъ техническимъ и школамъ для рабочихъ, стараясь, между про- 
Нимъ, обезпечить таковыя, въ особенности вновь учреждаемый школы, 
Ва первое время ихъ существования, постояннымъ удобнымъ и без- 
Влатнымъ или наиболѣе дешевымъпомѣщеніемъ». На основаній этого 
циркуляра многія воскресныя школы получили помѣщенія въ зда- 
кіяхъ учебныхъ (въ томъ числѣ кое-гдѣ и среднихъ) заведеній.

Невниманіе со стороны законодательства и учебной администраціи
Дѣлу воскресныхъ школъ за разсматриваемый нами періодъ объ

ясняется отчасти тѣмъ обстоятельствомъ, что крупное значеніе дан- 
Наг° вида просвѣтительныхъ учрежденій для страны, въ которой 
^Дность мѣшаетъ слишкомъ многимъ пользоваться ежедневнымъ 
°бученіемъ и лишаетъ возможности получать это образовавіе въ 
*°ПЬіе годы, было совершенно не выяснено, а съ другой—тѣмъ, что 
Сама жизнь не побуждала заниматься вопросомъ о воскресныхъ шко- 
ЛаХъ, такъ какъ учрежденія этого рода, несмотря на возможность 
Вх,ь повсемѣстнаго возникновенія послѣ изданія Положенія 1864 
г°Да, возникали съ поразительною медленностью, какъ это читатели 
Увидятъ изъ слѣдующей главы, и потому не привлекали къ себѣ 
СеРьезнаго вниманія ни со стороны законодателя, ни со стороны 
У небной администраціи.

2. Возобновленіе воскресныхъ школъ.

Медленно возобновлялись воскресныя школы, закрытыя въ 1862 
г°Ду. Повидимому, въ четырехлѣтній промежутокъ времени, отъ 
1862 по 1866 г., не было открыто ни одной воскресной школы. По 
крайней мѣрѣ, я не нашелъ нигдѣ указаній на возникновеніе вос- 
кресвыхъ школъ за эти годы. Только съ 1866 года начинаютъ воз- 
Яикать вновь воскресныя школы; но первыя воскресныя школы, от
крытый въ эту эпоху, въ большинстве случаевъ оказывались не
долговечными и закрывались, просуществовавъ лишь самый корот
кій промежутокъ времени.

Въ 1866 году были учреждены 33 воскресныя школы ДЛЯ взро
слыхъ и дѣтей при духовныхъ семинаріяхъ. Школы эти, открытый



по расноряженію центральной духовной власти, на средства Ми- 
нистерства Народнаго Просвѣщенія, въ огромнѣйшемъ болыпин- 
ствѣ случаевъ существовали лишь самый краткій срокъ, какъ это 
и должно было ожидать отъ учрежденій, созданныхъ не по ини- 
ціативѣ самихъ работающихъ въ нихъ. Повидимому, для семинар- 
скаго начальства воскресныя школы являлись лишь излишнею обу
зою, отъ которой оно и освобождалось при первомъ-же удобномъ 
случаѣ. Пишуіцій эти строки самъ учился въ одной изъ воскресныхъ 
школъ, открытыхъ при семинаріяхъ въ 1866 году, и можетъ удо
стоверить, что дѣло велось въ этой школ Є самымъ невозможным!» 
образомъ. Занятія продолжались всего одинъ часъ передъ обѣдней. 
Преподаваніемъ занимались ученики семинаріи безъ всякаго над
зора съ чьей бы то ни было стороны. Своею обязанностью зани
маться въ воскресной школѣ семинаристы крайне тяготились и от
носились къ дѣлу крайне небрежно. Къ тому-же въ ка ждое новое вое- 
кресенье являлись для занятій новые ученики семинаріи. Толку отъ 
занятій не было решительно никакого. Но вмѣстѣ съ тѣмъ очевидно^ 
у мѣстнаго архієрея было большое желаніе, чтобы школа существо
вала и процвѣтала. По крайней мѣрѣ, въ теченіе того учебнаго года, 
въ продолженіе котораго я посѣщалъ помянутую воскресную школу, 
архіерей три раза былъ въ ней. При этомъ, такъ какъ о посѣщеніи 
архієрея было извѣстно заранѣе, школа приводилась на такой слу
чай совсѣмъ въ особый видъ. Въ школу приводились, кромѣ насъ, 
ребятишекъ-воскресниковъ, еще ученики цачальнаго училища, су
щество вавшаго также при семинаріи, и выдавались также за-воскре- 
сниковъ. Въ школу являлось нѣсколько десятковъ семинаристовъ, 
которые и занимались усердно съ воскресниками и школьниками» 
имѣя каждый одного или двухъ учениковъ. Кромѣ того, на заняті- 
яхъ присутствовало и все семинарское начальство и большинство про- 
фессоровъ семипаріи. Выходило торжественно, благообразно и совер
шенно не похоже на то, что бывало въ другія воскресенья.

Изъ всѣхъ посѣщавшихъ воскресную школу мальчиковъ (та- 
кихъ было около сорока) въ теченіе года выучились читать и пи
сать только трое. Остальные ушли изъ школы почти такими же не
грамотными, какъ и пришли въ нее. Собственно и посѣщали школу 
эти мальчики не ради обученія, а по другимъ причинамъ. Дѣло въ 
томъ, что архіерей часто присылалъ въ воскресную школу молит
венники, євангелія, житія святыхъ, крестики. Эти-то предметы, ча
сто раздававшиеся учащимся въ воскресной школѣ, и служили глав
ною приманкою, привлекавшею въ школу дѣтей. Я помню, какъ ро
дители, мои сосѣди, посылали своихъ дѣтей въ воскресную школу, 
убѣждая ихъ принесть «житіе» или крестикъ. Послушныя дѣти шли



школу, но если замѣчали, что никто не приносилъ въ школу ни 
^пигъ, ни крестиковъ, то старались всячески ускользнуть изъ школы 
еіЦб до начала занятій или во время ихъ, Какая польза могла по
учаться отъ такой школы— понятно всякому.

Однако не всѣ открытия въ 1866 году при семинаріяхъ вос- 
кресныя школы были въ такомъ безнадежно-печальномъ положеній, 
Дакъ та, которую посѣіцалъ въ теченіе года пишущій эти строки.

0 крайией мѣрѣ, въ книгѣ барона Н. А. Корфа «Наше школьное 
•И'ЛО» дается совсѣмъ иной отзывъ о воскресной школѣ, существо- 
Йавщей при харьковской духовной семинаріи. Я передамъ здѣсь-то, 

сообщаетъ бар. Корфъ объ этой школѣ, посещенной имъ въ 
году. Изъ тѣхъ фактовъ, съ которыми познакомится читатель, 

°Нъ увидитъ, что и харьковская воскресная школа, существовав
шая при харьковской духовной семинаріи, несмотря на все распо- 
л°ясеніе къ ней бар. Корфа и его слишкомъ благосклонное отноше- 
Ніе Къ ней, будучи далеко не такъ безпорядочна, какъ та, кото- 
РУ*° посѣщалъ я, представляла собою, однако, нѣчто, весьма мало 
^поминающее какъ тѣ воскресныя школы, которыя были созданы 
Устною иниціативою въ 1859— 1862 гг., такъ и существующія 
Теперь воскресныя школы, созданныя тою-же частною иниціативою.

Воскресная школа при харьковской духовной семинаріи перво- 
і1ачально была организована г. Миропольскимъ, бывшимъ тогда пре- 
в°Давателемъ семинаріи и пріобрѣвшимъ затѣмъ извѣстность въ ка- 
Іествѣ ревизора духовно-учебныхъ заведеній. Школа помѣщалась 

нѢсколькихъ классахъ духовной семинаріи. При посѣщеніи школы 
аР- Корфомъ, въ ней было 90 учевиковъ,—все дѣти. Преподавате- 

въ школѣ было до 80, т.-е. всѣ ученики 5 и 6 классовъ семи- 
ІІаріи. Около двухъ третей учащихся обучалось по два, по три, 
ДаЖе по одному отдельными семинаристами; остальные учащіеся 
Г азовали  два класса, въ которыхъ по очереди занимались семина- 
Рйсты въ присутствіи нѣсколькихъ своихъ товарищей. Эти два 
^асса возникли лишь незадолго передъ посѣщеніемъ школы бар.

°Рфомъ, и при пемъ дѣти обучались по классамъ лишь четвертый 
Ра^ъ. Въ виду этого бар, Корфъ проситъ читателей отнестись снис
ходительно къ успѣхамъ дѣтей въ ариѳметикѣ. Успѣхи эти дѣй- 
Ствительно были таковы, что для нихъ требовалось большое «снис- 
х°Жденіе». Вотъ что сообщаетъ по этому поводу бар. Корфъ: «Въ 
^адш емъ классѣ, гдѣ только что начато умственное счисленіе, писали 
пРи мнѣ числа до сотни 20 учениковъ; ошиблись изъ нихъ только б, 

нумерація усвоена всѣми двадцатью только по навыку, еще не
численном у. Въ старшемъ, 2-мъклассѣ дѣти вычисляютъ умственно 

100, но о частяхъ единицы съ ними еще не бесѣдовали; самое



умственное счисленіе настолько еще въ началѣ, что съ трудом» 
рѣшили слѣдуюшую задачку, предложенную мнойсъ дозволеній пре
подавателя: «Мать спекла въ праздникъ 27 пироговъ, изъ кото- 
рыхъ дала по 6 штукъ каждому изъ 4 сыновей; сколько пирогов'Ь 
осталось ей самой». Въ объясненіе такихъ «успѣховъ» школы, дей
ствительно нуждающихся въ «снисхожденіи», бар. Корфъ говорит^ 
слѣдуюіцее: «Не позволю себѣ отзыва о свѣдѣніяхъ по ариеме- 
тикѣ воснитанниковъ харьковской духовной семинаріи, но могу сооо- 
щить читателю, что не разъ случалось намъ видѣть, какъ лиЦЯг 
окончивгісія курсъ въ екатеринославской духовной семинаріи и про' 
ходившія высшую математику, затруднялись въ письменномъ рю
шевій, ноложимъ, такой задачи: «одинъ фунтъ чаю стоитъ 3 рубля: 
сколько фунтовъ такого чаю можно купить за 96 руб.?» Это не 
анекдотъ, читатель, а фактъ»,—заканчиваетъ бар. Корфъ.

Воскресная школа при харьковской духовной семинаріи выстав
ляется обыкновенно какъ лучшая изъ школъ этого рода, существо- 
вавшихъ при семинаріяхъ. Читатель можетъ самъ составить поня- 
тіе о значеній этой лучшей школы, а относительно другого типа 
тѣхъ же школъ я привелъ свои собственныя воспоминанія *). Во вся- 
комъ случаѣ воскресныя школы при духовныхъ семинаріяхъ ника
кой роли въ дѣлѣ созданія репутацій воскреснымъ школамъ и рас- 
пространенія этого типа образовательныхъ учрежденій не моглй 
съиграть и не играли, закрывшись повсемѣстно послѣ болѣе илй 
менѣе продолжительнаго прозябанія.

*) Справедливость требуетъ, однако, сказать, что въ отчетахъ бывшаго ру
ководителя харьковской семинарской воскресной школы, г. Миропольскаго (за 
1867—8 и 1868—9 гг.), помѣщенныхъ въ «Журналѣ Министерства Народнаго 
Просвѣщенія», школа эта рисуется въ значительно лучшемъ видѣ, нежели какъ 
ее изображаетъ бар. Корфъ. Очевидно, съ уходомъ г. Миропольскаго изъ харь* 
ковской духовной семинаріи воскресная школа значительно измѣнила свой ха- 
рактеръ. Зато изъ другихъ отчетовъ, составленныхъ самими-же семинарскими 
воскресными школами, видно, что эти шкоды были поставлены совсѣмъ неудо
влетворительно. Такъ, изъ отчета воскресной школы при олонецкой семинаріи за 
1869 годъ, напечатаннаго въ «Журналѣ Министерства Народнаго Просвѣщенія» 
рядомъ съ отчетомъ г. Миропольскаго, видно, что въ этой школѣ въ теченіи 
года перебывало всего 25 'учащихся, при чемъ лишь 12 обучалось письму, а 
остальныя только чтенію и «счисленію»; обученіе письму производилось ка- 
кимъ-то «способомъ, который —по откровенному признанію отчета—скоро отбя- 
ваетъ всякую охоту въ ученикахъ», въ школѣ производились «разные опыты 
въ области методологій, съ цѣлыо узнать на практикѣ положительныя достоин
ства и недостатки каждаго извѣстнаго метода или пріема преподаванія»; обу- 
ченіе въ школѣ продолжались всего I і /2 часа въ день. т.-е. всего какихъ-нп- 
будь 50 часовъ въ годъ, и т. д. Очевидно, подобная школа мало напоминала 
симпатичный типъ свободной воскресной школы.



Съ слѣдующаго 1867 года стали возникать въ разныхъ кон- 
Дахъ Россіи воскресный школы, открываѳмыя по частной иниціа- 
тивѣ. Въ названномъ году открылась воскресная школа въ Вологдѣ, 
Просуществовавшая, повидимому, не долго, такъ какъ въ послѣдую- 
Щіе г °Дьі о ней не встрѣчается никакихъ извѣстіи, и самое ея су- 
Н^ствованіе было затѣмъ совершенно забыто въ Вологдѣ. Черезъ 
Два года, въ 1869 году, была открыта воскресная школа Знамен- 
Скинъ приходскимъ попечительствомъ въ Петербургѣ, также, неви
димому, имѣвшая не долгое существованіе. Около этого-же времени 
п°зникла воскресная школа въ Харьковѣ, основанная образовавшимся 
^0['Да Обіцествомъ распространенія грамотности въ Харьковской гу
б н ій . и  эта школа существовала не особенно долго и закрылась.

°становка дѣла въ ней, видимо, значительно отличалась отъ по
становки какъ воскресныхъ школъ, суіцествовавшихъ въ началѣ 
°9-хъ годовъ, такъ и существующихъ теперь. Въ «Семьѣ иШколѣ» 
За ^ 7 7  годъ, № 9, мы находимъ нѣкоторыя свѣдѣнія объ этой 
в°скресной школѣ въ выдержкахъ изъ школьнаго дневника X. Д. 
киевской. Изъ этихъ свѣдѣній выносишь очень не высокое мнѣніе 
0 піколѣ. Оказывается, что въ школѣ на первомъ планѣ были та- 
Кіе вопросы какъ: «гдѣ поставить шкафъ?» или «въ какой именно 
ПеРеплетъ переплести книги?». На одномъ изъ собраній учащихъ 
Начальница школы сдѣлала слѣдующее изумительное предложеніе: 
^такъ какъ первое, что бросается при входѣ человѣка въ порядоч- 
аь]Й Домъ,—это умѣнье поклониться, то прежде всего необходимо 
научить дѣтей дѣлать реверансы». «Собранія учащихъ» бывали очень 
СкУчны: учительницы молчали, начальница говорила, что придетъ 

голову. Зато, если у кого-либо рождалась въ головѣ здравая 
мЫсль не въ пятницу (день собранія), а въ другой какой-нибудь 
^еаь недѣли, и учительница выражала желаніе сообщить свою 
^післь начальницѣ, послѣдняя говорила умоляющимъ голосомъ: «Мет, 
^апіез, прошу васъ, ради Бога, поберегите это до пятницы! Изъ 
^Нительницъ, «одна не учила иначе какъ въ перчаткахъ и подъ 
Пуалью; другая признавалась чистосердечно, что поступила въ школу 
с<ь единственною цѣлью—научиться учить своихъ дѣтей; третья въ 
П°рывѣ педагогическаго негодованія позволяла себѣ обзывать уче- 
Пйцъ дурами». Въ одно изъ воскресеній г-жа Алчевская встрѣтила 
па» школѣ «толпу безграмотныхъ учениковъ» педагогическихъ кур- 
с°въ, пришедшихъ поучать насъ уму-разуму, по расиоряженію ру
ководителя школы, патентованнаго педагога С. Видѣла я своими 
с°оственными глазами, какъ безобразничали эти неучи надъ бѣд- 
Пьіми дѣтьми, какъ доходили до 1,000.000 съ ученицами, едва озна
комившимися съ десяткомъ, какъ запугивали своимъ развязнымъ



нрикрикиваніемъ робкихъ дѣтей, какъ по солдатски заставляли отби
вать тактъ при хоровоыъ чтеніи и т. д.. Я ждала собранія, раз- 
считывая въ немъ найти поддержку и справедливость. Собраніе 
началось отчетомъ С. о непригодности женіцинъ-преподавательницъ 
и необходимости замРнить ихъ учениками педагогическихъ курсові», 
которые въ прошлое-де воскресенье заявили практически свою при
годность. Собраніе отнеслось сочувствено къ этому отчету, С —му 
аплодировали»... Исторія кончилась тѣмъ, что болѣе свѣжіе эле
менты ушли изъ школы, и она, провлачивъ некоторое время свое 
существованіе, закрылась.

Въ 1870 году открылись двѣ воскресныхъ школы, являюндіясЯ 
старейшими изъ всѣхъ существующихъ въ настоящее время въ 
Россіи учрежденій этого типа, съумѣвшія просуществовать цРлыхъ 
29 лѣтъ, благополучно выдержавъ всѣ невзгоды и обратившись 
въ крупныя образовательный учрежденія. Одна изъ нихъ была 
открыта въ Харьковѣ X. Д. Алчевскою. Собственно школа эта су
ществовала и ранѣе, но неоффиціально. Она составилась изъ уче- 
ницъ, которыхъ имѣла г-жа Алчевская въ харьковской воскресной 
школѣ, существовавшей въ 1862 году. Съ закрытіемъ воскресныхъ 
школъ въ этомъ году, г-жа Алчевская пригласила своихъ ученица 
къ себѣ на домъ, и здѣсь-то мало-по малу и образовывалась школа, 
получившая въ 1870 году оффиціальное существованіе. Харьковская 
женская воскресная школа, основанная X. Д. Алчевскою, которая 
и до сихъ поръ остается во главѣ ея, съиграла видную роль въ 
дѣлѣ популяризацій типа воскресныхъ школъ и распространенія 
этихъ образовательныхъ учрежденій по всей Россіи, а потому за- 
елуживаетъ самого серьезнаго вниманія съ нашей стороны. Въ 
виду этого исторія этой школы составитъ особый очеркъ, который 
и будетъ предложенъ внимаыію читателей «Русской ПІколы». Пока 
же скажемъ только, что примѣръ успѣшной деятельности Харьков- 
ской женской воскресной школы вызвалъ съ конца 80-хъ годовъ цѣ- 
лое движеніе по устройству воскресныхъ школъ, чему мы и обя
заны раепространеніемъ этого типа образовательныхъ учрежденій.

Другая изъ открывшихся въ 1870 году воскресныхъ школъ воз
никла въ Петербургѣ. Это такъ называемая Владимірская жен
ская воскресная школа, существующая до сихъ поръ. Школа эта 
основана г-жею Старынкевичъ, состоящею до сихъ поръ во главѣ 
школы. Это одна изъ наиболѣе хорошо поставленныхъ нашихъ вое- 
кресныхъ школъ и одна изъ наиболѣе многолюдныхъ.

Съ 70-хъ годовъ начали возникать воскресныя школы и въ се- 
лахъ. Такъ, по свидетельству бывшаго директора народныхъ учи
лищъ Ставропольской губерній, г. Грушевскаго («О воскресныхъ и



В0ЧеРнимъ школахъ для взрослыхъ», Кіевъ, 1876, стр. 8— 4), въ 
позванной губерній въ 1871 году была открыта первая воскресная 
п,кола для взрослыхъ въ с, Прасковейскомъ, при мѣстномъ дву- 
Классномъ училищѣ. Въ теченіе 1872 и 1873 гг. число сельскихъ 
в°скресныхъ школъ въ губерній возрасло до 5. Въ 1874 году вос- 
кРесныхъ школъ въ селахъ Ставропольской губерній было уже 13, 

вт> 1875 даже 24. Къ сожалѣнію, движеніе это скоро заглохло, 
В°СкРесныя школы позакрывались и были такъ основательно забыты, 
Вт° въ 90-хъ годахъ ихъ пришлось открывать, какъ совершенно 
ЙОВое и неслыханное здѣсь учрежденіе.

Затѣмъ время отъ времени стали дѣлаться попытки устраивать 
В°скРесныя школы въ разныхъ другихъ мѣстностяхъ нашего оте
чества. Такимъ образомъ, имѣется указаніе на такую попытку, 

івщую въ і 37з ГОду въ Бессарабіи. Къ сожалѣнію, никакихъ 
Свѣдѣній объ этой попыткѣ мы не имѣемъ, но, вѣроятно, она была 
ВеДолговѣчна и не упрочилась, такъ какъ въ 90 ые годы и здѣсь 
вРишлось открывать воскресныя школы, какъ нѣчто совершенно 
в°в°е для этой мѣстности.

Въ елѣдующемъ 1874 году встрѣчаемъ попытку устройства вос- 
вРбсньіхъ школъ въ Кубанской области. Здѣсь попытка была пред- 
пРинята поиниціативѣ начальника области генер. Кармалина, который 
вРнказалъ учителямъ начальныхъ школъ обучать по праздникамъ 

п° вечерамъ въ бѵдніе дни взрослыхъ казаковъ, подлежавшихъ 
Зачисленію на дѣйствительную службу, грамотѣ, а станичвымъ обще- 
Ствамъ приказалъ выдавать учителямъ за занятія особое возна- 
гРаЖденіе. Это начинаніе, имѣвшее исключительно казенный харак- 
ТеРъ , само собою разумѣется, не могло долго удержаться и, съуда- 
^ е м ъ  генер. Кармалина съ должности, исчезло; въ 90-ые годы и 
3Дѣсь воскресныя школы были вводимы, какъ дѣло совершенно но- 
в°е и неизвестное никому.

Съ половины 70-хъ годовъ воскресныя школы стали устран
иться кое-гдѣ въ селахъ по иниціативѣ земствъ. Такимъ обра- 
3°мъ, въ 1877 году Даревококшайское земство (Казанской губ.) ду- 
^ало устроить при веѣхъ земскихъ училищахъ воскресныя классы 
Съ Дѣлыо предоставить окончившимъ курсъ начальной школы воз
можность повторить пройденное и продолжать дальнѣйшее образо- 
Ваніе. Очевидно, это предположеніе земства не осуществилось, по 
ьрайней мѣрѣ, въ въ полномъ объемѣ, такъ какъ позднѣе мы встрѣ- 
^аемъ въ Царевококшайскомъ у ї здѣ всего два-три воскресно-повто- 
Рйтельныхъ класса.

Въ кондѣ 70-хъ годовъ начали возникать воскресныя школы 
Въ Шадринскомъ уѣздѣ, Пермской губерній. Устраивались онѣ щ и
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земскимъ школахъ и преподавателями въ нихъ были преподава- 
тели послѣднихъ. За преподаваніе шло особое вознагражденіе отъ 
земства. Школы эти, увеличившись въ числѣ, существуютъ доселѣ 
и ведутся довольно успѣшно.

Въ 1881 году бар. Корфъ устроилъ двѣ воскресныя школы въ 
селахъ Маріупольскаго уѣзда, существовавший, впрочемъ, очень пб 
долго.

Въ 1882—1883 гг., какъ удостовѣряетъ В. П. Вахтеровъ(«Вне
школьное образованіе народа*, Москва, 1896, стр- 175), въ Казан
ской губерній, по иниціативѣ и на средства губернскаго земства, 
существовало 45 воскресныхъ и повторительиыхъ классовъ съ 1.173 
учащимися, и это число дошло въ 1890—1891 году до 75 воскрес
ныхъ классовъ съ 1.621 учащимся. Классы эти суіцествуютъ и те
перь. Преподаютъ въ нихъ учителя земскихъ школъ и за занятія 
въ воскресныхъ классахъ нолучаютъ особое вознагражденіе отъ гу
бернскаго земства.

Въ томъ-же 1882—1883 учебномъ году возникла мысль объ 
устройств^ воскресныхъ школъ въ Днѣпровскомъ уѣздѣ, Тавриче
ской губерній. Однако попытка эта почему-то* не удалась, и въ слѣ- 
дующіе годы, вмѣсто воскресныхъ школъ, были открыты вечерніе 
классы, открывавшиеся въ будніе дни.

Въ 1884 году воскресные классы, предназначенные для быв- 
шихъ учениковъ земской школы и имѣющіе характеръ и даже но- 
сящіе названіе «повторительиыхъ», возникли въ числѣ 10 въ Коз- 
ловскомъ уѣздѣ, Тамбовской губерній.

Въ 1885 — 1886 учебномъ году была разрѣшена воскресная школа 
въ слободѣ Ивановкѣ, Волчанскаго уѣзда, Харьковской губерній. 
Школа эта была устроена при двуклассномъ сельскомъ училищѣ 
Министерства Народнаго Просвѣщенія, съ значительно расширен
ною программою, допускающею преподаваніе исторіи, географіи, гео
метрій не только на урокахъ объяснительнаго чтенія, но и какъ 
самостоятельныхъ предметовъ (Вахтеровъ, «Внѣшкольное образова
ніе», стр. 181). Къ сожалѣнію, не имѣется никакихъ свѣдѣній о 
судьбѣ этой интересной сельской воскресной школы.

Въ 1888 году Волчанское земство (Харьковской губерній) открыло 
4 сельскихъ воскресныхъ школы.

Въ томъ же 1888 году въ Нѣжинскомъ уѣздѣ были открыты 
8 вечерне-воскресныхъ повторительиыхъ класса, въ которыхъ за
нятія велись по праздникамъ днемъ, а въ будніе дни—по вечерамъ.

Въ с. Ижевскій Заводъ въ томъ-же 1888 году была открыта 
воскресная школа при двуклассномъ сельскомъ училищѣ Министер
ства Нар. ІІросв., существовавшая до начала 90-хъ годовъ.



Т аким ъ о б р а зо м ъ , к ъ  к о н ц у  8 0 - х ъ  г о д о в ъ  с ел ь ск ія  в о с к р е с н ы я  
^ьолы  и в о с к р е с н ы е  к л а ссы  в с т р ѣ ч а л и сь  у ж е  в ъ  р а з н ы х ъ  м ѣ с т н о -  
сТяхъ Р о сс іи , х о т я  и в ъ  до в о л ь н о  н и ч т о ж н о м ъ  к о л и ч ес т в ѣ . К ъ  этом у  
Йадо п р и со ед и н и ть  е іц е  т о  о б с т о я т е л ь с т в о , ч то  в сѣ  эти  « ш к о л ы »  и 
^ а с с ы »  п р е д зн а ч а л и с ь  п о ч т и  и ск л ю ч и тел ьн о  д л я  б ы в ш и х ъ  у ч е н и -  
й0въ Зем ск и х ъ  ш к о л ъ  и о г р а н и ч и в а л и с ь  г л а в н ы м ъ  о б р а з о м ъ  п о в т о -  

іем ъ  т о г о , ч то  эти  у ж е  у ч ен и к и  п р о х о д и л и  в ъ  е ж е д н е в н о й  ш к ол ѣ . 
Іо р о д с к ія  у п р а в л ен ія  т а к ж е  в ы сту п и л и  в ъ  7 0  ы х ъ  г о д а х ъ  н а  п уть  

° ткры тія в о с к р е с н ы х ъ  ш к о л ъ . О д н а к о  эт и м ъ  д ѣ л о м ъ  за н я л и с ь  лиш ь  
^ р а в л е н ія  н ѣ ск о л ь к и х ъ  г о р о д о в ъ . Т а к и м ъ  о б р а зо м ъ , в ъ  1 8 7 6  г о д у

ЬІЛИ отк р ы ты  в о с к р е с н ы я  ш кол ы  московскимъ г о р о д с к и м ъ  у п р а в л е-  
^ ем ъ* Ч и сл о  э т и х ъ  ш к о л ъ , п о с т еп ен н о  у в е л и ч и в а я с ь , д о ш л о  к ъ

~Мъ г о д а м ъ  д о  1 6 . В о с к р е с н ы я  ш кол ы  м о с к о в с к а г о  г о р о д с к о г о  
УпРавленія о т к р ы т ы  при е ж е д н е в н ы х ъ  н а ч а л ь н ы х ъ  у ч и л и щ а х ъ  т о г о -  

У правленія; у ч а щ и м и  в ъ  н и х ъ  я в л я ю т ся  у ч и т е л я  и у ч и т ел ь н и ц ы  
ежед н е в н ы х ъ  г о р о д е к и х ъ  ш к о л ъ , п о л у ч а ю щ іе  з а  ^ за н я т ія  в ъ  в о с -  
кресньіхъ  ш к о л а х ъ  о со б о е  в о з н а г р а ж д е н іе  о т ъ  го р о д ск о г о  у п р а в л е-  
Вія* Ч исло у ч а щ и х с я  в ъ  э т и х ъ  в о с к р е с н ы х ъ  ш к о л а х ъ  с ъ  1 8 8 0  по

, 9  г .,  по с в и д ѣ т е л ь с т в у  г .  В а х т е р о в а  (« В н ѣ ш к о л ь н о е  о б р а з о в а 
л а ,  СТр_ ]_7 0 )? н и к о г д а  н е  п а д а л о  н и ж е  1 .3 0 0 ,  а  н е р ѣ д к о  п о д н и 
м и с ь  д о  1 .5 0 0  ч ел .;  о т ъ  7 0  д о  1 0 0  у ч е н и к о в ъ  э т и х ъ  ш к о л ъ  е ж е -  
г^Дно в ы д е р ж и в а л и  въ  М о ск о в ск о м ъ  г о р о д с к о м ъ  у ч и л и щ н о м ъ  со  

э к за м е н ъ  н а  л ь г о ту  по о т б ы в а н ію  в о и н ск о й  пов и н н ости .
Чо пр и м ѣ р у  М о ск в ы , в ъ  1 8 7 9  г о д у  бы ли о т к р ы т ы  н а с ч е т ъ  г о -  

Р°Дского у п р а в л е н ія  в о ск р есн ы я  ш колы  в ъ  Петербургѣ. Ш к о л ы  
У стр оен ы  т а к ж е  п р и  н а ч а л ь н ы х ъ  г о р о д е к и х ъ  у ч и л и щ а х ъ  и з а -  

Вятія  в ъ  н и х ъ  в е д у т с я  уч ащ и м и  н а ч а л ь н ы х ъ  г о р о д е к и х ъ  ш к олъ , 
в° лУчающ ими о с о б о е  в о з н а г р а ж д е н іе  о т ъ  г о р о д с к о г о  у п р а в л ен ій -

еР нонач ально бы л о  о т к р ы т о  тольк о д в ѣ  в о с к р е с н ы х ъ  ш к ол ы , а  
3аТѣмъ ч и сл о  и х ъ  п о с т е п е н н о  д о ш л о  д о  2 0 .  П о го д н ы я  с в ѣ д ѣ н ія  о 
В° Скр е с н ы х ъ  ш к о л а х ъ  п е т е р б у р г с к а г о  г о р о д с к о г о  у п р а в л ен ія  п р и в о -  
М с я  в ъ  н и ж ес л ѣ д у ю щ с й  т а бл и ц ѣ :

Года. Числоныхъ
1 8 7 9 — 1 8 8 0
1 8 8 0 — 1 8 8 1
1 8 8 1 — 1 8 8 2
1 8 8 2 — 1 8 8 3
1 8 8 3 — 1 8 8 4
1 8 8 4 — 1 8 8 5
1 8 8 5 — 1 8 8 6
1 8 8 6 — 1 8 8 7
1 8 8 7 — 1 8 8 8

воскрес-
школъ:

Число уча
щихся:

Среднее 
число на

Число окончив- 
шихъ курсъ въ

школу: школахъ:
2 77 3 8 ,5 0 —
8 2 8 9 3 6 ,1 2 1 8
8 3 4 5 4 3 ,1 2 2 7
8 2 6 1 3 2 ,6 2 2 3
8 2 6 3 3 2 ,8 7 4 0
8 2 6 9 3 3 ,6 2 3 0
8 3 0 8 3 8 ,5 0 5 2
8 4 0 3 5 0 ,3 7 48
8 4 1 0 5 1 ,2 5 4 3



1888— 1889 8 394 49,25 52
1889— 1890 8 373 46,62 39
1890— 1891 8 458 59,25 51
1891— 1892 8 440 55,00 53
1892— 1893 12 612 51,00 66
1893— 1894 12 604 50,33 59
1894— 1895 16 749 46,81 56
1895— 1896 16 936 58,50 75
1896—1897 16 1032 64.50 73
1897— 1898 20 1156 57,80 70

Всего въ 18 выпусковъ. . . 848
Соотвѣтствевно росту числа воскрееныхъ школъ, содержиМЫХЪ 

петербургскимъ городскимъ управлевіемъ, растетъ и расходъ этого 
управленія на воскресныя школы. Въ 1897—1898 учебномъ году на 
данный предметъ было назначено по смѣтѣ 7,000 рублей, изъ кото- 
рыхъ не было израсходовано лишь около 150 рублей. Такимъ обра- 
зомъ, каждая городская воскресная школа обошлась петербургскому 
городскому управленію около 350 рублей, что, принимая во вниманіе, 
незначительный численный составъ учащихся въ этихъ школах1*», 
представляетъ собою значительную сумму сравнительно съ расходами 
воскрееныхъ школъ, устраиваемыхъ по частной иниціативѣ; разница 
эта объясняется тѣмъ, что въ городскихъ воскрееныхъ піколах'ї» 
ТГУДЪ учащихъ оплачивается, тогда какъ въ частныхъ онъ без- 
платенъ.

Въ 1881 году открыты двѣ воскресныя школы (мужская и жен
ская) на средства томскаю городского управленія. Д а л ь н ѣ й ш а Я  

поддержка этихъ школъ, однако, скоро перешла въ руки ч а с т н о й  

ивиціативы. Школы эти всегда были не особенно многолюдны, 
т ім ъ  не менѣе въ теченіе двухъ съ половиною десятковъ лѣтъ ВЫ' 
полняли свое дѣло доставленія возможности полученія начальнаго 
образованія той части населенія, которая не имѣла возможности 
пользоваться обучевіемъ въ ежедневной начальной школѣ.

Въ 1885 году была устроена мужская воскресная школа вт» 
Иркутскѣ—стараніями тогдашняго городского головы. И эта школа* 
затѣмъ скоро перешла на попечепіе частной инипіативы.

Сказанвымъ и ограничивается участіе городскихъ управленій въ 
дѣлѣ открытія воскрееныхъ школъ. Въ 90-ые годы были еще слу
чаи открытія такихъ школъ городскими управленіями, но о нихъ 
мы будетъ говорить въ другой работѣ, посвященной обозрѣнію раз
витая воскрееныхъ школъ въ Россіи за послѣднія десять лѣтъ.

Я. Абрамовъ.
(Окончаніе слѣдуетъ).



Сравнительные итоги современнаго положеній начальнаго народнаго 
оОразованія въ Западин Европѣ.

^бЩая характеристика начальнаго народнаго образованія въ XIX вѣкѣ.—Исторія 
ег° раявитія и добытые результаты.—Внутренняя организация начальнаго народ- 
Ваго °бразованія.—Внѣшняя обстановка народныхъ школъ.—Положеніе учащихъ 

йародной школѣ.—Матеріальныя затраты на начальное народное образованіе.

На международною, статистическомъ ковгрессѣ, происходившемъ 
Ьт> Нарижѣ въ 1889-мъ году, было признано полезнымъ изслѣдовать 
Методы собиранія статистическихъ данныхъ по начальному образо- 
Вавію въ различныхъ государствахъ, чтобы затѣмъ, сопоставивъ 
ЙХъ5 выработать общую систему статистическихъ пріемовъ, пригод- 
й*Ѵі° Для всѣхъ культурныхъ странъ. Для осуществленія этой идеи 
тУТгь же, по ипиціативѣ г. Левассера, организовался комитетъ ста
тистики начальнаго народнаго образованія, дѣятельное участіе въ 
*0торомъ принималъ и продолжаетъ принимать самъ иниціаторъ. 

ъ продолженіе многихъ лѣтъ г. Левассеръ работалъ въ области этого 
й°проса, и результатомъ его серьезныхъ изслйдованій явился въ 
^97  г. обширный и весьма цѣнный трудъ подъ заглавіемъ: «І/еп- 
8е%пещепіг ргітаіге бапз Іез рауз сіѵііізез». На 600 страницахъ 
аВторъ даетъ множество статистическихъ свѣдѣній относительно раз- 
а°°бразныхъ сторонъ начальнаго образованія въ культурныхъ стра- 
йах,ь, какъ-то: исторія развитія начальнаго народнаго образованія, 
Иисло школъ, курсы для взрослыхъ, число учениковъ, образованіе 
й положеніе учителей, степень грамотности и т. п.

Попытаемся, на основаніе данныхъ вышеуказанной книги г, Ле- 
Вассера, нарисовать картину современнаго положенія начальнаго на- 
Р°Днаго образованія въ Западной Европѣ; посмотримъ, какъ оно 
ввивалось, какова его современная организація, какъ велики добы
ч е  результаты, но предварительно остановимся на нѣкоторыхъ 
°бЩихъ чертахъ, характеризующихъ начальное народное образованіе 
*“*> XIX вѣкѣ.

1) По мнѣнію г. Левассера, изъ всѣхъ особенныхъ чертъ, хара- 
^еризующихъ ХІХ-ое столѣтіе, наиболѣе выдающейся является раз-
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витіє начадьнаго народнаго образованія во всѣхъ государствах^, 
заслуживающихъ названіе культурныхъ странъ. Поэтому нашъ вѣки» 
по справедливости можетъ быть вазванъ «вѣкомъ начальнаго народ- 
наго просвѣщепія». Это не значить, что онъ выдумалъ начальныЯ 
школы,—онѣ существовали и раньше у всѣхъ цивилизованныхъ на- 
родовъ, но только въ ХІХ-мъ вѣкѣ начальное народное образовав^ 
получило широкое развитіе: онъ первый систематизировалъ и стал'Ь 
развивать его ради самого образованія, безъ преслѣдованія рели-
гіозныхъ цѣлей, какъ это было въ протесгантскихъ и католических^ 
странахъ въ прежніе вѣка. Главными двигателями великаго дви- 
женія въ пользу просвѣщенія народныхъ массъ были, по мнѣніы 
автора, два мотива—демократизація идей и развитіе прикладных^» 
наукъ. Подъ вліяніемъ перваго мотива постепенно росло и укреп
лялось въ сознаніи общества и государства убѣжденіе, что къ б л а- 
гамъ культуры необходимо пріобщить, по возможности, все народоиа' 
селеніе страны, а для этой цѣли прежде всего надо широко открыть 
двери начальной школы. Но, конечно, это убѣжденіе не безъ борьбы 
завоевало себѣ прочное положеніе въ культурной Европѣ. ВсюдУ? 
какъ указываетъ г. Левассеръ, являлись люди и партій, недоброже- 
лательно относившіеся ко всеобщему просвѣщенію. Эти враги обра
зованія боялись, что начальная народная школа подготовить почву 
для пропаганды новыхъ и смѣлыхъ идей, будетъ способствовать 
развитію критическаго отношенія къ окружающему, подорветъ ува- 
женіе къ общественной ієрархій, а также возбудитъ отвращеніе въ 
физическому труду. Но были и другіе люди и партій, которые глу
боко вѣрили въ ту истину, что свѣтъ просвѣщенія можетъ вести 
человѣчество только къ благу и что нѣтъ ничего ужаснѣе и опас
нее умственной и связанной съ нею нравственной тьмы. Ихъ точкой 
отправленія было горячее убѣжденіе, что священный долгъ всякаго 
общества и государства—заботиться, по мѣрѣ силъ и возможности* 
объ улучшеніи матеріальныхъ, умственныхъ и нравственныхъ условіЙ 
жизни всѣхъ своихъ членовъ; а первый шагъ въ этой работѣ, 
первое могущественное орудіе заключается въ общедоступномъ на- 
чальномъ образованіи, которое, обезпечивъ за каждымъ извѣстный 
уровень умственнаго развитія, поможетъ его матеріальному и нрав
ственному благосоетоянію. Эти люди взяли верхъ надъ поборниками 
тьмы и мало-по-малу провели свои свѣтлыя идеи въ еознаніе куль
турныхъ общестъ и государствъ. И это торжество идеи всеобщаго 
просвѣщенія—великая побѣда ХІХ-го вѣка, великая заслуга, которая 
доставить ему почетное мѣсто на страницахъ исторіи человѣчества- 
Бъ наше время, на исходѣ ХІХ-го столѣтія, всѣ культурныя общв" 
ства и государства глубоко убѣждены въ необходимости, ради про



^Рбсса націй, обезпечить за каждымъ минимумъ образованія, соот- 
тствующій запросамъ времени; и всѣ передовыя правительства 

Пключаютъ первый шагъ по этому пути, а именно начальное народ- 
Ное °бразованіе, въ число самыхъ дорогихъ, самыхъ свяіценныхъ 
3аДачъ ихъ дѣятельности. «Въ настоящее время, говоритъ г. Ле- 
Пассеръ,—всеобщее начальное образованіе составляетъ необходимость, 

ъ которой не можетъ существовать ни одно цивилизованное го- 
Царство». Вопросъ теперь сводится не къ тому—«надо-ли просвѣ- 

ІЦать иародъ», а къ тому, «какими путями наилучшимъ образомъ 
Достигнуть цѣли». И въ этомъ послѣднемъ отношеніи XIX вѣкъ 
сДЬлалъ очень много. Еще въ ХѴІІІ-мъ столѣтіи встрѣчаются по
ртк и  выработать правильные методы обученія, но въ дѣйствительности 
Дищь х іх  -му вѣку принадлежитъ по преимуществу честь выработки 
Педагогическихъ системъ и методовъ ихъ примѣненія на практикѣ; 
т°лько въ нашемъ столѣтіи было обращено исключительное вниманіе 

Цественныхъ силъ и властей на подготовку учителей, школьные 
Д°Ма, обстановку, пособія и т. п. За это столѣтіе издано всевозмож- 
аьіхъ наглядныхъ и учебныхъ пособій больше, нежели во всѣ преды- 
^УЦіе вѣка, вмѣстѣ взятые.

Другой мотивъ, двинувшій впередъ начальное народное образо- 
йапіе, есть развитее прикладныхъ наукъ и примѣненіе ихъ къ про
мышленности. Въ различныхъ отрасляхъ посдѣдней народились новые 
Пріемьі, выдвинулись новыя требованія, для удовлетворенія ко- 
а°т°РЫхъ было уже недостаточно простого механическаго навыка- 

Отребовались гірофессіональныя знанія, явилась необходимость въ 
Пр°мыішенныхъ школахъ, а все это не достижимо безъ соотвѣтствую- 

общеобразовательной подготовки.
Очень выдающейся чертой въ области начальной народной школы 

нашего вѣка является то обстоятельство, что у всѣхъ культурныхъ 
а<1Родовъ государство мало-по-малу взяло на себя заботу и верховное 
Руководительство начальнымъ народнымъ образованіемъ. Правда, и 

нашего столѣтія встрѣчаются нѣкоторыя проявленія заботы го 
сударства о просвѣщеніи народной среды, даже нѣкоторые школь- 
аьіе законы; но это лишь слабыя попытки отдѣльныхъ лицъ и наро- 
і°Въ’ не имѣющія органической связи, и потому малорезультатаыя.

°нечно, благодаря этимъ заботамъ, нѣкоторыя государства были 
б°лѣе подвинуты въ отношеніи просвѣщенія, нежели другія, но 
ЙСе же въ общемъ въ концѣ ХѴІІІ-го вѣка большинство обитателей 
^йвилизоваинаго міра, въ особенности громадное большинство жен- 
П̂ инъ, не умѣло ни писать, ни читать. Съ самаго начала XIX го вѣка 

Западной Евроиѣ начинается сильное движеніе въ пользу заботъ 
'Правительства о начальномъ просвѣщеніи народа, что выражается
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цѣлымъ рядомъ школьныхъ законодательствъ и мѣръ, клонящихся1 
къ развитію и ноддержанію народной школы. Бъ Голландіи первые 
школьные законы относятся къ 1801, 1803 и 1806 гг. Баварія еще 
въ 1802 г. законодательнымъ порядкомъ установила обязательное 
посѣщеніе начальной народной школы. Та-же обязательность вво
дится въ Пруссіи закономъ 1819 г., а въ Баденѣ—1834 г. Во второй 
половинѣ нашего столѣтія обязательная начальная школа встре
чается уже повсюду въ Германій, а заботы правительства направ - 
ляются еще дальше, а именно—къ введенію и организаціи второй 
степени народнаго образованія—дополнительной школы. Большинства 
швейцарскихъ кантоновъ регламентируетъ свое школьнае дѣло в* 
промежутокъ отъ 1830 до 1848 г. Въ Швеціи народная школа 
укоренилась еще въ XVIII вѣкѣ; въ 1848 г. школьный законъ при- 
далъ ей характеръ органическаго цѣлаго, и заботы правительства 
направились, главнымъ образомъ, въ сторону преобразованія поД- 
вижныхъ школъ въ постоянный. Финляндія установила свою школь
ную систему законами 1858— 66 гг. Венгерское правительство сде
лало очень много въ области государственнаго вмешательства вт> 
жизнь начальной народной школы за послѣднія 20 лѣтъ. Во Францій 
первый действительно серьезный школьный законъ, касающійсЯ 
начальнаго народнаго образованія, относится къ 1833 г., въ Италіи-^ 
къ 1830 г., а въ Испаніи—къ 1857 г .  Англія въ д Є лЄ  вмешатель
ства государства въ начальное образованіе народа опоздала сравни
тельно съ другими государствами Западной Европы, предоставляй 
полный просторъ частной иниціативЄ; хотя въ 1833 г. парламент^ 
вотировалъ субсидію народнымъ іиколамъ, а въ 1839 г. былъ учреЖ' 
денъ «Комитетъ совЄта по образованію», замЄняющій въ АнгліИ 
Министерство Народнаго ПросвЄщенія, темъ не мєнЄє только в'Ь 
1870 г. прошелъ въ англійскомъ парламенте первый действительно' 
органическій законъ о начальномъ народвомъ образовали, указы
вающей на первое серьезное вмешательство правительства въ жизнь 
этого учрежденія.

Мы нарочно привели достаточное количество однообразных^* 
фактовъ, чтобы показать, что действительно въ ХІХ-мъ в Є кЄ всѢ 

культурныя правительства дружно принимаются за д Є ло начальнаго 
образованія и берутъ его въ свои руки, какъ дорогую и священную 
обязанность. Но эти заботы государства не исключаютъ обществен
ной, а также частной иниціативы. Напротивъ, исторія развитія школь- 
наго дЄля показываетъ, какіе богатые результаты получаются въ 
техъ случаяхъ, когда эти два начала, т.-е. общество и правительство 
действуютъ рука объ руку, работаютъ для одной цЄ ли . Когда ра
бота правительства идетъ навстречу потребностямъ общества, вф-



п°слѣднемъ зарождается энтузіазмъ, и оно всѣми силами содѣйствуетъ 
Двигаетъ впередъ біагія начинанія правительства. За частными- 

школами остается всегда то значеніе, что онѣ, не стѣсняясь 
Строгими регламентами и рамками, являются проводниками ыовыхъ 
идей и методовъ въ дѣлѣ воспитанія и обученія.

Итакъ, вотъ двѣ общія выдающіяся черты XIX вѣка въ области 
Начальнаго народнаго образованія въ Западной Европѣ: а) торже- 
СТВо иДеи просвѣщенія, такъ сказать, уничтожение несправедливой 
^°нополіи образованія, принадлежавшей высшимъ классамъ, и б) при- 
ЗНаніе всѣми культурными государственными того принципа, что за- 

Та о начальномъ народномъ образованіи должна составлять одну 
03ъ Рлавныхъ функціей дѣятельности правительства.

2) Обратимся теперь къ отдѣльнымъ сторонамъ начальнаго на
с н а г о  образованія и посмотримъ, какъ онѣ развились и упрочи- 
айсь въ различныхъ государствахъ Западной Европы. Заботы объ 
°бРазованіи народной массы проявляются прежде всего въ сѣвер- 
^віхъ государствахъ—Швеціи, Норвегія, Даній и Германій. Въ 
Щвеціи еще въ 1640 г. государство постановило учредить начальную 
Щко*У въ каждомъ городѣ, и хотя до нашего столѣтія число поетоян- 
Вьіхъ школъ было незначительное, тѣмъ не менѣе подвижныя школы 
^о-по-малу дѣлали свое дѣло и къ началу XIX вѣка большинство шве- 
Д°въ умѣли по крайней мѣрѣ читать. Окончательную регламентацію на- 
"Пльнаго образованія въНІвеціи установили школьные законы 1842 и 
1882 г, Въ Норвегія еще въ 1739 г. законъ предписываетъ всѣмъ при- 
х°дамъ открывать начальныя школы и дѣлаетъ посѣщеніе ихъ обяза- 
1ельвымъ для всѣхъ дѣтей школьнаго возраста, а цѣлый рядъ за- 
к°аовъ XIX вѣка создаетъ мало-по-малу нынѣшнюю организацію 
Вачальнаго народнаго образованія. Въ Даній болѣе или менѣе 
в°рьезныя заботы проявляются еще съ начала ХУІІ віжа, а въ 
^14  г. два королевскихъ указа регламентируютъ школьное дѣло, и 
Вга регламентація служить основой современнаго начальнаго обра- 
3°Ваиія въ этой странѣ.

Во всѣхъ скандинавскихъ государствахъ начало развитія началь
н о  народнаго образованія тѣсно связано съ религіозной реформа- 

которая послужила какъ-бы нервымъ сильнымъ толчкомъ. Ту- 
И  роль сыграла реформація и въ Германій, гдѣ, собственно го- 
в°Ря, только съ этого времени появляется начальная народная школа.

акъ, наиримѣръ, въ Саксоніи еще въ 1540 г. указъ лютеранскаго 
Духовенства предписываетъ учрежденіе начальныхъ школъ, а въ 

І0ртембергѣ подъ тѣмъ-же вліяніемъ возникаетъ въ 1533 г. на- 
**альная школа даже для дѣвочекъ.

Этому благому почину послѣдовали мало-по малу и другія нѣ
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мецкія протестантскія государства. Бѣдствія тридцатилѣтней войны 
пріостановили временно развитіе народной школы, но затѣмъ, на
чиная съ XVIII вѣка, исторія развитія начальнаго народнаго про- 
свѣіценія въ Германій представляетъ почти неуклонное и постоянное 
движеніе впередъ. И, надо отдать справедливость нѣмецкимъ госу- 
дарямъ,—имъ принадлежитъ не малая роль въ этомъ дѣлѣ.

Второй король Прусскій Вильгельмъ I (1718—1740) создалъ около 
1500 школъ; Фридрихъ Великій въ 176Я г. издалъ подробный 
школьный регламентъ, составленный извѣстнымъ нѣмецкимъ педа- 
гогомъ Гекеромъ, основателемъ первой учительской семинаріи въ 
Берлинѣ (1748 г.). Этотъ регламентъ, между прочимъ, предписываетъ 
обязательное носѣщеніе начальной школы, но, вслѣдствіе матеріаль- 
ныхъ затрудненій и военныхъ бѣдствій, постановленіе это не при
водилось строго въ исполненіе ни въ это, ни въ слѣдующее цар- 
ствованіе. Лишь съ эпохи Вильгельма III начальное образованіе въ 
Пруссіи вступаетъ на прочный путь серьезныхъ заботъ со стороны 
государства. Все это царствованіе и весь періодъ министерства 
Штейна представляютъ дѣлый рядъ мѣръ, попытокъ, указовъ въ 
пользу начальной народной школы. И въ результатѣ въ 1840 г. 
Пруссія имѣетъ уже 23.646 начальныхъ школъ, въ которыхъ при 
оодѣйствіи 29.632 учителей обучается 2.326.000 дѣтей обоего пола. 
А въ 1851 — 52 г. изъ числа рекрутовъ 75°/о умѣетъ и читать и 
писать, 20°/о только читать и лишь 4,8° о совсѣмъ неграмотныхъ. 
Подъ вліяніемъ борьбы съ духовенствомъ, желавшимъ во чтобы 
то ни стало удержать въ своихъ рукахъ воспитаніе подростающихъ 
поколѣній, въ 50-хъ и 60-хъ гг. замѣчается нѣкоторое замедленіе 
въ развитіи прусской начальной школы; но, начиная съ 70-хъ* го- 
довъ, когда школы были поставлены въ непосредственную зависи
мость отъ свТтскихъ властей, когда народные учителя были осво
бождены отъ подчиненія духовенству, дѣло просвѣщееія народа въ 
Пруссіи двинулось опять впередъ и гіродолжаетъ развиваться.

Не будемъ останавливаться на исторіи развитія начальнаго на
роднаго образованія въ другихъ государствахъ Германской имперіи, 
ѵкажемъ лишь на то, что многія изъ нихъ,—Саксонія, Вюртембергъ. 
Гессенъ,—опередили Пруссію и въ смыслѣ болѣе раннихъ заботъ, и 
въ отношеніи достигнутыхъ результатовъ. Такъ, напримѣръ, въ 
Вюртембергѣ обязательное посѣщеніе начальной школы было уста
новлено закопомъ еще въ 1649 г., а въ настоящее время въ этихъ 
государствахъ обязательна не только начальная, но и дополни
тельная народная школа. Вообще исторія развитія начальнаго обра- 
зованія въ Германій очень интересна, поучительна и безспорно вну- 
шаетъ глубокое уваженіе и къ нѣмецкому обществу, и къ нѣмеп-



Кимъ правительствамъ. Рука объ руку, не мѣшая, но содѣйствуя 
Другъ другу, эти два фактора съ ранвихъ поръ работаютъ на 
Пользу просвѣщенія народа, глубоко сознавая, что благосостояніе 
ВаДіи и государства немыслимо безъ поднятія общаго уровня на- 
^ональнаго развитія до соотвѣтствія съ запросами времени, при
давая, что за всякимъ родившимся на свѣтъ человѣкомъ должна 
бЫть обезпечена возможность пріобщенія къ благамъ современной 
8йІУ культуры, и что нарушеніе этого права не только явная ые- 
Справедливость, но и очень большая опасность какъ для тѣхъ со
пловій, которыхъ лишаютъ образованія, такъ и для тѣхъ, въ чью 
Пользу узурпируются народвыя права.

Во Францій исторія развитія начальнаго народнаго образованія 
Ве представлястъ такой последовательной картины и не имѣетъ 
такой давности, какъ въ Скандинавіи и Германій. Правитель- 
СТвенные указы, касающіеся начальной школы, встречаются, правда, 
еіДе въ ХГІ в. Генеральные штаты 1560, 1576 и 1588 гг. указы- 
Ваютъ на необходимость открытія начальныхъ школъ въ городахъ 
и Деревняхъ; имъ соотвѣтствуютъ королевскіе указы 1566, 1567, 
1598 и 1608 гг. Въ ХУІІ столѣтіи находимъ семь указовъ въ 
т°мъ-же направленій. Но, надо сказать правду, до 1789 г. всѣ эти 
в°пьітки почти ці*ликомъ оставались въ области благихъ пожеланій 
й очень мало выполнились на практикѣ. Конечно, школы кое-гдѣ 
в°зникали, но, во-первыхъ, ихъ было очень мало, а, во-вторыхъ, онѣ 
Расцространялись неравномерно. Сѣверъ и востокъ представляли 
болѣе благопріятныя условія, тогда какъ центръ и югъ оставались 
Почти въ полномъ невѣжествѣ. Единственная статистика того вре
мени— брачныя подписи—показываетъ, что въ 1786 — 1790 гг. изъ 
^81.494 бракосочетавшихся только 4.^05 мужчинъ и 2.687 женщинъ 
Умѣли подписать свою фамилію. Такое печальное положеніе народ
наго начальнаго образованія продолжалось до 1789 г. И француз
ская революція не создала народной школы, но все-таки выяснила ея 
^наченіе и необходимость и выдвинула вопросъ о начальномъ обра
зовали такъ серьезно, что съ тѣхъ поръ онъ уже не сходилъ со 
сЦены. Въ національномъ и законодательномъ собраніи, во времена 
конвента, съ разныхъ сторонъ обсуждается вопросъ о народномъ 
°бразованіи, пишутся планы, проекты; но все это не переходитъ еще 
къ жизнь, и къ концу директорій положен.іе начальной школы не 
Изменилось сравнительно съ 1789 г. Наполеонъ, создавая лицеи 
И университеты, не сдѣлалъ ничего для начальнаго народнаго 
образованія. Во времена реставрацій вопросъ чуть-чуть двинулся 
ипередъ: появилась первая учительская семинарія и увеличилось 
нѣсколько число народныхъ школъ. Но на серьезный путь про



гресса исторія развитія начальной школы во Францій вступаетъ 
только въ 30-хъ годахъ, въ періодъ министерства Гизо, школьный 
законъ котораго, изданный въ 1833 г., впервые поставилъ вопросъ 
о начальномъ народномъ образованы на прочный путь практиче- 
скаго осуществлена. Въ силу этого закона каждая община должна 
учредить начальную школу; каждый округъ съ 6.000 жителей дол- 
женъ имѣть высшую народную школу, а каждый департаментъ 
учительскую ееминарію. Чтобы придать закону возможно большую 
жизненную силу въ смыслѣ скорѣйшаго оеуществленія на прак
т и к ,  Гизо подробно регламентировалъ финансовую сторону воп
роса. И вотъ, въ очень короткій срокъ времени законъ этотъ 
достигъ поразительныхъ результатові Такъ, напримѣръ, въ про- 
межутокъ времени отъ 1830 до 1848 г. число школъ возрасло съ 
27.000 до 46.684; число школьныхъ домовъ съ 10.800 до 24.000; 
число учительскихъ семинарій достигло 86; изъ числа рекрутовъ 
неграмотныхъ было въ 1829—53°/о, въ 1848—36°/о, а въ 1856—33°/о. 
Въ этотъ-же періодъ времени появляются курсы для взрослыхъ, 
и въ 1847 г. статистика насчитываетъ уже 6877 такихъ курсовъ со 
115.164 учащимися. Во время второй республики и имперіи Наполеона III 
народное начальное образованіе не переставало прогрессировать, 
хотя и произошла нѣкоторая задержка нодъ вліяніемъ борьбы съ 
духовенствомъ и оппозиціи двора. Тѣмъ не менѣе къ концу им
періи число начальныхъ школъ достигло 70.1.79 съ 4.722.000 уче- 
никовъ, а изъ всего числа рекрутовъ въ началѣ 70-хъ годовъ 
8590 умѣли по крайней мѣрѣ читать. Весь періодъ третьей рес
публики, начиная съ 1877 г. и до нашихъ дней, представляетъ 
блестящій и неуклонный путь прогресса начальной народной школы 
во Францій. Законъ 1878 г. обязалъ всѣ общины построить по 
особому плану школьные дома, ассигновавъ на это 60 мил. фр. 
субсидій и столько-же заимообразно. Въ 1879 г. законъ обязалъ 
каждый департаментъ на ряду съ мужской имѣть и женскую учи
тельскую семинарію. Денежный затраты за этотъ промежутокъ вре
мени выросли съ 54 мил. фр. въ 1871 г. до 108 мил. фр. въ 1880 г. 
Наконецъ, тремя законами 1881, 1882 и 1886 г. дѣло начальнаго 
народнаго образованія было доведено до современнаго состоянія. 
Эти законы установили три основныхъ принципа, а именно: даровое 
обученіе въ начальной школѣ, обязательное ея посѣщеніо всѣми 
дѣтьми школьнаго возраста и свѣтскій характеръ школы, т.-е. полную 
ея независимость отъ духовенства.

Исторія развитія начальнаго народнаго образованія во Францій 
имѣетъ, какъ мы видѣли, иной характеръ, нежели въ Германій; 
тіімъ не менѣе и въ ней не мало поучительнаго, отраднаго и обод-



яющаго. Эта исторія показываетъ—какъ много можно сдѣлать въ 
ороткій промежутокъ времени, если серьезно приняться за дѣло. 
Ри Дружномъ усиліи правительства и общества не страшны отста

лость и запоздалость; надо лишь ясно сознать необходимость и плодо
творность работы,—тогда найдутся и средства, и силы. Нашла-же ихъ 

ранція послѣ тяжелой передряги 1870—1871 гг. И нѣтъ сомвѣ- 
Нія> что, не жалѣя средствъ на народное образованіе, она обезпе- 
чПа за собой успѣхъ во всякой международной борьбѣ гораздо бо- 

нежели многомилліонными затратами на военныя сооруженія. 
"ь этомъ краткомъ очеркѣ исторіи развитія начальнаго народнаго 

°бразованія во Францій мы остановили вниманіе лишь на мѣрахъ и 
УсИліяхъ правительства. Но надо прибавить, что и общество фран
к с к о е  не мало поработало и продолжаетъ работать на поприщѣ 
Ксенія свѣта въ среду народа. Особенно много сдѣлала въ этомъ 
^Ношеній знаменитая Лига просвѣщенія, основанная Жаномъ Масе.

Въ Австріи первыя болѣе или менѣе серьезный заботы о про- 
Сйѣіценіи народа проявляются во второй половинѣ ХѴІІІ-го вѣка, 
пЙи Марій Терезія и Іосифѣ II, когда были учреждены учитель- 
^К]я семинаріи и даже установлено обязательное поеѣщеніе ихъ.

ъ 1816 г. законъ предписалъ учрежденіе повторительныхъ школъ 
^Ля ремеслепныхъ учениковъ и малолѣтнихъ рабочихъ.

Въ этотъ-же періодъ времени школы были отданы въ вѣдѣніе 
духовенства, что повліяло на сокращеніе программъ. Въ 1869 г., подъ 
Вліяніемъ либеральной партій, школы были переданы вновь въ граж- 
^иское вѣдомство, и съ тѣхъ поръ началось ихъ довольно быстрое 
Р&звитіе какъ въ качественномъ, такъ и въ количественномъ отно- 
Шеніяхъ. Съ этихъ поръ собственно начинается строгое исполненіе за- 
в°на объ обязательномъ посѣщеніи школъ, что не замедлило обна
ружиться въ результатахъ, благопріятныхъ для школы. Такъ, въ 

и  г. на каждые 100 рекрутъ 66 были совершенно неграмотны, 
^  1888 г. только 31.

Въ Венгріи развитіе шло приблизительно тѣмъ*же порядкомъ и 
Особенно сильно двинулось впередъ за послѣднія 25 лѣтъ.

Среди болынихъ государствъ Западной Европы Англія много 
в°ззке другихъ принялась за дѣло всенароднаго образованія. До 
^ащего столѣтія вся забота о начальныхъ школахъ лежала по- 

исключительно на англійскомъ духовенствѣ. Съ начала ХІХ-го 
въ Англіи возникаетъ нисколько частныхъ обществъ, посвя- 

ТиищИхъ се^я народнаго образованія, а государство начало
й Пересоваться этимъ вопросомъ лишь послѣ реформы 1832 г., подъ 
^іяніемъ демократическаго движенія. Въ промежутокъ времени отъ 

до 1870 г. вмѣшательство государства въ жизнь школы вы



ражалось лишь незначительными субсидіями на школьные дома, на 
увеличеніе жалованья учителямъ и на другія потребности школы. 
Только въ 1870 г. появился знаменитый законъ Форстера, «законъ 
начальнаго образованія», впервые регламентирующій первую ст у п ен ь  

народнаго образованія. Этимъ актомъ англійское правительство вклю- 
чило начальный школы въ число своихъ ближайшихъ заботъ, и 
только съ этого времени начинается серьезное и постоянное вмѣша- 
тельство правительства въ жизнь начальной школы *).

Чтобы не утомлять читателей подробностями, не будемъ останавли
ваться на исторіи развитія начальнаго образованія въ другихъ го- 
сударствахъ западной Европы; укажемъ лишь на то, что первое м і
сто по болѣе раннимъ заботамъ занимаютъ Финляндія, Голландія и 
Швейцарія, а въ остальныхъ государствахъ исторія развитія на
чальнаго образованія почти не выходитъ за отдѣлы нашего столѣ- 
тія. ЕІослѣднее мѣсто принадлежитъ Грепіи, Сербіи, Болгаріи и 
Турціи.

Какъ-же велики результаты, добытые этой болѣе или менѣе про
должительной работой въ пользу просвѣщенія народа въ различныхъ 
государствахъ западной Европы? Чтобы отвѣтитить на этотъ во- 
просъ, мы приводимъ сравнительную таблицу, составленную на осно
ваній данныхъ изъ книги г. Левассера:
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Саксонія.................... 253 6,5 - і км. 320 17,8 0,01—1890 г. 1769 г.
Баденъ ...................... 115 4,0 2> 462 16,7 0 ,0 3 -1 8 9 0  » 1834»
Баварія...................... 77 10,5 » 249 14,9 0 ,0 4 -1 8 9 5  > 1802 »■
1'ессенъ.................... 135 7,1 І » .364 16,5 0,06—1894 » 1733 >
Ш веція...................... 10 41,4 » 355 14,0 0,2 —1890 » —

Ш вейцарія ............. 72 4;9 » 316 15,7 0,6 —1894 > 1874 »
Финляндія............... — ___ 11,6 4,9 -1 8 9 3  » —

Голландія................. 148 7,5 > 1 283 14,3 5.5 -1 8 9 3  » нѣтъ.
Ф ранція.................... 71 6,4 » 256 14,5 7,4 —1890 > 1882 г.-
Бельгія...................... 218 4,7 > 472 10,8 15,0 —1894 » нѣтъ.
Австрія...................... 83 15,7 » 565 13,7 30,8 —1888 > 1805 г.
Венгрія...................... 56 19,1 705 12,4 36,0 -1 8 9 0  » 1848»
Я та л ія ...................... 106 4,9 > 526 8,2 40,0 — 1893 » 1877 >
Румынія.................. 42 32,8 » 959 4,7 89,1 — 1892 > 1893 »•
А н гл ія ...................... 2С0 7,7 » 600 17,2 — 1876 »
Ш отландія............... 53 25,8 » 477 16,5 — 1872 »
И рландія.................. 56 9,9 » 270 11,1 — нѣтъ.
Португалія............... 55 17,3 » 908 4,6 нѣтъ.

*) О благодѣтельномъ вдіяніи закона 1870 г. свидѣтельствуютъ слѣдующія 
данныя: въ 1873 г. изъ всего числа бракосочетавшихся 44,2% не умѣли под
писать фамиліи, а въ 1893 г. только Ю,7°/0.



Для опредѣленія степени грамотности населевія въ Великобри
танці и Португаліи находимъ у г. Левассера иныя данныя, а именно: 
Изъ всего числа бракосочетавшихся въ 1883 г. въ Англіи 14,1°/о, 
а въ Шотландіи 9,2°/о было неграмотныхъ; въ Ирландіи въ 1881 г. 
^ ,5 ° /о ,  въ Португаліи-же въ 1878 г. изъ всего количества жите
лей неграмотныхъ было 79,1°/0. Считаемъ долгомъ оговориться, что 
приведенная таблица даетъ лишь приблизительное понятіе о состоя
ли начальнаго народнаго образованія въ Западной Европѣ, во-пер- 
Вьіхъ, по той причинѣ, что, какъ указываетъ самъ г. Левассеръ, 
пріемы собиранія статистическихъ свѣдѣній въ различныхъ госу- 
Цпрствахъ весьма разнообразны, во-вторыхъ, данныя, заимство- 
п^нньія нами у г. Левассера, относительно числа школъ, учителей, 
Учениковъ и т. п., относятся не къ одному какому либо году, а къ 
Разньімъ, колеблясь приблизительно въ предѣлѣ отъ 1888 до 1894 г.; 
Наконецъ, количество жителей взято нами изъ ежегодника профес- 
с°Ра Гикмана (Нісктапп) за 1887 г. Пропускъ нѣкоторыхъ госу- 
Дарствъ Европы въ данной таблицѣ объясняется тѣмъ, что мы не 
пользовались данными позже 1888 г.

М. Страхова.

(Окончаніе будешь).



(По личнымъ наблюденіямъ).

Основаніемъ для настоящей статьи послужило нынѣшнее путе- 
шествіе мое въ Чехію и Сербію. Путешествіе это, въ связи съ предъ- 
идуіцимъ, въ 1895 г. *), дало мнѣ много интереснаго матеріала 
для наблюденій надъ постановкою учебнаго дѣла вообще и жен- 
скаго образованія въ частности. Англія и Бельгія избраны были 
мною какъ аванпосты высшаго женскаго образованія, Чехія и Сер
бія привлекали меня какъ государства, населенныя единоплеменнымъ 
намъ народомъ. Интересно было взглянуть, въ какой мѣрѣ молодая 
Сербія проявляетъ свою самобытность. Увлеклась-ли она слѣпою по
дражательностью, или выработала систему сообразно условіямъ 
ея быта.

Прежде чѣмъ дать отчетъ о моихъ наблюденіяхъ по этому пред
мету, считаю долгомъ выразить благодарность всѣмъ лицамъ, при- 
нявшимъ меня по-братски и оказавшимъ содѣйствіе и поддержку.

Допущеніе женщины къ высшему образованію уже вышло изъ 
области мечтаній и стало совершившимся фактомъ. Присматриваясь 
къ поступательному движенію женщины, невольно поражаешься той 
энергіей и настойчивостью, съ какими она стремится къ цѣли. Только 
грядущія поколѣнія въ состояніи будутъ вполнѣ оцѣнить ту вы
держку и послѣдовательность, съ которыми женщина ведетъ борьбу 
за право на высшее образованіе, ни однимъ ложнымъ шагомъ не 
скомпрометировавъ своего дѣла. Если правда, что способность къ 
объединенію есть нризнакъ культурнаго прогресса, то женщина 
проявила этотъ признакъ весьма ощутительно. Всѣ слабости, при
писываемый ея полу: мелочность, зависть, легкомысліе—внезапно 
стушевались. Сословія, возрасты, состоянія—все объединилось и

*) Напечатано въ «Русской ІНколѣ».

Высшее женское ойразованіе въ Чеііи и СерОіи въ связи еъ 
оОразованіеіъ оВщимъ.



стало сообща работать. Женщины сразу уразумѣли, что въ едине- 
Й1И ихъ сила, и принялись дѣятельно помогать другъ другу.

Культурныя націй поняли, что стремленіе женщины къ высшему 
°5разованію есть серьезно обоснованное движеніе, съ которымъ при
водится считаться, и стали мало-по-малу открывать для женщинъ 
Двери университетовъ. Можно было ожидать, что новый порядокъ 
ВеЩей отразится на всемъ строѣ женскаго образованія и что сред- 
Нія учебныя заведенія, или хотя часть ихъ, получатъ организацію, 
ооотвѣтствуюіцую той цѣли которой она должна служить. Однако 
Вичего подобнаго не случилось. Всѣ заведенія, содержимыя или 
Субсидируемый правительствами, остались безъ измѣненія.

Такія явленія, на первый взглядъ странныя, объясняются очень 
Просто. Правительства культурныхъ странъ, уступая давленію луч- 
Віихъ умовъ стараго и новаго свѣта, согласились допустить жен- 
в*инъ къ слушанію университетскихъ лекцій, но, опасаясь ихъ кон
куренція, стараются уменьшить, насколько возможно, приливъ жен- 
сваго элемента въ храмъ науки, создавая различные тормозы въ 
родѣ отсутствія средствъ для подготовки.

Само собою разумѣется, что подобные тормозы не въ силахъ 
Удержать женщину отъ вступленія въ святилище, которое нако- 
Цецъ открыло для нея свои двери. На помощь женщинѣ явилась 
^Венщина-же. Для подготовки къ аттестату зрѣлости образовались 
Различные курсы, частныя учебныя заведенія и просвѣтительныя 
общества. Съ однимъ изъ такихъ обществъ въ Прагѣ я и хочу 
Вознакомить читателя.

Вся Чехія покрыта сѣтью всевозможныхъ обществъ и союзовъ, 
среди которыхъ женскія по числу своему и дѣятельности играютъ 
видную роль. Самое замѣчательное изъ дамскихъ обществъ—«Ми
нерва». Дѣль его—содѣйствіе высшему женскому образованію; сред
ства—созданіе первой въ Австріи классической женской гимназіи.

Но прежде, чѣмъ говорить подробно о дѣятельности «Минервы», 
веобходимо коснуться общей постановки женскаго образованія въ 
Чехіи. Для низшаго образованія существу ютъ народныя и мѣщанскія 
Віколы (Ѵоікз-шкі Вйг^егсзішіе)—въ родѣ нашихъ начальныхъ и город- 
в к и х ъ  училищъ. Дѣвушки, окончившія курсъ въ  городскомъ училищѣ 
Въвозрастѣ 14— 15л., возвращаются въ семьи или идутъ въпрофессіо- 
вальныя школы. Для достаточныхъ классовъ есть нѣсколько частныхъ 
Учебныхъ заведеній при монастыряхъ и такъ называемая «Высшая 
Дѣвичья школа» въ Прагѣ и Брюннѣ. Эта школа, субсидируемая 
^ородомъ и правительствомъ, является высшею только по сравне- 
нію со школами низшаго типа, но отнюдь не въ смыслѣ того, что 
принято называть высшимъ образованіемъ. Это б-ти классное сред



нее учебное заведеніе въ родѣ нашихъ женскихъ гимназій, съкла- 
сными дамами и учителями мужчинами. «Высшая дѣвичья школа> 
никакихъ правъ не даетъ. Окончившія въ ней курсъ ученицы не допу
скаются къ преподаванію даже въ начальныхъ училищахъ. Плата за 
ученицъ 20 гѵльденовъ; женскій педагогическій персоналъ получа- 
етъ отъ 800—1000 гульденовъ въ годъ. Директо.ръ—мужчина.

Время однако беретъ свое. Въ Чехіи, какъ и въ другихъ стра- 
нахъ, проснулась у женщинъ потребность въ умственной культурѣ, 
къ этому присоединилась необходимость найти новые источники за
работка. Вѣчныя указанія на роль женщины, какъ женщины и ма
тери, потеряли прежнее значеніе. Статистика показываетъ, какое 
огромное число женщинъ изъ образованныхъ классовъ остаются не
замужними. Наконецъ, высшее образованіе не мѣшаетъ замужеству, 
а содѣйствуетъ ему, подготовляя не свѣтскихъ куколъ, а настоя- 
щихъ помощницъ мужу, развитыхъ настолько, чтобъ понимать зна
ченіе обязанностей жены и матери.

Общество «Минерва» задалось цѣлью содѣйствовать удачному 
разрѣшенію этого вопроса и принялось работать съ неусыпной энер- 
гіей и строгой посдѣдовательностью.

Не малую борьбу выдержала «Минерва», прежде чѣмъ достичь 
цѣли. Борьба здѣсь была тяжелѣе, чѣмъ во многихъ другихъ го- 
су дарствахъ. Чехи—народъ культурый въ полномъ смыслѣ слова. Въ 
этой странѣ нѣтъ неграмотныхъ. Начальное образованіе продол
жается 7 лѣтъ, поэтому ничего нѣтъ удивительнаго, что чешекіе 
крестьяне и ремесленники—достаточно образованные и развитые люди. 
Они интересуются печатью, во многихъ деревняхъ есть читальни. 
Рѣдкій многосемейный крестьянинъ не мечтаетъ имѣть хоть одного 
сына въ унивврситвтѣ. При такихъ условіяхъ въ Чехіи является 
перепроизводство интеллигенціи. Нрофессіи переполнены; для всѣхъ 
желающихъ не находится мѣстъ. Понятно, что всякая конкуренція 
является здѣсь весьма нежелательною.

Смѣло и мужественно выступила «Минерва» на защиту женскихъ 
интересовъ. Доброжелатели не сулили ей успѣха, противники осы
пали насмѣшками, нерѣдко доходя до полнаго забвенія приличій и 
самой грубой брани. Но эта-то горячая полемика по поводу новаго 
образа мыслей и была знакомъ слабости противниковъ и безнадеж
ности ихъ сопротивленія.

Не далѣе какъ два года тому назадъ вспыхнулъ бой съ небы
валой силой. Возникла обширная литература за и противъ, но об
стоятельства показали, что это былъ бой послѣдній. «Минерва» 
агитировала съ такимъ успѣхомъ, что на вѣнскомъ рейхсратѣ 1896 г. 
чешскіе депутаты подняли вопросъ о высшемъ женскомъ образова-



Нія и представили его на разсмотрѣніе министра народнаго просвѣ- 
Ценія Гауча.

Съ большимъ интересомъ слѣдили въ рейхсратѣ за ходомъ пре- 
Ні]й по данному вопросу. Министръ въ длинной рѣчи іезуитскаго 
ХаРактера заявилъ, что онъ считаетъ себя обязаннымъ принять во 
вниманіе запросы, о которыхъ такъ много говорится и пишется, 
Врибавивъ при этомъ, что онъ будетъ держаться середины между 
красной эмасипаціей и несправедливымъ угнетеніемъ.

Раздѣляя мнѣніе, что желательно было-бы дать женской моло- 
Доящ образованіе, равноцѣнное мужскому, чтобы расширить средства 
ея къ заработку, министръ выразилъ готовность содействовать 
Зтимъ дѣлямъ, пока овѣ не идутъ въ разрѣзъ съ призваніемъ жен
щины, не подрываютъ семейныхъ основъ и не наносятъ ущерба 
Кктересамъ мужчинъ, угрожая имъ опасною конкуренцією. Допу- 
^еніе женщинъ ко всѣмъ профессіямъ, уже переполненнымъ муж
чинами, могло-бы повести за собою уменыненіе мужского заработка, 
при которомъ стало-бы затруднительнымъ и почти невозможнымъ 
^Держать семью. Поэтому министръ находитъ, что въ данную ми- 
НУТУ настоитъ надобность открывать для женщинъ не классическія 
гимназіи, а большее число общеобразовательныхъ школъ (высш. 
Дѣв. школъ), которыя подготовляли-бы женщину къ обязанности 
Х03ЯЙКИ дома и матери семейства. Частной иниціативѣ, впрочемъ, 
г|инистръ предоставляетъ право открывать учебныя заведенія типа 
гимназій для подготовки дѣвушекъ къ экзамену на аттестатъ зре
лости, необходимый для допущенія въ университеты. Правительство; 
г°воритъ онъ, будетъ внимательно слѣдить за результатами, кото
рые покажутъ, настолько такія заведенія практичны и пригодны 
ДДя жизни, и въ какой мѣрѣ женщина съумѣетъ этимъ воспользо
ваться. Если-же женщины, продолжаетъ министръ, путемъ частныхъ 
Ги»іназій, или инымъ способомъ, подготовятся и сдадутъ джзаменъ 
врѣлости, одинаковый съ мужчинами, было-бы несправедливо лишать 
йхъ хоть частички той выгоды, на которую даетъ имъ право экза- 
Аіенъ. Равно несправедливо было-бы считать недействительными ди- 
Вломы, полу чанные женщинами въ заграничныхъ университетахъ. 
Цѣль, къ которой женщина, получившая высшее образованіе, должна 
стремиться, представляется министру ясной. Высшее образованіе 
Должно открывать ей путь къ высшей педагогической дѣятельно- 
сти въ качествѣ учительницы женскихъ среднихъ школъ (высш. 
ДЬвичьихъ школъ), развитію которыхъ государство намѣрено со
действовать по мѣрѣ силъ. Не возбраняется также женщинѣ ме
дицинская карьера.

Результатомъ этихъ преній было изданіе закона, утвержденнаго



въ м а р т е  1896 г., о допущеній женщинъ къ экзамену зрѣлости для 
поступленія на факультеты философскій и медицинскій.

Въ то же время предоставлено было дѣвушкамъ, получившимъ 
достаточную подготовку, держать выпускной экзаменъ въ учитель- 
скомъ институте на право преподаванія въ низшихъ школахъ.

Достигнутыми результатами благоразумная часть женскаго обще
ства нашла возможнымъ пока удовольствоваться. Въ совѣтѣ «Ми
нервы», собравшемся по этому поводу, рѣшено было выработать 
программу гимназіи «Минервы» такимъ образомъ, чтобы старшіо 
классы этой гимназіи преследовали двоякую цЄ ль: однѣхъ ученицъ 
подготовляли-бы къ экзамену на аттестатъ зрѣлости, другихъ—къ 
выпускному экзамену въ учительскомъ институтѣ.

Но еще раньше этого рѣшенія, «Минерва», разсчитывая на бла- 
гопріятный исходъ ея ходатайства, ввела въ своей гимназіи пре
подаваніе древеихъ языковъ. Такимъ образомъ, новый законъ за- 
сталъ ее во всеоружіи, съ запасомъ воспитанницъ, почти готовыхъ 
воспользоваться дароваынымъ имъ правомъ.

Въ теченіе семи лѣтъ бодро и мужественно отстаивала «Минерва» 
великое дѣло женскаго образованія. Отражая своимъ серебрянымъ 
щитомъ нападенія, клеветы и насмѣшки, «Минерва» тихими, но твер
дыми шагами шла впередъ, настойчиво преслѣдуя культурныя цѣлщ 
Но, несмотря на энергію и настойчивость, Обществу, по собствен
ному сознанію, трудно было-бы справиться съ своей задачей, если-бы 
магистратъ города Праги не пришелъ къ нему на помощь. Въ ту 
пору, когда нравственному уопЄху мѣшалъ недостатокъ матеріаль- 
ныхъ средствъ, городъ великодушно снаодилъ гимназію помѣщеніемъ, 
отопленіемъ и освѣщеніемъ, что дало возможность Обществу устре
мить все свое вниманіе на учебное дѣло.

Въ скоромъ времени будетъ построенъ для гимназіи «Минервы» 
домъ, который дастъ ей возможность развить ея деятельность. На- 
стоящее-же ея помѣщеніе такъ тѣсно, что позволяетъ одновременно 
содержать только три класса, распределенные следующимъ обра
зомъ: одинъ годъ действуютъ — 2, 4 и 6 классы, другой годъ — 3, 
5 и 7. Перваго класса въ «Минерве» нетъ.

Такъ какъ девицы поступаютъ въ гимназію изъ городскихъ учи
лищъ уже изрядно подготовленными, то онЄ успеваютъ въ одинъ годть 
пройти два класса, посвящая большую часть времени древнимъязы- 
камъ. По гословицЄ  «не красна изба углами, а красна пирогами», это 
симпатичное заведеніе успЄло уже дать осязательные результаты. 
Пятнадцать минервистокъ выдержали блистательно экзаменъ зре
лости и приняты: восемь—на, философскій и семь—на медицинскій 
факультеты. Одиннадцать готовились къ экзамену на осень 1898 г.



Чрезвычайно обширную дѣятельность по отдѣлу женскаго про- 
фессіональваго образованія развиваетъ «женскій профессіональный 
союзъ въ Прагѣ». Число членовъ его доходитъ до 3.000. Дѣйстви- 
1ельные члены—все женщины; ежегодный членскій взносъ 5 гульд.
Мужчины допускаются, какъ соревнователи, съ платою 8 гульд. въ 

ГоДгь, но безъ права голоса.
Школа помѣщается въ великолѣпномъ домѣ, принадлежащемъ 

«союзу». Въ школѣ 700 ученицъ и два отдѣленія: коммерческое и 
Ремесленное. Въ коммерческомъ отдѣленіи (курсъ трехлѣтыій) дѣ- 
вУшки обучаются коммерческимъ наукамъ, стенографів и иностран- 
иьімъ языкамъ. Ремесленное отдѣленіе имѣетъ обширныя мастер- 
Скія для обученія всякаго рода шитью, вышиванью, рисованію по 
^атеріи, фарфору, гравированію и выжиганію но дереву и т, д. Плата 
Читается сообразно количеству избранныхъ предметовъ, отъ 50 крей- 
Деровъ до 4 гульд. въ мѣсядъ. Триста бѣднѣйшихъ ученицъ осво
бождены отъ платы. При школѣ 27 учительницъ и 8 учителей.

«Союзъ» имѣетъ свой органъ «Женскіе Листы» и справочное бюро 
Для пріисканія занятій окончившимъ курсъ ученицамъ. Онъ-же устраи- 
8аетъ выставки ученическихъ работъ и принимаетъ участіе въ дру- 
Гихъ выставкахъ, на которыхъ получилъ много почетныхъ отзывовъ. 
^Редсѣдательницею и душою обоихъ этихъ Обществъ, «Минервы» 
0 Шрофесеіональнаго союза>, состоитъ писательница г-жа Краеногор- 
ская, очень напоминающая покойную нашу Стасову. Она-же редак- 
Т°РЪ «Женекихъ Листовъ», въ которыхъ нерѣдко появляются статьи 
0 Женскомъ движеніи въ Россіи. Въ одномъ изъ нумеровъ (сен- 
тябрь 1895 помѣщенъ былъ некрологъ Н. В. Стасовой, очень 
тепло написанный.

Въ послѣднее время въ Вѣнѣ и Пештѣ открыто по одной клас
сической гимназіи для дѣвушекъ.

Въ Сербіи дѣло обстоитъ совсѣмъ иначе. Страна молодая, недавно 
Мчавшая жить самостоятельною жизнью, Сербія свободна отъ пред- 
разеудковъ, съ которыми такъ трудно бороться старымъ государ- 
Ствамъ. Положеніе женщинъ здѣсь болѣе обезпечено, доступъ къ 
яьісщему образованію достался ей сравнительно легко, но для под
готовки къ этому образованію здѣсь тоже почти ничего не сдѣлано.

Въ Бѣлградѣ основана «Высшая дѣвичья школа» по образцу 
Чешской, но съ значительными улучшеньями. Ученицы, окончившія 
йодный курсъ, имѣютъ право учить въ низшихъ школахъ, а по исте- 
Ченіи десятилѣтней практики и сдачѣ добавочнаго экзамена изъ 
избраннаго предмета онѣ могутъ стать учительницами «Высшей дѣ- 
иичьей школы». Весь персоналъ школы состоитъ изъ женщинъ, 
Исключая законоучителя и временно профессора методики. Во главѣ
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школы стоитъ начальница— съ окладомъ въ 3.000 фр. (динаровъ) 
при готовой квартирѣ и пятилѣтнихъ прибавкахъ въ 250 фр.

Белградская дѣвичья школа обширна и многолюдна. Въ ней 
6 классовъ, при 18 параллеляхъ, и 800 ученицъ. Школа занимаетъ 
нѣсколько смежныхъ зданій; при школѣ церковь во имя св. Наталіи, 
покровительницы школы. Поютъ воспитанницы, и поютъ прекрасно. 
Ухо сѣверянина, привыкшее къ жиденькимъ звукамъ сѣверныхъ пта- 
шекъ, пріятно поражается сочными грудными тонами южныхъ со- 
ловьевъ. Въ день храмового праздника, 26-го авг., служба совершается 
соборне, часто при у частій митрополита. Другой праздникъ, торже
ственно справляемый во всей Сербіи, посвященъ имени св. Саввы, 
покровителя Сербскаго государства. Въ дѣвичьей школѣ, послѣ обѣдни 
и молебна, происходить въ конференцъ-залѣ торжественное собра- 
ніе. Воспитанницы поютъ гимны, декламируютъ стихи; профессора- 
дамы говорять рѣчи. Въ этотъ день въ школѣ бываетъ много преж- 
нихъ воспитанницъ и почетныхъ посѣтителей. Король Александръ, 
которому приходится присутствовать на торжественномъ богослуже- 
ніи во дворцѣ, изъявилъ сожалѣніе, что не можетъ бывать на празд
н и к  школы и просилъ отложить торжество до полудня, что и бу- 
детъ исполнено на слѣдующій годъ.

Программа дѣвичьей школы соотвѣтствуетъ программамъ на- 
шихъ женскихъ учебныхъ заведеній. Сверхъ того, проходятся: основы 
химіи, гигіена, педагогика и дидактика съ методиками. Для практи- 
ческихъ занятій выпускныхъ ученицъ назначается одна изъ началь
ныхъ городскихъ школъ. Съ 1897 г. русскій языкъ введень, какъ 
обязательный предметъ, во всѣхъ среднихъ учебныхъ заведеніяхь. 
Уроки гимнастики обязательны. Кромѣ обычныхъ гимнастиче- 
скихъ пріемовъ, сюда относится обученіе правильной гюстановкѣ 
тѣла при хожденіи, сидѣніи, письмѣ. Практикуются общественныя 
и національныя игры. Обращено вниманіе на манеры и грацію.

В.есною воспитанницы совершаютъ екскурсій съ образователь
ною цѣлію. При школѣ есть общество вспомоществованія, въ пользу 
котораго даются въ стѣнахъ заведенія музыкально - литературные 
вечера. Участіе-же ученицъ въ постороннихъ концертахъ воспре
щается. Вообще регламентъ для внѣшкольнаго поведеній очень 
строгъ: ученицы не имѣютъ права посѣщать балы, свадьбы, театры; 
на публичный гулянья могутъ ходить только съ родителями. Мини
стерство Народнаго Просвѣщенія входить въ самые тѣсное обіценіе 
со школой, вмѣшиваясь во всѣ ея распорядки.

Другая подобная школа находится въ Крагуевацѣ. Въ провиндіи, 
гдѣ нѣтъ такихъ школъ, открыты для дѣвушекъ параллельные 
классы въ мужскихъ гимназіяхъ. Программа одна и та же. Многія



^зъ Бѣлградскихъ дѣвушекъ, имѣющія виды на высшее образова- 
аіе въ «Великой школѣ», поступаютъ въ провинціальныя гимназіи.

«Велика школа» есть нѣчто среднее между университетомъ и по- 
^итехникумомъ. Въ ней три отдѣленія: философское, юридическое и 
Инженерное. Курсъ 4-хъ лѣтній. На полный университетъ у Сербіи 
п°ка нѣтъ средствъ.

Въ мужскихъ гимназіяхъ греческій языкъ ве обязателенъ; ла- 
тинскій начинается съ 5-го класса. Сербы примѣнили у себя ту са- 
Иую систему, о которой безплодно мечтаетъ французскій профессоръ 
И публицистъ Жюль Леметръ. Отсутствіе греческаго языка не
сколько затрудняетъ молодыхъ людей, которые идутъ въ загранич
ные университеты, но Сербы не смущаются этимъ. «Зачѣмъ, гово
рять они, мы будемъ вводить у себя то, что уже и на западѣ от- 
;ниваетъ свой вѣкъ». Для желающихъ, впрочемъ, есть для грече- 
сНаго языка добавочные курсы. На новые языки обращено большое 
нниманіе, особенно на нѣмедкій, необходимый сербамъ въ торговле. 
Педагогическій персоналъ обставленъ внолнѣ удовлетворительно, 
профессоръ получаетъ 2800 фр. и 5-ти-лѣтнія прибавки въ 500—600 фр. 
Доценты (учителя) 1.550 и 5-лѣтнія прибавки въ 250. Третій раз- 
Рядъ, учителя низшихъ и сельскихъ школъ, получаютъ 300 фр., съ 
тнкими-же прибавками въ 250 фр.

Какъ доценты, такъ и профессора имѣютъ не болѣе десяти уро- 
Новъ въ недѣлю. Предполагается, что большее число обременило-бы 
Учителя и лишило-бы его возможности работать для своей усовер- 
Піенствованія. Такъ какъ плата производится не по-урочно, топро- 
Фессорамъ и разсчета нѣтъ обременять себя уроками'.

Пенсій начинаются послѣ 10-лѣтней службы—въ размѣрѣ 40°/о. 
йо истеченіи 80-лѣтія, весь окладъ съ прибавками идетъ въ пен
ено. Вдова пользуется половинною пенсією, хотя-бы ея мужъ слу- 
^илъ всего одинъ день. Самый малый размѣръ вдовьей пенсій—

динаровъ въ мѣсяцъ.
Педагогическій трудъ оценивается въ Сербіи соответственно 

образовательному цензу, безъ различія пола. Въ одномъ только сербы 
сразились дурнымъ примеромъ Европы: пенсія матери на д Є т є й  

Ое переходитъ. За то Сербія дала своимъ гражданамъ такое благо, 
^ к ъ  обученіе не только обязательное, но и безплатное. Каждый сербъ 
а°яиненъ школьному налогу въ два франка в ъ  годъ, и за это его 
Дѣти обезпечены воспитаніемъ. ГдЄ-бьі ни учились они, въ низшей, 
сРедней или высшей ш колЄ , за обученіе съ нихъ платы не в зи 
мается.

Приглядываясь къ постановке учебнаго дела въ многочислен- 
^Ыхъ заведеніяхъ различныхъ типовъ за границей, нельзя не за-

Л



мѣтить ихъ капитальныхъ достоинству хотя они не лишены такЖег 
и недостатковъ. Къ первымъ относится правильное распредѣленіе 
времени, равномѣрное чередованіе труда и отдыха, своевременное 
подтягиваніе отсталыхъ учениковъ. Классный день разбитъ на дн^ 
части, съ перерывомъ въ два часа (отъ 12—2). Такой промежУ' 
токъ даетъ ученику возможность освѣжиться, отдохнуть и хорошо 
поѣсть. Средній классъ за границей обѣдаетъ обыкновенно въ 1 часъ. 
Два раза въ недѣлю классы оканчиваются въ 12 ч. Остальное 
время посвящено прогулкѣ, играмъ на свѣжемъ воздухѣ, повторе
ній) трудныхъЦуроковъ. По свидѣтельству родителей, ееравномѣрное 
распредѣленіе заданнаго не угнетаетъ учениковъ. Въ Англіи, 
субботамъ, послѣ полудня, существу ютъ репетиціонные классы Д^я 
учениковъ,^получившихъ на недѣлѣ дурныя отмѣтки. Три раза въ 
годъ, послѣ болыпихъ праздниковъ Рождества, Пасхи, каникул'Ь» 
слабымъ ученикамъ дается переэкзаменовка.

Сравнительная краткость каникулъ (6 недѣль) позволяетъ пре
подавателям^',проходить предметъ основательно, не комкая его и не 
стремясь дальше, пока не будетъ усвоено пройденное. За-границей 
признаютъ необходимость отдыха, но только въ извѣстной степени- 
Избытокъ считается вреднымъ, разслабляюіцимъ и парализующим'!» 
умственный силы. Тамъ даже крѣпкіе ученики во время продолжи' 
тельныхъ праздниковъ не сидятъ безъ дѣла.

Къ недостатками, общими всей учебной системѣ, слѣдуетъ то- 
нести: неподвижность программъ, многопредметность, неравноцен
ность средняго образованія обоихъ половъ и конкурсные экзамены* 
на премій.

М. Лялина.



и г а  Б о ш  съ ш м ш и н ь  и ш ь  школы.
Чтобы вести борьбу съ алькоголизмомъ путемъ школы, представ- 

ІЯется путь двоякій:
А) воспитывать самихъ учащихся въ духѣ воздержанія и трез- 

6°®пи при посредствѣ безукоризненной санитарной обстановки самой 
^колы, ученія и учащихся, и

обучать дѣтей гигіенѣ; вселять въ нихъ здравыя понятія 
0 Со%раненіи тѣла цѣлымъ и невредимымъ въ видахъ совершенство- 
ванія какъ тѣлесной, такъ и нравственной и умственной природы 
^ловгъка, и тѣмъ самымъ готовить въ нихъ будущихг проводниковъ 
въ °6ществѣ идей здравой гигіены и нравственности.

Асі А) Первый путь борьбы: оздоровленіе учащихся. Когда уча- 
ЗДся правильно обставленъ въ гигіеническомъ и педагогическомъ 
°Та°Щеніи, и всѣ физіологическія и исихологическія требованія его 
^РИроды находятъ полное удовлетвореніе, тогда въ немъ будутъ 
°^ааруживаться здоровые, трезвые, человѣчные инстинкты, а все 
формальное, грубое, животное не найдетъ себѣ мѣста въ его жизни.

т° такое собственно учащійся? Это—юный (отрокъ или юноша) 
^РоДставитель умственнаго труда; а) проводящій большую часть вре- 
ф и  за умственными занятіями, Ъ) въ сидячемъ положеній тѣла 

Ри отсутствіи движенія), с) при антисанитарной обстановки школы 
Ученія, й) подъ вліяніемъ нравственнаго уінетенія и е) рутиннаго, 

^тРого-формальнаго отношенія къ дѣлу.
Всѣ эти условія ведутъ 1) къ нарушенію веіцественнаго обмѣна 
тѣлѣ (къ раз витію болѣе или менѣе выраженнаго брадитрофи- 

ф к а го  Діатеза [таіайіе раг гаіепііззетепі: сіе 1а пиігіііоп Бушара 
 ̂ оисЬагб)], слѣдовательно, къ пониженію, къ ослабленію всей во- 

жизнедеятельности юнаго организма; 2) къ развитію, глав- 
аь*мъ образомъ, нервности (геігЬаге БсІтасЪе, по Наззе), слѣдова- 
^ольно, къ ослабленію предпочтительно мышечной и нервной дея
тельности, и 3) къ нравственной неуравновешенности, къ подавленію 
Й°*И, характера.



Что учащіеся въ современной средней школѣ перенапряжены, 
переутомлены, тѣлесно и нравственно подавлены—признано больший- 
ствомъ ученыхъ врачей, каковы А. Кэй, Прейеръ, Лёвенталь, Шмидтъ- 
Монаръ, Ланьо, Крайтнъ - Броунъ и др., а главное У-мъ Нюрнберг* 
скимъ съѣздомъ германскихъ гигіенистовъ, Парижской медицинской 
академіей 1887 г. и Школьной Берлинской конференціей 1890 г. 
А когда въ сдабомъ тѣлѣ оказывается потребность въ дѣятель- 
ности, то она можетъ быть поддерживаема только при помощи искус- 
ственныхъ ирритаментовъ, т.-е. мѣръ тѣлеснаго или нравственнаго 
насилія (поощреній, наградъ или угрозъ, внушеній, наказаній), или 
такъ-наз. возбуждающихъ веществъ (спиртныхъ, наркотическихъ).

Какъ на основныя причины употребленія въ юномъ возрастѣ 
спиртныхъ напитковъ, обыкновенно указываютъ (въ особенности пе
дагоги) слѣдующія: а) небрежное воспитательное отношеніе къ дѣ- 
тямъ родителей или вообще воспитателей; Ь) примѣръ, дурные то
варищи, знакомые; с) иногда ложный стыдъ; б) слабость характера; 
е) склонность къ развлеченіямъ, къ праздности, къ лѣности.

Не отрицая пагубнаго вліянія всѣхъ этихъ причинъ на уча- 
щагося, мы считали-бы, главное, несоотвѣтственнымъ ихъ распре- 
дѣленіе и ихъ недостаточную полноту. Изъ пяти означенныхъ при
чинъ первая имѣетъ болѣе или менѣе прямое отношеніе къ дѣлу, 
прочія-же четыре коренятся въ одной общей причинѣ, а именно,— 
въ слабости воли, характера, обусловливаемой въ свою очередь при
чиной болѣе глубокой: слабостью организации, неудовлетворитель
ностью тѣлеснаго воспитанія.

Должно допустить, что слабость воли зависитъ отъ плохихъ нер- 
вовъ и мышцъ; неудовлетворительность-же этихъ послѣднихъ обус
ловливается дѣйствіемъ школьнаго режима и ученія на тѣлеснов 
здоровье дѣтей. Такимъ образомъ, мѣрами къ предотвращенію склон
ности и увлеченія спиртными напитками со стороны учащихся яв
ляются, очевидно, слѣдующія: сохраненіе и улучшеніе тѣлеснаго здо
ровья; укрѣпленіе, закаленіе тѣла и духа соотвѣтственными сред- 
ствами гигіеническаго и педагогическаго свойства, и затѣмъ про- 
доставленіе учащимся возможности затрачивать накопляющуюся (по
тенціальную) энергію въ ихъ тѣлѣ вполнѣ отвѣчающими природ^ 
дѣтей тѣлееными упражненіями и иными (умственными и нравствен
ными) развлеченіями. Результатомъ правильной гигіенической обста
новки и разумнаго воспитанія будетъ обнаруженіе здоровыхъ, трез- 
выхъ инстинктовъ, а тѣмъ самымъ предотвращеніе, подавленіе ин- 
стинктовъ грубыхъ, животныхъ.

Мы имѣемъ въ виду собственно учениковъ среднихъ учебных^ 
заведеній, такъ какъ полагаемъ, что борьба съ алкоголизмомъ пу-



темъ школы можетъ быть действительно успѣшной, главнымъ обра
щать, при посредствѣ лицъ, прошедшихъ эти именно заведенія И 
развѣ еще заведенія профессіональныя, гдѣ обучаются субъекты, 
с°стоящіе въ порѣ полового развитія или уже люди взрослые. Уче
бки начальныхъ школъ слишкомъ еще молоды и неразвиты, чтобъ 
в<ь состоя ній были воспринимать сознательно и проводить въ жизнь 
вакіе-бы ни было совѣты и указанія на пользу личнаго, а тѣмъ 
бодѣе общеетвеннаго оздоровленія. Къ тому-же въ пору ранняго 
Детства вліяніе школы обыкновенно мало отражается на нравствен- 
®°мъ воспитаніи и встрѣчаетъ до того могущественный противовѣсъ 
Во вліяніи родительскаго дома, что разсчитывать на такое воспи- 
їаніе едва-ли представляется какая-либо возможность. Правда, со- 
°біцаются примѣры отрезвляющаго дѣйствія школы (или такъ-на- 
3Ываемой грамотности) не только на дѣтей, но и на ихъ родителей, 
а° эти примѣры рѣлки, да, строго говоря, и сомнительны. Если на
ч и н а я  школа и можетъ дѣйствовать нравственно на дѣтей, то 
т°лько въ условіяхъ, напр., режима пріютскаго, при которомъ дѣти 
°стаются весь почти день внѣ дома, внѣ вліянія родителей, но всѣ 
Вачальныя школы нельзя преобразовать въ пріюты, равно нельзя всѣхъ 
^адолѣтокъ избавить отъ пагубнаго вліянія дурныхъ родителей.

Принимая, далѣе, въ соображеніе, что учащіеся въ среднихъ за- 
ВеДеоіяхъ принадлежать, по сравненію съ дѣтьми начальныхъ школъ. 
предпочтительно къ культурнымъ, да и достаточнымъ классамъ 
°бщества, и что всѣ мѣры къ строго-гигіенической обстановкѣ и 
РаЦіональному тѣлесному воснитанію могутъ быть успѣшнѣе прово- 
Димы на ученикахъ средней школы, мы должны, конечно, допустить, 
Чт° нравственное оздоровленіе путемъ раціональнаго тѣлеснаго и 
У^ственнаго воспитанія можетъ повести къ благопріятнымъ резуль- 
Татамъ именно въ условіяхъ средней школы и на ученикахъ этой 
т°лько школы.

Разумѣется, попытки борьбы съ адкоголизмомъ путемъ началь- 
Н°Й школы могутъ быть признаны желательными и, пожалуй, прине- 
СУТЪ и извѣстную долю пользы, тѣмъ не менѣе не слѣдуетъ забы
вать, что дѣло это очень трудное и требуетъ со стороны школьнаго 
Версонала и общества такого умѣнія и такихъ жертвъ, на которыя 
еДва-ли способны и такія страны, какъ Англія или Америка. Во 
в°якомъ случаѣ, до окончательнаго выясненія радіональныхъ средствъ 
°йисываемой борьбы; приходится ограничиваться воздѣйствіемъ нред- 
йочтительно на учащихся среднихъ учебныхъ заведеній и на уча
щихся вообще взрослыхъ.

Въ цѣляхъ тѣлеснаго и нравственнаго оздоровленія (укрѣпленія,



закаленія) учащихся, долженъ быть установлень подходящій сани
тарный режимъ, а именно:

1) Надо, главнымъ образомъ, заботиться о времяпрепровожденіи 
учашихся въ часы отдыха: устраивать разнообразный развлеченія, 
игры, прогулки, экскурсы и даже атлетическгй спортъ въ допусти- 
мыхъ силами дѣтей предѵьлахъ.

Надо замѣтить, что мы распредѣляемъ наши санитарныя тре- 
бованія мли правила исключительно по важности воспитательнаго 
ихъ значенія въ жизни тѣлесной и нравственной учащихся.

Первымъ требованіемъ мы ставимъ заботу о цѣлесообразномъ 
времяпрепровожденіи учащихся именно потому, что всѣ безнрав
ственный мысли и дѣйствія зачинаются обыкновенно въ минуты 
отдыха, свободы отъ занятій, и потому что услѣдить за дѣтьми въ 
эти минуты оказывается дѣломъ наиболѣе труднымъ, даже едва-ли 
возможныхъ. На мѣры полицейскаго надзора въ дѣлѣ предотвра- 
щенія какихъ-бы ни было нравственныхъ недостатковъ или поро- 
ковъ разсчитывать вообще рискованно: надзоръ этотъ ведетъ только 
къ наисильнѣйшей осторожности со стороны надзираемыхъ и къ не
обычайной изобрѣтательности по части утаиванія всего запретнаго. 
Однимъ изъ лучшихъ средствъ борьбы слѣдуетъ признать мѣры, 
содѣйствующія отвлечеыію вниманія отъ всего безнравственнаго; 
отвлеченіе-же вниманія будетъ успѣшнымъ при сосредоточеніи его 
на предметахъ и явленіяхъ оздоровляющаго характера. Искуснымъ 
воспитателемъ слѣдуетъ считать не того, который при помощи лич- 
наго надзора, угрозъ и наказаній способенъ кое-какъ поддержи
вать дисциплину въ классѣ, но того, кто часы отдыха дѣтей съу- 
мѣетъ заполнить такъ, что имъ не придетъ и на мысль отвле
каться въ сторону вреднаго, запретнаго. Увлеченіе играми и раз
ными забавами у дѣтей бываетъ настолько велико, что діерѣдко за
бываются ими не только обязательный занятія, но даже туалетъ, 
ѣда, сонъ. Указаній ми этими долженъ поучаться и пользоваться 
каждый воспитатель, если хочетъ, чтобъ труды его на пользу нрав- 
ственнаго оздоровленія питомцевъ увѣнчивались успѣхомъ.

2) Надо заботиться о соблюдены въ чистотѣ тѣла и объ его 
укрѣпленіи путемъ притьненія холодныхъ ваннъ, душей, купанья. 
Въ цѣляхъ закаливанія-же важны и подходящгя тѣлетыя упраж- 
ненія, какъ-то: плаванье, катанье на конькахъ (на лыжахъ\ гребля, 
анілійскія игры.

3) Важно не только заботиться о предоставлены учащимся воз
можности упражнять ихъ мышечную дѣятельность при посредствѣ 
игръ, проіулокъ, экскурсы и т. п ., но необходимо быть вниматель- 
нымъ ко всякому, даже кратковременному нарушенію (задержкѣ) этой



^ѣятелъности, какъ, напримѣръ, при часовыхъ классныхъ или внѣ- 
нлассныхъ занятіяхъ. При непрерывномъ сидѣньи, при несмѣняе- 
^ьіхъ почти движеніемъ занятіяхъ необходимо поставить правиломъ: 
ПоДымать въ классѣ по временамъ (каждые Vз или Ѵд часа) всѣхъ 
У^ениковъ и заставлять ихъ продѣлывать извѣстные гимнастическіѳ 
пРіемы, въ формѣ такъ называемыхъ вольныхъ движеній или упраж- 
^евій по шведской системе.

4) Слѣдуетъ установить сроки сна: для младшихъ учениковъ 
^  часовъ (отъ 8 ч. вечера до 7 час. утра), а для старшихъ 10 ча- 
с°въ (отъ 9 часовъ веч. до 7 час. утра)— на зимнее время года.

Такъ какъ со стороны меогихъ родителей и даже родителей- 
ЦеДагоговъ намъ приходилось неоднократно выслушивать упрекъ въ 
т°мъ, что мы придаемъ слишкомъ большое значеніе, въ цѣляхъ оздо- 
Р°вленія учащихся, каждой отдѣльной детали гигіеническаго ихъ 
$еяодма, то, пользуясь настояіцимъ случаемъ опредѣленія нормы ча- 
е°въ сна, считаемъ полезнымъ высказать слѣдующее.

На здоровье человѣка вліяютъ всѣ детали гигіенической его 
обстановки; каждая изъ нихъ оказываетъ свою долю дѣйствія. Вотъ 
Почему, при установленій санитарнаго регулятива, необходимо имѣть 

виду всѣ до единой детали, распределяя ихъ развѣ или сорти
руя только по степени или по роду ихъ благопріятнаго или пагуб
н о  вліянія на человѣка. Число часовъ, напр., сна или отдыха, или 
Разстоянія между сроками ѣды и т. п. имѣютъ самое существенное 
йліяніе на правильность наконленія и траты вещества и силы въ 
организмѣ, т. е. на вещественный его обменъ, слЄдовательно, же
лательно было-бы устанавливать ихъ по отношенію къ возрасту, 
П° ЛУ, тЬлосложенію, темпераменту и пр. учащихся, по возможности 
отрого держась указаній физіологіи и гигіены, и настаивать на 
т°Чномъ примененіи ихъ на практике. И строгость эта въ данномъ 
СлУчаЄ необходима именно потому, что учащійся отрокъ или юноша, 

силу исключительности своего положенія—въ силу болыиаго или 
^ныпаго злоупотребленія умственнымъ органомъ (головнымъ моз- 
г°мъ) въ ущербъ всемъ прочимъ органамъ тЄла—~требуетъ особен- 
йаго вниманія къ правильности жизненнаго своего режима, къ до
брокачественности гигіенической своей обстановки.

На числ Є  10 — 11 часовъ сна, а не на меньшемъ, мы настаи- 
ваемъ, напр., потому что практика ученической жизни говоритъ 
^енно за эту цифру, какъ минимальную. В нЄ условій учебной жизни, 
^ные субъекты обычно довольствуются менынимъ числомъ часовъ 

нежели учащіеся въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ граждан- 
скаго  ведомства. Даже и д Є т и , учаіціяся, но живущія въ лучшихъ 
Условіяхъ санитарной и педагогической обстановки, напр., воспитан



ники военныхъ корпусовъ или нѣкоторыхъ привилегированиыхъ за 
веденій, не только могутъ спать часомъ, двумя менѣе по сравнепію 
съ классиками и реалистами, но обыкновенно не обнаруживаютъ и 
потребности спать долѣе этихъ послѣднихъ. Такимъ субъектамъ, 
конечно, можно совѣтовать 9, 8 даже 7 часовъ сна въ сутки, не 
рискуя насиловать ихъ природы или перенапрягать нервную ихъ 
систему.

5) Надо заботиться о здоровой, удовлетворительной пищгь дѣтей 
и о правильныхъ срокахъ ѣды; для младшихъ: въ 7х 12 часовъ утра 
молоко или са{е аи Іаіі, въ 10х!2 час. завтракъ, въ 2 часа обѣдъ, 
въ 5 час. легкая закуска и въ 7Х1% ч. вечера ужинъ; а для старшихъ 
учениковъ: въ 7ХІз час. утра молоко или са^ё аи Іагі\ въ 10хIг час. 
завтракъ, въ 3 часа обѣдъ и въ 8 час. вечера ужинъ, Итого: 5 сро- 
ковъ ѣды для младшихъ и 4-е для старшихъ.

Ваіиг ѵепЪег поп зШбеі; ІіЬепІег (сытое брюхо къ ученію глухо)— 
должно означать только то, что послѣ ѣды не слѣдуетъ тотчаеъ-же 
приниматься за работу, но отнюдь не то, что для хорошей работы 
требуется воздержаніе отъ пищи. Дѣти нуждаются не въ менынемъ 
количествѣ пищи, чѣмт, взрослые, но только распредѣленіе ПИЩИ У 
тѣхъ и другихъ должно быть не одинаковое. Вслѣдствіе меньшей 
вмѣстимости желудочно-кишечнаго канала, съ одной стороны, и боль
шей быстроты неревариванія и усвоенія пищи съ другой, дѣти нуж
даются въ болѣе частыхъ срокахъ ѣды сравнительно со взрослыми, 
но зато въ нисколько меныпихъ разовыхъ количествахъ пищи. По 
питательности, т. е. по содержанію питательныхъ составныхъ ча
стей, дѣтская нища не должна особенно отличаться отъ пищи взрос- 
лыхъ: дѣти нуждаются въ такой пищѣ не только для поддержанія 
тѣла въ должномъ составѣ, но и для роста его и развитія *).

Ни въ какомъ возрастѣ доброкачественность пищи не отзывается 
столь чувствительно на жизнедѣятельности, т. е. на тѣлесномъ, нрав- 
ственномъ и умственномъ состояніи человѣка, какъ именно въ воз- 
растѣ дѣтскомъ, что доказывается весьма наглядно въ учебныхъ 
заведеніяхъ, особенно интернатах!.: чѣмъ хуже по пищевому доволь- 
ствію заведеніе, тѣмъ худшими оказываются и успѣхи въ ученій, 
и нравственность воспитанниковъ. Вообще, тѣсная связь тѣлесноЙ 
обстановки учащихся, а главное—удовлетворительнаго пищевого до-

*) Осторожнаго только отношенія въ дѣтской пищѣ трѳбуетъ употребленіе 
веществъ вкусовыхъ. Спиртные напитки должны быть совершенно исключены 
изъ пищевого довольствія дѣтей, и даже въ сдучаяхъ заболѣваній сдѣдуотъ обра
щаться къ нимъ съ величайшей сдержанностью. Вообще дѣтей лучшее всего 
было-бы совсѣмъ не пріучать къ спиртнымъ, наркотическимъ и даже прянымъ 
веществамъ.



вольствія, съ исихическимъ ихъ благосостояніемъ находитъ въ по
следнее время какъ объясненіе въ данныхъ науки, такъ и полное 
подтверждевіе на практикѣ. Вотъ почему и при нравственномъ воспи- 
таніи юнаго поколЄ н ія  родители и педагоги, а конечно и врачи, 
отнюдь не должны упускать изъ виду вопроса о питаніи учащихся, 
этого важнЄйшаго вопроса д Є тской гигіены.

6). На умственныя занятія младшимъ ученикамъ (до 15— 16 л.) 
полагается въ сутки не свыше 5 часовъ, а старшимъ не свыше 7 4 г 
'ч а с а  именно: для младшихъ на время отъ 9 до 12і !2 ч. утра и 
отъ 4 до 7 ч. вечера, всего 61 /г ч а с а з а  вычетомъ I і I г часа на ре- 
креаціи и ѣду, 5 час., а для старшихъ учениковъ на время отъ 8 
X утра до 1 4 г ч. пополудни и отъ 4 до 8 час. вечера, всего #х/г ч., 
« за вычетомъ 2 ч. на ѣду и рекреаціи, 7 4 г час.

Время отъ 121Іг до 4 ч. для младшихъ и отъ 14 2 до 4 ч. вечера 
для старшихъ идетъ на отдъгхъ (развлеченія и игры) и на обѣдъ.

Дообѣденные часы посвящаются (умственнымъ) класснымъ заня- 
чтіямъ, вечернге— внѣкласснымъ занятіямъ (приготовленіе уроковъ, 
чтеніе).

Воскресенье считается днемъ отдыха отъ умственныхъ занятій 
и употребляется для отдаленныхъ прогулокъ, экскурсій или общихъ 
игръ въ широкихъ размЄрахт. Старшимъ ученикамъ, впрочемъ, 
можно дозволить часа 2—3 и для чтенія.

Касательно пагубнаго д Є й с твія  на нервную систему д Є тєй не- 
посильныхъ умственныхъ занятій мнѣнія врачей и педагоговъ на- 
чинаютъ въ последнее время сходиться; разногласіе обнаруживается 
оо отношенію развЄ нормы числа часовъ занятій и раопредЄленія 
ихъ въ теченіе сутокъ.

Въ идеальной общеобразовательной ш колЄ  д-ра Ридди въ Аббот- 
сгольмЄ  ( в ъ  Дербишайрѣ) утреннія часы (числомъ 5) идутъ на клас- 
сныя занятія, послеполуденные наручной трудъ и игры, а вечерніе— 
на искусство и развлеченіе. И з в Є стньій германскій педагогъ Гер- 
манъ Шиллеръ не допускаетъ въ первыхъ классахъ вечернихъ за
нятій и строго следитъ за чередованіемъ трудныхъ предметовъ 
легкими и тѣлесными упражненіями. Большинство педагоговъ рас- 
пределяютъ умственныя занятія на классныя (утреннія) и в нЄ кляс- 

сныя (вечернія), а промежуточные между ними часы отдаютъ на 
обедъ, т Єлєсньія упражненія и игры и полный отдыхъ.

Какъ э т о  д Є ло раопредЄленія времени учащихся ни важно, тѣмъ 
не мєнЄ є для  здоровья дЄтєй гораздо ббльшее значеніе имѣетъ ко
личественное отношеніе занятій — число учебныхъ часовъ на дню. 
Наиболее гнетущая дЄтєй французская школа допускаетъ до 10— 12 
часовъ занятій; болЄе снисходительныя школы другихъ странъ ста-



♦

вятъ нормой 9—10 часовъ, т.-е. больше, чѣмъ допустимо для че
ловека взрослаго.

Такой режимъ сильно расшатываетъ здоровье дѣтей, да и ве- 
детъ къ неважнымъ результатамъ умствеынаго развитія, а главное— 
къ ослабленію воли, характера. Вотъ почему англійскіе педагоги 
(особенно педагоги, завѣдывающіе частными школами), наиболѣе 
внимательные къ здоровью дѣтей, допускаютъ наименьшее число 
часовъ занятій и склоняются къ признанію того принципа, по ко
торому работа считается тѣмъ плодотворнее, тѣмъ производительнѣе, 
чѣмъ менѣе требуетъ она (саеіегіз рагіЪцз) напряженія и времени. 
Всѣ умственныя занятія сводятся ими предпочтительно на утренніе 
часы, затѣмъ слѣдуетъ строгое чередованіе занятій съ тѣлесными 
упражненіями и развлеченіями, такъ что ученіе не только не обре- 
меняетъ дѣтей, но приноситъ дѣтямъ умственное и нравственное 
удовлетвореніе, если не сказать «наслажденіе». Въ старшихъ клас
сахъ означенныхъ школъ учащіеся тратятъ на занятія времени не 
свыше 7 часовъ (включая сюда и искусства, и ручной трудъ).

Принимая все только-что сказанное въ соображеніе, мы и при- 
ходимъ къ тому заключенію, что 5 часовъ умствеяныхъ занятій для 
младшихъ классовъ средней школы въ сутки и 71/г час. для стар
шихъ классовъ должно признать воолнѣ подходящею шормою, не 
допускающею никакихъ измѣненій въ сторону увеличенія. И на та
кой максимальной цифре мы настаиваемъ, главнымъ образомъ, въ 
цѣляхъ нравственнаго оздоровленія учащихся, такъ какъ въ числѣ 
угнетающихъ нервную систему вліяній, а слѣдовательно, и грозящихъ 
нравственной неуравновѣшенноетью, первую, можно сказать, роль 
играетъ именно умственное переутомленіе, связанное съ непосиль
ными занятіями.

7) Касательно умственныхъ заняты вообще надо заметить, что 
умственный трудъ составляетъ естественную потребность организма, 
но подъ тѣмъ условіемъ, чтобы учебный матеріалі соотвгьтствовалъ 
возрасту, силамъ и способностямъ учащихся. Если такое условіе 
умственнаго воспитанія нарушается (не выполняется или извра
щается), то умственный трудъ угрожаетъ крайнимъ напряженіемъ 
мозга и посягаетъ на общее здоровье.

Каждый современный педагогъ знакомъ съ положеніемъ, что 
ученіе должно идти отъ простого къ сложному, отъ конкретнаго къ 
абстрактному и т. д., а между тѣмъ проводить это положеніе въ 
жизнь едва-ли удается кому, кромѣ, пожалуй, педагоговъ американ- 
скихъ. Современная европейская школа отличается именно тѣмъ, 
что, придерживаясь отчасти принциповъ Спенсера, изощряется про
тиворечить имъ на каждомъ шагу. Дѣтямъ не только преподносится



Для зубренія множество обобщеній и отвлеченій, но прямо препода- 
ваніе цѣлыхъ предметовъ ведется дедуктивнымъ, апріорнымъ пу- 
темъ, съ кое-какими лишь дополненіями, прикрасами конкретнаго 
характера. Основные предметы средней школы, древніе языки и 
математика, многими учащимися просто на просто отзубриваются 
°тъ доски до доски, ни малѣйше не вліяя на умственное развитіе. 
Чтобы толково ознакомиться съ любымъ предметомъ, пройценньщъ 
въ стѣнахъ средней школы, приходится начинать его съ азовъ въ 
зрѣломъ возрастѣ. Конечно, все это происходитъ оттого, что методы 
современнаго обученія не отвѣчаютъ природѣ дѣтей, ихъ умствен- 
нымъ силамъ и способностямъ, или, проще говоря, разсчитаны не 
на юныхъ, а на взрослыхъ индивидуумовъ. Слѣдствіемъ такого не- 
соотвѣтствія оказывается страшное напряженіе умственныхъ силъ 
Дѣтей, ведущее къ общему ослабленій) организма, а слѣдовательно 
в къ тѣ лесному, и къ нравственному угнетенію. Правда, въ послѣд- 
11 ее время педагоги, особенно въ Америкѣ, стали обращать внима- 
аіе на улучшеніе методовъ обученія, однако робкія ихъ начинанія 
не приводятъ еще къ ощутительнымъ результатами

Любопытно, что въ видахъ нравственнаго воспитанія введены, 
аапр., во Францій, особые предметы подъ фирмой Епзеі^пешепі 
*Вога1 еі сіуіцие, которые имѣютъ цѣлью вселять въ умы и сердца 
Учащихся основы морали и гражданственности, однако и при обу
реній этимъ предметамъ грѣшатъ обиліемъ недоступныхъ дѣтямъ 
отвлеченностей и чисто-теоретическихъ свѣдѣній, а потому бьютъ, 
такъ-сказать, мимо цѣли и часто даже вмѣсто пользы приносять 
аредъ учащимся.

8) Необходимо со стороны школы всяческое содѣйствіе самостоя
тельной дѣятельности (самодеятельности) учащаюся; поощрете 
продуктивности насчетъ рецептивности, въ ущербъ ей . Рецептивная, 
°бьгчная школьная деятельность удручаетъ, подавляешь, продуктив- 
кая-же (творческая) радуешь, удовлетворяешь, возбуждаешь учащаюся. 
Этому требованію наиболѣе отвѣчаютъ педагоги американскіе. У 
аихъ, кстати, не мѣшало-бы поучиться не только русскимъ, но и 
аообіце европейскимъ педагогамъ, которые, повидимому, задались 
Цѣлью не только подавлять въ учащихся всякую самодѣятельность 
и продуктивность, но и обезличивать ихъ сколько возможно, дѣлать 
ихъ простыми автоматами. Такое воспитаніе вредить, къ несчастью, 
не одному умственному развитію: оно лишаетъ учащихся энергіи, 
иниціативы, обезволиваетъ ихъ и обращаетъ въ жертвы нравствен
ной распущенности, развращеыія.

9) Но отношенію кь учащимся взрослымъ необходимо стараться 
сосредоточивать ихъ вниманіе на серьезныхъ темахь для чтенія, для



сочиненій, устраивать для нихъ собранія, на которыхъ вносились-бы 
ими поочередно доклады или рефераты по разнообразнымъ вопросамъ 
наукъ и искуствъ— для коллективного съ ихъ стороны обсужденія и 
оцѣнки сообщаемого. Словомъ, необходимо вызывать живой обмѣнъ мнѣ- 
ній молодыхъ людей, удовлетворяющгй сшремленію ихъ къ самодея
тельности,, къ самообразованію, къ самосовершенствованію.

Ничто, повпдимому, не удовлетворяем такъ самолюбія, не поды
м а е м  такъ душевнаго настроенія молодогояеловѣка, какъ роль провод
ника въ среду сверстниковъ собственныхъ идей, личныхъ воззрѣній, 
главное—защита, остаиваиіе ихъ, побѣда надъ оппонентами. Вообще, 
литературный и научныя бесѣды всегда будутъ служить наилуч- 
шимъ средствомъ къ здоровому, трезвому времяпрепровожденію лю
дей въ юную пору ихъ жизни.

10) Учащіеся должны по возможности избегать праздныхъ, 
пустыхъ бесѣдъ, чтенія развращающихъ книгъ, посгьщенія оперетокъ7 
кафе-шантановъ и подобныхъ заведеній, но. съ другой стороны, избе
гать и удаленія отъ общества, уединенія.

11) Въ елучагь желанія (гезр. наклонности) ученика къ пред
почтительному занятію тою или другою наукою или искусствомъ, 
следуетъ не только не препятствовать, но поощрять такое желаніе 
и даже способствовать успеху самаго занятія, имгья при этомъ, 
конечно, въ виду, чтобы последнее не шло въ прямой ущербъ обяза- 
тельнымъ курсовымъ занятіямъ.

Подобное занятіе оказываем, обыкновенно, въ высшей степени 
оздоровляющее вліяніе на ученика.

12) Не надо забывать и стороны эмоціональной.
Въ заботахъ объ умственномъ развитіи значительно упускаются 

педагогами изъ виду потребности жизни эмоціональвой. Задерживаемый 
или подавляемыя чувства, освободившись наружу, выражаются рѣзко, 
бурно и проявляютъ стремленіе достигать высшей степени. Не- 
удовлетворенныя эмоціи требуютъ усиленнаго, сверхсмѣтнаго обнару- 
женія, поэтому, когда запасъ въ организмѣ энергіи не великъ (нару- 
шенъ), то является потребность въ искусственаомъ возбужденіи (къ 
услугамъ тутъ являются спиртные напитки, табакъ, наркотическія ве
щества, половыя увлеченія). Вотъ почему необходимо заботиться объ 
удовольствіяхъ детей въ часы отдыха, объ удовлетворены требованій 
ихъ соціальныхъ, религіозныхъ, эстетическихъ и объ устранены всего, 
действующаго депримирующимъ образомъ на тгьло и на душу.

Принебреженіемъ къ эмоціональной сторонѣ дѣтей, намъ кажется 
объясняется, главнымъ образомъ, увлекаемость учащихся всевозмож
ными грубыми животными гіроявленіями ихъ природы, въ числѣ ко
торыхъ аЪизиз іп ЪассЬо еі ѵепеге оказывается на первомъ планѣ.



13) При борьбѣ съ алкоюлизмомъ въ школѣ необходимо имѣтъ въ 
виду всѣ наичаще встречаемые нравственные недостатки и пороки 
Учащихся, а не одно только увлеченіе спиртными напитками. Должны 
бъітъ въ школѣ (въ школъномъ возрастѣ) установлены общія мѣры 
^ѣлеснаю и нравственнаго оздоровленія, съ цѣлъю укрѣпленія, зака- 
^енія учащихся, а главное— съ цѣлью вызова въ нихъ противодѣйствія 
Ко всѣмъ враждебнымъ (гезр. развращающимъ) вліяніямъ, обнаружи
вающимся въ нихъ самихъ и въ окружающей ихъ средѣ.

Для школьнаго врача, или, точнѣе, для врача, хорошо знакомаго 
с° школой и учащимися, представляется крайне неудобнымъ, не- 
Иѣлссообразнымъ говорить спеціально о борьбѣ съ алкоголизмомъ, 
Пуская изъ виду одновременную борьбу съ другими нравственно и 
клеено развращающими вліяніями школьнаго возраста. Француз
ькій ученый Эли Губеръ гіодъ развращающими вліяніями юношества 
^£епі8 регіигЬаіеигз бе 1а ^еипеззе) разумѣетъ три: куреніе табаку? 
Увлеченіе спиртными напитками и онайизмъ. Въ самомъ дѣлѣ, всѣ 
*и три агента въ школьномъ возрастѣ такъ тѣсно связаны между 

с°бою5 что говорить о нихъ раздѣльно становится прямо неудобнымъ.
силу какой-то случайности, то тотъ, то другой, то третій изъ 

отихъ агентовъ овладѣваетъ юношей, а за нимъ въ короткое время 
°ВладѢваютъ имъ и остальные. Въ одной Англіи, да и то въ лучшихъ 
вя интернатахъ, удалось не допустить этихъ враговъ въ жизнь уча
щихся юношей, другимъ-же странамъ приходится пока бороться съ 
Ними безуспѣшно, несмотря на всѣ старанія школьной администраціи 
й Роднтельскаго дома. И безуспѣшность эта зависитъ значительною 
Долею оттого, что борьба противъ сказанныхъ агентовъ ведется не 
противъ всѣхъ ихъ разомъ, а обыкновенно противъ каждаго порознь? 
И при томъ вся борьба противъ зла ограничивается большею частью 
примитивными мѣрами дисциплинарнаго воздѣйствія: внушеніями, раз
ными наказаніями. Въ сущности, дѣйствительнѣе всего было-бы уста
новить здоровый, раціональный санитарный режимъ въ жизни уча
щихся, а затѣмъ, не думая ни о какой борьбѣ, предоставить самимъ 
ДѢтямъ заботу о ихъ нравствееномъ оздоровленій, сохраняя за вос
питателями лишь право болѣе или менѣе частаго контролированія.

Само собою, на это могутъ возразить, что подобныя мѣропріятія 
возможны въ интернатахъ, а не въ экстернатахъ, гдѣ учащіеся 
остаются подъ надзоромъ школы въ теченіе одной какой-нибудь 
тРети сутокъ, а остальныя двѣ трети живутъ въ родительскомъ домѣ.

праведливо, но кто-же мѣшаетъ родителямъ установить такіе са
нитарные и педагогическіе порядки, при которыхъ оздоровленіе пой- 
Дотъ еще успѣшнѣе, чѣмъ въ лучшей школѣ? Вообще, только при 
Дружномъ участіи школы и роднтельскаго дома возможно настоящее



нравственное воспитаніе, въ особенности-же, когда дѣло касается 
борьбы съ злѣйшими недостатками и пороками школьнаго возраста-

Въ настоящее время мы наблюдаемъ то печальное явленіе, что 
родители упрекаютъ школу въ полномъ небреженіи къ нравственному 
воспитанію учащихся, а педагоги стараются снять съ себя всякую 
о нѳмъ заботу и свалить ее на родительскій домъ, тогда какъ и пе
дагоги, и родители, и тѣ и другіе одинаково обязаны блюсти это 
дѣло. А. такъ какъ педагоги но образованію своему и по практиче
ской подготовкѣ стоятъ несравненно выше большинства родителей, 
то на нихъ должна-бы была лежать и обязанность, объ руку съ вое- 
питаніемъ умственнымъ, заботиться, насколько возможно, и о воспи- 
таніи нравственномъ и тѣлесномъ дѣтей. Они же, кстати, должны-бы 
были являться воспитателями не только дѣтей, но и ихъ родителей, 
и вообще вести себя такъ, чтобы вліяніе ихъ не ограничивалось 
стѣнами школы, но распространялось за ея предѣлы, въ родитель' 
скій домъ, и давало себя чувствовать на всѣхъ подробностяхъ жизнщ 
на всемъ поведеній учащихся. Вообще, сваливаніе со стороны педа- 
гоговъ отвѣтственности за нравственное воспитаніе учащихся на ро
дителей представлявсь одно изъ самыхъ прискорбныхъ явленій со
временной школы и крайне компрометируешь педагоговъ, какъ спеціа- 
листовъ по воспитанію. Можно, впрочемъ, утѣшаться тѣмъ, что это 
недоразумѣніе разрѣшится и въ ближайшемъ будущемъ школа явите Я 
не только мѣстомъ обученія, но и мѣстомъ полнаго, дѣлостнаго, 
гармоническаго воспитанія подростающаго поколѣнія. А тогда—что 
особенно важно въ дѣляхъ нрявственнаго оздоровленія учащихся—я 
борьба съ разными развращающими вліяніями юношества, слѣдова- 
тельно и съ алкоголизмомъ, примешь надлежащее направленіе й 
достигнетъ желаемыхъ результатовъ.

14) На ряду съ указанными положительными мѣрами воздѣйствія 
къ нравственному оздоровленію, не мѣшаетъ обращать вниманіе и нО> 
мѣры отрицательный, а именно: на устраненіе всевозможныхъ раз- 
слабляющихъ вліяній въ жизненномъ режимѣ дѣтей: напр., наклон
ности къ объяденію (обжорству), къ сонливости, къ распущенности<, 
къ увлечетю куреніемъ, онанизмомъ и т. д. Если проявляется одна 
изъ такихъ наклонностей, то она быстро ведетъ къ ослабленій) тѣла, 
къ развинченности? а слѣдовательно, и къ вызову потребности в'Ь 
возбуждающихъ веществахъ (спиртныхъ, наркотическихъ).

15) Мѣры санитарньгя не только не исключаютъ мѣръ чисто- 
нравственнаго воздѣйствія, но даже находять въ нихъ поддержку, 
подкрѣпленге. Правда, однѣ нраветвенныя мѣры, примѣняемыя в'Ь 
формѣ наставленій, поученій (особенно-же въ формѣ стѣнныхъ таб- 
лидъ), остаются большею частью мертвой буквой, «гласомъ вопію-



*Цаго въ пустынѣ», зато онѣ о азываются большею частью цѣле- 
с°образнымъ въ томъ случаѣ, когда идутъ отъ любимаго и уважаемаго 
ЛиДа (любимыхъ отца, матери, учителя или товарища).

16) Предлагаемое многими привлечете учащихся (даже съ на- 
чальной школы) къ участію въ обществахъ трезвости или въ раз- 
Ячныхъ союзахъи кружкахъ (ЗсЫІег-ѴегЪіпдипдеп), съ цѣлью успѣш- 
ности борьбы съ пьянствомъ, едва-ли представляешь мѣру педагоги
ческого характера и , кромѣ того, угрожаешь извѣсшными опас- 
Ностями, могущими парализовать благія намѣренія учредителей озна- 
чснныхъ обществъ, союзовъ и кружковъ. Общительность, коллегіальность 
Хороща3 но только по отношенію къ юнымъ личностямъ она не мо- 

быть допустима безъ надзора старшихъ, руководителей, воспи- 
Тателей (да и то любимыхъ и уважаемыхъ дѣтьми), хотя-бы и въ 
Самой мягкой, умѣренной формѣ (напр., подъ условіемъ, чтобы стар
е е  принимали непосредственное дѣятельное участіе во всѣхъ собра- 
й1яхъ учащихся).

Такимъ образомъ, мы приходимъ къ слѣдующему выводу:
Самое важное условіе для тѣлеснаго и нравственнаго оздоровленій 

Учащихся состоишь въ томъ, чтобы послѣдніе никогда не остава
ясь праздными, чтобы вся накопляющаяся въ ихъ тѣлѣ энергія по- 
Сп̂ оянно находила возможность затрачиваться путемъ соотвѣтствен- 
наго умственнаго труда и здоровыхъ развлеченій.

На ряду съ этимъ необходима строго-гтіеническая обстановка 
Учащаюся, особенно же существенны мѣры къ удовлетворительному 
Укргъпленгю, закаливанію тѣла при посредствѣ холода и движенгя 
4(1 чистомъ воздухѣ (пріученія къ перемѣнамъ температуры и влаж- 
н°сти воздуха).

Если ко всему этому въ школѣ не будешь нравственнаго гнета 
с° стороны учащихъ и начальства, и будуть принимаемы мѣры къ 
У даленію развращающихъ элементовъ (дурныхъ учениковъ и прислуги), 

тогда можно ручаться, что различные адепіз регіигЪаіеигз де 
а̂ )еипез8е (Е . ОоиЪегі) не найдуть мѣсгпа въ жизни, въ нравахъ и 

°®ычаяхъ учащихся.
Есѣ упомянутыя условія и мѣры не моіутъ быть однако прово

димы одними педагогами (не знакомыми съ физіологіею и гигіеною), но 
Непремѣнно при помощи врачей-гигіенистовъ. ІІеобходимъ въ учебныхъ 
Заведеніяхъ строгій медико-санитарный надзоръ, и тогда только тіълес- 
п°с, нравственное и умственное воспитаніе найдуть твердую точку 
°ъоры и могутъ привести къ желаемымъ результатамъ.

А д В . Второй путь борьбы съ алкоголизмомъ при посредствѣ 
иіколы, это: обучать дѣтей гигіенѣ и вселять въ нихъ здравыя по-
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нятія о важности сохраненія тѣла цѣлымъ и невредимымъ въ видахъ 
совершенствованія, какъ тѣлесной, такъ и умственной, и нравственной 
природы человѣка, и тіъмъ самымъ готовить въ нихъ будущихъ провод■ 
никовъ въ обществѣ идей здравой гигіены и раціональнаго воспитанія-

Основы общественной и личной гигіены можно сообщать уча- 
щимся и низшей, и средней, и высшей школы, особенно^же тогда, 
когда имѣется подобающая подготовка по физикѣ, химіи, анатомія 
и физіологіи. При преподаваніи гигіены необходимо имѣть въ виду 
ознакомленіе учащихся не только съ гигіеною тѣла, но исъизвѣст- 
ными подробностями умственной и нравственной гигіены, а именно: 
съ отношеніемъ къ здоровью умственнаго труда, занятій искусствами 
и литературой, съ вліяніемъ на человека эмоцій и страстей, съ зна- 
ченіемъ ровнаго, хорошаго душевнаго настроенія, мира и любви въ 
жизни личной и общественной, и съ гигіеническимъ значеніемъ умѣ' 
ренности, воздержности и трезвости въ отношеніи къ себѣ и окру- 
жающимъ. Для проведенія въ убѣжденіе молодыхъ людей идей о 
необходимости нравственнаго оздоровленія въ высшей степени важно 
дать имъ вполнѣ уразумѣть извѣстную сентенцію Саллюстія (Опшіз 
Ьотіпез циі зезе зілніепі ргаезіаге и т. д.): «Кто хочетъ стать выше 
животнаго, тотъ постоянно долженъ думать о томъ, чтобъ не под
даться лѣни и бездѣйствію, подобно скотамъ, согбенвымъ къ землѣ 
и повинующимся мамону». Надо выяснить различіе между человѣ- 
комъ и животнымъ, указать на высоту положенія человѣка въ ряду 
живыхъ существъ и на необходимость умственнаго и нравственнаго 
совершенствованія человѣка въ цѣляхъ индивидуальная и обществен- 
наго благосостоянія и мірового прогресса; надо дать понять весь 
ужасъ и позоръ нравственнаго паденія человѣка, уподобляющаяся 
скоту при увлеченіи низкими побужденіями и страстями, въ родѢ 
увлеченія половыми аномаліями, объяденіемъ, опьяненіемъ и пр. 
Надо вообще истолковывать молодымъ людямъ значеніе истиннаго 
воспитанія, состоящая въ недопущеніи или устраненіи всего чисто- 
животная, скотская въ отправленіяхъ и дѣйствіяхъ человѣка, въ 
установленій гармоній всѣхъ сторонъ жизни—тѣлесной, нравственной 
и умственной, и въ привитіи всего гуманная, идеально-высокая и 
совершенная.

Ознакомлепіе съ гигіеною желательно вести не только путемъ 
лекцій и репетицій, т.-е. классная преподаванія, но и посредствомъ 
прѳдоставленія учащимся возножности чтенія подходящихъ моно
графій и статей по различнымъ санитарнымъ вопросамъ и мѣро- 
пріятіямъ; посредствомъ устроенія литературно-гигіеническихъ бе- 
сѣдъ и публичныхъ чтеній на темы по личному и общественному 
здравоохраненію. Особенно важными должны быть признаны темы по



гѣмъ подробностямъ гигіены, которыя имѣютъ отнотееіе къ улуч- 
чіенію нравственности молодыхъ людей, напр., о нравственномъ влія- 
ніи тѣлесныхъ упражненій, о пользѣ воздержанія отъ спиртныхъ 
цанитковъ, отъ куренія табаку, отъ половыхъ аномалій, о необхо
димости разумныхъ, трезвыхъ развлеченій, объ экскурсіяхъ, путе- 
Піествіяхъ и т. п.

Лучшимъ средствомъ къ воспитанію въ молодыхъ людяхъ буду- 
Цихъ проводниковъ идей трезвости и воздержанія могло-бы служить, 
невидимому, нроведеніе въ убѣжденіе ихъ необходимости дѣйствовать 
На окружающихъ главнымъ образомъ своимъ личнымъ примѣромъ, 
своимъ личнымъ поведеніемъ. Надо знать, что на молодыхъ людей 
особенно сильно (спасительно или губительно) дѣйствуетъ среда, въ 
чисдѣ-же единицъ среды ближе всего къ молодымъ людямъ стоятъ 
Жителя, воспитатели. Если въ воспитателѣ является личность, чуж- 
Д9.Я, враждебная всему низкому, животному, попирающему все благо
родное, гуманное, тогда и воспитанники его будутъ далеки отъ стрем- 
ленія слѣдовать грубымъ инстинктамъ животной природы. Въ нихъ 
йе разовьются черты нравственной распущенности и вся ихъ жизнен
ная энергія найдетъ полное удовлетвореніе въ обычномъ нормаль- 
Номъ умственномъ трудѣ, въ любимыхъ тѣлесныхъ упражненіяхъ, 

развлеченіяхъ эстетическаго свойства. Да, въ здоровой гигіени- 
Ческой обстановкѣ и въ разумномъ воспитаніи коренятся собственно 
основы нравственнаго поведенія человѣка, а такъ какъ современная 
педагогія предпочтительно заботиться о развитіи умственныхъ силъ 
Учащихся, а на тѣло и на душу ихъ обращаетъ вниманіе весьма 
^алое или даже нулевое, то понятно, что разсчитывать на внушеніе 
Учащимся идей трезвости и воздержанія со стороны школы пред
ставляется весьма мало надежды.

Казалось-бы, что воздѣйствіе на нравственность дѣтей было-бы 
возможно со стороны товарищей или со стороны родительскаго дома, 
Но это весьма сомнительно. Если и нельзя согласиться съ тѣмъ, что 
с°временная семья находится въ періодѣ постепеннаго разложенія 
(какъ утверждаютъ нѣкоторые), то все-таки должно признать, что 
Родители, даже интеллигентные, не имѣютъ большею частью никакого 
йонятія о воспитаніи и предоставляютъ дѣтей на собственный ихъ 
Пропзволъ или, въ лучшемъ случаѣ, на попеченіе боннъ, гувернан
ток^ гувернеровъ. Товарищи учащихся идутъ изъ семей этихъ именно 
Родителей, людей «нервнаго вѣка», слабыхъ, индолентныхъ, ж,  не 
Находя ни въ нихъ, ни въ школьныхъ руководителяхъ надлежащей 
Нравственной опоры, распускаются, падаютъ этически (деморализи- 
Руются) и оказываются способными вліять на другихъ только раз- 
нращающимъ образомъ. *



Въ виду такого печальнаго положеній д іла  остается надежда на 
нравственное оздоровленіе учащихся только при посредстві врачей- 
гигіенистовъ. Благодаря медико педагогической подготовкі, эти врачи 
могли-бы, конечно, пещись о здоровьѣ дітей и объ установленій 
раціональной тѣлесной и нравственной ихъ гигіены, вообще способ
ствовать всестороннему, гармоническому ихъ воспитанію и, само 
собою, искорененію въ нихъ тѣлесныхъ и нравственныхъ недостат- 
ковъ и пороковъ, противъ которыхъ не въ силахъ ничего сділать 
обыкновенные воспитатели.

Но, спрашивается, дошло-ли общество до пониманія важности 
участія спеціалистовъ по гигіені въ д іл і  воспитанія и образованія 
юношества, въ д іл і  совершенствованія его нравственности? Мы въ 
этомъ положительно сомнѣваемся. Одна только Англія, да и та лишь 
въ немногихъ привилегированныхъ школахъ, проводитъ нікоторыя 
здравыя идеи педагогіи, остальныя-же страны на каждомъ шагу 
погрѣшаютъ въ основныхъ положеніяхъ этой науки. Это по отно- 
шенію къ умственному и отчасти къ тілесному воспитанію. Что-же 
касается воспитанія нравственнаго, то оно почти не существуетъ 
нигді или-же ведется шаблонно, по традицій, по правиламъ грубой, 
эмпиріи.

Итакъ, все вышеизложенное приводитъ насъ къ слідующему 
выводу: Надо оздоровить сначала самое школу, самихъ педагоговъ а 
затѣмъ приняться за нравственное оздоровленіе и учащихся. Но 
какими-же мірами и средствами?

У станов леніемъ обязательнаю врачебно-санитарнаго надзора въ 
школахъ, допущеніемъ врачей-гигіенистовъ въ составь (равноправныхъ 
съ педагогами) членовъ школьной администраціи и введеніемъ вообще 
такой системы воспитанія, въ которой какъ умственное, такъ и 
тѣлесное и нравственное воспитаніе шли-бы рука объ руку , содѣй- 
етвовали-бы другъ другу и стремились-бы къ достиженгю той идеаль
ной гармоній, на которой такъ давно уже и такъ безплодно настаи- 
ваютъ психологи и врачи, и о которой не хотятъ знать педагоги- 
чиновники.

Намъ скажутъ: средства эти и міры непримінимы, пожалуй, 
даже немыслимы въ современной школі. Согласны. Тогда надо бро
сить и надежду на оздоровленіе юношества и ждать, когда наста- 
нетъ время сознанія со стороны общества и самихъ педагоговъ не
удовлетворительности дійствующихъ системъ воспитанія. Разъ со- 
знаніе это явится, явится и возможность участія настоящихъ спеціа- 
листовъ (психологовъ и гигіенистовъ) въ д іл і  воспитанія, а в м іс г і  
съ т ім ъ  окажется возможность и борьбы не только съ пьянствомъ



Во и со множествомъ другихъ безнравственныхъ проявленій въ 
^изни учащихся.

Правда, отказавшись отъ надежды действовать на нравственное 
^здоровленіе учащихся путемъ школы или при посредствѣ родителей, 
^ожно было-бы предложить дѣйствовать на нихъ при посредствѣ 
Декцій и бесѣдъ врачей внѣ стѣнъ школы. Мѣра эта отнюдь не без - 
Надежна; за нее говоритъ и опытъ нѣкоторыхъ врачей и педаго- 
г°въ, интересовавшихся дѣломъ и пытавшихся на свой страхъ мора
лизировать учащихся. Обыкновенно достаточно бываетъ для отрока 
Или юноши увѣренаости, что толковое слово, совЄ т ь  идетъ къ нему 
Ие изъ устъ чиаовника-учителя, а отъ добраго сердца—и д Є йствіє  

йа многихъ оказывается магическое: сЄ мя падаетъ точно на под
ловленную почву и даетъ добрый плодъ.

Д Є ти  дорожатъ дружественнымъ, теплымъ къ нимъ отношеніемъ 
^таршихъ и внимаютъ словамъ и увещаніямъ только техъ, кто къ 
йи*іъ не враждѳбенъ. Ничего подобнаго мы не находимъ въ оффи- 
ИЛальныхъ представителяхъ школьнаго дЄ ля: э т и  лица тяготятся 
Детьми, в Є ч н о  раздражены; они не знаютъ и не понимаютъ обык
новенно иныхъ меръ нравственнаго в о з д Є й с т в і я , кромѣ полицейскихъ, 
йаьіхъ мЄроиріятій, кромЄ шаблонныхъ наградъ и наказаній. Въ 
°Ффиціальной педагогіи н Є т ь  души, нетъ жизни, а безъ души, безъ 
^изни немыслимо воспитаніе юныхъ сѵществъ, да при этихъ уело* 
Й1вхъ и жизнь взрослыхъ становится безотрадной, невыносимой. Въ 
^  отъ 30 марта 1898 г. «Новаго Времени» читаемъ следующее: 
'Одинъ старый педагогъ возстаетъ въ «Гражданине» противъ обви- 
Неній его коллегъ въ черствости сердца. Виноватъ во всемъ, по его 
мвѣнію, гимназическій уставъ 1871 года, изгнавшій сердечность и 
Пилоту между учащими и учащимися и потребовавший отъ первыхъ 
Только оффиціальныхъ отношеній къ послйднимъ, чемъ нравственное 
^ліяніе учителей было совершенно парализовано подрЄзано въ корнЄ». 
'Пимназіи лишены были всякой иниціативы въ веденій своего дЄ ля; 

Вс© свелось къ точному исполненію пунктовъ правилъ, указанныхъ 
Ни разныхъ постановленіяхъ и распоряженіяхъ. Мудрено-ли послЄ  

Этого, что одни изъ педагоговъ обратились въ чиновниковъ, а другіе 
Разочарованы и озлоблены». «Не столько надо думать о томъ, чтобы 
вбирать въ педагоги людей съ сердцемъ, что очень мудрено,— 
Только поставить ихъ въ такія условія, при которыхъ сердце ихъ 
Нв зачерствлялось, не засыхало и не озлоблялось: поболЄе къ нимъ 
Надо вниманія и довЄрія. Условія-же деятельности педагога, кото
рая, по своему характеру, должна быть не формальная, а нравствен
ная, действительно, невыносимы».

Намъ кажется, что для борьбы со всевозможными безнравствен



ными проявленіями дѣтской природы наиболѣе подходящими лицами5 
были-бы врачи, или-же врачи купно съ педагогами, но отнюдь вє? 
одни исключительно педагоги.

Участіе врачей вообще въ воспитаніи дѣтей важно и незамѣнимо 
во-первыхъ, потому что умственное развитіе—эта конечная цѣль 
школьнаго ученія—находится въ тѣснѣйшей зависимости отъ раціо- 
нальнаго, строго-гигіеническаго ухода за тѣломъ воспитываемыхъ 
юношей, а во-вторыхъ, потому что нравственные недостатки и пороки 
обыкновенно ближайшимъ образомъ связаны съ нарушеніемъ тѣлес- 
наго-же здоровья дѣтей. Къ этому, любой почти нравственный недо- 
статокъ влечетъ за собою и дружно уживается съ другими нравствен- 
ными-же недостатками, такъ что на нравственно-падшихъ или близ- 
кихъ къ паденію субъектахъ мы всегда почти наблюдаемъ одновре
менное обнаруженіе самыхъ разнообразныхъ пороковъ.

Педагоги рѣшительво безсильны бороться съ такимъ сложнымъ 
физіологическимъ зломъ,—и не по недостатку желанія, но просто по 
недостатку знанія. На врача собственно слѣдовало-бы возложить эту 
борьбу, такъ какъ у врача, главнымъ образомъ, найдутся для нея и 
мѣры, и средства..

А. Виреніусъ.



Ь ц а я р ъ ,  способы его изученія і  классификація его иповъ.
( Э т о л о г и ч е с к і й  этюдъ).

I.

Воспитаніе характера является, конечно, главнѣйшимъ, если не 
Единственньшъ содержаніемъ воспитанія вообще.

Въ самомъ дѣлѣ, что понимается (и должно пониматься) подъ 
Словомъ «воспитаніе»? Каждый согласится, что это есть подготовка 
Кли выработка въ ребенкѣ или юношѣ такихъ евойствъ, которыя 
Необходимы для наиболѣе совершеннаго существованія какъ отдѣль- 
®ой личности, такъ и цѣлаго общества и, наоборотъ, въ подавленій 
и уничтоженіи (или въ выработкѣ умѣнія подавлять и сдерживать) 
Неѣхъ такихъ свойствъ, которыя мѣшаютъ наиболѣе совершенной 
^изни личности и общества.

Я вездѣ прибавлялъ «и общества», имѣя въ виду, что воспитаніе 
должно ставить себѣ двойную цѣль: благо самой воспитываемой лич
ности и благо личностей, окружающи-хъ ее или приходящихъ съ нею 

соприкосновеніе. Но это и есть, въ сущности, вся общественная 
сРода, все общество, на которомъ больше или меньше, прямо или 
косвенно отражаются дѣйствія личности.

Можетъ казаться, что эта истина настолько признается всѣми, 
стала банальной. Однако знакомство съ исторіей педагогики 

Убѣждаетъ въ противномъ: раціонализмъ ХУІІІ в. требовалъ воспи- 
^н ія  индивидуалистическаго, т.-е. требовалъ, чтобы создавали аб- 
^рактнаго человѣка, построеннаго теоретически-идеально. Эти взгляды 
Д° сихъ поръживутъ и борятся съ противоположными, требующими, 
Чтобы воспитаніе приспособляло личность къ требованіямъ общества 
йли, какъ выразился Гизо, въ своемъ знаменитомъ циркулярѣ 1833 
ГоДа, обращаясь къ педагогамъ: «ѵоиз сопйапі ип епіапі, сЪацие 
^щШе ѵоиз бетапбе бе Іиі гепбге ип Ьоппёіе Ь отте , еі 1е рауз 

Ьоп зііоуеп».
Л иш ь  сравнительно недавно эта точка зрѣнія стала разрабаты 

Тьіваться научно во Францій—Альфредомъ Фуллье, Гюйо, Франкомъ,



д’Арвиромъ, а въ Германій — Дильтеемъ (Оіііеуе) и др. Фуллье въ 
своемъ сочиненіи «Ь’Епзеі^петепі аи роіпі йе ѵие паііопаіез» гово
рить: «Ье сіап^ег дие йоіі ёѵііег ипе паііоп с’езі 1а йізрегзіоп (іе 1а. 
зосіеіё еп іпсііѵніиз, диі п’аигаіепі; ріиз сГаиігез ргёосираііопз дие 
сеііез (іе Іеиг іпіёгёц еі роиг диі Гібёе (іез йёгоігз еі (іез Ііепз зосіаих 
іепбгепі к (Израгаііге».

Правда, какъ всякая боевая идея, и эта мысль явилась,—осо
бенно во Францій,—поводомъ къ педагогическимъ крайностямъ, а 
именно къ требованію нацгонализма въ педагогикѣ. Истинное воспи- 
таніе должно соединять синтетически высокое развитіе индивидуаль
ности съ общественностью. (См. мою статью <Воспит. съ эволюц- 
точки зрѣнія»)

Итакъ, возвращаясь къ моей мысли—о почти полномъ совпаденій 
воспитанія еъ образованіемъ характера, мы видимъ, что воспитаніе 
стремится выработать или подавить именно тѣ свойства, сочетаніе 
которыхъ въ личности мы называемъ характеромъ.

Что такое характеръ?
Это—совокупность свойствъ личности, дающая основаніе и право 

разсчитывать на извѣстное поведеніе, на извѣстный сортъ поступ- 
ковъ, и въ то-же время дающая основаніе разсчитывать на невоз 
можность противоположнаго поведенія или сорта поступковъ.

Въ этомъ отношеніи понятіе'0 характерѣ человѣческой личности 
почти не отличается отъ понятія характера любого изъ неодушев- 
ленныхъ предметовъ. Когда мы говоримъ, напр., что знаемъ свой
ства химическихъ элементовъ или свойства воды, минерала, какого- 
нибудь растенія, или животнаго, или группы растеній и животныхъ, 
относящихся къ такимъ-то или такимъ-то видамъ и даже разно
видностям^— что понимаемъ мы подъ словами: «знать *свойства»? 
Это значить—знать, какимъ образомъ будетъ вести себя кислородъ, 
вода, металлъ, дерево въ такихъ-то и такихъ-то условіяхъ и от- 
ношеніяхъ.

Но когда дѣло идетъ о неодушевленныхъ предметахъ, эти наши 
знанія вполнѣ точны, благодаря возможности точныхъ изслѣдованій 
о свойствахъ тѣлъ и законахъ соотношенія этихъ свойствъ. Однако 
и въ этой области наука далеко еще не сказала своего послѣдняго 
слова и не закончила своихъ опытовъ. Всего болѣе извѣстны свой
ства (или характеры) наиболѣе простыхъ тѣлъ, т.-е. такъ называе- 
мыхъ химическихъ элементовъ; затѣмъ—свойства минераловъ... Но 
чѣмъ выше поднимаемся мы въ область сложныхъ явленій, тѣмъ 
свойства становятся сложнѣе и тѣмъ труднѣе опредѣлить съ полной 
точностью поведеніе даннаго предмета при всевозможныхъ условіяхь. 
Такъ, мы можемъ дедуктивно и а ргіогі предсказать почти безоши-



^очно, кйкъ будетъ вести себя кислородъ при соприкосвовеніи съ тѣмъ 
Кли другимъ веществомъ, хотя-бы еще и не изслѣдованнымъ въ этомъ 
°тношеніи. Но уже относительно растенія или животиаго наши де- 
Дукціи изъ обідихъ свойствъ будутъ менѣе точны, наши предска- 
^анія менѣе обезпечены, потому что малѣйшее видоизмѣненіе въ 
Условіяхъ можетъ произвести и неожиданный результатъ, просто по
тому, что намъ не были еще извѣстны всѣ свойства даннаго рп- 
стенія или животнаго и именно тѣ свойства, которыя проявились въ 
Данномъ, неожиданномъ отношеніи или случаѣ. И это зависитъ исклю
чительно отъ сложности свойствъ, отъ ихъ многообразныхъ и часто 
Совершенно новыхъ сочетаній между собою при новыхъ условіяхъ.

Кромѣ сложности и капризная сочетанія свойствъ при разныхъ 
Ісловіяхъ, здѣсь представляется еще и то затрудненіе, что мы имѣемъ 
Дѣло не съ физическими или механическими свойствами, которыя мо- 
гУтъ быть изслѣдованы нагляднымъ и точнымъ опытомъ, а съ свой
ствами психическими, скрытыми въ нѣдрахъ личности и проявляю
щимися только въ дѣйствіяхъ сложныхъ, запутанныхъ, могущихъ 
Имѣть тысячи самыхъ различныхъ причинъ.

Въ самомъ дѣлѣ, одинъ и тотъ-же поступокъ (напр., помощь 
^ѣдняку) можетъ вызываться совершенно различными свойствами 
Характера или личности: у одного человѣка—добротой или состра- 
Даніемъ, у другого—тщеславіемъ и честолюбіемъ, у третьяго—ко- 
Рьістью (напр., надеждой на «полученіе сторицей» подаянной лепты) 
и т. д. и т. д.

Значитъ, судя только по нѣсколькимъ дѣйствіямъ, мы можемъ 
быть приведены въ крайне сложныя ошибки: честолюбца или корысто
любца, ожидающая за свой грошъ получить рубль (т.-е. жаднѣйшая 
Изъ лихоияцевъ), мы можемъ принять за любящая, сострадательная 
Филантропа и т. п. Необходимы сотни наблюденій, чтобы отыскать 
Истинный мотивъ дѣйствія, а затѣмъ изъ него сдѣлать выводъ о 
спойствѣ личности *).

Къ этому прибавляется еще и то затрудненіе, что человѣческая 
личность обладаетъ хитростью, лицемѣріемъ, т.-е. искусственной 
скрытностью, искусственнымъ запутываніемъ нашихъ наблюденій 
иадъ нею, чего, конечно, нѣтъ ни у какихъ другихъ объектовъ 
Изслѣдованія, даже у животныхъ, не говоря уже о растеніяхъ и 
Минералахъ.

Повидимому, это азбучная истина, о которой странно даже и упо
минать. Но замѣчательно, что она постоянно забывается въ обык

* ) Я е  д а р о м ъ  н а р о д н а я  м у д р о с т ь  г о в о р и т ь ,  ч т о  с ъ  ч е д о в ѣ к о м ъ  н у ж н о  с ъ ѣ с т ь  

цУДъ со л н , ч т о б ы  у э н а т ь  е г о .



новенной жизни, а въ школѣ особенно: лицемѣръ, льстецъ, разсчет- 
ливый тихоня стоятъ на лучшемъ счету; имъ даютъ высшія отмѣткй 
но поведенію, лучшіе дипломы, имъ всюду открыта дорога въ обще- 
ствѣ, въ служебной или иной карьерѣ. А, между тѣмъ, это—опаснѣйшіе 
хищники и обманщики, таящіе въ себѣ самое глубокое неуваженіе, 
презрѣніе къ тѣмъ, кого они вводятъ въ заблужденіе своей хитростью.

Наоборотъ, личности правдивыя, искреннія, горячія, доказы- 
вающія уже одной своей правдивостью и искренностью, что они не 
чужды уваженія и довѣрія къ тѣмъ, съ кѣмъ они искренни и прав
дивы,— встрѣчаготъ почти вездѣ гоненіе, униженіе; имъ закрываютъ 
пути, считая ихъ людьми опасными и безпокойными...

Такимъ образомъ, ко всѣмъ вышеперечисленнымъ причинамъ 
трудности опредѣленія свойствъ человѣка прибавляется еще одна, 
заключающаяся въ самихъ наблюдателяхъ или изслѣдователяхъ: 
это—субъективное отношеніе къ дѣлу, возникающее изъ мелочного 
самолюбія, изъ нежеланія вдуматься или просто изъ лѣни и же- 
ланія покоя: съ людьми лживыми, льстецами живется (повидимому) 
покойнѣе: они постоянно,—какъ говорится,— хгладятъ по шерсткѣ, 
и только отдаленные результаты и въ школѣ, и въ цѣломъ госу- 
дарствѣ даютъ чувствовать эту гибельную ошибку.

Послѣ этого нступленія, показавшаго читателю трудности какъ 
самой задачи, такъ и еще болѣе ея разрѣшенія на практикѣ,—въ 
школѣ и государствѣ,—перейдемъ къ разсмотрѣнію характера, его 
типовъ и тѣхъ свойствъ, которыя лежатъ въ основаній этихъ типовъ,

И .

Старая теорія темпераментовъ и ея преобразованія.

Теорія темпераментовъ, отъ которыхъ производили различія ха- 
рактеровъ, очень древняго происхожденія. Ея основателями счи~ 
таютъ Аристителя и греческихъ врачей, кеторые, сдѣлавъ геніаль- 
ныя, для того времени, наблюденія и обобщенія, ввели въ нихъ НС 
мало химерическаго, свойственнаго вообще мышленію той эпохи.

Такъ, самые темпераменты они объясняли, напримѣръ, преобла- 
даніемъ въ организмѣ жидкостей или космическихъ элементовъ и т. п. 
Къ существовавшимъ у древнихъ четыремъ темпераментамъ (сангви-т 
ническому, меланхолическому, холерическому и лимфатическому или 
флегматическому) Кабанисъ прибавилъ впослѣдствіи еще два: нерв
ный и мускульный. Нѣмцы до сихъ поръ держатся теорій темпера
ментовъ вслѣдъ за Кантомъ. Даже Лотце и Вундтъ почти безъ измѣ- 
неній повторяютъ классификацію Канта. Лотце замѣняетъ только 
меланхолическій темпераментъ—сантиментальнымъ.



Волѣе точную постановку вопроса о характерѣ сдѣлали англи
чане. Милль, въ своей «Системѣ Логики», проектируетъ даже особую 
Науку «Этологію» (науку о характерѣ), которая должна выводиться 
из& общихъ законовъ психологіи. Онъ опредѣлялъ «Этологію», какъ 
«науку, соотвѣтствующую искусству воспитанія въ самомъ широ- 
к°мъ смыслѣ этого слова, понимая подъ нимъ образованіе какъ 
®аЦІональныхъ или коллективыыхъ характеровъ, такъ и характе
ровъ индивидуальныхъ».

Указывая методы, которыми должна идти «эта важная, но 
еіЦе несовершенная наука», Милль намѣчалъ два главныхъ процесса 
ея*’ «первый долженъ состоять въ выводѣ изъ частныхъ обстоя- 
^ельствъ, условій и положеній—ихъ этологическихъ результатовъ 
й въ сравниваніи этихъ теоретическихъ выводовъ съ результатами, 
п°Дтверждаемыми общимъ опытомъ; второй процессъ, наоборотъ, 
Ц°лженъ состоять въ болѣе или менѣе широкомъ изученіи различ- 
аЫхъ типовъ человѣческой природы, какіе можно встрѣтить въ 
^рѣ... При этомъ изслѣдователь долженъ не только анализировать 
й намѣчать обстоятельства или условія, при которыхъ преобладаетъ 
Данный типъ, но еще и разработать задачу психилогически, объ- 
Нснивъ отличительные признаки типа частностями данныхъ условій 
^ли обстоятельства.

Теорія темпераментовъ пользовалась только частью этихъ нро- 
Чоссовъ изслѣдованія, а именно: изъ человѣческихъ свойствъ, получен- 
аЫхъ наблюденіемъ, она (группируя ихъ въ типы или темпераменты) 
с°здавала нѣкоторую классификацію характеровъ. а изъ нея дѣлала 
обратные выводы къ частнымъ случаямъ. То-есть, говоря иначе, 
^Утъ былъ сігиіиз ѵісіозиз: свойства личности выводили изъ темпе
рамента, а темпераментъ изъ этихъ-же свойствъ!

Вѣдь прежде, чѣмъ опредѣлить темпераментъ Ивана или Петра, 
было необходимо изучить свойства ихъ личности. Какая-же польза 
была отъ того, что совокупность этихъ свойствъ сперва классифи
цировали въ тотъ или иной темпераментъ (при чемъ они, конечно,

укладывались сполна на это прокрустово ложе человѣческой 
абстракціи), а затѣмъ изъ этого обрубленаго характера, ставшаго 
в,ь изуродаванномъ видѣ темпераментомъ, дѣлали выводы обратно— 
0 характерѣ, т.-е. о будущемъ поведеній, при чемъ неизбѣжно оши
бались.

Въ самомъ дѣлѣ, развѣ въ природѣ есть типы въ чистомъ видѣ, 
Иакъ они придуманы нашей абстракціей? Развѣ можно встрѣтить 
Человѣка, у котораго къ одному темпераменту не примѣшивалось бы 
свойствъ другого?

И поправка была внесена «смѣшанными темпераментами». Но



дѣло едва ли много улучшилось, даже и тогда, когда въ него вмѣпіа- 
лись новѣйшіе физіологи, старавшіеся определить анатомическія и 
физіологическія условія темпераментовъ. Вѣдь и эти болѣе точныя 
опредѣленія имѣли точкой исхода онредѣленія ПСИХОЛОГИЧЄСКІЯ И 
только подставляли подъ формулы старыхъ психологовъ анатоми- 
ческіе и физіологическіе термины...

Причины заблужденій оставались тѣ-же: т.-е. темпераменты въ 
чистомъ видѣ въ природѣ не встрѣчались; слѣдовательно, истинный 
характеръ личности обрубался по абстракцій, а выводы практи- 
ческія дѣлались не изъ подлиннаго характера, а изъ этой обруб
ленной пародій на характеръ. Всѣ почти помѣси, всѣ детали, ко
нечно, не попадали въ счетъ, а часто онѣ-то и составляютъ всю 
суть характера и поведенія *).

Но неужели группированіе характеровъ на типичные темпера
менты не принесло никакой пользы?

Этого я не хотѣлъ сказать. Теоретически оно было полезно во 
многихъ отношеніяхъ.

Во 1-хъ, оно было первымъ шагомъ къ нѣкоторой классификаціи 
характеровъ, а каждая основанная на наблюденіи классификація 
(какъ и правильная гипотеза) помогаетъ дальнѣйшимъ изслѣдова- 
ніямъ, даетъ новыя точки исхода для дальнѣйшихъ, болѣе деталь- 
ныхъ и точныхъ наблюденій.

Но это не все: ученіе о темпераментахъ пріучило умы видѣть 
въ области явленій человѣческой воли существованіе причинъ (за
кона причинности). Между тѣмъ схоластическія и метафизическія 
теорій свободной воли доказывали отсутствіе у воли причинъ или 
мотивовъ, ошибочно видя въ этомъ ея свободу.

На самомъ дѣлѣ, если-бы воля была безпричинна,—какъ думали 
схоластики и думаютъ даже многіе метафизики нашего времени,— 
то никакое воспитаніе не было-бы мыслимо; не былъ-бы возможенъ 
никакой разсчетъ на то или другое поведеніе человѣка, обусло
вленное его характеромъ—врожденнымъ или даннымъ воспитаніемъ; 
не было-бы мыслимо никакое исправленіе или улушеніе характера,— 
моральной-ди проповѣдью, или иримѣромъ, или воздѣйствіемъ ре- 
лигіи, или устрашаю щи мъ воздѣйствіемъ уголовнаго закона **).

*) Я не говорю уже о фактахъ, опровергающихъ эначеніе тсмпераментовъ 
въ образованіи характера, какъ, напримѣръ, фактъ, хорошо извѣствый психі
атрам^ состоящій въ томъ, что глубокое поврежденіе черепа совершенно измѣ- 
нядо характеръ человѣка, дѣлало его изъ веселаго, дѣятельнаго—меланхоличе- 
скимъ, мрачныиъ, лѣнивымъ...

**) Гёксли давно скаэалъ, что «воспитаніе потому только и возможно, что 
чедовѣческое тѣло есть машина>.



Ученіе о темпераментахъ выяснило наглядно, что воля безъ мо- 
тивовъ есть не только не свободная воля, но воля просто больная; 
°на принадлежитъ характерамъ, называемымъ въ психіатріи импуль
сны м и, т.-е. дѣйствующимъ подъ вліяніемъ любого мимолетнаго по- 
бужденія, несдерживаемаго никакой координаціей другихъ мотивовъ, 
б0лѣе прочныхъ и устойчивыхъ, образующихъ ядро настоящей, здо
ровой личности,—ея внутреннее «я».

Наконецъ, еще одна заслуга теорій темпераментовъ состояла въ 
томъ, что когда эти послѣдніе были сведены на термины анатоми- 
Вескіе и физіологическіе, то сделалась наглядной анатомо-физіоло- 
Ническая основа характеровъ и личностей. А это было огромнымъ 
Ійагомъ впередъ. Благодаря этому, выяснилось, что не все можетъ 
бьіть измѣнено въ характерѣ личности однимъ психическимъ воз- 
ДФйствіемъ; это заставило обратить большее вниманіе на физическое 
Воспитаніе, припомнивъ старинное изреченіе: «тепз запа іп согроге 
8ано» и т. д., и т. д.

И опять я долженъ предостеречь читателя отъ обратной край- 
Й°СТИ, въ которую способны впадать дюжинные умы при каждой но- 
в°й теорій, при каждомъ новомъ открытіи. Увлеченія и крайности яви
лись какъ въ области отрицанія «свободной воли», такъ и въ области 
°бъясненія всехъ явленій этологіи одними наследственными и анатомо- 
Фйзіологическими свойствами организма. ВъТпротивоположность схола
стическому индетерминизму (т.-ъ. отсутствію у воли всякихъ опредѣ- 
Леаій), явились поклонники детерминизма, т.-е. теорій, отрицавшей ВСЯ
КУЮ автономію или самостоятельное значеніе самой человеческой лично
сти и ея воли, на томъ основаній, что всякій актъ воли, всякое хотѣніе, 
кланів, стремленіе заранѣе определены или предопредѣлены какой- 
40бо предъидущей причиной, условіемъ, мотивомъ, а эти причины 
Условія и мотивы, въ  евою очередь, опрелЄ лєньі еще чЄмь-либо 
Далѣе предстоящимъ и т. д., и т. д. въ безконечность...

Въ этой крайности, кажущейся вполне логической на первый 
в3глядъ, заключалась та основная ошибка, что упускалось изъ виду 
°свовное свойство всФхъ чувсгвующихъ организмовъ—стремиться къ 
Устраненію страданія и къ доставленію себе пріятныхъ ощущеній. 
^  хотя это общее ствойство, лежащее въ подпочвй всякой воли, за 
жжено въ личности безъ ея воли, т.-е. детерминистически, но ре
зультаты, получающіеся ИЗЪ ЭТОГО стремленія, СОСТОЯТЪ ВЪ МЙЛЛІО- 

Вахъ стремленій и исканій, какъ полояштельныхъ, такъ и отрица- 
тельныхъ (стремленій—получить пріятное ощущеніе и избегнуть— 
Ввнріятнаго), при чемъ эти стремленія не только обусловлены ори
гинальными особенностями каждой индивидуальности (ея вкусами. 
Чувствительностью еіс., еіс.),—на что можно-бы возразить, что и эти



особенности тоже детерминированы,—но главное то: эти стремленія 
заставляють каждый индивидуумъ искать, безсознательно или созна
тельно, всевозможныхъ и старыхъ, и совершенно новыхъ путей само- 
удовлетворенія. Это вѣрно не только относительно человѣка, НО й  

любой амёбы, которая во всякомъ условіи, въ какое ставить ее слу
чай, пробуетъ, хотя-бы и слѣпо, всевозможные выходы. Отсюда 
проиеходятъ совершенно новыя комбинаціи удовлетворены! и дѣйствіЙ, 
цѣлей и средствъ; отсюда—прогрессъ или развитіе живыхъ цѣлей, а 
съ тѣмъ вмѣстѣ и органовъ для достиженія ихъ. Этотъ прогрессъ, 
поднимаясь выше и выше, достигъ, наконецъ, своей высшей стадій 
въ человѣкѣ и его главномъ органѣ—умѣ. Исканіе новыхъ (или 
старыхъ) вы ходо въ стало уже не слѣпымъ дѣломъ «нробованія» все- 
возможныхъ путей и средствъ, а сознательнымъ процессомъ обду- 
мыванія и выбора*, это повело къ совершенно новымъ и неожидан- 
нымъ изобрѣтеніямъ путей или средствъ, къ открытіямъ новыхъ 
отношеній и законовъ, т.-е., если теоретически и можно сказать, 
что весь этотъ процессъ развитія детерминированъ предъидущими 
условіями въ рядахъ поколѣній, въ законахъ жизни и природѣ, въ 
условіяхъ жизни каждаго даннаго индивидуума, то, тѣмъ не менѣе, 
практически онъ опредѣляется только свойствами и особенностями 
данной индивидуальности, ея «я», и это «я», эта индивидуальность, 
ища своихъ путей, и находя ихъ по своему, творить изъ себя вѣчно 
новое, прогрессирующее, измѣняя по новому и приспособляя къ себѣ 
самую среду. И это не все: она воздѣёствуетъ и на другіе индиви
дуумы и на себя, потому что каждый вновь открытый путь или вы- 
ходъ вызываетъ въ ней новыя дѣятельности, функцій, органы- 
Эти органы могутъ быть видимыми, какъ, напр., въ низшемъ жи- 
вотномъ царствѣ образованіе крыльевъ, костей, мозга и т. п., мо
гутъ быть и не видимы, какъ, напр., образованіе въ нервно-мозго
вой системѣ привычекъ, новыхъ идей, плановъ, потребностей, ин- 
стинктовъ. Это такіе-же органы жизни, но заложенные внутри орга
низма, въ нервно-мозговой системѣ, и проявляющееся только ВЪ 

дѣйствіи.
Отсюда, очевидно, что понятіе темперамента, а тѣмъ болѣе свя

занное съ нимъ понятіе безусловнаго детерминизма (анатомо-физіо- 
логическаго и наслѣдованнаго) представляють крайность, если ихъ 
брать въ смыслѣ полной неподвижности, недопускающей никакого 
измѣненія, новизны и творчества.

Эта крайность была-бы гибельна для всякой теорій воспитанія, 
такъ какъ теоретически она должна отрицать всякое воспитаніе. Но 
на практикѣ ея зю  меньше, чѣмъ въ теорій, такъ какъ потреб
ность практики заставила самихъ детерминистовъ внести въ нее



Слѣдующую поправку: «такъ какъ все детерминировано, то, стало 
быть, детерминировано и наше стремленіе воспитывать, и паши 
способы воспитанія и прогрессъэтихъ способовъ, пріемовъ, теорій...»

Отсюда выводъ: воспитаніе нужно, такъ какъ оно есть также 
°Динъ изъ факторовъ образованія личности, детерминированный, а 
Потому имѣющій законное мѣсто и гіазначеніе въ жизни и прогрессѣ.

Дѣло сводится, такимъ образомъ, на теоретическое разногласіе, 
а въ практикѣ примиряются и детерминисты, и индетерминисты, 
°Днако-жѳне крайніе изъ нихъ: крайніе индетерминисты вреднѣе для 
ДѢла восиитанія, чѣмъ крайніе детерминисты. Какъ я ужъ показалъ 
вЫше, полный индетерминизмъ, т. е. отрипаніе у воли мотивовъ и 
причинъ, совершенно уничтожаетъ всякій смыслъ у воспитальныхъ 
Деятельностей.

Истина, какъ мы видѣли, заключается въ примиреніи [обѣихъ 
крайностей на строго-научной почвѣ, а именно: 1) мы не можемъ 
делит ь  ничего, что не было бы обусловлено какой-либо причиной, 
Поэтому для мышленгя (т.-е. теоретически) человѣческая личность и

дѣйствхя детерминированы; 2) но такъ какъ въ числѣ этихъ 
°бУсловливающихъ причинъ имѣется и субъективное стремленіе къ 
^Даленію страданія и доставленію себѣ пріятныхъ состояній, то 
^сюда возникаютъ безконечные ряды новыхъ сочетаній, изобрѣте- 

приспособлений—функціональныхъ, органическихъ, умственныхъ 
К Механическихъ, постоянно творящихъ новизну въ мірѣ внѣшнемъ 
К ВЪ мірѣ внутреннемъ самихъ индивидуумовъ, т.-е. измѣняющихъ 
Не только среду, но и самое «я», ея характеръ, ея способности, даже 
Ся темпераментъ.

Отсюда практически совершенно правильно и неизбѣжно возни- 
Ваетъ признаніе автономій личлости и ея значеній въ прогрессѣ 
^акъ среды, такъ и самой личности. А отсюда—огромное значеніе и 
в°спитанія, какъ сознательной выработки личностей и характеровъ 

наилучшаго и наисовершеннаго существовапія.
То-же слѣдуетъ сказать и о детерминизмѣ самихъ теорій 
способовъ и пріемовъ воспитапія. Теоретически они детерми

нированы, но это не мѣшаетъ ихъ ъвободѣ, ихъ творчеству и но- 
Нйзнѣ и не только практически, но даже съ теоретической точки 
3Рѣнія, потому что детерминизмъ вовсе не есть противоположность 
(йди антитеза) свободы, автономій и творчества, какъ думали не
которые метафизики и схоластики. Детерминизмъ говоритъ и можетъ 
Говорить только о прошедшемъ, т.-е. объ общихъ причинахъ явле
ній, лежаіцихъ въ прошедшемъ. Но сами эти причины таковы по 
Криродѣ своей, что вѣчно творятъ новизну, творять свободно, т.-е. 
Свободнымъ исканіемъ, попытками, милліонами «пробованій» и вы-



боромъ, соотвѣтственнымъ общему складу данной личности, дан 
наго «я». А эти безчисленныя «я» или личности, несмотря на свое 
обще родовое сходство, безконечно разнообразны, каждая въ своемъ 
родѣ, и нѣтъ такого индивидуума, который былъ-бы абсолютно по- 
хожъ на какой-нибудь предъидущій или будущій, какъ нѣтъ такой 
капли воды, которая была бы безусловно тожественна съ другой 
каплей. Но что вѣрно относительно воды (вещества неорганическаго), 
то вѣрно въ удесятеренной степени относительно органическаго, 
т.-е. болѣе сложнаго вещества, а тѣмъ болѣе относительно такого 
въ высшей степени сложнаго организма, какъ человѣческій.

Этимъ косвенно указывается и относительное значеніе наслед
ственности, какъ одной изъ причинъ, детерминирующихъ характері» 
и поведеніе личности. Болѣе подробное опрѳдѣленіе ея значеній чи
татели найдутъ дальше.

III.

Классификація Бэна и Пере.

Приведенный въ первой главѣ проектъ Джона Стюарта Милля о 
новой наукѣ, этологіи, не остался безъ результатовъ, хотя и ДО 
сихъ поръ не осуществленъ не только внолнѣ, но даже и въ зна
чительной части своей, несмотря на попытки такихъ выдающихся 
представителей психологія, какъ Т. Рибо, Бэнъ, Пере (Регег), По- 
ланъ и мн. др.

Задача, поставленная Миллемъ черезчуръ широка и сложна, 
чтобы ее было можно выполнить сразу во всѣхъ частяхъ. Пока 
дѣло шло, главыымъ образомъ, о чисто эмпирической классификаціи 
различныхъ типовъ характера.

Одинъ изъ первыхъ сдѣл&лъ попытку въ этомъ родѣ Александрі» 
Бэнъ, въ своей работѣ «Зіубу оі СЬагасіег» (1861 г.), переведенной 
и на русскій языкъ. Онъ классифидируетъ всѣ характеры въ три 
группы: умственную (интеллектуальную), емоціональную (съ разви
той способностью душевныхъ движеній или чувствованій) и, нако- 
нецъ, волевую или энергическую, съ преобладающей способность# 
дѣйствія.

Эта классификація имѣла важное значеніе, такъ какъ ставила 
задачу на почву общаго психологическаго подраздѣленія человѣче- 
скихъ душевныхъ свойствъ (умъ, чувствованіе, воля). Этимъ дава
лась сразу не только классификація характеровъ, но и, до нѣкото- 
рой степени, ихъ психологическое объясненіе. Въ самомъ дѣлѣ, когда 
характеры были сведены на три основанія, повидимому, столь зна



к°мыя каждому, то въ нихъ исчезла ихъ загадочность, а слѣдова- 
тельно, стали понятнѣе способы и самая возможность оперировать 
НаДъ характерами.

^лѣдующей, выдающейся попыткой слѣдуетъ считать попытку 
^ере (Регег), извѣстнаго изслѣдователя психологіи дѣтей. Въ своемъ 
е°чиненіи «Ье сагасіёге бе Геп£апі йГЬотте» онъ даетъ общую клас- 
Сйфикацію характеровъ но типамъ главнѣйшихъ двигательныхъ про
меній. Такъ какъ проявленія характера мы имѣемъ только въ 
^йствіяхъ, которыя, въ свою очередь, являются лишь различными 
Ф°рмами движенія, то Пере полагаетъ, что движенія можно разсма- 
тривать не только какъ выраженіѳ внутренней личности, но и какъ 
Стенты  и факторы простыхъ или сложныхъ явленій нравственной 
Мности. Остается отыскать въ серій двигательныхъ проявленій 
^сколько главныхъ видовъ, представляющихъ нѣкоторые виды ха- 
РДКтера. Быстротѣ движеній соотвѣтствуетъ перый типъ характера, 
^ивой тинъ, которому противополагается типъ медлительный. При 
Мьно выраженной энергіи, мы будемъ имѣть, такъ называемый, 
Пылкгй типъ *) (агбепі); при той-же энергіи, соединенной съ жи- 
й°стью, которая преобладаетъ надъ энергіей, получается типъ жи- 
в°й~пылкій (ѵіі-агбепіз); при соединеніи-же съ медлительностью— 
ТИйъ медленно-пылкій■ наконепъ, преобладаніе и счастливая гармонія 
^йженій даетъ типъ уравновѣшенный (без едпіИЪгез).

Въ 6 этихъ типовъ (конечно, пользуясь ихъ разнообразными со- 
Маніями) могутъ,—по мнѣнію Пере,—размѣститься всѣ индиви
дуальные характеры. Но иногда въ одномъ и томъ-же индиви- 
АУумѣ могутъ сочетаться и живость, и медлительность, нанр., жи- 
й°е воображеніе съ медленностью движеній или рѣчи, и, наоборотъ, 
^йвыя движенія съ созерцательнымъ умомъ. Но такія совпаденія 
противоположностей сравнительно рЪдки. «Природа, — по словамъ 
^ еРе,—не любить, несмотря на свой вкусъ къ разнообразно, сое- 
М енія противорѣчій и контрастовъ въ | одномъ и томъ-же инди- 
ййДуумѣ. Кромѣ того, эти кажущіяся или частичный противорѣчія 
УДДзьіваютъ только на существованіе различныхъ степеней въ дви- 
^тельныхъ качествахъ, образующихъ характеръ».

Для нагляднаго поясненій этой классификаціи приведемъ нѣ- 
Сйолько примѣровъ детальнаго описанія характеровъ, какъ оно 
Дается Пере. Начнемъ съ живого типа. Живость подразумѣваетъ под 
М&ность, сильную диффузію чувствованій. Конечно, у живыхъ ха-

*) «Пылкій характеръ есть характеръ, обдадающій сильными эмоцінми, слѣд- 
СТвіемъ чего является какой-нибудь органическій аффектъ»—таково опредѣлѳ- 

Пере, не отличающееся опредѣленностыо.
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рактеровъ съ слабой комплекціей эта эмодіональная диффузія измѣн- 
чивѣе и болѣе способна къ рѣзкимъ пѳреходамъ, чѣмъ у комплек
цій крѣпкихъ. Далѣе идутъ, быть можетъ, и вѣрныя сами по себѢ 
черты этого типа, но ихъ едва ли возможно подводить исключительно 
подъ «движенія». Такъ, по словамъ Пере, этотъ типъ способен* 
испытывать быстрый антипатій, насмѣтливъ безъ злобы (?); онъ преД' 
расположенъ (вслѣдствіе настоятельной потребности возбужденія) К* 
исканію всего, что льстшъ тіцеславію. Почему потребность возбу- 
жденія можетъ удовлетворяться исключительно или преимущественно 
удовлетвореніемъ тщеславія, Пере не объясняетъ. Далѣе: этот* 
типъ, вслѣдствіе недостаточной склонности къ упорному внимані*0? 
болѣе сиособенъ быстро схватывать, понимать и усваивать чужоб) 
чѣмъ создавать собственный открытія и «проникать за наружную 
оболочку вещей» и т. д., и т. д.

Переходя къ моральнымъ свойствамъ этого типа,—въ тѣсвом* 
смыслѣ слова,—Пере находитъ, что люди, принадлежащіе къ нсму̂  
рѣдко переходятъ за уровень посредственности въ нравственном* 
отношеніи. Ихъ природныя дарованія встрѣчаютъ въ этой сфер* 
препятствіе въ недостаткѣ волевой энергіи (энергіи воли) И ВЪ ОТ* 

сутствіи духа послѣдовательности. Ихъ воля отличается недостатком* 
терпѣливости, упорства какъ при составленіи ими сужденій или вЫ' 
водовъ, такъ и при обдумываніи дѣйствій.

Ооединеніе живости съ пылкостью, съ преобладаніемъ того ил*1 
другого изъ этихъ свойствъ, образуетъ, какъ мы видѣли, переходный 
или промежуточный типъ живой-пылкій (ѵір-агсіепі). Здѣсь подвид' 
ность впечатлѣній соединена съ устойчивостью. «То, что живое*1, 
заставляетъ изглаживаться или ускользать, подхватывается пьЫ' 
костью для себя и вырабатывается по своему».

И у этого типа частныя черты, намѣчаемыя Пере, крайне ин*е'  
ресны и характерны сами по себѣ, такъ какъ онѣ рисуютъ почти хуД°" 
жественнотипъ, действительно существующей. Но эти черты опять-так*1 
трудно связать исключительно или преимущественно съ движеніем*- 
Напр., «люди этого типа расточительны въ смыслѣ—и траты свое*0 
времени,и траты денегъ, и въ изобиліи «добрыхъ совѣтовъ». У ни** 
есть свойства, способный и нравиться, и ненравитьея, такъ какъ они сО" 
единяютъ въ себѣ всевозможный прогиворѣчія. У нихъ есть наклон
ность сомнѣваться въ себѣ, послѣ того какъ они имѣли о себѣ пре' 
увеличенное мнѣніе. Послѣ ожесточенной борьбы, они способны Пр0' 
тянуть руку побежденному противнику; они скользятъ слегка (ра8‘ 
зеш еп соигапі) по всему тому, чего нельзя понять сразу, вдруггы а 
потому не способны сдерживать ни своихъ словъ, ни своихъ обоб- 
щеній. У нихъ превосходная память на лица и мѣста, чѣмъ об*'



ясняется то любопытство, которое заставляетъ ихъ критиковать и
аережовывать (гшпіпег) всѣ идеи, какія ихъ интересовали съ начала.

натуры составныя, удерживаюіція въ себѣ все и понемножку
всего; они способны одновременно и къ легкомысленной вѣрѣ въ
пРеДразсудки, и къ остроумному вышучиванію ихъ», еіс., еіс...

О пылкомъ типѣ мы уже упоминали (въ примѣчаніи). Пылкость,—
п° опредѣленію Пере,—есть способность производить болѣе или ме-
а^е обычно тѣ энѳргическія и стремительный движенія, которыя въ 
Ряду психическихъ функцій соотвѣтствуютъ болѣе или менѣе СИЛЬ
НОЙ чувствительности и болѣе или менѣе могучему интеллекту. «Борьба 
^ихъ элементъ*. Храбрые и подозрительные, они всегда готовы къ
Яойнѣ.

Кромѣ того, пылкость (Гагйеиг), т.-е. интенсивность эмоцій, вле- 
за собою сильное воспріятіе, а слѣдовательно и точную, силь- 

^ 10 память, и вниманіе, останавливающееся въ отдѣльности на нѣ- 
к°торыхъ разсѣянныхъ предметахъ, наконецъ,—умъ прямой, фанати
чн ій , затемняемый избыткомъ предубѣжденій.

Вазсмотрѣвъ живой типъ, перейдемъ къ медлительному.
Весьма поиятно, что человѣкъ можетъ быть медлительнымъ во 

в“Ѣхъ отношеніяхъ, но можетъ обнаруживать это свойство меньше 
какихъ-нибудь такихъ дѣйствіяхъ, которыя соотвѣтствуютъ ча- 

СтЯмъ мозга, болѣе упражнявшимся у предковъ; и въ этихъ чаетныхъ 
ДѢйствіяхъ этотъ типъ можетъ проявлять быстроту и энергію.

Чувствительность у медлительнаго типа— поверхностна и притуп- 
Ч а . При этомъ, у сильныхъ и крѣпкихъ изъ нихъ является пре
обладающей чертой индифферентизмъ, самоудовлетвореніе и эгоизмъ.

анемичныхъ-же преобладаютъ: изнѣженность, безпокойство, чув- 
^Вительность къ мелкимъ препятствіямъ, но неспособность испы
т а т ь  крупный печали. Природная лѣность и равнодушіе приво- 
дятъ ихъ безсознательно къ пылкому эгоизму. Такъ, Фантенеллъ 
^Ржался правила; «нужно всегда сердце имѣть холоднымъ, а желу- 
Д°Къ-—горячимъ». Непостоянство ихъ, въ сферѣ чувствованій, имѣетъ 
°'°быа характеръ: когда вы вполнѣ увѣрены въ ихъ расположены, 
°аиі находясь, вдали отъ васъ, начинаютъ переживать свои впеча- 
^ѣнія отъ вашей личности, и все сразу мѣняется по отношенію къ 

Ихъ отличительные умственные признаки—это способность 
^Умляться и мечтать. Прибавьте къ этому «рутину», такъ какъ они, 

привычки, потому что привычка экономизируетъ движенія. Ихъ 
Умъ вѣчно работаетъ въ одномъ кругѣ; ихъ кажущееся постоянство 
Ч це всего есть лишь сопротивленіе какому-либо новому побужденію, 
 ̂ ихъ сдержанность—просто апатія.



Я не буду приводить характеристики уравновѣшеннаго типа. Овъ 
понятенъ самъ собою послѣ предъидущихъ характеристика

Не отрицая значеній классификаціи Пере, такъ какъ с п о с о б н о с т ь  

къ движенію играетъ, действительно, весьма важную роль въ обр»' 
зовавіи характера (что чувствуется особенно ясно н а  крайнихъ ти* 
пахъ—живомъ и медлительномъ), нельзя не признать, однако, чТ° 
всѣ свойства характера не могутъ быть сведены на одно движеніе- 
Мало этого, вѣдь и въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ способность къ дви#е* 
нію является достаточнымъ объясненіемъ, намъ остается неизвѣсТ' 
нымъ главное: отчего-же зависитъ та или иная степень развитія это# 
способности? Судя по тому, что Пере считаетъ пылкій типъ особен»0 
нуждающимся въ воспитаніи, и что вообще онъ признаетъ значені 
воспитанія, очевидно, что не одни только врожденныя или васлѢД' 
ственныя свойства организаціи образуютъ ту или иную подвижность* 

Гораздо шире ставитъ классификацію характеровъ Т. Р»®0 
(извѣстиый психологъ и редакторъ «Кеуце РЬіІозорЬідпе»). Къ это# 
классификаціи мы и перейдемъ теперь.

Л .  Оболенскій.

{Окончаніе будешь).



Ш М И  О ВОСПИТАШИ И ОВУЧШИ.
(Продолжение).

Г лава VI.

II. Распредѣленіе учебныхъ занятій учащихся и влгянге ею на 
изсъ здоровье тѣлесное и духовное. Мѣры противъ вреднаго вліянія 
даного распредѣленія на здоровье воспитанниковъ. Связь въ препода- 
^ніи разныхъ предметовъ.

По учебнымъ планамъ 1890 г. ученики гимназіи имѣютъ въ не- 
ДЬію 22 часовыхъ урока въ приготовительномъ классѣ, въ I — 23,

ІІ — 28, а въ остальныхъ классахъ по 29. Кромѣ того, они за
д аю тся  необязательными предметами: музыкою, пѣніемъ и гим- 
^стикою, а на Кавказѣ, сверхъ того, желающіе и однимъ изъ мѣст- 
*ьіхъ языковъ.

Недостатки настоящаго распредѣленія уроковъ въ нашихъ гим- 
Вазіяхъ заключаются въ слѣдующемъ:

1) Всѣ ежедневные уроки, за исключеніемъ нѣкоторыхъ по ис- 
^Усствамъ, сгрупированы такъ, что почти непрерывно слѣдуютъ 
°Дйаъ за другимъ, между ними назначены промежутки всего отъ 5 
Д° 10 минутъ, и только послѣ 3-го урока—30 минутъ.

2) Во всѣхъ классахъ, начиная съ приготовительнаго, въ кото- 
Ромъ учатся дѣти въ возрастѣ отъ 8 до 10 лѣтъ, до VIII включи
тельно, въ которомъ ученики достигаютъ нерѣдко 20 лѣтъ и болѣе, 
продолжительность каждаго урока одинакова. Несообразность такого 
Равенства продолжительности уроковъ такъ очевидна, что на ней я 
^итаю даже излишнимъ останавливаться.

3) Кромѣ учебныхъ занятій учащихся въ заведеній, имъ назна- 
**аЮтся еще домашнія занятія. Такія занятія, какъ устныя, такъ 
*ерѣдко и письменным, обыкновенно назначаетъ каждый учитель по 
Св°ему предмету, не соображаясь, большею частію, съ работами, наз
наченными другими учителями *).

*) По распсряженію Виртембергокаго правительства 21 декабря 1890 г.:
1) Латинскій языкъ положено преподавать, начиная со 2-го класса (въ



4) Переутомленіе учащихся во всѣхъ среднихъ заведеніяхъ, 1,а 
которое жалуются почти вездѣ, не есть вымыселъ, ОНО существует'1'! 
въ большей или меньшей степени, во всѣхъ гимназіяхъ, смотря ПО 
меньшему или большему вниманію со стороны гимназическаго 
чальства и учителей къ количеству и качеству ученическаго труДа’ 
и происходить отъ разныхъ причинъ, а главнымъ образомъ от* 
вреднаго распредѣленія учебныхъ занятій въ гимназіяхъ и дома- 
Не только дѣти въ возрастѣ 10 —12 лѣтъ, но даже ученики взрослые; 
достигшіе 20 — 25 лѣтняго возраста, просидѣвъ на урокахъ 5 —  ̂
часовъ сряду, съ небольшими промежутками, не могутъ не испЫ' 
тывать усталости,тѣлесной и умственной, по причинѣ продолжитеЛЬ' 
наго сидѣнія и умственнаго напряженія, къ которому довольно часто 
присоединяется и тревожное состояніе, при суровыхъ и рѣзких* 
выходкахъ нѣкоторыхъ учителей,—а такіе учителя встрѣчаются не' 
рѣдко и въ настоящее время. Къ сему слѣдуегъ присовокупить ус*1' 
ленную деятельность учениковъ при исполненіи ими домашнихъ ра' 
ботъ, устныхъ и письменныхъ, назначаемыхъ 4— 5 учителями, 
продолжающихся иногда за полночь. Такая усиленная дѣятельность 
ученика не только ведетъ къ разстройстзу тѣлесяаго здоровья, я° 
она приносить положительно вредъ и духовной его сторонѣ, не ГО' 

воря о томъ, что основательное приготовленіе 4—5 уроковъ не может* 
соотвѣтствовать силамъ средняго ученика. Благо бы, если-бъ нынѣшня11 
система многопредметнаго обученія, ежедневно до утомленія, оправ
дывалась богатствомг пріобрѣтаемыхъ знаній. Но и этого нѣтъ, Да 
и быть не можетъ: умъ, подобно тѣлу, по замѣчанію Спенсера, спо- 
собенъ усваивать питательный матерьялъ только до извѣстной мѣрЫ- 
Все-же усваиваемое сверхъ этой мѣры или не воспринимается, илй 
отбрасывается, или-же служить къ разстройству ума, подобно томУ 
какъ желудокъ разстраивается частымъ и чрезмТрнымъ переполни 
ніемъ его пищею. И какъ это послѣднее, часто повторяясь, вызЫ 
ваетъ иногда отвращеніе къ извѣстной пищѣ, подобнымъ-же обра' 
зомъ и нагрузка головы некоторыми свѣдѣніями способна вызвать 
ненависть не только къ извѣстнымъ учебнымъ предметамъ, но дз#е 
и къ образованію вообще. Сверхъ того, самое разнообразіе лредме 
товъ, изучаемых!, сперва въ одно утро, а потомъ въ одинъ вечер*’

Вирт.—10 классовъ въ гимназіи), а греческій — съ 5-го; уроковъ-же для латиЯ" 
скаго языка назначено 82 (прежде было 102), а для греческаго—40 (42).

Съ цѣлію уменыненія обремененія учениковъ домашними работами, Б е р л и н 

ская школьная конференція высказалась въ пользу системы классныхъ препода- 
ватслей, въ противоположность системѣ преподавателей-спеціалистовъ.

Я нахожу такую мѣру весьма полезною для прогимназич. 4-хъ классовъ.
Примѣчаніе автора.



тРебующее отъ учениковъ постоянной перемѣны ихъ вниманія отъ 
°Даихъ предметовъ къ другимъ, не позволяющей ммъ углубиться 
^  изучаемое, не можетъ служить имъ въ пользу; оно невольно прі- 
У^аетъ ихъ усваивать преподаваемый имъ зыанія поверхностно и 
^Носиться не только къ нимъ, по и ко всему въ жизни тоже по- 
йерхностно, легко и безъ должнаго вниманія. Такого рода занятія 
Учаіцихъ развиваютъ въ нихъ отсутствіе твердыхъ убѣжденій, раз- 
сѣянн.ість, излишнее самомнѣыіе и безхарактерность. «Для юноше- 
СТва, говоритъ А. Коменскій, будетъ пыткою, когда его ежедневно 

7 и 8 часовъ будутъ занимать уроками и упражненіями и, кромѣ 
т°го, еще нѣкоторыми частными занятіями. Неразумно поступаетъ 
т°тъ, кто старается учить учениковъ не столько, сколько они мо- 
гУтъ усвоишь, а сколько онъ требуешь... Воспитатель юношества, по- 
Д°бно врачу, есть только слуга природы, а не господинъ ея». По 
^ѣвію  Коменскаго, преподавателямъ можно учащихъ занимать еж е
дневно часа 4 и столько-же частными занятіями. Наизусть застав
ить заучивать только главнейшее. Изучаемое слѣдуетъ распреде
лить по мѣрѣ способности воспріятгя.

Выше уже я говорилъ, что безобразные поступки нашей совре- 
ЙІеНной молодежи, а также повторяющіеся случаи самоубійствъ бе- 
РУтъ свое начало нерѣдко въ школѣ, при развитіи въ томъ или 
Другомъ слабомъ еубъектѣ разстройства его организма *).

*) Л. П. (Элъпе) въ своихъ сНаучныхъ письмахъ» («Новое Время» за 1893 г., 
^  6.248) предлагаетъ весьма вѣроятное разъясненіе итальянскимъ профессоромъ 
^°ссо явленія усталости. Оно, по этому разъясненію, есть одинъ изъ еимптомовъ 
^Моотравленія организма посредствомъ накопившихся въ крови ядовитыхъ продук- 

разрушенія тканей, какъ слѣдствія дѣз телъности послѣднихъ. Такое объяс-
*еніе утомленія, ведущаго, при частномъ повтореній его, къ распространенной 
їеЯерь болѣзеи, называемой неврастеніей, подтверждается слѣдующими 2-мя 
°вьггами: а) если утомленную мышцу, отказывающуюся работать, промыть сла- 
^мъ физіологическимъ растворомъ поваренной соли, то она дѣлается способной 
^  работѣ, и Ь) если въ кровь животнаго, не подвергавпіагося до того никакому 
У̂ омленію, ввести продуктъ распада или разрушенія тканей, то животное обна- 
^Узкитъ признаки утомленія Значитъ, усталость или утомленіе, или даже и пере- 
У̂ ОМденІе, будутъ-ли они физическими или умственными, происходятъ не только 
°Тъ истощѳнія мышечныхъ или нервныхъ силъ и отъ расходованія того мате- 
№&Да, который служитъ источникомъ энергіи этихъ силъ. Но эта энергія встрѣ- 
Уьетъ, кромѣ того, противодѣйствіе въ ядовитыхъ продуктахъ разрушенія тканей,

и проявляется въ ощущеніи организмомъ утомленія. Во время дѣятельности 
їваней и клѣтокъ организма происходитъ отдѣленіе кислорода, который способ- 
Ствуетъ къ разрушенію пли сгоранію упомянутыхъ ядовитыхъ продуктовъ, а 
С4̂ довательно—и къ прекращенію усталости.

Йтакъ, противъ усталости нервовъ, мозга и мышцъ самымъ дѣйствитель- 
вЫмъ срѳдствомъ еду і-.нчъ развитіе жиэненной энергіи вообще и въ частности— 
НеРвной, какъ содѣйствующей къ освобожденію связаннаго въ клѣткахъ кисло



5) Объ учителяхъ тоже слѣдуетъ сказать, что какъ-бы ни были 
они крѣпки здоровьемъ, старательны и свѣдущи въ своемъ преД' 
метѣ, но и они не въ состояніи сохранить въ одинаковой степени 
энергію непрерывно въ теченіе 5—6 часовъ: послѣ 8-хъ, а тѣягь 
болѣе послѣ 4 и 5 уроковъ сряду, они становятся вялыми, недоста
точно внимательными къ ходу своихъ работъ въ классѣ, а нѣко- 
торые изъ нихъ даже и раздражительными; все это замѣтно отра
жается на вниманіи и поведеній, а слѣдооательно и на производи
тельности учебныхъ занятій учащихся. Вслѣдствіе такого ненор
мальна го состоянія учителей и учениковъ, шалость послѣднихъ 
происходитъ чаще на 4-хъ и 5-хъ урокахъ, чѣмъ на 1-хъ и 2-хъ. Объ 
этомъ мною уже было упоминаемо и выше.

Поэтому, на послѣднихъ урокахъ, т.-е. 4, 5 и 6, усвоеніе зн а н ій  

учениками оказывается значительно слабѣе, чѣмъ на первыхъ уро
кахъ дня.

рода, уничтожающего, посредствомъ сожиганія, ядовитые продукты, обусловли
вающие усталость.

Поэтому постепенное пріученіе -фганивма, путемъ работы, къ «ядамъ уста 
лости» и подъемъ жизненной энергіи, усиливающей процессы ОКИСЛЄНІЯ, Д О Л Ж Н Ы  

слуясить главнѣйшимъ средствомъ противъ усталости мозга и мышцъ Слѣдова- 
тельно, посильное упражненіе въ работѣ можетъ выработать въ организмѣ спо
собность противодѣйствія отравлѳнію его «ядами усталости» и энергію орга- 
новъ, ведущую къ усиленно окисленія клѣточекъ и парализаціи вліянія этих* 
ядовъ. Для развитія окисленія клѣтокъ необходимъ чистый воздухъ и устраие- 
ніе наркотическихъ веществъ.

Чувство усталости цѣлесообравно для организма такъ-же, какъ и чувство 
боли. Послѣднее предохраняетъ насъ отъ поврежденія тѣла, а первое—отъ отра- 
влѳнія ядами усталости.

Чѣмъ усталость будетъ значительнѣе, тѣмъ болѣе энергіи организмъ дол- 
женъ употребить на борьбу съ ядовитыми продуктами, и менѣе—на работу. При 
высшей-же степени усталости вся энергія будеть поглощена борьбою съ назван
ными продуктами и, при слабости ея, будетъ способствовать къ усиленію ея 
количества.

Ботъ почему работа, какъ физическая, такъ и умственная, послѣ утомленія 
не только не производительна, но даже вредна для организма работающаго. 
Головныя боли, которыми страдаютъ по временами слабые здоровьемъ ученики, 
служатъ также признакомъ значительнаго отравленія ихъ организма ядовитыми 
продуктами.

Между физической и умственной работой существуетъ тѣсная связь, вслѣд- 
ствіе которой значительная мышечная работа ослабляетъ способность къ ум
ственной, и обратно. Поэтому, очень ошибаются тѣ наши доморощенные воспи
татели, которые думаютъ ослабить вредныя послѣдствія умственной работы уча
щихся физическими работами или гимнастикой: значительная усталость, будетъ-ди 
она физическая, или умственная, требуетт безусловнаго отдыха, а иначе первая’ 
смѣненная второю, или наоборотъ,—одинаково вредны и производить въ одина
ковой мѣрѣ отравленіе организма.



Директоръ одной изъ нашихъ гимназій (г. Моръ—въ статьѣ «Къ 
вопросу объ обремененіи учениковъ нашихъ гимназій». См. «Русскую 
Школу» за 1892 г.) силится доказать, что «въ настоящее время, при 
строгомъ соблюденіи всѣхъ сдѣланныхъ Министерствомъ Народнаго 
Просвѣщенія распоряженій (1890 и 1891 гг.), не существуетъ и 
не можетъ существовать обремененія учениковъ нашихъ гимназій 
Умственною и сидячею (?) работою», что нѣкоторые врачи-гтіенисты 
заблуждаются, приписывая происхожденіе разныхъ школьныхъ бо
язней  мозговому переутомленію, происходящему отъ обученія въ 
гимназіяхъ, и что въ заграничныхъ гимназіяхъ, въ довольно зна
чительной мѣрѣ, ежедневныя обязательныя работы продолжительнѣе, 
чѣмъ у яасъ. Такъ: въ баварскихъ гимназіяхъ суточная работа 
(классная и домашняя) продолжается въ теченіе времени отъ о ч. 
20 мин. до 7 час., въ виртембергскихъ—отъ 4 час. 50 мин. до 
7 час. 20 минутъ, а у насъ—всего отъ 4 час. 41 мин. до 7 час. 
7 минутъ. Наконедъ, наше Министерство, благодаря разнымъ ком- 
миссгямь, занимавшимся пересмотромъ гимназическихъ программъ, 
Значительно облегчило учениковъ гимназій, назначивъ число уро- 
ковъ для учебныхъ заведеній въ классѣ и дома значительно мень
шее, сравнительно съ уставомъ 1861 г. и особенно сравнительно съ 
Уставомъ 1828 г. Такъ: въ 1864 г. число учебныхъ часовъ отдѣльно 
въ разныхъ классахъ простиралось отъ 27 до 30, въ 1828 г .—отъ 
33 до 36, а въ 1890 г .—отъ 22 до 29. Изъ соаоставленія этихъ 
Цыфръ авторъ приведенной статьи приходитъ къ заключенію, что 
классныхъ занятій у учениковъ гимназій прежняго времени было 
значительно больше, чѣмъ теперь. Почему-же,—спрашиваеть онъ,— 
пре&де не было жалобъ, а теперь онѣ вездѣ слышатся?

Авторъ и его единомышленники—члены послѣдней формацій 
вреобразовательныхъ коммиссій по учебному дѣлу—полагаютъ, что 
умственное переутомленіе учащихся происходитъ отъ количества 
Ихъ учебныхъ занятій въ течепіе дня, независимо отъ того, какъ 
эти занятія будутъ расположены. Такое мнѣніе совершенно оши
бочно: утомленіе вообще, а умственное въ особенности происходитъ 
Не отъ значительнаго числа часовъ учебныхъ занятій,—но не свыше 
6 час. въ классѣ и 2—3 часовъ дома,—а главнымъ образомъ отъ 
непрерывности ихъ, большого разнообразія, отъ тѣлеснаго истощенія 
ислѣдствіе непринятія въ свое время питательной пищи и отъ не
достатка тѣлесныхъ движеній на воздухѣ. Въ этомъ заключается 
н причина того, что почти во всТхъ заграничныхъ заведеніяхъ, 
имѣющихъ уроки утренніе и послѣобѣденные, между которыми есть 
значительный промежутокъ времени, достаточный для обѣда, для 
тТлесныхъ упражненій и для движенія на свѣжемъ воздухѣ при



переходѣ учащихся изъ классовъ домой и обратно,—что въ нихъ 
учащіеся не иепытываютъ утомленія ни тѣлеенаго, ни умственнаго, 
несмотря на большее число часовъ, чѣмъ у насъ, назначенное на 
суточныя учебныя занятія. На этомъ-же основаній и учебныя за
нятія по уставу 1828 г. въ гимназіяхъ были не столь утомительны 
для учащихся, какъ теперь, даже были производительнѣе.

Подобно тому какъ чрезмерное принятіе пищи въ теченіе ко- 
роткаго времени, и притомъ не случайное, а повторяющееся изо дня 
въ день, какъ я уже объ этомъ выше говорилъ, оказываетъ 
вредное вліяніе на организмъ и нерѣдко ведетъ къ полному его 
разстройству, точно такимъ-же образомъ и принятіе духовной пищи, 
часто даже не приготовленной для сознательнаго усвоенія ея умомъ, 
служитъ только во вредъ духовному организму, особенно организму 
юному, слабому и еще не окрѣпгаему.

Что касается до такъ называемой, по выраженію автора, сидячей 
работы (рисованія, чистописанія и пр.), то напрасно ее считаетъ 
онъ вообще не утомительною. По моимъ наблюденіямъ, такія работы 
будутъ тѣмъ полезнѣе, чѣмъ болѣе будутъ оживленными и осмыс
ленными. Си д Є ніє  въ классе, хотя-бы на урокѣ чистописаніи, безъ 
умственной деятельности будетъ производить умственную апатію, 
подобно тому какъ отсутствіе тѣлесной деятельности производить 
т Є лєсноє разслабленіе. Мысль ученика должна работать посильно 
даже на урокахъ рисованія и чистописанія.

6) Въ таблице числа недельныхъ уроковъ, приложенной къ учеб- 
нымъ планамъ 1890 г., распределено число уроковъ по отдельнымъ 
предметамъ въ различныхъ классахъ безъ достаточныхъ педагоги- 
ческихъ основаній; такъ, назначенное на каждый предметъ число 
уроковъ въ теченіе всего курса распределено по классамъ, съ пре- 
доставленіемъ права педагогическимъ советамъ увеличивать или 
уменьшать его въ отдельныхъ классахъ, но при соблюденіи условій, 
чтобы число уроковъ по всемъ предметамъ въ н є д Є лю не превы
шало суммъ, положенныхъ по уставу, т.-е. чиселъ 22, 28, 28 и 29, 
а также, чтобы число уроковъ, положенное по отдельному предмету 
для всего 8-лЄтняго курса, оставалось неизменнымъ. Соблюдете 
такихъ условій необходимо въ видахъ достиженія равномерности 
занятій учениковъ въ классахъ; но назначеніе почти одинаковаго 
числа уроковъ во всѣхъ классахъ по тому или другому предмету 
не всегда соотвѣтствуетъ потребностямъ изученія различныхъ пред
метовъ. Такимъ образомъ, напр., по новымъ языкамъ назначено, 
по таблице числа недельныхъ уроковъ, почти одинаковое число ихъ 
во всехъ классахъ, тогда какъ въ классахъ, въ которыхъ начи
нается обучеиіе юго ли другого языка, слЄдовало-бьі визначить



ихъ сравнительно большее число, для того чтобы дать возможность 
Учащимся освоиться съ новымъ для нихъ говоромъ и строемъ языка, 
что будетъ достигнуто тогда, когда между впечатлѣніями, получае
мыми ими отъ новыхъ для нихъ звуковъ, будуть небольшіе про
межутки времени. Это необходимо теперь въ особенности, когда и 
наши оффиціальные педагоги приходять къ убѣжденію, что прак- 
тическое изученіе языка должно предшествовать теоретическому.

7) Оба новые языка вводятся одновременно во 2-мъ классѣ, въ 
Которомъ преподается латинекій языкъ. Такимъ образомъ, русскія 
Дѣти во 2-мъ классѣ должны изучать 3 иностранныхъ языка, а 
Дѣти-инородцы, къ которымъ принадлежать ученики закавказскихъ 
Иімназій, будуть изучать ихъ 4, такь какъ русскій языкъ есть 
то-же для нихъ иностранный. Такое стремленіе одновременно на
гн ать  изученіе дѣтьми нѣсколькихъ языковъ составляетъ одну изъ 
кРупныхъ нашихъ педагогическихъ ошибокъ, ничѣмъ не онравды 
в&емыхъ и находящихся въ противорѣчіи съ естественнымъ разви- 
тіемъ дѣтей: ни одно изъ нихъ не начинало говорить одновременно 
в& 2-хъ и 3-хъ языкахъ, такъ какъ впечатлѣнія, получаемыя дѣтьми, 
Ва-чинающими изученіе даже 2-хъ новыхъ языковъ, не только не мо- 
гУтъ быть прочными, но постоянно будуть ослабляться одни другими.

Съ цѣлью возможнаго устраненія поименованныхъ недостатковъ. 
я находилъ-бы необходимымъ принять слѣдующія мѣры:

1) Для ослабленія, если не для уничтоженія тѣхъ вредныхъ по- 
Слѣдствій, которыя происходятъ какъ для учениковъ, такъ и для 
Учителей, вслѣдствіе почти непрерывныхъ ихъ занятій на 5, а 
Ияогда даже и на 6 урокахъ, я положительно считаю необходимыми, 
в°звратиться къ тому порядку, касающемуся распредѣленія днев- 
выхъ уроковъ, который существовалъ въ гимназіяхъ еще по уста- 
вамъ 1804 г., а потомъ 1828 г. и который сохрапенъ до сихъ поръ 
Во многихъ учебныхъ заведеніяхъ Францій и Германій, ііо этому 
ц°рядку, уроки должвы быть назначаемы такъ: утромъ отъ 8 до 

часовъ, и послѣ обѣда отъ 2 до 4 часовъ, за исключеніемъ 
чриготовительнаго и 1 классовъ, въ которые дѣти будуть имѣть по 2 
Урока утромъ и по 2 или по одному послѣ обѣда. При всемъ каж>- 
'Немся неудобствѣ такого распредѣленія, оно будетъ имѣть хорошее 
в4яніе на сохраненіе тѣлесныхъ и умственныхъ силъ какъ уча
щихся, такъ и учителей. Самый переходь дѣтей, 2 раза, изъ дому 
Въ гимназію и обратно, будетъ служить только въ пользу для ихъ 
т І;леснаго здоровья: движеніе дѣтей на воздух!,, сопряженное съ 
1акимъ переходомъ, будетъ имѣть освѣжающее вліяніе и на ихъ 
Умственную деятельность, которая, не подвергаясь утоиленію вслѣд- 
ствіе своей продолжительности, будетъ проявляться несравненно про-



изводительнйе, чѣмъ въ настоящее время. Возраженіе, приводи' 
мое некоторыми лицами и состоящее въ указаній на значительность 
разстояній въ больШихъ городахъ, которыя приходится проходить 
дѣтямъ, не можетъ имѣть значенія, такъ какъ большіе города 
имѣютъ и по нѣскольку гимназій, а если не имѣютъ, то ничто не 
мѣшаетъ городским!, обіцествамъ изыскать средства для устройства 
ихъ ради блага своихъ дѣтей.

Очевидно, что предлагаемое распредѣленіе учебныхъ занятій бу- 
детъ оказывать благотворное вліяніе и на учителей, особенно испол- 
ненныхъ энергіи и добросовѣстно трудящихся на пользу юношества*).

*) Въ Баварія, на основаній распоряжѳніи тамошняго министерства народ
наго просвѣщенія отъ 28-го января 1891 г., введено слѣдующее распредѣлееіе 
занятій въ гимназіяхъ:

a) до обѣда:
1-й ур. отъ 8 до 9 час. перерывъ 10 минутъ.
2-й » » 9 ч. 10 мин. до 10 ч., перерывъ 15 мин.
3-й > » 10 » 15 > » 11 » » 15 »
4-й > » 11 » 15 » * 12 » > 2 часа на обѣдъ и отдыхъ.

b) послѣ обѣда:
5-й ур. отъ 2 час. до 3 час., перерывъ 10 минутъ.
6-й » » 3 час. 10 мин. до 4 часовъ.

Въ промежутки между уроками производятся, по возможности, вольныя дви
женья, игры и пр., а также вентиллированіе классовъ.

Домашнія работы (вѣроятно, письменныя) даются по одной въ классахъ отъ
1-го—3-го на 2 недѣли, а въ классахъ отъ 4-го—9-го—на цѣлый мѣсяцъ.

Во избѣжаніе переутомленія ученика, при ежедневномъ исполненіи имъ до- 
машнихъ работъ, учителя должны входить во взаимное соглашеніе между собою 
при опредѣленіи размѣра уроковъ. Максимумъ продолжительности ежедыев- 
ныхъ домашнихъ занятій положень:

для I класса — 1 час.
» И— У кл. — 2 »
» VI IX » - 4  »

Воскресеиіе должно быть свободно.
Рекомендуется усилить домашнее чтеніе нѣмѳцкими (а у насъ — русскими) 

писателями, а въ старшихъ преподаватели руководить болѣе способныхъ учени- 
ковъ въ чтеніи лат., греч. и фр. писателей.

Вопросъ о переѳодѣ учениковъ въ высшій классъ рѣшаетъ педагогическій со- 
вѣтъ, а также и преподаватели слѣдующаго класса, въ который переводится у ченикъ.

Совѣтъ можетъ переводить и тѣхъ учениковъ, которые оказали увпѣхи не
удовлетворительные по нѣкоторымъ предметамъ.

Письменныя испытанія зрѣлости производятся по лат., греч., нѣм. и мат.; 
получившихъ неудовлетворительную отмѣтку на письменныхъ работахъ по лат. 
и греч. и въ то же время по нѣмецкому или математикѣ—не допускаютъ къ 
устнымъ испытаніямъ.

Ученики-же, получившіе, за годовое занятіе, эа письменныя работы не менѣе 
4,59, могут.ъ быть освобождены отъ устныхъ испытаній.

Обращаемъ вниманіе на соблюденіе санитарныхъ и гиггеническихъ условій. 
Это распредѣленіе ученическихъ занятій и испытаній заслуживаетъ подра- 

жанія, за исключеніѳмъ 4-го утрѳнняго урока, который вреденъ для эдоровья.



Статистическія данпыя, ниже приведенныя мною, указываютъ 
на печальное явленіе, происхожденіе коего, по моему убѣжденію, 
находится въ зависимости, между про4имъ, и отъ существующая 
распредѣленія учебныхъ занятій учащихся. Изъ этихъ данныхъ 
нидно, что изъ числа поступи вшихъ въ гимназію, съ цѣлью получить 
гимназическое образованіе, едва только Vз или даже V4 достигаетъ 
своей цѣли, т.-е. оканчиваетъ курсъ гимназіи съ успѣхомъ и полу- 
наетъ такъ-называемыіі аттестатъ зрѣлости. Въ 1890 г. въ гимназіяхъ 
Кавказскаго учебнаго округа число получившихъ такой аттестатъ 
было 138 изъ 156, допущенныхъ къ окончательному испытанію, или 
88,5°/о послѣдняго числа; относительно-же общаго числа учащихся, 
з.ооо, въ 8 гимназіяхъ округа 138 еоставляетъ 4,6°/о. Средній °/о 
оканчивающихъ курсъ за 10 лѣтъ, относительно общаго числа уча
щихся, выражается числомъ 3,3°/о, тогда какъ число оканчинающихъ 
кУрсъ должно-бы доходить до 12°/о, при совершенно правильномъ 
Положеній обученія и воспитанія въ гимназіяхъ. Значитъ, оканчи- 
наетъ курсъ только число, нѣсколько большее 11і поступившихъ, или, 
иначе говоря, гимназіи существуютъ для значительеаго меньшинства 
стремящихся получить гимназическое иоразованіе. Но и получившіе 
Аттестаты зрѣлости, за исключеніемъ самаго незначительнаго изъ 
нихъ числа, достигаютъ окончанія курса не по истеченіи 8 лѣтъ 
Послѣ своего поступленія въ 1-й классъ, а въ срокъ болѣе продол
жительный. ОканчивающихЪ'Же курсъ въ теченіе 8 льтъ пребыванія 
ихъ въ 8-ми классахъ гимназіи оказывается не болѣе 2°/о числа по
ступившихъ, или не болѣе % о этого числа. Да и небольшому числу 
кончаюіцихъ курсъ гимназіи приходится по временам ь оказывать сни- 
схожденія по тому или другому предмету, особенно во вниманіе къ 
тѣмъ изъ нихъ, которые обнаруживаютъ весьма хорошіє успѣхи въ 
главныхъ учебныхъ предметахъ.

Возрастъ учениковъ, оканчивающихъ гимназическій курсъ въ гим- 
назіяхъ Кавказскаго округа, по свѣдѣніямъ 1890 г., очень мало 
разнящихся отъ подобныхъ свѣдѣній за 10 предшествовавшихъ 
лѣтъ, выражался слѣдующими числами:

Изъ числа 138 окончившихъ курсъ имѣли возрастъ:
17 л  8 или 5,8°/о числа 138.
18 »   22 » 16°/о »
19 » . . ....................  30  » 21,7°/о »
20 »  ....................  30 » 21,7°/о »
21 и б олѣ е   48 » 34,8% »

Въ кавказскихъ реальныхъ училиіцахъ число оканчивающихъ 
курсъ VII класса выражается по возрасту числами процентовъ, до-



вольно близко подходящихъ къ предыдущими Такъ: изъ числа 84 
окончившихъ курсъ въ 1898 г.

Приведенный статистистическія данныя показываютъ, что наи- 
большій °/о оканчивающихъ курсъ кавказскихъ мужскихъ среднихъ 
заведеній принадлежитъ уже молодымъ людямъ, перешедшимъ 20-ти- 
ѣтній возрастъ, тогда какъ при правильному веденій учебновоспи- 
тательыаго дѣла въ заведеніяхъ—возрастъ оканчивающихъ курсъ 
въ этихъ заведеніяхъ долженъ былъ-бы быть не ниже 17-ти-лѣт- 
няго и не выше 19-ти-лѣтняго, а въ крайнемъ случаѣ— 20-ти-лѣт- 
няго возраста. Запоздалое учениками окончаніе курса нашихъ сред 
нихъ заведеній происходить: отъ недосточнаго прилежанія дѣтей и 
юношей, недостаточная пониманія ими изучаемыхъ учебныхъ пред- 
метовъ, недостатка педагогическая образованія и энергіи учи
телей, недостатка здоровья учащихся и, наконецъ, распредѣле- 
нія учебныхъ занятій въ заведеніяхъ, ее соотвѣтствующаго по- 
требностямъ тѣлеснаго и духовнаго развитія учащихся Съ устра- 
неніемъ всѣхъ этихъ причинъ, очевидно, наступить и окончаніе уче
никами курса среднихъ заведеній въ возрастѣ, не превышающемъ 
19 лѣтъ.

2) Еще въ 1879 г. Попечительски Совѣтъ, сосгоящій при Кав- 
казскомъ учебномъ округѣ, по моему предложение, постановилъ, что
бы число домашнихъ работъ, назначаемыхъ въ разныхъ учебныхъ 
заведеніяхъ, не превышало 3-хъ, считая въ томъ числѣ и письмен
ный. Эта мѣра оказалась полезною особенно въ тѣхъ заведеніяхъ, 
начальства коихъ, понявъ значеніе ея, отнеслись къ ней сочувственно. 
Такъ, Совѣтъ Тифлисской мужской прогимназіи, руководимый своимъ 
директоромъ, постановилъ, чтобы всѣ новые уроки были разучиваемы 
учениками въ классахъ подъ руководствомъ учителей, и чтобы для 
домашнихъ самостоятельныхъ занятій была назначаема на одинъ 
вечеръ всего только одна работа. Очевидно, что при такомъ огра
ничен^ самостоятельныхъ домашнихъ работъ ученикамъ представ
ляется полная возможность исполнить ихъ вполнѣ основательно, а 
не поверхностно. Благодаря приведеннымъ мѣропріятіямъ, и успѣхи 
учениковъ получаются въ округѣ, и особенно въ названной прогим
назіи, довольно удовлетворительными, несмотря на значительность и 
разнообразіе инородческая состава учащихся.

17 л. было 6 ( 7,1°/о) 
12 (14,8°/о) 
15 (17,9°/о) 
21 (2б,6°/о) 
30 (35,6°/о)

18 »
19 »
20 » 
21 г.



3. а.) Распредѣленіе уроковъ должно быть составлено такъ. чтобы 
в,ь каждомъ классѣ было сосредоточено преимущественное вниманіе 
Учащихся на 1-мъ или 2-хъ предметахъ, съ тою цѣлію, чтобы уче- 
вики, имѣя большее число уроковъ по этимъ предметамъ сравни
тельно съ другими, могли освоиться съ отличительными характери
стическими особенностями вновь изучаемаго ими предмета, а по язы- 
ка,мъ получить значительное количество звуковыхъ впечатлѣній и 
°боротовъ, свойственныхъ тому или другому языку, вводимому въ 
Число новыхъ для учениковъ предметовъ. Усвоенныя такимъ обра- 
Вомъ свѣдѣнія, служа основою послѣдующихъ свѣдѣній по изучае- 
^ьімъ предметамъ, значительно облегчатъ изученіе этихъ предметовъ 
въ слѣдующихъ классахъ.

3. Ъ.) Новые и древніе языки должны быть вводимы въ разныхъ 
классахъ, по одному въ каждомъ классѣ, такъ: въ 1 класс^ я на- 
ходилъ бы полезнымъ ввести только одинъ французскій языкъ, какъ 
дегчайшій и наиболѣе распространенный въ обществѣ, а слѣдова- 
тельно и удобнѣйшій для изученія сперва практически, а потомъ и 
Теоретически. Этотъ языкъ, при увеличенномъ числѣ 8— 10 уроковъ 
В'Ь недѣлю, дѣги должны усвоить въ течевіе учебнаго года на 
столько, чтобы могли пользоваться имъ самостоятельно, т.-е. могли 
вонимать читаемое, доступное имъ по своему содержанію. Во 2 классѣ 
такимъ-же образомъ и съ такою же цѣлыо долженъ быть введенъ 
2“0й новый языкъ, нѣмедкій, и тоже при увеличенномъ числѣ не- 
Дѣльныхъ уроковъ 8— 10. Въ 3 классѣ я полагаю необходимымъ 
Ввести латинскій языкъ при 10 урокахъ въ недѣлю и наконецъ 
въ 4 классѣ долженъ быть введепъ греческій языкъ, при 8 урокахъ 
въ недѣлю.

3. с.) Примѣняя такой принципъ, само собою разумѣется, мы 
Должны уменьшить число уроковъ по языкамъ въ другихъ классахъ.

Минувшій свыше 20-ти-лѣтній онытъ показалъ, что одно зна
чительное число уроковъ по латинскому и греческому языкамъ въ 
классахъ, особенно въ низшихъ, въ которыхъ изученіе ихъ, особенно 
ври грамматичеекомъ методѣ преподаванія (исключительно), было не- 
восильно дѣтямъ, имѣло вредное вліяніе и на изученіе другихъ пред- 
^етовъ, и даже на изученіе самихъ древнихъ языковъ; необходимо 
Вужно заботиться не столько о числѣ уроковъ, сколько о иодготов- 
ленш хорошихъ учителей (каковыхъ у насъ не было, за немногими 
исключеніями), равно какъ и о введеній распредѣленія учебныхъ за- 
вятій соответственно силамъ учащихъ и учащихся. Подготовленные 
Учителя и при нроектируемомъ мною чиелѣ уроковъ достигнутъ 
результатовъ несравненно лучшихъ, нежели тѣ, каковые получались 
До сихъ поръ. Въ нѣкоторыхъ гиыназіяхъ прежняго времени, даже



при значительно меныпемъ противъ нынѣшияго числѣ уроковъ, въ то 
время, когда обученіе латинскому языку начиналось съ 4-го класса, 
всего при 4 урокахъ (по I 1/*- ч.) въ недѣлю, ученикъ усвойвалъ 
у хорошихъ учителей латинскій языкъ не хуже, чѣмъ теперь.

Нижеприводимая таблипа числа недѣльныхъ уроковъ въ гимна- 
зіяхъ, какъ я думаю, будетъ соответствовать тѣмъ иринципамъ, о 
которыхъ я упомянулъ, особенно если будутъ допущены или даже 
введены утреннія и послеобеденные уроки:

На з в а н і я. I И. III. IV. V. VI. VII. ѴШ. Всего.

Законъ Божій ................ 2 2 2
I

2 2 1 1 2 14 — 2

Русскій языкъ................ 4 4 3 3 3 3 4 4 28 - 1

Латинскій языкъ............ — — 10 4 4 4 4 4 30 — 12

Греческій языкъ............ — — — 8 4 4 4 4 24 — 9

Математика..................... 4 4 3 3 3 3 3 3 26 — 3

Физика............................. — — — — — 3 3 2 8 + 1

Ест. ист. и гигіена........ — — — — 4 2 2 2 10 + 10

Исторія........................... — — 3 2 2 2 2 2 13 + 1

Геогр. и космогр............. — 3 2 2 2 2 2 2 15 + 7

Французскій языкъ........ 10 2 2 2 2 2 2 2 24 + 5

Нѣмецкій языкъ............. — 10 2 2 2 2 2 2 22 + 3

Рисов, и черченіе......... 3 3 2 1 1 1 — — 11 + 1

Итого........ 23 28 29 і 29 29 29 29 29 225

Еримѣчаніе. Гимнастика должна быть преподаваема между 2-мъ 
и 3-мъ уроками по утрамъ, а

ІІѣніе между 4-мъ и 5-мъ уроками по полудни.
Гимнастикой должны заниматься ученики, по возможности, еже

дневно по 20 минутъ, а пѣніемъ по V2 часа, два раза въ недѣлю. 
Въ теченіе такого-же времени желающіе могутъ обучаться и руч
ному труду.

Педагогическимъ Совѣтамъ слѣдуетъ предоставить возможность, 
съ разрѣшенія окружнаго начальства, увеличивать въ каждое учеб
ное полугодіе, въ отдѣльныхъ классахъ, число уроковъ по однимъ 
предметамъ, уменьшая его въ то-же время по другимъ. Эта мѣра



Сп°собствовала-бы къ сосредоточенно занятій учащихся въ теченіе 
КаЖдаго полугодія на меныпемъ числѣ учебныхъ предметовъ и въ 

'®е время на усилены занятій этими предметами, что, очевидно, 
ц°СлУжило-бы къ болѣе основательному изученію учащимися всего ги- 
^Зазическаго курса. Къ осуществлены) этой мѣры способствовало- 
 ̂ введеніе въ нашихъ среднихъ заведеніяхъ учебныхъ полугодій, 
*'е- замѣна учебныхъ годовъ учебными семестрами, съ раздѣле- 

*йемъ каждаго класса на 2 отдѣленія и переводомъ учащихся въ 
ВЬісиіія отдѣленія по истеченіи каждаго семестра. Такое нововве- 
Девіе не представляло-бы ни малѣйшаго затрудненія въ классахъ, 
^Ю щихъ параллели. А что оно способствовало-бы къ подиятію 
уровня энергіи учащихся и учащихъ, то это. мнѣ кажется, совер
шенно очевидно.

В*Ь гимназіяхъ, въ которыхъ большинство учащихся нерусскаго 
цР°0схожденія, приведенная таблица могла-бы быть нѣсколько измѣ- 
5бВа, или-же курсъ приготовительнаго класса долженъ быть увели- 
'Шйъ до з л^тъ . въ нев? ПрИ нынѣшней продолжительности курса 
^РИготовительнаго класса, въ 1-мъ классѣ должно быть назначено 
°Тъ  ̂ до 10 уроковъ на русскій языкъ, такъ какъ этотъ языкъ 

инородцевъ, напр., армянъ, татаръ и пр., есть иностранный. 
гДа французскій языкъ, какъ главный, долженъ быть отнесенъ 

*° 2-му классу, нѣмецкій— къ 3-му, латинскій къ 4-мѵ и, наконецъ, 
^Р^ческій — къ 5-му.

^роки въ приготовительномъ, 1-мъ, 2-мъ, 3-мъ и даже въ 4-мъ. 
;'е. прогимназическихъ, классахъ должны быть, по моему убѣжде- 

ЙІІ°, получасовые и съ классными учителями, а не съ предметными.
Кромѣ раціональнаго распредѣленія учебныхъ занятій по днямъ 

^сДѣли, для достиженія цѣлей преподаванія въ отношены правиль- 
ааг° усвоенія знаній учащимися, истинная школа должна заботиться 

Ш Установленій возможно тѣсной связи ьъ преподаваніи разныхъ 
^сбныхъ предметовъ. Отсутствіе такой связи вообще есть одинъ 
^  пажнѣйшихъ недостатковъ нашей школы. Этотъ недостатокъ 
^ ааруживается не только при преподаваніи отдѣльныхъ учебныхъ 
^ еДметовъ, но даже и при сообщены ученикамъ свѣдѣній по одному 

т°му-же предмету. Такъ, напр., ученики учатъ отдѣльные непра
в ы е  глаголы, но не сравниваютъ ихъ между ссбою, не состав- 

^Нотъ изъ нихъ отдѣльныхъ группъ; географія древней Галліи и 
Рпнціи проходится безъ сопоставленія съ данными современной 

 ̂ графів Францій; событія церковной исторіи—безъ отношенія ихъ 
 ̂ современнымъ имъ событіямъ всеобщей исторіи; эпосъ русскій

сравнивается съ эпосомъ греческимъ, и пр. При такомъ препо- 
Вааіи, знанія усваиваются учениками преимущественно памятью,
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механически, безъ вліянія на развитіе мыслительной способности и 
самодѣятельности. Такія знанія скоро улетучиваются, оставляя въ 
душѣ ученика слабые слѣды.

О необходимости тѣеной связи при преподаваніи не только межДУ 
частями каждаго предмета, но, по возможности, и между различными 
учебными предметами учебнаго курса, я упоминалъ уже при раз- 
сматриваніи каждаго учебнаго предмета въ отдѣлъности, теперь же 
нахожу полезнымъ остановиться на разсмотрѣніи сего вопроса, сое- 
динивъ въ одно цѣлое сказанное прежде о каждомъ предметѣ, въ 
виду важности этого вопроса и почти повсемѣстнаго отсутствія при' 
мѣненія его въ дѣлѣ преподаванія:

Связь Закона Божія съ другими учебными предметами должна 
выражаться въ томъ, чтобы христіанскія истины, нерѣдко соприка- 
сающіяся съ истинами, излагаемыми въ сихъ учебныхъ предметахъ, 
не только не были обходимы, но должны быть усвояемы ученикам» 
съ соотвѣтствующею имъ сердечною теплотою; такія истины часто 
встрѣчаются въ разныхъ поэтическихъ и вообще литературных1, 
произведеніяхъ, какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ. Событія свя
щенной и церковной исторіи должны быть сопоставляемы съ совре
менными имъ собьггіями исторіи всеобщей и русской, и обратно.

Подобнымъ-же образомъ географическія данныя, касаюіціясЯ 
событій священной и церковной исторіи, должны быть сравниваемы 
съ соотвѣтственными данными географіи древней и современной- 
Событія священной исторіи представляютъ наилучшій матеріалъ дл0 
устнаго и письменнаго изложенія въ низшихъ классахъ какъ на 
русскомъ, такъ и на иностранныхъ языкахъ, равно какъ и мате- 
ріалъ для изученія сихъ послѣднихъ. Какъ письменное, такъ и уст
ное изложеніе должно отличаться ясностью, точностью и правиль
ностью, а письменное, сверхъ того, не только стилистической и грам
матической правильностью, но, по возмояшости, и каллиграфическим* 
изяществомъ. Ученики какъ 1-го, такъ и приготовительваго клас- 
совъ должны знать главныя молитвы и произносить ихъ съ долЖ- 
еымъ благоговѣніемъ, а также по временамъ писать ихъ въ свО" 
ихъ тетрадяхъ, на урокахъ каллиграфіи, правильно и красиво- 
Лреподаваніе исторіи и іеоірафіи всеобщей должно находиться в* 
подобной связи съ преподаваніемъ исторіи и географіи русской, а 
также съ географією древнею.

Необходимость взаимной связи преподаванія русскаго языка со" 
всѣми предметами школьнаго курса очевидна. Все, излагаемое я° 
какому-бы то ни было предмету устно, должно быть излагаемо вполЯ  ̂
правильно—какъ относительно произнесенія разныхъ словъ, такъ 0 
отдѣльныхъ предложеній и періодовъ. Письменныя изложенія ИЗУ"



^ннаго по разнымъ предметамъ должны отличаться правильностью 
й° всѣхъ отношеніяхъ, съ разстановкою знаковъ препинанія, не исклю- 
’Іая и каллиграфической. Предварительно изложенія учениками, какъ 
Письменнаго, такъ и устнаго, учитель долженъ позаботиться о пра
вильности такого изложенія, принявъ къ тому надлежащія, по его 
Усмотрѣнію, мѣры, т.-е. разъясни въ учащимся смыслъ читаемаго и 
°бративъ ихъ внимаиіе на логическія ударенія; но если ошибки, 

какомъ-бы то ни было родѣ, т -е. грамматическія, стилистиче- 
скія, логическія или каллиграфическія будутъ сдѣланы учениками, то 
Житель обязанъ отмѣтить ихъ и непремѣвно требовать, чтобы онѣ 
>  или устно высказаны, или написаны въ исправленномъ видѣ.

Сцравленіе должно касаться не только ошибокъ грамматическихъ 
11 касающихся научнаго изложенія, но и каллиграфическихъ. Во 
Зсѣхъ учебныхъ заведеніяхъ вообще и особенно въ тѣхъ, въ кото- 
РЫхъ есть много туземцевъ, какъ-то: арчянъ, татаръ, грузинъ, и 
йРч ученики часто неправильно произносятъ слова и дѣлаютъ ошибки 

согласованіи словъ. Такія ошибки, по исправленіи ихъ, какимъ 
5*%дь однимъ ученикомъ, должны быть въ исправленной формѣ 
произносимы хоромъ, т.-е. или цѣлымъ классомъ, или отдѣльными 
гРУппами.

Въ иереводахъ съ древнихъ и новыхъ языковъ на русскій ученики, 
кРомѣ буквальныхъ переводовъ, должны составлять совершенно пра- 
"^ьвые переводы, соотвѣтствующіе духу русскаго языка и чуждые 
Р°манизмовъ, елленизмовъ, галлицизмовъ и германизмовъ; сверхъ того, 
°®и Должны быть упражняемы въ обратныхъ перзводахъ съ рус- 
Скаго текста на иностранный.

Связь русскаго языка съ древними и новыми, а также взаимная 
Сйязь сихъ послѣднихъ можетъ и должна проявляться: а) въ пись- 
^кномъ изложеніи прочитаннаго на иностранномъ языкѣ и на языкѣ 
^оскомъ; Ъ) въ сравненіи между собою словъ, формъ, грамматическихъ 
^Равидъ (зак. яз.) и конструкцій предложеній языковъ иностранныхъ и 
ЯзЫковъ русскаго и церковно-славянскаго; с) въ ученическихъ со- 
^Ккеніяхъ по иностраннымъ источникамъ и й) въ обратныхъ пере- 
ь°Дахъ съ русскаго языка на иностранный. Наконецъ, е) для бо- 

е основательнаго усвоенія иностраннаго языка, особенно практи
к и ,  необходимо одинъ изъ предметовъ, напр., всеобщую исторію, 
преподавать на этомъ языкѣ, сверхъ предварительнаго изученія ея 
а Русскомъ. Кромѣ того, было-бы полезно нѣкоторые отдѣлы рим- 

ек°й исторіи, предварительно пройденные на русскомъ языкѣ, изу- 
Ть и на латинскомъ, по Титу Ливію. Бодобнымъ-же образомъ не

ж и м о  нѣсколько главъ одного изъ Евангелистовъ изучить не 
Т°Лько по-славянски, но и по-гречески.

Нашъ покойный академикъ Ѳ. И. Буслаевъ вотъ что писалъ



о своихъ занятіяхъ съ однимъ изъ своихъ учениковъ (Воспомина- 
ніе Буслаева, «Вѣстникъ Европы», апрѣль 1891 г.): «положивъ въ 
основу нашихъ занятій чтеніе и разсказъ, или письменное изложе* 
ніе прочитаннаго, я соединялъ вмѣстѣ уроки исторіи съ изученіемъ 
языка, слога, и литературы, разумеется, придерживаясь для себя  
нѣкоторой системы въ постепенности, ознакомляя моего ученика съ 
каждымъ изъ этихъ разнородныхъ предметовъ и не обременяя 
его вниманія подробностями... Главнымъ источникомъ и пособіемъ 
для насъ была многотомная исторія Карамзина, изъ которой я вы- 
биралъ наиболѣе интересные эпизоды не только государственна^ 
и политическаго содержания, но и особенно бытового, изъ частной, 
семейной жизни нашихъ предковъ и всенародной»...

Даже изъ этой краткой выписки нашего замѣчательнаго про
фессора-педагога видно, до какой степени связь въ преподаваній 
разныхъ предметовъ способствуетъ основательному ихъ изученію.

Чтобы связь въ преподаваніи различныхъ учебныхъ предметовъ 
была действительною, для этого и учебныя руководства должны 
быть составлены соотвѣтственнымъ образомъ, а именно такъ, чтобы 
1) въ нихъ заключалось изложеніе учебнаго предмета, вполнѣ до
ступное для пониманія тому возрасту, для котораго руководство 
предназначено, и 2) чтобы къ каждому руководству былъ приложенъ 
рядъ вопросовъ, отвѣты на которые должны имѣть болѣе или ме- 
нѣе близкое отношеніе къ другимъ учебнымъ предметамъ, и осо
бенно къ тому учебному предмету, который для даннаго класса бу
детъ признанъ главнымъ аредметомъ. Такъ, напр., если для ІІ-го 
класса будетъ признанъ главнымъ предметомъ франц. языкъ, въ 
такомъ случаѣ въ этомъ классѣ и преподаваніе другихъ предметовъ 
должно концентрироваться около этого предмета. Поэтому и къ 
руководству для II  класса по французскому языку, какъ къ глав? 
ному предмету, долженъ быть приложенъ рядъ вопросовъ, относя
щихся къ другимъ предметамъ даннаго класса, съ тѣмъ, чтобы 
преподаватель главнаго предмета требовалъ по этимъ вопросамъ и 
соотвѣтственныхъ отвѣтовъ отъ учащихся. Такимъ образомъ, препо
даватель ІІ-го класса, въ которомъ будетъ главнымъ предметомъ 
французскій языкъ, обязанъ во 2-е полугодіе предлагать ученикамъ 
на французск. языкѣ и вопросы, относящіеся къ другимъ предметамъ. 
преподаваемымъ во ІІ-мъ классѣ, требуя отвѣтовъ на французскомъ 
языкѣ. Очевидно, такая связь будетъ способствовать къ достиже- 
нію болѣе или менѣе основательныхъ знаній какъ по главном/ 
предмету, такъ и по второстепеннымъ.

И. П. Яновскій.

(Продолжение будетъ).



Примѣчаніе къ главѣ ѴІ-й.

Придавая большое значеніе основательности изученія учащимися учебныхъ 
31Редметовъ, преподаваемыхъ въ шкодѣ, основательности, какъ главнѣйшему 
средству правильнаго воспитанія, и будучи убѣжденъ, на основаній миоголѣт- 
аЧхъ наблюденій, что основательность обученія въ школѣ можетъ быть дости- 
ГаУта посредствомъ проведеній тѣсной связи въ преподаваніи и сосредоточеніи, 
Нъ Данное время (напр., въ то или другое полугодіе), вниманія учащихся на воз
можно меньшемъ числѣ учебныхъ предметовъ преподаванія, я счелъ умѣстнымъ 
Ашолнить главу, касающуюся «распредѣленія учебныхъ занятій учащихся», при- 
м'ьРнымъ распредѣленіемъ занятій ихъ въ теченіе нѣсколькихъ дней, при слѣдую- 
^ихъ условіяхъ: 1) когда въ преподаваніи первенствующее вниманіе будетъ 
сращено на русскій языкъ, 2) когда такое вниманіе будетъ обращено на устное 
йзУЧеніе живого языка французскаго и 3) когда будетъ обращено особенное 
8а0Маніе на изученіе того же языка устное, письменное и книжное.

По первому распредѣленію всѣ учебныя ванятія должны быть сосредо
точены около русскаго языка: соображаясь съ его требованіями, по указанію 
Жителя, должны быть преподаваемы всѣ другіе предметы класса. По 2-му рас- 
^Родѣленію, особенное вниманіе, при 16 иолучасовыхъ урокахъ, должно быть 
сращено на усвоеніе учениками устной рѣчи вводимаго новаго языка. Это рас- 
^редѣленіе можетъ быть примѣняемо не долѣе одного мѣсяца при 16 получасо- 
®ыхъ урокахъ въ недѣлю. По 3-му же распредѣленію, ученики должны усвоить 
Уиѣніе писать и читать все усвоенное ими устно; потомъ устно и письменно 

. 0йц должны стремиться къ изложенію проходимаго по всѣмъ другимъ учебнымъ 
^Редметамъ класса, разумѣется, въ предѣлахъ возможности.

1. Распредѣленіе (недѣльное) учебныхъ занятій въ 1-мъ классѣ, въ которомъ 
предположено усиленное преподаваніе русскаго языка, при получасовой продол
жительности каждаго урока.

На 3. Божій предполагается назначить 4 получас, ур. или 2 часовыхъ: 
на ариѳметику 8 » » 4 »
г географію 4 » » 2 »
» русскій яз. і 6 » » 8 »

на чистопис. и рис. 6 » » 3 »
> гимнастику 6 > » 3 >
» пѣніе и музыку 4 » » 2 .»

48 получас, ур. или 24 часовыхъ.
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1. Рус. языкъ.

2.
3.
4. Зак. Божій.

5. Гимнастика.
6. Зак. Божій.

7. Рисованіе.
8. Пѣніе.

Домаш. работа.

Выразит, чтеніе небольшой статьи или отрывка учите- 
лемъ и бесѣда его съ учен, относит, словъ и всего содер- 
жимаго.

Выразит, чтеніе той-же статьи отдѣльными учениками 
и хоромъ. Остановки при чт.; логич. ударенія.

Изученіе наизусть учениками предыдущ. статьи.
Изученіе молитвы, цѣлой или части, съ объясненіемъ 

словъ и выраж. и указаніемъ на отношеніе ея къ ближ- 
нимъ нашимъ и намъ самимъ.

Гимнастическія игры и вольныя движенія.
Письмо изученной молитвы съ соблюденіемъ требова- 

ній орѳограф. и калдигр.
Рисованіе и черченіе линейныхъ фигуръ.
Пѣніе вообще, а если можно, то и молитвы, которая 

была изучаема.
Красивое и правильное письмо изученной статьи и 

умѣніе писать ее.



1. Рус. языкъ. Разборъ изученной статьи, этимологическій и синтакс.
Составл. предложеній изъ словъ статьи.

2. » Склоненіе и спряженіе нредложеніями СЛОВЪ, ВХОДЯ* 
щихъ въ статью (ученики подбираютъ сами предл.).

3. Красивое письмо отдѣльныхъ преддоженій статьи, я
также составляемыхъ учениками.

4. Ариѳметика. Рѣшеніе простыхъ задачъ.
5. Гимнастика. Упражненіе, под. предыдущимъ.
6. Ариѳметика. Письменное иэложеніе текста задачи на предыдуВД*

урокѣ и ея рѣшенія.
7. Рисовавіе. Рисованіе и черченіе линейныхъ фигуръ.
8. Пѣніе и муз. 
Домаш. работа. Составленіе 2—3 предложеній иэъ словъ, входящ. въ 

изучаемую статью.
Рѣшеніе 2-хъ задачъ, подобныхъ тѣмъ, которые рѣшя- 

лись въ классѣ.

1. Зак. Божій. Разсказъ событій изъ свящ. исторіи, чтеніе соотвѣств* 
главъ изъ Библіи или Евангелія.

2. Рав^кавъ учениками этихъ событій и письменное из*
ложеніе оныхъ.

3. Рус. ЯЗЫК'1 .
4. » 1 Занятія, подобный предыдущимъ.
5. Гимнастика. Под. предыдущ.

6. Чистописан. Красивое письмо цифръ и числъ.
7. Рисованіе. Рисованіе линейныхъ фигуръ.
8. Пѣніе и му8.
Домаш. работа. Письменное изложеніе разскаяа изъ священной исторій»

1, 2 и 3 ур. по Занятія, подобныя предыдущимъ.
русск. яэыку.

4. Гимнастика. Тоже.
5. Географія. Знакомство съ глобусомъ и на немъ съ физич. геогр-
6. »
7. Рисованіе.

Письм. издоженіе вкратцѣ усвоеннаго на предыд. урокѢ.

8. Пѣніе и муз.
Домаш. работа. Чтеніе и письменная работа по рус. яз.

1, 2 и З р у с . яз. 
4. Гимнастика.

Занятія подобныя предъидущимъ. 
Тоже.

5. Ариѳметика. Умствен, рѣш. задачъ.
6. » Письменное.
7. Географія.
8. Пѣніе и мув.

Знакомство съ картой.

Домаш. работа. Черч, карты.

1, 2. Рускій яз. Теоретическія и практ. занятія.
3. » Бесѣда учителя съ учениками о занятіяхъ ихъ в ’Ь

теченіе недѣли.
4. Гимнастика.

1 5 и 6 ариѳмет. I Занятія подобныя предъидущимъ.
7. Географія. )
8. Письмо. Упражненіе въ крас, письмѣ цифръ.

 ̂ Письменное изложеніе вкратцѣ учебныхъ занятій в'ЬДомаш. раб. въ
(‘.ѴЙбоТѴ ИЛИ ВЪЬ у Ѵѵѵ А У ХЛпІХЖА

воскресенье. і теченіе прошлой недѣли.
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2- Распр^дѣленія 3-хъ-дневныхъ учебн. занятій во 2-мъ кдассѣ, на 1 мѣсяц-ь 
п Р и  усиленномъ иэученіи устно франц. языка, при V 2 часовой продолжитель- 
*°СТи каждаго урока. 

а 0. Божій полагается 4 получ. ур. 2 ч. На франц. яз. 16 получ. ур. 8 ч. 
* РУсскій яз. » 8 » 4 » > рисованіе 4 » 2 >

ариѳметику » 8 » 4 > » гимнастику 6 » 3 »
географію > 4 > 2 » » пѣніе и муз. 6 » 3 »

Всего. . 56 получ. ур. 28 ч.
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1. Зак. Божій.

2.

3. Русскій яз.

4. »

5. Гимнастика.
6. Франц. яз.

7.

8. Рисованіе.
9. Пѣніе и муз. 
Домаш. работа.

1. Франц. яз.

2.
3. »

4. Географія.
5. Гимнастика.
6. Франц. яз.

7. Русскій яз.

8. Пѣніе и му8. 
Домаш. работа.

1. Ариѳметика.

2.
3. Франц. яз.

4.
5. Гимнастика.
6. Франц. яз.

7. »
8. Пѣніе и муз.
Домаш. работа.

Разсказы изъ свящ. исторіи Новаго Завѣта учителемъ. 
Разсказы того-же самаго ученикомъ.

Чтеніе мѣстъ, относящихся къ предыдущ. разск. въ 
Евангеліи по русски н славянски.

Описаніе класса, состава его изъ учениковъ и учит, 
и учеб. предметовъ, изучаемыхъ ученикомъ.

Письменное изложеніе, съ еобдюденіемъ правильности 
изложенія въ логич., грам, и каллигр. отношеніи.

Обыкнов. упраж. и игры.
Изученіе на фр. яз. словъ и фразъ, необходимыхъ для 

описанія класса на ур. р. яз.
Составленіе описанія класса изъ словъ и фразъ, усвоен- 

ныхъ учениками, какъ отдѣльными учениками, такъ и 
хоромъ.

Согласно требованія минист. прогр.
По усмотр. уч.
Письменное излож. вкратцѣ (правильно во всѣхъ 

отыош.) разсказа свящ. исторіи.

Продолженіе усвоенія учениками описанія класса, со
гласно съ описаніемъ на ур. р. яз.

Продолженіе.
Изученіе словъ и фразъ, входящихъ въ разсказъ по 

свящ. исторіи.
Описаніе государствъ по министер. прогр.
Обыкнов. упраж.
Составленіе фразъ изъ словъ, усвоенныхъ на предыд. 

урок., отдѣльв. уч. и хоромъ.
Изученіе части стихотв. или басни, преимущ. такихъ, 

которыя существуготъ и во франц. литер., напр, басни 
Крылова, передѣл. изъ Лафонтена

По усмотр.
Письмо, съ соблюл, орѳогр. и каллигр. треб., изучен- 

наго въ классѣ части стихотв.

Рѣшеніе задачъ, относящ. къ дробямъ и числамъ прост, 
и имѳнов.

Письменное изложеніе и рѣшеніе задачъ.
Усвоеніе на франц. яз. названій нѣсколькихъ числъ 

цѣлыхъ, дробныхъ, именов. и нростыхъ.
Составленіе изъ усвоеннаго фразъ.
Обыкнов. упражненія.
Продолженіе предыдущихъ занятій по усвоенію уче

никами словъ для описанія учебныхъ пособій, мебели, 
географ, названій и пр.

Продолженіе такихъ занятій.

Рѣшеніе ариѳм. задачъ, черченіе геогр. картъ.
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Учебныя занятія, находящіяся въ такой между собою связи, какая пред* 
ставлена приблизительно въ настоящемъ распредѣленіи, ведутся въ теченіе мѣ- 
сяца. Въ продолженіе этого времени учащіеся должны усвоить устно отъ 200 
до 300 франц. словъ и изъ книгъ составленный фразы и онисанія. Все это должно 
находиться въ связи, по возможности, съ главными свѣдѣніями, сообщаемыми п° 
другимъ учебнымъ предметамъ 2-го класса.

3. Распредѣленіе учебныхъ занятій во 2-мъ классѣ (на 3 дня), при 16 полу- 
часовыхъ урокахъ въ недѣлю, по истеченіи одного мѣсяца, въ теченіе котораго 
учащіеся должны были нѣсколько ознакомиться съ французскою устною рѣчьЮ- 
Теперь во все время остающейся части учебнаго года, составляющей почт# 
8 мѣсяцевъ, они должны упражняться: а) въ чтеніи, при чемъ учитель предва* 
рительно долженъ посредствомъ бесѣдъ съ учащимися доводить пхъ до ПОН#' 

манія читаемая; Ь) въ выучиваніи цѣлыхъ прочитанныхъ статей или отрыв- 
ковъ изъ нихъ; с) въ устномъ изложеніи прочитаннаго, а также усвоеннаго на 
другихъ предметахъ преподаванія, и й) въ письменномъ изложеніи (безошибоч
но, выученная наизусть, а также разсказаннаго).
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1. Франц. яз. Списываніе учениками медленно съ доски одного или 
нѣсколькихъ предложеній, усвоенныхъ ими устно.

2. » Выборка учениками изъ нанисаннаго текста буквъ
французскаго алфавита и записываніе ихъ въ тетради, 
противъ соотвѣтствуюіцихъ буквъ русскаго алфавита (сей 
послѣдній, для удобства, долженъ быть написань не пи 
направленію строкъ, а по направленіямъ къ нимъ пер- 
пендикулярнымъ).

3. > Чтеніе по тетрадямъ записанныхъ предложеній от-
дѣльнымъ ученикомъ и хоромъ.

4. Зак. Божій. Священная исторія. Разсказы и чтеніе св. Евангелія.
5. Гимнастика. Обыке. занятія.
6. Франц. яз. Изложеніе разсказа изъ св. исторіи на франц. яз.

устно, а потомъ нѣск. фразъ письменно.
7. Рисованіе. Обыкн. занятія.
8 ІІѢніе и муз. Обыкн. занятія.
Дом. занятія. Письмо текста, который былъ предметомъ занятій на

франц. урокѣ.
: Письменное изложеніе части разсказа св. исторіи на
I русскомъ языкѣ и нѣсколькихъ предложеній на фран- 

цузскомъ.

Рѣшеніе задачъ, устно и письменно.
Изложеніе на франц. языкѣ текста задачи устно и, по 

возможности, письменно.
Чтеніе по книгѣ статьи, извѣстной ученикамъ по со

держание.
Списывавіе ея и потомъ выучиваніе наизусть.
Обыкн. занятія.
Описаніе страны, въ видѣ бесѣды, съ помощію карты-
Письменное изложеніе усвоеннаго, или черченіе геогр. 

карты страны.
Краткое изложеніе на фр. яз. усвоеннаго на урокѣ 

географіи.
Обыкн. занятія.
1) Рѣшеніе ариѳм. задачъ.
2) Опис, на фр. яз. усвоеннаго на урокѣ геогр.
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1. Ариѳметика.
2. Франц. яз.

3. »

4.
5. Гимнастика.
6. Географія.
7. »

8. Франц. яз.

9. Пѣніе и муз. 
Дом. занятія.
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1- Русскій яз.

2. »
3. Франц. яз.
4. »
5. Гимнастика. 
0. Русскій яз.
7. Франц. Я8.
8. »
9. Пѣніе и муз. 
Дом. занятія.

Иэученіе етихотвор. на р. яз. такого, которое суще
ству етъ и на фр. яз.

Письменно изложеніе части этого етихотвор.
Чтеніе того-же етихотвор. на фр. яз.
Изученіе наизусть этого етихотвор. на фр. яз.
Обыкн. занятія.
Грамматич. и логич. разборъ выученнаго етихотвор.
Грамматич. и логич. разборъ выѵч. фр. етихотвор.
Письменное изложеніе части выученнаго етихотвор.
Обыкн. занятія.
Повтореніе разученнаго въ классѣ на фр. яз. и про- 

долженіе выучиванія грамматич. разбора на фр. яз. Спря- 
женіе въ предложевіи какого-нибудь извѣстнаго глагола 
въ одномъ какомъ-нибудь времени.

Вышеприведенный распредѣленія II и III учебныхъ ванятій въ среднемъ заве- 
Деніи, въ теченіе 3-хъ дней недѣли представляють достаточное понятіе о возможной 
И з и  преподаванія учебныхъ предметовъ класса съ фр. языкомъ, и8ученіе ко- 
Ї0Раго предположено въ этомъ кдассѣ преобладающимъ, сравнительно съ изуче- 
И іъ  другихъ предметовъ. При такомъ пре подаваній, можно надѣятся, что бу- 
е̂Тъ Достигнуто достаточное знаніе фр. языка учениками, даже съ переводомъ 

въ 3-й классъ. Въ этомъ послѣднемъ планѣ недѣльныхъ уроковъ будетъ назна- 
И о  меньше, чѣмъ во 2-мъ, но званія учащихся будуть укрѣпляться и разширяться, 
Н а  только будетъ поддержана разумная связь въ преподаваніи. Грамматическія 
8И і я  учащихся должны получаться на основаній усвоѳннаго ими матеріала, 

также и одновременно съ такимъ усвоеніемъ. Систематическое-же изученіе 
Имматики, какъ изученіе законовъ языка, должно быть отнесено на высшіе 
к*ассы VI, ѴП и ѴПІ, и притомъ такое изученіе должно быть сравнительнымъ, 
Въ соотвѣтствіи съ грамматическими свойствами другихъ языковъ, изучаемыхъ 
Въ 8аведеніяхъ, какъ-то—нѣмецкаго, латинскаго, греческаго, русскаго и славян- 
СіСаг°- Сверхъ того, начиная съ IV  класса слѣдуетъ ввести самостоятельное 
И в іе цфльныхъ произведеній французскихъ, начиная съ легкихъ. Отчеты о 
Н ом ъ  чтеніи должны быть представляемы на французскомъ и русскомъ язы- 
йахъ учителями сихъ предметовъ. Одни изъ учебныхъ предметовъ, лучше всего 
Ист°Рія всеобщая или римская и греческая, должны быть изучаемы на француэ- 
Н м ъ  языкѣ, по какому-нибудь иэъ доступныхъ ученикамъ сочиненій, напр., 

аме-фдери, Дюрюи и пр., независимо отъ изученія предмета на русскомъ языкѣ. 
-Бодѣе подробный указавія на способы изученія новыхъ языковъ изложены 

«Отчетѣ о занятіяхъ коммиссіи для изысканія мѣръ къ улучшенію препода- 
И і я  новыхъ языковъ въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ».

И остановился такъ долго на разсмотрѣніи вопроса о раепредѣленги уроковъ 
ПР°Подаванія въ учебныхъ заведеніяхъ вообще, а въ среднихъ въ особенности, 
в°Томѵ что такому распрсдѣленію я придаю чрезвычайно важное значеніе.

Дйовременное изученіе учащимися 6, 7, 8, 9 и 10 учебныхъ предметовъ, безъ 
И к ой  связи между ними, ведетъ къ развитію въ учащихся не сосредоточенности 
В[Іяманія на преподаваемыхъ предметахъ, а—разсѣянности такого вниманія. Отъ 
^1°го происходить не основательное, а поверхностное иэученіе учебнаго курса. 

С̂аи къ этому присоединить тотъ вредъ, который происходить отъ значитель
н о  числа уроковъ (5, а иногда 6), слѣдующихъ одинъ за дрѵгимъ, часто безъ 
И н я т ія  учениками пищи, и такого-же числа, иногда, уроковъ, назначаемыхъ 
И  домашнихъ занятій, тогда будуть понятны тѣ неудовлетворительные, а



иногда печальные результаты, къ которымъ наша школа приводить наше юно
шество. Особенно эамѣтный получается вредъ отъ неправильнаго распредѣленія 
жреподаванія языковъ. Вмѣсто сосредоточенія вниманія учащихся сперва на 
одномъ, потомъ постепенно на другихъ языкахъ, преподаваніе ихъ происходить, 
даже въ началѣ, одновременно и растянуто на цѣлыя 6, 7 и 8 лѣтъ, при незна- 
чительномъ числѣ уроковъ. Отъ этого въ гимназіяхъ и реальныхъ училищахъ 
не только получаются слабые успѣхи по повымъ языкамъ, но даже нерѣдко, при 
слабыхъ, большею частію, преподавателяхъ, ученики забываютъ и то, что знали 
при поступленіи въ 8аведенія; нѣкоторые изъ нихъ, умѣвшіе говорить на томъ 
или другомъ языкѣ, по окончаніи курса въ среднемъ эаведеніи забываютъ 
разговорный языкъ.

Весьма желательно, чтобы въ низшихъ классахъ, особенно въ тѣхъ, въ ко
торыхъ начинается преподаваніе какого-нибудь живого языка, при увеличенном^ 
числѣ уроковъ по этому предмету, были не предметные, а классные учителя, ра- 
вумѣется. вполнѣ знакомые съ учебными предметами и методикой ихъ препода* 
ванія, такъ какъ при этомъ только условіи можетъ быть достигнута связь въ 
преподаваніи, а съ нею вмѣстѣ и основательное усвоеніе началъ учебныхъ пред
метовъ, преподаваемыхъ въ этихъ классахъ, т.-е. будетъ достигаться то усвоеніе 
при которомъ и возможно успѣшное усвоеніе учащимися учебнаго курса средняго 
ваведенія, при учителяхъ-педагогахъ.



О педагогической подготовкѣ учителей д а  среднихъ учебныхъ 
заведеній *}.

Вопросъ о подготовив учителей въ среднія учебный заведенія 
Имѣетъ громадную важность въ дѣлѣ нашего отечественнаго обра- 
3о&анія. Въ настоящее время онъ настолько назрѣлъ, что ноставленъ 
йа разрѣшеніе г. Министромъ Народнаго Просвѣщенія. Наши выс- 

учебныя заведенія и, главнымъ образомъ, университеты съ ихъ 
^вУмя факультетами,—иеторико-филологическимъ и физико-матема- 
Тияескимъ,—эти по преимуществу разсадники учителей для среднихъ 
Учебныхъ заведеній, никогда не давали, не даютъ, да и не могутъ 
Дать намъ хорошихъ учителей, потому что наши университеты или, 
лУчіне сказать, эти два факультета, стремящіеся изучать науку ради 
самой науки, оторваны отъ практической жизни и имѣютъ такую 
Остановку учебнаго дѣла, при которой исключается всякая возмож- 
їс т ь  практической педагогической подготовки студентовъ для учи
тельской дѣятельности. При этомъ спѣшу оговориться, дабы не быть 
л°Жно понятнымъ: настоящимъ своимъ зявленіемъ я крайне далекъ 
°т ъ  утвержденія, что у  насъ нѣтъ хорошихъ учителей среднихъ 
Учебныхъ заведеній изъ лидъ, окончившихъ курсъ въ университе- 
Тахъ. Такихъ учителей у насъ довольно много, но всѣ они своей пе
дагогической подготовкой и опытностью обязаны не университету, а 
ЖИ-ЗНИ, своей служебной дѣятельности. При этомъ весьма печально 
1,0 обстоятельство, что ихъ педагогическая подготовка куплена цѣ- 
й°ю опытовъ надъ живыми экземплярами, надъ многочисленными 
Учениками, которые прошли чрезъ ихъ руки. Педагогическая подго- 
т°вка молодыхъ учителей, по уставамъ учебныхъ заведеній, ввѣряется 
Директорамъ ихъ; но по многимъ причинамъ такая подготовка не 
йожетъ идти уснѣшно. Бо-1-хъ, не всѣ гг. директора учебныхъ за
їден ій  сами стоятъ на высотѣ педагогической опытности; во-2-хъ,

*) При составлены настоящаго проекта я, къ сожалѣнію, не имѣлъ подъ 
РУками ни журналовъ Ученаго Комитета за №  1 1 5 5  и 1262, ни проекта педа
гогической семинаріи московскаго педагога. Прпмѣч. автора.



только очень и очень немногіе директора учебныхъ заведеній могутъ 
быть опытными въ разныхъ методическихъ и иногда весьма важных^ 
вопросахъ по всѣмъ предметамъ учебнаго курса своего заведенія, 
наконецъ, въ 3-хъ, директорамъ учебныхъ заведеній, какъ это ни 
странно, не дано самыхъ необходимыхъ и могущественныхъ средства 
для выработки въ учителяхъ ввѣренныхъ имъ учебныхъ заведеній 
педагогической опытности. Правда, директору заведенія не только 
предоставлено право, но и вмѣнено въ обязанность посѣщать уроки 
учителей и «подробнѣе вникать во всѣ вопросы, касаюіціеся обуче- 
нія, характера и поведенія воспитанниковъ» (§ 4 инструкціи для 
учительскихъ семинарій); но ни въ одномъ изъ уставовъ учебных^ 
заведеній нѣтъ ни одного параграфа, который-бы предоставля.ігь 
право директору заведенія подвергать уроки учителей разбору въ 
педагогическомъ совѣтѣ заведенія. Вслѣдствіе этого педагогическіе 
совѣты нашихъ учебныхъ заведеній, обремененные разными другими 
дѣлами и обязанностями, лишены могущественнаго средства выра
батывать въ молодыхъ учителяхъ общими, дружными усиліями пе
дагогическую опытность. Можетъ быть, многимъ изъ моихъ коллегь 
по Кавказскому учебному округу покажется настоящее мое заявле- 
ніе неправильнымъ, такъ какъ каждый изъ директоровъ, въ силу 
возложенной на него обязанности руководить учителей въ препода- 
ваніи, можетъ ео ірзо подвергать обсѵжденію въ совѣтѣ заведенія 
и уроки ихъ. На это ядолженъ возразить, что въ данномъ случаѢ 
я  разумѣю не Кавказскій учебный округъ, а всю Россію, всѣ наши 
учебные округа, гдѣ подобный явленія считаются выходящими вонт» 
изъ установленныхъ служебныхъ рамокъ и могущими создать неудоб
ным, ненормальный отношенія какъ преподавателей между собой, 
такъ и всѣхъ ихъ къ директору заведенія. Вслѣдствіе такого стран- 
наго взгляда и не принято въ нашемъ учебномъ вѣдомствР прибѣ- 
гать къ указанному средству. Я знаю одного директора учебнаго заве
денія на одной изъ нашихъ многочисленныхъ окраинъ, который вздУ' 
малъ было подвергать обсужденію въ совѣтѣ уроки преподавателей; 
но результатомъ этого явилось обостреніе отношеній какъ среди 
самой корпорацій, такъ и къ начальству округа. Корпорація заве
денія довольно справедливо заявляла, что такого новшества она не 
знаетъ въ другихъ учебныхъ заведеніяхъ, а начальство не только 
нашло не тактичной такую дѣятельность директора, но и превышаю
щей его власть, такъ какъ ни однимъ изъ уставовъ учебныхъ за
веденій не предоставлено ясно такого права директору заведенія, 
чтб также не менѣе справедливо. Между тѣмъ, въ качествѣ дирек
тора учительской семинаріи, я долженъ заявить, что даваніе проб- 
ныхъ уроковъ воспитанниками выпускного класса и обсужденіе этихя»



Уроковъ въ такъ-называемыхъ «педагогическихъ собраніяхъ> слу
шать однимъ изъ главныхъ и могущественвыхъ средствъ выработки 
Из,ь нашихъ воспитанниковъ болѣе или мееѣе опытныхъ въ д^лѣ 
Учителей ыачалъыыхъ училищъ. Съ этимъ положеніемъ, я увѣренъ, 
с°гласится каждый директоръ учительской семинаріи и учитель
ного института. Воіъ этого-то могущественнаго средства и лишенъ 
Дйректоръ учебнаго заведенія въ дѣлѣ педагогической подготовки 
Иолодыхъ учителей среднихъ учебныхъ заведеній. Желая покончить 
3Дѣсь съ этимъ вопросомъ, я долженъ высказать, что какъ-бы ни 
былъ рѣшенъ вопросъ о подготовкѣ учителей для среднихъ учеб- 
иьіхъ заведеній, директорамъ послѣднихъ должно быть не только 
^Доставлено право, но и вмѣненовъ обязанность не только посѣ- 
И̂ ать уроки наставниковъ и приглашать на эти уроки другихъ пре* 
11оДавэтелей, но и подробно, всесторонне разбирать ихъ въ педаго- 
Нческомъ совѣтѣ, или-же въ особыхъ предметныхъ коммиссіяхъ *).

Приступая къ рѣфенію вопроса о педагогической подготовкѣ 
Учителей для среднихъ учебныхъ заведеній, я долженъ прежде всего 
Заявить, что въ под готов ленныхъ учителяхъ нуждаются не только 
гИмназіи, реальныя училища, но и учительскіе институты, учитель
к а  семинаріи и всѣ вообще ѵчебныя заведенія, имѣющія характеръ 
^Роднихъ. Слѣдовательно, дѣло педагогической подготовки учителей 
Должно быть организовано такъ, чтобы всѣ означенныя учебный за- 
ВеДенія получали подготовленныхъ учителей.

«Въ какой формѣ было-бы желательно осуществить мысль о пе
дагогической подготовкѣ преподавателей среднихъ учебныхъ заведеній: 
в,ь формѣ-ли одного или немногихъ центральныхъ учрежденій для всей 
імперій, или по округамъ въ видѣ особыхъ семинарій или курсовъ, само- 
отоятельныхъ или при существующихъ учебныхъ заведеніяхъ, и, въ по- 
Слѣднемъ случаѣ,—при какихъ именно, или въ какой-либо формѣ?» спра- 
Шиваетъ г. Министръ Народнаго Просвѣіценія въ своемъ циркулярѣг 
°тъ 16 ноября 1898 года за № 27.971. Отвѣчая на первую поло
вину поставленнаго вопроса, я долженъ высказать, что нельзя въ  
Данномъ случаѣ ограничиваться учрежденіемъ одного или даже не-

*) По указаннымъ выше самимъ авторомъ причинамъ, мы полагаемъ, что, 
при настоящей односторонней педагогической подготовкѣ директоровъ нашихъ 
средне-учебныхъ заведеній, никоимъ образомъ не желательно вмѣнять имъ въ 
°бязанность подробно, всесторонне разбирать эти уроки въ педагогическомъ 
Совѣтѣ, или въ особыхъ предметныхъ коммиссіяхъ. Хотя это и могло-бы прине
с и  большую пользу начинающимъ преподавателямъ, но принесло-бы немало 
преда дѣлу, вызывая сильное обостреніе взаимныхъ отношеній между членами 
Педагогической корпорацій и отношеній ихъ къ начальнику учебнаго заведенія.

Ред.



многихъ центральныхъ педагогическихъ учрежденій для всей Им- 
періи, такъ какъ наше отечество слишкомъ велико и крайне разно' 
образно какъ но своимъ естественнымъ условіямъ и составу наро- 
донаселенія. такъ, слѣдовательно, и по условіямъ педагогической 
дѣятельности. Условія эти такъ разнообразны, сложны и вмѣстѣ съ 
тѣмъ не похожи другъ на друга, что нельзя, пока, еще и думать о 
нивеллировкѣ ихъ во всѣхъ частностяхъ и деталяхъ однимъ обще- 
имперскимъ масштабомъ, который, впрочемъ, обязательно долженъ 
лежать въ основѣ всѣхъ нашихъ стремленій, сводя все къ единству 
Россіи. У насъ пока, что ни край, что ни учебный округъ, то но
вый условія для государственной, а вмФстѣ съ тѣмъ и просвѣти- 
тельной дѣятельности: разныя географическія и этыографическія ус
ловія, разныя мѣстныя историческія традицій и народныя стремле- 
нія, разныя способствующія и прогиводѣйствующія нашему дѣлу 
условія. Въ самомъ дѣлѣ, какая громадная разница въ мѣстныхъ 
условіяхъ для нашей русской созидательной «работы, напр., въ слѣ- 
дующихъ округахъ: Рижскомъ, Варшавскомъ, Виленскомъ, Кавказ- 
скомъ, Казанскомъ, Оренбургскому Западно-Сибирскому въ Восточ
ной Сибири и Туркестанѣ, съ одной стороны, и въ Петербургскому 
Московскому Харьковскомъ, Кіевскомъ и Одесскомъ—съ другой!? И 
вмѣстѣ съ тѣмъ какая громадная разница между этими округами, 
раздѣленными мною на двѣ группы?! Всякій государственный дѣя- 
тель, а въ томъ числѣ и педагогу долженъ быть вполнѣ обстоя
тельно знакомь съ условіями, среди которыхъ ему приходится ра
ботать, а это возможно только тогда, когда наши дѣятели будутъ 
изучать эти условія на мЬстѣ, въ живой ихъ действительности, въ 
самомъ жизненномъ водоворотѣ народныхъ страстей и стремленій. 
На, основаній этого я полагаю, что педагогическая подготовка мо- 
лодыхъ учителей для среднихъ учебныхъ заведеній должна происходить 
не въ какомъ-либо одномъ или немногихъ пунктахъ нашего обшяр- 
наго отчества, а по учебнымъ округамъ, въ мѣстахъ резиденцій по
печителей учебныхъ округо въ, подъ ближайшимъ опытнымъ руко- 
водствомъ лицъ, стоящихъ во главѣ ихъ. Въ каждомъ учебномъ 
округѣ есть свои хорошія традицій, есть люди — живые носители 
зтихъ традицій. Только при условіи живого, непосредственнаго об- 
щенія со всѣми этими лучшими сторонами нашихъ учебныхъ окру- 
говъ наши педагоги и будутъ хорошо ознакомлены какъ съ особен
ностями веденія учебно-воспитательнаго дѣла, такъ и со всѣми уело' 
віями нашего государственная дѣла вообще. Не могу согласится я 
и съ тѣмъ мнѣніемъ, что эту педагогическую подготовку нашихъ 
учителей олѣдуетъ возложить на университеты. Какъ до сего вре
мени наши университеты не дали намъ хорошихъ учителей среднихъ



Учебныхъ заведеній, такъ и впредь они не могутъ дать ихъ по при- 
^инамъ, изложеннымъ выше. Я ничего не имѣю противъ введеній ВЪ 
кУрсъ наукъ историко-фи лологическаго и физико-математическаго фа- 
кУльтетовъ преподаванія педагогики; конечно, лучше что-нибудь, 
чѣмъ ничего; но въ то-же время я не могу ожидать отъ университет- 
°каго преподаванія педагогики особыхъ услугъ педагогической под
готовь молодыхъ людей. Въ университет!* педагогика будетъ пре
д ав аться , главнымъ образомъ, какъ наука, для нашихъ-же цѣлей 
Ва®но изученіе ея, какъ живого и самаго высшаго и труднаго ис
кусства. Университетъ, какъ поставленный отдѣльно отъ педагоги- 
^зскаго дѣла и учебныхъ заведеній, въ которыхъ это дѣло дѣлается, 
и можетъ преподавать педагогику, только какъ науку чисто теоре
тическую, научить-же живому дѣлу воспитанія могутъ только люди 
пРактики, люди, стоящіе у самаго этого дѣла. Только они, богатые 
Своимъ педагогичеекимъ опытомъ, и могутъ преподавать авторитетныя 
У^азанія, какъ вести въ тѣхъ или другихъ случахъ дѣло воспитанія 
в°обще и обученія въ частности. А всѣ эти указаній, наставленія- 
с°вѣты, вытекаюіціе изъ опыта и направленные на опытъ, и есть 
самые цѣнные, самые необходимые для нашего учебно-воспитатель
ного дѣла. Сверхъ этого, нельзя не согласиться съ глубоко-правдивымъ 
Замѣчаніемъ нашего высокоуважаемаго г. попечителя Кавказскаго 
Учебнаго округа К. П. Яновекаго, который говорить слѣдующее: 
* Поверхностное усвоеніе тѣхъ или другихъ научныхъ истинъ нельзя 
Считать полезнымъ; скорѣе оно вредно, такъ какъ, не пріучая че- 
д°вѣка къ основательности умственной работы, развиваетъ въ немъ 
Верхоглядство, легкость характера, излишнее самомнѣніе и пустое 
ГЩеславіе. Къ сожалѣнію, наши высшія учебныя заведенія, большею 
Частью, выпускаютъ молодыхъ людей, которые не отличаются зна- 
ніемъ наукъ, изучаемыхъ ими въ этихъ заведеніяхъ». («Русская 
Школа» 1898 года, апрѣлц Мысли о воспитаніи и обученіи стр. 96). 
Сводя къ одному все вышеизложенное о мѣстѣ, къ которому должна 
быть пріурочена педагогическая подготовка молодыхъ учителей для 
среднихъ учебныхъ заведеній, я долженъ сказать, что она должна 
быть организована отдѣльно при каждомъ учебномъ округѣ, и не 
при университетахъ, а подъ ближайшимъ наблюденіемъ попечителя 
округа.

Переходя къ вопросу о формѣ, которую должно принять это 
важное дѣло,—педагогическая подготовка молодыхъ учителей,—я не 
^елалъ-бы облекать ее въ форму какого-либо учебнаго заведенія, 
напр., педагогической семинаріи или института, а также и пріуро- 
Чивать ее къ какому-либо существующему учебному заведенію, напр., 
въ извѣстной гимназіи. Первая изъ этихъ формъ нежелательна по



слѣдующимъ соображеніямъ. Педагогическая семинарія или инсти- 
тутъ, безъ всякаго сомнѣнія, приметь форму учебнаго заведевія съ 
своими шаблонными профессорами и лекціоннымъ способомъ препо- 
дававія, съ тѣми-же семестрами, экзаменами и другими неизбѣж- 
пыми формами, безъ которыхъ не обходится у насъ ни одно учеб
ное заведеніе и которыя мало способствуютъ лучшей постановкѢ 
учебнаго дѣла. Не нужно забывать и того обстоятельства, что мы 
имѣемъ въ настоящемъ случаѣ дѣло съ вполнѣ образованными 
людьми, которые уже въ гимназіяхъ удостоены аттестатовъ зрѣлости 
и успѣшно прошли университетскій курсъ наукъ. Они ужъ слишкомъ 
много учились, много знаютъ, слишкомъ мвого слушали и готовили 
уроковъ и лекцій, слишкомъ много въ своей, хотя и не долгой жизни, 
сдали экзаменовъ. Довольно уже съ нихъ этихъ уроковъ, лекцій и 
экзаменовъ. Да едва-ли такая постановка дѣла,—слушаніе лекцій 
и сдача экзаменовъ,—такая слишкомъ пассивная и весьма шаблон
ная, мертвенная подготовка къ педагогическому поприщу привлечетъ 
много нашихъ университантовъ въ эти педагогическія теплицы. 
Нельзя также и пріурочить дѣло подготовки молодыхъ учителей къ 
какому-либо одному учебному заведенію. с>то значило-бы прежде 
всего съуживать это дѣло, нанося этимъ самымъ вредъ ему. Въ под- 
готовленныхъ учителяхъ, какъ я сказалъ выше, нуждаются не однѣ 
только гимназіи и реальныя училища, а всѣ учебныя заведенія, 
имѣющія характеръ среднихъ, или говоря точнѣе, всѣ тѣ, которыя 
имѣютъ у себя учителей съ высшимъ образовательнымъ цензомъ. 
Не говоря уже о томъ, что наши учебныя заведенія разнаго типа 
икѣютъ и разные учебные предметы (древпіе языки въ мужскихъ 
гимназіяхъ, естественный науки въ реальныхъ училищахъ, сельско
хозяйственный отрасли знаній въ учительскихъ семинаріяхъ), одни 
и тѣже учебные предметы въ учебныхъ заведеніяхъ разнаго типа 
имѣютъ разный объемъ, разныя цѣли и характеръ преподаванія, 
словомъ, разную постановку (русскій языкъ, математика, исторія и 
географія въ гимеазіяхъ и учительскихъ ееминаріяхъ; естествовѣ- 
дѣніе въ реальныхъ училищахъ и въ учительскихъ семинаріяхъ и 
институтахъ и пр.). Пріурочивая-же педагогическую подготовку учи
телей къ какому-либо учебному заведенію, напр., къ гимназіи, мы 
только съузимъ ее въ ущербъ самому дѣлу. Гораздо будетъ прак- 
тичнѣе, если кандидаты на должность учителей, раздѣлившись на 
предметныя группы, сообразно своему образовательному цензу, изу
чать практическую постановку дѣла преподаванія избравныхъ ими 
предметовъ въ разныхъ учебныхъ заведеніяхъ, въ которыхъ пре
подаются эти предметы. Тогда эти кандидаты могутъ выбирать и 
быть назначаемы по предметамъ своей спеці ал ьности въ любое учеб



а°е заведеніе того или другого типа. Значитъ, дѣло нужно органи 
3°вать такъ, чтобы эти молодые люди въ своихъ занятіяхъ не были 
°Ріурочены къ одному какому-либо учебному заведенію, а были по- 
Ст&влены въ связь со веѣми учебными заведеніями даннаго города, 
а Пели возможно, то и съ окрестными, ближайшими къ этому го- 
°̂ДУ учебными заведеніями такого типа, какого почему-либо нѣтъ 

резиденцій попечителя округа (напр., въ Тифлисѣ нѣтъ учитель
ной семинаріи, но такое учебное заведеніе есть вблизи Тифлиса, 
Ві) Гори, съ которымъ имѣется прекрасное и скорое сообщеніе).

МнЄ кажется, было-бы всего целесообразнее облечь подготовку 
Жителей для среднихъ учебныхъ заведеній въ форму, близкую къ 
аеДагогическому обществу. Только при этомъ условіи и возможно, по 
^оему мнѣнію, д( стигнуть того, чтобы эта подготовка была наибо- 

е разумна, наиболѣе самодеятельна, а слѣдовательно, и продук
т и * .  Лекціонный способъ преподаванія, этотъ остатокъ средне- 
’Ьковой старины, по совершенно вѣрному замѣчанію нашихъ круп- 

ЙЬ1хъ педагоговъ Н. И. Пирогова и К. П. Яновскаго, долженъ быть 
в°Пти оставленъ въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, такъ какъ онъ 
ВаРализуетъ самодеятельность учащихся; онъ съ успѣхомъ можетъ 
Ь1ть нрактикуемъ, по авторитетному указанію К. П. Яновскаго, 

І0лько въ слѣдующихъ случаяхъ: «1) когда студенты уже болѣе 
ІІЛа менѣе ознакомлены съ предметомъ, которому посвящена та или 
^РУгая лекція, посредствомъ чтенія или изученія сочиненія, касаю
щегося того-же предмета; опытный профессоръ можетъ дать нѣ- 
Нолько такихъ лекцій, съ цѣлью дополненія или же разъясненія 
т°го, что изучали студенты самостоятельно; и 2) лекцій не только 
Ьі°гуТъ быть допускаемы, но даже онѣ необходимы, когда сопряжены 
^  нѣкоторыми опытами и наблюденіями, какъ, напр., при препода- 
Ваніи опытныхъ наукъ. («Русская Школа», 1898 г., апрѣль, стр. 104). 

лнвнымъ-же средствомъ ознакомленія съ извѣстной наукой должно 
6*ГЬ признано самостоятельное изученіе ея учащимися. Только при 
^омъ условіи и развивается самодеятельность учащагося, которая, 
в° справедливому заключенію нашего высокоуважаемаго педагога, 
есть важное педагогическое средство, при которомъ «вниманіе сосре
доточивается на изучаемомъ предметѣ или на исполняемой работѣ не- 
сРнвненно интенсивнее, чѣмъ при пассивной деятельности» (тамъ- 
^ е> стр. 101). Исходя изъ этого вполнѣ вѣрнаго и авторитетнаго 
Уназанія, мы и должны позаботиться о томъ, чтобы эта педагоги
ческая подготовка молодыхъ учителей была наиболѣе самодеятельна 
и самостоятельна. Условія для такой работы всѣ на лицо: полная и 
^Конченная предварительная умственная подготовка молодыхъ лю- 
Дей и сравнительное богатство въ настоящее время педагогической
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литературы даже на русскомъ языкѣ. Самостоятельвыя занятія озна- 
ченныхъ молодыхъ людей должны быть организованы примѣнительяо 
къ тому, что совѣтуетъ сдѣлать для нашихъ высшихъ учебныхъ 
заведеній высокоуважаемый К. П. Яновскій (тамъ-же, стр. 103 
106). Руководители, которые будутъ вести это дТло, придерживаясь 
выработанной и утвержденной попечителемъ округа программы, 
должны организовать свои занятія съ извѣстной группой молодыхъ 
педагоговъ слѣдующимъ образомъ. Выбравъ какой-либо педагоги' 
ческій вопросъ или даже цѣлый небольшой отдѣлъ изъ педагогики 
или методики извѣстнаго предмета и указавъ вмѣстѣ съ тѣмъ все 
относящееся сюда болѣе или менѣе цѣвное въ педагогической ли- 
тературѣ: руководства, отдѣльныя монографій, разные трактаты Д° 
журнальныхъ пёдагогическихъ статей включительно, поручить одно
му, двумъ или болѣе практикантамъ обслѣдовать этотъ вопросъ или 
отдѣлъ всесторонне, обрати въ ихъ вниманіе на главныя, существен- 
ныя и второстепенныя части избраннаго предмета, на болѣе цйн 
ныя и менѣе важныя статьи съ тѣмъ, чтобы въ иззѣстное время 
было сдѣлано ими въ общемъ собраніи извѣстной группы молодыхъ 
педагоговъ сообщеніе иногда письменное, по чаще всего, за недо* 
статкомъ времени, устное. Обслѣдованный такимъ образомъ педа* 
гогическій или методическій вопросъ сдѣлается достояніемъ всей 
группы. При этомъ должно быть предоставлено широкое право 
обмѣну мыслей, возраженіямъ и спорамъ. Роль руководителя должна 
заключаться въ томъ, чтобы внимательно выслушать сообщеніе, ко
торое покажетъ, на сколько данное лицо обстоятельно обслѣдовало 
извѣстный вопросъ, въ возбужденіи преній по интересующему во
просу, въ направленій и руководствѣ этихъ преній, въ суммированіи 
полученныхъ педагогическихъ итоговъ и въ дополненіи ихъ, если 
это окажется нужнымъ, своими мнѣніями и соображеніями, въ иллю  ̂
страціи примѣрами изъ своей педагогической практики. ОдноврО' 
менно съ этимъ другой педагогическій вопросъ или отдѣлъ можетъ 
быть порученъ для изученія другой группѣ педагоговъ, которая 
сдѣлаетъ свои подобныя сообщенія въ слѣдуюіцую затѣмъ очередь 
и т. д. Такое живое, почти віюлнѣ самостоятельное изученіе педа' 
гогическаго дѣла, руководимое опытнымъ и умѣлымъ лицомъ, бу" 
детъ самое плодотворное, цѣлесообразное и вполнѣ цѣнное, танЪ 
какъ далось не пассивнымъ, а вполнѣ активнымъ путемъ. Такое 
живое общеніе молодыхъ педагоговъ между собой и съ своими опьЫ' 
ными руководителями, провѣряемое къ тому-же на живомъ дѣлѣ ВО 
спитанія и обученія въ разныхъ учебныхъ заведеніяхъ даннаго го
рода, разовьетъ не только знаніе, но и любовь къ педагогическому 
дѣлу, вкусъ къ педагогической литератѵрѣ, обогатитъ прочными
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^ н і я м и ,  выработаетъ педагогическую наблюдательность и искрен- 
5 сердечное желаніе честно работать на педагогическомъ по- 

скій такР® Работѣ,—говоритъ нашъ иедагогъ К. П. Янов-
5—въ примѣненіи къ высшимъ учебнымъ заведеніямъ, будетъ 
исходить действительное воснитаніе духовныхъ силъ молодыхъ 
и» на которыхъ воспитательное вліяніе профессоровъ будетъ 
Руживаться осязательно; образуется тѣсная связь между сту- 

тія аМИ И пР°Фесс0Рами’ чт  ̂ такъ необходимо для духовнаго разви- 
^ « * 0 Д а * и >  (тамъ-же, стр. 106). Въ примѣненіи-же къ нашему 

У я долженъ сказать, что при такомъ способѣ подготовки моло
д і ъ псдагоговъ, образуется тѣсная и живая связь между ними и 

0Мъ воспитанія и обученія въ тВхъ учебныхъ заведеніяхъ, въ 
рыхъ они будутъ въ это время практически работать. При та-

1 ъ саособѣ подготовки совершенно излишни не только лекцій, ко- 
РЬ1я зачастую бываютъ сухи, безжизненны и даже безсодержа-

вьі, но и всякіе экзамены до выпускныхъ включительно. В сЄ руко- 
Дители молодыхъ педагоговъ, до главы этого дела включительно, бу- 

ъ ежедневно видѣть, кто и какъ изъ нихъ работаетъ и относится къ 
ему дЄлу« Только такой способъ педагогической подготовки и привле- 

къ этому д Є лу людей, желающихъ серьезно и самостоятельно 
всякій-же другой, шаблонный, избитый способъ оттолкнетъ 

лУчшія и разумный силы. Кому*же, въ самомъ д Є лЄ , охота вЄ чно 

еивно учиться и сдавать экзамены?! Такъ, по моему мнЄ нію , 
Жна быть организована теоретическая часть педагогической под- 

Товка учителей среднихъ учебныхъ заведеній. Она должна со- 
Ять изъ ознакомленія съ физіологіей и гигіеной человека вообще 

вольной въ особенности, общей педагогикой и дидактикой, исто- 
ей иедагогики и методикой техъ учебныхъ предметовъ, къ препо- 

/  Вааію которыхъ готовятся молодые люди. Никакихъ другихъ пред- 
08ъ и наукъ не должно быть преподаваемо; не долженъ быть пре- 

Даваемъ даже и тотъ учебный предметъ, къ преподаванію котораго 
^°товятся молодые люди. Это д Є ло не наше, а діло университетовъ 

другихъ высшихъ учебныхъ заведеній; наше дЄло дать только 
Теоретическую и, главнымъ образомъ, практическую педагогическую 

Дготовку тѣмъ изъ окончивпшхъ курсъ высшихъ учебныхъ за- 
деній, которые желаютъ быть учителями и которые уже основа- 
ЛЬа° знакомы съ предметомъ своей науки. Время для занятія по
денными педагогическими отдѣлами должно быть назначено вече- 

Р°Мъ, такъ какъ утреннее классное время должно быть посвящено
практическимъ занятіямъ по педагогикѣ: дѣлу обученія и воспи- 
тДвія.

Во главѣ этихъ педагогическихъ курсовъ или педагогическаго



общества съ цѣлью подготовки учителей среднихъ учебныхъ заве
деній долженъ быть поставленъ особый директоръ. Лицо ЭТО Д О Л Ж Н О  

быть втіолнѣ компентентное въ вопросахъ педагогическихъ, и бо
гатое своей педагогической опытностью. На него должно быть воз
ложено: подробная, всесторонняя и наиболѣе практическая органи- 
задія веденія этого дѣла, общее руководство этимъ дѣломъ, изысканіе 
разныхъ способовъ, сообразно мѣстнымъ условіямъ, чтобы практи
ческая подготовка молодыхъ педагоговъ была наиболѣе полна и 
всестороння, соглашеніе и приведеніе къ единству всѣхъ руководи
телей молодыхъ педагоговъ по разнымъ учебнымъ предметамъ, 
полный контроль надъ ними, присутствіе, по его усмотрѣнію, на ве- 
чернихъ педагогическихъ собраніяхъ, когда могутъ быть пригла
шаемы имъ и разныя свѣдущія въ педагогическомъ дѣлѣ лица, а 
также предсѣдательствованіе въ совѣтѣ этихъ курсовъ, членами 
котораго должны быть всѣ предметные руководители. Ему-же, какъ 
нвиболѣе свѣдущему лицу въ вопросахъ общей педагогики, должно 
быть поручено ознакомленіе молодыхъ людей съ общей педагогикой 
(по отдѣлу душевнаго воспитанія), дидактикой и историей педагогики; 
наконецъ, на него-же должно быть возложено руководство молодыхъ 
людей въ дѣлѣ воспитанія дѣтей, понимая последнее въ болѣе тѣс 
номъ смыслѣ (изученіе дѣтскихъ характеровъ, индивидуальныхъ ихъ 
особенностей, исправленіе тѣхъ или другихъ недостатковъ и развитіо 
добрыхъ, положительныхъ сторонъ ихъ характеровъ). Само собою 
понятно, что лицо это должно быть выбрано самое просвѣщеннос 
въ педагогическомъ дѣлѣ во всемъ учебномъ округѣ и, сообразно 
своему въ высшей степени важному значенію, должно быть вполн^ 
обезпечено въ матеріальномъ отношеніи, получая содержанія не мѣ- 
нѣе 4.000 р. въ годъ, при готовой квартирѣ. Ознакомленіе молодыхъ 
людей съ вопросомъ физическаго воспитанія, которое въ последнее 
время предъявляетъ все бблыдія права на наше особое внимаві6’ 
должно быть поручено свѣдущему въ этомъ дѣлѣ просвѣщенномУ 
врачу; онъ долженъ ознакомить молодыхъ людей съ физіологіей И 
гигіеной человѣка вообще и дѣтской, школьной въ особенности; 
него-же должна быть возложена и подача медицинской помощи 
означенныхъ курсахъ. Годовое содержаніе ему можетъ быть назна
чено въ 800 р. Этихъ двухъ назначеній вполнѣ достаточно 
постановки преподаванія общеобязательныхъ педагогическихъ преД' 
метовъ.

Далѣе, молодые педагоги, сообразно своему образовательном) 
цензу и стремленіямъ каждаго, раздѣляются, съ цГлью специализи
роваться въ преподаваніи предметовъ въ учебныхъ заведеніяхъ, иа 
группы. Такихъ группъ можетъ быть семь: 1) по Закону Божі*0’



) Русскому языку, логикѣ и исторіи, 3) географія и естествовѣ- 
*« нію, 4) математикѣ, физикѣ и космографіи, 5) древнимъ языкамъ: 
канскому и греческому, 6) новымъ языкамъ; французскому и нѣ- 
^ЦКому и 7) туземнымъ языкамъ. (Географію я присоединяю къ 
естествовѣдѣнію, такъ какъ, по моему убѣжденію, этотъ учебный 
пРедметъ, какъ онъ понимается въ настоящее время послѣ знаме- 
Натаго Риттера, можетъ съ бблынимъ успѣхомъ преподавать не 
Историкъ, а именно естественникъ), По каждой изъ этихъ группъ 
4°ДЖенъ быть назначенъ особый опытный руководитель, хорошій 
ает°Дистъ своего дѣла, изъ числа состояіцихъ на службѣ учителей 
сРеДнихъ учебныхъ заведеній. По своей прямой службѣ въ учебныхъ 
За-Ведещяхъ эти руководители не должны быть обременены работой; 
а°ЭТОму ОНИ должны имѣть только отъ 12 до 15 уроковъ въ недѣлю. 

ЪйІъ больше они будутъ имѣть свободнаго времени по своимъ учеб- 
заведеніямъ, тѣмъ съ большей возможностью они посвятятъ 

с̂ бя дфлу подготовки молодыхъ педагоговъ, которое потребуетъ отъ 
^х-ъ много работы и энергіи. При этомъ необходимо замѣтить, что 
Эти такъ называемые предметные руководители обязательно должны 
с°стоять въ должности учителя какого-либо учебнаго заведенія, по
тому Что ТОЛЬКо при условіи веденія живого дѣла преподаванія, 
°арІ и могутъ быть хорошими и авторитетными руководителями, въ 
аР°тивномъ-же случаѣ они явятся безпочвенными теоретиками. Они 
^Ж ны  ознакомить молодыхъ людей со всѣми подробностями и 
бедностями преподаванія своего предмета въ учебныхъ заведеніяхъ 
Р^знаго типа, или, говоря яснѣе, съ методикой его. При этомъ мо- 

случиться, что иногда трудно будетъ отыскать такого опытнаго 
Руководителя, который могъ-бы хорошо и обстоятельно ознакомить 
ѵВоихъ слушателей съ методикой преподаванія предметовъ въ раз- 
цьіхъ учебныхъ заведеніяхъ; въ такомъ случаѣ придется назначить 

°ДНому и тому-же иредмету двухъ, но не болѣе, руководителей. 
Ромѣ ознакомленія съ методикой учебныхъ предметовъ тѣмъ-же 

Путемъ, какой указанъ выше для обіцепедагогическихъ предметовъ, 
Эти Руководители должны практически знакомить молодыхъ людей 

йреподаваніемъ; съ этою цѣлью они даютъ въ присутствіи ихъ 
0бРазцовые уроки. Но ограничиваться слушаніемъ уроковъ однихъ 
Т°4ько руководителей нежелательно; чѣмъ большее количество уро- 
а°въ прослушаютъ молодые люди у разныхъ опытныхъ наставни- 
1х0въ даннаго города, которые могутъ вести прекрасно дѣло своего 
вРеиодаванія по разнымъ отдѣламъ учебнаго предмета, тѣмъ бу- 
Детъ больше пользы для дѣла. А потому, руководители или 
Сами> или чрезъ посредство директора курсовъ должны входить въ 
с°глащеніе съ этими другими опытными учителями, прося ихъ дать



в ъ  п р и с у т с т в іи  МОЛОДЫХЪ ПедаГОГОЕЪ т ѣ  или д р у г іе  о б р а зц о в ы е  

урок и . П е р в о е  у ч е б н о е  полу г о  д іє  д о л ж н о  б ы т ь , но м о ем у  м н ѣ н ію , 
п о св я щ ен о  тольк о этом у  дѣ л у; пусть  м олоды е п е д а г о г и  на п е р в о е  

в р ем я , и з у ч а я  м ето д и к у  п р е п о д а в а н ія  п р ед м ет а , только п о к а  внима
т ел ь н о  с л у ш а ю т ъ  урок и  о п ы т н ы х ъ  л и ц ъ , а  по в е ч е р а м ъ  в ъ  п е д а г о -  

г и ч е с к и х ъ  с о б р а н ія х ъ  по о т д ѣ л ь н ы м ъ  г р у п п а м ъ , п о д ъ  р у к о в о д ст в о м 1!» 

с в о и х ъ  м е н т о р о в ъ  в ъ  э т о м ъ  д ѣ л ѣ , о т д а ю т ъ  о т ч е т ъ  в ъ  т о м ъ , ЧТО 

ви дѣ л и , сл ы ш ал и и н а б л ю д а л и , п о д в е р г а я  и са м ы е  у р о к и  к р и т и ч е

ском у р а з б о р у  н е  с ъ  цѣ лью  п о р и ц а н ія  о н ы х ъ , а с ъ  цѣ л ью  л у ч ш а го  

у с в о е н ія  с е б ѣ  т ѣ х ъ  или д р у г и х ъ  п р іем о в ъ  п р еп о д а в а н ія . В ъ  сл ѣ д у ю -  

щ ее  за т ѣ м ъ  п о л у г о д іе  и в ъ  остал ьн ой  в т о р о й  г о д ъ  с в о ей  п о д г о т о в к и ,—  

м ол од ы е лю ди сам и  у п р а ж н я ю т с я  в ъ  п р еп о д а в а н іи , п о д ъ  н а б л ю д е-  

н іем ъ  с в о и х ъ  р у к о в о д и т ел ей ; в ъ  т е ч е н іе  в т о р о г о  п о л у г о д ія  п ер в а го  

г о д а  и п е р в а г о  п о л у г о д ія  в т о р о го  г о д а  эт и  п р о б н ы е ур ок и  д о л ж н ы  

б ы т ь  д а в а ем ы  по з а р а н ѣ е  со ст а в л ен н ы м ъ  и о д о б р е п н ы м ъ  р у к о в о д и 

теля м и  к он сп ек т а м ъ ; в ъ  о с т а л ь н о е -ж е  п о л у го д іе  у р ок и  д о л ж н ы  бы ть  

д а в а ем ы  ими у ж е  б е з ъ  к о н сп ек т о в ъ . И опя ть: у р о к и  э т и  м о г у т ъ  и 

д о л ж н ы  б ы т ь  д а в а ем ы  не только въ т о м ъ  у ч е б н о м ъ  за в е д е н ій  и в ъ  

т Т х ъ  к л а с с а х ъ , в ъ  к о т о р ы х ъ  п р е п о д а е т ъ  са м ъ  р ук о в о д и т ел ь , но во 
в с ѣ х ъ  д р у г и х ъ  к л а сс а х ъ  и в ъ  д р у г и х ъ  у ч е б н ы х ъ  з а в е д е н ія х ъ ,  по 
с о г л а ш е н ію  съ  н а ч а л ь с т в о м ъ  п о с л ѣ д н и х ъ , п о д ъ  н еп р ем Т н н ы м ъ  уело* 
в іе м ъ ,— в ъ  а р и су т с т в іи  р у к о в о д и т ел я  и в с ей  д а н н о й  г р у и п ы  м о л о д ы х ъ  

п е д а г о г о в ъ . В о о б щ е  я д о л ж е н ъ  за м ѣ т и ть , ч ѣ м ъ  в ъ  ббл ы п ую  с в я зь  и с ъ  

б ол ы л и м ъ  к о л и ч еств о м ъ  р а з н о о б р а зн ы х ъ  у ч е б н ы х ъ  за в е д е н ій  б у д у т ъ  

п о ст а в л ен ы  м ол оды е лю ди, с ъ  цѣ л ью  п р а к т и ч е ск а г о  и зу ч е н ія  п р е 

п о д а в а н ія , т ѣ м ъ  б о л ѣ е  пл одотвор ны м и р е зу л ь т а т а м и  б у д е т ъ  с о п р о ” 

в о ж д а т ь с я  п е д а г о г и ч е с к а я  п одготов к а  и х ъ . Б о л ь ш а я  ч а ст ь  у т р е н н я г о  

к а с с н а г о  врем ени д о л ж н а  б ы ть  п о св я щ ен а  э т и м ъ  у р о к а м ъ  и п осѣ щ ® ' 

н ію  р а з н ы х ъ  у ч ел н ы х ъ  за в е д ен ій ;  н о , впр очем ъ , д о л ж н о  бы ть остав 
л ен о  д о с т а т о ч н о  врем ени м олоды м ъ  лю дям ъ н а  д о м а ш н ія  за н я т ія  для  

о зн а к о м л е н ія  съ  о б щ еп ед а г о г и ч е с к и м и  п р ед м ет а м и , ч т е н іе  п е д а г о 
г и ч еск о й  л и т е р а т у р ы , с о с т а в л е н іе  к о н сп ек т о в ъ  и пр . В п ол н ѣ , по 

м оем у м и ѣ нію , б у д е т ъ  д о ст а т о ч н о , если о б р а зц о в ы м ъ  и п р обн ы м ъ  

у р о к а м ъ  б у д е т ъ  е ж е д н е в н о  п о с в я щ ен о  по тр и  ч а са . В с ѣ  эт и  урок и  

в еч ер о м ъ  вт» о с о б ы х ъ  п е д а г о г и ч е с к и х ъ  с о б р а н ія х ъ  по п р ед м ет н ы м ъ  

г р у п п а м ъ  дол ж н ы  б ы т ь  т щ а т е л ь н о  и в с ес т о р о н н е  о б с у ж д е н ы . Э ти  

п е д а г о г и ч е с к ія  к о н ф ер ен ц ій , н ап р ав л я ем ы я  о п ы тн о й  рукой р у к о в о 

д и т е л я , д о л ж н ы  н о си т ь  на с е б ѣ  н е п р и н у ж д ен н ы й  х а р а к т е р ъ  б е с ѣ д ъ ,  

г д ѣ  к а ж д ы й  м о ж е т ъ  с в о б о д н о  в ы ск а зы в а т ь  св ои  к о з р а ж е н ія , сом - 

н ѣ н ія  и п о д а в а т ь  с о в ѣ т ы , н а б л ю д а я  лиш ь о д н о , ч т о б ы  ые задѣвать 
спмолю бія и личности д р у г ъ  д р у г а . Т о г д а  эти  б е с ѣ д ы  б у д у т ъ  са м ы м ъ  

м о гу щ ест в ен  н ы м ъ  с р е ^ ст в о м ъ  в ы р а б о тк и  п е д а г о г и  ч е с  к а г о  у м ѣ н ь я .



Такта и опытности. На этихъ-же бесѣдахъ молодые педагоги должны 
Днвать отчетъ въ своемъ знакомствѣ съ разными употребляемыми 
Въ учебныхъ заведеніяхъ учебниками, а равно и съ дѣтской школь
ной литературой по этому предмету, дѣлая критическія сравнитель
ная оцѣнки ихъ. На эту сторону дѣла должно быть обращено самое 
Серьезное вниманіе, такъ какъ наши гг. учителя страдаютъ отсут- 
Ствіемъ надлежащаго знанія по этой крайне важной отрасли педа- 
Югическаго дѣла. Хорошій учитель долженъ хорошо знать сравни- 
Ильное достоинство разныхъ учебниковъ своего предмета и всю дѣт- 
11{Ую литературу по нему, отлично знать, кому изъ учениковъ, когда, 
Въ какой части проходимаго курса и чтб, какую книжку дать для 
Д°машияго чтенія. Только тогда наше учебное дѣло и иойдетъ хо- 
Р°ніо и успѣшно, когда наши ученики не будутъ довольствоваться 
°4Ними Сухими, безжизненными учебниками, а будутъ освѣжать свои 
Уроки путемъ систематическаго и разумнаго чтенія доступныхъ имъ 
Вцижекъ и тѣмъ самымъ положатъ прочное начало самообразованію.

Продолжительность занятій на этихъ курсахъ не можетъ быть 
й1ейѣе двухъ лѣтъ; нашъ учебный годъ, богатый вакаціоннымъ вре- 
^онемъ и разными праздниками, такъ малъ, что въ продолжевіе одного 
г°Да молодому человѣку нельзя выработать въ себѣ достаточную пе
дагогическую опытность въ сложномъ и трудномъ дѣлѣ воспитанія 
в °бученія дѣтей.

Что касается вопроса о денежномъ вознагражденіи предметныхъ 
Руководителей молодыхъ людей въ дѣлѣ ихъ педагогической подго
товки, то я не могу не высказать затрудненія по опредѣленію этой 
Ве Менѣе существенной стороны дѣла. Дѣло въ томъ, что при этомъ 
°вРедѣленіи я не знаю, что мнѣ принять за исходную точку своихъ 
с°°браженій: настоящее-ли поурочное содержаніе учителя средняго 
Учебнаго заведенія, или будущее проектируемое повышеніе его въ 
°КладѢ содержанія; а потому мнѣ въ высшей степени трудно вычи
нить весь расходъ на подготовку молодыхъ педагоговъ. Буду дер
ниться современной нормы содержанія учителя гимназіи. Это во 1-хъ.

2-хъ, нужно разъ навсегда согласиться съ тѣмъ, чтобы эти гг. 
Руководители молодыхъ педагоговъ, какъ наилучшія педагогическія 
Сйлы, которымъ, къ тому-же, предстоитъ много труда по новому 
Цѣду, были хорошо обставлены въ матеріальномъ отношеніи. Только 
вРи этомъ условіи мы и можемъ привлечь на эту работу лучгпихъ 
ЛюДей. Современная яшзнь стала настолько дорога, что скромному 
тРуженнику едва хватаетъ въ годъ на содержаніе себя и своей 
Семьи 2.500 —3.000 рублей. Поэтому было-бы весьма желательно, 
Нтобы эти руководители по преподаванію, по крайней мѣрѣ, нѣко- 
‘орыхъ наиболѣе важныхъ и трудныхъ предметовъ получали въ 
°бщей сложности за весь свой трудъ какъ по прямой своей службѣ



въ учебномъ заведеній, такъ и на этихъ педагогическихъ курсахъ 
не менѣе 3.000 р. въ годъ. Выше мною было определено, что учи
тель-руководитель долженъ имѣть не болѣе 15 уроковъ въ учебномт» 
заведеній, въ которомъ онъ состоитъ по прямой своей службѣ; за 
такое количество уроковъ учитель, напр., гимназіи, по прослуженіи 
5 лѣтъ, у насъ, въ Закавказье, какъ привилегированной мѣстности, 
получаетъ жалованья, квартирныхъ и добавочныхъ 1.480 р. вЪ 
годъ. Исходя отсюда и, сообразуясь съ трудностью веденія дѣла 
преподаванія разныхъ учебныхъ предметовъ, а также съ образова- 
тельньімъ цензомъ и служебнымъ положеніемъ руководителей, я по
стараюсь опредѣлить приблизительное дополнительное денежное воз- 
награжденіе гг. руководителямъ за ихъ трудъ подготовки молодыхт» 
педагоговъ и в м Є с т Є  с ъ  т Є м т  выяснить всѣ расходы по организации
этого дѣла.

1. Директору, при готовой к в ар ти р е ............................. 4.000 р-
2. Врачу-преподавателю педагогики по отдЄлу физи- 

ческаго воспитанія  800 »
3. Руководителямъ по

а) Закону Божію  ..................................................  800 *
б) русскому языку, логике и исторіи ...................... 1.500 »
в) географіи и є с т є с т б о в Є д Є н і ю ................................  1.500 »
г) математике, физике и космографіи...................... 1.500 »
д) древнимъ языкамъ: латинскому и греческому. . 1.500 »
е) новымъ языкамъ: французскому и нЄмецкому . 1.500 »
и ж) туземнымъ языкамъ   900 ?

(по 300 р. за каждый изъ языковъ).
4. На дополнительное вознагражденіе разнымъ лицамъ 

за образцовые уроки и участіе въ педагогическихъ конфе- 
ренціяхъ  1.000 »

5. На предметъ приглашенія на одну и ту-же группу
двухъ руководителей  900 »

6. На библіотеку и учебныя пособія............................   . 1.000 »
7. На наемъ помѣщенія   2.000 »
и 8. Содержаніе дома, наемъ прислуги и канце.ярскіе

р а с х о д ы   3 .0 0 0  »

Итого. . . 21.900 р-

Въ объясненіе составленнаго мною штата, я долженъ сказать сл е
дующее: 1) Сумму въ 1.000 р. на дополнительное вознаграждевіе 
разнымъ лицамъ за образцовые уроки и за участіе ихъ въ педа
гогическихъ конференціяхъ я считаю вполнѣ необходимой, потому 
что только при этомъ условіи и возможно будетъ склонить того 
или другого опытнаго въ своемъ д Р л Є  учителя, но не попавшаго



въ число руководителей на эти курсы, принять дѣятельное участіе 
этомъ дѣлѣ и поділиться съ молодыми педагогами своей опыт- 

Ностію. Сумма эта должна быть выдаваема или распределяема со- 
вѣтомъ этихъ курсовъ. 2) На предметъ приглашенія, если потре
буется, на одну и ту же группу двухъ руководителей сумму въ 900 р* 
я считаю также необходимой; при этомъ положенная нормальная 
плата за руководительство должна быть понижена по крайней мірѣ 
на одну треть. 3) Сумма въ 1.000 р. внесена мною на пріобрѣте- 
ніе такихъ педагогическихъ сочиненій, руководствъ и журналовъ, 
а также и учебныхъ пособій, которые окажется нужнымъ имѣть 
всегда подъ рукой и при томъ въ достаточном^ количествѣ, или 
воторыхъ не окажется въ данномъ городѣ. До тѣхъ поръ, пока у 
этого педагогическаго общества не составится своя собственная 
вполні достаточная библіотека, ему должно быть предоставлено 
Враво пользоваться библіотеками всѣхъ'учебныхъ заведеній. 4) Хотя 
курсы эти и не носятъ на себѣ характера учебнаго заведенія, а 
Слѣдовательно и не нуждаются въ классныхъ комнатахъ, но тѣмъ 
Ве менѣе для нихъ должно быть особое помѣщеніе, при чемъ до
статочно 7 комнатъ для педагогическихъ вечернихъ собраній по 
втдільнымъ групгіамъ, 1 зала общихъ собраній для общепедагоги- 
вескихъ предметовъ и разныхъ другихъ цѣлей, 1 комната для 
библіотеки, 1 для канцелярій и 6 комнатъ для директора. Означен
ная мною арендная плата за 16 комнатъ въ 2.000 р., я  думаю, 
будетъ вполнѣ достаточна и для самаго дорогого города, за исклкь 
чеиіемъ развѣ столицъ. 5). На содержаніе дома, отопленіе, освѣ- 
Щеніе, поддержаніе чистоты, наемъ прислуги, наемъ письмоводителя, 
Канцелярскіе расходы, пріобрѣтеніе разныхъ предметовъ мною наз
начается сумма въ 3.000 р. Какъ ни велика можетъ показаться 
эта сумма на первый взглядъ, но ея едва хватитъ въ такихъ 
крупныхъ центрахъ, какъ резиденцій гг. попечителей учебныхъ 
округовъ.

Слѣдовательно, весь расходъ по устройству проектируемыхъ 
мною педагогическихъ курсовъ или педагогическаго Общества съ 
Цѣлью подготовки учителей среднихъ учебныхъ заведеній выразится 
въ цыфрѣ 21.900 р. въ годъ на каждый округъ въ привиллегиро- 
ванныхъ мѣстностяхъ Имперіи, каковыхъ учебныхъ округовъ у 
иасъ пять: Виленскій, Варшавскій, Рижскій, Кавказскій и Западно- 
Сибирскій. Принимая же во вниманіе, что въ остальныхъ семи 
Учебныхъ округахъ: Петербургскомъ, М о с к о е с к о м ъ , Казанскомъ,
Оренбургскомъ, Харьковскомъ, Одесскомъ и Кіевскомъ должность 
Учителя среднихъ учебныхъ заведеній менѣе обезпечена въ мате- 
ріальномъ отношеніи, такъ какъ, напр., учитель гимназіи за 15 
Уроковъ, по прослуженіи 5 лѣтъ, получаетъ только 1.080 р. въ



годъ, то справедливость требуетъ назначить вознагражденія учи- 
телямъ-руководителямъ первыхъ шести группъ (а—е) на проекти- 
руемыхъ мною педагогическихъ курсахъ больше, чѣмъ исчислено 
мною для окраинъ, а именно по 400 р. на группу, что составить 
новый расходъ на каждый округъ въ 2.400 р., а на всѣ 7 окру- 
говъ 10.000 р. Такимъ образомъ весь расходъ по проектируемой 
мною организаціи педагогической подготовки молодыхъ учителей 
для среднихъ учебныхъ заведеній исчисляется: для 5 округовъ въ 
привиллегированныхъ мѣстностяхъ Имперіи (по 21.900 р.) въ
109.500 р. и для остальныхъ 7 округовъ (по 24.800 р.) 170.100 р., 
а всего 279.600 р. При этомъ слѣдуетъ заметить, что расходъ въ 
900 р. на приготовленіе учителей по туземнымъ языкамъ потре
буется только для весьма немногихъ округовъ. Поэтому суммы въ 
въ 272 т. р. будетъ вполнѣ достаточно для организаціи дѣла на 
проектируемыхъ мною основаніяхъ для всей Россіи. Подобный 
расходъ ни въ какомъ случаѣ нельзя признать для такого обшир- 
наго государства, какъ наше отечество, громаднымъ *). Что ка
сается остальныхъ мѣстностей Россійской Имперіи, какъ напр. 
Восточной Сибири и Туркестана, то они могутъ, пока не сформи
руются въ учебные округа, имѣть для своихъ немногочисленныхъ учеб
ныхъ заведеній подготовленныхъ учителей изъ сосѣднихъ округовъ.

Въ заключеніе всѣхъ своихъ разсужденій я долженъ сказать, 
что я старался придать подготовкѣ учителей для среднихъ учебныхъ 
заведеній наиболѣе жизненности, исключивъ изъ нея всякую излиш
нюю формальность и придавъ работѣ молодыхъ людей наиболѣе 
самодѣятельности и всесторонности, стараясь оживить ее разум
ностью и наибольшей практичностью. На сколько я успѣлъ достичь 
всего этого въ предлагаемомъ мною проектѣ, предоставляю судить 
объ этомъ людямъ, которые богаче меня жизненнымъ опытомъ 
вообще и педагогическимъ въ частности. Еще одно нослѣднее за- 
мѣчаніе: въ предлагаемомъ мною проектѣ я старался выяснить 
только главныя основы интересующаго меня вопроса, не вдаваясь 
въ частности, детали этого дѣла, выработку которыхъ, по моему 
мнѣнію, слѣдуетъ предоставить тѣмъ лицамъ, которыя будутъ 
призваны вести это дѣло.

М. Миропіевъ.

* ) К р о м ѣ  т о г о ,  н у ж н о  в а м ѣ т и т ь , ч т о , с ъ  у в е л и ч е н іе м ъ  с о д е р ж а н ія  у ч и т е 

л е й  с р е д н и х ъ  у ч е б н ы х ъ  з а в е д е н ій ,  э т о т ъ  р а с х о д ъ ,  к а к ъ  и  с о с т а в л е н н ы е  м н о ю  

в ы ш е п р и в е д е н н ы е  ш т а т ы , м о г у т ъ  п о д в е р г н у т ь с я  з н а ч и т е л ь н о м у  с о к р а щ е н ію , в ъ  

з а в и с и м о с т и  отъ к о л и ч е с т в а  п р и б а в к и  за 15 н е д ѣ л ь н ы х ъ  у р о к о в ъ .



( И с т о р и ч е с к а я  с п р а в к а ).

Въ статьѣ: «По поводу циркуляра угіравляющаго Министерствомъ 
Чароднаго Просвѣщенія попечителям!, учебныхъ округовъ» мы при
пили главнѣйшія изъ осуществленвыхъ на дѣлѣ мѣропріятій прави
тельства по подготовкѣ преподавателей средней школы.

Въ настоящее время для болѣе всесторонняго освѣщенія вопроса 
разскажемъ объ одной небезъинтересной иоиыткѣ этого-же рода, 

Которая, однако, по неизвѣстнымъ намъ причинамъ, не получила прак- 
тическаго осуществленія. Мы имѣемъ въ виду проектъ изданія «пе- 
Дягогическаго и дидактйческаго руководства для учителей гимназій»* 
Чроектъ этотъ возникъ въ началѣ ше- тидесятыхъ годовъ, при вы- 
Работкѣ новаго устава гимназій, и принадлежалъ тогдашнему пред- 
и̂ Дателіо ученаго комитета Министерства Народнаго Просвѣщенія 

С. Воронову.
Въ числѣ причинъ, затрудняющихъ правильное развитіе нашихъ 

гИмназій, говорить авторъ проекта «педагогическаго и дидактиче- 
(;каго руководства для учителей», въ мотивированной запискѣ къ 
Нему, одною изъ главныхъ слѣдуетъ считать неудовлетворительное, 
пъ педагогическомъ отношеніи, приготовленіе учителей. Признав я  

ними достаточное обладапіе знаніями для преподаванія, авторъ 
проекта находитъ, что учителя нашихъ гимназій большею частію 
Незнакомы ни съ общими началами воспитанія и обученія, ни съ 
Различными способами примѣненія этихъ началъ къ тому или дру
гому предмету. Вотъ почему гимназическое преподаваніе лишено у 
н*съ единства и твердаго основанія и носить на себѣ чисто случай
ный и неопредѣленный характеръ.

На этотъ коренной недостатокъ, какъ полагаетъ авторъ про- 
екта, и слѣдуетъ обратить особенное вниманіе, слѣдуетъ его устра
нить и дать преподаванію въ гимназіяхъ характеръ сознательный. 
Чъ этой цѣлью авторъ и предлагаетъ составить педагогическое и 
Дидактическое руководство для учителей гимназій. Мотивируя свое 
нредложеніе, авторъ разеуждаетъ слѣдующимъ образомъ.

Цѣль гимназическаго обученія заключается въ доставленій общаго 
°бразованія, т.-е. въ освовательномъ, правильномъ духовномъ раз-

Къ вопросу о подготовленіи преподавателей.



витіи учащихся, посредствомъ преподаванія учебныхъ предметовъ, 
которые входятъ въ составъ гимиазическаго курса. Цѣль эта до
стигается, какъ скоро учаіціеся прохожденіемъ гимиазическаго курса 
пріобрі.таютъ привычку къ разумному и самостоятельному труду и 
разовьютъ въ себѣ сознаніе своихъ еилъ и способностей настолько, 
что будутъ имѣть возможность посвятить себя дальнѣйшимъ спе- 
діальнымъ занятіямъ, согласно съ своимъ призваніемъ.

Если таково назначеніе гимназій, а иного они имѣгь не могутъ, 
какъ заведенія общеобразовательный, то отсюда ясно слѣдуетъ, 
что учебный курсъ гимназій долженъ состоять только изъ такихъ 
предметовъ, которые необходимы для этого общаго образованія уча- 
[цихся, при этомъ преподаваніе кая даго предмета должно подчи
няться этой общей цѣли обу д нія и, наконецъ. каждый учитель дол
женъ являться не просто преподавателемъ своего отдѣльнаго пред
мета, но вмѣстѣ съ тѣмъ и самостоятельнымъ дѣятелемъ, который со- 
дѣйствуетъ достиженію одной для всѣхъ учителей цѣли— общаго 
образованія учащихся.

Вотъ почему, по мнѣнію автора, для каждаго учителя гимназіи 
недостаточно знать только вполнѣ свой предметъ; ему, сверхъ того, 
необходимо:

1) Знать, въ чемъ состоитъ общее образованіе и почему тѣ,
а не другіе предметы должны входить въ учебный гимназическій
курсъ.

2) Понимать, какое значеніе для развитія учащихся имѣютъэти 
учебные предметы вообще и преподаваемый имъ предметъ въ осо
бенности и какая связь между всѣми учебными предметами заклю
чается въ этомъ ОТНОІІІЄНІИ.

3) Знать общія правила преподаванія, вытекающія изъ прпрод- 
ныхъ законовъ развитія человѣка.

4) Умѣгь примѣнять эти общія правила обученія къ преподавае
мому имъ предмету, и потому знать всѣ частныя правила и всѣ ме
тоды преподаванія этихъ предметовъ и, наконецъ,

5) Знать, или, по крайней мѣрѣ, имѣть отчетливое понятіе о за- 
мѣчательнѣйшихъ сочиненіяхъ по всѣмъ этимъ отдѣламъ и особенно 
по своему предмету.

Какими-же способами и средствами учитель можетъ достичь на- 
чертаннаго авторомъ идеала преподавателя? Какъ извѣстно, учи
тель иріобрѣтаетъ свои знанія въ университетѣ и расширяетъ ихъ 
дальнѣйшимъ изученіѳмъ предмета. Для доставленія-же ему возмож
ности преобрѣсти всѣ вышеозначенный педагогическія и дидакти- 
ческія свѣдѣнія, безъ которыхъ онъ не можетъ быть хорошимъ учи- 
телемъ, авторъ проекта и предлагаешь составить особое руководство 
д ія  учителей гимназій.



Согласно съ вышеизложенною цѣлью это руководство должно раз- 
Дѣдяться на дві. части: общую и спеціальную.

I. О б щ а я  ч а с т ь .

Общая часть руководства заключаетъ въ себѣ слѣдуьощіе че
тыре отдѣла:

.1) Историческій очеркъ среднихъ учебныхъ заведеній, имѣющихъ 
Цѣлью общее образованіе, т.-е. гимназій и реальныхъ училищъ въ 
западной Европѣ и въ нашемъ отечествѣ. Въ этомъ очеркѣ должно 
быть ясно изложено: какимъ образомъ развивалось пониманіе общаго 
образованія до настоящаго времени и какими средствами и путями 
старались сообщать его въ различныя времена и у разныхъ наро- 
Довъ, т.-е. очеркъ этотъ долженъ заключать въ себѣ исторію посте., 
Пеннаго образованія настоящаго общеобразовательнаго учебнаго 
курса. Изъ такого историческаго очерка каждый преподаватель 
лучше всего узнаетъ, что слѣдуетъ понимать подъ обіцимъ образо- 
наніемъ въ настоящее время.

2) Необходимый для учителя свѣдѣнія одуховномъ развитіи че- 
ловѣка.

3) Составь учебнаго общеообразовательнаго курса классическихъ 
гимназій и реальныхъ училищъ и общее значеніе каждаго учебнаго 
предмета для развитія учащихся.

4) Общія правила преподаванія (общая дидактика), вытекающія 
изъ законовъ духовнаго развитія человѣка:

а) По отношенію къ ученику.
б) По отношенію къ преподаваемому предмету и
в) По отношенію къ самому учителю.
Въ концѣ каждаго изъ означенныхъ четырехъ отдѣловъ должны 

быть указаны замѣчательнѣйшія сочиненія, особенно отечествен
ный, съ изложеніемъ ихъ содержанія и съ критическою оцѣнко» ихъ.

Объемъ общей части предполагается отъ 25 до 30 печатныхъ 
листовъ.

II. С п е ц і а л ь н а я  ч а с т ь .

Спеціальная часть руководства д  за заключать въ себѣ изло-
женіе правилі, и методовъ преподаванія по отдѣльнымъ учебнымъ пред- 
метамъ (частная методика) а именно:

1) Преподаваніе закона Божія. Подробное значеніе этого пред
мета въ обіцеобразовательномъ курсѣ. Историческое описаніе методовъ 
преподаванія закона Божія въ западной Европѣ и у насъ. Крити
ческое указаніе на лучшія сочиненія о преподаваніи закона Божія 
и учебныя руководства по этому предмету на родномъ языкѣ.

2) Преподаваніе отечественнаго языка. Психологическое значеніе



языка. Историческое изложеніе методовъ преподаванія отечественнаго 
языка у насъ и въ западной Европѣ. Современные методы препо
даванія. Критическое указаніе на лучпіія сочиневія по этому пред
мету и на учебныя руководства.

3) Преподаваніе древнихъ языковъ. Психологическое значеніе 
ихъ. Исторія преподаванія. Современные методы. Лучшія сочиненія 
и руководства.

4) Преподаваніе новыхъ языковъ. (То-же).
5) Преподаваніе математики. Психологическое значеніе этою пред

мета. Исторія преподаванія. Современные методы у насъ и въ за* 
падпой Европѣ. Критическое указаніе на лучшія сочиненія и учеб
ныя математическія руководства.

6) Преподаваніе естественныхъ наукъ. Исторія преподаванія. 
Современные методы. Критическое указаніе на лучшія сочиненія и 
учебныя руководства.

7) Преподаваніе отечественной исторіи и
8) Преподаваніе исторіи всеобщей. Психологическое значеніе. Исто

рія преподаванія. Современные методы. Указанія на лучшія сочи
ненія и руководства.

9) Преподаваніе отечественной географіи. (То*же)
10) Преподаваніе всеобщей географіи. (То-же).
11) Преподаваніе рисованія и черченія.
12) Преподаваніе чистописанія.
13) Обученіе пѣнію и іЧузыкѣ.
14) Главный правила училищной дисциплины.
15) Законоположенія, касающіяся учителей гимназій.
Спеціальная часть должна составить не менѣе 30 печатныхъ

листовъ.
Такимъ образомъ, по плану автора, все руководство должно было 

заключать въ себѣ отъ 55—60 листовъ. Матеріалами-же для состав- 
ленія его могутъ служить различныя подобный заграничныя руко
водства на нѣмецкомъ, французскомъ и англійскомъ языкахъ, исто
рія общей педагогики, различныя монографій по преаодаваніюотдѣль- 
ныхъ предметовъ и проч. А такъ какъ дѣло воспитанія и обученія 
постоянно развивается, какъ на западѣ, такъ и у насъ, то, но из да
ній обіцаго руководства, авторъ проекта его, по примѣру запад- 
ной-же Европы, предполагалъ издавать ежегодно дополненія къ нему.

Для составленія такого руководства авторъ проекта его пред- 
лагаетъ слѣдующія мѣры:

1) Образовать при Ученомъ Комитетѣ особую коммиссію изъ спе- 
ціалистовъ и поручить этой коммиссіи составленіе означеннаго ру
ководства, возложивъ обработку всей общей части руководства на 
одно лицо, основательно знакомое какъ съ исторіею педагогики и



Дидактики, такъ и съ современнымъ состояніемъ общеобразователь- 
ныхъ училищъ на западѣ и въ нашемъ отечествѣ, а обработку 
Сцеціальной части поручить нѣсколькимъ спеціалистамъ, знающимъ 
Дѣло не только теоретически, но и практически. Труды коммиссіи 
по составленью руководства должны быть провѣряемы Ученымъ Ко- 
Митетомъ и, только по одобреніи со стороны послѣдняго, могутъ 
быть печатаемы.

2) Редакція составляемаго руководства, для сохраненія однооб- 
Разія, должна быть поручена одному лицу. Трудъ этотъ, равно какъ 
И руководство вообще всѣми работами коммиссіи, авторъ проекта 
принималъ на себя безмездно, съ тѣмъ однако, чтобы выборъ со
тру дниковъ предоставленъ былъ ему.

3) На составленіе руководства потребуется приблизительно сле
дующая сумма:

а) На вознагражденіе составителей руководства, считая по 50 р.
За листъ, за 60 листовъ ...............................................  3.000 »

б) На напечатаніе руководства въ числѣ 2400 экзем
пляровъ, считая за листъ по 30 руб.......................... 1.800 »

в) На бумагу и прочее.......................................... 1.700 »

Итого . . 6.500 р.
Сумму эту предполагалось позаимствовать изъ капитала Ученаго

Комитета, предназначеннаго, между прочимъ, на изданіе руководствъ 
и учебныхъ пособіи, съ тѣмъ, чтобы въ капиталъ этотъ возвращена 
была сумма, которая получится со временемъ отъ продажи руководства, 
въ числѣ 2.000 экземпляровъ *). Такой суммы, считая каждый экзем- 
Пляръ въ двухъ частяхъ по 2 рубля, составится 4.000 рублей: 
слѣдовательно вся издержка изъ капитала Ученаго Комитета составитъ 
въ сущности только 2.500р. и можетъ быть вознагражденавпослѣдствіи, 
такъ какъ руководство составитъ собственность Ученаго Комитета.

4) Вышеозначенный предположенія представить на благоусмотрѣ- 
ніе г. Министра Народнаго Просвѣіценія.

5) Въ случаѣ одобренія этихъ предположеній, руководство должно 
быть составлено и издано въ теченіе двухлѣтняго срока.

По выслушаніи и обсужденіи этого предложенія, Ученый Коми- 
иитетъ опредѣлилъ: «Предположеніе г. предсѣдателя признать вполнѣ 
полезнымъ и соотвѣтствующимъ цѣли какъ въ отношеніи основной 
идеи, такъ и въ предположенныхъ имъ средствахъ къ ея осу- 
пдествленію; но при семъ, съ цѣлью облегченія возможности поль
зоваться предположеннымъ изданіемъ напечатать его въ количествѣ 
не менѣе 4.000 экземпляровъ и пустить въ продажу не дороже

*) Остальные 400 экв. предполагалось въ продажу не выпускать, а распре- 
Йѣлить по распоряженію Министра Народнаго Просвѣщенія.



1 рубля за экземпляръ. Для достиженія этой цѣли, по мнѣнію Уче'  
наго Комитета, въ случаѣ надобности, могла бы быть назначена 
изъ капитала Ученаго Комитета сумма хотя бы и нѣсколько болѣе 
той, которая означена г. предсѣдателеыъ *)».

Это опредѣленіе Ученаго Комитета было заслушано въ совѣтѣ 
Министра Народнаго Просвѣіценія, который съ своей стороны опре- 
дѣлилъ **):

«Вполнѣ одобривъ мысль изданія означеннаго руководства и 
планъ онаго, а также средства къ исполненію сего плана, совѣтъ 
министра, для привлеченія къ участію въ составленіи спеціальной 
части руководства наиболынаго числа лицъ, спеціально посвятившихъ 
себя педагогическому поприщу, полагалъ: 1) Предоставить г. пред
седателю Ученаго Комитета, дѣйствительному статскому совѣтнику 
Воронову, принявшему на себя редакцію всѣхъ работъ по руко
водству, поручить составленіе общей части онаго кому либо изъ 
педагоговъ, по его избранію, а къ составленію спеціальной части 
руководства пригласить отъ имени Ученаго Комитета всѣхъ желаю- 
щихъ, посредствомъ печатнаго объявленія въ «Вѣдомостяхъ», съ 
тѣмъ, чтобы лица, которыя ножелаютъ принять участіе въ этомъ 
труде, заявили предварительно о такомъ желаніи Ученому Комитету 
въ извѣстный опредѣленный срокъ и затѣмъ представили свои ра- 
боты въ Ученый Комитетъ также къ назначенному сроку. 2.) Раз- 
рѣшить г. предсѣдателю Ученаго Комитета лицамъ, представившимь 
въ назначенный срокъ труды, которые признаны будутъ ученымь 
комитетомъ лучшими и наиболѣе соотвѣтствующими принятому плану, 
выдать определенное денежное вознагражденіе, не менѣе 75 руб. 
за печатный листъ, изъ общей суммы, назначенной на изданіе 
руководства. 3) На покрытіе издержекъ по изданію руководства 
назначить въ распоряженіе г. председателя комитета до 8.000 руб. 
изъ суммъ Ученаго Комитета, определенныхъ на изданіе руководствъ 
и учебныхъ пособій и 4) Руководство напечатать въ 2.400 экзем- 
пляровъ, распредЬленіе которыхъ предоставить г. Министру На
роднаго НросвЄщенія.

С колько н ам ъ  из .Єстно э т о т ъ  п р о ек т ъ  н е  б ы л ъ  о с у щ е ст в л е н ъ  

и т а к о г о  к р а т к а г о  у н и в ер са л ь н а г о  п е д а г о г и к о -д и д а к т и ч е с к а г о  ру
к о в о д ст в а  н а  свЄ т Є  не п о я в л я л о сь .

Нужпо ли сожалеть объ этомъ?
Н. Арепьевъ.

*) Журналъ Ученаго Комитета Министерства Народнаго Просвѣщенія 23 де
кабря 1863 года (№ 16).

**) Журналъ Совѣта Министра Народнаго Просвѣщѳнія отъ 4 января 1864 г.. 
№ 7.



Мысль о необходимости введенія всеобщаго обученія выдвинула 
на очередь учителъскій вопросъ, который оказался настолько сложнымъ, 
йажнымъ и трудно разрѣшимымъ, что самая идея о всеобщемъ обу
реній должна отступить на задній планъ впредь до удовлетворитель- 
йаго его разрѣшенія.

Въ самомъ дѣлѣ, качество школы находится въ непосредствен
ной связи съ высотою уровня учителя, и какъ бы много ни было 
Училищъ, при плохомъ недагогическомъ персоналѣ они, конечно, 
отоятъ весьма не много. Но гдѣ взять хорошихъ учителей *), при
нимая во вниманіе, что ихъ требуется дѣлая армія? Говоримъ <цѣ- 
а̂я армія» вовсе не для краснаго словца, а это действительно такъ. 

Постараемся произвести подсчетъ, хотя-бы для однѣхъ только зем
скихъ губерній, относительно которыхъ имѣются лучшія свѣдѣпія, 
чѣмъ о  губерніяхъ, гдѣ нѣтъ земскихъ учрежденій. По первой все
общей переписи населенія Россійской имперіи, въ земскихъ губер- 
аіяхъ насчитывалось въ 1897 г. 66.569.012 жителей обоего пола.

По нашимъ вычисленіямъ **), весьма близко подходящимъ къ 
Подобнымъ вычисленіямъ другихъ лицъ, школьный возрастъ состав- 
ляетъ Ю°/0 всего населенія; слѣдовательно, въ земскихъ губерніяхъ

*) На съѣздѣ, состоявшемся въ этомъ году въ Бреславлѣ и привлекшемъ до 
3.000 директоровъ, ректоровъ, педагоговъ и народныхъ учителей, принята была 
^ежду прочимъ слѣдующая резолюція: 1) Народное просвѣщеніе и образованіе, 
Получаемое народными учителями, находятся въ тѣсной связи другъ съ другомъ, 
а воэростающая потребность въ просвѣщеніи требуетъ расширенія границъ обра- 
®ованія, получаемаго народными учителями. 2) Народные учителя должны по
ручать общее и спеціальное образованіе, и первое должно быть закончено раньше 
Ьежели приступають ко второму. 3) Общее образованіе. получаемое народными 
Учителями, должно быть шире и глубже, нежели получаемое ими теперь; оно не 
Должно быть дано имъ въ особыхъ институтахъ, но въ общихъ среднихъ шко- 
Дахъ. 4) Если учителямъ дано будетъ болѣе широкое общее образованіе, то учи- 
^ѳльскія семинаріи должны носить характеръ исключительно педагогическихъ 
кцетитутовъ.

**) См. «Народ. Нач. Обр. въ Курск, губ., стр. 66—80.
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таковыхъ обоего пола лицъ долженствуетъ быть 6.656.901. Если 
принять за норму на одного учителя 60 учащихся *), то требуется  
для однѣхъ земскихъ губерній армія въ 110.948 учителей или, въсред- 
немъ, на каждую земскую губернію по 3.263 учителя. Въ школахъ 
Министерства Нар. Проев. *). по оффиціальнымъ даннымъ за 1894 г., 
обучалось обоего пола лицъ 1.048.017. Вычитая эту цифру изъ 
6.656.901, получимъ въ остаткѣ 5.608.884 лицъ обоего пола школь- 
наго возраста, для обученія которыхъ, на основаній вышеприведен- 
ныхъ разечетовъ, необходимо 93.481 учителей, или, въ среднемъ, на 
одну земскую губернію по 2.749 человѣкъ.

Такое количество потребуется въ томъ, конечно, случаѣ, если-бы 
во всѣхъ земскихъ губерніяхъ сразу введено было всеобщее обуче- 
ніе, чего, само собою разумеется, ожидать почти невозможно.

Въ виду этого, ироизведемъ еще минимальные разечеты, пред
полагая, въ первомъ случаѣ, что всеобщее обученіе для обоего пола 
лицъ вводится постепенно, въ теченіе 10 лѣтъ, а во второмъ слу
чае, что таковое обученіе проектируется лишь для мальчиковъ, счи
тая, что школьный возрастъ п о с л Є д н и х ь  составляетъ 5 ° / о  населенія. 
Не принимая во вниманіе приростъ населенія, въ первомъ случаѣ 
потребуется ежегодно для всехъ земскихъ губерній по 9.348 учи
телей, а на каждую губернію, въ среднемъ, по 275, а во вторыхъ— 
для всехъ губерній 4.674, а для каждой въ о т д Є л ь н о с т и , въ сред
немъ, по 137.

Но и этотъ минимумъ, при которомъ, собственно говоря, всеобщее 
обученіе не достигается, такъ какъ подъ таковымъ подразумевается 
обученіе всѣхъ дѣтей школънаю возраста обоего пола, и этотъ, по- 
вторяемъ, минимумъ, при современныхъ условіяхъ, ни одною земскою 
губернією удовлетворенъ быть не можетъ.

Мало этого, въ приведенныхъ разечетахъ предполагается, что 
в с Є  учителя и учительницы сидятъ на мѣстахъ, такъ что въ к а Ж '  

дый новый годъ приходится пополнять лишь новыя школы, не за
ботясь о старыхъ. Современная действительность совершенно опро- 
вергаетъ возможность такой мысли и, напротивъ, представляет!* 
много данныхъ, констатирующихъ бѣгство учителей. Это печальное 
явленіе настолько важно, что, прежде чЕмъ д Є л я т ь  какіе-либо в ы 

воды и предлагать проектъ на основаній вышеизложеннаго, считаем^ 
нужнымъ подольше остановиться на немъ.

*) Наиболѣе принятая норма 40 учащихся на 1 учителя.
**) Дѣло идетъ о наиболѣе правильно поставленныхъ школахъ и педаго

гически нодготовленныхъ учителяхъ, вслѣдствіе чего мы принимаемъ во внима- 
ніе лишь школы, находящіяся въ вѣдѣніи Министерства Народ. Просвѣщенія.



Въ одномъ изъ іюльскихъ №№ за текущій годъ въ «Курской 
Газетѣ» напечатаво было слѣдующее:

«Въ сегодняшнемъ № (176) «Курской Газеты», въ отдѣлѣ «мѣстной хро
ники» напечатано весьма печальное сообщеніе. Оказывается, что какъ только 
въ харьковской губерній открылась винная монополія, тотчасъ не только учи
теля, но и учительницы народныхъ школъ во множествѣ устремились на вновь 
открывшіяся мѣста, а такъ какъ всѣхъ нельзя было удовлетворить, то уже теперь, 
заранѣе учащіе народныхъ училищъ Харьковской губерній подали прошеніе управ
ляющему акцизными сборами Курской губерній, дабы ихъ имѣливъвиду, когда 
У насъ будетъ учреждена монополія. Не нужно быть пророкомъ, Чтобы пред
сказать, что и учащіе Курской губерній точно также поспѣшатъ послѣдовать 
примѣру своихъ харьковскихъ товарищей. Такимъ образомъ, «бѣгство учителей», 
отмѣченное повсемѣстно, въ сильной степени проявляется и у насъ. Конечно, 
по адресу учителей и учительницъ посыпятся порицанія, что какъ, молъ, такое 
«великое дѣло», какъ обученіе народа, промѣнивается на «кабакъ», гдѣ условія 
Далеко не блеетящія и трудъ далеко не легкій, а главное однообразный. Совер
шенно вѣрно; но не слѣдуетъ забывать, что учитель тоже человѣкъ, что у него 
также есть потребности, изъ которыхъ даже самыя элементарныя не могутъ 
быть удовлетворены, благодаря нищенскому содержанию».

Самое же извѣстіе, на которое ссылается газета, таковы:
«При открытіи въ Харьковской губерній винной монополій, предоставлено 

было не мало должностей по казенной продажѣ питей народнымъ учителямъ 
и учительницамъ. Большинству же изъ нихъ не удалось получить такихъ мѣстъ, 
благодаря тому или другому обстоятельству. Такъ какъ въ непродолжительномъ 
времени должно послѣдовать введеніе казенной продажи въ Курской губерній, 
то большинство народныхъ учителей и учительницъ Харьковской губерній, не 
получившихъ здѣсь мѣстъ по винной монополій, обратились съ этими просьбами 
къ управляющему акцизными сборами Курской губерній. Многіе изъ нихъ те
перь получили увѣдомленія о томъ, что они зачислены кандидатами на просимыя 
ими должности».

Ч е р е з ъ  три №№, именно в ъ  179 № «Курской Газеты», мы чи- 
таемъ еще такое сообщеніе:

«Въ пэслѣднее время въ Харьковѣ появилось множество учителей народ- 
выхъ училищъ, пргискивающиосъ себѣ болѣе выюдныя должности на желѣзныхъ 
дорогахъ и въ друіихъ учрежденгяхъ. Главная причина, заставляющая учителей 
бросать свои, можно сказать, насиженныя мѣста, гдѣ они прослужили по 10— 
15 лѣтъ, заключается въ томъ, что, какъ извѣстно, ихъ трудъ вознаграждается 
очень скудно, а вопросъ объ эмеритальныхъ кассахъ для учителей до сихъ поръ 
еще не рѣшенъ».

Этими свѣдѣніями дѣло однако не ограничивается: мы могли б ы  

привести многое множество данныхъ, но размѣръ статьи заставляетъ 
насъ воспользоваться только наиболѣе существениымъ матеріаломъ. 
Въ этомъ отношеніи заслуживаетъ вниманія статья Н. Скворцова, 
напечатанная въ «Приднѣпровскомъ Краѣ». Въ ней авторъ, конста
тируя фактъ «бѣгства учителей», указываетъ и на причины такого 
печальнаго явленія. Именно, пишетъ онъ слѣдующее:

« И з с л ѣ д о в а н ія  п о л о ж е н ій  н а р о д н а г о  о б р а з о в а н ія  у ж е  н е о д н о к р а т н о  у к а з ы 

в а л и  н а  т о т ъ  с т р а н н ы й  ф а к т ъ , ч т о , н е с м о т р я  н а  п р о д о л ж и т е л ь н о е  с у щ е с т в о в а -



віе земскихъ, школъ, у насъ еще и до сихъ поръ не выработался типъ народ- 
наго учителя-профессіоналиста, который посвятилъ-бы всю свою жизнь педа
гогической дѣятельности въ народной школѣ. Напротивъ, русскій народный 
учитель остается въ школѣ, сравнительно, весьма недолго: черезъ пять, много 
восемь лѣтъ онъ безслѣдно исчезаетъ для школы. Такимъ образомъ, народная 
школа какъ-бы обречена вѣчно довольствоваться перемѣннымъ контингентомъ 
преподавателей. Въ послѣднее время случаи оставленія учителемъ своей основ
ной профессіи не только не уменьшаются, но возрастаютъ, при томъ въ значи
тельной степени гуртовой уходъ учителей изъ народныхъ школъ сдѣлался уже 
въ настоящее время такимъ явленіемъ, которое остановило на себѣ вниманіе и 
провинціальной печати и, наконецъ, эемскихъ собраній. Въ теченіе н ы н ѣ ш н я г о  

года въ Екатериносдавской губерній печать указала на огульный уходъ учите
лей въ «казенную монополію».

То-же самое сообщалось и относительно Виленской и Могилев
ской губерній. Въ указанныхъ сообіценіяхъ, къ сожалѣнію, не было 
никакого преувеличенія, и лишь только стали открываться осеннія 
очередныя собранія, какъ раздались голоса земцевъ о «бѣгствѣ» 
учителей, принявшемъ уже такой характеръ, при которомъ является 
серьезное опасеніе относительно обезпеченія всѣхъ школъ болѣеили 
менѣе удовлетворительнымъ учительскимъ персоналомъ. О бѣгствѣ 
учителей говорили и въ арзамасскомъ и череповецкомъ, ивълукоя- 
новскомъ и ельнинскомъ и нѣкоторыхъ другихъ уѣздныхъ земскихъ 
собраніяхъ, но никакихъ мѣропріятій противъ этого печальнаго явле- 
нія собранія не предпринимали; только череповецкое зѳмское собра- 
ніе составляетъ въ этомъ случаѣ исключеніе.

На череповецкомъ земскомъ собраніи вопросъ объ огульномъ 
уходѣ учителей поднялъ гласный, бывшій нѣкогда народнымъ учи
телемъ. По адресу такихъ учителей онъ сдѣлалъ слѣдующій упрекъ: 
«эта молодежь не вполнѣ понимаетъ, что она дѣлаетъ, покидая изъ 
корыстныхъ цѣлей народную школу, не послужи въ ей хотя-бы нѣ- 
сколько лѣтъ за свое образованіе; подобные учителя обманываютъ 
земство, обманываютъ воспитавшую ихъ семинарію: земство, затра- 
тивъ на ихъ подготовку народныя средства, въ концѣ концовъ 
остается безъ учителей и вынуждено довольствоваться мало разви
тыми епархіалками и лицами, часто далеко не отвѣчающими назна- 
ченію учителя. Скромное вознагражденіе въ 240—300 рублей не 
можетъ почитаться для учителя, вышедшаго изъ крестьянской среды, 
вполнѣ приличнымъ мотивомъ ухода въ учительскій институтъ». Со- 
браніе поддержало доводы гласнаго и постановило: «ходатайствовать 
предъ новгородскимъ губернскимъ земствомъ, чтобы къ земскимъ 
стинендіатамъ череповецкой учительской семинаріи неуклонно при- 
мѣнялось правило, какъ общая мѣра для всѣхъ уѣздовъ губерній, 
объ обязательномъ прослуженіи установленваго числа лѣтъ (4 года) 
въ началъныхъ народныхъ училищахъ, содержащихся на средства 
уѣздныхъ земствъ».



Мы видимъ, что череповецкое земство избрало средствомъ, мо- 
гУЩимъ задержать учителей въ народнойшколѣ, ходатайство о томъ, 
Чтобы съ намѣревающимися бѣжать учителями было поступаємо«по 
Чсѣмъ строгостямъ закона». Какъ ни странно такое постановленіе, 
Но °но до извѣстной степени предрѣшалось самой постановкой во- 
пРоса. Видимо, и самъ гласный, возбудившій вопросъ о мѣрахъ пре- 
с^ченія и предупрежденія, и остальные его коллеги исходили изъ 
Такого приблизительно положеній: учительство въ народной школѣ 
кРайне тяжелая обязанность, а потому каждый стремится отдѣлаться 
°тъ нея и при первой возможности бѣжитъ изъ школы; для нѣко- 
т°рыхъ учительство, дѣйствительно, является обязанностью, какъ 
Средство вознагражденія земства, давшаго возможность получить 
Учителю извѣстное образованіе; разъ земство нуждается въ учите- 
Дяхъ, оно можетъ прибегнуть къ репрессаліямъ и съ помощью стро
гостей закона заставить уклоняющихся отбывать неукоснительно по- 
винность. Однако нельзя сказать, чтобы это постановленіе не про
тиворечило заявленію самого гласнаго. Указывая на то, что земству 
пРиходится довольствоваться «мало развитыми епархіалками или 
вицами, часто далеко не отвечающими назначенію учителя», глас- 
вЫй, слЄдовательно, хотелъ обезпечить школы не просто учитель- 
^кимъ персоналомъ, но наиболее способными, отвечающими своему 
Яазначенію преподавателями. Весь вопросъ въ томъ—насколько по- 
ьіогутъ въ этомъ случае ««строгости закона»? Положимъ, череповец
кому земству удастся задержать десятокъ-другой сбирающихся въ 
бѣга учителей, но будутъ-ли они действительно желательными учи
телями? Ответъ, надеюсь, слишкомъ ясенъ. Учителя задержатъ на 
Диа, на три лишнихъ года, прикрепятъ къ ш к о л Є ,—что-же, онъ бу- 
Аетъ отбывать повинность, но не ищите-же послЄ  этого въ школьныхъ 
Эанятіяхъ такого педагога ничего иного, кроме именно формальнаго 
этбыванія силою навязанной обязанности. Средство, къ которому 
обратилось череповецкое земство, весьма легко можетъ привести его 
Дъ такой коллизіи: то самое земство, которое изловило и водворило 
Учителя въ школу, черезъ полгода, много-много черезъ годъ, поспѣ- 
ЙІИТЪ дать невольнику полную отпускную, если искренно пожелаетъ 
ймѣть «отвечающихъ истинному назначенію учителя» преподавателей.

Ошибка череповецкаго собранія коренится въ томъ, что оно 
стадо рѣшать вопросъ о средствахъ удержанія учителей въ школѣ 
Раньше, нежели выяснило причины, заставляющія народныхъ учи
телей окончательно перемѣнить ихъ профессію. Правда, намекъ на 
Эти причины слышится въ обвиненіи учителей въ «корыстныхъ по- 
бужденіяхъ», заставляющихъ ихъ стремиться въ учительскій инсти- 
тутъ, но вѣдь это только намекъ, при томъ непроверенный, а не у ка-



занія разнообразныхъ причинъ огульнаго бѣгства народныхъ учителей 
изъ школъ. Если-же намекъ справедливъ, если дѣйствительно учи
теля уходятъ изъ школъ только въ силу «корыстныхъ побужденій», 
то вопросъ о способахъ и средствахъ задержать бФгство рѣшался-бы 
болѣе или менѣе просто. Но вся и бѣда въ томъ, что одни только 
«корыстный побужденія» врядъ-ли были-бы въ состояніи создать 
огульное стремленіе учителей разстаться со школой и съ выбранной 
ранѣе профессіей. Нѣсколько странно, почему такъ много учителей, 
пробывъ нѣсколько лѣтъ въ народной школѣ, обязательно заражаются 
«корыстными побуждевіями»? Естественнѣе всего предположить, что 
въ намекѣ гласнаго заключается лишь часть тѣхъ причинъ, кото
рыя гонятъ учителя и въ сидѣльцы, и въ писцы, и въ статистику, 
и въ контору, словомъ—куда бы то ни было, только вонъ поскорѣе 
изъ школы. Во всякомъ случаѣ, справедливость такого предполо- 
женія легко проверить: стоитъ только разсмотрѣть современное по- 
ложеніе народнаго учителя. Я подчеркиваю слово «современное», 
потому что жалобы на огульное бѣгство учителей особенно часто 
стали раздаваться лишь въ послѣднее время. О положеній учителей 
говорили цѣлые годы, говорятъ и теперь и, вѣроятно, долго еще 
будутъ говорить. Положеніе это выяснено вполнѣ, и я ограничусь 
лишь суммированіемъ того, что было говорено уже на страницахъ 
общей и спеціально педагогической печати.

Матеріальное положеніе народныхъ учителей, въ огромномъ боль- 
шинствѣ случаевъ, поражаетъ своею скудостью. Если въ аграрномъ 
вопросѣ встрѣчается терминъ нищенскій надѣлъ, то исторія русской 
народной школы съ полной справедливостью можетъ начертать на 
своихъ страницахъ аналогичный терминъ—нищенскій окладъ. Не 
стану обременять ваше вниманіе громоздскимъ цифровымъ матеріа- 
ломъ о минимальныхъ и максимальныхъ нормахъ этого оклада,— 
ихъ вы въ любой мѣсяцъ встрѣтите или на страницахъ нашихъ 
журналовъ, или-же на столбцахъ ежедневной печати. Ограничусь 
выводами, которые неоднократно появлялись и точно такъ же неодно
кратно будутъ появляться въ печати. Общепринятаго оклада для 
народныхъ учителей хватаетъ лишь для удовлетворенія насущнѣй- 
шихъ физическихъ потребностей учителя-одиночки, учителя-бобыля. 
Если-же у учителя развиты духовныя потребности, умственные за
просы, интересъ къ общественной жизни,—онъ долженъ до конеч- 
наго минимума обрѣзать физическія потребности, чтобы имі.ть воз
можность удовлетворить частичку умственныхъ запросовъ. Семейный 
учитель долженъ совершенно заглушить нослѣдніе. Но тягостнѣе 
всего отзывается на сознаніи народнаго педагога полная необезпе- 
ченность въ несчастномъ случаѣ или старости и полная невозмож-



Кость дать образованіе своимъ дѣтямъ. Не лучше матеріальнаго 
положенія—правовое положеніе нар. учителя. Онъ находится въ 
Яолвой зависимости не только отъ каждаго члена училищнаго со- 
ьѣта или чиновника дирекцій народныхъ училищъ, но и отъ ста
росты, старшины, писаря, урядника и даже кабатчика. Печать очень 
^сто давала сообщенія о томъ, какъ тому или другому лицу изъ 
Чѳречисленнаго начальства удавалось выхлопатывать переводъ учи
теля вопреки собственнаго желанія учителя и желанія сельскаго 
общества. Правовое положеніе дѣлаетъ народнаго учителя суще- 
ствомъ приниженнымъ, боязливымъ, вѣчно трепещущимъ, заиски- 
вающимъ передъ писаремъ, старостой и урядникомъ. Это и понятно.

случаѣ недовольства учителемъ, начинается травля,—и учитель 
Или самъ спѣшитъ скорѣе убраться, или получаетъ предложеніе 
сДѣлать это, но уже отъ своего начальства. Трудность положенія 
Дародныхъ учителей увеличилась со времени прискорбныхъ споровъ 
0 томъ, гдѣ и какой быть школѣ, между агентами вѣдомствъ, въ 
РУКахъ которыхъ находится у насъ дѣло народнаго образованія, и 
хотя земская школа существуетъ и поднесь, многимъ изъ ея учи
телей пришлось переяшть трудный минуты только изъ-за того, что 
^кому-либо не по разуму усердному агенту надо было-бы во что бы 
то ни стало доказать непригодность той или иной земской школы. 
^ многіе изъ учителей, примиряясь съ нищенскимъ окладомъ, те
ряли мужество въ такой борьбѣ и обращались въ бѣгство. И въ 
большинствѣ случаевъ нѣтъ ни лицъ, ни учрежденій, которыя по- 
Ставили-бы своей цѣлью возстановлять нарушенныя права учителя и 
аомогать ему, одолѣваемому темными силами деревни. Правовое или, 
кѣрнѣе, безправное положееіе учителя таково, что онъ зачастую 
аоставленъ въ необходимость отказаться отъ всѣхъ знакомствъ, отъ 
Косѣщеній своихъ сотоварищей и жить отшельникомъ: съ сельской 
буржуазіє# не всякій учитель рѣшится вести дружбу. На эти сто
роны своего сѣренькаго житья-бытья учителя уже не разъ указы- 
вали, и въ такихъ указавіяхъ нѣтъ и тѣни преувеличенія или пред- 
йамѣреннаго сгущенія красокъ: сколько фактовъ, подтверждающихъ 
справедливость этихъ указаній, вы найдете въ провинціальныхъ 
тазетахъ, но сколько такихъ и болѣе возмутительныхъ фактовъ те
ряется въ деревенской глуши, не попадая въ печать.

Мы разсмотрѣли три основные пункта въ положеній народнаго 
Учителя. Попробуемъ теперь суммировать полученные нами выводы.

Получая нищенскій окладъ, урѣзывая во всемъ свои потребно
сти до минимума, дрожа за свое будущее, влача самое беззащитное 
суіцествованіе, чувствуя полную зависимость отъ произвола всѣхъ, 
качиная со старосты и урядника, обращенный постановкой школь-



наго дѣла въ простого ремесленника, учитель не выдерживаетъ и 
съ отчаяньемъ бѣжитъ изъ школы, пока еще молодъ, пока, стало- 
быть, есть сила и шансы добиться иной работы, бѣжитъ «куда- 
нибудь»—на любое мѣсто... Что-же? Отсидѣлъ за стойкой положен
ное время, и никому нѣтъ дѣла, какъ пользуется онъ свободным*, 
временемъ. у кого бываетъ, какую книжку читаетъ и т. д. и т. п.

Слѣдовательно, вопросъ вовсе не въ корыстолюбіи народныхъ 
учителей, а главнымъ образомъ—въ совокупности тѣхъ ненормаль- 
ныхъ условій, которыя окружаютъ дѣятельность учителя русской 
народной школы. Конечно, печально будущее той школы, изъ ко
торой, при всякомъ удобномъ случаѣ, спѣшитъ убѣжать ея учи
тель, но развѣ менѣе печально положеніе этого учителя? Никакія 
строгости закона, къ которымъ обратилось череповецкое земство, 
не удержатъ учителя въ школѣ и, слѣдовательно, ве обезпечатъ 
для послѣдней требуемаго комплекта желательныхъ педагоговъ, если 
земства, въ концѣ концовъ, не обратятъ вниманія и не предпри- 
мутъ коренныхъ мѣропріятій для измѣненія тѣхъ условій, которыя 
дѣлаютъ трудъ народнаго учителя не подвигомъ — о, нѣтъ!—а по- 
луголодвымъ, приниженнымъ и пришибленнымъ существованіемъ 
среди страха, трепета и схоластики.

Приведеннаго, думаемъ, достаточно, чтобы убѣдиться, что не 
только является необходимость изысканія мѣръ къ образованію тре
буемаго педагогияескаго персонала, для вновь устраиваемыхъ школъ, 
но точно такъ-же приходится изобрѣтать способы для удержанія на 
мѣстахъ уже нѣкоторыхъ учителей и учительницъ.

Орежде всего попытаемся разрѣшать количественный, такъ 
сказать, вопросъ, т.-е. другими словами: что сдѣлать, чтобы во 
всякое время возможно было имѣть такое число учителей, какое 
требуется для вновь учреждаемыхъ школъ?

Намъ думается, что громадную роль въ данномъ случаѣ сыграло- 
бы устраненіе тѣхъ пріемовъ, которые слишкомъ широко примѣ- 
няются при опредѣленіи учителей: мы говоримъ о такъ называе
мой аполитической неблагонадежности»: Несмотря на то, что изъ 
всѣхъ европейскихъ странъ Россія въ политическомъ отношеніи 
страна самая тихая, нигдѣ, несомаѣнно, не числится такого гро- 
маднаго количества «неблагонадежныхъ», какъ именно у насъ. И 
это объясняется весьма просто. При господствѣ принципа «преду- 
прежденія и пресѣченія», администрація прежде всего опасается 
давать категорически хорошую аттестацію, такъ-какъ съ нея-же 
взыщутъ. разъ аттестуемый впослѣдствіи совершить преступленіе. 
Если-бы дѣло при запросахъ касалось совершенныхь проступкові,



Понятно, вопроеъ разрѣшился-бы весьма просто: или, въ отвѣтъ на 
3апР°съ, перечислить всѣ дѣйствительно совершенныя преступный 
ДѢянія и сказать—нѣтъ, или отвѣтить, что никакихъ проступковъ 
Не было, а потому и препятствій не встрѣчается; но вѣдь вся суть 
Въ томъ, что агенты администраціи должны высказать свой взглядъ, 
безъ какихъ-бы то ни было фактовъ, какого мнѣнія она о данномъ 
ЛиЦѣ, можетъ-лн оно быть вреднымъ? Кто-же рѣшится на такіе 
8°нросы давать положительные отвѣты. Это, во-первыхъ. Во-вторыхъ, 
пРи невысокомъ вообще нашемъ культурномъ уровнѣ, собираніе 
свѣдѣній о благонадежности поручается обыкновенно низшимъ, 
Иаогда совершенно неразвитымъ, даже неграмотнымъ агентамъ, не- 
И̂ ѣющимъ никакой возможности оріентироваться въ порученномъ 
Иаіъ дѣлѣ. Устраненіе вопроса о неблагонадежности впредь до со- 
ВеРшенія преступленія дало бы возможность целому ряду лицъ за
нять учительскія мѣста, которыхъ нынѣ получить они не могутъ, въ 
ВоДавляющемъ большинствѣ случаевъ, благодаря лишь излишней по
дозрительности или недоразумѣніямъ. Въ тѣсной связи съ вопро- 
с°Мъ о неблагонадежности находится и вопросъ относительно труд- 
Ваі'о разрѣшенія или, собственно говоря, недозволенія занимать 
^ѣста учителей народныхъ училищъ лицамъ съ высшимъ образо- 
Оаніемъ. А между тѣмъ не мало нашлось-бы такихъ лицъ, окончив- 
йійхъ курсъ въ высшихъ и среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, которые

удовольствіемъ отправились-бы въ деревню, если не навсегда, 
то на довольно продолжительное время. Недавно на эту тему въ 
^Сынѣ Отечества» помѣщена была статья («Нѣчто о культурномъ 
безлюдьи и многолюдьи»), въ которой, между прочимъ, говорится:

«Въ Россіи далеко не всѣ кончающіе курсъ въ высшихъ и среднихъ учеб- 
аЫхъ эаведеніяхъ находятъ практическое приложеніе своимъ знаніямъ и десятки 
тЫсячъ интеллигентныхъ людей остаются за штатомъ и почти безъ всякаго 
Дѣла прозябаютъ въ центрахъ. Постоявнымъ жителямъ не только Петербурга 
й Москвы, но и вообще болыпихъ городовъ прекрасно извѣстно, какъ велико 
яредложеніе на каждую грошовую должность безъ черной работы. Не менѣе 
Т̂ Кже извѣстно, что всѣ эти «желающіе» получить мѣсто живутъ обыкновенно 
крайне бѣдно, не имѣютъ приличной одежды, часто и подолгу голодаютъ, на- 
^нваютъ всякія хроническія болѣзни, до чахотки включительно. Какъ беэко- 
аечно грустно становится, когда подумаешь: неужели эти люди обречены судь
бою на такую жиэнь? Неужели не найдется для нихъ куска хлѣба? И еще 
гРустнѣе становится, когда вспомнишь, что тамъ, «въ глубинѣ Россіи», суще- 
ствуетъ страшная потребность въ живыхъ, интеллигентныхъ людяхъ. Деревня 
бьется, какъ рыба объ ледъ, хлопочетъ цѣлые годы объ открытіи школы, вра- 
Чебнаго или фельдшерскаго пункта и даетъ почти все для этого. Послѣ цѣлаго 
Ряда ходатайству умаливаній и упрашиваній, земство рѣшаетъ открыть школу  ̂
вРачебный или фельдшерскій пунктъ. Но, увы, сплошь и рядомъ, они не могутъ 
быть открыты, за неимѣніемъ учителя, врача, фельдшера, акушерки. Намъ пере- 
Даютъ слѣдующій фактъ, иллюстрирующій положеніе въ столицѣ интеллигентныхъ



людей, не имѣгощихъ постоянной, хорошо оплачивающейся работы. На-дняхъ одному 
изъ мѣстныхъ обывателей, г. Н—ву, понадобилось переписать набѣло около 70 ли- 
стовъ обыкновенной писчей бумаги, и онъ обратился къ посредству газетной публи
кации. Не успѣла еще она пройти, какъ наканунѣ выхода газеты, вечероиъ, на 
квартиру г. Н—ва явилось уже нѣсколько человѣкъ съ предложеніемъ своихъ 
услугъ, которые, очевидно, провѣдали о публицаціи черезъ кого-либо изъ знако- 
мыхъ въ типографіи газеты. На другой-же день г. Н —въ буквально подвергся 
осадѣ со стороны многочисленныхъ посѣтителей и, въ концѣ концовъ, чтобы 
положить предѣлъ бевпокойству, наклеилъ на дверяхъ извѣщеніе о томъ, что 
переписчикъ нанятъ. Несмотря на это, квартира его еще два дня осаждалась 
людьми, жаждавшими подучить работу. Въ общемъ, по приблизительному под
счету г. Н — ва, за первые два дня къ нему явилось до 200 чедовѣкъ, среди 
которыхъ было очень много дамъ. Въ погонѣ за кускомъ хлѣба, они не обра
щали вниманія на то, что полистная плата была сравнительно низкая, а нѣко- 
торые И8ъ нихъ соглашались даже писать по 5 коп. съ листа, лишь-бы только 
работа была передана имъ. Мало того,—нѣсколько человѣкъ, въ томъ чисдѣ и 
одна женщина, получивъ отказъ въ работѣ, попросили г. Н—ва дать имъ хоть 
что-нибудь «Христа ради», такъ какъ имъ, по ихъ словамъ, уже нечего ѣсть.

Далѣе приводится рядъ данныхъ, доказывающихъ, что лица, 
окончившіе курсъ въ высшихъ и среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, 
не желаютъ ѣхать въ деревню, но, къ сожалѣнію, неизвестно, 
сколько изъ нихъ не могутъ ѣхать: послѣдвихъ, несомненно, боль
шинство...

На п о чвЄ той-же «неблагонадежности» понизился и уровень нашихъ 
учительскихъ семинарій, а также ограничены выпуски изъ нихъ. Уро
вень понизился потому, что педагогическій персоналъ въ большин
стве семинарій не выдерживаетъ критики, а выпускъ ограниченъ 
бслЄ д с твіє  того, что семинаріи, превращенный въ закрытый учебный 
заведенія, не имеютъ лицъ приходящихъ, или, по крайней мЄрЄ? 
таковыхъ стараются избегать. Понятно, что земство не въ силахъ 
содержать на полномъ иждивеніи слишкомъ большое количество 
учащихся, и последнихъ въ семинаріяхъ весьма ограниченное число. 
Вотъ что дФлаетъ такъ назыв. «неблагонадежность»! Уничтоженіе 
ея, очевидно, дало бы тысячи новыхъ лицъ въ качестве учителей 
народныхъ училищъ.

Но этого, понятно, еще мало: учителей, какъ мы видЄли, тре
буется у насъ армія, а во вторыхъ—и лицамъ съ высшимъ и сред- 
нимъ образованіемъ необходима спеціальная подготовка для своихъ 
занятій въ качестве преподавателей народныхъ школъ. Въ виду 
сказаннаго, важнымъ меропріятіемъ для увеличенія контингента 
педагогическаго персонала и успЄшнаго приспособленія къ дЄлу 
являются учителъскіе съѣзды и педаюгическіе курсы.

С ъ е з д ы  и курсы должны быть въ каждой губерній постоянными, 
ежегодными, при чемъ въ нихъ, помимо учителей и учительницъ 
должны принимать участіе всЄ окончившіе курсъ въ среднихъ учеб-



Пьіхъ заведеніяхъ и желающіе учительствовать въ народной школѣ, 
а также и вообще всѣ желающіе, изъ которыхъ, несомнѣнно, нѣ- 
к°торые могутъ пожелать быть учителями народныхъ училищъ, при 
^биъ ИЗЪ ихъ среды возможны очень хорошіє педагоги. Кому не
известно, что есть не мало лицъ, получившихъ прекрасное домашнее 
°бразованіе, нерѣдко превосходящее таковое среднихъ и даже выс- 
*Пихъ учебныхъ заведеній; затѣмъ, несомнѣнно, найдется не мало 
ЛиЦъ, которыя путемъ самообразованія достигли высокихъ степеней 
3Панія и хотя не имѣютъ дипломовъ, однако могутъ считаться 
Ліодьми вполнѣ образованными и развитыми. Наконецъ, сами съѣзды 
а кУрсы могутъ даже съ болынимъ успѣхомъ, нежели иныя учебныя 
3&веденія, подготовлять наиболѣе способныхъ изъ лицъ даже съ 
Сболыпимъ образованіемъ: обмѣнъ мыслей значительнаго количе- 
СТва лицъ, образцовые уроки выдающихся педагоговъ могутъ сде
лать очень и очень многое. При этомъ можно установить градацій, 
ато, для полученія мѣста учителя или учительницы, лица съ выс
лать илй спеціальнымъ образованіемъ могутъ, до поступленія на 
мѣсто, всего, напримѣръ, одинъ разъ участвовать въ съѣздахъ и 
Вурсахъ, которые, къ слову сказать, должны происходить одновре
менно, лица съ среднимъ образованіемъ—два раза, съ низшимъ— 
ТРИ, конечно, принимая во вниманіе способности участниковъ, такъ 
ИДкъ иной съ низшимъ образованіемъ можетъ оказаться много спо
собнее лица съ высшимъ образованіемъ и т. д. Вообще, менѣе всего 
3Дѣсь должно быть формализма. Вотъ что, по нашему мнѣнію, не
сходимо предпринять, чтобы всегда подъ руками имѣть достаточный 
Ионтингентъ учителей и учительницы

Перейдемъ теперь къ вопросу объ удержати учителей на мѣ- 
^а хъ , чтобы работа ихъ не была похожа на верченіе бѣлки въ ко
леей: не успѣешь найти учителей для новыхъ школъ, какъ, глядишь, 
Кзъ старыхъ всѣ поразбѣжались.

Безправіе и полная подчиненность всѣмъ, несомнѣнно, составляютъ 
Сно изъ самыхъ тяжелыхъ условій въ жизни учителя, какъ осно
вательно указываетъ г. Скворцовъ. Кто только не власгвуетъ надъ 
Учителемъ! Селеніе іп согроге, староста, урядникъ, старшина, во
лостное правленіе, священникъ, приставъ, земскій начальникъ, зем
ская управа іп согроге, училищный совѣтъ іп согроге, инспекторъ 
пародпыхъ училищъ, директоръ народныхъ училищъ. Это нѣчто 
вевѣроятное! И всѣмъ этимъ лицамъ и учрежденіямъ учитель не 
только долженъ повиноваться, но и «угождать» каждому сообразно его 
праву. Углубляясь въ суть этого всеподчиненія, если можно такъ вы
разиться, учителя, мы и здѣсь увидимъ, что главная причина кроется 
пт» томъ-же опасеніи относительно неблагонадежности.



Въ самомъ дѣлѣ, при надлежащей постановкѣ дѣлъ, только двѣ 
власти компетентны относительно учителя: представители Министерства 
Народнаго Просвѣщенія и земскихъ управъ. А между тѣмъ чуть-ли 
не всѣмъ предоставлено право смотрѣть за учителемъ, а разъ такое 
право существуетъ, желающихъ воспользоваться имъ всегда най- 
дется, не говоря уже о томъ, что каждый, чувствуя себя выше 
учителя, считаетъ себя «начальствомъ» послѣдняго. Чтобы показать, 
какія тяжелыя послѣдствія проистекаютъ отъ такой постановки дѣла, 
приведемъ двѣ корреспонденціи изъ «Орловскаго Вѣстника»: одна 
изъ гор. Корачева, другая—съ границы Брянскаго и Рославльскаго 
уѣздовъ. Въ первой говорится слѣдующее:

«На-дняхъ въ 8дѣшній училищный совѣтъ учительницею земской ШКОЛЫ 

села Гавриловскаго, Ооновской волости, Л. И. Гуляевой поданъ рапортъ о груст- 
номъ и очень характерномъ для положенія у насъ сельскаго учителя инцидентѢ. 
Сущность рапорта заключается въ слѣдующемъ: 25-го марта учительница, г-жа 
Гуляева, по обыкновенію, пришла въ церковь съ своими мальчиками и стала съ 
ними на своемъ мѣстѣ, которое она занимала все время ея службы въ с. ГаврИ- 
ловскомъ, въ продолжѳніе около 5 лѣтъ. Среди обѣдни она получаетъ черевъ 
сторожа распоряженіе батюшки оставить это и занять другое мѣсто въ церкви. 
Сторожъ выразилъ это распоряженіе въ такой грубой формѣ, что бѣдная учи- 
тельница растерялась и не знала, что дѣлать. Замѣшательство ея принято было 
за отказъ повиноваться этому распоряженію и оно было приведено въ испол- 
неніе силой: мѣстный степной богатырь, «хоэяинъ церкви», ктиторъ ея, эксъ- 
-кабатчикъ И. П. 3. быстро подошелъ къ г-жѣ Гуляевой, накричалъ на нее и 
сталъ съ грубою силою расталкивать и расшвыривать учениковъ по церкви, при 

діемъ у нѣкоторыхъ мальчиковъ порвалъ платье. Къ учительницѣ-же 3. обра
тился съ угрозой, что и ей то-же будетъ. Она, оскорбленная, испуганная, стояла,
опершись о клиросъ, съ глазами полными слеэъ, съ дрожащими губами, готовая 
разрыдаться. Тѣмъ временемъ два или три маленькихъ мальчугана, не понимая 
въ чемъ дѣло, снова подошли къ своей учительницѣ. Этотъ новый признакъ 

.«неповиновенія» со стороны учительницы и учениковъ вызвалъ новую грозу. И 
громовержцемъ явилась теперь уже душа этой агитаціи противъ учительницы, 
мѣстная мелкоиомѣстная барыня, г-жа К. Она въ свою очередь подошла къ этимъ 
двумъ-тремъ мальчугамъ и, громко топоча ногами, раскричалась на нихъ: «Какъ 
вы смѣли подойти къ ней!» (къ учительницѣ). Оскорбленная еще разъ, г. Гу
ляева уже почти безъ сознанія достояла до конца службы и вышла изъ церкви 
съ горькимъ чувствомъ незаслуженной обиды. Но это еще не все. Воинственное 
настроеніе въ лагерѣ «хозяевъ» продолжалось. На слѣдующій день въ школу къ 
учительницѣ вдругъ входятъ богатырь 3. и съ нимъ гавриловскій староста и 
еще одинъ крестьянина Оставшись наединѣ съ г. Гуляевой, 3., между прочимь, 
произнесъ слѣдующую характерную для степного богатыря угрозу: «Если мы 
васъ станемъ кусать, то отъ васъ ничего не останется».

Сообщивъ далѣе, что г. К. съ ненавистью относится къ учи- 
тельницѣ, видя въ ней конкурентку своимъ перезрѣлымъ дочерямъ, 
корреспондентъ такъ заканчиваетъ свое письмо: «Но Богъ съ ними, 
съ романами,—это не наше дѣло. Насъ болѣе интересуетъ суть 
этого дѣла, эти вопіющіе факты насилія надъ личностыо учитель-



Нип-Ь1 и полной ея беззащитности въ деревнѣ. «Хозяева» деревни 
1й0гУтъ выгнать ея дѣтей изъ церкви и изъ школы на улицу, гро
зить тѣмъ же и ей; могутъ безнаказанно оскорблять бѣдную дѣ- 
йУпіку, и все дѣло можетъ кончиться «рапортомъ на имя училищ- 
йаго Совѣта», который сдѣлаетъ выговоръ кому слѣдуетъ и тѣмъ 
ДѢло кончится. Какъ-же, однако, заброшена у насъ сельская школа, 

мало у нея друзей!
Корреспондентъ съ границъ Брянскаго и Рославльскаго уѣздовъ 

ЙІ1Піетъ:
«Помимо матеріальныхъ невзгодъ и нравственнаго униженія, тѣсно связан

н о  съ безправнымъ служебными положеніемъ нашего сельскаго учителя, по- 
°а'Ьдвяго нерѣдко преслѣдуетъ доносъ «по начальству». И къ какимъ только 
Идствамъ не прибѣгаютъ лица, желающія во что-бы то ни стало скомпроме
тировать и опозорить въ глазахъ начальства личность почему-либо ненавист- 
И о, Хотя ни въ чемъ неповиннаго сельскаго учителя!.. Для примѣра приведемъ 
^Дующій фактъ. Недавно на одного изъ учителей Т—аго министерскаго учи- 

на имя директора народныхъ училищъ Смоленской губ. поступило про- 
^ВІе за подписью всѣхъ сельскихъ старость и выборныхъ крестьянъ сосѣднихъ 

Т-—у деревень. Въ прошеній заключалась жалоба на учителя, который яко- 
бьг «Только пьетъ, школьниковъ бьетъ, и ничего не учитъ»; прошеніе заканчи- 
Иось «всепокорнѣйшею» просьбою о переводѣ учителя въ другое училище, въ 
Ичаѣ-же неудовдетворенія этого ходатайства крестьяне эаявили, что «пере- 
сТацутъ ребятъ своихъ пускать въ школу>. Директори народныхъ училищъ, по 
й°®УЧеніи этого прошенія, счелъ нужнымъ для провѣрки подписей и допроса 
*Рестьянъ, подписавшихся въ прошеній, переслать его къ мѣстному эемскому 
Пальнику. Въ камерѣ земскаго начальника и обнаружился весь этотъ злост- 

подвохъ, устроенный недоброжелателями Т—аго учителя. Вызванные зем- 
И ц ъ начальникомъ крестьяне, вначившіеся въ прошеній, единогласно заявили, 
И  Учителемъ своимъ они вполнѣ довольны и никогда даже не думали писать 

Него какихъ-либо жалобъ; при этомъ нѣкоторые изъ подписавшихся въ про
б і й  крестьянъ оказались неграмотными, а грамотные самимъ дѣломъ доказали 
й°Дйогъ своихъ рукъ».

Но это рѣдкій директоръ народныхъ училиіцъ и незаурядный 
йеМскій начальникъ: въ подавляющемъ большинствѣ случаевъ такого 
°̂Да «всепокораѣйшія просьбы» на учителя оканчиваются изгнаніемъ 

Й0(мѣдняго.
Совсѣмъ иное дѣло было-бы, еслибы учитель, получая вознаграж

д а в  исключительно отъ земства, находился только-бы въ вѣдѣніи, 
й°СдѢдняго и училищнаго Совѣта, при чемъ, для большей гарантій, 
^Ыло-бы желательно, чтобы совершенное устраненіе учителя отъ 
3анимаемаго имъ мѣста зависѣло отъ учительскаго съѣзда съ уча- 
^іемъ земствъ и училищнаго Совѣта, какъ это кое-гдѣ уже уста
в л е н о  относительно врачей, судьба которыхъ находится въ рукахъ 
^кого коллегіальнаго учрежденія, какъ врачебный Совѣтъ. При
м ечете съѣздовъ къ обсужденію проступковъ учителей имѣло-бы 
громадное вліяніе: каждый учитель, съ одной стороны, зналъ*бы,



что онъ прочно держится на мѣстѣ, покуда не дастъ своего заклю- 
ченія съѣздъ, а съ другой стороны, каждый учитель, опасаясь пуб- 
іичнаго обсужденья своихъ проступковъ, конечно, постарается из
бегать таковыхъ болѣе, нежели при таинственномъ разборѣ дѣла.

Нужно-ли говорить, что при такого рода условіяхъ многіе без
боязненно отправились-бы на мѣста народныхъ учителей.

Если на первомъ планѣ стоитъ необходимость улучшенія обіДе'  
ственныхъ условій для учителя, охраненіе его гражданскаго Д°' 
стоинства, то второе мѣсто несомнѣнно занимаетъ забота объ эко- 
номическомъ положеній его. Много писалось объ этомъ, но мы не 
можемъ не удержаться, чтобы не привести здѣсь выдержки ИЗЪ 
дневника нынѣ покойной учительницы М. Я. Соколовой, напечатав- 
наго въ «Орлов. Вѣст.». Вотъ эти выдержки:

7 января: «пріѣхала къ Соловьеву и ночевала у хозяевъ по невозможности 
быть въ вданій школы». 8 января: «Занятія не было, потому что учеников^ 
явилось мало и воздухъ въ ліколѣ былъ неисправенъ». 9 января: «Ученик® 
явились, но не всѣ. Занятіе было' благополучно». 14 января «Утромъ—скук® 
или, лучше сказать, тоска невыносимая. Занятіе немного разсѣяло, но не успо
коило меня окончательно, а только чуть-чуть. Не удивительно, что мнѣ хотѣ- 
лось плакать весь день, только я не желала, чтобы видѣли мои слевы, и сдержи* 
валась... Почему? Узнайте!» 16 янв. «Занятіе прошло благополучно, хотя мнѣ ® 
пришлось подрать горло порядкомъ... Но что же дѣлать? Такова настоящая 
судьба моя. А горлу то больно!» 17 янв. «Голова была въ безпорядкѣ, а елѣ- 
доватедьно, и все въ школѣ тоже». 23 янв. «Занятіе прошло благополучно, 
только утомило меня достаточно». 24 янв. «Особеннаго ничего; болѣла голова 
весь день». 26 янв.: «Ходила въ церковь. Замерзла. ^Невесело; часа три про- 
лежавъ, не заснула». 27 янв.: «Занятіе продолжалось до 3 часовъ. Послѣ обѣда 
пистла до вечерняго чая приблизительно часа три, такъ что рука сильно вабо- 
лѣла; къ тому-же и замерзла. Словомъ, пріятнаго мало—ничего». 30 янв.: «Ве- 
черомъ угорѣла вдребезги». 31 янв.: сУгаръ продолжался всю ночь и далѣѳ—’ 
И8мучилъ окончательно, такъ что въ пятницу я не подымалась и не занима
лась. Благодарю Бога, что жива осталась—такъ и думала, что конецъ наступил1®- 
Грустная исторія», 1 февраля: «Занималась, но ванятіе утомило меня, такъ как1® 
я еще не совсѣмъ оправилась отъ противнаго угара». 2 февраля. «Можно ска' 
эать, всю ночь не спала. День-же прошелъ очень, очень плохо, такъ что и ра
спространяться о немъ не хочу,—лучше умолчу». 3 февр. «Учениковъ был° 
очень мало по случаю непогоды, къ достаточному моему нёудовольствію»- 
5 февр. «Утромъ чуть не замерзла... Хорошаго мало». 6 февр. «Ночью угорѣяа 
пуще прежняго—такъ и думала, что умру». 7 февр.: «Занятія не было, а по
чему—ясно выше». 8 февр. «Нехорошо, не пріятно».

Нѣсколько мѣсяцевъ дыевникъ не велся, изрѣдка попадаются 
замѣтки чисто личнаго характера. Затѣмъ 12 ноября краткая, но 
краснорѣчивая помѣтка: «Угорѣла». 13 ноября: «Болѣла голова, и 
въ концѣ классовъ невыносимо, такъ что я вышла изъ класса при 
законоучителѣ, и онъ скоро отпустилъ учениковъ. Я пообѣдала и 
легла, но не спала, а такъ немного отдохнула и встала, принялась



Читать». 19 ноября: «Угорѣла... Ужасная боль головы». 23 ноября: 
<<гЬздила въ больницу, неудачно». 25 ноября: «Спала мало. Занятіе 
пРошло хорошо. Думаю о прошломъ и предстоящемъ». 9 декабря: 
^Прибылъ фонарь. Священникъ и я налаживали, закоптились. Угаръ». 
Ю Декабря: «Угорѣла ужасно, всю ночь рвалась и не спала». 11 де
кабря: ^Не поднялась и не занималась». Положевіе по-истинѣ ужас- 
Ное, и при такихъ ѵсловіяхъ возможно на мѣста учителей заманить 
Или людей, находящихся въ безвыходномъ положеній, или самоотвер
женны хъ. Первыхъ имѣть не совсѣмъ желательно, а вторыхъ мало, 
Поэтому, естественно, слѣдуетъ разсчитывать на хорошихъ учителей, 
н° которые будутъ заниматься при нормальныхъ условіяхъ, т.-е. при 
^мѣніи человѣческаго жилища и болѣе или менѣе достаточнаго воз- 
Вагражденія. Что касается послѣдняго, то врядъ ли земства будутъ

силахъ самостоятельно разрѣшить вопросъ о гонорарѣ.
Намъ думается, что вполнѣ хорошіє учителя возможны при окладѣ 

Въ 600 руб. Это достаточно, пожалуй, и для людей съ высшимъ обра- 
3°ваніемъ, принимая во вниманіе готовую квартиру и полгода сво- 
б°Днаго времени *).

При 600 руб., для однихъ земскихъ губерній, для всего числа 
Учителей (110.948) потребуется денегъ 66.568.800 р., или, въ сред- 
Вемъ, на каждую земскую губернію 1.957.906 руб. **) Врядъ ли, по- 
Вторяемъ, выдержитъ земскій бюджетъ такую сумму, и было-бы спра

*) Объ этомъ можно отчасти судить по нѣкоторымъ даннымъ изъ земской 
Практики. Такъ, недавно въ гаэетахъ изъ Александровскаго уѣзда, Екатерино- 
^авской губ., напечатано было такого рода сообщеніе: «Напгь уѣздъ въ отноіпеніи 
^безпеченія будущности народныхъ учителей можно назвать выдающимся. Уве
нчивающееся прогрессивно вознагражденіе, доходящее до 500 руб., нерѣдкія 
еДиновременныя пособія учителямъ и введенная года два тому назадъ эмери
тальная касса вполнѣ обезпечиваютъ народныхъ учителей. Достаточное мате
риальное обевпеченіе не мало способствуетъ привлечѳнію на должности учителей 
**0дей способныхъ, отдающихся дѣлу народнаго просвѣщенія всей душой. Въ 
УѢздѢ найдется не мало такихъ лицъ, которыя могли бы праздновать двадцати- 
Чятилѣтніе юбилеи своей педагогической дѣятельности. Введенная недавно эме
ритальная касса представдяетъ существенный интересъ для тѣхъ учителей, ко
торые прослужили уже не одинъ десятокъ лѣтъ: имъ предоставлено право сдѣ- 
*нть за прошедшіе годы взносы, а слѣдовательно и имѣть возможность, по 
Истечееіи извѣстнаго времени, получать пенсію. Въ виду особыхъ эаслугъ нѣ- 
Иоторыхъ учителей, педагогический Совѣтъ возбудилъ ходатайство, чтобы слѣ- 
ДУемые съ этихъ учителей за прошедшіе годы взносы въ эмеритальную кассу, 
Ь̂гли пополнены И 8 Ъ  средствъ земства. Такимъ образомъ, въ то время, какъ въ 

•ДВихъ мѣстахъ учителя бѣгутъ, въ другихъ, какъ Александр, у., они, бла- 
твдаря сравнительной обезпеченности, почти всю жизнь не оставляють школы.

**) Въ 1895 году максимальная затрата земствъ на всѣ нужды начальнаго 
Народнаго образованія была въ Московской губ. и выразилась цыфрою 582.399 р. 
36 коп.



ведливо, хотя въ половинномъ размѣрѣ, придти въ данномъ случаѣ 
на помощь земствамъ государству. Конечно, иные возонятъ, что 
отъ государства требуется слишкомъ много, но на это можно воз
разить общеизвѣстньшъ фактомъ, что культура повышаетъ настолько 
интенсивность труда населенія, что никакія другія мѣропріятія не 
дадутъ такихъ высокихъ процентовъ на затраченный капиталъ. какъ 
ссуда на народное образованіе *).

Мы полагаемъ, что указанный нами мѣропріятія по неотлож
ному учительскому вопросу дали бы возможность быть въ доста
точной степени увѣреннымъ, что недостатка въ учителяхъ у на- 
родныхъ школъ не будетъ, тогда какъ безъ такого рода мѣропріятій 
вопроеъ о всеобщемъ обученіи, по нашему мнѣнію, совершенно не 
разрѣшимъ.

И. Бѣлоконскій.

*) Недавно обнародованы свѣдѣнія о расходахъ на народныя школы въ 
Прусеіи эа періодъ съ 1.886 по 1897 гг. Оказывается, что вознагражденіе учи
телей требовало 10 лѣтъ тому назадъ ввѴа милліоновъ, теперь-же оно погло- 
іцаетъ 133 милліона; издержки на вданія и пособія увеличились вдвое, съ 27 
на 52 милліона. Еще прямѣе улучшеніе школы выражается въ томъ. что въ 
1886 г. каждый школьникъ стоилъ странѣ 24 марки въ годъ, а теперь онъ тре- 
буетъ 37 марокъ. Въ болыпихъ городахъ, понятно, не довольствуются и такими 
условіями: гор. Берлину каждый школьникъ стоитъ 67 марокъ. Замѣтимъ еще, 
что эта статистика относится къ періоду до изданія закона 1897 г. о возна- 
гражденіи народныхъ учителей, значительно поднявшаго положеніе сельскаго 
учителя. Беэъ всякаго преувеличенія можно предположить, что въ настоящее 
время Пруссія, со своими 32 милліонами жителей составляющая только че
твертую долю нашего отечества, отпускаетъ на первоначальное народное обра- 
эованіе (изъ государственная и мѣстныхъ бюджетовъ) около 100 милл. руб. 
въ годъ.



О постановкѣ п р щ ш в і і  педагогики въ женскихъ гимпазіяхъ.
Преподаваніе педагогики въ женскихъ гимвазіяхъ въ настоящее 

вРемя поставлено очень неопределенно. По этому предмету н£ суще- 
ствуетъ ни обязательнаго плана занятій, ни общепринятаго учебника. 
^тсюда естественно происходитъ большое разнообразіе преподаванія 
ПеДагогики въ разныхъ гимназіяхъ. Единственными началами, одн
аково лежащими въ основѣ преподаванія педагогики во всѣхъ ми- 
Нйетерскихъ женскихъ гимыазіяхъ, являются только слѣдующія два 
Неопредѣленныхъ іюложенія: 1) педагогика должна преподаваться въ 
Связи съ психологіей и 2) на ряду съ теоретическимъ преподава- 
й1емъ, должны происходить нѣкоторыя практическія упражненія, въ 
ВидЄ рефератовъ ученицъ о прочитанныхъ книгахъ и составленіи 
Характеристикъ ученицъ младпшхъ классовъ. Такія неопределенный 
Указанія невольно порождаютъ много вопросовъ: въ какомъ объеме 
слѣдуетъ вводить психологію въ курсъ педагогики? Какой харак- 
Теръ слѣдуетъ придавать самому курсу педагогики—теоретическій 
йлц исторически? Какую ближайшую цѣдь должны преследовать 
вРактическія упражненія ученицъ и какъ надо ихъ поставить? Всѣ 

вопросы разными преподавателями рѣшаются различно. Одни 
Все преподаваніе педагогики сводятъ къ элементарному курсу пси- 
х°логіи, въ котОромъ попутно дѣлаются нѣкоторыя замѣчанія но 
Теоріи и исторіи педагогики. Другіе поступаютъ какъ разъ обратно, 
СтДраясь придать своему курсу практически педагогическій харак- 
Теръ и ограничивая преподаваніе психологіи только разъясневіемъ 
аѣкоторыхъ наиболѣе употребительныхъ терминовъ. Еще большей 
^определенностью отличается постановка практическихъ упражненій. 
Одни смотрятъ на нихъ какъ на дѣло, органически связанное съ 
кУрсомъ, у другихъ-же они являются какимъ-то внЄ ш н и м ь  придат- 
к°мъ къ курсу, чемъ-то въ родЄ практическаго экзамена для ученицъ, 
^опытанія ихъ педагогической находчивости и проницательности.

Все это показываетъ, что вопросы о постановке преподаванія 
ПеДагогики въ женскихъ гимназіяхъ далеко еще нельзя признать
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окончательно выясненными, и поэтому всякая п о п ы т к а  с н о в а  серьезно 
пересмотреть его, по меньшей мѣрѣ, является не безиолезной. Итакъ, 
попробуемъ сдѣлать такую попытку.

Цѣль преподаванія педагогики въ женскихъ г и м н а з і я х ъ ,  с ъ  моей 
точки зрѣнія, заключается въ томъ, чтобы возбудить въ ученицахъ 
осмысленное отношеніе къ вопросамъ педагогическаго характера, ПО' 
знакомить ихъ съ главнѣйшими педагогическими теоріями и сдѣлать 
ихъ способными къ пониманію современной педагогической литературы•

Осмысленно относиться къ вопросамъ педагогическаго характера--' 
это значитъ умѣть ясно и точно ставить подобные вопросы, ПОД' 
мѣчать ихъ связь съ другими вопросами и понимать, какого рода 
знанія требуются для ихъ разрѣшенія. А все это предполагаетъ въ 
извѣстной степени развитую способность къ психическому и логиче
скому аиализу. Слѣдовательно, для того, чтобы возбудить въ чело- 
вѣкѣ осмысленное отношеніе къ вопросамъ педагогическаго харак
тера, прежде всего необходимо пробудить въ немъ способность КЪ 
психологическому и логическому анализу. Совершенно не умѣя раз
бираться въ психологическихъ и логическихъ вопросахъ, невозможно 
понимать и оцѣнивать педагогическія теорій. Поэтому изученію пе- 
дагогическихъ теорій должно предшествовать знакомство съ основ
ными началами психологги и логики.

Здѣсь я особенно настаиваю на томъ, что знакомство съ психо- 
логіей должно предшествовать изученію педагогическихъ теорій, а 
не идти параллельно съ ними. Надо помнить, что пониманіе законовъ 
психическихъ явленій (особенно для человѣка непривычнаго)—дѣло 
нелегкое, требующее большою вниманія. Поэтому мнѣ представляется 
нецѣлесообразнымъ перемѣшивать разъясненіе чисто - психологиче
скихъ вопросовъ съ изложеніемъ педагогическихъ теорій. Это не
вольно будетъ разсѣивать вниманіе слушательницъ, отвлекая его отъ 
теоретической стороны психологическаго вопроса къ чисто-практиче- 
скимъ выводамъ. При такомъ положеній дѣла ученицамъ трудно 
будетъ не только привыкнуть къ психологическому анализу, нохотя- 
бы даже ясно понять, въ чемъ заключается его сущность. Съ дру
гой стороны, никогда нельзя какъ слѣдуетъ разъяснить педагогиче
скихъ теорій, излагая ихъ только попутно, при изученіи психологіи. 
Вѣдь эти теорій возникали подъ вліяніемъ не только опредѣленныхъ 
психологическихъ воззрѣній, но также извѣстныхъ историческихъ 
условій, которыя, конечно, необходимо имѣть въ виду. И цѣнноеть 
той или другой педагогической теорій никогда не представится такъ 
отчетливо, какъ въ ея историческомъ изложеніи, и при томъ послѢ 
того, какъ напередъ уже изложены и разъяснены основныя поло- 
женія психологіи. Въ этомъ случаѣ слушательницы легко смогутъ



понять, что въ извѣстной теорій слѣдуетъ признать необходимымъ 
слѣдствіемъ строго доказанныхъ положеній психологіи и что вадо 
0тнести на счетъ вліянія временныхъ культурныхъ теченій.

Итакъ, мнѣ кажется, что курсъ педагогики въ женекихъ гим- 
йазіяхъ долженъ заключать въ себѣ двѣ главныхъ части—психодо- 
ГіК) съ логикой и исторію педагогики.

Но какой характеръ должно имѣть преподаваніе этихъ предме- 
Тов* и въ какомъ объемѣ можно ихъ преподавать, имѣя въ виду то 
аеболыиое количество учебныхъ часовъ, которое обыкновенно отно
сится въ женекихъ гимназіяхъ на занятіе педагогикой.

Во избѣжаніе недоразумѣній, прежде всего замѣчу, что при всѣхъ 
^слѣдующихъ разсѵжденіяхъ я, имѣя въ виду, между прочимъ, и 
Собственный опытъ въ одной изъ женекихъ гимназій Петербург- 
скаго округа, предполагаю, что въ распоряженіи преподавателя ва
л и т с я  два недѣлъныхъ часа, т.-е. около пятидесяти часовъ въ годъ, 
^освящееныхъ исключительно изложенію курса. При такомъ поло
т н ій  дѣла, все первое полугодіе можно посвятить преподаванію 
^Сйхологіи, около мѣсяца—знакомству съ логикой и все остальное 
ьРемя — изученію исторіи педагогики. При такомъ распредѣленіи учеб- 
**аго матеріала можно сообщить ученицамъ очень много. Надо только 
Ч е ч ь  время и не тратить попусту словъ, стараясь не говорить по 
Ч  раза одного и того-же и заботясь о томъ, чтобы разъ сказан- 
й°е не забывалось. Но какъ это сдѣлать? Сокращеніе времени, необхо- 
Симаго для преподаванія, прежде всего достигается піаномъ дан- 
Наго курса. Если мы будемъ преподавать логику послѣ того какъ 
кницам и хорошо усвоены обіція начала психологіи, то намъ не 
придется долго останавливаться ни на процессѣ вниманія, ни на 
^Родессахъ образованія общихъ представленій, ни на выясненіи пріе- 
*0в*ь анализа, какъ метода изученія логическихъ законовъ. Все это 
бУДетъ уже знакомыми вещами для ученицъ, и поэтому мы можемъ 
^править ихъ вниманіе исключительно на изученіе законовъ логи
ч н о й  связи нашихъ повятій. Точно также при изложеніи исторіи 
Чагогики все вниманіе можно обратить исключительно на культурно- 
Чорическія основы педагогическихъ теорій и ихъ практическій 
слыслъ, не возвращаясь къ разъясненію психологическихъ законовъ, 
йа которые они опираются, а ссылаясь на нихъ, какъ на нѣчто уже 
Чжомое. Кромѣ того, много можно сберечь времени, если при изло- 
Жевіи психологіи и логики, по возможности, придерживаться строго 
авалитическаго метода, не закидывать ученицъ множествомъ пест- 
РЫхъ примѣровъ и останавливаться только на самыхъ характерныхъ 
Ченіяхъ.

Очертивъ общій планъ курса, теперь можно перейти къ вопросу 
0 постановкѣ преподапанія первой его части—психологіи. +



Какъ надо преподавать психологію въ женскихъ гимназіяхъ- 
какъ науку, или только какъ извѣстный учебный предметъ? Слѣ- 
дуетъ-ли ее излагать критически, или догматически?

Большинство преподавателей педагогики, по всей вероятности, 
высказалось бы за то, что въ женскихъ гимназіяхъ не можетъ 
быть и рѣчи о пре подаваній психологія, какъ науки, что психологія 
въ курсѣ педагогики имѣетъ значеніе только подготовительное и 
что ученицы VIII класса—не студенты. Поэтому многіе не нахо- 
дятъ возможнымъ преподавать психологію въ гимназіяхъ иначег 
какъ въ формѣ своеобразнаго учебнаго предмета, въ которомъ глав
ное мѣсто должно отводиться догматическому разъясненію наиболее 
употребительныхъ психологическихъ терминовъ и тѣхъ душевных!» 
явленій, который «наиболѣе важны для педагога».

Противъ такого способа преподаванія психологіи можно сказать 
очень много. Прежде всего, если принять, что дѣль преподаванія 
психологіи въ женскихъ гимназіяхъ заключается въ развитіи спо
собности къ психологическому анализу, то она совсѣмъ не может!» 
быть достигнута при догматическомъ способѣ изложенія. Только 
видя, какимъ путемъ получаются извѣстныя психологическія фор- 
мулы, только зная внутреннюю научную работу психолога, можно 
понять сущность пеихологическаго анализа и научиться болѣе илИ 
менѣе толково ставить вопросы о душевныхъ явленіяхъ. Если-жо 
этого нѣтъ, то все изученіе психологіи волей-неволей сводится к!» 
.сухой номенклатуре или ряду безсвязныхъ положеній объ «ассоціапія 
идей» и «важности вниманія», съ перемѣшкой нѣсколькихъ забав^ 
ныхъ примѣровъ въ качествѣ поучительной иллюстраціи. Конечно, 
такой курсъ былъ-бы совершенно безполезнымъ, если только не счи
тать пользой сознаніе, что воспитанницы все-таки «учились психо
логіи». Далѣе, если при изложеніи психологіи въ женскихъ гимна- 
зіяхъ руководствоваться не требованіями научнаго анализа, а ис
ключительно практическими соображеніями о томъ, какія душевныЯ 
явленія <наиболее важны для педагога», то въ концѣ концовъ но 
трудно совершенно сбиться съ толку. Въ самомъ дѣлѣ, какія явдв" 
вія душевной жизни нормальнаго человѣка наиболѣе важно знать 
педагогу? Законы ассоціаціи идей? Вниманіе? Условія развитія нрав- 
ственнаго чувства? Процесса воли? Но развѣ можно всѣ эти явлевіЯ 
понять тогда, когда они разсматриваются совершенно изолированно 
отъ другихъ сторонъ душевной жизни, когда человѣку неясно вза
имное отношеніе всѣхъ главнѣйшихъ психическихъ законовъ, когда* 
онъ не видитъ общей картины душевнаго міра?! Педагогу «наи
более важно знать» не разсказы объ отдѣльныхъ случаяхъ изъ пси
хической жизни человѣка, а обіціе законы всей этой жизни. Он'Ь



Долженъ научиться понимать эту жизнь, знать, съ какой стороны 
олѣдуетъ подходить къ ея изученію, какую цѣнность придавать на- 
бдгодаемымъ фактамъ. Ему важно знать не «наиболѣе употреби
тельные психологическіе термины», а душевныя явленій, обозна
чаемый ими. А все это возможно только тогда, когда онъ пойметъ 
Работу научнаго анализа, создавшаго научные термины, и сможетъ 
олѣдить за его ходомъ.

Итакъ, необходимо признать, что цѣлесообразная постановка пре- 
подаванія психологіи въ женскихъ гимназіяхъ должна быть непре- 
Ьі̂ Нао научной. Психологія должна разсматриваться не какъ вспо
могательный «учебный предметъ», а какъ цѣльная «наука».

Такое требованіе можетъ показаться странными. Мы привыкли 
Думать, что науки составляютъ достояніе только высшихъ учебныхъ 
введеній, а въ гимиазіяхъ преподаются только учебные предметы.

университетахъ можно каждое положеніе, сообщаемое на лек- 
Ціяхъ, выводить, объяснять и доказывать, а въ гимвазіяхъ слѣ- 
ДУетъ довольствоваться чисто догматическими сообщеніемъ резуль- 
^атовъ научныхъ работъ, не знакомя класса съ процессомъ ученой 
Разработки вопроса. Такъ думаютъ обыкновенно. И во многихъ слу- 
чаяхъ съ этимъ, конечно, нельзя не согласиться. Но это положеніе, 
в*іолнѣ примѣнпмое къ преподаванію, напр., исторіи, географіи и 
грамматики, по моему, совершенно не применимо къ преподаванію 
психологіи. Когда мнѣ говорятъ о преподананіи исторіи, какъ науки 
(въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ), и учебнаго предмета (въ сред- 
1,ихъ), я понимаю, что это значитъ. Я знаю, что можно создать въ 
в°ображеніи учениковъ яркую картину прошлой жизни народовъ, 
ве дѣлая при этомъ никакихъ сеылокъ на археологію, палеографію 
и историческіе документы, и въ то же время я знаю, что безъ 
этихъ ссылокъ невозможно научное изложеніе исторіи. Но я не до- 
вУскаю возможности двоякаго изложенія психологіи—научнаго и 
в спеціально учебнаго. Самый предметъ психологіи таковъ, что его 
^ояшо трактовать или строго научнымъ способомъ (т.-е. отмѣчая 
весь путь изученія психическихъ явленій), или никакъ. Всякая по
пытка преподавать психологію не какъ цѣльную науку, а только 
Какъ учебный предметъ, непремѣнно должна оказаться неудачной, 
кбо на практикѣ она волей-неволей сведется къ печальной забавѣ: 
Учитель будетъ воображать, что преподаетъ психологію, а ученики 
будутъ лишь запоминать условныя значенія терминовъ, переводя 
ва ихъ языкъ тѣ представленій о душевной жизни, которыя они 
Уже и сами имѣли до изученія «психологіи»; о развитіи какого- 
либо болѣе тонкаго повиманія психическихъ явленій, о повыхъ зна- 
ъіяхг въ данномъ случаѣ, конечно, не можетъ быть и рѣчи. И это



понятно. Психологія занимаетъ совершенно исключительное мѣсто 
среди предметовъ преподаванія. Приступая къ изученію чужого 
языка, исторіи или географіи, ученикъ чувствуетъ, что вступаетъ 
въ какую-то совершенно новую для него область знаній. Онъ въ первый 
разъ узнаетъ о тѣхъ иди другихъ предметахъ и событіяхъ. При 
этомъ старанія учителя направляются именно къ тому, чтобы уче- 
никъ въ концѣ концовъ познакомился съ данными предметами и 
событіями.Преподавателю иеторіи или грамматики въ среднемъ учеб
номъ заведеній важно передать ученику знаніе именно данныхъ 
формъ рѣчи или данныхъ историческихъ событій, а не метода ихъ 
научнаго изученія. Между тѣмъ при всякомъ небезплодномъ препо- 
даваніи психологія именно научная, методологическая сторона дѣла 
должна выступать на первый планъ. Главныя явленія психической 
жизни нормальнаго человѣка, въ общемъ, извѣстны каждому. Пси
хологія только анализируетъ эти явленія и устанавливаетъ тонкуюг 
определенную связь между элементами, образующими душевную 
жизнь. Слѣдовательно, знаніе, которое дается психологіей, заклю
чается не столько въ знакомстве съ главными явленіями душевной 
жизни, сколько въ выработке лучшаго способа ихъ пониманія. Но 
научиться правильному пониманію психическихъ явленій невозможно, 
не зная сущности пріемовъ научнаго психологическаго анализа. 
Изучаетъ психологію только тотъ, кто самъ пробуетъ изслѣдовать 
явленія душевной жизни, и задача всякаго преподавателя психологія 
естественно заключается въ томъ, чтобы помочь ученику хотя от
части стать изследователемъ. Отсюда ясно, что преподаваніе пси
хологія можетъ имЄть с м ы сл ъ  только при строго научной его по
становке.

Но возможно-ли поставить строго научнымъ образомъ курсъ пси
хологів, разсчитанный на 20—25 часовъ и предназначенный для 
ученицъ гимназій?

Подъ строго-научнымъ изложеніемъ я въ данномъ случае разу
мею изложеніе вполне доказательное, удовлетворяющее требованіямъ 
научнаго психологическаго анализа. МнЄ кажется, что такой спо- 
собъ преподаванія не только не удлиннитъ времени, необходимаго для 
прохожденія курса, но даже сократитъ его. Слѣдя шагъ за шагомъ 
за ходомъ работы психолога, ученицы лучше и скорѣе поймутъ взаим
ную связь явленій душевной жизни, нежели при догматическомъ и 
эпизодическомъ изложеыіи. Научность издоженія психологіи не пред- 
полагаетъ непременно многословности и излишней подробности. Пре
подавая психологію въ среднемъ учебномъ заведеній, можно даже 
пожертвовать некоторыми деталями, которыя обыкновенно вносятся 
во всЄ элементарные учебники, и курсъ отъ этого ничего не поте-



Ряетъ. Для того, чтобы ввести слушательницъ въ духъ научнаго 
П(‘ихологическаго анализа, для того, чтобы познакомить ихъ съ его 
Яавнѣйшими пріемами, надо постараться показать имъ эти пріемы 
пРи изслѣдованіи разныхъ явленій психической жизни. Не надо за
ботиться о томъ, чтобы привлечь мною матеріала, но слѣдуетъ по
заботиться, чтобы этотъ матеріалъ былъ по возможности разнообраз
и е , и чтобы въ концѣ концовъ ученицы болѣе или менѣе живо 
Представляли себѣ цѣльную картину психическаго міра и разные 
сПособы его изученія. Тогда можно будетъ сказать, что не даромъ 
провели онѣ время, слушая психологію: онѣ научатся если не из- 
Яѣдовать душевную жизнь, то хоть точно уяснять себѣ тѣ вопросы, 
которые у нихъ о ней возникаютъ, и болѣе или менѣе сознательно 
^носиться къ чтенію психологическихъ сочиненій.

Нечего бояться, что ученицамъ VIII класса женскихъ гимназій 
такой курсъ будетъ не подъ силу. Для пониманія психологіи прежде 
Всего требуется активное вниманіе изучающаго эту науку. Явленій, 
с°ставляющія предметъ психологіи, находятся въ сознаніи. Учаща
яся  надо заставить углубиться въ себя, всмотрѣться въ отношеніе 
Своихъ чувствъ и мыслей. Надо, чтобы онъ самъ до извѣстной сте
пени пережилъ тѣ муки научнаго психологическаго анализа, кото
рая даютъ намъ радость познанія душевной жизни. Постарайтесь 
сразу заинтересовать своихъ слушательницъ, взбудоражьте спокой- 
Ствіе ихъ мысли, покажите всю неясность и шаткость ихъ наив - 
Вьіхъ представленій о душевномъ мірѣ, забросьте въ ихъ сердце 
тревожный вопросъ, разожгите желаніе прочнаго знанія, пробудите 
научную пытливость. На этой почвѣ закипитъ работа, и вы убѣди- 
тесь, что ученицы V III класса женскихъ гимназій, въ общей массѣ, 
Ве менѣе способны къ пониманію научнаго курса психологіи, чѣмъ 
большинство лицъ, сдавшихъ экзаменъ на аттестатъ зрѣлости.

Интереснымъ практическимъ вопросомъ является въ данномъ слу- 
Ваѣ то, какой именно матеріалъ слѣдуетъ включить въ программу 
курса психологіи въ женскихъ гимназіяхъ и какъ его расположить, 
Втобы курсъ вышелъ по возможности строго научнымъ и чтобы 
Дѣйствительно можно было на немногомъ показать многое. Разу- 
вѣется, рѣшеніе этого вопроса въ значительной степени должно 
зявисѣть отъ точки зрѣнія, съ которой самъ преподаватель смотритъ 
На методы современной психологія. Н а данномъ курсѣ волей-нево
лей должны отразиться личные взгляды и склонности преподава
теля. Впрочемъ, мнѣ кажется, что всякій преподаватель психологіи 
^ожетъ постараться сообщить своему курсу болѣе или менѣе без- 
Нристрастный, объективный характеръ. Отъ увлеченія какой-нибудь 
односторонней теоріей его можетъ спасти стремленіе дать въ своемъ



курсѣ обзоръ самыхъ разнообразныхъ точекъ зрѣнія на душевныя 
явленія и различныхъ способѳвъ ихъ изслѣдованія. Выясненіе всего 
этого можно связать съ разными частями курса. Самый курсъ отъ 
этого нисколько не потеряетъ своей цѣльности, если только препо
даватель все время не будетъ выпускать изъ своихъ рукъ одной 
связующей вити—требованій научнаго анализа. Если ученицы бу
дуть чувствовать, что вопросы ставятся преподавателемъ не слу
чайно, что къ разбору извѣстнаго явленія онъ переходить только 
тогда, когда его вынуждаетъ къ этому анализъ какого-нибудь дру
гого психическаго факта, то всѣ разсужденія о душевной жизни 
само собою представятся имъ въ видѣ цѣльной системы. И строй
ности этой системы не будетъ мѣшать сознаніе, что отдѣльныя ча
сти, изъ которыхъ она состоитъ, связывались съ объясненіемъ раз-' 
ныхъ пріемовъ научнаго изслѣдованія.

Для того, чтобы наглядні; е показать возможность подобнаго рода 
плана, я приведу краткую программу курса психологіи, которую мнѣ 
удавалось выполнять въ теченіе одного полугодія (два часа въ не- 
дѣлю) въ VIII классѣ женской гимназіи.

Въ началѣ курса я дѣлалъ небольшой очеркъ исторіи психоло
гіи, показывая, съ какими вопросами разные изелѣдователи присту- 
пали къ разработкѣ этой науки и какъ, съ теченіемъ времени, все 
болѣе и болѣе уяснялся собственный предметъ Психологіи—явленія 
сознанія. На понятіи сознаны я останавливался очень долго, указы
вая различныя значенія этого термина и разныя точки зрѣнія, ко
торыя могутъ существовать во взглядахъ на «безсознательную ду
шевную жизнь>. Когда, послѣ всего этого, ученицамъ становилось 
яснымъ, въ какомъ смыслѣ слова сознаніе можетъ быть предметомъ 
психологическаго изслѣдованія, я обращалъ ихъ вниманіе на слож
ность наличныхъ состоя ній нашего сознанія и необходимость т и
хо логическагоанализа для ихъ изученія. Иллюстрируя работу науч
наго анализа, я показывалъ какъ съ его помощью *мы приходимъ 
къ познанію простѣишихъ явленій душевной жизни—оги/ущеній. Мно
жество и разнообразіе единичныхъ оіцущеній невольно вызываетъ 
вопросъ: какъ же ихъ изучать? Возникаетъ сознаніе необходимости 
классификапіи этихъ явленій. Но какъ это сдѣлать? Указывая осно
вы классификаціи ощущеній, я вмѣстѣ съ тѣмъ имѣлъ возможность 
наглядно показать различіе между чисто-психологической и физіо- 
логической точкой зрѣнія на душевныя явленія. Изъ сопоставленія 
этихъ точекъ зрѣнія возникалъ естественный вопросъ объ отношеніи 
ощущенія къ раздраженгю, а это влекло за собою выясненіе основ- 
ныхъ началъ психо -физики (законы Вебера-Фехнера, явленія конт- 
растовъ). При анализѣ воспріятій невольно приходилось обратить



Ваиманіе на участіе въ этомъ процессѣ воспроизведенныхъ представ
леній. Возникалъ вопросъ: что такое воспроизведете представленій 
11 въ какихъ процессахъ оно проявляется? Уясняя это важное явле- 
Віе> я въ то же время, попутно, въ видѣ примѣровъ, производилъ
З-вализъ иллюзій, образованія общихъ представленій и основныхъ 
процессовъ воображенія. При этомъ, само собою разуыѣется, стано
вились очевидными сущность и широкое значеніе вниманія. Подведя 
Итогъ всему сказанному о значеній воспроизведенія въ душевной 
®ЙЗНИ, мы вмѣстѣ съ тѣмъ приходили къ опредѣленію основныхъ 
3аконовъ воспроизведенія. Подробный разборъ вопроса о взаимномъ от- 
в°шеніи законовъ ассоціапіи представленій давалъ мнѣ возможность 
^казать значеніе разныхъ видовъ ощущеній въ процессахъ душев
о й  жизни. Пользуясь пріемами ассодіаціонной психологіи, я указы- 
в<*лъ на ту широкую роль, которую играетъ въ процессахъ ясихиче- 
Ской жизни ассоціація пространственной и временной смежности, 
в Отсюда былъ прямой переходъ къ ученію о пространства и вре- 
мени, какъ эмпирическихъ формахъ нашего сознанія. Здѣсь уже 
^ожио было затронуть нѣкоторыя гносеологическіе вопросы и по
лакомить слушательницъ съ теоріей Канта объ апріорномъ познаны. 
Когда ученицамъ выяснится существованіе извѣстныхъ формъ со- 
Зианія, связующихъ все его содержаніе, умѣстно имъ напомнить, 

на ряду со связными представленіями обыкновенно признаются 
ВіДе и безсвязныя, хотя бы послѣднія и были подчинены извѣстнымъ 
*связующимъ» формамъ пространства и времени. Отсюда станетъ 
Нонятнымъ, что выражеяіемъ «связь представленій» можно обозна
чать разныя явленія, а именно—связь механическую и связь лотче- 
скую. Объясняя характерныя особенности механической и логиче- • 
ской связи представленій, я, въ видѣ иллюстрадіи, разбиралъ про- 
Нессы образованія (механическимъ путемъ) обобщенныхъ образовъ и 
(логическимъ путемъ) понятій. На этомъ мною заканчивался обзоръ 
Явленій умственной жизни. Психологіи чувства и воли я удѣлялъ 
Меньше времени, главное вниманіе обращая на общую постановку 
Воцросовъ при изслѣдованіи эмоціональвыхъ и волевыхъ явленій и 
°Нредѣленіи ихъ элементовъ. Въ качествѣ примѣровъ, на которыхъ 
Разъяснялись эти положенія, я бралъ (для психологіи чувства) вопросъ 
°бъ отношеніи нравственнаго чувства къ эстетическому и (для -пси
хологія воли) вопросъ о выработкѣ характера. На разборѣ этихъ 
Вопросовъ можно было показать отношеніе чувства и воли къ умствен- 
Вымъ продессамъ. Когда, такимъ образомъ, вся душевная жизнь 
являлась въ видѣ одной цѣльной системы, я обращался къ понятію 
ѵамоеознанія, при чемъ вопросъ о развитіи самосознаеія, какъ самый 
сложный изъ веѣхъ предшествующихъ, позволялъ мнѣ сдѣлать общій 

всего курса психологіи.



За курсомъ психологіи, по моему, необходимо познакомить уче- 
ницъ съ главнѣйшими положеніями логики, т.-е. основами научной 
классификаціи, непосредственными умозаключеніями, силлогизмами и 
пріемами индукціи. Если при этомъ избегать излишней номенклатуры, 
останавливаться на однихъ только характерныхъ явленіяхъ и, глав
ное, совершенно не допускать догматичности изложенія, то логика 
не покажется тяжелымъ и скучнымъ предметомъ.

Завершеніемъ всего курса «Педагогики» въ женскихъ гимна- 
зіямъ должно служить знакомство съ главнѣйшими педагогическими 
теоріями, которыя лучше всего излагать въ историческомъ порядкѢ 
въ связи съ современными имъ культурными теченіями. Придержи
ваясь указаннаго выше распредѣленія времени, ученицъ можно по
знакомить съ главнѣйшими положеніями педагогическихъ теорій: 
Платона, схоластовъ и гуманистовъ, Коменскаго, Локка, Фенелона, 
Руссо, Канта, Песталоцци, Фребеля, Гербарта и Спенсера. При 
этомъ, для сокращенія времени, можно свести на тіп ітиш  изложе- 
ніе біографій этихъ личностей (какъ вещь, которая легко можетъ 
быть усвоена ученицами и безъ помощи преподавателя) и обращать 
вниманіе преимущественно на тѣ стороны ихъ теорій, которыя ка
саются разныхъ педагогическихъ вопросовъ. Такъ, напр., при изло- 
женіи Платона—можно выдвинуть вопросъ о значеній господствую' 
щаго настроенія, какъ фактора личности воспитанника; на теорій 
Коменскаго удобно разъяснить вопросъ о сущности и взаимномъ 
отношеніи реального и классического образованія; сочиненія Локка и 
Руссо могутъ служить прекрасной иллюстраціей къ рѣшенію во
проса о разныхъ способахъ педагогическаго воздѣйствія — примѣрѣ, 
наставленіяхъ, выговорахъ, наказаніяхъ и наградахъ; излагая Канта и 
Песталоцци, можно выяснить вопросъ объ общихъ задачахъ всякой 
школы и о значеній школьной дисциплины; теорія Фребеля сама 
собою введетъ ученицъ въ вопросы первоначального воспитанія; 
при изложеніи педагогическихъ взглядовъ Гербартак можно подроб
нее остановиться на вопросѣ объ отношеніи воспитанія къ обученію;, 
наконецъ, педагогическія сочиненія Спенсера могутъ служить удоб- 
нымъ и сходны мъ пунктомъ для выясненія вопроса о значеній вся
каю научного образованія и объ отношены школы къ семъѣ и обществу. 
При такомъ планѣ, ученицы въ концѣ концовъ получатъ возмож
ность познакомиться со всѣми главными вопросами общей теорій 
педагогики и дидактики *).

До сихъ поръ я развивалъ планъ одного лишь теоретического 
преподаванія педагогики. Но, разумѣется, указанный курсъ можетъ

*) Я предполагаю, что, кромѣ курса педагогики, въ гямнаэіи существуютъ 
особые курсы методики.



быть вполнѣ отчетливо усвоенъ только тогда, когда онъ будетъ 
с°единенъ съ цѣлесообразными практическими упражненіями, во 
время которыхъ преподаватель могъ-бы ближе познакомиться съ 
т,Ъмъ, насколько понимаются его лекцій, попутно разъяснить нФко- 
т°рыя недоумѣнія, возникающія у слушательвицъ, и наглядно по
казать имъ, какъ слѣдуетъ примѣнять къ дѣлу полученныя ими 
Заанія. Эти упражненія, начинаясь приблизительно черезъ мѣсяцъ 
Иослѣ открытія курса (когда ученицы уже успѣютъ нѣсколько при
мкнуть къ предмету занятій), должны идти въ теченіе всего года, 
Федставляя изъ себя ряды послѣдовательно усложняющихся, свя- 
Занныхъ между собою задачъ, въ рѣшеніи которыхъ непремѣнво 
Финимаютъ участіе всѣ ученицы. Какого-же рода могутъ быть 
фактическія упражненія по психологіи и педагогикѣ въ женекихъ 
гимназіяхъ?

Въ настоящее время, насколько мнѣ извѣстно, единственными 
фактическими упражненіями по педагогикѣ въ женекихъ гимна- 
% хъ является такъ называемыя «характеристики» ученицъ млад- 
М хъ классовъ и рефераты о прочитанныхъ книгахъ или статьяхъ 
кедагогическаго содержа нія *). Что касается рефератовъ о прочи- 
танныхъ книгахъ, то они, очевидно, не выдѣляются по своему ха
рактеру изъ ряда тѣхъ «письменныхъ упражненій» и «сочиненій», 
Которыя практикуются въ гимназіяхъ по всѣмъ предметамъ. Разу- 
йѣется, при удачныхъ темахъ, эти рефераты могутъ помогать бо- 
лѣе успѣшному усвоенію курса психологіи и педагогики, заставляя 
Ученицъ поглубже вдуматься въ извѣетные вопросы и пріучая ихъ 
Къ чтенію спеціальныхъ сочиненій. Однако, какъ практическія 
Упражненія по психологіи, рефераты о прочитанныхъ книгахъ не 
Могутъ быть признаны достаточными. Оамой слабой стороной этихъ 
Рефератовъ, какъ практическихъ упражненій по психологіи, надо 
физнать то, что учитель имѣетъ въ нихъ дѣло уже съ оконченной 
Работой. Онъ можетъ заставить ученицу вслухъ прочесть свое со- 
^Иненіе, можетъ обсудить его со всѣхъ еторонъ, пригласивъ къ этому 
°бсужденію весь классъ, можетъ выяснить всѣ недостатки работы 
к отмѣтить всѣ достоинства, но не сможетъ сдѣлать одного — по- 
очепенно слѣдить за всѣмъ ходомъ работы, видѣтъ, какъ ученица шаіъ 
За шаъомъ овладѣваетъ пргемами научнаго психологического анализа, 
помогать ей въ ея затрудненіяхъ, показывать возможные пути изслѣ- 
дованія и предупреждать ошибки. При обсужденіи сочиненія, напи- 
саннаго ученицей на психологическую тему, преподаватель сразу

*) Я здѣсь ничего не говорю о пробныхъ урокахъ, потому что это, какъ 
Язвѣстно, относится къ практическимъ упражненіямъ по методпкѣ.



выступаете въ роли судьи, не исполнивъ ыапередъ обязанностей 
руководителя. Составленіе такъ называемыхъ «характеристика, въ 
качестве практическаго упражненія по психологіи, находится едва- 
ли въ лучшемъ положеній, при обычной постановке этого дѣла въ 
женскихъ гимназіяхъ. Обыкновенный порядокъ составленія этихъ 
«характеристик» бываетъ таковъ. Ученицы VIII класса по очереди 
дежѵрятъ на ѵрокахъ въ младшихъ классахъ (отъ трехъ дней до 
мѣсяца) и присматриваются къ тому, что тамъ происходите; послѣ 
этого каждая ученица УІП класса должна написать характеристику 
одной ученицы мдадшаго класса; эта характеристика читается въ 
присутствіи особой педагогической коммиссіи и всѣхъ учениць VIII 
класса, которыя обязаны, подъ руководствомъ преподавателя педа- 
гогики, принимать дѣятельное участіе въ обсужденіи работы своей 
подруги; общій ходъ преній и замѣчанія преподавателя заносятся 
въ особый протоколъ, отсылаемый е ъ  Округъ. Какъ видно изъ 
этого, составленію «характеристика приписывается какое-то осо
бенно важное значеніе въ смыслѣ практическаго упражненія по 
психологіи и педагогикѣ; онЄ обставляются большою торжествен
ностью и, по крайней мѣр-Ь съ внѣшней стороны, рѣзко выдѣ- 
ляются изъ ряда обычныхъ «письменныхъ упражненій» по другимъ 
предметамъ гимназическаго преподаванія. Но если глубже всмо- 
трѣться въ постановку этихъ упражненій, то мы не найдемъ въ 
нихъ ничего такого, что придавало-бы имъ характеръ упражненій, 
действительно и методически вводящихъ въ кругъ пониманія тѣхъ 
пріемовъ, съ которыми надо приступать къ наблюденію душевной 
жизни. Въ началѣ этой статьи я уже указывалъ, насколько важно 
при изложеніи психологіи выдвигать на первый планъ методологи
ческую сторону вопроса. То же самое надо сказать и о практиче- 
скихъ упражненіяхъ по психологіи. З д Є сь самое важное— добиться 
того, чтобы изучающимъ психологію былъ усвоенъ самый методъ 
работы психолога, чтобы онъ понялъ, какъ надо ставить психоло- 
гическіе вопросы и гдѣ нужно искать данныхъ для ихъ разрѣше- 
нія. Поэтому въ данномъ случаѣ нельзя признать внолнѣ целесо
образными такія упражненія, при которыхъ преподаватель не имѣетъ 
возможности шагъ за шагомъ руководить всѣмъ процессомъ работы. 
При обычномъ-же способѣ составленія характеристику этого-то 
именно и не бываетъ. Преподаватель напутствуете ученицу, отправ
ляющуюся въ младшій классъ на дежурство, нЄ сколькими общими 
указаніями, а затЄмь прямо получаете отъ нея готовую характе
ристику. Такимъ образомъ, самый процессъ составленія характери
стики, самый способъ постепеннаго ознакомленія ученицы съ явле- 
ніями чужой душевной жизни остается внЬ наблюденія и руковод-



Ст&а преподавателя. Немудрено, что неопытная ученица, которой 
еразу дается на рѣшеніе такая сложная задача, сначала совершенно 
теряется. Но потомъ она довольно скоро выходитъ изъ затрудненія: 
«практическое упражненіе по психологіи» живо принимаетъ у нея 
форму легкой характеристики, написанной поличнымъ поверхностнымъ 
и большею частью внѣшнимъ впечатлішіямъ- ни о какомъ строгомъ 
нпучномъ методѣ работы, конечно, нѣтъ и рѣчи; попытки къ ана
лизу психическихъ явленій поражаютъ наивной постановкой вопроса 
и неточностью терминологіи. Что за смыслъ въ такой работѣ? Пусть 
Даже подобная характеристика, въ общемъ, будетъ совершенно 
вѣРной, пусть даже все гимназическое начальство согласится съ 
тѢмъ, что дѣйствительно ученица, описанная въ данной характерн
и к * ,  «довольно способна», «невнимательна», «не любитъ ариѳме- 
тпки», «ссорится съ подругами» и «лучше всего идетъ по русскому 
Языку»,— но кому нужна эта характеристика, если только, состав
ляя ее, учениця VIII класса не могла наглядно научиться правиль- 
нЫмъ пріемамъ наблюденія душевной жизни и не поняла той тѣс- 
а°й связи, въ которой находятся между собою вопросы педагогики 
Я психологіи?

Я не противъ составленія характеристик въ качествѣ практи- 
Яескаго упражненія по психологіи и педагогикй. Я только противъ 
йхъ обычной постановки. Ори цѣлесообразной-же постановкѣ соета- 
8леніе характеристик, мнѣ кажется, может ь принять форму очень 
ссрьезнаго, плодотворнаго упражненія.

Главнымъ недостаткомъ обычной постановки «психологическихъ 
Характеристика является то, что ученицамъ сразу дается слиш- 
Яомъ сложная задача, къ выполненію которой у нихъ нѣтъ подъ 
Руками строго опредѣленныхъ данныхъ. «Характеристика» должна 
являться завершеніемъ цѣлаго ряда предварительныхъ, болѣе про- 
стыхъ упражненій. Прежде, чѣмъ заставлять ученицъ писать осно- 
вательныя характеристики, надо научить ихъ собирать для нихъ 
Матеріалъ, т.-е. дѣлать нужныя наблюденія и умѣть производить 
пхъ оцѣнку. Какъ это сдѣлать?

Для того, чтобы съ самаго начала поставить нсихологическія 
паблюденія въ прямую связь съ педагогическими вопросами, прежде 
всего слѣдуетъ обратить вниманіе воспитанницъ VIII класса на тѣ 
Уклоненія отъ школьной нормы, которыя будутъ ими замѣчены во 
время ихъ дежурства въ младшихъ классахъ. Такая постановка дѣла 
Имѣетъ еще и то преимущество, что здѣсь наблюденія начинаются 
съ явленій, наиболѣе бросающихся въ глаза. Ученица, приступаю
щая къ изученію психологіи, отправляется на свои гіервыя психо- 
логическія наблюденія съ очень опредѣлениою и въ то же время



довольно легкою задачей: она должна подмѣчать и записывать
ошибки, которыя дѣлаются ученицами младшихъ классовъ во время 
ихъ устныхъ отвѣтовъ и нисьменныхъ упражненій. По окончаніи 
(недѣльпаго) дежурства, преподаватель педагогики ведетъ съ де
журными ученицами бесѣду о результатахъ ихъ наблюденій, при 
чемъ на этой бесѣдѣ, кромѣ всѣхъ желающихъ ученицъ УІІІ класса, 
обязательно присутствуютъ тѣ, которымъ слѣдуетъ смѣнить налич- 
ныхъ дежурныхъ. Цѣль бесѣды преподавателя съ дежурными уче
ницами заключается не въ томъ, чтобы познакомиться съ резуль
татами ихъ наблюденій, а главнымъ образомъ въ томъ, чтобъ на
учить ихъ съ достаточной точностью и полнотою записывать свои 
впечатлѣнія и умѣть ставить ихъ во взаимную связь. На первыхъ 
порахъ записи дежурныхъ обыкновенно носятъ общій и голослов
ный характеръ: «К. была невнимательна за урокомъ географіи», 
«М. не могла отыскать подлежащее», «X. невѣрно списала съ доски 
задачу». Обязанность преподавателя—сейчасъ-же потребовать по- 
дробныхъ объясненій, изъ которыхъ видно было-бы, какіе собствен
но факты наблюдала ученица. Онъ долженъ ей показать, что пред
ставленный ею записи—не записи фактовь, а только записи тѣхъ 
общихъ впечатлѣній или выводовъ, которые она изъ нихъ сдѣлала.— 
«Вы говорите, что N. была невнимательна за урокомъ географіи. 
Въ чемъ это выражалось?»—Она смотрѣла на учителя, но ничего 
не слушала. —«Почему вы думаете, что она не слушала?»— Она не 
могла повторить объясненія.—«Но, можетъ быть, она не поняла?»— 
Учитель говорилъ очень просто. Другія ученицы повторяли.— «Мо
жетъ быть, N. всегда хуже своихъ нодругъ понимаетъ географію? 
Можетъ быть, она внимательно слушаетъ, но только не можетъ за
помнить?»—Нѣтъ, въ прошлый разъ она была внимательнѣе и 
повторила объясненіе учителя.—«О чемъ говорилось въ прошлый 
разъ?»—Объ экваторѣ, меридіанахъ и положеній пяти частей свѣ- 
та.— «Все это показывалось на глобусѣ?»—Да.— «А о чемъ, была 
рѣчь тогда, когда ученица казалась невнимательной?»—Оклиматѣ.— 
«Показывались при этомъ какіе-нибудь рисунки или учитель только 
говорилъ, ничего не показывая?»—Учитель все объясняли безъ ри
су нковъ.— «И на доскѣ ничего не писалось?»—Нѣтъ.—«Можетъ 
быть, N. потому ничего и не повторила, что вообще плохо запоми
нает!» со словъ. Не замѣтили вы, что она лучше запоминаетъ—то, 
что видитъ, или то, что слышитъ? Какъ, напр., ей легче учить сти- 
хотворенія—съ чужихъ словъ (по слуху) или по книгЬ?»—Не знаю, 
не замѣтила.— «Такъ можете-ли вы теперь навѣрное сказать, что№ 
была невнимательна за урокомъ географіи?» — Нѣтъ, можетъ быть, 
ей только трудно было припомнить то, что она слышала.-^«Какъ-
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надо описать ваше наблюденіе надъ Т'Г?»—Когда учитель на 
Урокѣ географіи говорилъ о климатѣ, то N. все время смотрѣла на 
нпго. Когда-же учитель окончилъ объясненіе и заставилъ N повто
рить сказанное, она не сказала ни одного слова.— «Хорошо. А 
накъ можно понять эго явленіе?»—Во-первыхъ, можно допустить, 
Чт<> N. была невнимательна и совсѣмъ не старалась запомнить того, 
нто говорилъ учитель, во-вторыхъ, можно предположить, что она 
внимательно слушала, но не смогла запомнить.— «Какъ-же рѣшить 
Этотъ вопросъ? Какое предположеніе вѣрнѣе?»—Для рѣшенія этого 
в°проса надо знать, что вообще N. запоминаетъ лучше и что хуже.— 
Хорошо. Пускай-же на это обратятъ вниманіе слѣдующія дежур- 
ньія».

Путемъ подобнаго рода бесѣдъ ученицы постепенно пріучаются 
Отличать наблюдаемый фактъ отъ его объективнаю толкованія и 
вмѣстѣ съ этимъ начинаютъ живѣе чувствовать связь между раз
ными психическими явленіями и практическими вопросами педаго
гики. Нечего и говорить, что съ теченіемъ времени психологическія 
Наблюденія ученицъ получаютъ все болѣе и болѣе сложный харак- 
Теръ, а бесѣды по поводу ихъ захватываютъ все больше и больше 
нопросовъ. Неясности, обнаруженныя въ однихъ наблюденіяхъ, даютъ 
цоводъ къ постановкѣ новыхъ задачъ для другихъ дежурныхъ. Та- 
Нимъ образомъ одни наблюденія ставятся въ органическую связь 
ст> другими и всѣ ученицы незамѣтно втягиваются въ одну дружную, 
°бщуЮ работу. При этомъ искустный преподаватель можетъ очень 
^овко направлять бесѣду со своими дежурными такъ, что на первый 
нланъ будутъ выдвигаться именно тѣ вопросы психологіи, которые 
Уже были имъ выяснены на лекціяхъ. Это дастъ ему возможность 
Иллюстрировать свой теоретическій курсъ при помощи цѣлаго ряда 
Живыхъ примѣровъ.

Каждая дежурная, послѣ бесѣды съ преподавателемъ, записы- 
Наетъ свои наблюденія въ особый дневникъ, при чемъ ей ставится 
Их обязанность заносить въ этотъ дневникъ одни только факты 
такъ, какъ они ею наблюдались, безъ всякихъ субъективныхъ толко- 
ваній. Дневники дежурныхъ имѣютъ форму отдѣльныхъ листиковъ, 
На каждомъ изъ которыхъ отмѣчаются наблюденія только объ одной 
Наблюдаемой ученицѣ. Такая форма дневниковъ даетъ возможность 
Потомъ очень удобно сортировать ихъ, собирая вмѣстѣ листки днев
никовъ разныхъ дежурныхъ, содержащіе въ себѣ матеріалы для 
Характеристики одной и той же наблюдаемой ученицы.

По мѣрѣ того какъ ученицы VIII класса все болѣе и болѣе 
присматриваются къ проявленіямъ душевной жизни ученицъ млад- 
Піихъ классовъ, онѣ начинаютъ понимать, какое важное значеніе



для опредѣленія личности человѣка (и въ особенности характера 
его умственной жизни) имѣетъ опредѣленіе частныхъ свойствъ его 
памяти, преобладающихъ ассоціацій, формы субституированія об
щихъ представленій, господствующихъ аффектадій. Онѣ чувствуютъ, 
что для разъясненія многихъ педагогическихъ вопросовъ необходимо 
изучить эти явленія у наблюдаемыхъ ученицъ, а между тѣмъ это 
не всегда возможно. Дежурной надо знать, какъ N. запоминаетъ 
незнакомыя слова, и какая память этихъ словъ у нея больше разг 
вита—слуховая или зрительная. Между тѣмъ. какъ нарочно, во время 
всего ея недѣльнаго дежурства отвѣты N. на урокахъ происходятъ 
при такихъ обстоятельствахъ, что изъ нихъ нельзя вывести въ этомъ 
отноіпеніи никакихъ точныхъ заключеній. Дежурная пробуетъ раз
говаривать по этому поводу съ самой К ,  спрашиваешь ее, какъ 
она учитъ уроки, старается понять ея обычные способы запомина- 
нія, но и это не всегда приводитъ къ желанвымъ результатами 
маленькая дѣвочка, которой предлагаетъ вопросы дежурная ученица, 
часто сама не можетъ отдать яснаго отчета въ своихъ психиче- 
скихъ привычкахъ и наклонностяхъ. И вотъ, когда такимъ обра
зомъ дежурныя ученицы живо почувствуютъ недостаточность окру- 
жающаго ихъ опыта, когда онѣ станутъ жаловаться, что во время 
своего дежурства не встрѣчаютъ какъ разъ тѣхъ явленій, которыя 
въ данный моменти больше всего ихъ интересуютъ,—преподаватель 
можетъ наглядно показать имъ значеніе и сущность пріемовъ экспе
риментальной психологіи, которая не довольствуется наблюденіемъ 
случайно попадающихся явленій, а сама создаетъ условія для ихъ 
возникновенія. Конечно, внѣшнія условія гимназической жизни едва- 
ли могутъ позволить преподавателю производить психологическіе 
эксперименты строго ваучнымъ образомъ. Но важно уже то, если 
ему удастся познакомить ученицъ съ главнейшими пріемами экспе
риментальной психологіи и воспользоваться некоторыми опытами, 
какъ средствоиъ наглядно уяснить наиболѣе важныя въ педагоги- 
ческомъ отношеніи части курса.

Для того, чтобы показать, какого приблизительно рода психоло
гическіе опыты возможно производить (безъ особенныхъ анпара- 
товъ и приспособленій) для только что указанныхъ цѣлей, я опишу 
нѣсколько простѣйшихъ психологическихъ опытовъ въ той формѣ, 
въ какой они производились мною въ одной изъ женскихъ гимна
зій въ видѣ практическихъ упражненій но психологіи.

Прежде всего замѣчу, что къ дѣятельному участію въ психоло
гическихъ экспериментахъ мною привлекались всѣ ученицы У'ІІІ кл. 
Передъ началомъ каждаго опыта я подробно разъясняли слушатель
ницами значеніе даннаго эксперимента и тѣ внѣшнія условія, кото- 
рыя необходимо соблюдать при его выполнепіи.



Первые эксперименты направлялись на испытаніе частвыхъ ви- 
Д°а,ь памяти —слуховой, зрительной и моторной.

Зрительная память испытывалась какъ память линій, фигуръ, 
ЦвѢтовъ и словъ. Самые опыты состояли въ слѣдующемъ:

1. Память линій. Ученицамъ младшихъ классовъ показывались 
0тДѣльныя линіи, длиной отъ 2 до 8 центиметровъ, нарисованныя на 
йебольшихъ картонахъ. Послѣ этого испытуемыя должны были узна
ють показанный имъ линіи на двухъ таблицахъ, изъ которыхъ пер- 
йая содержала пять, а вторая десять линій, расположенныхъ въ 
п°рядкѣ постепенно возростающей величины.

2. Память фигуръ. Испытуемымъ ученицамъ показывалась одна 
Изъ шести очень сходныхъ фигуръ (между прочимъ, три изъ нихъ 
представляли отрицательные слѣды остальныхъ), послѣ чего онѣ 
Должны были узнавать ихъ на одной общей таблицѣ.

8. Память цвѣтовъ. Испытуемымъ показывался одинъ изъ оттѣн- 
к°въ цвѣта, образуемыхъ смѣшеніемъ красной и синей (индиго) 
краски. Этотъ цвѣтъ онѣ должны были узнавать на разныхъ табли- 
ДаХЪ. при болѣе или менѣе сложныхъ условіяхъ.

4. Память словъ. Для испытанія зрительной памяти словъ, на 
Д°скѣ отчетливо писались короткій незнакомыя слова, которыя сей- 
часъ-же стирались. Испытуемыя должны были устно воспроизво
дить эти слова.

Моторная память (память движеній) испытывалась такъ: уче
ницу младшаго класса приглашали сѣсть за сголъ и взять въ руку 
Ннрандашъ для письма, при чемъ рука ученицы закрывалась отъ ея 
^ азъ  картономъ, нисколько не мѣшавшимъ ея свободнымъ движе- 
Ніямъ; испытуемая должна была провести вертикальную линію при
близительно въ 4 цент, (эта линія ей предварительно показывалась), 
Затѣмъ—еще такую-же линію и половину ея; послѣ этого испытуе- 
Віая должна была подобнымъ-же образомъ начертить три горизон- 
^Дльныхъ линіи.

Для испытанія слуховой памяти—ясно и раздѣльно произноси
т ь  вслухъ шесть незнакомыхъ короткихъ (двусложныхъ) словъ, 
Ноторыя потомъ и воспроизводились испытуемыми (Этотъ опытъ 
сразу производился надъ нѣсколькими ученицами. Для того-же, чтобы 
^зудьтаты его можно было легко и точно записать, у каждой изъ 
Испытуемой стояла одна изъ ученицъ УІІІ кл., которой та и должна 
бьіда тихо, не мѣшая подругамъ, воспроизводить слышанное).

Указанные эксперименты давали возможность испытывать зри- 
тсльную, слуховую и моторную память ученицъ въ бблѣе или менѣе 
Изолированномъ видѣ. Другіе опыты должны были показать, на 
Т о л ь к о  видоизменяется деятельность и з в Є стной частной п а м я ти ,
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если она соединяется съ деятельностью другого вида воспроизведи 
нія. Изъ такихъ опытовъ производились слѣдующіе:

1. Испытуемыхъ заставляли воспроизводить незвакомыя слова, 
которыя предварительно не только произносились, но и писались на 
доскѣ (зрительная и слуховая память).

2. На доскѣ молча писался рядъ знаковъ (которые моментально 
стирались), а испытуемыя должны были потомъ воспроизводить их'Н 
на бумагѣ (переводъ зрительныхъ образовъ на моторные).

Чрезвычайно важнымъ условіемъ для опредѣленія характера 
умственной жизни человѣка является, какъ извѣстно, знаніе психи- 
ческой природы тѣхъ образовт, которые преимущественно живут1, 
въ его сознаніи. Какіе эго образы—слуховые, зрительные или М°' 
торные? Какія ассоціаціи оказываются преобладающими? Какіе образы 
по преимуществу вызываются рѣчью? Какія настроенія живѣе всего 
воспроизводить данный человѣкъ и съ какими образами они у него 
соединяются? Подъ какими субститутами мыслить онъ обіція пред- 
ставленія? Для опредѣленія этого, я унотреблялъ слѣдуюіціе опыты:

1. Испытуемыхъ заставляли называть какъ можно больше ве
щей (случайная ассоціація).

2. Производились испытанія надъ памятью словъ, аналогичный 
опиеаннымъ выше, съ тою только разиицей, что слова брались зна* 
комыя и при томъ по возможности связанный съ образами разнаго вида-

3. Произносилось слово, а испытуемыя должны были отвѣтить, 
на что это похоже, при чемъ оказывалось, что однѣ обратили вни- 
маніе на слуховой образъ самаго слова, а другія—на то предста- 
вленіе, которое съ нимъ ассоціировано (такъ, напр , слово «блескъ» 
у однѣхъ вызывало представленіе солнца, а у другихъ—плеска).

4. Испытуемымъ предлагалось назвать что-нибудь страшное, 
веселое, скучное, пріятное и т. п. {ассоціація на почвѣ аффекта)*

Результаты всѣхъ этихъ наблюдений точно записывались на осо- 
быхъ таблицахъ, при чемъ ученицы VIII класса, составлявшія 
таблицы, отмѣчали на нихъ и всѣ тѣ подробности, подмѣченныЯ 
ими во время опытовъ, которыя, по ихъ мнѣнію, могли имѣть зна- 
ченіе при оцѣнкѣ полученныхъ данныхъ *). На каждую испытуе- 
мую ученицу составлялась особая таблица. Для того-же, чтобы 
можно было приложить къ этимъ частнымъ таблицамъ сравнитель
ную оцѣнку,—кромѣ нихъ составлялись еще и общія таблицы. Со- 
ставленіе этихъ таблицъ и разъясненіе способа пользованія ими для 
какихъ-нибудь болѣе или менѣе общихъ выводовъ какъ разъ совпа
дало съ тѣмъ временемъ, когда ученицы ѴІІІ класса начинали зна-

*) Для того, чтобы опыты не тяготили испытуемыхъ, надо ихъ произво
дить въ неболыпіе сроки, по возможности придавая имъ форму оживленных* 
эанятій иди даже прямо пгръ.



Томиться съ основами логики. Такимъ образомъ, эти таблицы могли 
Тужить естественнымъ нагляднымъ пособіемъ для выясненія пріе- 
м°въ классификаціи и индукціи.

Когда ученицы начинали знакомиться съ педагогическими тео- 
Р1ями, наступала пора самыхъ сложныхъ практическихъ упражне
ний—составленія характеристикъ. Для этого дѣла теперь ученицы 
Вмідотъ подъ ногами уже готовую почву. Онѣ хорошо понимаютъ 
Розницу между психическимъ фактомъ и его оцѣнкой; онѣ до нѣко 
^Рой степени уже научились вдумываться въ связь между психо- 
л°гичеекими и педагогическими вопросами; участіе въ эксперимен
т у  составлевіе точныхъ таблицъ по нимъ и бесѣды съ препода- 
^атолемъ значительно пріучили ихъ къ научной терминологіи. Кромѣ 
Того, теперь у пихъ имѣегся для характеристик очень определен
и й  матеріалъ: 1) психологическіе дневники дежурныхъ, 2) таблицы 
Съ результатами опытовъ, З̂ ) письменным работы испытуемыхъ и 
I) свѣдѣнія объ успѣхахъ ихъ по разнымъ предметамъ *). На осно
ваній всего этого матеріала ученица VIII класса имѣетъ возмож
ность написать обстоятельную характеристику той ученицы, кото
рую она пожелаетъ теперь избрать для своего особеннаго наблюде- 
нія. Въ то-же время и разборъ этой характеристики естественно 
Долженъ принять видъ оживленной бесѣды, такъ какъ въ собираніи 
^атеріала принимали равное участіе всѣ ученицы VIII класса, а не 
°Дна только референтна.

Вотъ въ какомъ видѣмаѣ представляется нормальная постановка 
аре подавав і я педагогики въ VIII классѣ женскихъ гимназій. Я 
^наю, что этотъ плаиъ имѣетъ одну особенность, изъ-за которой 
^яогіе, по всей вероятности, признають его неудобнымъ: онъ пред
полагаете много живого интереса въ ученицахъ и постоянную, на
пряженную деятельность преподавателя, который все время долженъ

ь̂іть не только учителемъ, но и находчивымъ изслѣдователемъ. Но 
^бужели это —серьезное нрепятствіе, котораго можно лишь безсильно 
Мяться, безъ всякой попытки одолѣть?

Прив.-доц. Александръ Нечаевъ.

__________

*) Конечно, для полноты картины, желательно было-бы, чтобы надънаблю- 
Даемыми ученицами производились еще нѣкоторые простые психо-физическіе 
°Иыты. Но объ этомъ, новидимому, трудно мечтать, такъ какъ подобные опыты 
тРебуютъ спеціальныхъ навыковъ и со стороны экспериментатора, и со стороны 
Ясцытуемыхъ. Достаточно, если преподаватель будетъ имѣть возможность хотя 
^  просто демонстрировать ученицамъ VIII класса нѣкоторые важнѣйшіе 
Ясихо-физическіе опыты (напр., измѣреніе времени психической реагсціи, смѣши- 
8аніе цвѣтовъ, ѳргографъ и т. п.). ѵ *



Замѣтки о продаваній русскаго языка па первой ступени оОучепіі
Въ последнее время, съ легкой руки Спенсера, получила широкой 

распространеніе блестящая мысль, что ребенокъ въ своемъ разви- 
тій повторяетъ главныя фазы, черезъ которыя прошло и развитіе 
человѣчества, что дѣтство и сѣдая древность во многомъ напоми- 
наютъ другъ друга. И первобытный человѣкъ, насколько онъ по- 
хожъ на современнаго дикаря, и ребенокъ—оба живутъ воображе- 
ніемъ, оба склонны искажать факты, особенно когда здѣеь з а м ѣ ш а н ъ  

личный интереса., оба примѣняютъ одну нравственную мѣрку при су ж- 
деиіи о поступкахъ друзей, и совсѣмъ другую ІІО отношепію къ чу
жому. И первобытный человѣкъ, и ребенокъ—оба разсуждаютъ только- 
по аналогій; оба далеки отъ дедуктивпаго процесса мышленія; и 
тому и другому чужды отвлеченный понятія; оба думаютъ обра
зами; обоимъ нужны звуки, краски, движенія, формы, а пе абстрак
цій; оба сильны памятью, но слабы сужденіемъ. И тотъ, и другой 
какъ обезьянки, живутъ подражаніемъ, перенимаютъ все, что ви- 
дятъ или слышатъ. Поступки того и другого одинаково носятъ 
импульсивный характеръ. Рѣшенія того и другого внезапны, пере
ходы отъ впечатлѣнія къ дѣйствію быстры, порывисты. И тотъ, к 
другой легко поддаются гипнотическому внушенію. Аналогичны ихъ 
понятія о собственности, сходно развитіе ихъ идей справедливости 
и законности. У тѣхъ и другихъ много жестокихъ наклонностей, тѣ 
и другіе любятъ дразнить, пугать и даже мучить. У нихъ одина
ковы игры и забавы. Куклы и игрушки играютъ ту же роль у дѣтей» 
какую амулеты и идолы играютъ у первобытнаго человека. Формы 
рѣчи тѣхъ и другихъ одинаково подвержены быстрымъ измѣненіямъ 
и отличаются неуетойчивостію. Музыка дикарей напоминаетъ дѣт- 
скую музыку. То-же самое мы должны сказать и о рисункахъ. У 
людей камеппаго вѣка первымъ способомъ выражать образы види
мыми знаками было рисованіе; рисованіе-же и теперь является лю- 
бимымъ занятіемъ дѣтей. Мало этого: рисунки первобытныхъ людей 
и рисунки нашихъ дѣтей удивительно напоминаютъ другъ друга-



моихъ рукахъ двѣ недавно вышедшія книги: «Человѣчество 
йъ доисторическія времена» проф. Любора Нидерле и книга Селли 
<8іисІіез оГ С1іііс11іоо(і» («Этюды о дѣтскомъ возрасгѣ»). Въ первой 
Зарисованы изображенія, сдѣланныя рукою доисторичеекаго чело- 
йѣка, въ другой воспроизведены рисунки дѣтей. И тамъ, и тутъ 
Зьі видимъ рисунки, которые даютъ только самый общій образъ 
^ображаемаго, только намеки при помощи линій, контуровъ на 
^авиѣйшія части предмета и на относительное ихъ расположе
ние. Совпаденіе доходитъ до мельчайшихъ подробностей. На стра
ниц!} 408 первой книги помѣщены изображенія на погребальной 
Урнѣ изъ Дарсалюба въ Пруссіи; между прочимъ, изображенъ всад- 
цИкъ, повидимому на лошади. У Селли есть аналогичный изображе
на, сдѣланныя дѣтьми. При взглядѣ на оба рисунка вы подумаете, 
Зто оба они принадлеяштъ одному и тому-же лицу. Даже ноги 
Зсадыика и первобытный человѣкъ, и ребенокъ — оба нарисовали

одной стороны, и именно съ той, которая обращена къ зрителю.
Приводятся вѣскія данныя за то, что наилучшій путь усвоить 

Ззвѣстныя зыанія —тотъ самый, какимъ люди впервые открыли изу
чаемый истины. Противъ послѣдняго мнѣнія можно возразить, что 
Иногда человечество доходило до истины или случайно, или околь
ными путями; но это возраженіе только ограничиваетъ, а не опро- 
8ергаетъ общее положеніе, только вноситъ поправки, отмѣчаетъ 
Зсключенія изъ общаго правила, не отрицая самаго правиіа.

Вотъ почему очень важно, приступая къ обсужденію методиче- 
скихъ пріемовъ при обученіи письму - чтенію, перечислить главные 
Зтапы, чрезъ которые прошло человѣчеетво въ исторіи письменности. 
^  человѣка еще съ незапамятныхъ временъ явилась потребность 
Зьіражать хранившіеся въ его душѣ образы не только устнымъ сло- 
Зомъ, но и изображеніемъ, напримѣръ, па камнѣ. При раскопкахъ 
Находятъ на стѣнахъ пещеръ изображевія мамонта и другихъ жи- 
Нотныхъ, сдѣланныя рукою первобытнаго человѣка. Вотъ первыя 
Попытки человѣка выразить письменно образами свою мысль. Это 
Не слова, а рисунки, фигуры, картины, напоминающіе изображае
мый предметъ. Это образиое письмо, это передача себѣ подобныхъ 
Зпечатлѣній, образовъ, мыслей, событій. Тѣ-же цѣли преслѣдовалъ 
Первобытный человѣкъ, дѣлая зарубки на палкахъ, прикладывая 
клейма на своей собственности (лошадяхъ, деревьяхъ и т. п.). Въ 
Настоящее время такое фигурное письмо можно гстрѣтить у дикихъ. 
^Ьксъ Мюллеръ разсказываетъ, что туземцы Каролинскихъ остро- 
Повъ послали одному испанскому капитану слѣдуюшее письмо: на- 
Зерху нарисованъ человѣкъ съ вытянутыми руками — знакъ привѣт,- 
Ствія; внизу налѣво предлагаемый ими предметы: пять болыпихъ ра-



ковинъ, семь маленькихъ и три различной формы; направо и прямо 
противъ—рисунокъ вещей, которыя они просятъ прислать имъ ВЪ 
обмѣнъ: три болынихъ удочныхъ крючка, 4 малыхъ, два топора и 
два куска желѣза. Очевидно, такое письмо является уже результа- 
томъ анализа: здѣсь дикарь изолируетъ отдѣльные термины; здЄсь 
есть даже своего рода синтаксисъ, потому что выдѣленные термины 
располагаются въ опредѣленномъ порядкѣ. Такое фигурное письмо 
выражаетъ мысль, хотя еще въ очень грубой и неопредѣленной формі’*

Затѣмъ эти рисунки мало-по-малу упрощаются, дѣлаются все 
меньше и меньше похожими на выражаемый ими предметъ, теряютъ 
характеръ рисунка, получаютъ уже условное, символическое значе- 
ніе, получаютъ переносный смыслъ, при чемъ для каждаго ионятіяг 
для каждаго слова изобрѣтается особый, отличающійся отъ д р у г и х ъ  

знакъ (несложный рисунокъ). Это уже іероглифы, гдѣ письмо у#е 
потеряло первоначальный характеръ конкрегныхъ изображеній. ІерО' 
глифами и теперь еще пишутъ китайцы.

О переходѣ образнагѳ письма къ іероглифамъ даетъ понятіе тотъ 
способъ, какимъ мексиканцы написали латинскія слова Раіег позіег* 
Они нарисовали рядомъ знамя (по мексикански рап), камень (іе)* 
плодъ кактуса (п о ій с Ь )  и опять камень ( іе) .  Въ результатѣ получи
лось созвучіе, возможно близкое для мексиканцевъ къ латинскомТ 
Раіег позіег. Это тотъ способъ, какимъ въ наше вредя въ иллю- 
стрированныхъ журналахъ составляются ребусы. У китайцевъ пріемЫ 
обученія чтенію состоятъ въ слѣдующемъ: учитель читаетъ одну 
строку до тѣхъ поръ, пока ученики, слѣдя за чтеніемъ учителя, ука
зывая каждое отдѣльное слово пальпемъ, повторяя за учителемъ 
каждое слово, не въ состояніи будутъ прочесть строку безъ ПОМОЩИ 

учителя. Потомъ ученики заучиваютъ ее наизусть, громогласно, такъ, 
что каждый выкрикиваетъ свой особый урокъ. Когда строка до
статочно «вызубрена», ученики переходятъ къ другой строкѣ, и такъ 
далѣе до тѣхъ поръ, пока не будетъ выдолблена вся книга. Въ ки~ 
тайскихъ лексиконахъ считается около 50.000 отдѣльныхъ іерогли- 
фовъ, отдѣльныхъ знаковъ. Сосчитаемъ, сколько времени долженъ 
былъ-бы учиться китаецъ, если-бы пожелалъ выучить ихъ всѣ и 
если-бы изучалъ знаки съ тою-же скоростью, какъ наши дѣти учатъ 
азбуку. Мы сдѣлали этотъ подсчетъ и получили 137 лѣтъ. Намъне- 
извѣстенъ способъ, какимъ китайскіе педагоги иреодолѣваютъ гер' 
кулесову работу—заставить дѣтей запомнить тысячи знаковъ. Ве
роятно, онытъ вѣковъ указали, наиболѣе экономный способъ и было- 
бы крайней любопытно ознакомиться съ нимъ, чтобы пользоваться 
имъ для запоминанія буквъ нашей несложной азбуки.

Слѣдующимъ шагомъ въ развитіи письменности былъ переходъ къ



силлабическому письму. У жителей долины Тигра и Евфрата знакъ 
изображали не слова и не звуки, а слоги; и такихъ знаковъ на
считывали до 700 Это открытіе уже облегчало изученіе письменности. 
Мы можемъ представить себѣ процессъ, съ помощью котораго че
ловечество дошло до открытія силлабическаго письма. Самыми важ- 
нымъ затрудненіемъ здѣсь было найти, что слово состоитъ изъ 
слоговъ. Нѣчто подобное сдѣлали, какъ мы только сказали, и мекси- 
КанДы, чтобы написать Раіег позіег. Они тоже раздѣлили эту фразу 
На слоги: Ра-іег по-зіег. Когда люди стали разлагать слова на слоги, 
Оставалось только найти для каждаго слога соответствующее изо- 
0Раженіе. Съ одною изъ этихъ трудностей—съ раздѣленіемъ слова 
На слоги—приходится на самыхъ первыхъ порахъ и теперь считаться 
Учителю при обученіи дѣтей.

Египтяне не остановились на выраженіи цѣлыхъ понятій рисун
ками, какъ это случилось въ Китаѣ, и даже на изображеніи 
Жаками пѣлыхъ слоговъ, какъ это было въ долипѣ Тигра и 
Евфрата. Имъ удалось открыть иринципъ, положенный въ основу 
аынѣпінихъ алфавитовъ. И это было величайшими окрытіемъ въ 
зт°й области, сократившими почти до минимума трудъ при изученіи 
ІІИсьма и чтенія. Это открытіе, п о м н Є вію  археологовъ, сдѣлано въ 
ТУ эпоху, когда въ области промышленности было открыто стекло 
и ®елѣзо, что произвело коренное преобразовавіе всего людского хо
зяйства, а въ области торговли—монета, коренными образомъ из
гнивш ая условія обмѣна. Но и на ряду съ этими великими откры
т и и  алфавитъ все-же составляешь славу и гордость эпохи.

Изобрѣтенію алфавита предшествовало разрѣшеніе очень труд- 
Н°Й для того времени задачи: подмѣтить, что всѣ слова и слоги 
Делятся на немногіе недѣлимые звуки, и затѣмъ найти для каж- 
Даго изъ нихъ письменные знаки; но съ этою-же трудностью счи
тается и учитель грамоты при обученіи письму-чтенію. Его уче- 
Вики послѣдовательно, если только обученіе ведется раціонально, 
цроходятъ всѣ существенные моменты развитія письменности. Уче- 
аикъ долженъ сдѣлать при наведеній учителя тѣ-же самыя откры- 
Тія5 какія человѣчество сдѣлало тысячелѣтія назадъ: выдѣлить слово 
Изъ Фразы, раздѣлить слово на слоги и звуки и дать каждому звуку 
Соответствующее изображеніе.

Алфавитъ, открытый въ Египтѣ, переходитъ свачала въ Фини- 
Кіі05 потомъ въ Грецію и затѣмъ въ Римъ. Славянская кирилпца 
г°же нредставляетъ простое видозмѣненіе греческаго алфавита.

Итакъ, люди, начавъ съ изображенія цѣлыхъ словъ, пере
шли къ изображенію слоговъ и закончили изображеніемь звуковъ. 
Далѣе оставалось усовершенствовать только способы изученія и



звуковъ, и буквъ, сліянія звуковъ и звукового разложенія словъ. 
На эту тоже не легкую работу человѣчество употребило нѣсколько 
вѣковъ. У римлянъ свачала заучивали названія и порядокъ буквъ, 
а потомъ уже изображеніе и значеніе ихъ. Квинтиліанъ возсталъ 
противъ этого. «Если ребенку,—говорилъ онъ,—знающему названія 
и послѣдовательность буквъ, вновь представляютъ азбуку по порядку, 
то онъ, правда, безъ труда называетъ каждую букву; но это лишь 
оттого, что онъ уже знаетъ, какая буква слѣдуетъ за другою, и 
поэтому учителя вынуждены бываютъ приступать къ особымъ 
ѵпражненіямъ для того, чтобы ознакомить ученика съ буквами въ 
разбивку. Дѣти должны знакомиться съ буквами такъ-же, какъ съ 
людьми—одновременно запоминая и ихъ форму, и ихъ названіе».

Къ сожалѣнію, методъ Квинтиліана былъ самымъ основатель- 
нымъ образомъ забытъ въ средніе вѣка.

«Всякій садившійся въ средніе вѣка за науку ребенокъ, по 
словамъ Сгіеранскаго *), долженъ былъ прежде всего выучить иаи- 
зустъ по-латынѣ, на языкѣ, котораго ученикъ не понималъ, Отче 
Нашъ, молитву Богородицѣ, Символъ Вѣры и всѣ полтораста псал- 
мовъ. Это давало ему возможность, съ одной стороны, немедленно 
принимать участіе въ богослуженіи, а съ другой—служило необходи- 
мымъ введеніемъ въ искусство латиискаго чтенія». Это было чѣмъ- 
то въ родѣ возвращенія къ китайскому способу обученія чтенія безъ 
буквъ, слоговъ и звуковъ, но возвращенія неумѣлаго, безсмыслеп- 
наго, изуродованнаго. Покончивъ съ псалмами, мальчикъ садился за 
азбуку. Учитель сначала давалъ ему въ руки дощечку, на которой 
были написаны по порядку буквы алфавита и нѣкоторые склады, а 
затѣмъ переводилъ его на уставный псалтырь.

«По мѣрѣ успѣховъ въ чтеніи ученики мало-по-малу переходили 
къ письму. Первое время они упражнялись на покрытыхъ зеленьшъ 
воскомъ дощечкахъ, замѣнявшихъ наши грифельныя доски, и только 
послѣ того, какъ они пріобрѣтали полную твердость руки, имъ на
чинали показывать пріемы каллиграфіи перомъ па пергаментѣ. Но 
это было уже особое искусство, близко стоявшее къ рисованію» **).

Въ другомъ мѣстѣ и по другому поводу мнѣ приходилось уже 
говорить, что самый бѣглый обзоръ фактовъ, взятыхъ хотя-бы только 
изъ исторіи письма-чтенія, служитъ подтвержденіемъ постепеннаго 
развитія и усовершенствованія какъ методовъ и пріемовъ обученія 
такъ равно и способовъ къ болѣе широкому распространенно знаній 
въ народныхъ массахъ. Стоить сравнить хотя-бы только средневѣ-

*) «Изъ исторіи нар. школы въ средніе вѣка».
**) ІЪісІ.



новые методы обученія съ современными, чтобы понять, какъ ве- 
ликъ успѣхъ, сдѣланный въ области, о которой идетъ рйчь, въ по- 
слѣднія пятьсотъ лѣтъ. Тотъ-же обзоръ показываетъ намъ, что съ 
распространеніемъ здравыхъ идей въ этой области ускоряется 
11 самая быстрота этого поступательнаго движенія, и что теперь 
мьі идемъ впередъ, яснѣе представляя сзбѣ ближайшіе, предетоящіе 
Намъ послѣдуюіціе шаги, чѣмъ это было возможно для нашихъ предковъ.

древности великія открытія слѣдовали одно за другимъ черезъ 
^ьісячелѣтія, позже эти промежутки сократились до столѣтій, а те
перь какой-нибудь одннъ десятокъ лѣтъ приноситъ* намъ столько 
°ткрытдй, напримѣръ, въ области книгопечатанія, литографіи и 
Письма съ помощію Ремингтона и другихъ машинъ, сколько ихъ 
Не уложилось-бы въ цѣлыя тысячелѣтія сѣдой древности. Но въ 
нислѣ изоженныхъ нами фактовъ встрѣчаются и такіе, которые 
Доказываютъ возможность временной пріостановки нрогрессивнаго 
Движенія и даже попятныхъ теченій назадъ, ко временамъ варвар
к а ,  какъ это мы видѣли на примѣрѣ среднихъ вѣковъ.

И теперь, послѣ того, какъ звуковой методъ обученія грамотѣ 
получиль широкое распространеніе, мы встрѣчаемъ еще учителей, 
которые подъ именемъ звукового метода практикуютъ старинный 
^Уквослагательный. Правда, они уже не называютъ буквъ: азъ, 
%ки, вѣди, или бе, ве, ге, де; они называютъ ихъ а, б’, в’, г ’; но 
Это и все, что они заимствовали изъ звукового метода.

Всѣ-же существенные недостатки буквослагательиаго метода 
остались въ ихъ преподаваніи. По-прежнему нѣтъ разложенія словъ 
нн слоги и звуки; по-прежнему нѣтъ сдіянія; по-прежнему ученики 
едми, какъ умѣютъ, доходятъ до процесса чтенія п письма.

Несомнѣнно, однако,—и это должно дѣйствовать ободряюіцимъ 
образомъ на всѣхъ сторонниковъ широкаго распространенія просвѣ- 
1Ценія,—что если взять достаточно длинный историческій періодъ и 
оо ограничиваться одною или нѣсколькими только странами, то всѣ 
тормазы, остановки и попятныя движенія почти безслѣдно тонутъ 
къ одномъ общемъ неудержимомъ могущественнѣйшемъ движеніи 
кі> возможно болѣе широкому распространенно возможно болынаго 
количества знаній. И это особенно встречается въ современную 
намъ эпоху, богатую всевозможными открьггіями, обезпечивающими 
още болѣе быстрое распространеніе свѣта по самымъ глухимъ и 
самымъ темнымъ странамъ земного шара.

Тотъ-же обзоръ даетъ намъ возможность намѣтить и главнѣйшіе 
факторы, обусловливающіе это последовательное развитіе дѣла на
роднаго образованія. Первое, что бросается въ глаза въ исторіи 
просвищенія, это заимствованіе улучшеній одного народа у другого, 
Подражаніе болѣе счастливому сосѣду.



«Цивилизація есть растеніе, которое чаще бываетъ распростра
няемо, нежели развивается само», говоритъ Э. Тэйлоръ *). Отъчело- 
вѣка къ человеку, изъ селенія въ селеніе, изъ страны въ страну, 
сознательно или слѣпо, по обычаю или по модѣ, по доброй волѣ или 
изъ простого повиновенія силѣ; путемъ организованнаго обученія, 
или случайнаго перениманія каждое новое полезное открытіе съ 
большею или мепьшею быстротою распространялось по лицу земли, 
вытѣсняя старыя, отжившія формы.

Открывался-ли алфавитъ въ Египтѣ, силлабическое письмо у 
древнихъ обитателей долины Тигра и Евфрата, звуковой способъ 
обученія чтенію и книгопечатаніе въ Евронѣ,—каждое такое изо- 
брѣтеніе волнообразно, отъ центра къ окружности, какъ волна звука 
или свѣта, распространялось все шире и шире и будетъ распростра
няться до тѣхъ поръ, пока не охватитъ всего земного шара. При 
этомъ каждая буква алфавита, каждый знакъ клинописи или іеро* 
глифа, каждая цифра, каждый пріемъ обученія, каждый учебникъ 
служитъ сегодня копіей, потому что тодъ, кто его воспроизводить, 
заимствуетъ его у другого, а завтра—образцомъ, потому что дру 
гой человѣкъ станетъ его копировать. Педагогамъ хорошо извѣстна 
склонность человѣка подражать другому. На этомъ основана боль
шая часть нашихъ педагогическихъ пріемовъ. Люди никогда не были 
Робинзонами, жившими на необитаемыхъ островахъ безъ всякихъ 
сношеній другъ съ другомъ. Они жили вмѣстѣ болѣе или менѣе 
организованными обществами. Въ пограничныхъ мѣстностяхъ со- 
сѣдніе народы соприкасались другъ съ другомъ, находились въ тор- 
говыхъ и иныхъ сношеніяхъ и не могли не заимствовать другъ у друга 
всего, что казалось имъ полезнымъ. Отъ пограничной черты давное 
заимствованіе распространялось все дальше даже тогда, когда не 
было никакихъ массовыхъ перемѣщеній, путешествій, войнъ.

На этомъ выводѣ особенно важно настаивать теперь, когда цѣ- 
лый рядъ доморощенныхъ педагоговъ ставить себѣ въ особую услугу, 
что они къ нѣмцамъ за наукой не ходятъ, а все выдумываютъ 
сами, что къ русскому человѣку не подходятъ законы обшечеловѣ- 
ческой педагогики, что у насъ должна быть своя особая русская 
психологія. Этотъ-же обзоръ даетъ намъ и нѣсколько важныхъ 
указаній.

Мы видѣли, что первымъ графическимъ средствомъ для первобыт- 
наго человѣка выразить образы, живущіе въ егодушѣ, былирисупки; 
мы знаемъ, что этотъ-же видъ упражненій особенно интересуетъ 
дѣтей. Такъ какъ невозможно сомнѣваться въ томъ, что воспитатель

*) «Первобытная культура».



Долженъ сообразоваться съ природою ребенка, съ его наклонностями 
и интересами, то уже по этому одному первыми упражненіями дѣтей 
Должны быть не письмо, не чтеніе, а изображевіе предметовъ ри
сунками, хотя-бы въ самомъ примитивномъ видѣ. За этотъ видъ 
Упражненій говорятъ и другія соображенія, о которыхъ мы скажемъ 
въ другомъ мѣстѣ. *

Мы видѣли, что люди начали съ выдѣленія слова изъ фразы, 
затѣмъ перешли къ раздоженію слова на слоги (силлабическое письмо)

наконецъ, додумались до разложенія словъ и слоговъ на недели
мые звуки. И мы понимаемъ, что это естественный, логическій путь. 
■Вотъ почему мы признаемъ, что наиболѣе важными изъ открытій 
ПозднЄйшаго времени были имевно тѣ, въ результате которыхъ 
получился современный аналитико-синтетическій методъ письма-чте- 
нія. И потому, если самымъ геніальнымъ открытіемъ въ глубокой 
Древности было изобрѣтеніе алфавита, то самымъ замѣчательнымъ 
°ткрытіемъ послѣдпяго времени въ данной области былъ такъ на
зываемый основной заковъ чтенія, который изобрЄтатель его во 
Францій, Лафоръ, выразилъ следующимъ образомъ: «Читать—значитъ 
последовательно произносить звуки въ томъ самомъ порядкѣ, въ 
накомъ они написаны, безъ такъ называемыхъ складовъ>. Въ Гер
маній это огкрытіе сдЄлано еще современникомъ Лютера—Иккель- 
замеромъ. Очевидно, это было началомъ звукового метода.

Другимъ столько-же важнымъ нововведеніемъ было разложеніе 
слова па слоги и звуки, которое должно предшествовать сліянію тѣхъ- 
ясе звуковъ. Разложеніе слова само по себѣ имѣетъ громадную цен
ность, потому что на немъ основано письмо, но то-же упражненіе 
имеетъ не менѣе важное значеніе и въ дѣлѣ обучевія чтенію.

Этотъ самый процессъ долженъ былъ происходить ъъ умѣ пер- 
наго изобрѣтателя алфавита, темъ-же самымъ естественнымъ пу
темъ и учитель долженъ вести своихъ учениковъ въ обученіи чте
нію. Изобрѣтатель алфавита не могъ поступать иначе: прежде, нежели 
сливать звуки, онъ долженъ былъ разложить слово на эти звуки. 
Звуковое разложеніе слова, очевидно, предшествовало сліянію въ ра
боте изобрѣтателя азбуки; тотъ-же самый порядокъ вгеденъ и въ 
нашихъ школахъ. Сначала разложеніе слова на звуки а загѣмъ 
сліяніе тѣхъ-же найденныхъ звуковъ въ то-же самое слово.

Есть педагоги, которые въ наше время приписываютъ изобрѣ- 
теніе этого способа себѣ. Это все равно, какъ еелибы они припи
сали себѣ открытіе Америки. Этотъ пріемъ изобрѣтенъ давно и его 
знаетъ давно каждый учитель. Нѣмецъ Гедике настаивалъ на ана- 
Дитико-синтетическомъ способ!» обученія грамотѣ еще въ 1779 году. 
Й теперь этотъ методъ поставленъ во главу угла въ дѣлѣ обученія



чтенію. Всякій учитель знаетъ, что нельзя ученика научить теоре
тически сливать звуки, и на своихъ первыхъ урокахъ пользуется  
при этомъ предварительнымъ разложеніемъ на звуки того самаго 
слова, которое онъ хочетъ, чтобы прочитали дѣти.

Чтобы понять, какъ сливаются звуки въ данномъ словѣ, уче
нику надо сначала разложить это-же с^ово на составляющее его 
звуки. Разложеніе и сліяніе—два послѣдовательныя упражненія, изъ 
коихъ первое объясняетъ второе, а последнее служитъ повѣркою 
первому, какъ умноженіе служитъ повѣркою для дѣленія. Сливая 
полученные звуки въ слово, учеыикъ узнаетъ, вѣрно-ли онъ разло
жила слово. Если при этомъ учитель переходитъ къ сліянію безъ 
предваріггельнаго разложенія слова, то это играетъ въ его систѳиѣ 
такую-же роль, какую провѣрочный диктантъ играетъ въ дѣлѣ обу- 
ченія правописанію, основанному на предупредительномъ диктантѣ. 
Вы хотите, чтобы ученикъ слилъ изъ трехъ звуковъ: у , р , а цѣлое 
слово, вы заставляете ребенка разложить сначала слово «ура» на 
звуки. Вы хотите чтобы ученикъ прочелъ въ букварѣ слово «шумъ», 
употребите сначала тотъ-же аналитическій методъ. Разлагая слово 
на звуки и тотчасъ-же сливая эти звуки въ данное слово, вы. по
ступаете точно такъ-же, какъ поступаете вы и при изученіи оачер- 
танія буквы, когда вы вмѣстѣ съ учениками разлагаете ее сначала 
на составные элемеиты, а потомъ ученики воспроизводятъ каждый 
изъ этихъ элементовъ въ надлежащей связи, сливая ихъ во едино, 
съ тѣмъ, чтобы написать цѣдую букву. Разложеніе и сліяніе, какъ 
двѣ стороны одной медали, должны идти рука объ руку. Насколько 
обратный процессъ помогаетъ прямому и прямой обратному,— 
примѣры этого мы видимъ всюду. Всякій учитель понимаетъ какъ 
важно ученику знать таблицу умноженія при изученіи дѣлеиія- 
Когда онъ знаетъ, что 8X 9= 72 , онъ легко раздѣлитъ 72 и на 8 
и на 9. Точно такъ-же, кто знаетъ что, 4 -р6= 10 , тотъ знаетъ и то 
что 10—4 = 6 , а 10—6 = 4 .

Чтобы возбудить самодѣятельность учениковъ, весьма важно, 
чтобы каждое разложенное ими слово было написано ими, если они 
знакомы съ письменными знаками, или, по крайней мЕрТ, составлено 
изъ подвижныхъ буквъ, если они знакомы только съ печатными зна
ками, и тотчасъ-же прочитано. Это и будетъ аналитико-синтемиче- 
скій способъ чтенія. Ученикъ скажетъ извѣстное ему слово, онъ его 
разложитъ и напишетъ или напечатаетъ и, наконецъ, онъ его снова 
скажетъ, уже глядя на написанныя или печатный буквы, т.-е. про- 
чтетъ. Вслѣдъ затѣмъ онъ прочтетъ другое болѣе простое слово 
безъ предварительнаго его разложенія, но потомъ снова возвратится 
къ первому пріему. Такъ поступаетъ учитель до тѣхъ поръ, пока



гакъ называемый процессъ сліянія не будетъ усвоенъ, т.-е. осмыс
ленно понять дѣтьми. Очень важно, чтобы ученикъ на первыхъ-же 
норахъ нашелъ сходство въ изучаемомъ имъ процесс* сліянія съ про- 
Нсссомъ, давно и хороню ему извѣстнымъ—со своею р*чью. Когда 
°нъ поймешь, что слить звуки въ слово, — зпачитъ сказать это 
слово совершенно такъ, какъ онъ всегда говоритъ, то онъ станетъ 
самъ избѣгать разд*льнаго произношенія звуковъ. Чтобы удосто
вериться въ сдѣлапныхъ успѣхахъ, чтобы навыкъ въ сліяніи однихъ 
звуковъ перенести и на сліяніе другихъ, учитель—на нервыхъ-же 
норахъ—предлагав!ъ дѣтямъ слить звуки въ слово или прочесть его и 
Раньше, нежели оно разложено. Иначе ученикъ будетъ читать только 
Что Разложенное слово по памяти. По тѣыъ-же основаніямъ, по коимъ 
«нализъ слона предшествуешь синтезу, и письмо, какъ только къ 
НемУ приступили, при изученіи каждой буквы предшествуешь чтенію. 
Какъ разложеніе слова помогаетъ сліянію, такъ и письмо помогаетъ 
1тонію. Ученики сначала пишутъ слова съ изученной письменной 
%квой, а затѣмъ читаютъ ихъ и въ тетради, и въ печатиомъ вид*. 
Кисьмо, очевидно, предшествовало чтенію. Прежде чѣмъ прочитать 
кнйгу, надо, чтобы она была написана. Изобр*татель алфавита былъ, 
собственно, изобр*тателемъ письма. Чтеніе-же было только необхо
димым!, сл*дствіемъ этого открытія.

Этотъ методъ, изв*стный подъ именемъ аналитико-синтетиче- 
снаго, или, проще, подъ именемъ письма-чтенія, им*ешь безспорныя 
зреиыущества предъ вс*ми другими. Начать съ того, что онъ воз
буждаешь въ учащихся большой интересъ, основанный на пониманіи 
Учениками того, что и зачѣмъ они дѣлаютъ. Скука чисто механи- 
Ческихъ пріємо въ обученія обусловливается прежде всего т*мъ, что 
Ученики не понимаютъ ни смысла, ни цѣли предлагаемыхъ имъ 
Унражыеній. Съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ ученику показаны первыя 
четыре-пять буквъ, он!» при метод* письма-чтенія уже пишетъ и 
читаетъ, и при томъ не безсмысленные склады, а слова, смыслъ ко- 
т°рыхъ для него ясенъ, и даже цѣлыя, тоже вполн* понятныя 
Ребенку, фразы.

Противъ метода письма-чтенія д*лается много возраженій. Самое 
существенное изъ нихъ состоишь въ томъ, что природа буквъ и 
природа звуковъ различны. Легко расположить вс* б}квы по труд
ности ихъ изображенія на бумаг*, а звуки по трудности ихъ про- 
нзношепія н сліянія; но при этомъ первый рядъ не можешь совпа
дать съ другимъ. НаиболР.е простою для письма буквою будетъ г и и; 
но съ этихъ буквъ, какъ съ мягкихъ, не начнетъ обученія звукамъ 
ни одинъ учитель. Наиболѣе простыми при произношеніи будутъ 
звуки у и а) но они не самые легкіе для письма. Поэтому методъ



раздѣльиаго обученія грамотѣ позволилъ-бы расположить звуки отъ 
легкаго труднагопри об}тченіи чтенію, а буквы—при обучевіи письму, 
тогда какъ методъ совмѣстнаго обучеыія письму-чтенію требуетъ 
отъ учителя компромиссовъ. И мы не можемъ не признать справед
ливости этого возраженія. Весь вопросъ въ томъ, перевѣшиваютъ-ли 
выгоды совмѣстнаго обученія письму-чтеніго выгоды раздѣльнаго 
обученія? По моему мнѣнію, да. Для наилучшаго уясненія нашей точки 
зрѣнія, мы позволимъ себѣ сдѣлать экскурсію въ область психологіи.

Еще Аристотель сказалъ, что «мы не думаемъ безъ образовъ». 
«Когда я думаю о родовомъ предметѣ,—говорить Тэнъ,—о деревѣ 
или млекопитающемъ, то ощущаю въ себѣ болѣе или меніе смутные 
остатки образа, и во всякомъ случаѣ образъ его имени, т.-е. образъ 
зрительныхъ, слуховыхъ или моторныхъ ощущеній, какія это слово 
возбудило-бы во мнѣ, еслибы я его произнесъ, прочиталъ или услыхалъ».

Но по степени ясности, по значенію и роли различныхъ катего
рій образовъ люди далеко не похожи одни на другихъ и дѣлятся 
на четыре типа: типъ зрительный, слуховой, моторный и нормальный 
или средній. Каждому извѣстно, что одни обладаютъ хорошею па
мятью на местности, другіе на лица, третьи на слова. Человѣкъ 
зрительнаго типа думаетъ зрительными образами, глубже восприни- 
маетъ зрительный ощущенія, лучше помнитъ зрительные образы. 
Сѵбъектъ слухового типа переводить всякую идею въ слуховыя пред
ставленій, точнѣе воспринимаетъ слуховыя ощущенія; его память 
тоже по преимуществу слуховая. Человѣкъ моторнаго или мускульно- 
нервнаго типа воспроизводить въ движеніяхъ или въ произношеніи 
все, что думаетъ; его движенія оставляють въ его умѣ болѣе глѵ- 
бокіе и яркіе слѣды. онъ хорошо помнитъ только то, что онъ самъ 
дѣлалъ, говорилъ или писалъ. Нормальный или средній типъ пред- 
лолагаетъ гармоническое развитіе всѣхъ названныхъ способностей. 
Что это дѣйствительно такъ, что каждая изъ этихъ способностей 
можетъ существовать отдѣльно и иногда независимо отъ другихъ, 
доказываютъ наблюденія психіатровъ. Встрѣчаются больные, ко
торые утрачиваютъ способность читать, хотя по-прежнему говорять 
сами и понимаютъ рѣчь другихъ. Есть больные, потерявшіе способ
ность понимать слова, произноеимыя въ ихъ присутствіи. Они гово
рять сами, читають и пишуть; но когда имъ говорять другіе, они 
ничего не понимаютъ. Тѣ-же психіатры разсказываютъ о больныхъ, 
утратившихъ способность къ письму. Они хорошо говорять, пре
красно читають не только печатный шрифтъ, но и курсивъ, и однако 
они не въ состояніи написать сами ни одного слова. Есть больные, 
совершенно потерявшіе способность членораздѣльной рѣчи, что не 
мѣшаетъ имъ писать совершенно правильно логично и твердой ру
кой иеторію своей болѣзни.



Даже мѣста въ нашемъ головномъ мозгу, представляющія центры 
чѣхъ или другихъ ощущеній, по мнѣнію физіологовъ, различны. 
Іакъ, анатомы сѣдалиіце зрительныхъ ощущеній относятъ къ ниж
ней темянной долъкѣ мозга, а центръ слуховыхъ—къ височной долѣ.

Однако, какъ ни различны названный нами способности, трудно 
найти хоть одинъ зрительный иди слуховой образъ, который-бы не 
бьілъ связанъ съ другими образами. Не даромъ существенною частью 
человѣческаго мозга анатомы считаютъ ассоціаціонныя волокна, 
связывающія между собою извилины мозгового полушарія; и мозгъ 
НДіотовъ особенно бѣденъ какъ разъ этими волокнами, обусловли
вающими, невидимому, вмѣстѣ съ мозговыми извилинами нашу сно 
собность къ нормальной душевной дѣятельности. Нервныя клѣтки 
Въ головномъ мозгу считаются милліонами, а волокна между ними 
Милліардами. Можетъ быть, именно благодаря этимъ волокнамъ на- 
піимъ сознаніемъ управляетъ одинъ законъ, не подлежашій никакому 
^омнѣнію,—законъ, состоящій въ томъ, что образы, сознаваемые 
одновременно или послѣдовательно,—будутъ-ли они слуховые, зри
тельные, моторные и проч. или, какъ это чаще всего бываетъ, всѣ 
пмѣстѣ,— соединяются, спаиваются другъ съ другомъ такъ тѣсяо, 
что затѣмъ стоить воскреснуть въ нашей памяти одному изъ нихъ, 
какъ онъ возбуждаетъ къ жизни и другіе образы, съ ними спаянные. 
Когда я вспоминаю арію изъ «Демона», я вспоминаю вмг1»стѣ съ 
тѣмъ и фигуру артиста Хохлова, и его костюмъ, и декорацію Боль
шого театра, и духоту галерки, и случайный разговоръ моихъ со- 
<&дей. Всѣ эти представленій оживають въ моей памяти только 
потому, что они связаны въ одну ассоціацію съ первымъ изъ нихъ. 
Йадо оживить какую-нибудь часть картины, чтобы воскресить въ 
памяти всю картину въ цѣломъ. И другого способа оживить воспо- 
Піе не существуетъ.

Мы должны найти ассоціацію, въ которую входить это искомое 
представленіе, и если этой ассоціаціи нѣтъ, то наши усилія будутъ 
напрасны. Какъ легко запоминаются представленій, если ихъ удобно 
можно связать въ одну ассоціацію, можно убѣдиться простымъ 
опытомъ. Попробуйте сначала заучить 20 безсмысленныхъ слоговт, 
и затѣмъ стихотвореніе, состоящее изъ столькихъ-же слоговъ, и вы 
по количеству времени увидите, какъ ассоціаціи въ послѣднемъ 
г*лучаѣ помогаютъ запоминанію.

Я видѣлъ кривыя, выражающія способность запоминанія, обна
руженную въ опытахъ, произведенныхъ со студентами Московскаго 
Университета. Студентамъ давали 10 отдѣльныхъ безсвязныхъ словъ, 
и изъ нихъ почти всѣми были вѣрно воспроизведены только пер
вое и послѣднее. Слова-же, стоящія посрединѣ, большинствомъ



были забыты или замѣнены другими словами, или поставлены не въ 
томъ порядке, въ какомъ они были даны. Но вотъ имъ даютъ 
точно такъ же 10 словъ, но связанныхъ въ цѣлую осмысленную фразу? 
и вся фраза безошибочно была воспроизведена всѣми студентами. 
Ошибки были только случайными, и ихъ было такъ мало, что можно 
было и совсѣмъ не принимать ихъ въ разсчетъ. Вине и Анри, про- 
изводившіе подобные-же опыты надъ 380 дітьми и надъ 10 взрос
лыми, пришли къ еще болѣе определенному результату. Оказалось, 
что цѣлыми фразами каждое лицо можетъ запомнить на 25 словъ 
больше, нежели отдѣльными безсвязвыми словами. Такъ какъ боль
шинство можетъ запомнить съ одного раза очень незначительное 
число словъ (5— 6), то легко понять, какъ велика роль въ запоми- 
наніи логическихъ ассоціацій. Здѣсь происходитъ нѣчто подобное 
тому, что мы наблюдаемъ въ растеніяхъ, произростаюіцихъ на песча
ной п о ч в Є .  Каждое изъ нихъ въ отдѣльности не могло-бы удер
жаться въ пескѣ, но, будучи связаны безчисленными отростками сво- 
ихъ корней другъ съ другомъ, они образуютъ плотный дернъ, защи- 
щающій почву отъ разрушающаго вліянія воды и вѣтра.

Вы легко запомните слово, корень котораго вамъ знакомь, и съ 
болынимъ трудомъ какое-нибудь китайское слово, не похожее ни на 
одно вамъ знакомое. Чѣмъ ярче воспринятые образы, чѣмъ продол
жительнее была смежность образовъ по мЄоту или по времени, чім ъ 
чаще повторялась ихъ ассоціація въ моихъ восноминаніяхъ, тѣмъ 
больше въ этой ассоціаціи силы. Такая ассоціація будетъ долго жить 
въ моей душе, при чемъ всЄ образы, ее составляющіе, живутъ одною 
жизнью, сцЄ плєньі между собою такъ, какъ соединены колеса въ 
часовомъ механизме; и какой-бы образъ изъ этой цЄ пи ни проснулся, 
онъ тотчасъ-же разбудить связанныхъ съ нимъ товарищей. На 
этомъ законе основаны пріемы мнемоники. Чтобы запомнить пред
ставлене или слово, связываютъ его съ представленіемъ извѣст- 
нымъ, или легко нами запоминаемымъ. Чтобы запомнить иностран- 
ныя слова, подыскиваютъ похожее на нихъ русское слово. Айа^е— 
а даже — поговорка; йеш і— гдЄ мы, — половина; Ііегѣе—гербъ— 
трава. Чтобы заучить на память стихи, люди зритель наго типа 
запоминаютъ расположеніе фразъ въ книгѣ, на странице. Въ этихъ- 
же видахъ древніе авторы, занимавшіеся мнемоникою, пользовались 
знаками зодіака и, раздЄливь ихъ на 860 мѣстъ, связывали съ 
каждымъ изъ такихъ мѣстъ названіе какого-нибудь предмета. Въ 
тЄхь-же видахъ и теперь учителя пользуются мнемоническими 
пріемами въ техъ случаяхъ, когда предметъ изученія не иміетъ 
внутренней связи и когда эти пріемы не отвлекаютъ вниманія уче
ника отъ естественной, логической связи предметовъ.



Какія указанія извлечемъ мы отсюда по отношенію къ обучевію 
грамотѣ? Въ этомъ обученіи мы пользуемся четырьмя категоріями 
°эразовъ: зрительными, слуховыми и моторными, при чемъ послѣд- 
Ніе Должны быть подраздѣлены на образы произношенія (мускульно- 
аеРвная память рта и голосовыхъ связокъ) и образы графическіе 
Память пальцевъ и кисти руки). Чтобы воспроизвести звукъ и его 
Из°браженіе, ребенокъ зрительнаго типа скорѣе схватитъ зритель- 
НЬ]:й образъ, очертаніе буквы, онъ легче вспомнитъ его и потомъ, 
а это напомнитъ ему связанный съ нимъ слуховой образъ, соотвѣт- 
Т̂вУюіцій звуку, а также моторный образъ, возникающей при письмѣ 

°УДвы. Ребенокъ слухового типа, наоборотъ, скорѣе усвоитъ изу- 
'авмый звукъ, и если съ нимъ свяжутъ зрительные и моторные 
°эразы, то онъ легко затѣмъ воспроизведетъ слуховой образъ звука, 
а этотъ послѣдній воскреситъ въ его памяти и форму соответствую- 
'Дей буквы, и процессъ ея письма. И вотъ въ чемъ заключается 
крупный недостатокъ раздѣльнаго обученія чтенію и письму. Учени- 
^амъ моторнаго, графическаго типа ничто не приходитъ на помощь

ТрУДНОМЪ для нихъ дѣлѣ звуковыхъ упраженій при обученіи чте- 
аіК)- Но вотъ вы связываете на каждомъ урокѣ звуковыя упражне- 
аія съ письмомъ и чтеніемъ по буквамъ, зрительные образы печат- 
"Ыхъ буквъ, моторные графическіе образы—яркіе и глубокіе у дѣ- 
ІеЙ этихъ типовъ — воспринимаются живо, помнятся долго, а такъ 
КаКъ они связаны съ слуховыми образами звуковъ, то и эти по- 
Сл̂ Дніе въ слѣдъ за ними воспроизводятся въ памяти. Различные 
°эразы, воспринятые одновременно иди последовательно, взаимно 
ЦОйІогаютъ другъ другу, каждый отдельный образъ—всЄ м ь  вмЄ стЄ; 

°Ди другъ друга поддерживаютъ и сохраняютъ. По удачному вы- 
РДЖенію Кейра, з д Є сь происходитъ нЄ что , подобное «карете, кото-

везутъ нѣсколько лошадей». Одинокій образъ не удержится въ 
"эліяти, но, будучи связанъ съ ц Є льім ь рядомъ другихъ, онъ будетъ 
* ИТЬ долго. Съ этой точки зрѣнія выгоды совмЄстнаго обученія письму- 
агеаію не замѣнимы. На одномъ и томъ-же урокЄ ученики у сваи- 
баютъ звуки, ироизносятъ ихъ, запоминаютъ формы печатныхъ 
°Уквъ и пишутъ письменые знаки. Звуковые, зрительные и мотор- 
аь'е образы, воспринятые одновременно и последовательно, спаи- 
аДются въ крѣпкую ассоціацію, помогаютъ и поддерживаютъ другъ 
^РУга. Ученикъ на однихъ и техъ-же изученныхъ имъ звукахъ и 
^Уквахъ учится и говорить, и слушать, и читать, и писать; онъ 
РДзвиваетъ и глазъ, и ухо, и руку, и рѣчь, не говоря уже о томъ, 
,т° при этомъ учится и думать. То, чего не удержало-бы одно ухо, 
"оаіогутъ удержать глазъ и рука. Ученикъ не запоминаетъ изучен- 
ааг° звука; вы прицепляете его къ буквѣ, формы которой легко
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запоминаются ученпкомъ, и онъ уже помнитъ вмѣстѣ графически# 
образъ и слуховой. Стоитъ въ памяти ученика возникнуть одном? 
изъ этихъ образовъ, воспринятыхъ сегодня на урокѣ, напримѢр*» 
форму печатнаго знака—и онъ естественно и непроизвольно вспомнит'1, 
и звукъ, и форму письменной буквы, и процессъ ея письма, и слова» 
которыя онъ читалъ и писалъ въ классѣ. Звукъ изученъ со всѣх* 
сторонъ; онъ сталъ полною собственностью ученика. Этотъ нріоМ* 
одинаково выгоденъ для всѣхъ типовъ учащихся. Онъ предостаВ' 
ляетъ зрительному типу возможность связать весь урокъ СЪ Зрй' 
тельными образами, сродными его душѣ, чтобы тверже запомнить 
все усвоенное; моторному тину онъ даетъ средство воспроизвести 
всѣ результаты урока по глубоко залегшимъ въ его умѣ графин6' 
скимъ образамъ. Слуховой типъ выдвинетъ впередъ звуки, но оНй 
напомнятъ ему все остальное.

Эти выводы настолько важны, что ихъ однихъ достаточно, чтобы 
перевѣситк единственный указанный нами выше недостатокъ метоД  ̂
письма-чтенія, но сверхъ того методъ письма-чтенія, какъ на**" 
болѣе естественный, по крайней мѣрѣ, изъ существующихъ въ на' 
стоящее время, и по отношенію къ природѣ ученика, и по отношеНІЫ 
къ свойствамъ изучаемаго предмета обусловливаетъ еще знан**' 
тельную быстроту обученія. Если сравнить 4— 5 нед ль въ школа** 
съ 3 учителями и 5—7 недѣль—съ однимъ учителемъ, достаточны*1, 
теперь, чтобы пройти весь букварь, съ тѣми годомъ-двумя и да#6 
болѣе, какіе требовались раньше, чтобы пройти азбуку по складам*» 
то сдѣланный нами прогрессъ въ этомъ отношеніи будетъ понЯ' 
тенъ. Не даромъ онъ такъ быстро привился въ Германій, не даром* 
и нашъ простой народъ, привыкшій къ тому, чтобы чтеніе нреп°' 
давалось отдѣльно отъ письма, сначала недружелюбно встрѣчавпй# 
новый методъ обученіи письму-чтенію, давно уже помирился с* 
нимъ. По отзывамъ учителей, прежде крестьяне высказывались нр°' 
тивъ этого метода, но успѣхъ новой школы давно уже убѣдилъ 
селеніе въ ея превосходств^ надъ старою школою; и теперь это** 
методъ почти вездѣ пользуется сочувствіемъ крестьянъ. Вопро6* 
этотъ мною былъ поставленъ всѣмъ учителямъ нѣсколькихъ У&' 
довъ, гдѣ я руководилъ курсами, и всѣ отвѣты, за однимъ искД*0' 
ченіемъ, сводятся къ тому, что крестьяне довольны методомъ письма 
чтенія, симпатйзируютъ ему, примирились съ нимъ. Единственны# 
отрицательный отвѣтъ относится къ раскольническому селенію.

Итакъ, въ дѣлѣ обученія процессу чтенія все сводится къ ра3" 
ложенію рѣчи на слова, словъ на слоги и звуки и сліянію звуков*  
во-первыхъ, и къ ознакомленію дѣтей съ буквами параллельно СІ! 
письменными и печатными—во-вторыхъ.



Йсторическій обзоръ развитія письменности привелъ насъ къ 
БЬ]воду} что первоначальнымъ актомъ въ этомъ дѣлѣ было раздѣ- 
^еніе рѣчи на слова и изображеніе слова отдѣльнымъ знакомъ.

ели съ изобрѣтеніемъ алфавита нѣтъ болѣе надобности въ изобра- 
Жиніяхъ особымъ рисункомъ каждаго слова, то и теперь, какъ и на 
3аРѣ письменности, каждый учащійся долженъ пройти первый шагъ, 
сДѣланный изобрѣтателемъ письменности, долженъ научиться равдѣ- 
*ять рѣчь на слова. Некоторые педагоги принимаютъ за отправной 
иУнктъ слово, а не фразу и утверждаютъ, что слово проще фразы, 
й потому надо начинать съ разложенія слова на слоги. Что по* 
Является раньше—простыл названія или утвержденіе и отрицаніе, 
°тДѣльныя слова или фразы? Въ этомъ пунктѣ нѣтъ разнорѣчій. 
Іингвисты, ломающіе копья изъ-за того, напримѣръ, что было раньше— 
я°рни или слова, согласны въ томъ, что фраза явилцсь раньше слова.

Ьі Думаемъ не словами, а фразами; человѣческая рѣчь всегда вы
ражала какое-нибудь сужденіе. Эта рѣчь могла состоять изъ двухъ, 
тРехт и даже изъ одного слова, но она всегда была сужденіемъ, 
Фразою, а не отдѣльньшъ словомъ, она всегда что-нибудь утвер
ждала или отрицала. Это вѣрно для первобытнаго человѣка, это 
вЧшо и относительно ребенка, начинающаго говорить.

По словамъ Прейера, его сынъ, когда ему было 23 мѣсяца, упо 
гРпбилъ прилагательное для выраженія перваго сужденія, которое 
0а,ь выразилъ такъ: «горячо» (вмѣсто: «молоко слишкомъ горячо»). 
^°зже онъ составлялъ прѳдложенія изъ двухъ словъ «домъ, мо- 
Ж>ко» вмѣсто: «я хочу идти домой и выпить молока». Подобныя-же 
яаблюденія сдѣланы и Тэномъ. Отправнымъ пунктомъ должеея слу
жить фраза, рѣчь, сѵжденіе, а не отдѣльныя слова. Упражненіе это 
принадлежит ь къ числу самыхъ легкихъ, если начать съ фразъ, со- 
^оящихъ изъ словъ, обозиачающихъ понятія, а не съ иредлоговъ 
й союзовъ, нредставляющихъ уже болѣе тонкія и трудный выра- 
Женія отношенія между ионятіями. Вотъ основанія, почему мы по- 
Лагаемъ, что первый урокъ съ безграмотными учениками необходимо 
Я&чать съ разложенія фразы на слова, послѣ предварительной бесѣды 
0 классныхъ порядкахъ. Опытъ показываетъ, что достаточно на 
°ервый разъ употребить лишь 15—20 минутъ на это упражнение, не 
Иводя въ раздаіаемыя фразы ни предлоговъ, ни союзовъ. Дѣти, и 
°собенно на нерьыхъ порахъ, нуждаются въ разнообразіи. Они ску- 
^аютъ, если ихъ долго держатъ на одномъ уиражнеыіи. Вотъ почему 
Яа этомъ-же урокѣ мы переходи мъ къ разложенію на отдѣльныя 
Я9.СТИ предметовъ [ручки и т. п.] и къ рисованію частей лѣсенки, 
Съ тѣмъ, чтобы пріучить дѣтей—какъ держать карандашъ, тетрадь, 
Я°рцусъ, голову и ироч., дать дѣтямъ навыкъ писать первый эле-



ментъ—палочку безъ крючковъ. Этотъ переходь отъ разложенія фразы 
на слова къ разложенію рисунка на части и къ рисованію дФлаетсЯ 
ваолнѣ естественно. Дѣти дѣлили рѣчь на слова, затѣмъ они нахо
дять части въ предметахъ и рисуютъ эти части въ ихъ взаимной 
связи. На слѣдующихъ урокахъ начинаешь опять съ разложенія рѣчИ 
на слова, но, не останавливаясь долго на этомъ упражненіи, пере'  
ходимъ къ разложенію слова на слоги, къ выдѣленію звуковъ а 0  ̂
и къ нахожденію ихъ въ другихъ словахъ въ началѣ и въ конД^ 
къ разложенію слова ау на звуки, къ произношенію ихъ то от- 
дѣльно, то вмѣстѣ, къ ознакомленію дѣтей съ печатными буква#и
а и */, къ составленію этого слова на доскѣ и къ чтенію этоі°
слова. Для разложенія рѣчи на слова мы вмѣсто ничего незначаіДД^
фразъ въ родѣ «Мама рада*, какія обыкновенно даются въ этих'*
случаяхъ, выбирали-бы болѣе содержательный фразы, доступній; 
однако, пониманію учащихся. Въ цѣляхъ ознакомленія дѣтей ^  
нроцессомъ разложенія р4 чи на слова решительно все равно, каж°в° 
содержаніе предлагаемой ученикамъ фразы, лишь-бы она была #° 
нятна для нихъ; но это далеко не все равно въ интересахь У51 
ствѳннаго развитія дѣтей, въ интересахъ обученія языку, въ И0те 
ресахъ оживленія урока. Вотъ иодборъ фразъ, которыми мы пО-зЬ 
зуемся въ данномъ случаѣ: «Трещать морозы». «Пала роса». 
бамъ вода, нтицамъ воздухъ». «Красное солнышко зашло». «Пяя#1 
читаю, ума припасаю». «Своя хатка—родная матка». Учитель свГ 
чала самъ раздѣдьно, внятно и громко произносить фразу, ставЯ^ 
вопросы, чтобы убедиться, понялй-ли ученики ея смыслъ, заста0' 
ляетъ ихъ самихъ повторить данную фразу, сначала цЄіикомТм а 
потомъ но вопросамъ: какое первое слово? какое второе? Затеяв 
обыкновенно рекомендують заставлять самихъ д Є тєй нридумыв^1, 
фразы, но на первыхъ порахъ это почти всегда встрѣчаетъ затрУД 
нѳніе въ отсутствіи у дѣтей самодеятельности. Надо, значить, пряД^ 
имъ на помощь. Мы пользуемся въ этомъ случае следующими вр10 
момъ. Мы говоримъ какое-нибудь слово, напримѣръ, «жукъ», а дЄ11* 
сами прибавляють слово или дна, чтобы вышла делая рЄчь.

Вторымъ актомъ въ исторіи письменности было силлабическо 
письмо, основанное на разложеніи словъ на слоги. И въ этомъ сл.У' 
чаѣ учащійся нашего времени проходить ту-же стадію, какая прѳД" 
шествовала изобрЄтенію силлабическаго письма. Онъ также 
женъ уметь разложить слово на слоги, и это возможно сделать 
самыхъ первыхъ урокахъ, послѣ разложенія фразъ на слова- 
пріемовъ, употребляемыхъ при этомъ для облегченія учащихся, Яь 
предночитаемъ тотъ, который основанъ на движеніяхъ рта. Учите^ 
выбираетъ изъ только-что разложенной на слова фразы како0



и°Удь слово, напримФръ, «рама». Я сказалъ это слово сразу, те- 
я вамъ скажу его раздельно, по частямъ (слово «части» у насъ 

ребляется раньше, при разложеніи рѣчи на слова и при рисо- 
Те*1й ^еенки), а вы считайте, сколько разъ я открою ротъ. Учи- 

ѵ рнздІАльно произносить это слово и спрашиваетъ: «сколько разъ 
Сло- Р -  ротъ>?— «Два раза».—Значить, въ этомъ словѣ два 
Этоа* ^Кажите пеРВЬІй слогъ,—ра. Скажите второй слогъ,—ма. 

пріемъ мы рекомендуемъ и потому, что онъ даетъ быстрые 
*и, такъ какъ здѣсь на помощь слуховымъ впечатлѣніямъ при- 
тъ зрительныя, имѣющія такое большее значеніе въ дѣлѣ обу- 

Нри ' И ПотомУ’ чт0 Движенія Рта являются самымъ существеннымъ 
ни Г К0МЪ въ Дапномъ случаѣ, и учителямъ совсѣмъ незачѣмъ 

гать къ такимъ искусственным^ но очень распространеннымъ 
амъ, какъ, напримѣръ, къ ударамъ линейкою по столу, къ 

^йт ью Рукою и т. д. Но мало того, чтобы ученики умѣли разло- 
слово на слоги, надо еще, чтобы они съумѣли изъ слоговъ со- 

нть ц^лое слово. Ученики не только разлагаютъ данное имъ 
0 за слоги, но и сами образуютъ изъ слоговъ слова, сначала 
Ко что предъ тѣмъ разложенныя, а затѣмъ и другія. Они го- 
тъ то цѣлое слово вмѣстѣ, то раздѣльно по слогамъ. Очень
0 на этой ступени пріучить учениковъ къ словамъ: «скажите 

в У* Или «вмѣстѣ», «скажите отдѣльно», потому что именно съ этими 
СЛов Жен*ями ученикамъ приходится имѣть дѣло при разложеніи

на звуки и при еліяніи. Весьма важно также, чтобы на 
Мили сРавнительно легкихъ .упражненіяхъ дѣти вполнѣ ознако- 
Съ Сь еъ ньіраженіями: въ началѣ, въ серединѣ, въ концѣ, а также 

ньіраженіями: первое слово, второе и т. д., пріучились указывать 
нопросамъ учителя: гдѣ стоить данное слово въ рѣчиѴ Эти вы- 

нія понадобятся имъ при разложеніи словъ, а эти послѣднія 
ц°том НЄН*Я пРеДставляютъ для дѣтей значительныя трудности, и

1 У необходимо, чтобы дѣти были раньше хорошо подготовлены 
нониманію главныхъ выраженій, съ которыми придется имѣть

аоетьУ— . Одинъ изъ пріемовъ, возбуждающихъ самодѣятель- 
самъ ^Чаи и̂хся въ этомъ случаѣ, соетоптъ въ томъ, что учитель 
Піт ПР°ИЗНОситъ какой-нибудь слогъ, напримѣръ: (7а, а ученики 
Ша Іваютъ и прибавляють другой, чтобы вышло цѣлое слово:
Др; г Г -  вышло слово Саша, или ло, чтобы вышло слово сало. 
ел0Ва видъ упражненій состоитъ въ томъ, что учитель даетъ
спи ' ПрйГЛашав-  дѣтей отнять первый или послѣдній слогъ и 
слогъ аѲТЪ: что останется. «Ку-лакъ», дѣти отнимаютъ первый 
е ° р Ъ ’ И ° С т а е т с я  лакгы отъ слова «му-соръ» отнимаютъ му— и остается 

5 отъ слова «косари» отнимаютъ послѣдній слогъ—и остается коса-



Никакихъ опредѣленій мы бы не требовали отъ дѣтей на этой сту 
пени; мы-бы не спрашивали ихъ: что такое слогъ? какъ это, къ 
сожалѣнію, рекомендуется нѣкоторыми методиками. Разъ ученики 
умѣютъ разложить слово на слоги — значить они понимаютъ чт 
такое слогъ, хотя и не могутъ дать ему точнаго опредѣленія. ГлаВ' 
ное искусство учителя начальной школы соетоитъ въ томъ, чтобы 
умѣть отличать важное и существенное отъ неважнаго и не тра' 
тить ни минуты времени на занятія, польза которыхъ сомнительВа 
или ничтожна. Ниже мы подробнѣе ©становимся на вопросѣ о том** 
можно-ли требовать оиредѣленій на этой ступени обученія.

(Продолженге слѣдуетъ).

В. Вахтеровъ.



К Р И Т И К А  И Б И Б Л І О Г Р А Ф І Я .

«Оісіакіік ипсі Меікосіік сіег еіпгеїпеп ЬеЬгШсНег КесЬпеп ипсі МаіЬе-

^ і с »  топ Рго£. М ах  В іт о п .  «РИузік». Уоп Бг. І. К І8 8 І іп £ . 
Методика физики, проф Кисслинга).

Въ настоящее время, когда средняя школа начинаетъ обращать 
серьезное вниманіе на преподаваніе физики и пока методы 

^Подаванія физики далеко еще не установились, я думаю будетъ 
^езно  обратить вниманіе на названную книгу, вышедшую въ 

году въ Мюнхенѣ и представляющую собою 4-ю часть большого 
^иненія «НапйЬисЬ йег ЕггіеЬип^з-ипй ІМеітісЫзІеІіге Вдг ЬбЬеге 
е“^1еп». Я предполагаю разсмотрѣть только 2-ю часть руководства, 

ЙЬіеНно «РЬізік», ѵоп Бг.'КІ88Ііп§-, такъ какъ своевременно русская 
ает*ать не обратила должнаго вниманія на этотъ полезный трудъ.

предисливіи авторъ говорить, что задача школы состоитъ 
Ве томъ, чтобы подготовить воспитанника къ какой-бы то ни 
ЬіЛ(> специальности, но въ томъ, чтобы дать ему достаточное осно- 

Ва®іе, на которомъ могла-бы развиться его будущая научная или 
^Р&ктическая деятельность. Этотъ фундаментъ только отчасти со
р и т ь  изъ некоторой суммы знаній, главыымъ-же образомъ онъ 
3аКлк>чается въ умственномъ развитіи, благодаря которому вырабаты
в а я  способность вникать въ вопросы, соотвЄтствуюіціе личному 
аРУгозору, работать съ терпеніемъ, энергіей и настойчивостью.

азванное руководство пытается установить тЬ точки зрЬнія, кото- 
РЫхъ можно держаться какъ вообще при преподаваніи, такъ и въ 
Частньтхъ случаяхтз, и какъ, несмотря на традицій, поступать не 
^Ц уетъ. По вопросамъ, въ которыхъ взгляды опытныхъ препода- 
Вателей расходятся, авторъ приводить предложенія, сдѣланныя въ 
Различныхъ направленіяхъ и испробованныя на опыте, такъ что 
^лодой преподаватель легко можетъ выбрать изъ нихъ то, что 
°л^е соотвЄтствуеть его личнымъ взглядамъ и склонностямъ.

Н о с л Є  краткаго предисловія авторъ выясняетъ стремленія, ц Є л и  

пріемы преподаванія физики. Въ отличіе отъ изученія языковъ,—



говоритъ профессоръ Киселингъ,—при которомъ необходимо обля 
дать большой способностью воспріятія и большой памятью, «мате 
ріалъ преподаванія физики прежде всего долженъ быть найдем 
самими учащимися— частью изъ наблюденій повседневной жизвн» 
частью изъ наблюденій при опытахъ. Искусство наблюдать пріоор 
тается постояннымъ упражненіемъ».

Значеніе полученнаго изъ наблюденій матеріала никоимъ о^Ра 
зомъ не должно заключаться въ богатствѣ и полнотѣ, но главны#1* 
образомъ въ примѣненіи къ упражненію мыслительныхъ способное? 
учащихся; упражняя остроту осмысленнаго наблюденія, слѣДУеТ̂  
стремиться къ тому, чтобы съ помощью сравненій и умозаключен 
въ мірѣ окружающихъ явленій приходить все къ новымъ и новыми 
истинамъ. По этому вопросу авторъ проводить мнѣніе Эйхлера> 
«Физика свободна отъ критерія исторической достоверности в н6 
опирается на память, подобно языковѣдѣнію. Исходя изъ непосреД 
ственныхъ представленій, она выводить законы причины и дѣйствіЯ
изъ простѣйшихъ и въ то же время часто повторяющихся процессов'1” 
изъ понятнѣйшихъ комбинацій матеріала наблюденій, и на этйХ* 
законахъ строитъ свою систему. Никакого баласта вокабулъ, нйка 
кихъ историческихъ датъ. Уже съ сам аго начала, занятія ею 
буждаютъ охоту къ сравненію и умозаключенію; и такъ какъ она ра3' 
вивается въ сферѣ представленій ученика, то послѣдній чувствует1* 
подъ собой твердую почву, и у него является уверенность ВЪ звані0 
и мы шле ні и. Съ развитіемъ сознательнаго пониманія ф и з и ч е с к и ^  
явленій, съ расширеніемъ круга познаній у ученика возникает'* 
интересъ къ современной культурѣ и является благодетельный Вр° 
тивовѣсъ мышленію отвлеченному».

Авторъ не стремится положить въ основу образованія и с к л ю ч й '  

тельно естествечно-историческія знанія и, чтобы не заслужить себ  ̂
въ этомъ направленій упрека, приводить следующее замѣчаніе Т й й '  

даля: «Я далекъ отъ того, чтобы требовать для естественны^'*
наукъ такого мѣста, которое исключало-бы собою другія формы обра 
зовапія. Я всегда буду стоять на сторонѣ тѣхъ, которые возстают'* 
противъ единовластія точныхъ наукъ въ противовѣсъ умозрител*' 
нымъ. Нашъ міръ былъ-бы безцвѣленъ и сѣръ, если бы освѣщал°я 
исключительно свѣтомъ разеудка: его необходимо подогрѣвать вьісО' 
кими чувствами и великими мыслями. Соглашаясь съ этимъ, я все'#е 
требую, чтобы естественнымъ наукамъ отведено было болѣе мѣс?а 
въ воспитаніи нашего народа». Далѣе проф. Кисслингъ разбирает"* 
условід успѣшности преподаванія, говоритъ о выборѣ матері^19” 
прохожденіи курса, учебныхъ пособіяхъ.

Касаясь распредѣленія матеріала, авторъ приводитъ изъ циркУ



ляра прусскаго министра народи, просвѣщ. отъ 1859 года следую
щее положеніе: «Только при ограеиченіи требованій возможно глу
бокое и прочное усвоеніе предмета; педагогика все болѣе убѣждается 
въ томъ, что при слишкомъ густомъ посѣвѣ являеі я  плохой уро
жай. Немногое, но основательно пройденное пробужд тъ у ученика 
Дальнѣйшій интересъ, тогда какъ нагроможденіе матеріала, въ осо
бенности отдѣльныхъ подробностей, прит) пляетъ вэепріимчивость 
Ума и порождаетъ мертвое знаніе даже у прилежныхъ. Изъ этого 
вытекаетъ необходимость соблюденія двухъ ѵсловій: 1) расчлененіе 
всего матеріала сообразно способностямъ воспріятія на различныхъ 
^тупеняхъ возраста и позваній и 2) спеціальний выборъ учебнаго 
матеріали».

Въ дополненіе къ этому циркуляру авторъ приводить замѣчаніе 
^ефлера: «Большое различіе, представляются-ли предметы и явленія 
врироды мальчику, или уже юношѣ: одинъ смотритъ на нихъ совер
шенно иначе, нежели другой. Особенность дѣтскаго интереса служить 
Веотъемлемымъ признакомъ извЄстнаго возраста, такъ что является 
очевиднымъ требованіе психологической педагогики удовлетворить 
въ извѣстное время этотъ интересъ». ІІримѣрныя программы рас- 
вредѣлепія матеріала по концентрической системѣ предложены были 
Ворнеромъ и Эйхлеромъ. Послѣдній мотивируетъ ихъ слѣдующимъ 
образомъ: «На каждой ступени занимаются отдѣльно законами физики, 
и обѣ отличаются только выборомъ матеріала и способомъ изложенія. 
Выборъ матеріала на низшей ступени обусловливается кругомъ зрѣ- 
нія ученика: разсматриваются явленія изъ окружающей жизни, изъ 
области метеорології! и географіи; опыты производятся безъ по
средства математическихъ вичисленій, исключительно качественные. 
На высшей ступени расширяются ранѣе пріобрѣтенныя знанія. Прак
тическое примѣненіе отступаетъ на второй планъ; явленія анализи
руются въ научномъ смыслѣ, появляется болѣе точное изложеніе 
понятій и представленій. На этой ступени дается уже математическая 
формулировка законовъ, говорится о сродствѣ силъ природы и объяс
няются ихъ способы дѣйствія». Подтверждая несомненную пользу 
Раздѣленія матеріала на два концентрическихъ курса, авторъ пере
ходить къ самымъ пріемамъ прохожденія курса, при чемъ раздѣ- 
ляетъ эту главу на четыре отдѣла: въ 1-мъ разсматриваетъ систему 
преподаванія; во 2-мъ—опыты; въ 3-мь—практическую самодеятель
ность учениковъ и въ 4-мъ—отношеніе преподаванія физики къ 
математике.

Говоря о системе преподаванія, авторъ приводить опять-таки 
ньідержку изъ вышеупомянутаго циркуляра прусскаго министра: 
«Методо, которому следуетъ преподаватель, не можетъ быть пред-



метомъ правилъ, такъ какъ зависитъ отъ личныхъ качествъ пре
подавателя, и насколько методъ зависитъ отъ самого предмета, на- 
столько-же развитіе его должно быть предоставлено преподавателю».

Профессоръ Кисслингъ предостерегаетъ преподавателя, чтобы 
матеріалъ не усваивался учениками безъ умственной работы, глав
нымъ образомъ —памятью, такъ какъ при такомъ направленій любо
знательность ученика уменьшается и образуется привычка работать, 
опираясь на авторитетъ. Ученикъ долженъ самъ, прислушиваясь къ 
языку природы, схватывать сущность вещей, почему и не слѣдуетъ 
передавать матеріалъ въ догматической формѣ, а скорѣе указывать 
ученику путь, на которомъ развилось знаніе законосоразмѣрности 
физическихъ явленій и ихъ взаимной связи.

Строго индуктивнаго метода съ логической доказательной силой 
въ преподаваніи держаться нельзя—по недостатку времени, а также 
вслѣдствіе того, что отъ ученика потребовалась-бы при этомъ ум
ственная работа настоящаго изслѣдователя. Ученику можно только 
показать—какъ дойти до вывода даннаго закона изъ ряда индук- 
тивныхъ заключеній. Но такъ какъ каждый законъ дѣлается соб
ственностью ученика лишь тогда, когда онъ можетъ применять его, 
то и въ преподаваніи елѣдуетъ пользоваться нримѣненіемъ законовъ 
къ отдѣльнымъ случаямъ, т.-е. пользоваться дедукціей. Такимъ обра
зомъ, въ преподаваніи должны чередоваться индуктивный и дедук
тивный методы.

Очень цѣнное замѣчаніе дѣлаетъ Кисслингъ относительно того, что 
не слѣдуетъ въ началѣ изложены какого-либо закона ставить теорій, 
которыя представляй»тъ собою заключенія цѣлой фазы развитія есте- 
ствознанія. Вообще теоретическія изслѣдованія и лежащія въ осно
ваній ихъ гипотезы должны обсуждаться лишь тогда, когда для этого 
представляется естественная необходимость и когда при этомъ мо
жетъ быть указано, какіе усиѣхи въ дальнѣйшихъ научныхъ зна- 
ніяхъ получены, благодаря этимъ теорстическимъ воззрѣніямъ. Далѣе 
авторъ указываетъ, что учаіційся часто принимаетъ гипотезу за 
дѣйствительность, почему при изложеніи и примѣненіи гипотезъ не
однократно слѣдуетъ указывать ученику, что дѣло идетъ только о 
подобіи: «явленія идутъ такъ, какъ будто дѣйствительно существуешь 
предположенное». Матеріалъ слѣдуетъ, конечно, строго распредѣлить 
по часамъ и вести изложеніе, стараясь вспоминать пройденное ранѣе» 
приводить на урокахъ аналогій изъ другихъ областей и стараться 
поддержать интересъ въ ученикахъ, дѣлая случайный біографиче- 
скія замѣтки о тѣхъ герояхъ ума, на трудахъ которыхъ покоится, 
главны образомъ, современная культура. При повтореніяхъ въ 
классѣ съ развитыми учениками можно сообщать историческіе‘очерки 
развитія техническихъ знаній.
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Вторымъ условіемъ успешности преподаванія является опытъ. 
«Онъ служитъ или для установленій функціональной, количественной и 
качественной связи между явленіями, или для того, чтобы подтвердить 
пыводъ изслѣдованія». Авторъ рекомендуетъ разъяснять назначеніе 
и устройство аппаратовъ, устанавливать все на глазахъ учениковъ, 
Сгараться, чтобы опытъ являлся отвѣтомъ на поставленные вопросы, 
и чтобы ученики сами дѣлали предложенія относительно формы и 
хода опыта. Кромѣ объективныхъ наблюдоній, авторъ рекомендуетъ, 
по возможности, наблюденія субъективный. Вообще, никогда не слѣ- 
Дуетъ предварительно подробно описывать опытъ, а потомъ его по
казывать. При концетрической системѣ, на низшей ступени слѣдуетъ 
Доказывать качественные опыты, а на высшей—количественные.

Третье условіе успѣшности преподаванія составляетъ практиче
ская самодѣядельность учениковъ. Профессоръ Кисслингъ старается 
перенести интересъ школы въ домъ, гдѣ ученикъ, уже вполнѣ пре
доставленный самому себѣ, можетъ попробовать свои силы хотя-бы 
Па простыхъ практическихъ задачахъ. Примѣромъ такихъ задачъ 
Могутъ служить: 1) опредѣленіе вѣса воздуха комнаты, 2) графиче
ское измѣреніе температуры въ горшкѣ съ водой по мѣрѣ нагрѣ- 
панія, 3) опредѣленіе объема при помощи центиметра, 4) измѣреніе 
Фокуса лупы и т. д. Ученики эти работы выполняютъ съ интересомъі 
Нто бываетъ полезнѣе иного урока. Болѣе ловкихъ можно привлекать 
Пъ практическимъ занятіямъ въ классѣ. Вообще авторъ является 
сторонникомъ введенія практическихъ занятій при преподаваніи 
Физики.

Четвертое условіе успѣшности занятій авторъ находитъ въ взаимо
помощи физики и математики. Авторъ считаетъ полезными вычис
лительный задачи по физическимъ вопросамъ въ цѣляхъ укрѣпленія 
ПЪ головѣ ученика оснопяыхъ физическихъ понятій и для болынаго 
Уясненія ихъ взаимной связи. Рекомендуется, поэтому, на урокахъ 
математики посвящать нѣкоторое время на упражненіи съ физиче
скими данными. Кромѣ того, авторъ считаетъ полезнымъ дать 
Унебнику физики математическое прибавленіе, въ которомъ были-бы 
изложены тѣ математическіе отдѣлы и въ тѣхъ формахъ, какія они 
Имѣютъ въ примѣкеніи къ физикѣ. Напр.: 1) общее понятіе о функцій, 
и ея графическое изображеніе, 2) о проиорціональности и коэфи- 
Ціентѣ пропорціональности. 3) выяснить зависимость точности вы- 
Нисленія отъ ошибокъ наблюденія, при чемъ понятна будетъ безпо- 
лезность вычисленія до 5-го десятичнаго знака, когда ошибка на- 
блюденія вліяѳтъ уже на 3-й знакъ, 4) о значеній часто примѣняемой 
приблизительной формулы:

=  діва =  а



Въ главѣ объ учебныхъ пособіяхъ авторъ дѣлаетъ нѣкоторыя 
общія замѣчанія объ уетройствѣ и содержаніи физическихъ каби- 
нетовъ, при чемъ приводить указанія на литературу по этому предмету

Относительно учебника авторъ говоритъ, чтоучебеикъ долженъ 
быть вѣрнымъ руководителемъ при репетиціяхъ. Однако съ мнѣ- 
ніемъ, что между учебникомъ и ходомъ преподаванія должно быть 
полное соотвѣтствіе, нельзя вполнѣ согласиться, такъ какъ опытный 
преподаватель найдетъ это слишкомъ стѣснительнымъ. Для препо
даванія годится всякій учебникъ, въ которомъ явленія и законы 
излагаются по возможности кратко, ясно и научно, и въ которомъ 
матеріалъ, слѣдуя историческому раз витію, распредѣленъ независимо 
отъ системы, при ясномъ раздѣленіи фактовъ отъ подлежащихъ 
еще разсл Ьдованію гипотезъ; желательно, чтобы въ учебникѣ не 
было помещаемо описаніе такихъ открытій, которыя могутъ предста
вить преподавателю препятствія при выборѣ методическихъ средствъ-

Высказавъ общіе взгляды на преподаваніе, проф. Кисслингъ пе
реходить къ отдѣльнымъ частямъ курса: а) къ механикѣ, б) те 
илотѣ, в) волнообразному движенію, г) акустикѣ, д) оптикѣ, е) магне
тизму и электричеству. Въ каждомъ отдѣлѣ онъ останавливается, 
главнымъ образомъ, на болѣе или менѣе спорныхъ, въ смыслѣ изло- 
женія, вопросахъ, какъ, напр., «температура», «теорія контакта»? 
«потенціалъ», «центробѣжная сила» и т. п. Не вдаваясь въ подроб
ности, приведемъ нѣкоторыя болѣе подход я щія къ средней школѣ 
замѣчанія Кисслинга.

Въ отдѣлѣ «общія свойства тѣлъ, — замѣчаетъ авторъ, — боліє 
или менѣе безсвязно приведены свойства и явленія, какъ, напр., 
дѣлимость, непроницаемость, скважность, притяженіе, ецѣпленіе, мо
лекулярное строеніе, тяжесть, упругость и т. д. Если этотъ отдѣлъ 
разсматривать какъ систематизацію явленій повседневной жизни, 
то это становится скучнымъ и утомительнымъ въ началѣ курса, 
когда ученикъ только что входитъ въ совершенно новый, невѣдомый 
ему міръ явленій. Разсматривать эти явленія глубже, захваты вая 
теоретическое объясненіе, сообразуясь съ способностями ученика, 
несвоевременно.

Въ курсѣ механики, по мнѣнію автора, для ученика представ
ляется затруднительнымъ усвоеніе числовыхъ отношеній простран
ства и времени, а также остается невыясненнымъ, въ какой степени 
данная математическая формула является слѣдствіемъ излагаемыхъ 
явленій. Въ виду этого, нельзя давать окончательной математической 
формулировки явленій, пока послѣднія не сдѣлаются достояніемъ 
ученика послѣ нагляднаго выясненія деталей. При изложеніи работы



и живой силы авторъ совѣтуетъ выяснить физическую сущность 
формулируемых* понятій.

Труднымъ, по мнѣнію Кисслинга, является вопросъ объ уско- 
реніи, перпендикулярномъ къ направленію движенія по окружности, 
въ особенности при динамическомъ опредѣленіи силы; авторъ еовѣ- 
туетъ выводить ускореніе, исходя изъ измѣненія направленія ско
ростей движенія.

Въ началѣ изложенія электрическихъ явленій авторъ рекомендуетъ 
особую осторожность въ выборѣ терми нологіи, такъ какъ самыя 
явленія электрическаго состоянія, за недостаткомъ у человѣка спе- 
Ціальнаго оргаиа, скрыты отъ непосредственнаго нашего осязанія, 
а доступны намъ, какъ въ электростатикѣ, по своему механическому 
воздѣйствію. Авторъ находитъ несовершеннымъ самое понятіе «элек
тричество», такъ какъ это слово употребляется въ смыслѣ: 1) гипо- 
тетическаго невѣсомаго производителя электрическихъ явленій,
2) свойства, присущаго тѣлу, производящему электрическое явленіе,
3) силы, исходящей изъ тѣла.

Нѣтъ причины полагать, говоритъ профессоръ, что «потенціалъ» 
не будетъ усвоенъ учеником*. который уяснилъ себѣ начала ме
ханики и имѣетъ представленіе о работѣ и живой силѣ. Авторъ со- 
вѣтуетъ выдѣлить теорію контакта ихъ средня го преподаванія, въ 
виду не установившагося по этому поводу взгляда въ наукѣ, а так
же въ виду экспериментальной трудности и часто сомнительных* 
результатов* опыта. Далѣе авторъ указывает* на неудобство опи- 
санія элементов* съ двумя жидкостями, пока ученику неизвѣстна 
поляризація.

Закон* Ома авторъ совѣтуетъ выводить экспериментально.
Профессоръ Кисслингъ, повидимоыу, склонен* ввести въ препо- 

Даваніе понятіе о силовых* линіяхъ. «Если, говоритъ онъ, это пред
ставленіе облегчает* пониманіе многих* соотношений между провод
никами тока и магнитами, то его необходимо ввести при изложеніи 
явленій индукціи, ибо при такомъ изложеніи у ученика образуется 
ясное объединяющее представленіе о связи между разнообразными 
электромагнитными явленіями».

Авторъ затрагивает* еще много вопросов*, по которым* частью 
высказывает* свои замѣчанія, частью-же указывает* учебники и 
журнальныя статьи, въ которыхъ выясняются тѣ или иные вопросы-

Таким* образомъ, книга проф. Кисслинга затрагивает* самыя 
завѣтныя желанія преподавателя физики: перенести ученика изъ 
книжнаго міра въ міръ дѣйствительныхъ явленій, дать ученику 
реальное знаніе, развить въ нем* наблюдательность и предпріимчи- 
вость, и дать ему навык* анализировать явленія дѣйствительной жизни.



Разработанный авторомъ взглядъ на преподаваніе физики в о о о щ с  

и отдѣльныхъ вопросовъ въ частности^ при цѣломъ рядѣ библіо- 
графическихъ указаній, дѣлаетъ книгу интересной и полезной для 
всякаго интересующагося преподавателя физики.

Н. Вознесенскій.

Воскресенскій, В. А. О преподаваніи русскаго языка въ началь- 
ныхъ училищахъ. Спб. 1899 г. Ц. 50 к.

Въ началѣ книги, вмѣсто предисловія, авторъ говоритъ о началь
ной школѣ и ея задачахъ въ духѣ опредѣленія Я. А. Коменскаго— 
школа должна быть «мастерской человѣчности», напоминая при этомъ, 
что и нашъ основной законъ о началъныхъ школахъ ставитъ передъ 
народнымъ учителемъ тѣ-же задачи. Словомъ, и начальная школа, уча 
«тому, что пригодно человѣку въ теченіе всей его жизни», должна 
полагать «начало» всякому знанію: въ этомъ заключается ея «бли
жайшая и особенная» задача; цѣныость-же знаній, входящихъ въ 
курсъ начальной школы, опредѣляется не столько ихъ научнымъ или 
практическимъ значеніемъ, сколько методомъ ихъ пріобрѣтенія; 
«возбужденіе любознательности и стремленія къ самообразованію 
должно быть началомъ и концомъ нравильнаго обученія». Къ сожа- 
лѣнію, авторъ констатируетъ, что, при безспорныхъ техническихъ 
успѣхахъ школы, «творчеекій духъ ея замѣтно понизился, и она 
совершенно утратила заложенный въ ея организацію общеобразо
вательный характеръ и превратилась въ узко-спеціальную грамма
тическую школу». Почти половину книги авторъ посвятилъ объяс
нительному чтенію, считая, что отношеніе дѣтей къ книгѣ и ихъ 
умѣнье обращаться съ нею всецѣло зависятъ отъ учителя, т.-е. отъ 
того—какъ онъ училъ ихъ чтенію и вообще отечественному языку: 
«при однихъ методахъ обученія школа можетъ стать «мастерской 
человѣчности», при другихъ—разсадникомъ косныхъ умовъ, пропи- 
танныхъ отращеніемъ къ ученію». Весь литературный матеріалъ, 
которымъ пользуется начальная школа для объяснительнаго чтенія, 
г. Воскресенскій дѣлитъ на два отдѣла: научный и собственно ли
тературный. Къ научному отдѣлу относятся статьи преимущественно 
изъ области естествовѣдѣнія, географіи и исторіи; къ литературному— 
ироизведенія народной поэзіи и личнаго творчества. «При объясни 
тельномъ чтеніи слѣдовало-бы твердо держаться правила—не читать, 
а изучать научныя статьи, и наоборотъ: не изучать, а читать статьи 
литературным». Научная статья должна, разумѣется, дать неко
торый научныя знанія. Нужны-ли эти послѣднія? что елѣдуетъ 
цѣнить въ нихъ — ихъ практическое или теоретическое значеніе? 
своевременно-ли сообщать ихъ въ начальной школѣ дѣтямъ 8— 11-лѣт-



няго возраста? Если учитель отвѣтитъ утвердительно на всѣ эти 
вопросы, статья должна подлежать изученію: «извлеченный изъ 
статьи свѣдѣвія, опредѣленно и точно выраженныя, должны быть 
основательно усвоены всѣми учениками и храниться въ ихъ памяти, 
какъ нѣчто цѣнное, какъ нѣчто такое, безъ чего или дальнѣйшее 
вріобрѣгеніе знаній оказались-бы затруднительнымъ, или лцеобра- 
зовательныя задачи школы невыполнимыми. «При изученіи х. , чныхъ 
статей нужно, насколько это возможно, безъ насилія надъ наукой и 
надъ дѣтскимъ умомъ, слѣдовать методу той науки, въ область ко
торой входятъ изучаемые предметы». «Для знакомства съ природой 
слѣдуетъ наблюдать живую природу; для знакомства съ ея явле- 
ъіями необходимы наблюденіе и опытъ  ̂ изученіе географіи шло отъ 
Центра (отъ наблюдателя) къ окружности, а отдаленное познавалось 
путемъ сравненія съ ближайшимъ... И только такимъ образомъ со 
бранныя крупицы знаній, посредствомъ книги, приводятся въ ясность 
и нѣкоторую систему, которая предлагаетъ ихъ въ готовомъ видѣ». 
На основаній этихъ положеній авторъ довольно подробно разсма- 
триваетъ чтеніе естественно-историческихъ, географическихъ и исто- 
рическнхъ статей. Къ тому—какъ ведется теперь въ нач. школахъ 
Чтеніе поэтическихъ и вообще литературныхъ произведеній, г. Вос- 
кресенскій относится отрицательно: «въ болынинствѣ случаевъ оно 
приводитъ посторонняго наблюдателя къ мыс и, что дѣло развитія 
въ учащихся литературныхъ интересовъ и вкусовъ несомнѣнно вы- 
играло-бы, еслибъ изъ нашихъ школъ совсѣмъ было изгнано объ 
яснительное чтеніе поэтическихъ произведены». Подобное мнѣніе не 
разъ высказывалось въ педагогической литературѣ. Изгнать объяс* 
нательное чтеніе, конечно, не трудно, — но достигнетъ-ли тогда 
Школа своихъ воспитательныхъ и просвѣтительныхъ задачъ, это еще 
вопросъ; вслѣдствіе такого сомнѣнія въ основательности категориче- 
скаго рѣшенія этого вопроса, авторъ, по мѣрѣ силъ и возможности, 
старается изслѣдовать причины и условія различныхъ недостатковъ 
въ практикѣ объяснительнаго чтенія. Существенныхъ недостатковъ 
Два: первый — непониманіе цѣли чтенія поэтическаго произведенія, 
второй—употребленіе негодныхъ средствъ. Цѣль такого чтенія была- 
бы вполнѣ достигнута, говоритъ авторъ, еслибы читатель пережилъ, 
т.-е. передумалъ и перечувствовалъ, все то, что пережилъ и въ то
же время выразилъ авторъ; но для такого переживанія, еслибы оно 
и было вообще мыслимо, нужно быть двойникомъ поэта — по уму, 
образованію, характеру, по всему его прошлому и настоящему; всякій- 
же другой читатель можетъ только приблизиться къ такому пере- 
живанію (пониманію). Что-же сказать о способности къ переживанію 
въ дѣтскомъ возрастѣ, еще не знакомомъ съ волненіями житейскаго



моря? Понятія и чувства, въ строгомъ смыслѣ этихъ словъ, не до 
ступны дѣтямъ вообще, особенно понятія и чувства, вытекающія 
изъ общественныхъ и нравственныхъ отношеній. Вмѣсто ПОНЯТІЙ, ВЪ 

душѣ ихъ господствуюгъ неустойчивыя представленія болѣе ИЛИ 

менѣе конкретнаго характера; вмѣсто чувствъ—скоронроходящія на- 
строенія. «Ни въ жизни, ни въ литературѣ нѣтъ ничего такого, о 
чемъ дѣти могли-бы имѣть правильный и точныя понятія». Попытки 
довести дѣтей до точнаго пониманія прочитаннаго есть грубое и 
ничѣмъ не оправдываемое насиліе надъ ихъ еще сдабымъ мыслитель- 
нымъ аппаратомъ. «Необходимо примириться съ мыслью, что дѣти 
вынесутъ изъ прочитаннаго лишь немногое; но такъ какъ это немно
гое можетъ оказаться само по себѣ весьма значительны мъ и оста
вить глубокіе слѣды въ душѣ ребенка, то въ каждомъ данномъ 
случаѣ учитель долженъ знать, а) подготовлены-ли дѣти для вос- 
пріятія цредстояіцихъ впечатлѣній; б) что именно можетъ быть по
нято (пережито) ими и, слѣдовательно, можетъ сдѣлаться ихъ духов
ною собственностью и в) какое з начете для дальнѣйшаго духовнаго 
развитія должно имѣть предполагаемое пріобрѣтеніе». Рсізличнаго 
рода поэтическія произведенія требуютъ и различныхъ пріемовъ 
объяснительнаго чтенія: изъ былины или сказки слѣдуетъ извлекать 
не то и ве такъ, что и какъ извлекается изъ басни или лирическаго 
стихотворенія; для каждаго рода произведеній, если не для каждаго 
отдѣльнаго произведенія, должна быть поставлена особая цѣль, и 
какая-бы послѣдняя ни была, она никакимъ образомъ не можетъ 
требовать, чтобы ученикъ «все понялъ и все позналъ». Руковод
ствуясь такими началами, г. Воскресенскій разработадъ въ своей 
книгѣ чтеніе сказокъ и былинъ, чтеніе басенъ, нравоучительной 
литературы и лирическихъ произведеній.

Во второмъ отдѣлѣ книги — «Преподаваніе грамматики» — ав
торъ указываетъ на несостоятельность нашей школьной грамма
тики, на жалкія, въ образовательномъ отношеніи, послѣдствія отъ 
черезчуръ усердныхъ занятій мертвящими грамматическими упражне- 
яіями и на необходимость освободить школу отъ грамматическихъ 
излишествъ; въ концѣ отдѣла предлагается плапъ грамматиче- 
скаго курса, который, главнѣйшимъ образомъ, велъ-бы «къ изученію 
языка, къ разширенію, очищенію и уясненію дѣтскаго словаря, къ 
пониманію того, что читаютъ дѣти, къ облегченгю ихъ попытокъ 
къ самостоятельному изложении мыслей». Въ третьемъ и поелѣднемь 
отдѣлѣ книги— «Письменныя упражненія»— авторъ трактуетъ о томъ, 
что иностранное направленіе нашей начальной школы выдвинуло на 
первый планъ упражненія, преслѣдующія почти исключительно орѳо- 
графическія дѣли,—диктовку и письменныя грамматическія (этимо-



л°гическія) работы, оставивъ въ полномъ пренебреженіи различнаго 
Р°Да ѵпражненія. развиваюіція въ дѣтяхъ способности и навыкъ къ 
Свободному изложенію какъ прочитаннаго или разсказаннаго, такъ 

ихъ собственныхъ мыслей; словомъ, начальнымъ преподаваніемъ 
Вакъ будто руководитъ хмысль, что буква ѣ «есть вещь, а прочее все 
гиль». Въ интересахъ развитія дѣтей и насуіцныхъ требованій жизни, 
Необходимо внести въ обученіе письму больше осмысленности, дѣдь- 
Вости, больше того, что, развивая умъ, цѣнится въ то-же время и 

практической жизни, и меньше того, чтб, достигается только про
должительной дрессировкой, берется только памятью, представляетъ 
*1ИШЬ внѣшиюю отдѣлку веши, а не самую вещь. «Необходимо,— го- 
воритъ авторъ,—перенести дентръ тяжести письменныхъ упражненій 

правописанія на толковописаніе, съ диктовокъ — на изложеыія 
11 сочиненія, съ этимологическихъ работъ—на синтаксическія».

Изъ вышеизложеннаго содержанія хможно видъть, что этотъ по
смертный трудъ почтеннаго автора можетъ оказать учителю начальной 
^Колы значительную помощь въ освѣщеніи и разрѣшеніи интересую- 
Щихъ его методическихъ вопросовъ относительно обученія отечествен
ному языку. Н. 3.

П. Житецкій. Теорія поэзіи. Кіевъ. 1898 г. II 292 стр. Ц. 1 р.
П. Житецкій. Очерки изъ исторіи поэзіи. Кіевъ. 1898 г. 273 стр. 

Д* 1 р.
Новыя двѣ книги г. Житецкаго представляютъ продолженіе 

Изданной въ 1895 г. «Теорій сочиненія, съ хрестоматіей>. Въ «Тео
рій сочиненія» излагаются основные элементы словесныхъ прсизве- 
Деній вообще и теорія прозы. Въ «Теорій поэзіи» разсматриваются 
остетическія основы поэтическихъ произведеній, ихъ формы, роды 
И виды, и кромѣ того подробно излагается содержаніе выдающихся 
ироизведеній русской художественно-поэтической литературы. На 
этомъ, собственно говоря, и заканчивается то, что разумѣется у 
Иасъ подъ именемъ «теорій словесностр». Но г. Житецкій не огра
ничился своей прямой задачей и въ своихъ «Очеркахъ изъ исторіи 
Поэзіи изложилъ» и разобралъ наиболѣе выдающіяся произведенія 
Всеобщей литературы съ древнѣйшихъ временъ. Этимъ до нѣко- 
торой степени пополненъ мало сознаваемый, тѣмъ не менТе су
щественный пробѣлъ въ нашей учебной литературѣ по словесности, 
-вслѣдствіе нераціональной постановки новыхъ языковъ, основанной 
Ва изученіи грамматики и на переводахъ, а не на усвоеніи самого 
взыка и чтеніи его выдающихся произведеній, юноша, оканчиваю- 
ВЦЙ курсъ среднихъ учебныхъ заведеній, не выноситъ послѣ семи-
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восьми лЄ тн я го  изученія языка даже правильного произношевія- 
Нѣсколько сотъ словъ, слишкомъ недостаточныхъ для свободна?0 
чтенія даже легкихъ произведеній иностранной литературы, вѢ- 
сколько отрывочныхъ, плохо усвоенныхъ грамматическихъ свѣдѣній^ 
вотъ что даютъ наши учебныя программы, закрывая русской мол° 
дежи доступъ къ сокровищамъ иностранныхъ литературъ (я не говор10 
уже о томъ, что въ нашихъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ совсѣв* 
не изучается такой міровой языкъ, какъ англійскій). Поэтому нельзя 
не поблагодарить г. Житецкаго за его трудъ, который дас’г'ь 
возможность нашимъ словесникамъ хоть вкратцѣ познакомить Уче' 
никовъ съ величайшими произведеніями человѣческаго т в о р ч е с т в ^  

съ которыми долженъ быть знакомъ человѣкъ, полупившій тав* 
называемый аттестатъ зрѣлости. Авторъ излагаетъ содержані6 
ч<Иліады», третьей олимпійскойоды Пиндара, «Эдипа-царя» — Софокл1а, 
«Сиракузянокъ» — Ѳеокрита, «Эдды» и «Пѣсни о Нибелунгахъ»’ 
«Пѣсни о Роландѣ», «Божественной комедій» — Данте, « Д о н ъ - К я  

хота»'—Сервантеса, «Освобожденнаго Іерусалима»—Торквато Тасс0і 
«Макбета» и «Короля Лира»— Шекспира, «Сида»—Корнеля, 
дры» — Расина, «Мизантропа» — Мольера. Этими произведения*1 
исчерпывается главное изъ того, что необходимо знать оковчЯВ 
шему курсъ средняго образованія.

Что касается собственно теоретическаго элемента въ т руда** 
г. Житецкаго, то нужно заметить, что онъ въ достаточной сте‘ 
пени продуманъ. Правда, авторъ, повидимому, склоняется къ 
новой школѣ, которая стремится замѣнить теорію словесности ис№° 
ргей ея формъ, видовъ. Отвлеченный опредѣленія, подъ который с° 
временъ французскаго классицизма подгонялись факты литератУ? 
наго творчества, потеряли свой кредитъ, когда обнаружилась я**1 
односторонность, сбивчивость и противоречивость. Явилась необх0 
димость тщательнаго пересмотра всего фактическаго матеріала, °г 
носящаго къ каждому виду, къ каждой формѣ словесныхъ пр°й3 
веденій. Пересмотръ этотъ долженъ установить происхожденіе ка^ 
даго вида, намѣтить его эволюцію и дать такимъ образомъ стрЯґ° 
провѣренный матеріалъ для отвлеченныхъ опредЄленій. Такова бЫлЯ 
задача, явившаяся реакцією противъ прежней безпочвенной отвл° 
чеиности. Но представители новаго направленія, какъ это нерѣДк° 
бываетъ, сами ударились въ крайность. Познакомившись съ ист° 
рическимъ разнообразіемъ формъ, родовъ и видовъ словеснЫ^ 
произведеній, они растерялись въ груде сырого, необработанна?0 
матеріала и усомнились въ возможности дать точныя отвлеченны3 
опредЄленій. Результатомъ этого и явилась попытка свести теор110 
словесности къ исторіи ея формъ, родовъ и видовъ. Такое неже^1
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їе -ЇЬНОЄ стремленіе произошло по очень простой причинѣ. Предста
т е л и  исторической школы, увлекшись идеей измѣнчивости формъ, 
с°вершенно упустили изъ виду, что эта изменчивость не абсолютна, 
а относительна, что въ основѣ міровой и всякой другой эволюціи 
*е&атъ неизмѣнныя начала и принципы, благодаря которымъ явле
не остается самимъ собою при всевозможныхъ измѣненіяхъ. Устанавли- 
Вать измѣненія или̂  лучше сказать, эволюцію явленія—это вполнѣ 
^Конное стремленіе человѣка. Но нельзя закрывать глаза и на то, 
Вто въ явленій остается неизмѣннымъ. Мысль человѣка постоянно 
^ремится къ тому, чтобы открывать движуіція начала всякаго 
Явленія, н єи зм Є нноє среди измЄняющагося. Результаты такого 
Изысканія излагаются въ философскихъ наукахъ.

Н  т е о р і я  с л о в е с н о с т и  н е  и м ѣ е т ъ  и р а в а  и з м Є н и т ь  с а м о й  себѣ , 
^ к а з а т ь с я  о т ъ  о б я з а н н о с т и  о п р е д е л я т ь  с у щ н о с т ь  с л о в е е н ы х ъ  формъ

превратившись въ исторію, ограничиться указаніями на эволю- 
ПИо. Особенно это важно по отношенію къ теорій поэзіи. Но теорія 
В°ЭЗІИ сама не можетъ открывать прияциповъ творчества. Для этого 
сУпдествуетъ особая философская наука — эстетика, которая уста- 
Навливаетъ путемъ тщательнаго изслЄдованія принципы художе- 
^веннаго творчества вообще. Теорія поэзіи заимствуетъ эти общіе 
принципы изъ эстетики и ими освѣщаетъ явленія поэтическаго 
Творчества. Такимъ образомъ, опредЄленія въ теорій поэзіи должны 
вкладываться изъ общихъ эстетическихъ принциповъ плюсъ дан- 
Кьія, относяпдіяся къ тому или другому виду или роду словееныхъ 
произведен ій.

Поэтому, одобряя г. Житецкаго за то, что онъ делаетъ выводы 
в°слѣ изученія родовъ, видовъ и т. д. словееныхъ произведеній, я 
Совершенно не согласенъ съ нимъ въ томъ, что эти выводы должны 
Извлекаться только изъ изученія словееныхъ произведеній. Это не
парно въ научномъ отношеніи; безъ эстетическихъ принциповъ, 
°бязательныхъ для всѣхъ искусствъ, въ томъ числѣ и для поэзіи, 
Не мыслима сколько-нибудь научная теорія поэзіи.

Вцрочемъ, г. Житецкій не удержался въ предѣлахъ задачи, 
которую онъ самъ себѣ поставилъ. Нѣкоторыя изъ его опредѣленій 
все еще или отзываются стариной, или же навѣяны нѣмецкими поэ
тиками. Къ числу такихъ опредѣленій относится, напримѣръ, раз- 
личіе, устанавливаемое г. Житецкимъ между эпосомъ и лирикой. 
Обычное различіе таково: эпосъ изображаетъ внѣшній міръ, ли
рика— внутренней. Это опредѣленіе, выросшее на западно-европей- 
сКой нОчв'Ъ, вполнѣ вѣрно для западно-европейскаго эпоса. Западно- 
нвропейскій человѣкъ живетъ преимущественно внѣшнею жизнью. 
Дѣятельная борьба—личная, общественная и политическая—вотъ



характерная черта западно-европейской жизни. Поэтому и западне 
европейскій эпосъ изображаетъ преимущественно дѣйствія, поступку 
людей, ихъ внѣшнюю борьбу, и мало обращаетъ вниманія на изо- 
браженіе внутреннихъ мотивовъ дѣятедьности.

Но вотъ на историческую сцену являются русскіе — народъ, пи- 
когда не знавшій европейскаго индивидуализма съ его стремлевіе#* 
къ внѣшней жизни, къ разнообразію дѣйетвій, народъ созерцатель
ный, склонный болФе къ внутренней, чѣмъ къ внѣшней жизни, 
не создавшій себѣ ни общественныхъ, ни политичеекихъ интере- 
совъ. Въ соотвѣтствіи съ такимъ складомъ жизни является и эпос*» 
носяіцій совсѣмъ иной характеръ, нежели яападно-европейскій. РУЬ 
скій эпосъ поразительно бѣденъ дѣйствіемъ. Главный его интерес*' 
въ изображевіи внутренней жизни человѣка, его чувствъ, настроєній 
идей. Въ виду этого несомнѣннаго факта удивительно то упорства 
съ которымъ настаиваютъ на какой-то объективности эпоса 
субъективности лирики. Объ этомъ вопросѣ я уже высказывался в 
страницахъ «Русской ІПколы» въ своихъ «Замѣткахъ по теорі 
словесности» (іюль, августъ и сентябрь 1895 г.) и въ рецензій И̂  
учебникъ г. Яковлева (февраль 1896 г.), куда я и отсылаю инг 
ресующихся. В* Нелтуяла.

К. С. Славнинъ. Первоучка. Изд. 2-е. Екатеринбурга 1898 г.
20 коп.

Давая въ свое время отзывъ о другомъ трудѣ г. С л авн и Я а » 

«Правописаніе», мы отмФтили, что авторъ стремился придать св° 
ему пособію возможную практичность, пользовался по преимуйі6 
ству настоящимъ литературнымъ матеріаломъ, старался быть 
нымъ и доступнымъ въ изложеніи. Но и тогда намъ не довело°ь 
найти, чтобы книжка г. Славнина непосредственно заполняла ка 
кой-либо пробѣлъ (а ихъ, конечно, не мало) въ у ч е б н о й  литератур

Въ предисловіи къ «Первоучкѣ» авторъ прямо заявляетъ: «ОпьИ* 
перваго изданія этой книжки показалъ возможность примѣненія 
къ цѣли самообученія безграмотныхъ (преимуіцествено взрослых* 
подроетковъ), Пр и самомъ лишь незначительномъ пособіи со сторо**1,1 
кого-либо грамотнаго». Охотно вѣря г. Славнину, мы, однако, въ 
мой «Первоучкѣ» не видимъ никакихъ серьезныхъ достоинствъ, 000 
шествъ и отличій противъ многихъ другихъ азбукъ. Сначала 
торъ упоминаетъ «о самомъ лишь незначительномъ пособіи со ст° 
роны кого-либо грамотнаго». а затѣмъ... излагаетъ обыкновения 
процессъ обучеяія чтенію. На 43 страницѣ книжки нахоДй^ 
«Письменное начертаніе буквъ». Какъ сопоставилъ авторъ чте*
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иисъмомг—изъ «Первоучки» неуразумѣваемъ. Азбука, какъ пер- 
шагъ къ грамотѣ, должна быть, конечно, настолько проста, 

Чт°бы достигаласьдѣль самообучеыія, но «совершенство» и «неутоми- 
Тельность» способа г. Славнина—для насъ, но крайней мѣрѣ—еще 

°чевидны. Въ предисловіи авторъ одобряетъ свою «Первоучку» 
самообученія, и преимущественно для взрослыхъ и подростковъ, 

текстъ азбуки, словно изъ практичности, приспособляетъ именно 
Для «д^тскаго пониманія». Такимъ образомъ, авторъ взялся за многое 
^ 3омъ, а это едва-ли правильный образъ дѣйствія. Неужели, имѣя 

вИду взрослыхъ, среди весьма шаблонно иодобранныхъ дѣтскихъ 
^атеекъ г. составитель «Первоучки» приводитъ анекдоты: «Осто

вы й » , «Въ солдатской школѣ»? Въ нихъ изощряется остроуміе 
сЧетъ новобранцевъ. Не ради самообучающихся-ли помѣщена и 
в°льно плоская «поэзія» со «скотинушкой» и «ржицой»? Издана 
ібрвоучка» весьма недурно. А. Н.

^  Нашъ родной учитель (К. Д. Ушинскій). Біографическій очеркъ 
. * Ермилова. Съ портретомъ и съ рисункомъ. Издаиіе редакцій 

Урнала «Дѣтское Чтепіе». Цѣна 20 коп.
Редакція журнала «Дѣтское Чтеніе» издала цѣлый рядъ кни- 

П0̂ ъ °бЩи^  заглавіемъ «Библіотека Дѣтскаго Чтенія», въ 
^ДУ которыхъ есть не маю заслуживающихъ серьезнаго вниманія. 

^ числу послѣднихъ принадлежитъ и недавво выпущенная книжка, 
^ а в іе  которой приведено нами выше. Біографія К. Д. Ушин- 
^ о ,  какъ одного изъ самыхъ крупныхъ нашихъ педагоговъ 

, аа не для дѣтей только. Въ ней многое могутъ найти полезнаго 
а себя и наши учителя какъ средней, такъ и низшей школы, а 

ДУ тѣмъ до сихъ поръ нѣтъ въ этомъ отношеніи сколько ни- 
Удовлетворяющаго изданія. Небольшая кпижечка, лежащая

нами, не въ состоя ній, разумеется, пополнить этого пробѣла, 
% ° аа пРесл^АУетъ совсѣмъ другія цѣли. Авторъ этого небольшого 
^  графическаго очерка, всего въ четыре печатныхъ листа, имѣлъ 
Ры познакомить дѣтей съ тѣми гуманными взглядами, кото- 

е проводить въ своей жизни человѣкъ, давшій возможность не 
°и сотнѣ тысячъ русскихъ дѣтей легко научиться грамотности 

°3Накомившій ихъ всесторонне съ русской рѣчью. И авторъ, без- 
рно, своимъ очеркомъ достигаетъ намѣченной цѣли. Написана 

простымъ языкомъ; важнѣйшіе моменты въ жизни покой- 
асц° ^ Шинскаго перечислены всѣ, хотя и есть одна маленькая не- 
У*а СТЬ’ Н6 им І̂ЮІЦая’ впрочемъ, значеній для указанной цѣли: не 

4 3ано время оставленія службы покойнымъ по вѣдомству учре-



жденій Императрицы Марій, отчего получается нѣкоторая неясность, 
былъ ли Ушинскій на съѣздѣ учителей въ Симферополѣ только 
какъ гость или какъ чиновникъ извѣстнаго вѣдомства. Неясность 
эта еще рельефнѣе сказывается, когда авторъ упоминаетъ о том* 
что въ Симферопольской женской гимназіи Ушинскій экзаменовал# 
ученицъ приготовительнаго класса.

Автору очерка можно поставить въ небольшой упрекъ так#е 
ошибку въ этнографическихъ подробностихъ: въ Черниговской губ. #а 
святкахъ подблюдныхъ пѣсенъ не поютъ и не всегда знаютъ 0?* 
значеніе, равно и на крещеніе не рисуютъ на дверяхъ красны*1, 
крестовъ, а только бѣлые (мѣломъ). Не можемъ также не призвать 
совершенно излишними въ характеристик Ушинскаго, собствен#0 
его отроческаго возраста, слѣдующія строки: «Онъ часто запрос1° 
хаживалъ въ гости къ самымъ бѣднымъ товарищазіъ и приносил1, 
имъ гостинцы и лакомства» (стр. 16). Неужели авторъ самъ не чу#' 
ствуетъ нѣкоторой неумѣстности этой фразы и ея фальшивой са#' 
тиментальности? Будто это ужъ такая добродѣтель въ ребенкѣ, к° 
торую необходимо подчеркивать? Сами дѣти никогда не считают11, 
такихъ пустяковъ за добродѣтель: они, въ болыпинствѣ, охотно 
могаютъ товарищамъ и много добрѣе въ этомъ отношеніи взрослы*1” 

Въ общемъ, книжка г. Ермилова—полезный вкладъ въ дѣтсКУІ{> 
библіотеку. Издана она очень прилично и цѣна ея не высока.

В. П.

В. Н. Харузинъ. Сказки русскихъ и н о р о д ц е в ъ ,  съ краткими быт° 

в ы м и  о ч е р к а м и  и  иллюстраціями. Москва. 1898. Изд. М а м о н т о # 11' 

Ц. 1 р. 50 к.
Въ сборникѣ помѣщены сказки различныхъ племенъ (21-го 

мени) русскаго государства—отъ сѣверныхъ самоѣдовъ и лопаре®
различныхъ кавказскихъ племенъ и сартовъ и курдовъ Средней Азі '̂
Сказкамъ каждаго племени предпосылается краткій этнографичесь1
очеркъ, иллюстрированный очень хорошими рисунками, изобраЖ#10 
щими черты изъ быта даннаго племени. Очерки написаны серье3
нымъ языкомъ, дѣловымъ тономъ, не ярки, но и не сухи. Они могут’1’ 
служить хорош имъ матеріаломъ для справокъ учителю; съ поль#0*0 
прочтутся и дѣтьми, не очень маленькими, конечно; главнымъ же и*1, 
достоинствомъ являются картинки, хорошо исполнениыя, цѣн0ь 
тѣмъ, что изображаютъ не только типы инородцевъ въ ихъ характер 
ныхъ костюмахъ, но и обстановку ихъ жизни.

Что-же касается до самихъ сказокъ, то врядъ-ли онѣ д о ст и г н у 1'1’ 

той цѣли, которую ставитъ имъ составитель, а и м е н н о — пробудить
читателяхъ общечеловѣческія симпатіи и укрѣпить интересъ къ з#а



5іЧ наукѣ. Сказки, дійствительно, заключаютъ въ себі характерн
ей ческія черты того или иыого племени: особенности быта, обстановки, 
природы, народныхъ воззріній наложили на нихъ свою печать; но все 
Это интересно для этнографа, желающаго прослідить—какъ обста
новка, географическая и климатическія условія и историческая жизнь 
!'аРода вліяютъ на его творчество, его фантазію. Дітей-же въ сказкахъ 
иитересуетъ главньшъ образомъ фабула сказки. Лопарь-ли, самоѣдъ, 

чеченецъ герой сказки, или живетъ онъ въ тридесятомъ дар
о в і, въ невѣдомомъ государствѣ—ребенку все равно: его интересуютъ 
включительно при ключ енія героя и его характеръ, который возбуж- 
Даетъ или сочувствіе, или отвращеніе, жалость или восхищеніе. Вотъ 
Є°й-то внѣшней привлекательности въ болынинствѣ сказокъ сбор
к а  и н ітъ . Нѣкоторыя изъ нихъ, какъ, напр., сказки сѣверныхъ 
І1нородцевъ, утомительно длинны, однообразны и блідны, какъ и окру- 
^ аЮЩая ихъ природа. Для этнографа эти свойства, можетъ быть, и 
йаЖны, какъ отличительный черты фантазій людей, загнанныхъ въ 
езконечныя холодныя тундры, но для дітей оні просто скучны. Дру- 

г*я сказки, представляющія отрывки изъ богатырскихъ эпохъ инород- 
Иевъ, годятся для боліе старшаго возраста, въ которомъ, впрочемъ, 
Дѣти уже не интересуются непосредственно сказками.

Вообще безъискусственное народное творчество блияде всего къ 
Раннему періоду дітства, когда ребенокъ съ наелажденіемъ слушаетъ 
Нянины сказки, и затімъ, научась читать, съ удовольствіемъ встрі- 
Іается уже съ знакомыми лицами. Для вашихъ дітей, конечно, луч- 
*Иимъ матеріаломъ будутъ свои народныя сказки, пісни, загадки и 
т* Сказки-же другихъ народностей важны и интересны только тогда, 
К°гДа оні представляютъ или особенный художественный интересъ, 
Или имѣютъ воспитательную цінность. Ни того, ни другого про со- 
^Ранныя въ данномъ сборникі сказки сказать нельзя. Съ другой сто
роны, ВЪ сборникі н ітъ  ни особенно трубыхъ сказокъ, ни вообще 
вРедныхъ въ воспитательномъ отношеніи, и потому его сміло можно 
ДДть дітямъ въ руки; только врядъ-ли маленькіе читатели будутъ 
°хотно читать эту книгу.

Два таланта. Повість И. Н. Потапенка. Москва 1898. 153 стр.
Четырнадцатилітній Германъ, сынъ садовника, не обладая особен- 

Ныагь дарованіемъ, достигъ значительныхъуспіховъвъ музыкі, благо
даря упорному труду и настойчивости, неуклонному слідованію сові- 
Т'И-мъ учителя, который не позволялъему играть ничего, кромѣ гаммъ, 
эизерсисовъ и заданнаго урока. Павликъ, сынъ управляющаго въ 
Деревні, семилітнимъ ребенкомъ началъ брать уроки у Германа и



черезъ годъ на имянинахъ отца поразилъ своихъ слушателей, съи- 
гравъ по слуху полонезъ, который Германъ разучивадъ цѣлый годъ-

Послѣ этого онъ брадъ уроки въ городѣ у строгаго учителя, 
который, какъ И" Германъ, запретилъ ему играть свои импровиза- 
ціи и трудный вещи по слуху, но Павликъ не слушался и продол- 
жалъ свое. Нѣсколько мѣсяцевъ спустя, къ великому огорченіі° 
Берга и Германа, девятилѣтній мальчикъ выступилъ на эстрад^ 
передъ цѣлымъ городомъ, и успѣхъ окончательво вскружилъ ему 
голову. Огорченный учитель отказался давать ему уроки и оплаки- 
валъ талантъ, который губили взрослые по своему невѣжеству. По- 
Мѣщикъ, который предложилъ Павлу участвовать въ концертѣ, по- 
везъ обоихъ мальчиковъ въ консерваторію. Наканунѣ отъѣзда при- 
шелъ стари къ Бергъ и на колѣняхъ умолялъ мальчика не губить 
своего таланта, не играть передъ публикой, а серьезно заниматься; 
но мальчикъ не понялъ его волненія, его требованій. Тогда учитель 
обратился съ горячею рѣчью къ старшему ученику: «Я знаю, чув
ствую, что Павлу предстоять огорченія, жестокое испытаніе его 
самолюбію. Въ тяжелыя минуты поддержи его; помни, что талантъ^" 
это свѣточъ во тьмѣ». И Германъ, самъ горячо любившій Павлика» 
далъ клятву беречь ребенка, р ъ  консерваторій Германъ блестяіДе 
выдержадъ экзаменъ, а Павлу Шубину лишь изъ снисхождевія 
позволили придти на вторичное испытаніе. Павелъ вернулся въ пол- 
номъ отчаяніи, озлобленный на весь міръ, на своихъ учителей* 
Тогда Германъ гіередалъ ему слова стараго учителя, упрашивал^ 
заняться серьезно. Кончилось тѣмъ, что Павликъ бросился на шею 
своему товарищу и счастливо пережилъ душеввый переворотъ. Цѣ- 
лые дни занимался онъ съ Германомъ, черезъ мѣсяцъ одолѣлъ вей 
трудности и былъ принять въ консерваторію. Съ тѣхъ поръ юные 
скрипачи были неразлучны. По окончаніи курса, Германъ остался 
въ консерваторій иреподавателемъ, а три года спустя Павелъ Шу- 
бинъ выступилъ впервые въ концертѣ, и никто такъ не радовался 
славѣ юнаго артиста, никто не былъ такъ счастливь, какъ его пер' 
вый учитель и товарищъ.

Талантливое изложеніе, серьезный сюжетъ, яркій образъ даро- 
витаго мальчика, погибающаго отъ преждевременныхъ похвалъ я 
самомнѣнія,—вотъ достоинства книги. Но типы стараго и юнаго 
пѣмцевъ, преданныхъ искусству и беззавѣтно преклоняющихся пе- 
редъ талантомъ, слишкомъ идеализированы, и вообще чувствуется 
натяжка, приворавливаніе изложенія къ тенденцій разсказа—къ зна
ченій) труда и настойчивости во всякомъ дѣлѣ, а потому и въ об
ласти искусства.



Библіотека маленькаго читателя. Ивинъ. «Друзья дѣтей». Сборникъ 
разсказовъ М. 1898 г. Ц. 50 к.

Сборникъ содержитъ б разсказовъ, и въ каждомъ изъ нихъ 
ФИгУрируютъ животныя. Частью это отрывки изъ произведеній, пе
чатавшихся прежде, частью цѣльныя произведенія извѣстныхъ бел- 
летристовъ. Отрывки взяты изъ «Малыша и Жучки» Дмитріевой 
(эпизодъ, какъ «Жучка» снасаетъ «Малыша»), Обезьяна «Жако»— 
°трывокь изъ разсказа Роговой, «Гекторъ»—отрывокъ изъ разсказа 
Ипатьевской, помѣщеннаго нѣсколько лѣтъ тому назадъ въ «В. Ев- 
Ропы» (Собака, умирающая отъ тоски по хозяину). Цѣльныхъ раз
сказовъ три: «Муцикъ» Кайгородова, «Зябликъ» Кота Мурлыки и 
* Добрый Люрлюкъ» Баранцевича. Всѣ разсказы проникнуты чув- 
ствомъ горячей любви ко всему живому, написаны живо, интересно 
И Прочтутся съ болвшимъ удовольетвіемъ дѣтьми лѣтъ 10 — 12.

О чемъ куковала кукушка. Сборникъ разсказовъ и стихотвореній 
Для маденькихъ дѣтей. Изд. Сытина. 1898 г. Ц. 1 р.

Странное заглавіе, но очень милые разсказики для самыхъ ма- 
Левькихъ дѣтей. Названіе книжки имѣетъ нѣкоторое отношеніе 
т°лько къ первому разсказу, въ которомъ главную роль играетъ 
Кукушка въ чаелкъ. Маленькія дѣти цринимаютъ ее за живую и 
иДутъ ночью емотрѣть, какъ она вылетитъ изъ часовъ и будетъ 
девать насыпанныя для нея крошки. Почти всѣ разсказы такого 

содержанія. Это все—происшествія съ куклами, собачками, ко
лечками; приключевія, шалости, маленькія бѣды, которыя могутъ 
ручаться во всякой дѣтской.

Попадаются статьи и не вполнѣ удачныя. Напр., «Лекарство»— 
Разеказъ о томъ, какъ больной мальчикъ не хочетъ пить лекар
ства, но мама читаетъ ему поучительные стихи на тему о необхо
димости принимать его, и мальчикъ уступаетъ. Или «Сынъ ры
царя»—тоже слишкомъ искусственный разсказъ о томъ, какъ лй- 
нивецъ дѣлается внезапно прилежнымъ.

Есть и сгихотворенія, неподходящія для маленькихъ дѣтей: 
«Зхо» Пушкина или <Дитя цвѣтокъ» Величка. Но хорошихъ раз- 
^казовъ и стихотвореній значительно больше, нежели плохихъ, и въ 
^бцдемъ сборникъ можно считать всего болѣе подходящимъ для чте- 
кія вслухъ дѣтямъ, еще не научившимся читать. Внѣшность изданія 
красивая: хорошая бумага, четкая печать и недурныя картинки.



ОТВѢТЪ Г. Л У Г О В О М У .
Въ своей критической замѣткѣ на брошюру г. Луговского («Рус

ская Школа», № 10-ый за 1898) мы, главнымъ образомъ, упрекали 
автора за то, что онъ недостаточно обосновалъ свои личные взгляды, 
что онъ больше скользитъ по вопросамъ, нежели развиваетъ ихъ, 
вслѣдствіе чего считали почти невозможнымъ самое обсужденіе во- 
просовъ, поставленныхъ авторомъ и не составляющихъ общаго до- 
стоянія (большинство вопросовъ, о которыхъ говорится въ бро- 
шюрѣ, составляютъ предметъ общаго достоянія). Такъ какъ въ 
цисьмѣ въ редакцію «Русской Школы» (,¥° 12-ый за 1898 г.) никакого 
новаго обоенованія затронутыхъ въ брошюрѣ вопросовъ не пред
ложено, то, собственно, мы могли бы спокойно ждать новаго изда- 
нія брошюры, чтобы опять поговорить о ней. Если же мы рѣшаемся 
теперь снова утруждать вниманіе читателя бесѣдой объ этой бро- 
шюрѣ, то лишь въ виду категорическаго желанія ея автора, пре- 
тендующаго на роль реформатора въ педагогіи.

Въ своей критической замѣткѣ мы привели три примѣра недо
статочной обоснованности мыслей автора. На этихъ примѣрахъ нѣ- 
сколько подробнѣе остановимся и теперь.

Г . Луговской предлагаетъ учить дѣтей въ школахъ не по утрамъ, 
а по вечерамъ. Въ письмѣ въ редакцію, устранивъ крайнюю сбив
чивость выраженій, дѣлавшую совершенно непонятнымъ его пред- 
ложеніе, авторъ нисколько не обосновалъ свой проектъ тверже. 
Онъ сурово обвиняетъ школу въ томъ, что на домашнихъ заня- 
тіяхъ «большею частью лежитъ почти вся тяжесть школьнаго дѣла», 
что ни одному учителю не удается добиться отъ дѣтей вниматель- 
наго отношенія къ школьнымъ урокамъ, вслѣдствіе чего учаіціеся 
выносятъ изъ школы очень мало свѣдѣній. Допустимъ на время, 
что все это правда. Что-же слѣдовало-бы изъ такого факта? Оче
видно, школу нужно реформировать, чтобы дѣти посѣщали ее съ 
пользой, а если нельзя добиться ея реформы, то не стоитъ ее И 
посѣщать. А г. Луговской хочетъ помочь горю перемѣной часовъ



хожденія въ школу, отчего школа, конечно, не улучшится. Полез- 
нѣе, говоритъ онъ, учить въ школахъ по вечерамъ. Но какъ же 
можетъ быть полезнѣе при вполнѣ безтолковой, безполезной школѣ? 
Впрочемъ, современная школа, при всѣхъ своихъ недостаткахъ, да
леко не такъ бѳзполезна, какъ это утверждаетъ г. Луговской. Въ 
школахъ бываютъ и талантливые преподаватели, сильно заинтере- 
совывающіе своимъ преподаваніемъ; школа приносить сѵществен- 
ную пользу. Недостатки же школы могутъ быть устранены: они 
небезраздѣльны с.ъ самымъ существомъ школы; школа можетъ быть 
улучшена и въ состояніи учить дѣтей вполнѣ хорошо, такъ что 
главный трудъ ученья съ семьи отойдетъ къ школѣ, гдѣ онъ и 
долженъ совершаться при надлежащей постановкѣ образованія. Не 
школа помощники семьѣ въ дѣлѣ образованія, а семья школѣ. При 
разумной постановкѣ школьнаго дѣла, какой же толкъ переносить 
школьныя занятія съ утра на вечеръ, когда дѣти будутъ являться 
въ школу уже нѣсколько утомленными утренними домашними заня- 
тіями? При томъ, по проекту г. Л., только младшіе ученики будутъ 
оканчивать свои школьныя занятія «до сумерекъ», а старшіе, слѣ- 
довательно, и въ сумерки и вечеромъ? Зачѣмъ же авторъ хлопо
тали о предупрежденіи порчи зрѣнія учащихся вечерними домаш
ними занятіями при искуственномъ освѣщеніи, когда подобныя же 
занятія онъ допускаетъ въ школѣ? И откуда еще онъ взялъ, что 
въ школахъ, будто бы, болѣе работаетъ ухо ребенка, чѣмъ глазъ? 
Развѣ въ школахъ мало читаютъ, пишутъ, чертятъ, разсматриваютъ?

Авторъ предлагаетъ еще такую реформу: при постоянныхъ прак- 
тическихъ занятіяхъ языками (и, кромѣ того, чистописаніемъ и ри- 
сованіемъ), въ каждый данный періоди времени преподавать только 
одинъ научный предмети. Изѵчивъ и сдави полный экаменъ по 
этому предмету, учащіеся переходити къ другому, третьему и т. д. 
Авторъ полагаетъ, что «съ необходимостью такого порядка согла
сится каждый». Мы не согласны по слѣдующимъ основаніямъ.

Одинъ изъ видныхъ недостаткоьъ классической системы образо
ванія заключается въ значительной ея односторонности. Эта си
стема, по самому своему существу, отвлеченная, формальная, книж
ная, грамматико-математическая, которой почти совсѣмъ не затро- 
гивается способность иаблюденія и индуктивнаго мышленія. Г. Лу
говской, возстающій противъ этой системы, доводити до крайней 
степени односторонность ея, предлагая учить лишь то языками и 
математикѣ, то языками и физикѣ, то языками и исторіи и т. д., 
удѣляя на каждый предмети столько времени, сколько назначено и 
иынѣ. Математику ,[въ ея нынѣшнемъ объемѣ, пожалуй, въ годъ не 
нзучишь. Итакъ, года полтора учащіеся, по проекту г. Луговского,



будутъ изучать лишь языки да математику съ чистописаніемъ и 
рисованіемъ, и больше ничего; потомъ около года только языки да 
Законъ Божій, потомъ полгода языки да физику, потомъ годъ языки 
да исторію и т. д. Такой порядокъ занятій предлагается серьезно, при 
чемъ самоувѣренный реформаторъ рѣшительно не обращаетъ вниманія 
на то, что учащіеея неизбѣжно впадутъ въ скуку и меланхолію отъ 
крайняго однообразія занятій и, пожалуй, убѣгутъ изъ такой школы; 
что они не будутъ въ состояніи усваивать высшихъ и наиболѣе 
сложныхъ отдѣловъ наукъ, такъ какъ для этого требуется извест
ная высота развитія, даваемая возрастомъ н элементами не одной, 
а многихъ наукъ; что самыя науки представляютъ собою не исклю
чительно последовательный рядъ явленій, сменяющихъ одно дру
гое, а въ значительной степени параллельные ряды взаимно обу- 
словленныхъ изслЄдованій. Науки оказывали одна другой помощь 
въ своемъ историческомъ развитіи, а потому требуютъ и препода
ванія совмЄстнаго, а не последовательная, а потому строго последова
тельный порядокъ преподаванія учебныхъ предметовъ, со сдачей даже 
экзамена, повлечетъ за собой неибЄжно полное раздробленіе знаній и 
ихъ быстрое забвеніе. Если при нынешнихъ порядкахъ одинъ учи
тель очень мало обращаетъ вниманія на связь своего труда съ тру- 
домъ товарища, то что же будетъ при осуіцествленіи предложенія 
г. Л.? Концентрація обученія и знанія, о которой такъ много хло
потали и хлопочутъ, сделается совершенно невозможной, такъ какъ 
нредложеніе нашего автора прямо противоположно всякой концен
трацій. А знанія не объединенныя имѣютъ мало силы и значеній.

По нынешнимъ порядкамъ, образованіе есть постепенное вос- 
хожденіе отъ простого къ сложному, отъ легкаго къ трудному, со
образно естественному развитію учащихся: въ старшихъ классахъ 
проходятся наиболЄе сложные отдѣлы учебныхъ предметовъ. По 
проекту г. Л. образованіе будетъ постояннымъ восхожденіемъ и 
нисхожденіемъ, подобнымъ катанью на американскихъ горахъ: до- 
шелъ въ одной науке до вершины, начинай учить азы другой; кон- 
чилъ тригонометрію и дифференціалы, учи горы и реки Р оссіи . Не
ужели «съ необходимостью такого порядка согласится каждый»? 
Сомневаемся.

Къ классической системе образованія нашъ авторъ относится 
сурово, но несправедливо: по его мнЄ нію , «она приносить одинъ 
только безусловный вредъ». Въ числЄ  доводовъ этого положенія есть 
и такой, что греки, а особенно римляне, и ^преимущественно эпохи 
императорбвъ, не отличались нравственностью. Слѣдуя такой аргу
ментацій автора, можно бы доказать, что изученіе любого иностран
н а я  языка не можетъ принести пользы, потому что народы, гово-



рящіе на этихъ языкахъ, далеки отъ того, чтобы быть образцами 
добродѣтели. Напримѣръ: французы извѣстны легкостью нравовъ, 
Парижъ—новый Вавилонъ; англичане—крайніе эгоисты и торгаши; 
нѣмцы—грубые шовинисты и пьютъ много пива. Да и мы, русскіе, 
не безгрѣшны, такъ что и русскій языкъ, по смыслу аргументацій 
автора, изучать не стоитъ.

Въ заключеніе еще одинъ примѣръ аргументацій г. Л.
Нашъ авторъ хлопочетъ о распространены средняго и высшаго 

образованія въ семьяхъ путемъ изданія соотвѣтственныхъ руко- 
водстзъ—заботы, кажется, самыя почтеныыя. А «благодѣтельныя 
нослѣдствія» такихъ хлопотъ, по мнѣнію г. Луговского, могутъ 
быть слѣдующія: 1) «въ университетахъ уменыпилось-бы число 
бѣдныхъ студентовъ... 2) съ уменыненіемъ въ университетахъ про
цента бѣдныхъ студентовъ, уменьшатся и случаи всякихъ въ нихъ 
безпорядковъ, нерѣдко исходящихъ отъ недостаточныхъ, а вслѣд- 
ствіе этого и малоуспѣшныхъ студентовъ, для которыхъ исклю- 
ченіе изъ университета, каковой во всякомъ случаѣ пришлось-бы 
имъ оставить, составляетъ какъ-бы почетное, по независящимъ при- 
чинамъ отъ него, отступленіе» (стр. 24).

Такимъ образомъ, г. Луговской желаетъ поменьше пускать бѣд- 
выхъ студентовъ въ университетъ, такъ какъ бѣдные студенты 
производятъ безпорядки и плохо учатся. За малоуспѣшность они 
подлежали-бы исключенію, но безпорядки, ими учиненные, даютъ 
имъ возможность почетнаго отступленія отъ университета по неза
висящимъ отъ нихъ причинамъ... Это разсужденіе не дѣлаетъ чести 
ни логикѣ, ни справедливости г. Луговского. И если г. Луговской 
опять насъ будетъ спрашивать: чѣмъ нехорошо, чѣмъ не основа
тельно это разсужденіе? Мы ему отвѣтимъ только: нехорошо, г. Лу
говской, очень нехорошо, неосновательно, и даже хуже, чѣмъ не
основательно.

П. Каптеревъ.



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХРОНИКА.
Изъ хроники народнаго образованія на Западѣ.

Билль о реорганизации народнаго образованія.—Нѣкоторыя статистическія свѣ- 
дѣнія о расходахъ на народное образованіе сравнительно съ военными расхо

дами.—Дѣятельность учрежденія «ТоупЪее-НаІІ».

1-го августа 1 8 9 8  г . въ палату депутатовъ англійскаго парламента 
герцогомъ Девовширскимъ былъ внесенъ давно ожидавшійся билль, касаю- 
щійся реформы организаціи средняго образованія —  взамѣнъ потерпѣвшаго 
неудачу школьнаго билля 1 8 9 6  г. Читателямъ «Русской Школы» извѣстно, 
что вопросъ о реорганизаціи средней школы сильно занималъ иедагогическій 
міръ Англіи въ продолженіе нослѣднихъ лѣтъ. Со времени обнародованія 
отчета « Королевской коммиссіи», изсдѣдовавшей иоложеніе народнаго обра- 
зованія, прошло уж е 5 лѣтъ, и въ теченіе эгихъ лѣт*. вопросъ этотъ деба
тировался въ многочисленныхъ собраніяхъ различныхъ педагогическихъ  
обществъ и кружковъ и подробно разсматривался на столбцахъ педагогиче- 
оки хъ  ж урналовъ.

Нынѣшній билль отличается своей краткостью. По словамъ «Іоигпаі о і  
Ейпсаііоп» (сеет ., 1 8 9 8  г .) ,  онъ можетъ быть выраженъ въ двухъ, трехъ  
«трочкахъ. Не касаясь подробностей дѣла, не входя въ разборъ отоошеній 
между мѣстными административными властями и центральной властью, что 
составляло одно изъ немаловажныхъ затрудненій въ нредыдущемъ биллѣ, онъ 
рѣш аетъ вопросъ только въ общихъ чертахъ, намѣчаетъ лишь главный, 
основныя положенія. Этимъ биллемъ устанавливается одна центральная 
власть въ дѣлѣ народнаго образованія, объединяющая различныя учрежде- 
нія, вѣдающія школы различныхъ типовъ, руководствовавшіяся д осел і своими 
разнохарактерными уставами, правилами, традиціями. Значеніе подобной 
мѣры станетъ нонятно, если припомнить, что «вплоть до нашихъ дней 
англійское общество было предоставлено исключительно собственной иниціа- 
тивѣ относительно организаціи средняго образованія», что, но выраженію  
г-на, М ижуева (статья котораго о среднемъ образованіи въ Англіи была по
м іщ ен а  въ «Русской школѣ» въ 1 8 9 7  г . ) ,  «едва-ли въ Англіи есть хоть 
одна школа, которая была-бы подчинена дѣятельному контролю правитель
ства» . Этой самостоятельности англичане обязаны оригинальныыъ характе- 
рамъ своихъ школъ, хотя отсутствіе контроля ведетъ за собой и неж ела
тельные результаты . Мысль о необходимости объедивенія подъ контролемъ 
центральной правительственной власти всѣхъ учебно-воспитательныхъ учреЖ'



деній, въ особенности-же средней школы, убѣдительно доказывалась и про
пагандировалась педагогическими журналами, со столбцовъ которыхъ этотъ  
вопросъ не сходилъ нѣсколько лѣтъ кряду. При этомъ, со свойственной 
англичанамъ любовыо къ свободѣ и охраненію индивидуализма, они указы 
вали на необходимость, при подчиненіи контролю высшей власти, сохранить 
всѣ характерный особенности школъ различныхъ типовъ.

Вотъ какъ резюмируетъ содержаніе билля «Доигпаі оГ Ейисаііоп». Бил- 
лемъ этимъ учреждается «Высш ій совѣтъ по народному образованію» (Воагй 
оГ Е йисаііоп), который включаетъ въ себя, бывшіе до сихъ поръ совер
шенно самостоятельными, «Департаментъ народнаго образованія» и «Департа
ментъ наукъ и искусствъ» ф ер агіатеп і; оГ Віенсе анй А гі). Во главѣ Совѣта 
стоитъ президентъ, который въ сущности и будетъ министромъ народнаго 
просвѣщенія. членомъ кабинета, отвѣтственнымъ за весь ходъ образованія 
въ странѣ. На учреждаемый Совѣтъ возложены обязанности надзора и ин- 
спекціи и надъ такъ-называемыми «епсіохѵесі зсйооіз», т .-е . школами, содер
жимыми на доходы съ особыхъ фондовъ, пожертвованныхъ частными ли
цами. Эти школы, иногда очень древняго происхожденія, уж е при возникно- 
веніи своемъ получили особыя хартій, которыми установлены ихъ права, 
привеллегіи и особенности. Управляются эти школы Совѣтомъ попечителей, 
подчиненнымъ особой «СЬагИу Согашіззіон»— коммиссіи, завѣдующей всѣми 
благотворительными учрежденіями. Члены ея должны слѣдить за  тѣмъ, чтобы 
капиталы и доходы, оставленные разными лицами въ обезпеченіе основан- 
ныхъ ими благотворительныхъ учрежденій, расходовались попечительнымъ 
Совѣтомъ этихъ учрежденій сообразно волѣ жертвователей. По новому-же 
биллю, не члены благотворительной коммиссіи, а Совѣтъ по народному обра
зованію контролируетъ и инспектируетъ эти школы. Кромѣ того, въ буду- 
щемъ всякій проектъ преобразованій въ подобныхъ школахъ, всякое ново- 
введеніе должны быть подвергаемы совмѣстному обсужденію благотвори
тельной коммиссіи и Совѣта по народному образованію.

Этому биллю, съ немногими сжато выраженными положеніями, предше
ствовала объяснительная рѣчь герцога Девонширскаго, помѣщенная въ из- 
влеченіи въ «Ейисаііонаі Тішез» за  сентябрь прошлаго года. Указывая на 
громадныя суммы, ассигнуемыя парламентомъ въ поддержку различныхъ 
школъ, стоящихъ вмѣстѣ съ тѣмъ внѣ дѣйствительнаго контроля прави
тельства, ораторъ доказывалъ необходимость организаціи правильной адми- 
нистраціи тѣхъ школъ, которыя поддерживаются общественнымъ фондомъ, и 
контроля парламента надъ всѣми школами безъ исключенія при посредствѣ  
министра, который, такимъ образомъ, и является лицомъ, отвѣтственнымъ 
за весь ходъ народнаго образованія. При этомъ, организуя центральную  
власть, билль указываетъ на то, что слѣдуетъ избѣгать стремленія къ едино- 
образію въ среднемъ образованіи. Напротивъ, всѣ подробности дѣла должны 
быть предоставлены мѣстному управленію, но для правильной мѣстной ор
ганизаціи необходимо предварительно организовать центральную власть. Для 
того, чтобы сохранить симметрію и логичность, на реорганизуемый Депар
таментъ народнаго просвѣщенія слѣдуетъ возложить всѣ обязанности, кото
рыя до сихъ поръ были предоставлены членамъ Совѣта благотворительной 
коммиссіи (СЬагіїу Сош ш іззіопегз). Но докладчикъ считаетъ вопросъ объ 
ен(іо\ѵей 8сЬ.ооІ8 очень щекотливымъ, такъ какъ здѣсь трудно разграничить 
учебно-воспитательное дѣло отъ дѣла благотворенія; кромѣ того, тутъ при- 
мѣшиваются и вопросы вѣроисповѣданія, сектантскіе вопросы. Поэтому на-



стоящій билль не затрагиваете управленій этими школами и. оставляя ихъ  
внутреннюю жизнь въ прежней зависимости отъ СйагНу Сошпшзіоп, тре- 
буетъ только, чтобы при каждомъ нововведеніи, касающемся учебно-воспи
тательной части, члены этой коммиссіи совѣтовались съ членами Совѣта. 
Кромѣ того, Совѣту но народному образованію предоставляется право ставить 
свои экзаменаціонныя требоваиія, причем ъ результаты экзаменовъ сообщаются 
благотворительной комм иссі и.

Такимъ образомъ, впервые вся система народнаго образованія будетъ 
поставлена подъ надзоръ отвѣтственнаго министра народнаго иросвѣіценія. 
Королевская коммиссія совѣтовала учредить при министрѣ Совѣтъ педаго
говъ, который имѣлъ-бы не только совѣщательный голосъ, но также былъ 
облеченъ нѣкоторою административною властью. Однако герцогъ Девоншир- 
скій считаетъ невозможнымъ учрежденіе подобнаго Совѣта. Постоянный Со- 
вѣтъ, облеченный извѣстной властью, уменыиилъ бы отвѣтственность мини
стра, который долженъ быть свободнымъ и отвѣтственнымъ въ выборѣ со- 
вѣтниковъ, а равно пользовался-бы правомъ слѣдоаать и не слѣдовать ихъ  
совѣтамъ. Вмѣсто такого Совѣта билль предлагаетъ учрежденіе назначаемаго 
высшимъ Совѣтомъ Комитета по народному образованію, состоящаго изъ 
экспертовъ-педагоговъ, который давалъ-бы заключенія по предлагаемымъ на 
его обсужденіе вопросамъ. Кромѣ того, другимъ одновременно внесеннымъ 
въ парламентъ биллемъ проектируется отдѣльный и независимый педагоги- 
ческій Совѣтъ для составленія регистраціоннаго списка учителей. Члены этого 
Совѣта частью будутъ назначаться правительствомъ, частью— университетами, 
частью состоять изъ выборныхъ представителей-педагоговъ.

Въ концѣ своей рѣчи герцогъ Девонширскій приглашаетъ всѣхъ къ все
сторонней критикѣ билля, желая, чтобы подробные печатные разборы его, 
съ ѵказаніемъ недостатковъ, заинтересовали большинство англійскаго обще
ства, которое до сихъ поръ оставалось равнодуінньшъ къ этому вопросу, 
столь интересовавшему педагоговъ. Ораторъ нризнаетъ неполноту проекта, не 
затрагивающаго даже организаціи мѣстнаго управленій, хотя и убѣждепъ, что 
созданіе сильной центральной власти необходимо для правильной организации 
мѣстнаго управленія. Но вопроеъ о такой организаціи можетъ быть отложенъ 
до слѣдующей сессіи.

Откликаясь на этотъ иризывъ, «ТЬе Ейисаііопаі Тішез» обсуждаетъ билль 
въ своей передовой статьѣ за сентябрь въ 1 8 9 8  г. и находитъ, что ны- 
нѣшній билль выгодно отличается отъ объемистаго билля 1 8 9 6  г. Въ но- 
слѣднемъ предполагалось упорядоченіе и реорганизація мѣстной администрации 
безъ участія контроля центральной власти, тогда какъ нынѣшній билль, на- 
противъ, создаетъ правильную центральную власть, а организацію мѣстнаго 
управленія предоставляетъ выработать будущ ему. Но главныя основанія ви 
всякомъ случаѣ уж е выработаны настолько, что должны удовлетворить боль
шинство, за исключеніемъ развѣ самыхъ ярыхъ радикаловъ. Эти основаній 
суть слѣдующія: во-первыхъ, созданіе центральной власти въ томъ смыслѣ, 
какой предполагала королевская коммиссія, и во-вторыхъ, составленіе списка 
зарегистрованныхъ учителей

Въ дополненіе и развитіе вносимаго билля, статья названнаго журнала 
предлагаетъ назначееіе двухъ секретарей Совѣта, одинъ изъ которыхъ дол- 
ж енъ вѣдать исключительно дѣла, касающіяся средняго образоваиія; затѣмъ, 
чтобы вся учебная сторона дѣла въ «ешіодѵей зсЪооІз» была передана въ руки 
Департамента народнаго просвѣщенія и, наконецъ, чтобы совѣщательный Ко-



митетъ былъ достояннымъ и дѣйствительно выборнымъ. Авторъ статьи осо
бенно сочуветвуетъ тому параграфу билля, который даетъ право Совѣту по 
народному образованію (Воагсі оГ Ейисаііоп) инспектировать и экзаменовать 
каждую школу безъ исключенія.

Второй билль, о которомъ мы упоминали.— такъ-называемый Ке§І8бга- 
ііоп’8 Ъііі,— касается очень важ еаго, по мнѣнію англійскихъ педагоговъ, во
проса. Заботясь о поднятіи уровня учительскаго персонала средне-учебныхъ  
заведеній, представители англійскаго педагогическаго міра считаютъ глав
ными средствами къ достиженію этой цѣли— учрежденіе особыхъ институ- 
товъ или спеціальныхъ курсовъ при университетахъ, гдѣ будущ іе учителя 
среднихъ школъ могли-бы получать педагогическую подготовку, а «атѣмъ  
въ особенности сцставленіе сиисковъ учителей, признанныхъ достойными быть 
преподавателями и воспитателями въ средне-учебныхъ заведеніяхъ. Состав- 
леніе такихъ списковъ должно быть поручено вполнѣ компетентнымъ ли- 
Памъ, именно— Совѣту педагоговъ, состоящему частью изъ лицъ. назначае- 
мыхъ, какъ мы уж е сказали, правительствомъ, частью изъ выборныхъ лицъ 
отъ университетовъ, различныхъ педагогическихъ обществъ и кружковъ. 
Королевская коммиссія 1 8 9 5  года формулировала свои пожеланія по поводу 
этого регистраціоннаго списка въ томъ направленій, что включеніе въ спи- 
сокъ должно быть основано не на дѣйствительно занимаемой въ данное время 
Должности учителя, но на его познаніяхъ и искусствѣ въ дѣлѣ преподаванія. 
Въ списокъ вносятся только тѣ учителя, которые имѣютъ дипломъ или 
свидѣтельство объ общемъ образовапіи, выданное учрежденіемъ, признаннымъ 
Совѣтомъ педагоговъ, и. кромѣ того, дипломъ, доказывающій познанія учи
теля въ теорій и ирактикѣ воспитанія и обученія. Нѣкоторыя исключенія 
въ отдѣльныхъ случаяхъ допускаются на первое время для учителей, зани
мавшихся преподаваніемъ въ средне-учебныхъ яаведеніяхъ не менѣе трехъ  
лѣтъ. Черезъ семь лѣтъ по составленіи списка уж е ни одинъ незарегистро- 
панный учитель не можетъ преподавать въ общественной школѣ или въ 
піколѣ, получающей правительственную субсидію.

Билль объ организаціи Высшаго совѣта но народному образованію (Воагй  
оі Ейисаііоп’з Ьііі) былъ хорошо принятъ печатью, но, по словамъ «Доигпаі 

Ейисаііоп», безъ энтузіазма. ІІротестовъ, по словамъ журнала, можно 
ожидать отъ мѣстныхъ школьныхъ совѣтовъ, которые до сихъ поръ ммѣли 
большое вліяніе на администрацію средней школы вслѣдствіе неудовлетво- 
рителыіаго разграниченія высшаго элементарнаго образованія отъ средняго. 
Въ своей стороны «йоигпаі о! Ейіісаііоп» указываетъ на одно ошибочное, 
По его мвѣнію, заявленіе герцога Девонширскаго, который полагаетъ. что 
®еѣ партій согласны въ томъ, что реорганизація средняго образованія не 
Должна отозваться на увелпченіи налоговъ. Такую боязнь расшвренія бюд
жета на народное образованіе педагогическій журналъ считаетъ крайне не
желательной и совѣтуетъ обратить внвманіе на то бремя налоговъ, которое 
вызывается военными расходами, на «налогъ крови»— Ы иой-іах,— который 
несутъ всѣ цивилизованные народы въ мирное время. Въ статьѣ приводится 
слѣдуюіцая цифра военныхъ расходовъ, параллельно расходамъ на народное 
образованіе. Германія тратитъ ежегодно 8 6 9  милліоновъ франковъ на военныя 
издержки и 7 5  милліоновъ на народное образованіе; Авсгро -  Венгрія—  
324 милл. и 31 милл.; Италія— 420 милл. на войска и 20 милл. на школы; 
Франція— 754 милл. и 104 милл; въ Испавіи военный бюджетъ достигаетъ  
175 милл., а бюджетъ народнаго образованія доходитъ только до 7 х/2 милл.
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франковъ; въ Россіи отношеніе между этими б ю д ж е г а м и = 1 0 4 5  милл. 0 
1 1 7  милл. фр.; въ Авгліи— 1 ООО милл. расходуютъ на армію и флотъ и 1 1 7  милл- 
на всѣ школы и коллэджи. При такомъ несоотвѣтствіи этихъ бюджетовъ, 
странно говорить о нежелательности увеличенія расходовъ на народное 
образованіе.

Въ англійскихъ ж урналахъ за послѣдніе мѣсяцы прошлого года пока 
еще нѣтъ другихъ статей по обсужденію билля.

Пока правительство озабочено упорядоченіемъ организаціи средня го обра- 
зованія, до сихъ поръ предоставленаго почти исключительно частной инціа- 
тивѣ. дѣло народнаго внѣшкольнаго обученія, дѣло образованія собственно 
народа, идетъ впередъ и развивается, благодаря именно частной инціативѣ. 
Въ томъ-же октябрьскомъ нумерѣ «йоигпаі о і  Ейисаііоп» помѣщена замѣтка 
о такъ называемомъ «Тоупѣее-Н аіе». Учрежденіе это основано, какъ извѣ- 
стно, въ память замѣчательнаго дѣятеля на пользу поднятія умственнаго и 
нравственнаго уровня рабочаго населенія Лондона— рано погибшаго Арнольда 
Тойнби; Арнольдъ Тойнби— сынъ лондонскаго врача, былъ туторомъ ОксфорД- 
скаго университета. Несмотря на свою болѣзненость, слабыя силы и отсут- 
ствіе матеріальныхъ средствъ, онъ сдѣлалъ для бѣдняковъ Лондона во много 
разъ больше, нежели филантропы-милліонеры, жертвовавшія болыпія суммы. 
Дѣятельность его была основана на томъ принципѣ, что бѣдному населенно 
нужна не только матеріальная помощь, а главнымъ образомъ нравственная 
поддержка, помощь въ его стремленіи къ умственному развитію, братское 
участіе, товарищеское къ нему отношеніе. Только живя среди этого класса 
и работая для него, какъ другъ и братъ, и можно поднять его умственный 
и нравственный уровень, возвысить его до пониманія идеаловъ нашего вре
мени. Не ограничиваясь однѣми горячими рѣчами, молодой энтузіастъ жизнью  
своей доказывалъ правоту своихъ взглядовъ. Все вакаціонное время, всѣ 
свободные дни онъ отдавалъ нуждамъ своихъ друзей рабочихъ. Онъ жилъ  
въ самыхъ бѣдныхъ кварталахъ восточнаго Лондона, среди самой тяжелой 
обстановки, сближался съ рабочими, помогалъ имъ дѣломъ и совѣтомъ, 
устраивалъ лекцій, посѣщалъ рабочіе клубы, спорилъ, училъ, просвѣщалъ, 
утѣш алъ, однимъ словомъ— отдавалъ свою жизнь дѣлу любви.

Но такая жизнь, полная лишеній и непосильнаго труда, быстро надло
мила и безъ того слабый организмъ. Тойнби умеръ отъ воспаленія мозга 
въ 1 8 8 3  году, 30 -т и  лѣтъ отъ роду. Онъ умеръ, но память о немъ не 
умерла и идеи его нашли дѣятельныхъ подражателей. Въ память его, по 
иниціативѣ мистера Барнета, викарія церкви св. Іуды, находящейся въ томъ 
глухомъ углу Лондона, гдѣ жилъ и работалъ Тойнби, большая сумма, со
бранная въ началѣ на памятникъ, была употреблена на постройку зданія, 
названнаго «ТоунЪее-НаІІ», гдѣ организовано было такъ называемое «Уни
верситетское поселеніе». Въ этомъ «поселеній» студенты, окончившіе курсъ, 
или въ свободное время и тѣ, которые еще занимаются въ университетѣ, 
поселяются на болѣе или менѣе продолжительный срокъ, съ тѣмъ, чтобы, 
живя среди рабочаго класса и входя съ нимъ въ дружескія отношенія, по
могать ему въ его стремленіи къ знанію.

Къ сожалѣнію, замѣтка, помѣщенная въ «Лоигпаі оГ Ейисаііоп» по п о 
воду отчета о дѣятельности этого учрежденія за 13 -й  годъ его существо- 
ванія, слишкомъ кратка и, рисуя характеръ этой дѣятельности въ главныхъ 
чертахъ, не даетъ цифровыхъ данныхъ.

Главная цѣль учрежденія, по словамъ отчета, —  создать стремленіе къ



знавію и идти на помощь этому стремленіго. Дѣятели этого учрежденія  
караются сообщеніе доложительныхъ знаній соединить съ воспитательнымъ 
Вліяніемъ, которое должны оказывать «дружескія отношенія» между моло
дежью разныхъ классовъ общества и различныхъ степеней образованія. 
Деятельность «ТоупЬее-НаП» настолько разнообразна, что въ краткой за- 
мѣгкѣ трудно даже перечислить всѣ стороны, которыя опа обнимаетъ. Тамъ 
НахоДИтсЯ помѣщеніе старѣйшаго центра ловдонскаго «Ііпіѵегзііу Е х іеп зіоп » , 
ГДѢ читаются лекцій профессорами университета. Для людей съ менынимъ 
^бразованіемъ и меньшими запросами— по субботамъ и воскресеньямъ вече- 
ромъ устраиваются болѣе доступныя популярныя лекцій по самымъ разно- 
^°разнымъ предметамъ. Затѣмъ, тамъ-ж е существуютъ для желающпхъ классы 

Уроки различныхъ предметовъ для отдѣльныхъ лицъ, которыя всегда мо- 
гУтъ найти учителей, безвозмездно предлагающихъ свои услуги. Далѣе, тамъ- 
5116 организованы вечерніе классы для рабочихъ, съ отдѣльными классами 
Рисованій, и народныя чтенія съ волшебнымъ фонаремъ. Кромѣ того, въ  
стЄнахь «ТоупЪес НаІЬ номѣщаются всевозможные научные и литературные 
Клубы. Наконецъ, тамъ-же находятся помѣщенія для студентовъ универси
тета, гдѣ до 5 0  человѣкъ могутъ найти за недорогую плату всѣ удобства: 
ВМЬстѢ съ тѣмъ, эти ж е студенты являются и главными дѣятелями въ ве- 
Чернихъ классахъ, іпколахъ и тому подобныхъ учрежденіяхъ, сосредоточен- 
ЙЬІхъ въ «ТоупЬее Н аіі». Кажіый приходящій въ «ТоупЪее Н аіі» . всякій  
Стремящійся къ свѣту, на какой-бы ступени развитія онъ ни етоялъ, какое бы 
общественное положеніе онъ ни занимали, найдетъ тамъ сочувствіс и под- 
ДеРжку своимъ стремленіямъ, найдетъ подходящій кругъ товарищей, найдетъ  
°ТвѢтъ на свои запросы. Такимъ образомъ, дѣло благо род наго идеалиста, имя 
^ Отораго н іситъ  учреж дееіе, продолжаетъ рости и развиваться.

Хроника народнаго образованія.
^ ародное обравоваше и крестьяне.— Отношеніе инородцевъ къ народному обра- 
^Ванію.—Приговоръ объ обязательномъ обученіи —Повѣрочныя иопытанія лицъ, 
.Рощедшихь эемскую школу.—Четвертый отдѣленія при народныхъ школахъ,— 
Школьное бюро.—Ростъ земской деятельности въ области народнаго аросвѣщенія.

Народное просвѣщеніе и промыслы.

Стремленіе васеленія нашей родины къ образоваиію въ настоящее время 
^столько интенсивно, что въ какую бы мѣстность ни обратились, вездѣ мы 
йстРѣчаемъ достаточное число выразительныхъ фактовъ, свидѣтельствуюіцихъ 
0 Наличности такого рода стремленій. Сибирь до самаго послѣдняго времени 
Надставлялась въ дѣлѣ народнаго просвѣіценія отсталою частью государства,. 

Лаг,Щаря отсутствію въ ней земскихъ учрежденій, такъ много сдѣлавшихъ  
Л,!ІЯ народнаго образованія въ Европейской Россіи, и безъ сомнѣнія, такою  
° Гсталою страною она и будетъ до тѣхъ поръ, пока и на нее не будутъ  
Распространены блага мѣстнаго земскаго самоунравленія. Но и здѣсь съ каж - 
^ьШъ годомъ умножается число фактовъ. свидѣтельствующихъ о ростѣ среди 

аселенія потребности въ образованіи. Вотъ нѣкоторые небезъинтересные факты, 
арактеризующіе указываемое положеніе вещей.

Въ приходѣ Ларихинскомъ, Иишмскаго округа, Тобольской губерній, со- 
г°яіцемъ изъ села и 13 деревень, до 1 8 9 8  года было только одно училище; 
ецсрь потребность въ образованіи настолько увеличилась въ населеній, что

*



въ 1 8 9 8  году сразу возникли, по иниціативѣ самихъ крестьянъ, три новыхъ 
министерскихъ училища въ деревняхъ: Огневой, Ченчери и Ворониной.

Такое-ж е стремленіе къ образованію проявляется и въ инородческой средѣ- 
Въ г. Каркаралахъ, Семипалатинской области, еще недавно учащіеся киргизы 
составляли чрезвычайную рѣдкость, а въ текущемъ учебномъ году въ первоМ'ь 
классѣ училища на 7 0  учениковъ приходилось уж е 30  киргизовъ.

Сосѣди киргизовъ, калмыки, также стремятся къ образованію. Среди нихъ- 
появляются такіе ревнители просвѣщенія. которые тратять на это дѣло но 
малыя для нихъ средства. Такъ, въ прошломъ году два калмыка построили вт> 
разны хъ концахъ Алтайскаго округа двѣ школы для обученія дѣтей своихъ  
едивоплеменниковъ и единовѣрцевъ. Зданія построенныхъ школъ просторный, 
свѣтлыя и въ доетаточноѵіъ количеетвѣ снабжены учебными принадлежностями- 
Въ одной изъ этихъ школъ, построенной на устьѣ р. Кенги, строитель ВЗЯЛСЯ 

содержать за свой счетъ до ста учениковъ-калмыковъ. Другая школа, по
строенная на р. Катуни въ Соокъ-Ярыкѣ зайсаномъ (родовымъ старостой) 
Чокуракомъ. Одна изъ школъ построена жертвователемъ въ виду того, что въ 
существующую въ той-ж е мѣстности миссіонерскую школу калмыки не рѣ- 
шаются отдавать дѣтеіі, боясь, что ихъ тамъ обратятъ въ христіанство.

На другой окраинѣ нашей родины, на Кавказѣ, стремленіе къ образование 
проявляется еще въ болѣе рельефномъ видѣ. Здѣсь дѣло доходить уж е Д° 
сознанія населеніемъ необходимости всеобіцаго обученія. Такимъ образомъ, 
4-го декабря 1 8 9 8  года, сходъ станицы Дмитріевской, Кавказскаго отдѣла 
Кубанской области, постановилъ приговоръ объ обязательномъ обученіи всѣхъ  
казачьихъ дѣтей этой станицы грамотѣ.

При этомъ надо замѣтить, что образованіе, выносимое народомъ изъ н а ' 
чальныхъ школъ, при всей скромности этого образованія, не проходить без.- 
слѣдно, какъ то утверждаютъ враги народнаго образованія, а оставляетъ 
замѣтный слѣдъ во всемъ строѣ народной жизни. Вмѣстѣ съ тѣмъ и явлейія 
такъ называемаго рецедива безграмотности, о которомъ говорять тѣ-ж е врагЯ 
народнаго образованія, представляєте собою въ настоящее время такое рѣдкое 
явленіе, что о немъ не стоить и говорить серьезно. Въ настоящее время 
грамотному крестьянину встрѣчается въ жизни достаточно способовъ при* 
мѣнять свою грамотность къ дѣлу, чтобы былъ уж е невозможенъ рецидивъ 
безграмотности. Яркое доказательство сказанному представляють повѣрочньіЯ 
иснытанія, производимый время отъ времени въ разныхъ мѣстахъ по отно- 
шенію къ лицамъ, ирошедшимъ курсъ начальной школы. Такъ, недавно по
добное испытаніе было произведено въ Мелитопольскомъ уѣздѣ, Таврической 
губерній, по отношенію къ лицамъ, окончившимъ курсъ начальной школы- 
При этомъ оказалось слѣдующее: по Закону Божію обнаружили хорошія по- 
знанія 114 лицъ, удовлетворительным— 3 3 2 , слабыя— 41; по русскому чтеніы 
хорошія— 364, удовлетворительныя— 2 2 8 , слабыя— 7; по нисьму: хорошія-"' 
2 1 4 , удовлетворительныя— 2 9 0 , слабыя— 95; по ариѳметикѣ: хорош ія— 1 9 Ь  
удовлетворительныя— 3 3 5 , слабыя— 7 3 . Эти данныя тѣмъ болѣе заслужи- 
ваютъ вниманія, что въ числѣ подвергавшихся испытаніямъ были бывшіе уче
ники земской школы, начиная съ выпуска 1 8 7 5  г ., т .-е . многіе уж е вынілИ 
изъ школы два десятка лѣтъ назадъ и, казалось бы, имѣли достаточно вре-  ̂
мени для того, чтобы забыть познанія и навыки, вынесенные изъ школЫ-

Земская дѣятельность въ области народнаго просвѣщенія съ каждымъ го* 
домъ не только расширяется количественно, но и выражается все въ новьіх^' 
и новыхъ формахъ, соотвѣтственво появленію новыхъ запросовъ и требованіН1



с° стороны населепія по отноіненію къ образованію. Здѣсь мы отмѣтимъ 
еЩе одну изъ такихъ новыхъ формъ земской просвѣтительной дѣятельности,

которой намъ еще не приходилось останавливаться. Мы имѣемъ въ виду 
такъ-называемыя «четвертая дополнительныя отдѣленія» при народныхъ зем- 
:скихъ училищахъ.

Такія дополнительныя отдѣленія, съ преподаваніемъ сельскаго хозяйства, 
сУШествовали въ прошлоыъ учебномъ году въ Пермской губерній въ пяти 
Уѣздахъ, по одному въ каждомъ уѣздѣ. Такъ какъ это явленіе новое въ 
области народнаго образованія и мало извѣстное, то мы остановимся здѣсь 
нисколько на немъ, пользуясь отчетомъ о дѣятельности доиолнительныхъ от- 
ДѢленій, представленномъ Пермской губернской земской управой послѣднему 
Нчередеому Пермскому губернскому земскому собранію.

Коневскѳе отдѣленіе, Екатеринбургскаго уѣзда, имѣло въ ыачалѣ учебнаго 
г°Да 18 учениковъ, а къ концу года въ немъ оставалось только одиннадцать 
Учащихся. О результатахъ занятій съ этими учениками губернская управа  
Не могла сообщить никакихъ свѣдѣній, такъ какъ, вслѣдствіе возникшихъ  
Между уѣздною управою и мѣстнымъ ииспекторомъ народныхъ училищъ раз- 
Н°гласій относительно состава экзаменаціонвой коммиссіи, экзамена въ ко- 
®евскомъ отдѣленіи произведено не было.

Кочевское отдѣленіе, Чердынскаго уѣзда, начало свои занятія при 6 уче- 
®икахъ, изъ которыхъ къ концу года осталось всего 4 . Работы учениковъ  
По хозяйству начались 5-го мая и окончились 20-го  августа и состояли въ 
1іаХотѣ различными плугами, въ «ирисутствіи» при посѣвѣ травъ и въ вы- 
п°лвеніи посѣвныхъ работъ. Къ концу рабочаго времени ученики научились 
правлять плугами, устанавливать ихъ въ работѣ, научились устанавливать 
^ортивовки и вѣялки, «присутствовали» при установкѣ и работѣ молотилки 
й т - п. Экзаменовъ въ отдѣленіи также не было.

Бродокалматское отдѣлечіе, Шадринскаго уѣзда, представило къ экзаме- 
®амъ, произведеннымъ 2 5  го октября 1 8 9 8  года, 1 2  учениковъ. изъ которыхъ

Пробыли два года (курсъ отдѣленій двухлѣтній), а 1 0 — одинъ годъ. Въ  
йцду заявленія преподавателя, что занятія по Закону Божію, русскому язы ку, 
^риѳметикѣ, географіи и исторіи. по недостатку времени и учебныхъ пособій, 
йе производились, экзамены всѣмъ 12  ученикамъ были произведены только 
®° естествознанію и сельскому хозяйству. Результаты испытанія получились 
Правые неудовлетворительные: изъ двухъ учениковъ старшаго отдѣленія 
Только одинъ обнаружилъ болѣе или менѣе удовлетворительный познанія но 
^тествознанію  и сельскому хозяйству, другой-же, равно какъ и 10 чело- 

вкъ перваго отдѣленія, не только оказали слабыя познанія по этимъ кур - 
^Мъ, но своими отвѣтами обнаружили утрату и тѣхъ свѣдѣній, которыя ими 

Ыди получены въ народной школѣ. О какомъ-либо практическомъ знаком
и в *  учениковъ съ земледѣльческими машинами и орудіями не можетъ быть 
п рѣчи.

Юсьвинское отдѣленіе, Соликамскаго уѣзда, имѣло 13 учениковъ. При 
’1Т°мъ въ началѣ года въ него поступило всего 2 ученика, затѣмъ въ 
Ноябрѣ присоединилось еще 10 и въ декабрѣ еще одинъ. 8 учениковъ при
б е ж а л и  къ волостямъ, весьма удаленнымъ отъ школы, почему они и 

®Иди въ общежитіи при училищѣ, гдѣ имъ отпускалась за счеть уѣзднаго  
зрМства пища. Учащіеся въ продолжеыіе весны посѣтили нѣсколько разъ  
^пытное показательное хозяйство, гдѣ знакомились съ различными сельско
хозяйственными орудіями.



Устиновское отдѣленіе, Осиискаго уѣзда, было самое многолюдное. Оно 
начало занятія при 25 учащ ихся, изъ которыхъ къ концу года выбыли 
трое. Отдѣленіе помѣщается въ особомъ зданій, арендованномъ уѣздвымъ 
земствомъ на 12 лѣтъ; при домѣ имѣется огородъ и необходимый надвор' 
ныя постройки. 23  мая въ отдѣленіи были произведены испытанія, давшій 
довольно удовлетворительные результаты. Всѣ ученики но всѣмъ предметамъ 
обнаружили основательно усвоенныя познанія. По естествознанію ученики 
давали ясныя объяснееія явленій природы, обнаружили знакомство съ ор- 
ганизмами растеній и животныхъ и пониманіе функцій ихъ органовъ. При 
практическомъ испытаніи учаіціеся обнаружили умѣнье пользоваться земле- 
дѣльчеекими орудіями и машинами. Такимъ образомъ, 11 человѣкъ второго 
отдѣленія признаны были достойными получить выпускныя свидетельства й 
награды (наборъ сельскохозяйственныхъ книгъ, а лучшимъ 5 ученикамъ—' 
земледѣльческія орудія). Изъ 10  учениковъ перваго отдѣленія 9 переведены  
во второе и одинъ оставленъ на повторительный курсъ въ первомъ отдѣле ■ 
ній. При отдѣлеиіи съ начала прошлаго учебнаго года организована была 
столярная мастерская, гдѣ ученики обучались изготовленію несложных^ 
предметовъ.

Приведенным данныя даютъ, кажется, право сказать, что опытъ лерм- 
скихъ уѣздныхъ* земствъ по устройству четвертыхъ отдѣленій съ препода- 
ваніемъ сельскаго хозяйства оказался совершенно неудачнымъ. Въ самомъ 
дѣлѣ, едва-ли можно признать какой-бы то ни было толкъ даже за  самымъ 
уснѣшнымъ отдѣленіемъ— устиновскимъ, которое дало учившимся въ немъ 
два года въ сущности такъ мало, что ради этихъ незначительныхъ позна- 
ній, которыя ученики свободно могли пріобрѣсть путемъ чтенія книгъ, 
стоить уѣздному земству затрачивать 1 .7 5 5  рублей, которые внесены въ  
смѣту по содержанію отдѣленія въ теченіе 1 8 9 9  года. Вообще эти четвер
тый отдѣленія оказались страшно дорогими. Такъ, даже самое многолюдное 
устиновское отдѣленіе обошлось въ 8 0  р. на ученика, а напр., коневское 
отдѣленіе даже въ 130  рублей и кочевское въ 125 р. на учащагося. Между 
тѣмъ большинство отдѣленій буквально ничего не дали своимъ питомцамъ.. 
И этого слѣдовало ожидать съ самаго начала. Нѣтъ ничего несчастнѣе мысли 
о возможности обучать въ начальной низшей школѣ сельскому хозяйству  
или ремеслу. Если даже спеціальныя сельскохозяйственный и ремесленный 
школы, болѣе или менѣе приспособленным для своей цѣли, ве всегда могутъ 
научить своихъ учениковъ сельскому хозяйству или ремеслу, то тѣмъ бо- 
лѣе не можетъ дать какихъ-либо дѣйствительныхъ познаній по сельскому 
хозяйству четвертое отдѣленіе при начальной школѣ. Да и какія познанія  
сельско-хозяйственнаго характера могутъ получить ученики этихъ отдѣленій, 
разъ имъ приходится только «присутствовать» при работѣ плугомъ или дру
гими орудіями и машинами и при носѣвѣ травъ, а то даже только «на- 
блюдать произрастаніе травъ и хлѣбовъ», какъ сказано въ отчетѣ по одному 
отдѣленію. Очевидно, эта затѣя должна быть возможно скорѣе сдана въ  
архивъ, дабы напрасно не тратить земскихъ денегъ и не дискредитировать 
въ глазахъ населенія школу.

Но самая мысль о четвертыхъ отдѣленіяхъ при начальныхъ школахъ  
заслуживаетъ полнаго вниманія. Нынѣшняя народная школа въ сущности 
образованія почти не даетъ. Она даетъ только извѣстные навыки, должен- 
ствующіе служить орудіемъ для пріобрѣтенія образованія. И вотъ именно 
въ тотъ моментъ, когда дитя пріобрѣтетъ эти навыки и такимъ образомъ



сДѣлается способнымъ къ пріобрѣтенію образованія, оно оканчиваетъ курсъ  
Ученья. Лишь немногіе счастливцы могутъ попадать въ министерскія дву- 
Кдаесныя училища и такимъ образомъ пріобрѣтать образоваыіе болѣе ши
рокое, чѣмъ то, какое дается начальной школой. Вотъ въ этихъ-то видахъ  
открытіе четвертыхъ отдѣленій (въ особенности съ двухлѣтнимъ курсом ъ), 
исключительно общеобразовательна™ характера, было-бы въ высшей степени  
Разумной мѣрой, и иермскимъ, а также и другимъ земствамъ слѣдуетъ по
заботиться о такомъ расш иреніи курса земской школы.

Къ числу новшествъ, проявляющихся въ земской дѣятельноети въ об
л ети  народнаго иросвѣщенія, должно быть отнесено также появленіе осо- 

земскихъ органовъ, имѣющихъ цѣлыо оказывать содѣйствіе народному 
иросвѣщенію, облегчая подготовительную работу и доставляя всякаго рода 
Справки какъ земствамъ, такъ и вообще всѣмъ учрежденіямъ и лицамъ, 
Работающимъ въ области народнаго образованія. Въ нынѣшнюю земскую  
сессію такой органъ созданъ при Тамбовскомъ губернскомъ земствѣ въ виді’. 
Так'ь называемаго «школьнаго бюро». Бюро это, по постановленію Тамбов- 
Сісаго губернскаго земскаго собранія, учреждается при губернской земской 
Уйравѣ для собиранія и разработки свѣдѣній о положеній народнаго образо- 
ванія; на содержаніе бюро и на его работы внесено въ смѣту 3 .0 0 0  руб
лей. Для ближайшаго руководства дѣятельностью этого бюро избрана особая 
^оммиссія, въ помощь уиравѣ, изъ трехъ гласныхъ.

Надо замѣтить, что вообще дѣятельность большинства нашихъ земствъ
области народнаго образованія, несмотря на многія неблагопріятныя усло- 

1і1я> несмотря даже норою на составъ земскихъ собраній, мало благонріят- 
народному просвѣщенію, ростетъ и развивается, порою въ размѣрахъ, 

^стойныхъ самаго величайшаго внимаиія. Остановимся для нримѣра на двухъ  
земскихъ уѣ здахъ , довольно различно развивш ихъ свою дѣятелыюсть но 
Народному образованію, но имѣющ ихъ то общее, что въ обоихъ ихъ эта 
Деятельность въ послѣднее время ростетъ довольно быстро.

Десять лѣтъ тому назадъ, въ 1889 году, смѣта расходовъ на народное 
°бразованіе составляла по Тверскому уѣздному земству всего 20 тыс. рублей, 
йа 1899 годъ назначено по той-ж е смѣтѣ уж е 74 тыс. рублей, т .-е . воз- 
Р°станіе земскихъ расходовъ на народное образованіе составило 270 °/о . Въ 
°Ц ем ъ , въ настоящее время Тверское уѣздвое земство тратитъ на народное 
^разованіе 36р/о всѣхъ своихъ расходовъ (общ ая смѣта на 1899 годъ равна 
^ 7  тыс. рублей). Эта цыфра, между прочимъ, служитъ прекрасной иллю- 
Страціей къ разсужденіямъ о томъ, что въ настоящее время мы двигаемся 
Назадъ. Для постановки на твердую почву своей дѣятельности въ области 
аародваго просвѣщенія, Тверское уѣздное земство произвело весною 1896 года 
крепись дѣтей школьнаго возраста въ уѣздѣ. При этомъ выяснилось, что 
пРи 79 школахъ уѣзднаго земства, 41 школѣ грамоты и 20 школахъ иныхъ  
ааименованій, всеобщее обученіе мальчиковъ въ уѣздѣ уж е достигнуто, дѣво- 
чекъ-же остается неграмотными не менѣе одной трети, иначе говоря, всѣ 
Мальчики, за исключеніемъ убогихъ, и двѣ трети дѣвочекъ проходили чрезъ 
^Колы, при чемъ средняя продолжительность обученія мальчика опредѣлилась 
аъ три съ третью года и для дѣвочекъ въ два съ третью. Проучившихся 
°°лѣе двухъ зимъ уходило изъ школы мальчиковъ 60°/о и дѣвочекъ 32°/о, 
Ц:ѵь всѣхъ учившихся мальчиковъ окончило курсъ 38°/о и дѣвочекъ 9°/о. 
уравнительно еще недавно число учившихся дѣвочекъ было очень не велико 
(йъ 1890 году всего 650)*, но въ послѣдніе годы отношеніе населенія къ



обученію дѣвочекъ круто измѣнилось, и въ 1 8 9 7  году число поступивших^» 
въ земскія школы дѣвочекъ въ 2 7  школахъ превысило число поступивших!» 
мальчиковъ: въ 33  было болѣе половины и только въ 2 4 — менѣе половины 
числа мальчиковъ. Заботы Тверского уѣзднаго земства о народномъ пр осв і
щеній, помимо содержанія начальныхъ школъ, выражаются въ выдачѣ около 
9 тыс. рублей ежегодно на стипендій для крестьянскихъ дѣтей въ двуклас- 
сныхъ й ремесленныхъ училищ ахъ, въ устройствѣ школьныхъ библіотекъ, 
на которыя ежегодно тратится 1 .3 0 5  рублей, кромѣ доплаты въ 7 0 5  рублей 
отъ губернскаго земства, въ устройствѣ народныхъ библіотекъ, которыхъ 
теперь въ уѣздѣ, не считая устраиваемой на счетъ губернскаго земства, 
двадцать, стоющихъ земству 1 .5 0 4  рубля въ годъ ,в ъ  ассигнованіи 6 0 0  рублей 
на выдачу подбора книгъ окончившимъ курсъ и т. д. Участіе земства въ 
содержаніи школъ выражается, помимо содержанія библіотекъ, въ выдачѣ 
жалованья учащимъ, содержаніе школъ, имѣюіцихъ спеціально выстроен- 
ныя зданія, земство беретъ всецѣло на себя. На постройку іпкольныхъ зда- 
ній земство выдаетъ сельскимъ обществамъ ссуды; при помощи этихъ  
ссудъ выстроено уж е 41 школьное зданіе и предположено къ постройкѣ 10. 
Съ цѣлью поощрить школьно-строительную дѣятельность сельскихъ обществъ 
и иногда помочь населенно въ постройкѣ школьныхъ зданій безвозвратными 
пособіями, земство съ 1 8 9 8  года положило начало школьному фонду, на 
образованіе котораго будетъ ежегодно отчисляться по 6 .0 0 0  рублей и всѣ 
остатки отъ смѣтъ. Проявляетъ Тверское земство заботы и объ улучшеніи  
педагогическаго персонала. Въ виду трудности пріисканія среди года кавди- 
датовъ для замѣны уш едш ихъ или заболѣвшихъ учащ ихъ, ммѣются 8 (но 
одному на 2 0 )  эаиасныхъ учащихъ, съ содержаніемъ по 10 рублей въ мѣ- 
сяцъ за время, свободное отъ занятій. Тяжелыя условія учительской работы, 
усиленый снросъ на учащ ихъ, трудность пріисканія ихъ и соображевія, что 
при 2 0 0  рублей содержанія учащ іе сводили концы съ концами лишь при 
помощи иостороннихъ заработковъ и т. д., заставили Тверское земство опре- 
дѣлить минимумъ содержанія учащихъ въ 2 4 0  рублей, съ прогрессивною  
прибавкою по 25 рублей чрезъ каждые три года— до 3 4 0  рублей. Далѣе, 
главнымъ образомъ, длч учащ ихъ, а такж е и для другихъ служащ ихъ зем
ства, при Тверской уѣздной земской управѣ имѣется довольно хорош ая библіо- 
тека, на пополненіе которой ежегодно тратится 3 0 0  рублей, и, кромѣ того, 
на выписку педагогическихъ журналовъ для учителей расходуется земствомъ 
по 1 5 0  рублей въ годъ

Гороховецкій уѣздъ, Владимірской губ., хотя далеко не обнаруж иваем  
такой широкой дѣятельиости въ области народнаго просвѣщенія, какъ Твер
ской, тѣмъ не менѣе въ послѣдніе годы сильно подвинулся въ указанномъ  
отношеніи впередъ. Еще три года назадъ земская ассигновка на народное 
образованіе составляла всего 8 .5 0 0  рублей, а теперь достигла 2 5 .6 0 0  руб., 
т .-е . увеличилась на 2 0 0 °/о . Еще въ 1 8 9 6  году въ Гороховецкомъ уѣздѣ  
было всего 18 земскихъ школъ, такъ что одна школа приходилась на 6 слиш- 
комъ тысячъ человѣкъ населенія. Въ 1 8 9 6  году земство сразу принялось 
быстро увеличивать образовательный средства, поднявъ земскій бюджетъ. 
ассигнуемый на народное образованіе, втрое и рѣшивъ открывать ежегодно 
но 10  школъ, чтобъ черезъ 8 лѣтъ уѣздъ имѣлъ не менѣе 1 0 0  земскихъ школъ, 
при которыхъ все населеніе и получитъ возможность пользоваться начало- 
нымъ образованіемъ. Это движеніе, начатое въ 1 8 9 6  году, пока продолжается 
во все увеличивающихся размѣрахъ, и можно надіяться, что къ 1 9 0 4  году



Действительно и Гороховецкій уѣздъ, еще такъ недавно одинъ изъ самыхъ 
отсталыхъ земскихъ уѣздовъ, будетъ имѣть всеобщее обученіе.

Однимъ изъ побужденій, заставивш ихъ Гороховецкое земство такъ энер
гично приняться за развитіе дѣла народнаго просвѣщенія, явилось то обстоя- 
гельство, что жители Гороховецкаго уѣзда, издавна занимаюшіеся отхожими 
С м ы слам и, нъ послѣдніе годы все болѣе и болѣе вытѣсняются въ этихъ  
Иромыслахъ жителями Тверской и другихъ губерній, какъ болѣе грамот
ными. Оказывается, что безграмотность сильно вредитъ крестьянамъ, занимаю
щимся отхожими промыслами. Это явленіе замѣчено не только по отно- 
Шенію къ населенім Гороховецкаго уѣ зда, но и вообще по отношенію къ 
^ителямъ Владимірской и Ярославской губерній, занимающимся отхожими 
промыслами. Въ обѣихъ этихъ губерніяхъ замѣчается упадокъ отхожихъ  
^ромысловъ. составляющихъ главный источникъ средствъ для населенія, и 
причина этого упадка заключается именно въ томъ, что владимірцы и яро- 
^авцы, остающіеся въ большинствѣ уѣздовъ этихъ губерній неграмотными 
Іесть и исключенія — мѣстности назвапныхъ губерній, гдѣ грамотность широко 
развита), быстро вытѣсняются тверяками, москвичами и вообще жителями 
Ч етностей , въ которыхъ земства заботятся усиленно о народномъ нросвѣ- 
^ н іи .  Надо еще замѣтить, что населеніе тѣхъ мѣстностей Владимірской и 
ярославской губерній, гдѣ грамотность поставлена лучше, не ж алуется на 
УПадокъ своихъ занятій, а напротивъ— все расш иряетъ ихъ . Это одно изъ  
Доказательствъ великаго значеній для народной жизни даже элементарнаго 
°йразованія. Я. Абрамовъ.

Хроника народныхъ библіотекъ.
^ародныя библіотеки Люблинской губерній.—Библіотекари изъ народа.—На- 
Р°Дныя библіотеки въ с. Богородскомъ, Нижегородской г., въ с. Лысковѣ, той-же 
Иуб., на ст. Максатихѣ, Тверской губ., въ с. Митинѣ, Московской губ., въ Бла- 
й°вѣщенскѣ, въ Кишиневѣ, въ Ростовѣ-на-Дону.—Открытіе новыхъ народныхъ 
йабдіотекъ въ Ялтѣ, въ Москвѣ, въ сс. Быковкѣ и Юринѣ, Нижегородской губ.

Народныя библіотеки Люблинской губерній начали открываться съ 1 8 9 4  г.
первые три года было открыто 6 народныхъ библіотекъ, въ 1 8 9 7  г .—  

14 и въ 1 8 9 8  го д у — 5. Помѣщаются библіотеки: 1 6  при школахъ, 3 —  
цри гминныхъ управлеыіяхъ, 4 —  въ церквахъ, 1 —  въ церковномъ домѣ 
11 1 — въ домѣ псаломщика. Библіотекарями состоятъ въ 14  библіотекахъ  
Учителя, въ 4 — крестьяне, окончившіе курсъ школы, въ 3 — священники, 
въ 2 — гминные писаря и въ 2— псаломщики. Матеріальяое обезпеченіе всѣхъ  
Этихъ библіотекъ крайне скудное. У одиннадцати нѣтъ никакихъ опредѣлен- 
Ньіхъ средствъ; девяти отпущены книги изъ складовъ учебнаго округа или 
Цри канцелярій генералъ-губернатора, а двумъ —  мѣстными священниками. 
Одна открыта на 15  рублей, отпущевныхъ гминнымъ сходомъ; одна на 
сРедства священника и на 4 р. отъ мѣстнаго церковнаго братства; одна—  
На 5 ,  а другая на 15 рублей въ годъ отъ мѣстнаго церковнаго брат
о в а ; одна на средства прихожанъ по 15 коп. съ дома и отъ священника 
По 5 рублей въ годъ; одна на средства участниковъ и жертвователей; одна 
На епархіальныя средства; на одну пожертвовалъ о. Іоаннъ Сергіевъ 1 0 0  р.; 
На другую пожертвовали священникъ 5 0  р. и учитель 10  р.; въ пяти осталь- 
НЫХЪ гминные сходы опредѣлили: для одной единовременно 1 0 0  р., для другой



единовременно 4 0  р. и ежегодно по 20 р. изъ прибылей гминной ссудо- 
сберегательной кассы, для третьей единовременно 5 0  р. и ежегодно по 20 р- 
изъ того-же источника, для четвертой единовременно 4 5  р. и ежегодно 
но 2 0  р. и пожертвованій собрано 5 5  р., для пятой единовременно 5 0  р- 
и пожертвованій 29  р. Эти цифровыя данныя ясно показываютъ, что на- 
селеніе пока относится совершенно апатично къ библіотечному дѣлу и всего 
менѣе расположено жертвовать какія-бы то ни было средства на библіотеки. 
Библіотеки открыты по иниціативѣ коммиссаровъ, учебнаго начальства и 
духовенства. Въ тѣхъ еемногихъ случаяхъ, когда гминные сходы ассигновали 
приведенный выше ничтожныя средства на библіотеки, это происходило 
исключительно благодаря вліянію на сходы коммиссаровъ. Книжный составь 
библіотекъ очень скуденъ. Въ церковныхъ библіотекахъ книги имѣются исклю
чительно религіознаго содержанія, въ остальныхъ составъ таковъ: 1 2 5  книгъ 
религіозно-нравственнаго содержанія, 5 5 — историческаго, 40  —  географиче- 
скаго и естественно-научнаго, 4 5  сельско-хозяйственнаго 4 5  беллетристи- 
ческаго. Такимъ образомъ, библіотеки эти неизмѣримо бѣднѣе книжнымъ 
составомъ даже библіотекъ, учреждаемыхъ во внутреннихъ губерніяхъ по 
министерскому каталогу. Очевидно, библіотекамъ Люблинской губ. для того, 
чтобы привлечь къ себѣ симпатій оаселенія, необходимо расширить свой со
ставъ, въ особенности но отдѣлу изящной словесности, и тогда навѣрное 
населеніе будетъ относиться къ библіотекамъ съ сочувствіемъ и не пожа- 
лѣетъ на нихъ средствъ, какъ это уж е дѣлается во многихъ мѣстахъ  
внутреннихъ губерній, гдѣ народныя библіотеки съ каждымъ годомъ пр і- 
обрѣтаютъ все большую популярность и гдѣ народился уж е типъ народнаго 
библіотекаря, беззавѣтно преданнаго своему дѣлу и отдающаго всѣ свой 
силы на распространение въ народѣ любви къ чтенію.

Такіе народные библіотекари, фанатики своего дѣла, выдвинулись, напр., 
въ Вятской губерній, благодаря извѣстнымъ «пятирублевымъ» библіотекамъ, 
созданнымъ по почину покойнаго Батуева. О двухъ такихъ библіотекаряхъ 
любопытныя свѣдѣнія сообщаетъ земская «Вятская Газета».

Сельскимъ сходомъ Великорѣчинскаго сельскаго общества былъ из- 
бранъ библіотекаремъ пятирублевой библіотечки крест. П. П. Осокинъ. Осо- 
кинъ принадлеж ите къ числу тѣхъ крестьянъ, которые усиленно стремятся 
къ самообразованію и вмѣстѣ съ тѣмъ ужасно скорбятъ о невѣжествѣ окру
жающей ихъ среды и стараются сдѣлать все возможное для нихъ, для под- 
нятія ея. Такой тип'к теперь широко распространенъ въ народной средѣ и 
онъ является истиннымъ двигателемъ народа по пути иросвѣщенія. Осокинъ, 
вслѣдствіе потери правой руки, вынужденъ былъ заняться мелочной сель
скою торговлей и сдѣлалъ свою лавочку чѣмъ-то въ родѣ сельскаго клуба. 
Сюда охотно заходятъ крестьяне посидѣть и послушать или почитать книгй 
и газеты , которыя выписываетъ давно однорукій лавочникъ. Къ сожалѣпію, 
средства позволяли Осокину пріобрѣтать книги и газеты лишь въ самыхъ 
екромныхъ размѣрахъ. Когда Осокинъ былъ избранъ библіотекаремъ и ему 
была передана маленькая земская библіотечка, онъ съ ревностью принялся 
исполнять свои обязанности. Каждый случай выдачи книгъ Осокинымъ не
укоснительно заносится въ особую тетрадь и такимъ образомъ получается 
возможность точно опредѣлить размѣры дѣятельности библіотечки. Оказы- 
зывается, что съ мая 1 8 9 6  года по 1 ноября 1 8 9 8  года произведено и'зъ 
библіотечки 1 .2 0 4  выдачи книгь, почти по 5 0 0  выдачъ въ годъ. Такимъ 
образомъ, пятирублевая библіотечка, благодаря своему библіотекарю, принесла



Такую пользу, какой отъ нея, пожалуй, и не ожидали при ея открытіи. Оче- 
В0Дно, при болѣе обширномъ составѣ и дѣятельность этой библіотечки могла-бы  
получить еще большіе размѣры, почему нельзя не пожелать, чтобы велико- 
рѣченская библіотечка пополнилась книгами за счетъ мѣстнаго земства или 
за счетъ жертвователей.

Другой народный библіотекарь той ж е Вятской губерній еще болѣе любо- 
пытенъ. Онъ работаетъ въ Павловскомъ сельскоыъ обществѣ той ж е Велико- 
рѣченскон волости. Здѣсь также открыта была два съ половиною года на- 
задъ пятирублевая библіотечка и такж е, вопреки скептикамъ, утверждав- 
піимъ, что земскія деньги, употребленный на пріобрѣтеніе пятирублевыхъ  
библіотечекъ, —  брошенныя деньги, принесла свою долю пользы. Когда въ  
январѣ 1 8 9 7  года въ с. Павлово прибылъ счетчикъ народной переписи, 
читатели мѣстной библіотечки, въ числѣ 18  человѣкт, заявились въ отве
денную счетчику квартиру и настоятельно просили его дать имъ нѣкоторыя 
Разъясненія, касаюіціяся содержанія книги «Хвѣтъ Б ож ій», изд. їїавленко- 
иьімъ. Вопросы крестьянъ касались физической и математической географіи  
и вообще космографіи. Бесѣда между счетчикомъ и любителями астрономіи 
0зъ крестьянъ продолжалась за-полночь, и изъ этой бесѣды счетчикъ вывелъ 
заключеніе, что книги пятирублевой библіотечки внимательно прочитываются 
грамотной частью крестьянства, а вопросы космографіи положительно вол- 
иуютъ ихъ. Всего любопытнѣе было то обстоятельство, что изъ числа собе- 
сѣдниковъ счетчика наиболѣе интересующимся космографическими вопросами 
сказался совершенно неграмотный кузнецъ, мужчина лѣтъ 3 5 . Онъ съ ли- 
Дорадочнымъ негерпѣніемъ буквально забрасывалъ счетчика своими вопро- 
сами и съ полною безошибочностью отыскивалъ въ вышеупомянутой книжкѣ  
Нужные рисунки, требовавшіе для него объясненія со стороны свѣдущаго 
Человѣка. Оказалось, что онъ нѣсколько разъ слушалъ чтеніе этой книги и 
бесѣдовалъ по поводу ея содержанія съ мѣстными грамотеями.

Библіотекаремъ этой библітечки состоитъ крестьянинъ Т. И. ИІести- 
иеровъ. Это вообще передовой человѣкъ въ своей средѣ, какъ это можно 
нидѣть хотя бы по тому, что, благодаря его стараніямъ, въ данной мѣстноети 
Появилось травосѣяніе. Когда онъ былъ избранъ библіотекаремъ и библіотека 
перешла къ нему, онъ, по его собственному признанію, съ горечью увидѣлъ, 
что къ нему читатели и не думаютъ обращаться за книгами. Тогда Ш ести- 
Неровъ сталъ самъ разносить книги и «Вятскую  Г азету» , высылаемую во 
псѣ пятирублевыя библіотечки, по домамъ своихъ однодеревенцевъ, при чемъ 
ныяснялъ, для чего нужно прочитать именно данную книжку, что она мо- 
®етъ дать читающему. Не ограничиваясь своею деревнею, онъ принялъ мѣры 
къ тому, чтобы вовлечь въ чтеніе и жителей другихъ деревень своего об
щества (въ Павловскомъ обществѣ пять деревень). Не имѣя возможности 
лично посѣщать остяльныя деревни, Ш естиперовъ сталъ пользоваться всякимъ 
случаемъ, чтобы послать книжекъ въ ту или иную деревню. Завернетъ въ  
мѣсто жительства Ш естиперова крестьянинъ изъ сосѣдней деревнп— и Шести
перовъ непремѣнно даетъ ему нѣскодьцо книжекъ или пачку газетъ съ со- 
вѣтомъ прочитать самому и съ просьбой раздать книги и газеты сосѣдямъ. 
Благодаря такому образу дѣйствій библіотекаря, Павловская библіотечка бы
стро стала извѣстною населенно и книжки ея пошли въ ходъ и читаются 
съ уснѣхомъ, вызывая въ читателяхъ любознательность и желаніе пополнить 
свои знанія, какъ это мы видѣли на примѣрѣ 18  читателей, бесѣдовавшихъ  
со счетчикомъ.



Вообще, всѣ извѣстія, какія приходится получать относительно дѣятель- 
ности народныхъ библіотекъ въ нашихъ селахъ и деревняхъ, заставляють 
вѣрить, что потребность въ книгѣ, въ чтеніи ростетъ народной средѣ, какъ 
говорится, не по днямъ, а по часамъ. Что можетъ быть утѣшительнѣе ниже- 
елѣдующихъ свѣдѣній, касающихся второго года дѣятельности народной биб
лиотеки вь селѣ Богородскомъ, Нижегородской губерній? Эта библіотека, по
дущ ающ аяся въ особой комнатѣ при мѣстномъ волостномъ правленій, имѣетъ
1 .3 4 5  книжекъ, 6 экземпляровъ газетъ и 13  журналовъ. Она выдаетъ 
книги и періодическія изданія для чтенія какъ въ самомъ иомѣщеніи биб- 
ліотеки, такъ и на дому. Оказывается, что библіотека одинаково усиленно 
используется- какъ посетителями читальни, такъ и любителями домаіпняго 
чтенія. Читальня имѣла въ теченіе года 1 5 .3 0 0  посѣщеній, т .- е .  такое число, 
какимъ могутъ похвалиться только немногія публичныя библіотеки наінихъ 
губернскихъ городовъ. На домъ было выдано 1 2  тысячъ книгъ и 1 .4 3 0  ну-  
меровъ журналовъ, т .- е .  опять такое число книгъ, какое выдаготъ лишь 
немногія городскія публичныя библіотеки. При этомъ крайне любопытно, съ 
какою быстротою развивается дѣятельность богородской народной библіотеки. 
Въ первый годъ ея существованія ( і 8 9 6 — 1 8 9 7  годъ) ея читальня имѣла 
6 .1 0 0  посѣщеній, а во второй (1 8 9 7  — 1 8 9 8  го д ъ )— уж е 12  тысячъ. Такого 
быстраго, по истинѣ грандіознаго роста не представляла еще ни одна, ни 
публичная, ни народная, библіотека. При этомъ надо не забывать, что эта 
грандіозная дѣятельность богородской библіотеки совершается на самыя скудныя 
средства. Именно, въ послѣднемъ отчетномъ году ( 1 8 9 7 — 1 8 9 8 )  богородская 
библіотека имѣла на приходѣ всего 4 5 1  р ., а израсходовала всего 3 1 3  руб., 
при даровомъ помѣщеніи.

Хорошо работаетъ также и народная библіотека с. Лыскова, той-ж е Ни- 
лсегородской губерній. Она открыта 1 января 1 8 9 7  года Макарьевскимъ зем- 
ствомъ, отпустивгаимъ единовременно на выписку книгъ 2 5 0  рублей и по- 
становившимъ ежегодно отпускать на пополненіе библіотеки 3 0  рублей и на 
жалованье библіотекарю 6 0  рублей. Въ свою очередь лысковскія сельскія 
общества постановили ежегодно отпускать на библіотеку по 6 0  руб. Кромѣ 
того, московское Общество грамотности прислало въ библіотеку .на 1 0 0  руб. 
книгъ и Нижегородское губернское земство отпустило библіотекѣ книгъ на 
1 5 0  руб. Библіотека помѣщается въ зданій волостного правленія. За первый 
годъ существованія библіотеки она имѣла 5 6 8  подиисчиковъ, при чемъ изъ 
нихъ было: 3 2 2  земледѣльца, 1 3 3  ремесленниковъ и кустарей, 4 9  торгов
ц е в і  3 7  лицъ другихъ занятій. 4 8 1  подписчикъ жили въ Лысковѣ, въ 
30  деревняхъ, отстоящихъ отъ Лыскова на 1 версту, 1 2 — на разстояніп  
3 верстъ, 1 6 — на разстояніи до 8 верстъ. Книгъ выдано 2 .6 7 5 ,  но въ дѣй- 
ствительности прочитано несравненно большее число книгъ, такъ какъ среди 
подиисчиковъ установился обычай мѣняться книгами. Любимыми авторами 
оказались: Тургеневъ, Достоевскій, Л. Толстой, Григоровичъ, Оетровскій, Го
голь и Пушкинъ. Многіе требовали произведеній Щ едрина и Гл. Успенскаго, 
но таковыхъ въ библіотекѣ, какъ и вообще въ народныхъ библіотекахъ, не 
имѣется. Любопытно, что за цѣлый годъ пропало книгъ всего на одинъ рубль.

Также дѣятельна народная библіотека, устроенная по иниціативѣ двухъ  
мѣстныхъ землевладѣльцевъ при желѣзнодорожной станцій Максатихѣ, въ 
Бѣжецкомъ уѣ здѣ , Тверской губ. Библіотека эта, открытая 10 іюля 1 8 9 7  года, 
имѣла за первый годъ своего существованія (къ 10 іюля 1 8 9 8  года) 8 0 3  
подписчика, принадлежащ ихъ къ 1 0 9  селеніямъ, раскиданнымъ на болыномъ



рпзстояиіи другъ отъ друга и отъ библіотеки. При этомъ книгъ было 
Вз'іто 3 .2 9 3 .  Но цифра эта ни малѣйшимъ образомъ не даетъ понятія о 
внижномъ обращеніи, такъ какъ книга, занесенная изъ библіотеки въ какую- 
Н і,б УДЬ деревню, особенно удаленную отъ библіотеки, возвращается въ по
з д н ю ю ,  лишь обойдя все мѣстное грамотное населеніе. Изъ общаго числа 
Иодписчиковъ было: 7 0 0  крестьянъ, 3 6  служащ ихъ на жел. дорогѣ, 3 6  раз- 
ночинцевъ, 11 дух. званія. 8 кун ц овъ / 6 ремесленниковъ и 6 дворянъ.

Успѣшно работаетъ и Митинская би б л іотека-читальня въ Дмитровскомъ 
Уздѣ, Московской губ. Библіотека эта основана весной 1 8 9 7  года, но при
говору митинскаго волостнаго схода; на содержаніе ея отпускается изъ во- 
лостныхъ суммъ 3 0  р., отъ земства 1 3 0  р. и имѣются частныя пож ертво- 
ванія. Въ настоящее время въ библіотекѣ имѣется 7 9 4  тома, стоимостью въ 
498  рублей. Чтеніемъ въ теченіе года пользовались 4 .2 3 6  чел., которымъ 
было выдано 3 .3 8 4  книги.

Вообще во всѣхъ свѣдѣніяхъ о дѣятельности народныхъ библіотекъ по
ражають всегда два обстоятельства. Съ одной стороны, народныя библіотеки 
располагаютъ крайне скромными средствами, благодаря чему ихъ книжный 
составь обыкновенно бываетъ скроыенъ до чрезвычайности, далеко не исчер
пывая всего, что можно имѣть въ библіотекѣ по министерскому каталогу, а 
съ другой— эти библіотеки развиваютъ дѣятельность, размѣры которой далеко 
Превосходятъ размѣры дѣятсльности библіотекъ, существующихъ для интел
лигентной публики. Это сравненіе публичныхъ библіотекъ, существующихъ  
ПЪ нашихъ городахъ, съ народными библіотеками оказывается особенно не- 
выгоднымъ для первыхъ въ томъ случаѣ, если сравненіе производится не 
съ сельскими народными библіотеками, а съ существующими въ городахъ. 
Въ этомъ случаѣ перевѣсъ народной библіотеки, въ смыслѣ размѣра дѣя- 
тельности, надъ публичною, работающею на интеллигентную публику, ста
новится еще ощутительнѣе.

Остановимся на нѣсколькихъ народныхъ библіотекахъ, дѣйсгвующ ихъ въ 
городахъ, при чемъ возьмемъ города, находящіеся въ самыхъ отдаленныхъ 
Другъ отъ друга частяхъ Россіи. В ездѣ, несмотря на различіе мѣстныхъ  
условій, народныя библіотеки оказываются работающими чрезвычайно усиленно.

Предъ нами отчеты о народной библіотекѣ, открытой въ одномъ изъ  
отдаленнѣйшихъ окрайнныхъ пунктовъ— въ г. Благовѣщенскѣ, Амурской 
области. Библіотека эта за первый ( 1 8 9 6 )  годъ своего сущ ествованія при
влекла 2 .7 7 4  р. ножертвованій, членскихъ взносовъ и другихъ сборовъ, 
книгами изъ библіотеки для чтенія на дому пользовались 1 .2 9 0  человѣкъ, 
которымъ было выдано 1 1 .9 8 7  книгъ. Въ слѣдующемъ 1 8 9 7  году сумма 
всѣхъ сборовъ, ноступившихъ въ пользу библіотеки, составила 3 .4 3 2  рубля; 
читателей, бравшихъ книги на домъ, было у ж е  1 9 0 5 , а книгъ имъ выдано 
около 2 0  тысячъ. Кромѣ того, въ оба года книги выдавались также для 
чтенія въ номѣщеніи библіотеки, но ни статистики такихъ посѣтителей, ни 
статистики выданныхъ книгъ не велось. Общее количество книгъ, которымъ 
располагала библіотека къ концу 1 8 9 7  года, достигло 1 .3 5 1  названій при 
2 тысячахъ томахъ. Любопытно, что и въ Благовѣщенской народной библіо- 
текѣ, какъ и вездѣ, несмотря на отсугствіе какихъ-либо залоговъ, ири 20  
тысячахъ выдачъ книгъ, пропадаетъ въ теченіе года всего около десятка 
книгь. Общее сочувствіе къ народной библіотекѣ дало* возможность Совѣту 
библіотеки поставить на очередь слѣдующія мѣропріятія: 1 ) выписать для 
нополненія библіотеки значительную партію книгъ изъ числа разрѣшенныхъ



для народныхъ библіотекъ; 2 )  пріобрѣсти для читальни собственный домъ,
3 )  образовать неприкосновенный капиталъ библіотеки и 4 ) образовать при 
библіотекѣ складъ книгъ для продажи, для чего уж е выписано на 1 0 0 0  р* 
разныхъ изданій.

Не менѣе успѣшно дѣйствуетъ и Кишиневская народная библіотека, 
открытая въ 1 8 9 6  году. Библіотека, эта открыта особымъ обіцествомъ, спе
ціально для веденія этой библіотеки‘образовавшимся. Къ 1 января 1 8 9 8  года 
членовъ этого общества насчитывалось 2 6 9 . Читателей въ теченіе отчет- 
наго года записалось 1 .9 4 3 ,  взявшихъ 1 3 .9 9 0  книгъ. Преобладали мужчины, 
которыхъ было 1 .9 4 3 , тогда какъ женщинъ было всего 1 1 2 .

Еще большую дѣятельность обнаружила безплатная народная библіотека- 
читальня имени Кольцова, существующая въ Ростовѣ-на-Дону. Мы нѣсколько 
остановимся на этой библіотекѣ, чтобы ознакомить читателя какъ съ исто- 
ріей возникновенія подобнаго рода учрежденій, такъ и съ развитіемъ ихъ  
дѣятельности, для чего данная народная библіотека очень удобна, будучи  
въ указанны х! отношеніяхъ весьма типичною.

Въ концѣ 1 8 9 6  года кружокъ изъ нѣсколькихъ лицъ, ж ивущ ихъ въ 
Ростовѣ-на-Дону, увлекаемый примѣромъ другихъ городовъ и селъ, рѣшилъ 
устроить въ названномъ городѣ народную библіотеку. Къ этому времени 
здѣсь уж е существовала народная библіотека, созданная по иниціативѣ г-ж и  
Севостьяновой и дѣйствующая съ выдающимся ѵспѣхомъ. Новый кружокъ  
поставилъ себѣ цѣлью устроить библіотеку на одной изъ окраинъ Ростова, 
гдѣ населеніе совершенно лишено возможности имѣть книгу для чтенія. Въ 
то время какъ одни ивиціаторы вырабатывали ироектъ устава библіотеки, 
другіе занялись собираніемъ матеріальныхъ средствъ. Былъ образованъ основ
ной фондъ будущей библіотеки въ 2 .5 0 0  р. Уставъ былъ утвержденъ 15  
марта 1 8 9 7  года наказнымъ атаманомъ области Войска Донского. По уставу  
библіотека учреждалась особымъ обществомъ, спеціально для содержанія этой 
библіотеки созданнымъ. 2 4  мая 1 8 9 7  года было первое собраніе членовъ 
общества, избравш их! Совѣтъ общ ества. ГІомѣщеніе подъ библіотеку было 
выбрано съ тѣмъ разсчетомъ, чтобы оно было удобно для посѣщенія обита
телями нѣсколъкихъ окраинъ города. Открытіе библіотеки, посвященной 
имени Кольцова, состоялось 17 октября 1 8 9 7  года. Теперь предъ нами 
отчетъ Общества, содержащаго библіотеку, за первый годъ существованія  
библіотеки, т. е. по ноябрь 1 8 9 8  года.

Всѣхъ членовъ общества насчитывается уже 2 8 7 .  Средства общества, 
помимо членскихъ взносовъ, составляются изъ пожертвованій, сбора со спек
такля, устроеннаго въ пользу библіотеки, 1 .ООО рублей, назначенны х! въ 
видѣ ежегоднаго ассигнованія мѣстною городского думою, 1 5 0  рублей по
жертвованны х! Владикавказскою желѣзною дорогою, и 50  рублей, ассигно
ванн ы х! мѣстнымъ Обществомъ взаимнаго кредита. Всего за первый годъ 
существованія библіотеки собрано 5 .5 6 0  рублей, израсходовано 3 .3 7 6  рублей. 
Важнѣйшія статьи расхода: покупка книгъ и выписка ж урналов! 1 .1 5 2  руб
ля, жалованье служ ащ им ! 7 4 0  рублей, наемъ квартиры 5 8 3  рубля, пере
п л ет! книгъ, обзаведеніе помѣщенія и другія. Служащіе состояли изъ биб- 
ліотекарш и, помоійницы и сторожа. Несмотря на огромный наплывъ чита
телей (отъ 1 5 0  до 2 0 0  въ день), съ такимъ персоналом! служ ащ и х! ока
залось возможным! обходиться, благодаря тому, что явились охотники пора
ботать въ библіотекѣ даромъ. Такихъ даровыхъ «сотрудников! и сотруд
н и ц !»  въ отчегномъ году было 15 человѣкъ. Эти лица являлись на деж ур



ства въ извѣстные часы и помогали служаіцимъ какъ въ выдачѣ газетъ, 
К0игъ и журыаловъ на домъ и для чтенія въ помѣщеніи библіотеки, такъ 
и въ собиравіи и подсчетѣ статистическихъ данныхъ и составленіи мѣсяч- 
цЫхъ вѣдомостей.

При открытіи библіотеки наличный составъ ея опредѣлялся 5 8 3  назва
н и и  кыигъ въ 9 7 5  томахъ. Въ отчетномъ году онъ увеличился до 8 7 0  
нанваиій, въ числѣ которыхъ было книгъ 1 .8 2 8  томовъ и періодическихъ  
вданій  4 8 9  томовъ. Текущ ихъ періодическихъ изданій получалось въ тече
т е  отчетнаги года 12  журналовъ и 5 газетъ.

О дѣятельности библіотеки и состоящей при ней читальни отчетъ со- 
° Ц а е т ъ  не безъинтересныя свѣдѣнія, которыя мы приведемъ здѣсь сло
вами отчета ж е: «Въ зимніе мѣсяцы (ноябрь, декабрь и январь) приливъ 
а&онентовъ какъ въ библіотекѣ, такъ и въ читальнѣ наиболѣе великъ, а глав- 
И й  контигентъ подписчиковъ читальни въ это время— учащ іеся въ город- 
свихъ училищахъ, приходскихъ и ремесленныхъ ш колахъ, или недавно окон 
Ч0вшіе курсъ ученья. Весной, во время экзаменовъ, и лѣтомъ, съ насту- 
Пеніемъ тепла, очень замѣтна убыль подписчиковъ читальни, которая со- 
всѣмъ мало посѣіцается въ это время. Это явленіе легко можно объяснить 
11 тѣмъ, что Кольцовская библіотека-читальня совсѣмъ безплатная, почему 
кииги на домъ берутся съ большей охотой, когда ими на дому могутъ подп
еваться и остальные члены семьи, такъ что количество абовентовъ библіо- 
Ш и  значительно превышаетъ число подписчиковъ читальни. Кромѣ того, 
ВзРослымъ, серьезнымъ читателямъ, желающими сосредочиться, вникнуть въ 
прочитанное, нерѣдко мѣшаютъ ученики-подростки, которыхъ въ продолженіе 
тРехъ зимнихъ мѣсяцевъ всегда больше, чѣмъ взрослыхъ; въ остальное же 
время года число послѣднихъ значительно преобладаетъ. Еще очень любо
пытный фактъ, который пришлось наблюдать,— совершенная непосѣщаемость 
’ттальни женщинами. За весь отчетный годъ ихъ записалось всего 2 7 .  
* Причины оставленія библіотеки, которыя удалось зарегестривать, были раз- 
вЫя; наиболѣе частыми являются: отъѣздъ, «далеко ходить», «нѣтъ жела- 
Ш ьны хъ книгъ», деньги (залогъ) нуж ны ». При послѣднемъ заявленій, ко- 
гДа откровенно заявляется надобность въ залоговыхъ деньгахъ, въ больший* 
ствѣ случаевъ залогъ замѣняется поручительствомъ, и книги продолжаютъ 
С даваться. Конечно, въ данномъ случаѣ залогъ въ 2 0  коп. не можетъ слу
жить обезпеченіемъ за книги, стоющія 1 р .  5 0  к., 2 р .,  а иногда и до- 
Р°же; все основано на довѣріи къ подписчику. Нерѣдко приходилось слы
шать отъ новыхъ абонентовъ такого рода вопроеъ: «всякую книгу будете 
Сдавать?» Видимо, малая сумма залога заставляла предполагать невозмож
ность выдачи дорогихъ книгъ. Число пропавшихъ книгъ 5 5 — на сумму 47  р. 
"а.сто, за дальностью разстоянія, читатели не могутъ своевременно доставлять 
Нниги въ бибдіотеку и удерживаютъ ихъ долѣе срока, положеннаго по 
Уставу. Отношеніе къ книгамъ наблюдается весьма внимательное, въ осо
бенности у  взрослыхъ читателей, которые, по наблюденію лицъ, работаю- 
% х ъ  въ библіотекѣ-читальнѣ, цѣнятъ книгу и берегутъ ее.

«Въ теченіе отчетнаго года поступило 2 .0 1 0  абонентовъ, выбыло 1 .7 2 8  
Надичныхъ абонентовъ къ концу года осталось 6 5 8 . По возрасту первое 
^Ѣсто занимаютъ взрослые, затѣмъ идутъ подростки, затѣмъ слѣдуютъ мало- 
^Ѣтніе. Хотя наиболыній °/о падаетъ на учащихся въ низш ихъ учебныхъ  
Ш еденіяхъ , но, тѣмъ не менѣе, все это ученики старшихъ классовъ, свыше 

П5 лѣтъ и болѣе. За ними слѣдуютъ ремесленники, мастеровые и фабрич



ные, которые составляю сь 1 8 , 9 ° / о  всѣхъ подиисчиковъ библіотеки и счи
таются наиболѣе аккуратными и устойчивыми абонентами библіотеки. 
Затѣмъ идутъ служащ іе въ иравительственныхъ и частныхъ учрежде- 
ніяхъ ( 1 4 , 4 ° / о ) ,  торговцы и приказчики составляю т! 7 , 9 ° / о ,  лицъ безъ опре- 
дѣленны хъ зан я тій — 8 ,6%>; затѣмъ йдусь дѣти, не учащ іяся въ ш к ,олѣ 
( 6 , 5 ° / о ) ,  чернорабочіе ( 5 , 4 ° / о ) ,  ученики средне-учебныхъ заведеній ( 4 ° / о )  11 

менѣе всего замѣчается посѣщеніе библіотеки-читальни прислугой (0 ,8 ° /° ) -  
По образованію — преобладающее большинство лицъ съ визщимъ образова- 
ніемъ ( 9 5 , 8 2 ° / о ) ,  средняго образованія — 3 , 9 8 ° / о  и высшаго— 0 , 2 ° / о .  Эти 
послѣдніе были, такъ сказать, случайные иосѣтители, у  которыхъ главное 
требованіе шло на газеты. По сословіямъ абоненты принадлежать, главным! 
образомъ, къ мѣщанамъ ( 5 9 , 2 ° / о )  и крестьянам! ( 2 9 , 9 ° / 0) .  Въ теченіе от- 
четнаго года книгъ обмѣнеио 3 8 . 5 6 1 .  журналовъ— 8 . 7 6 6  и газетъ— 2 . 8 7 3 .  

В сѣ хъ-ж е удовлетворенныхъ требованій было 5 0 . 2 0 0 .

Читальней пользовалось значительно меньшее число лицъ. нежели библіо- 
текой, именно всего 8 0 7  чел. Сдѣлано ими 5 .1 6 8  посѣщ еній.

К ъ  отчету приложенъ снисокъ наиболѣе требовавшихся авторовъ. Спи- 
сокъ этотъ очень любопытенъ. Вотъ наиболѣе популярные авторы: М айн!- 
Ридъ требовался 2 .6 9 4  раза, Гоголь— 1 .7 3 8  разъ, Л. Толстой— 1 .1 8 7 ,  Т ур
ген ев !— 1 .0 6 6 ,  Григоровичъ— 1 .0 4 4 ,  Достоевскій— 9 3 5 , ІІуш кинъ—  7 4 3 ,  
Жюль Вернъ— 7 3 1 , Островскій— 6 5 6 , Гончаровъ—  6 2 6 , Сенкевичъ —  5 2 8 ,  
Андерсеиъ— 4 8 0 , Куперъ— 4 4 6 , Д иккенсъ—  3 8 8 . Если изъ этого списка 
исключить авторовъ, любимцевъ дѣтей, то окажется что читатели Ростовской 
народной библіотеки обнаружили литературный вкусъ, который едѣлалъ-бы  
честь и болѣе образованной части нашего общества и который далеко не 
проявляется съ такою наглядностью въ отчетахъ библіотекъ, работаю щ их! 
на болѣе интеллигентную часть публики, дающей наиболынія требованія не 
на наш ихъ классиковъ, а на издѣлія Габоріо, Понсонъ де Таррайля, Борнк 
и тому подобныхъ авторовъ страшныхъ роыановъ или скабрезныхъ произведеній«

Изложенный выше данныя относительно дѣятельности нашихъ народных! 
библіотекъ, полагаю, оправдываютъ то чувство радости, которое невольно 
испытываешь при извѣстіяхъ объ открытіи новыхъ народныхъ библіотек!* 
Въ самомъ дѣлѣ, учрежденія эти, при всѣхъ недостатках! ихъ постановки, 
ори ограниченности книжнаго состава, которымъ онѣ могутъ располагать, 
тѣмъ не менѣе принадлежать къ числу ваиболѣе важныхъ въ системѣ на
роднаго просвѣщенія. Они, при всей ограниченности ихъ средствъ, захваты
в аю т! своимъ вліяніемъ чрезвычайно большой контингент! лицъ. и ихъ вдій
т е  оказывается весьма существенными и серьезны м!. Вотъ почему съ осо
бы м ! удовольствіемъ заносишь въ нашу хронику нѣсколько извѣстій об!  
открытіи народныхъ библіотекъ въ послѣдніе мѣсяцы.

Въ Ялтѣ, гдѣ уж е существовали двѣ народиыя библіотеки (одна содер
жится ком итетом! попечительства народной трезвости, а другая— особым! 
библіотечньшъ Обществом!), съ 1-го января 1 8 9 9  года открывается третья 
народная библіотека-читальня тѣмъ же комитетом! трезвости.

Въ Москвѣ Общество распространенія полезны х! книгъ, содержащее уж °  
пять народныхъ библіотекъ, откры вает! еще двѣ такія-ж е библіотеки.

Въ селѣ Быковкѣ, Васильскаго уѣзда, Нижегородской губ ., въ коніО* 
1 8 9 8  года была открыта народная библіотека въ номѣщеніи мѣстнаго волост
ного правленія. Библіотека открыта по иниціативѣ мѣстнаго земскаго на
чальника г. Демидова.



Въ концѣ-же 1 8 9 8  года открыта народная библіотека въ другомъ селѣ 
т°го-же Васильевекаго уѣзда, Юринѣ. На устройство этой библіотеки были 
Подучены слѣдѵющія средства: отъ моековскаго купца Бландова пожертво- 
Ваніе въ 1 0 0  р., отъ опеки наслѣдниковъ Ш ереметева— 5 0  р ., отъ губерн- 
°каго земства книгъ на 1 5 0  р ., отъ разаыхъ лицъ— 3 4  р. и отъ нижего- 
Родскаго Общества распространенія начальнаго образованія ежегодная ассиг- 
н°вка по 10 р. При открытіи народной библіотеки въ Юринѣ однимъ мѣст- 
йьімъ крестьяниномъ было прочитано стихотвореніе, которое и приводимъ 
3Дѣсь, какъ образчикъ народнаго творчества, нап^авляющагося уж е нынѣ 
Не только на изображеніе сердцеѣда парня, который «при цѣпочкѣ, при ча- 
сахъ», и ревности, требующей «ножа и вилки>, чтобы заколоть своего «милку», 
й° и на иредметы болѣе возвышенные. Вотъ это стихотвореніе:

Все почтенное собранье 
"Дѣ*ить прошу вниманье 
^тнмъ искреинимъ словамъ,
Вною высказанными вамъ.

Всѣ зовутъ ученье свѣтомъ—
В> безспорно, правда это.
Во стремимся-ль къ свѣту мы 
Взъ невѣжества и тьмы?

Во всегда. Порой бываетъ,
Что на сходѣ предлагаютъ 
Намъ училище открыть,
Чтобъ дѣтей своихъ учить.

В принять-бы намъ съ воеторгомъ 
В за дѣло взяться съ Вогомъ...
Вы кричимъ: «Къ чему ученье?
Вамъ ы такъ съ дѣгьми мученье...

Врежде грамотѣ не энали,
Бтарщихъ лучше почитали»...
В выводятъ эаключенье,
Что виной всему ученье.

4- того понять не въ силахъ,
Что другое время было—
Безъ свободы, крѣпостное,
В житье совсѣмъ иное...

Даже многимъ непонятно,
Что учить хотятъ безплатно: 
*Нѣтъ-ли, думаютъ, подвоха...
Какъ разложатъ послѣ—плохо...

В платить за все—натужно»...
В кричатъ они: «Не нужно 
Намъ ученья никакого:
Для крестьянина простого

Н* къ чему о томъ забота.
Намъ была-бы лишь работа!»
^акъ бываетъ, къ сожалѣнью,
Отъ училищъ отреченье.
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Но другіе, слава Богу,
Понимаютъ понемногу,
Что знать грамотѣ не худо... 
Извѣщаютъ, что повсюду

Средь людей простого званья 
Пробудилась жажда знанья:
То въ дѳревнѣ, то въ селеньѣ, 
Открываютъ школы, чтенья...

И когда-бы всѣ читали,
То навѣрно-бы узнали
Изъ нодезныхъ умныхь книгъ
(Здѣеь въ читальнѣ много ихъ),

Что обязанность святая—
Старшйхъ чтить, что жизнь такая, 
Скромной прелести полна,
Образцомъ служить должна,

И что грамотѣ, ученью 
Подготовкой служитъ чтенье;
Кто внимательно читаетъ,
Тотъ действительно узнаетъ,

Что ученье насъ ведетъ 
Къ жизни честной и разумной.
А бесѣда съ книгой умной 
Дастъ полезные совѣты,

Познакомить, что на свѣтѣ 
Есть новинокъ разныхъ много.
И мы скаясемъ: «слава Богу,
Онъ помогъ намъ въ добромъ дѣлѣ,

О которомъ мы не смѣли 
И помыслить до того.
И, вѣстимо, на Него 
Полагаться впредь мы будѳмъ.

Но при этомъ не забудемъ,
Что и нынѣ беэъ хлопотъ 
Наше дѣло не пойдетъ...
Есди-жъ будемъ мы трудиться,
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То окрѣпнетъ, утвердится Помогаетъ сей читальнѣ,
И читальня здѣсь у насъ. Принося досугъ и знанье,
Дай-ка, Богъ, счастливый часъ И желаетъ ей добра,—
Бсѣмъ, кто, дѣйствуя похвально, Многи лѣта вамъ, ура!..

Такія мысли и чувства возбуждаетъ народная би бліотека-читальня въ 
народной средѣ. Я. Абрамовъ.

Хроника воскресныхъ школъ *).

Чтеніе литературныхъ отрывковъ въ воскресной школѣ.

Читая въ школѣ дѣловую статью,, будь то описаніе какого-либо живот- 
наго, географическій очеркъ, или страничка изъ русск ой -исторіи, вы всегда 
знаете, что цѣль ваша— дать ученикамъ то или другое знаніе, по возмо®* 
ности ясное, опредѣленное, полное; вамъ, въ большинствѣ случаевъ, легко 
построить урокъ такъ, чтобы онъ принесъ возможно больше пользы учеий- 
камъ, возможно больше расширилъ ихъ , часто ничтожный, запасъ свѣдѣнін. 
Не такъ опредѣленно рисуется вамъ урокъ, когда вы готовитесь къ чтенію 
какого-либо литературнаго отрывка; правда, для васъ предрѣшенъ вопросъ, 
что чтеніе художественны хъ произведены безусловно желательно въ школѣ, 
вы вѣрите въ благотворное вліяніе этого чтенія на нравственный й 
умственный кругозоръ учащихся^ но на васъ нерѣдко нанадаютъ сомнѣнія: 
да полно, откликнутся-л и ученики па выбранный вами литературный ма- 
теріалъ, поймутъ-ли его такъ, какъ вы считаете правильнымъ; не
смотря на составленный вами планъ, на урокѣ часто выплываетъ, бла
годаря самодѣятельности учениковъ, дѣлый рядъ вопросовъ, которыхъ вЫ 
не предусмотрѣли, совершенно неожиданное освѣщеніе положеній, которое 
иной разъ, пожалуй, поставитъ васъ въ тупикъ; и какъ-бы опытны вЫ 
ни были, сколько ни готовились бы къ уроку, вамъ не удастся заравѣе 
составить вполнѣ опредѣленной программы такихъ уроковъ литературнаго 
чтенія. Именно въ виду отсутствія полной опредѣленности, точности такихъ 
занятій, мнѣ каж ется, особенно интереснымъ и полезнымъ знакомиться съ 
примѣрами такихъ уроковъ. Описаніе цѣлаго ряда ихъ въ томъ видѣ, какъ 
они происходили на дѣлѣ, можетъ, думается мнѣ, освѣтить хотя нѣсколько 
широкую область чтеній съ учениками литературныхъ образдовъ. Вотъ 
почему я считаю цѣлесообразнымъ предложить нѣсколько отчетовъ о такихъ  
урокахъ, проведенныхъ въ Харьковской женской воскресной школѣ. Въ 
данномъ случаѣ уроки эти имѣли спеціальную цѣль— выбрать наиболѣе 
желательный произведенія для литературнаго отдѣла книги, составляемой 
харьковской школой для класснаго чтенія взрослыхъ; это были, такъ ска
зать, провѣрочныя чтенія, на основаній которыхъ тотъ или другой отрывокъ 
принимался или отвергался для книги; но въ то-же время эти чтенія 
являлись желательными заяятіями, такъ какъ перечитывались произведенія, 
заранѣе признанный нригоднымй для школы цѣлымъ кружкомъ преподаю- 
щ ихъ и только возбуждавш ія въ томъ или другомъ лицѣ сомнѣнія йЪ 
доступности ихъ для пониманія учащ ихся. Хотѣлось бы, чтобы предлагаемый

*) Всѣ статьи и матеріалы по вопросамъ, касающимся дѣла воскресных^ 
школъ, редакція просить доставлять въ Харьковъ, на имя X. Д. Алчевской ил11 
М. Н. Салтыковой.



Матеріалъ возбудилъ интересъ и сочувствіе читателей къ этому вопросу и 
пызвалъ новыя работы по нему, которыя охотно будутъ помѣщаться въ 
хроникѣ воскресныхъ школъ.

При выборѣ литературныхъ отрывковъ было установлено, что не слѣ- 
^Уетъ всегда требовать, чтобы они были всецѣло, во всѣхъ мелочахъ 
Доступны учащимся безъ помощи преподавателя-, напротивъ, даже жела- 
Тельно, чтобы емыслъ прочитаннаго давалъ по прочтеніи еще пищу для 

для дальнѣйшихъ размышленій; поэтому, статьи должны быть таковы  
По трудности, чтобы основная мысль и содержаніе въ общемъ были понятны, 
Но чтобы еще оставалось по прочтеніи нѣчто новое, что будетъ вызывать 
^еланіе подумать надъ статьей.

Мнѣ хочется дать прежде всего отчетъ о чтеніи самаго маленькаго, 
Простого разсказца. какими являются большинство разсказовъ въ русскихъ  
пнигахъ для чтенія Толстого, чтобы показать, какъ, при удачномъ выборѣ, 
Даже разсказъ всего въ нѣсколько строкъ можетъ дать матеріалъ, способный 
Натолкнуть учащихся на новыя для нихъ мысли. «Я  прочла съ ученицами,—  
наіііетъ учительница,— разсказъ Толстого «Худой волкъ»: худой волкъ поза- 
пидовалъ сытой собакѣ, и она подманила его идти жить вмѣстѣ у  хозяевъ-, 
Но когда волкъ замѣтилъ стертую ш ерсть на ея шеѣ и у зе а д ъ , что это 
°т,ь цѣпи, онъ сказалъ: «Не пойду къ дюдямъ ж ить. Пускай не такъ 
^иреиъ буду, да на волѣ». Разсказъ этотъ былъ прочитанъ раньше въ 
груипѣ слабейш ей по знаніямъ, и на вопросъ, почему волкъ не захотѣлъ  
Служить человѣку вмѣстѣ съ собакой, отвѣтъ получился весьма опредѣ- 
пенный: «Д а потому, что онъ лѣсной звѣрь и привыкъ жить на волѣ». 
^сди хотите, отвѣтъ этотъ весьма послѣдоватеденъ, но не того, конечно, 
надали и желали лица, такъ горячо защищавшія этотъ разсказъ. Предпо
лагалось, что мои ученицы, поступившія годомъ раньш е, окажутся выше 
По развитію; но одна зима, проведенная въ школѣ за изученіемъ алфавита, 
прядъ-ли способна особенно поднять степень развитія учащ ихся. Вотъ почему 
°твѣты моихъ ученицъ мало разнились отъ вышеприведеннаго. «Потому, 
Нто волкъ на волѣ жить привыкъ», отвѣчали мнѣ ученицы одна по одной, 
точно сговорившись. «А  если-бы онъ побывалъ на цѣпи и вырвался?» 
Поставила я вопросъ. «Тогда онъ, можетъ быть, и согласился-бы,— отвѣчала 
сильнѣйшая изъ ученицъ,— привычка много значитъ. Вотъ хоть-бы и чело- 
пѣкъ,— нривыкнетъ къ тяжелому труду, его уж е и не тянетъ къ легкому, 
Точно будто такъ и на роду ему наиисано: трудится, трудится, пока нро- 
Падетъ». И прачка Марьяна вытерла даже платочкомъ потъ на лбу, такъ 
Накъ мысль эта очевидно бросила ее въ ж аръ. «Ему не хотѣлось сидѣть 
Па цѣпи, какъ собака, а хотѣлось на волѣ быть», произнесъ еще кто-то, 
Надумавшись. Молчала одна только дѣвугака, отъ которой трудно обыкио- 
пенно добиться отвѣта. Читаетъ она хуж е другихъ, страшно конфузится и 
пся вспыхиваетъ, когда вы обращаетесь къ ней. Тѣмъ не менѣе отвѣтъ ея 
бываетъ обыкновенно своеобразенъ и самостоятеленъ, и я склонна думать, 
Что это самая умная изъ всѣхъ моихъ ученицъ. Конфузъ дѣвушки про- 
йсходитъ, вѣроятно, еще и отъ того, что въ отвѣтѣ своемъ она обыкно- 
ненно стоитъ одиноко, и всѣ невольно смотрятъ на нее какъ-то вопроси
тельно; я же съ умысломъ оставляю ее на конецъ, чтобы за  нею не потя
нулись другія, чтобы она не подсказала отвѣтовъ. По профессіи она тоже 
прачка. «На цѣпи не каждому пріятно!— произнесла она тихо, вспыхивая,—  
Нто любитъ волю, тотъ ни за что на свЪтѣ не согласится на цѣпь!»
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Получивъ этотъ поелѣдній отвѣтъ, я повела бесѣду съ ученицами о томъ, 
кому больше подходить этотъ разсказъ— болыпимъ или маленькимъ. АуДй' 
торія моя рѣшила, что «это къ большому человѣку относится, а дѣти не 
поймуть, чтб воля и неволя: ихъ это не касается!»

Конечно, то или другое воспріятіе разсказа много зависитъ отъ состава 
группы; вотъ почему въ другой группѣ волкъ, цѣнивпіій свободу выше 
всего, встрѣтилъ больше сочувствія у  ученицъ, и въ отчетѣ этой группы? 
мы читаемъ: «Не ожидая моихъ вопросовъ, почти всѣ ученицы одобрили 
поступокъ волка. «Понятно, говорили онѣ, лучше терпѣть иногда голодъ, 
но быть свободнымъ, чѣмъ обезпеченными, да въ зависимости». Съ этимъ 
мнѣніемъ не согласились двѣ ученицы: «На что мнѣ свобода, когда ѣсть
нечего» ,— замѣтила одна изъ нихъ. «Но вѣдь съ собакой плохо обращались, 
днемъ ее держали на ц ѣ п и » ,— напомнила я . «Да, но вѣдь не всѣ хозяева 
такъ дурно обращаются; вотъ мы живемъ уже давно мастерицами; правда, 
иногда много работаемъ, но зато всегда обезпечены, и мысль о завтраш- 
немъ днѣ насъ не м учитъЬ Однако остальным горячо отвергали это мнѣніе, 
говоря, что воля —  выше всего. И первыя двѣ ученицы не отрицали пре- 
лести независимости, но все-таки прибавляли, что лучше помириться съ 
зависимой жизнью, нежели не быть обезпеченнымъ и зависѣть отъ слу
чайностей.

В се-ж е женская аудиторія въ обсужденіи этого вопроса оказалась весьма 
мало развитой, что еще ярче сказалось въ слѣдующемъ отрывкѣ изъ за 
писной тетради другой группы: «Стихотвореніе «Поля» Майкова я прочла 
сама съ болыпимъ чувствомъ; но, увы, на вопросъ: «кому вы болѣе сочув
ствуете— старику, или молодому?»— всѣ хоромъ отвѣчали: «старику», а одна 
замѣтила даже: «барину, за то, что онъ такой добрый— старика подвезъ»- 
И нослѣ этого началось резонерство на тему, что воля, конечно, вещь хо
рош ая, но старые люди разеназываютъ, что встарину лучше жили, скромнѣе, 
меньше было распущенности и разврата, чѣмъ теперь. У ченицамъ нравилась 
учтивость старика, нравилось, что онъ не осмѣлился сѣсть рядомъ съ ба- 
риномъ, а въ молодомъ онѣ осудили даже свистъ («Д а вдругъ какъ свиснетъ 
во весь д у х ъ !» ) .—  «Развѣ можно такъ при баринѣ?»— говорили онѣ.

Для чтенія съ малограмотными учащимися особенно приходится цѣнить 
тѣ разсказы, которые, при неболыпихъ размѣрахъ и простотѣ положенія, за- 
ключаютъ въ себѣ ту  или другую идею, которой нельзя не сочувствовать, 
заставить задуматься надъ которой учащихся всегда желательно; и мы съ 
удовольетвіемъ приводимъ два отзыва объ одномъ изъ стихотвореній въ прозѣ 
Тургенева. «Нищій» Тургенева былъ прочтенъ взрослыми ученицами въ 
классѣ самостоятельно. Слушая это чтеніе, я думала о той удивительной 
нростотѣ, съ которой переданъ этотъ разсказъ. Простота эта отразилась и 
въ пересказѣ ученицъ. Вотъ одинъ изъ  нихъ: «Сочинитель шелъ по улицѣ 
и встрѣтилъ нищаго. Нищій протянулъ къ нему руку за милостыней. У со
чинителя ничего не было въ карманѣ. Чтобы не обидѣть его, онъ взялъ его 
грязную руку и пожалъ. Нищій остался этимъ очень доволенъ и счелъ это 
также за подаяніе. Онъ понялъ, что если-бы у сочинителя было что-нибудь, 
онъ подалъ бы ему, и за это нищій тоже пожалъ его пальцы». Къ пере
сказу этому ученицы ничего не могли прибавить, и меня затруднялъ вопросъ: 
понять ли разсказъ? поняты-ли послѣднія слова: «Я понялъ, что и я поду- 
чилъ подаяніе отъ моего брата». Въ другой группѣ тотъ-ж е разсказъ вы- 
звалъ больше разговоровъ: «Хорошій разсказъ», замѣтила одна изъ уче-



НЦъ», и коротенькій такой, что въ одну минуту прочтешь его, а какой 
Интересный, даромъ, что короткій». «Ну, разскажите-же его мнѣ», за м і
н а  я ученицѣ. Ученица начала разсказывать, но въ серединѣ разсказа  
Становилась, замѣтивъ: «Нѣтъ, не то выходитъ, что въ книгѣ. її просто, 
И понятно такъ въ книгѣ написано, а начнешь разсказывать, ничего не 
вьіходитъ, будто не понимаешь». Подбодренная моими словами, что она раз- 
Сазываетъ хорошо, ученица окончила пересказъ, но такъ-ж е, какъ и при 
ЦеРвой провѣркѣ, остановилась на словахъ о томъ, какое подаяніе получилъ 
нйщій, ни словомъ не упомянувъ о томъ, что и разсказчикъ, въ свою 
Середь, получилъ подаяніе отъ нищаго, «Кончили?» спросила я. «Нѣтъ, 
Не кончено», замѣтила одна изъ ученицъ. «Я такъ поняла, что и баринъ 
Получилъ подаяніе». «Какое-же?» «Да, вотъ я это не совсѣмъ поняла, 
^аринъ пожалъ нищему руку, грязную, грубую руку, не побрезгалъ имъ. 
и нищій увидѣлъ, что баринъ далъ-бы ему что-нибудь, если-бы у него было.

у него ничего не было, онъ ему руку протянулъ. Нищему понравилось 
Эт°5 потому что ему трогательно было пожать какъ брату руку, еще лучш е, 
'^Мъ хлѣбъ получить». Вотъ что, приблизительно, несвязно, отрывочно го
фрила эта ученица. «Н у, а что баринъ получилъ подаяніе, я поняла, но 
Накое это подаяніе, по нравдѣ сказать, не замѣтила». «Вотъ я думаю, 
Лазала другая,— что улыбка нищаго была подаяніемъ. Баринъ пожалъ ему 
Руку, и нищій понядъ его, понялъ, что онъ добрый человѣкъ, и улыбнулся, 
барину улыбку подарилъ. А, вирочемъ, можетъ быть, и что-нибудь другое 
ц°Дарилъ». «Вотъ, вѣрно, умный человѣкъ писалъ, какъ просто написано и 
Легко даже, а вѣрно только образованный пойметъ, а мы— безграмотныя— не 
П°нимаемъ», говорила та-ж е ученица, которая въ началѣ провѣрки пере
д а л а  содерж аніе.— «А все-ж е хорошій разсказъ, мнѣ онъ очень нравится»,—  
Смѣтила она, немного погодя. «Почему-же онъ вамъ такъ нравится?» —  
«Да сочувственный такой. Вѣдь баринъ смотритъ на нищаго, какъ на чело
ч к а » . «А нищій, какъ смотритъ на барина?» спросила я . «Тоже какъ 
Яа человѣка, а не какъ на барина», замѣтила самая развитая изъ уче- 
ПйЦъ. «Теперь я понимаю», подхватила другая», вѣдь они другъ другу, 
Накъ братья, подали руку. Нищій сочувствовалъ барину, а баринъ нищему», 
й идея разсказа, такимъ образомъ, выяснилась для ученицъ.

«Прочитавъ заглавіе разсказа Андерсена «Паяцъ», находимъ мы въ дру- 
г°мъ отчетѣ,— я остановилась и просила объяснить мнѣ слово «паяцъ». 
* Игрушка!» «Кукла!» отвѣчали мнѣ взрослыя дѣвушки. Л наводящими 
Опросами довела ученицъ до отвѣта, что онѣ видѣли въ комедій и циркѣ 
Такихъ людей, но называли ихъ не «паяцами», а «клоунами». Больше я 
Ничего не стала разъяснять и прочла разсказъ медленно, отчетливо и вы
разительно. Ученицы молчали. «Смѣшная эта исторія, или грустная»? 
бросила я. «Нѣтъ, очень грустная»! отвѣчала одна изъ нихъ. «Чго-же 
иъ ней грустнаго?» спросила я. «Очень жалко его», замѣтила другая, 
*Уродовъ никогда никто не любитъ, а душою онъ былъ хорошій человѣкъ». 
^Досадно и на людей, заговорила третья, имъ лишь-бы смѣяться. Те
перь, какъ пойду въ циркъ, непремѣнно припомню эту книж ку»! Послѣ 
такого рода замѣчаній я считала вопросъ исчерпаннымъ и не разспрашивала 
бол ьш е  ученицъ. Мнѣ было все равно, займетъ-ли і т о т ъ  разсказъ въ ихъ  
йтеніи і и  или Ѵз часа, проиграетъ-ли онъ нѣсколько отъ того, что будетъ 
питаться ими значительно медленнѣе и съ меньшимъ выраженіемъ,— для меня 
ВаЖно было только то, что онъ гіроникъ въ ихъ душ у, заставилъ задуматься



надъ жизнью и людьми, вызвалъ гуманное чувство сострацанія и запеча- 
тлѣлся въ ихъ памяти».

Вопроеъ о томъ, насколько нравятся народу описанія природы, хотя бы 
и высоко художественныя, является до нѣкоторои степени, спорнымъ: прак
тика нзродныхъ библіотекъ указы ваетъ, напримѣръ, на то, что « Записки 
охотника» Тургенева читаются не всегда охотно, не производятъ должнаго 
виечатлѣнія; да и весьма понятно, что требуется извѣстная степень разви- 
тія , а, можетъ, еще больше— чуткость души, для того, чтобы воспріять, ПО' 

чувствовать красоту описанія природы- конечно, нѣтъ сомнѣыія въ томъ, 
что есть такія чуткія души даже и въ сравнительно мало развитой аудИ' 
торіи женской воскресной школы. Вотъ что пишетъ, напримѣръ, учительница, 
перечитавшая въ своей группѣ три отрывка изъ сочиненій Гоголя: «Степь»- 
«Украинская ночь» и «Днѣпръ». «ІІроизведенія Гоголя! Недостаточно л11 
этого одного, чтобы помѣстить названные отрывки въ книгу для чтенія 
взрослыхъ? Гоголь— народный писатель, Гоголь и понимается, и читается 
иростолюдиномъ съ болыпимъ наслажденіемъ, потому что Гоголь самъ лю- 
билъ и понималъ народъ». Вотъ что говоритъ книга «Что читать народу?» • 
Да и какъ не понять того, что такъ близко народу, какъ не наслаждаться 
тѣмъ, что «дышитъ такою полнотою художественности, очаровываетъ такою 
неотразимою прелестью, такою дивною поэзіею» (Слова Бѣлинскаго). Является 
только вопроеъ: да доступна-ли народу именно эта-то художественность, 
трогаетъ-ли его эта поэзія, эти дивныя описанія природы? Книга «Что чи  ̂
тать народу?» приводить слѣдующій отзывъ крестьянина Б. о «Сорочинекой 
ярмаркѣ», въ которомъ мы найдемъ утвердительный отвѣтъ на нашъ во- 
просъ: «Книга эта мнѣ понравилась, но больше всего, кажется, мнѣ по
нравился утомительный жаркій и роскошный лѣтній день въ Малороссіи, 
когда солнце жжетъ до неумѣримости, при общей тишинѣ, развѣ только жа- 
воронокъ запоетъ свою звонкую, пріятную пѣсню въ небесной глубинѣ, да 
изрѣдка послышится крикъ чайки, или голосъ перепела отдастся въ степи? 
а широкія вѣтви яблонь, грушъ, сливъ и черешень отъ тяжести плодовъ 
нагнулись почти до земли... Какъ хорошо, какъ нріятно погулять въ лѣсу 
въ одинъ изъ такихъ дией на свѣжемъ и полезномъ для человѣка воздухѣ, 
при ароматическихъ духахъ, происходящ пхъ отъ различныхъ травъ и цвѣ- 
товъ, когда цѣлыи міръ насѣкомыхъ ж уж ж итъ разными голосами» (стр. 5 7 , 
т. I). Въ произведеніи, въ которомъ фабула можетъ увлечь читателя, въ 
которомъ дѣйствуетъ СТОЛЬКО интересныхъ, блИ ЗК И ХЪ  народу ТИПОВЪ, ОПИ' 

саніе природы все-таки обращаетъ на себя большее вниманіе, оказываешь 
сильнѣйшее впечатлѣніе и трогаетъ крестьянина до глубины души. Я такъ 
долго остановилась на этомъ отзывѣ крестьянина потому, что отрывки: 
«Степь», «Днѣпръ» и «Украинская ночь» произвели на моихъ ученицъ та
кое же сильное впечатлѣніе, какъ: «Лѣтній день въ Малороссіи» на кресть
янина Б. Чтеніе «Степи» вызвало просто какое то умиленіе и восторгъ со 
стороны ученицъ. «Вотъ, вотъ, совсѣмъ точно сейчасъ передъ глазами 
в иж у», говорила ученица, которая передъ чтеніемъ сама описывала мнѢ 
степь. «Вотъ ж е и видѣла все это, а разсказать такъ, какъ Гоголь, не 
съумѣла!» какъ-бы удивлялась она. О «Днѣпрѣ» говорили: «Теперь мы бу- 
демъ знать, какой такой Днѣпръ и днемъ, и ночыо, и въ бурю; точно какъ 
на картинѣ нарисовано; все видно— и берегъ, и вода, и солнышко; самое 
лучшее, когда при солнышкѣ». Съ этой ученицей согласилось большинство, 
но одна замѣтила: «А мнѣ такъ въ бурю больше нравится!» ОтдѣлъныЯ



Фразы и слова были поняты, если не точно, то въ общемъ смыслѣ. Въ 
^ т еп и »  пришлось объяснить выраженіе «исполинскою кистью», но фраза: 
«Вся музыка, звучавшая днемъ, утихла и смѣнилась другою», была понята 
с°верщенно правильно.

Имѣли успѣхъ въ нашей школѣ и Тургеневскія описанія природы. «Пре- 
чѣмъ приступить къ ихъ чтенію съ незнакомыми ученицами, пишетъ 

% га я  учительница, мнѣ казалось необходинымъ нѣсколько познакомиться 
Съ ними: я думала разспросить ученицъ о родѣ ихъ занятій, образѣ жизни  
11 такимъ образомъ узнать ихъ наклонности и вкусы; случилось же сов ер
шенно иначе: какъ разъ въ то время, когда наступила очередь нашего чте- 
В1Я, пошелъ сильный, густой снѣгъ, всѣ оборачивались къ окнамъ, и бе- 
с^Да наша началась замѣчаніями о погодѣ, говорили объ этой мятели, за- 
тѣмъ перешли къ ясной хорошей погодѣ, говорили, какъ въ такую погоду 
Дянетъ на воздухъ и за городъ. Я спросила, какое время года онѣ больше 
Дк>бятъ? Почти всѣ отвѣтили: «весн у», и только одна сказала: «осень». За
с т а в ь ,  что всѣ называютъ весну, она опять повторила: «нѣтъ, осень 
4Учціе». У меня стоялъ первымъ отрывокъ изъ «Л ѣ са и степи» Тургенева—  
^ ѣ с ъ  осенью »— и, воспользовавшись такимъ отвѣтомъ, я начала читать, 
^ниманіе было полное. Когда я кончила, ученица, которая такъ отстаивала 
°сень, сказала: «Какъ хорошо ему было»! «Почему такъ хорошо чувство- 
в*лъ себя охотникъ»? спрашиваю я . «Кругомъ было тихо, спокойно, никто 
ейу не мѣшалъ», отвѣчаетъ ея сосѣдка. «Свѣтло было, и ему хорошо видно 
было, куда стрѣлять нуж но», произносить ученица, пожилая особа, но пер- 
Вая заговорившая дѣвушка съ упрекомъ перебиваетъ ее: «Нѣтъ, въ лѣсу 
Д°ропіо было, и ему вспоминались его умершіе знакомы е». Дальше откры- 
Ваю «П ѣвцы ». Одна изъ ученицъ прямо сказала: «Вотъ это лучше, чѣмъ 
Ч  что вы раньше читали; рядчикъ— онъ хоть и хорошо пѣлъ, но когда 
^ковъ пѣлъ, такъ всѣ плакали». Съ мнѣніемъ этой ученицы согласилась и 
еЩе одна. Видно было, что весь отрывокъ прекрасно усвоенъ; ученицы на 
Требой пересказывали его. Затѣмъ прочитань былъ короткій отрывокъ изъ  
К асьяна съ Красивий М ечи»— опи сан іеприроды— и прослушанъ былъ съ 
такимъ-же интересомъ. Окончивъ читать, я сиросила, что имъ больше 
Понравилось изъ прочитаннаго. «Я и не знаю, что лучш е,— все хорошо!» 
^вѣчала одна. «А мнѣ такъ первое больше всего понравилось», сказала 
Девушка, сначала заявивш ая, что ей нравится осень. Думаю, что эти  
отрывки имъ дѣйствительно очень понравились, такъ какъ онѣ благодарили 
йеня за чтеніе и просили приходить еще читать съ ними».

Надо признать удовлетворителыіымъ пониманіе описанія природы и въ 
Третьемъ случаѣ, когда одною изъ ученицъ сдѣланъ былъ такой пересказъ 
йоротенькаго отрывка Гончарова «Наступленіе вечера», записанный учитель
ницей со словъ ученицы: «Солнце заходить не разомъ, а лучи его долго 
вйдны на верхуш кахъ. Птицы перестали пѣть, только одна все поетъ тише 
й тиш е. Одни кузнечики трещ ать. Рѣка тоже затихла, а въ лѣсу, когда 
Темно, дѣлается страшно, и деревья страшныя. Потомъ на небѣ засвѣтила 
звѣздочка, и стало совсѣмъ тихо».

Въ томъ-же смысдѣ говоритъ и слѣдующая запись одной изъ учитель
ница «Я приступила къ чтенію стихотворенія Лермонтова «Когда волнуется 
^елтѣющая н и в а ...»  съ нѣкоторымъ страхомъ, думая, что основная мысль 
ег0 не будетъ понята; но, къ моему удивленію, оказалось напротивъ: стихо- 
Дйореніе не только было понято, но даже вызвало нѣкоторыя разсуж денія.



Одна ученица сказала: «Вотъ такъ бываетъ со всѣми людьми: когда ста- 
нетъ грустно, тяжело, выйдешь въ садъ или въ поле, посмотришь, какъ все 
хорошо кругомъ, и станетъ на душѣ легко, спокойно, даже весело!»— «Какъ 
хорошо въ этомъ стихотвореніи описывается природа: такъ и видишь нередъ 
собой и ниву, и лѣсъ, и садъ!»— проговорила другая ученица».

Возвращаясь къ чтенію отрывковъ, проникнутыхъ той или другой идеен, 
я хочу остановиться на отрывкѣ изъ повѣсти Толстого «Люцернъ», д а т о і ц е м ъ  

учительницѣ прекрасный матеріалъ для бесѣды. Отрывокъ этотъ былъ ни- 
танъ въ двухъ группахъ; первая учительница пишетъ: «Ученицы слушали 
чтеніе съ особеннымъ вниманіемъ и серьезностью. Ни я, ни овѣ не преры
вали его до самаго конца. Когда чтеніе дошло до мЪста, гдѣ пѣвецъ во вто
рой разъ протянулъ руку съ фуражкой, ученицы ближе придвинулись къ 
читавшей, и вниманіе стало напряженнѣе. Разсказъ кончили. «Н у что, 
понравилось?» спросила я послѣ минутнаго молчанія. «Хорошее!» ска- 

'  зала одна ученица. «Ч то-ж ъ, собственно, вамъ понравилось? Поняли-ли вы?* 
«А, какъ-ж е! —  бѣдный пѣвецъ пѣлъ, пѣлъ, и хорошо пѣлъ, а господа 
ему ничего и не дали!»— сказало сразу нѣсколько человѣкъ. «А почему-же 
ему ничего не дали?» «Не сочувствовали, значить!» отвѣтила пожилая 
ученица. «Почему-зке не сочувствовали?» «Да, господа все богатые были, 
сами сыты,— ну, думали, что ему куш ать не хочется». «А онъ, бѣдный, 
аж ъ пить хотѣлъ!» добавила другая. Какъ и нужно было ожидать, глав
ная мысль, такъ ярко выраженная авторомъ, была вполнѣ усвоена учени
цами. Но удивительно то, что подобное отношеніе «господъ» не вызвало У 
ученицъ, какъ и у  самого пѣвца, ни негодованія, ни злого чувства против^ 
этой сытой толпы. Интересовалъ меня также вопросъ, что осталось у уче
ницъ отъ описанія ночи; понятно-ли было имъ то вліяніе на человѣка му
зыки, которое сразу измѣняетъ одно настроеніе духа на другое. Послѣ по
дробн ая  и связнаго описанія вечера одной изъ ученицъ. я увидѣла, что и 
описаніе природы въ этомъ отрывкѣ вполнѣ доступно ученицамъ.

Вотъ какъ описала этотъ вечеръ ученица К. (устно она мнѣ почти ни
чего не отвѣчала): «Я проходилъ по набережной, смотря себѣ въ ноги. Вдругъ 
я услыхалъ пѣніе и музы ку. Небо было мрачное, синее, клочьями, но ночь 
была лунная. Мѣсяцъ освѣщалъ то горы, то прелестное озеро, въ которомъ 
отражались огоньки. Вдали виднѣлись штыки баш енъ. Я остановился у  боль
шой гостинницы, На бульварѣ толпа народу. Я увидѣлъ въ толпѣ малень
к а я  человѣка, одѣтаго въ легонькій старенькій сюртучишко и въ старой 
фуражкѣ. Онъ игралъ на гитарѣ» .. На вопросъ, хорошо-ли пѣлъ пѣвецъ? 
ученица отвѣчала: «Такъ хорошо, что у  того господина ажъ на душ ѣ про- 
свѣтлѣло». «Такая веселая нѣсня, значить, была», замѣтила другая. «Ну 
нѣтъ, иной разъ и грустная пѣсня бываетъ, а на душ ѣ такъ радостно и 
пріятно станетъ», поправила третья.

Вотъ еще два переложенія, изъ которыхъ выясняется, какъ понята идея 
этого отрывка: «Я ш елъ по набережной и увидѣлъ м аленькая пѣвца. П ѣ- 
вецъ стоялъ у  гостинницы. Я подошелъ къ пѣвцу и увидѣлъ, какой пѣ- 
вецъ былъ маленькій и въ черной одеждѣ. Много публики было возлѣ него. 
Пѣвецъ пѣлъ прекрасно. Всѣмъ понравилось, какъ онъ пѣлъ. Когда же онъ 
кончилъ пѣть, снялъ фуражку и попросилъ милостыню, то ему никто н и 
чего- не далъ, потому что господа не понимали, что онъ былъ голодный. Они 
смѣялись надъ пѣвцомъ». Другое изложеніе: «Ш елъ онъ по улицѣ, не обра
щая вниманія ни на что, только смотрѣлъ себѣ подъ ноги. Онъ былъ груст-



яый. Вдругъ услышалъ онъ музы ку и пѣніе, и у него просіяло на душ ѣ. 
Дотомъ онъ увидѣлъ много народа и замѣтилъ въ толпѣ маленькаго чело
вечка. Онъ пѣлъ пѣсни. Когда онъ пропѣлъ, то снялъ фуражку и просилъ, 
н° ему никто ничего не далъ, только разсмѣялись. Онъ обратился къ пуб- 
дикѣ и сказалъ: «Вы думаете, что я зарабатываю, но я бѣдный!» Слѣдуетъ 
замѣтить, что это была первая самостоятельная работа ученицъ».

Въ записной тетради второй учительницы, мы читаемъ: «Нельзя сказать, 
чтобы ученицы читали бѣгло и хорошо, и потому впечатлѣніе отрывка изъ  
Повѣсти «Люцернъ», конечно, сильно ослабилось въ ихъ чтеніи. Тѣмъ не 
йенѣе содержаніе отрывка передается совершенно вѣрно. При пересказѣ, дойдя 
М заключительныхъ словъ, указы ванщ ихъ душевное состояніе автора, одна 
йзъ ученицъ спросила: «это, значить, тотъ самый, который пишетъ, про себя 
говорить?» На мой вопросъ, почему ему такъ горько и тяжело стало, всѣ 
°нѣ въ одинъ годосъ отвѣтили: «Жалко пѣвца было». «Народу много было, 
а никто ему не подалъ», говорила одна. «Извѣстно, и хорошій рабочій че- 
ловѣкъ не всегда можетъ заработать; всяко бываетъ, и просить придется!» 
замѣтила, какъ бы стараясь оправдать нѣвца за то, что онъ просилъ по- 
Даянія, самая пожилая ученица, читающая обыкновенно только «божествен- 
пьія» книги. Однако читана она съ видимымъ удовольствіемъ и вниманіемъ, 
Хотя на мой вопросъ, понравился-ли разсказъ, отвѣчала полусниходительно: 
* ничего себѣ », а ея тонкія губы все время складывались въ полуирониче
скую улы бку, какъ-бы говоря: «пустяки все это! не стоить вниманія!» 
<Извѣстно, богатый бѣднаго не разумѣетъ, сытый голоднаго не понимаетъ», 
заявила наиболѣе бойкая ученица. «Мнѣ очень нравится: я люблю жалост- 
Днвыя книги», отозвалась та ученица, которой больше нравится осень, чѣмъ 
весна. Итакъ, результата провѣрки былъ все тотъ-ж е: чувство возмущ енія, 
Пегодованія отсутствовало, было сожалѣніе только къ горькой, незаслуж ен
ной участи бѣдняка. Не мало удивили меня слова ученицъ, что прошлое 
чтеніе (описанія природы и отрывокъ изъ «Пѣвцовъ» Тургенева) имъ по
нравилось больше.

Мнѣ показалось, однако, что впечатлѣніе все-же получается болѣе силь
ное, нежели ученицы умѣютъ это выразить; мнѣ почудилось даже, что за 
зтимъ молчаніемъ скрывается нежеланіе высказаться въ болѣе рѣзкой и опре
деленной формѣ противъ людей, наслаждающихся веѣми благами жизни, и 
я рѣшила прочесть снова этотъ отрывокъ, на этотъ разъ уж е въ своей 
группѣ, гдѣ ко мнѣ болѣе привыкли и, можетъ быть, будутъ свободнѣе 
высказываться. Слушали съ болынимъ интересомъ, и въ результатѣ опять 
Та-же фраза: «жалко ему пѣвца было, что никто ему ничего не подалъ!» 
Тутъ уж ъ я рѣшила дѣйствовать иначе. «Неужели только жалко? спро
сила я . — Но каковы-же были всѣ эти люди, вся эта толпа? почему такъ 
горько, такъ обидно было на душѣ у Толстого?» «Потому что они ничего 
Не подали пѣвцу, надемѣялись надъ нимъ», получила я въ отвѣтъ. Я ска
зала нѣсколько словъ о безчувственности, жестокости такого отнош енія, о 
Гомъ негодованіи и возмущеніи, которыя кипѣди въ душѣ наблюдателя всей 
зтой сцены— Толстого. Лица просвѣтдѣли, глаза заблестѣли, сочувствіе вы
разилось полное. ГІотомъ я объяснила, съ какою цѣлью я читала этотъ отры
вокъ, почему я хочу знать, интересенъ-ли, понять-ли онъ, наконецъ, даже 
впросила, какъ по ихъ мнѣнію, стоить-ли напечатать его въ новой книгѣ 
Пли н ѣ т ъ ,— можетъ, труденъ? «Нѣтъ, непремѣнно надо поставить его въ 
книгу», былъ общій отвѣтъ. Настроеніе ученицъ было приподнятое, возбу



жденное. У нась оставалось нѣсколько минуть свободнаго времени, меня 
закидали вопросами, рассказывали, почему онѣ пришли въ школу, сообщали 
о своей жизни, словомъ— проявили такую  откровенность и общительность, 
какой я не привыкла видѣть въ своихъ обыкновенно конфузливыхъ и за- 
стѣнчивыхъ ученицахъ. «Богъ дастъ, не помремъ, на будущій годъ будемъ 
учиться», заявили онѣ. «А я отстала отъ н и х ъ » ,  вдругъ, покраснѣвъ, какъ 
макъ, объявила ученица К ., очевидно, высказавъ, такимъ образомъ, нодъ 
вліяніемъ минуты, давно занимавшую ее мысль. Все это привожу я  потому, 
что считаю этотъ неожиданный для меня взрывъ общительности и откро
венности прямымъ результатомъ чтенія.

На основаній всѣхъ трехъ провѣрокъ, кажется, приходится сдѣлать вы- 
водъ, что чтеніе безъ помощи учительницы не приводитъ къ полному по- 
ниманію смысла этого отрывка, но 2 — 3 вопроса, нѣсколько словъ учитель
ницы— и мысль пробуждается, идея автора сознается и, мнѣ кажется, судя 
по возбужденному состоянію ученицъ, глубоко и прочно яападаетъ въ ихъ  
душ у: такія настроенія не забываются. Цѣль достигнута, дремлюіція без- 
сознательно мысли и чувства пробуждены. Въ этомъ, думается мнѣ, и за 
ключается огромное значеніе класснаго чтенія, живого обмѣна мысли, воз- 
дѣйствія личности учительницы».

Если выборъ подходящихъ прозаическихъ отрывковъ далеко не легокъ, 
то еще труднѣе выборъ стихотвореній, такъ какъ форма и изложеніе въ 
нихъ часто значительно затрудняютъ пониманіе; поэтому иной разъ не обхо
дится и безъ того, что стихотвореніе оказывается настолько труднымъ, что 
совсѣмъ не должно быть предложено учащимся. Зато есть и идеально про- 
стыя для пониманія стихотворенія, на которыхъ нельзя не остановиться на 
первыхъ порахъ, когда малограмотный человѣкъ только начинаетъ знако
миться съ стихотворной формой. Такова, напр., пѣсня Кольцова «Безъ ума, 
безъ разум а». Вотъ что пишетъ учительница по поводу прочтенія ея въ 
классѣ: «Что можетъ быть пріятвѣе чтенія со знакомой аудиторіей! Учи
тельница чувствуетъ себя легко и свободно, она не сомнѣвается въ томъ, 
что ученицы будутъ съ нею откровенны, что предыдущіе уроки сблизили 
ихъ, что онѣ знаютъ уж е, чего потребуетъ отъ нихъ эта учительница, и 
ей не приходится волноваться вопросомъ: какъ приступить, съ чего начать 
и будетъ-ди она понята? Такъ чувствовала я себя въ послѣднее воскресенье, 
взглянувъ на знакомый лица и открывая сборникъ стихотвореній Кольцова: 
«Не знаетъ~ли изъ васъ кто-нибудь, госнода, пѣсни:

«Безъ ума, безъ разума
«Меня замужъ выдали,
«Золотой вѣкъ дѣвичій
«С и л о й  у к о р о т а д и » ,

спросила я? «Какъ-же! я знаю », отозвалась одна изъ дѣвуш екъ. «Хорошая 
пѣсня!» добавила другая. «Что-жъ, вы знаете ее на-памягь?— «Нѣтъ, не 
знаемъ, только читали въ книжкѣ. Кольцовъ сочинилъ!»— «А хотите раз
учить ее на память, или прочтемъ какіе-нибудь другіе стихи?» Дѣвушки съ 
удовольствіемъ согласились на разучиваніе. Остальныхъ, незнакомыхъ со 
стихотвореніемъ, я ничего не спрашивала. Идеальная простота этихъ неза- 
мысловатыхъ, задушевныхъ стиховъ Кольцова оказалась доступной и понят
ной даже самымъ неразвитымъ изъ ученицъ. Перечитывали онѣ стихотво
реніе серьезно, вдумчиво и также серьезно и толково передали его со- 
держаніе. Мнѣ припомнился господинъ, который, услышавъ о нашемъ па-



нѣреніи помѣстить это етихотвореніе въ первую книгу для клаеснаго чтенія 
Взрослыхъ, доказывалъ, что оно цинично, и говоритъ о жаждѣ наслажденій  
и 0 недовольствѣ скромной долей, отведенной судьбой этой молодой ж ен- 
ншнѣ. Вспомнила я объ этомъ, когда вышла уж е изъ  класса, во время-же 
чтенія рѣшительно ничего подобнаго не приходило мнѣ въ голову. Напро- 
Тивъ, вопросъ о бракѣ казался мнѣ вполыѣ умѣстнымъ въ данной аудиторій, 
и когда я поставила его послѣ чтенія, ни тѣни улыбки не было на серьез- 
Ныхъ лицахъ ученицъ, и всѣ мы сообща рѣшили, что выходить замужъ  
не любя— грѣхъ, что это ложь и обманъ и что нельзя связывать навѣкъ  
своей жизни съ человѣкомъ, который ненавистенъ тебѣ.

Когда я спросила, не слѣдуетъ-ли выходить замужъ по разсудку, по 
разсчету, мнѣ вдругъ сдѣлалось немножно страшно, не получу ли я отъ 
Этихъ молодыхъ, неиспорченныхъ дѣвуш екъ положптельнаго отвѣта на этотъ  
счетъ въ силу тѣхъ традицій, которыя господствуютъ въ ихъ патріархаль- 
иьіхъ семьяхъ; но такого отвѣта, слава Богу, не было.

Вообще, иной разъ не слѣдуетъ избѣгать произведеній, уж е знакомыхъ 
Ученицамъ,— по крайней мѣрѣ, такое чтеніе доставляетъ совершенно особен
ное удовольствіе учащимся. Вотъ что мы находимъ объ одномъ изъ такихъ  
олучаевъ въ отчетѣ учительницы: «Не успѣла я начать:

‘Выхожу одинъ я на дорогу,
Сквозь тѵманъ кремнистый путь блеститъ...»

какъ одна изъ ученицъ, вся встрепенувшись, сказала радостно: «Знаю, 
знаю!» и при этомъ даже иокраснѣла отъ удовольствія. «Я тоже знаю—  
Ною!» добавила скромно другая. «И я!» , «И я!» послышалось нѣсколько 
голосовъ. Такая популярность стихотворенія Лермонтова показалась мнѣ въ 
высшей степени трогательной, но я все-таки спросила: «Такъ перейдемъ къ 
Другому?» «Н ѣтъ, ничего, пож алуйста, прочитайте!» сказали дѣвуш ки почти 
Хоромъ. «Такъ обыкновенно слуш ается любимый романъ по много-много 
разъ сряду, не наскучивая», подумала я, и приступила къ чтенію. Мнѣ хо
телось прочитать хорошо, такъ хорошо, чтобы затмить даже музыкальный 
Мотивъ, и я читала съ болыпимъ одушевленіемъ; но, по окончаніи чтенія, 
Инѣ, кромѣ того, захотѣлось также узнать, какъ собственно понимаютъ 
Ученицы эти слова, и я бросила имъ нѣсколько вопросовъ,, на которые по
лучила такіе отвѣты: «Грустно ему было и одиноко. Ночь была тихая, тихая, 
и звѣзда какъ будто разговаривала со звѣздою, а онъ самъ себѣ думалъ: 
отчего мнѣ такъ тяжело и чего мнѣ хочется? и самъ себѣ отвѣчалъ. что 
Хочется ему не помереть, а уснуть долгимъ-долгимъ сномъ, и чтобы въ это 
время надъ нимъ пѣли любимую пѣсню и чтобъ дубъ склонялся и шумѣлъ 
своими листьями». Пересказъ этотъ вполнѣ удовлетворить меня, и я хотѣла 
Перейти къ стихотворенію Некрасова «Въ дорогѣ», какъ вдругъ одна изъ 
Дѣвушекъ сказала мнѣ торопливо, точно вспомнивъ о чемъ-то: «А знаете-ли  
вы, Христина Даниловна, еще одинъ хорошій роман съ: «По синимъ волнамъ 
океана»? Въ немъ есть немножко непонятнаго, но это ничего, все-таки х о 
рошо». Я вспомнила, что коммиссія наша отвергла стихотвореніе Лермонтова 
ва это «немножко непонятное». Мнѣ захотѣлось узнать, что же собственно 
Поняла ученица изъ этого стихотворенія съ исторической подкладкой, и я, 
Чокрививъ душой, сказала, что не знаю романса и просила разсказать мнѣ. 
Это не былъ связный пересказъ, но по отрывочнымъ фразамъ ученицы было 
очевидно, что общая фабула совершенно понятна ей, хотя иныхъ изъ част
ностей она и не можетъ объяснить. «Это былъ не нашъ имиераторъ, а



французскій. Про него сочинили, что будто каждый годъ, въ день своей 
кончины онъ выходитъ изъ гроба и садится на корабль. Въ могилу его за 
рыли враги, а на кораблѣ онъ ѣдетъ къ своей любимой странѣ— Франція. 
Онъ кличетъ сына и говоритъ: я все отдамъ тебѣ, только оставлю себѣ 
Францію. Но сынъ не слышитъ. Онъ померъ. Убиты на войнѣ и всѣ гене
ралы, которые были съ нимъ». «Съ кѣмъ съ нимъ?» неребиваю я уче
ницу. «Съ Наиолеономъ, это былъ Наполеонъ!» отвѣчаетъ мыѣ за нее 
другая. «Въ 12-м ъ году, когда Москву сожгли!» добавляетъ третья. «А 
кто сочинилъ этотъ романсъ?»— спрашиваю я , чтобы еще яснѣе опредѣлить 
себѣ степень развитія и школьный познанія моихъ слушательницъ. Никто 
изъ нихъ не знаетъ этого. Не знаютъ также, кому принадлежитъ и стихо- 
твореніе «Вы хожу одинъ я на дорогу?!» недоѵыѣваю я и перехож у къ стихо- 
творенію Некрасова «В ъ дорогѣ». Я люблю Некрасова! Люблю силу и пре
лесть его шероховатаго стиха, люблю животрепещущія жизненныя темы, ко
торым затрогиваетъ онъ, и живо помню, какъ во дни юности стихи его за
хватывали душ у и вызывали слезы! Пусть это не поэтъ, какъ говорятъ  
иные, а публицистъ, пророкъ, призванный «глаголомъ жечь сердца людей», 
по его моральнаго воздѣйствія на юношество никто, я думаю, не станетъ 
отрицать, а это великое дѣло! Люблю я и стихотвореніе «Въ дорогѣ», и 
когда дочитывала его, голосъ дрогнулъ, и я едва могла совладать съ собою 
и окончить его. Я была увѣрена, что чтеніе этой жизненной драмы, такой 
понятной, столь близкой взрослымъ дѣвушкамъ, произведете на нихъ глу
бокое впечатлѣніе, несравненно глубже, чѣмъ знакомые романсы. Передали 
онѣ содержаніе его прекрасно, съ самыми тонкими психологическими оттѣн- 
ками,— такъ, напримѣръ, въ то время, какъ одна изъ нихъ, очень молоденькая 
предположила, что портрете, на который смотрѣла постоянно со слезами 
бѣдная женщина, былъ снятъ съ барышни, съ которой выросла она, другая 
постарше сказала горячо: «Н ѣтъ, это навѣрное былъ портрете учителя, 
что ж ъ барышня уѣхала и забыла про н ее ...»  Она хотѣла сказать еще что-то, 
но покраснѣла, сконфузилась и замолчала, Ея солидная пожилая сосѣдка 
резонно согласилась съ нею. И послѣ всего этого, когда дѣло дошло до такъ- 
называемой баллотировки, вдругъ оказалось, что у  стихотворевія Лермонтова 
несравненно больше поклонницъ. Признаюсь, мнѣ сдѣлалось даже немножко 
досадно: «Что имъ за дѣло до этого чужого императора, зарытагѳ въ песокъ? 
думала я ,— и не ближе ли, не роднѣе ли должна быть имъ эта жизненная 
драма?» Но, съ другой стороны, я спрашивала себя: «Н еужели высоко-лири
ческая поэзія Лермонтова ближе и милѣе чуткой душѣ народа, чѣмъ жгучая  
проповѣдь публициста Некрасова?» И я вспомнила тѣхъ, кто сомнѣвается въ 
способности народа понимать лирическую поэзію ».

Но далеко не всегда стихотворенія Некрасова встрѣчаются учащимися 
равнодушнѣе другихъ, и мы съ особеннымъ удовольствіемъ приводимъ здѣсь 
слѣдующій отчете: «Отрывокъ изъ поэмы «Морозъ-Красный Н осъ», Некра
сова, начинающійся словами: «Естьженщ ины  въ русскихъ селеніяхъ », былъ 
вполнѣ понять учениками. Онѣ очень связно и характерно передали содер
жаніе отрывка, очень хорошо обрисовали здоровую русскую женщ ину съ ея 
избыткомъ силы, свѣжести, бодрости. «Не то, что мы— городскія», говорили 
ученицы. «Развѣ въ городѣ найдешь такую здоровую, красивую женщину? 
Въ городѣ больше болѣютъ, и худы я, и блѣдныя, извѣстно, безъ воздуха, въ 
комнатахъ все сидятъ и по ночамъ работаютъ. А въ деревнѣ все же работа 
на воздухѣ, отъ такой работы и здоровѣешь, и крѣпнешь!»— «Вотъ у  меня



Двоюродная въ деревнѣ, говорила другая ученица,— и уж ъ не молодая, а 
кУДа здоровѣе меня. И все у нея такъ и ки ни тъ въ  рукахъ. Замужняя она, 
и трое дѣтей у нея. Она и за ними посмотритъ, и обѣдъ готовитъ, и въ 
п°лѣ за мужика работаетъ. А сама румяная, веселая, и бѣдовая какая! И много 
Работаетъ, зато и наряжаться въ праздникъ любитъ! Какъ это нарядится, 
*°оку новую, платокъ, бусы вокругъ ш еи— и въ церковь такъ идетъ!»—  «Да, 
бываютъ такія женщины, какъ здѣсь въ книжкѣ говорится, замѣтила одна 
Развитая ученица,— но мало такихъ, нельзя сказать, чтобы всѣ такія были, 
^ т ь  такія неопрятный, лѣнивыя; пока это она встанетъ, пока повернется, 
и все потягивается, зѣваетъ. ї ї  съ мужемъ не хорошо живетъ. Въ хатѣ  
грязно, ребятишки растрепанные, грязные. А если такая неряшливая еще 
Злая, да ворчливая, такъ бѣда. Вотъ эта женщина была въ работѣ здоровая, 
Во это рѣдко бываетъ. Больше такъ, что работа заморить. Такія есть не
счастный женщины, и молодая еще, а глядитъ точно ей сорокъ лѣтъ, 
сама сгорбленная, худая, лицо въ морщинахъ. її все это отъ тяжелой жизни, 
«отъ болѣзнь такая бываетъ часто, и вее больше въ деревнѣ: кликуши. 
Гакъ вотъ въ тяжелой жизни и загубится ж енщ ина».

Глубокое впечатлѣніе произвели на ученицъ стихи їїекрасова « їїдеть , 
гУДетъ зеленый шумъ, зеленый ш умъ, весенній ш умъ». Описаніе ранней 
Весны, пробуждающей всю природу, весны, несущей съ собою что-то новое, 
Молодое, нетронутое, сильно понравилось ученицамъ. «Какъ хорошо ска
зано, говорили онѣ: « їїдеть , гудеть зеленый шумъ, зеленый шумъ, в е
сенній шумъ!» «Будто, въ самомъ дѣлѣ весной. ї ї  вѣтеръ верховой, и сады 
Молочно-бѣлые», говорили ученицы. «Хорошо весной, когда снѣгъ таетъ, 
Воробьи чирикаютъ. Будто, въ самомъ дѣдѣ все шумитъ. Бываетъ такъ, что 
и грустно, и хорошо весной. Вотъ и этому человѣку, который писалъ эти 
СТИХИ, было и грустно, и хорош о». —  «Почему-же вы думаете, что ему грустно 
было?» «Да такъ, грустные стихи, илакать хочется, когда ихъ читаешь. 
И» вмѣстѣ, хорошо. Особенно конецъ мнѣ нравится. Какъ будто весна гово
рить тому человѣку, который хотѣлъ убить свою жену: «Люби —  покуда 
Діобится, терпи— покуда терпится, прощай— пока прощается— и Богъ тебѣ 
судья!» Содержаніе стихотворенія ученица разсказала такъ: «У человѣка 
была ж ена, молодая, красивая, хорошая. Но грѣхъ ее попуталъ. Она со- 
трѣпіила, изыѣнила муж у въ то время, какъ онъ на работахъ былъ въ 
Питерѣ. Бзвѣстно, женщина одна осталась, мало-ли какъ запутаться въ грѣхѣ 
Можно. Ну, она вѣрно, все-ж е хорошая была. Сама ему сказала правду. Ну, 
и онъ мучился, и она мучилась. Тяжело имъ было жить. Тутъ зима н а
стала. Такъ жутко имъ вмѣстѣ, нехорошо. Снѣгъ идетъ, вѣтеръ гудитъ такъ 
Жалостно, и ему все кажется, что вѣтеръ ему приказываетъ убить измѣн- 
йицу-ж ену. И такъ это гудитъ вѣтеръ и все говорить: «Убей, убей!» А 
^ена все молчитъ, и онъ молчитъ. А тоска лютая ему покоя не даетъ. її  
°нъ уж е ножъ наточилъ, чтобы жену зарѣзать. Но тутъ пришла весна, и 
Какъ будто легче ему стало. Извѣстно, весной всегда лучше и веселѣй. Кру- 
гомъ все такъ хорошо, весело— ну, и на душѣ будто просвѣтляется. її  вотъ 
ему уже кажется, что вѣтеръ ему говорить, чтобы онъ простиль ж ену, лю- 
билъ ее и все забы лъ, и Богу тогда лучше угодишь. А это ему не вѣтеръ 
Говорилъ, а такъ на сердцѣ хорошо стало отъ весны ».

Стихотворенія Лермонтова вообще пользовались симпатіей нашей женской 
Молодежи; выше мы видѣли, какъ нѣкоторыя изъ нихъ были уж е извѣстны  
Ученицамъ. Вотъ что мы читаемъ у  той-ж е учительницы еще о нѣсколькихъ



Лермонтовскихъ стихотвореніяхъ: «Ученицъ пришло въ школу мало, какъ это 
всегда бываетъ незадолго до очень болыпихъ праздниковъ, но это самое дало мвѣ 
возможность соединить ученицъ различныхъ группъ и различной подготовки, 
что чрезвычайно удобно для провѣрки. На очереди у меня было три стихо- 
творенія. Прежде всего я прочла съ ними стихотвореніе Гёте въ переводѢ 
Лермонтова:

«Горныя вершины 
Спятъ во тьмѣ ночной;
Тихія долины 
Полны свѣжей мглой;
Не пылитъ дорога,
Не дрожатъ листы...
Подожди немного,
Отдохнешь и ты».

Какъ-то у насъ, не вспомню кто изъ участницъ, говорилъ, что прежде, 
чѣмъ перечитывать стихотвореніе съ ученицами, необходимо, чтобы учи- 
тельница сама прочла его. Я -ж е оспаривала и доказывала, что выразительное 
чтеніё учительницы должно являться, такъ сказать, апоѳеозомъ урока. Но 
когда я очутилась лицомъ къ лицу съ моей малоподготовленной аудиторіей, 
я вдругъ поняла, что заставить ее калѣчить каждое слово, каждое предло- 
ж еніе— это значитъ лишить его той силы впечатлѣній, которую можетъ ВЫ' 
звать только чтеніе учительницы. Вотъ почему прежде всего я прочла его 
сама, затѣмъ вывѣдала, понравилось-ли оно, спросила, хотятъ-ли онѣ раз
учить его на память, или мы разучимъ что-нибудь другое; затѣмъ разспро- 
сила о значеній отдѣльныхъ словъ, какъ, напрям., что называется вершиной, 
что такое долина, что значитъ: «полны свѣжей мглой» и, наконецъ, удо- 
стовѣрясь, что стихотвореніе нравится, я заставила читать ихъ самихъ- 
— «Прочтите вы одна!»— «Прочтите вдвоемъ!»— «Прочтите всѣ вмѣстѣ хо- 
р о м ъ !» -Н е  скажетъ-ли теперь кто-нибудь на память!?»— говорила я. Работа 
шла дружно, весело, оживленно. Всѣ читали, всѣ говорили на память, всѣ 
разговаривали.— «Объясните мнѣ, что значитъ:

«Подожди немного,
Отдохнешь и ты».

«Все кругомъ отдыхаетъ, а онъ— нѣтъ, вотъ ему и говорится: «Подожди 
немножко, и ты отдохнешь», сказала одна изь нихъ. «Здѣсь говорится о 
ночномъ отдыхѣ», добавила другая. Мнѣ вдругъ показалось, что онѣ ничего 
не поняли. Эти двѣ послѣднія строки я лично относила всегда къ вѣчному 
спокойствии -  смерти. Привыкнувъ дѣлиться съ ученицами откровенно всѣмъ 
тѣмъ, что я думаю и чувствую, я и на этотъ разъ высказала имъ свои со- 
мнѣнія. «Тутъ ничего не умерло», проговорила про себя одна изъ дѣву- 
шекъ. Я обратилась за разъясненіемъ къ учительницѣ, которая присутство
вала при моемъ чтеніи. Они была солидарна съ ученицами. Я вдумалась въ 
знакомыя мнѣ съ дѣтства 8 строкъ, и то-же должна была согласиться съ 
ученицей, что смерти здѣсь нѣтъ, а есть только полная ночная тишина. 
Поняли стихотвореніе и прочувствовали рѣшительно всѣ, начиная отъ зву- 
ковыхъ ученицъ, недавно окончившихъ азбуку, и оканчивая третьимъ годомъ 
обучевія. Я не энала близко всѣхъ ученицъ и, говоря по совѣсти, затруд- 
нил.ась-бы опредѣлить, судя по ихъ отвѣтамъ, кто изъ нихъ учится годъ, 
кто два, кто три. Больше всѣхъ выдавалась дѣвушка, проучившаяся въ 
школѣ два. а не три года. Очевидно, тутъ  имѣютъ большее значеніе при
рожденный способности и развитіе, которое дала жизнь.



Вторымъ стихотвореніемъ я прочла «Ангелъ» Лермонтова. Читала я его 
Съ болыпимъ паѳосомъ, такъ какъ очень люблю эти стихи. Я не задумыва
юсь заранѣе еадъ тѣмъ, какой именно вопросъ предложу имъ по окончаніи 
Втенія, но мнѣ вспомнилось вдругъ, что у  насъ высказывалась мысль, будто 
Юлоразвитыя ученицы поймутъ все это слишкомъ реально, и я спросила 

спокойнымъ, ровнымъ голосомъ: «Какъ вы думаете, видѣлъ-ли сочини- 
Тель все то, что онъ описываетъ здѣсь, или-ж е ему это только вообразилось?» 
Чзъ моей довольно обширной аудиторій только одна ученица, окончившая 
ведавно азбуку и малоспособная, по отзыву учительницы, отвѣчада точно на- 
Угадъ: «Въ самомъ дѣлѣ». Остальныя-же всѣ понимали стихотвореніе, какъ 
Вонимаемъ его мы Онѣ прекрасно передали его содержаніе и вполнѣ удовле
творительно разъяснили, что значитъ :

«И эвуковъ небесъ замѣнить не могли 
Ей скучныя пѣсни земли».

Я такъ была счастлива этимъ, что еще съ болыпимъ одушевленіемъ 
Врочла «Похороны» Надсона:

«Много онъ вынесъ могучей душою,
Съ дѣтства привыкшій бороться съ судьбою;
Пусть-же, зарытый земдей,
Онъ отдохнетъ отъ заботъ и волненья—
Этотъ апостолъ труда и терпѣнья 
Нашей отчизны родной».

И въ то время, когда я читала, я не чувствовала ни малѣйшей нелов
кости при словахъ: «этотъ апостолъ труда и терпѣнья». Еще удовлетворен
и е  сочувствовала я себя, когда на вопросъ: не кажется ли имъ стран- 
Вымъ, что сочинитель называешь апостоломъ простого человѣка, и за что 
Вазываетъ онъ его такъ? нѣсколько голосовъ отвѣчало съ чувствомъ: «За  
то, что онъ весь свой вѣкъ работалъ, трудился и былъ честны мъ». Отвѣты 
Ва отдѣльные вопросы были также вполнѣ удачны. Меня брало сомнѣніе, 
во примутъ ли онѣ за настоящій пожаръ слѣдующихъ строкъ:

«Грозно и мѣрво, ударъ за ударомъ,
«Тонетъ въ дали, озаренной пожаромъ 
«Алыхъ вечернихъ лучей...

Но одна изъ дѣвушекъ сказала успокоительно: «нѣтъ, не пожаръ, солнце 
заходитъ».

Нзъ всѣхъ трехъ стихогвореній большинству понравился «Ангелъ», за 
то, что «бож ественное», пояснила одна изъ нихъ. Меньшинству— «Горныя 
вершины». Нѣсколько ученицъ сказало, что хороши всѣ три, нѣсколько 
вазвали «Ангелъ» и «Похороны» и одной только очень своеобразной дѣву- 
вікѣ, насколько замѣтила я, не нравился почему то «А нгел ъ». Почему— мнѣ 
ве удалось услышать отъ нея, но, онустивъ глаза въ землю, она очень н а 
стойчиво повторила дважды: «мнѣ нравится первое и третье».

Не совеѣмъ было понято въ другой разъ у  той ж е учительницы стихо
твореніе «П арусъ». «Ученицы совершенно не ноняли его сокровеннаго смы
сла, пишетъ она,— но оно имъ чрезвычайно понравилось, какъ нравится 
вамъ пѣсня безъ словъ Мендельсона своей благозвучностью и затаенной 
воэзіей, которую мы чувствуемъ, слушая гармоничные звуки. Дочитавъ 
строки:

«А онъ, мятежный, проситъ бури,
«Какъ будто въ буряхъ есть покой!»

я ощутила невыразимое желаніе разъяснить ученицамъ, чтб это значитъ.
И вдругъ мнѣ сдѣлалось страшно при мысли, какъ это трудно. Будь я одна



съ ученицами, быть можетъ, я попыталась бы разрѣшить эту сложную  
задачу, но въ двухъ іпагахъ отъ меня сидѣли интеллигентные люди, на- 
блюдавшіе за  каждымъ моимъ шагомъ. Между тѣмъ, по окончаніи чтенія, 
при вопросѣ, что кому понравилось изъ 5 стихотвореній, очень многія на- 
звали «П арусъ».

Но еще большее число балловъ при баллотировкѣ получило стихотворе- 
ніе Лермонтова «Вѣтка П алестины». Ахъ, какъ оно понравилось ученицамъ!
Л предпослала къ нему такое коротенькое вступленіе: ІІришелъ разъ поэтъ 
Лермонтовъ къ своему пріятелю и не засталъ его дома. Онъ пріютился въ 
уголкѣ и задумался. Были сумерки. ІІредъ иконой горѣла лампадка, а подъ 
иконой красовалась пальмовая вѣтвь. Онъ долго смотрѣлъ на нее и думалъ 
слѣдую щ ее,— и я прочла стихотвореніе. Я увѣрена, что ученицы не отвѣтили 
бы безъ комментаріевъ учительницы, что значитъ «Солима бѣдные сыны» и 
еще нѣскодько строкъ въ томъ же родѣ,— не отвѣтили бы за неимѣніемъ 
какой-бы то ни было научной подготовки, но самый смыслъ стихотворенія 
былъ понятъ ими какъ нельзя лучше. То же могу сказать и о другомъ сти- 
хотвореніи Лермонтова — «Сонъ». Оставаясь правдивой, я должна оговориться, 
однако, что ни одно изъ 5 стихотвореній я не читала съ такимъ одушев- 
леніемъ и чувствомъ, какъ «Сонъ». Я была глубоко увѣрена, что поэзія  
этого прекраснаго стихотворенія захватитъ душ у молодыхъ дѣвуш екъ, и это 
дѣйствительно было такъ. У насъ высказывали боязнь, что слова: «И сни
лась ей долина Дагестана», совпадающія съ дѣйствительностыо, послужатъ  
къ укрѣпленію предразсудка, будто сны сбываются. Но ученицы объяснили 
мнѣ, что все это грезилось ей на яву.

Я очень люблю «Молитву» Лермонтова «В ъ минуту жизни трудную », 
а потому мнѣ чрезвычайно хотѣлось помѣстить ее въ книгу для чтенія 
взрослыхъ. Тѣмъ не менѣе вопросъ, будетъ ли она понята народомъ, оста- * 
вался для меня открытымъ, и даже теперь, по прочтеніи этой молитвы, я, 
положа руку на сердце, не знаю, можно ли назвать пониманіемъ то, что 
пришлось услышать мнѣ? Ученицамъ безспорно понравилось «созвучье словъ 
ж ивы хъ», но такъ ли было понято оно, какъ понимаемъ его мы, я не 
знаю. Да, имъ нравились и самая тема стихотворенія, и настроеніе автора, 
и благозвучность стиха, а содержаніе «Молитвы» онѣ передали мнѣ въ слѣ- 
дующей форыѣ:. «Когда человѣку тяжело, помолишься— и станетъ легче». 
Больше ничего никто не могъ сказать. Тогда я начала предлагать вопросы. 
Объясните мнѣ, что значитъ:

«Есть сила благодатная 
«Въ созвучьи словъ живыхъ 
« И  дышитъ непонятная 
«Святая прелесть въ нихъ».

«Это значитъ, отвѣчала одна изъ ученицъ,— что когда молишься, то
чувствуешь въ себѣ силу Б ож ію ».— «Вѣдь силу чувствуеш ь не въ себѣ, я
въ созвучьѣ словъ ж ивы хъ», подумала я, но мнѣ было какъ-то совѣстно
привязываться къ ученицамъ съ новыми разспросами, и я пошла дальше.

«Съ души какъ бремя скатится,
«Соннѣнье далеко...

«Когда помолишься Богу, точно будто все горе скатилось у  тебя съ 
душ и». «А что значитъ сомнѣнье далеко?» спрашиваю я. «Это значитъ, 
что онъ до того сомнѣвался въ Божьей благодати», отвѣчаетъ одна изъ уче
ницъ, «О сомнѣньяхъ-ли въ Божьей благодати идетъ здѣсь рѣчь», думаю я.



если пониманіе народа этой «Молитвы» не вполнѣ соотвѣтствуетъ. 
ааШему, если ему непонятна бездна сомнѣній, обуревающихъ образован-. 
Наго человѣка, если онъ усматриваете силу въ душѣ, а не въ «созвучии 
Слевъ ж ивы хъ», то лишать-ли его этой «Молитвы», которая такъ вра 
аа'Гся ему и производите на него такое хорошее впечатлѣніе? Пройдете 

 ̂ В года, перечитаетъ онъ не мало кцигъ, подвинется въ своемъ развитіи—  
11 глубже лойметъ смыслъ стихотворенія, заученнаго когда-то наизусть».

Болѣе сознательное отношеніе ученицъ къ нѣкоторымъ изъ тѣхъ-ж е  
стихотвореній Лермонтова выясняется изъ отчета другой учительницы: она 
Говорить: «Результате чтенія стихотворенія Лермонтова «П арусъ» меня пора- 
30лъ. Я заранѣе знала, что самая форма стихотворенія, картина, описываемая 
Въ немъ, проызведетъ внечатлѣніе на ученицъ. Стихотвореніе это читалось 
У^е въ другой группѣ. Мнѣ оставалось выяснить моимъ ученицамъ самую 
иДею стихотворенія. Но какъ приступить къ выясненію этой идеи, я рѣш и- 
Тельно не знала, и жалѣла даж е, что взяла на себя работу, которую, какъ  
казалось, я не въ состояніи выполнить. И въ самомъ дѣлѣ, какими словами, 
Жаками нримѣрами объяснить строчки: «А онъ, мятежный, проситъ бури, какъ 
®УДто въ бурѣ есть покой?» Будетъ-ли понятенъ ученицамъ образъ несуіцагося 
И° бушующему морю, гонимаго вѣтромъ одинокаго бѣлаго паруса,— образъ, оли- 
Читворяющій собою мятежнаго, неудовлетворяющагося человѣка, стремяща
я ся  и ищущаго въ жизни чего-то. Прочитавъ стихотвореніе, я замолчала, 
ае поставивъ ни одного вопроса. Правда, до этого, я разговаривала съ  
Ученицами, говорила о морѣ, о его видѣ и жизни. Какъ < казалось, одна и зъ  
Ученицъ была когда-то въ продолженіе двухъ дней наморѣ. Стихотвореніе про
цвело сильное впечатлѣніе на ученицъ. Онѣ сначала молчали, но потомъ робко. 
аачали высказываться и, наконецъ, разговорились, даже перебивая другъ друга. 
^Вотъ мнЬ кажется, говорила одна,— что здѣсь хоть и говорится про парусъг 
а въ самомъ дѣлѣ о человѣкѣ говорится». «Да и я такъ думаю, заметила  
^У гая,— это самъ человѣкъ, который написалъ эти стихи, былъ непокойный и  
еМу тяжело было на душѣ, вотъ онъ такъ и думалъ». «Вотъ мпѣ такъ пред
ъявляется, говорила дальше та-ж е ученица,— что сидитъ это человѣкъ на 
^регу моря, сидитъ и смотритъ въ даль, а самъ все думаете, думаетъ, и ему 
Я е такъ мечтается, и думаетъ онъ, что онъ самъ такой одинокій, въ чужой  
Ъоронѣ, и на душѣ у  него неспокойно, потому что это неспокойный чело- 
а,Ькъ былъ, все ему думалось и все чего-то хогѣлось, и не могъ онъ, вѣрно, 
Ямъ на мѣстѣ усидѣть: пріѣдетъ въ одно мѣсто, а ему уж е нехорошо, у ж е  
Такъ и тянетъ въ другое. Ну вотъ, сидитъ этотъ человѣкъ и видитъ бѣлый 
0арусъ. И жалко ему эту лодочку, потому что онъ все самъ на себя пере 
йоситъ. И думается ему: куда онъ плыветъ, зачѣмъ несется по волнамъ, а  
Ъкуда онъ идете, и гдѣ его родная сторона. И вотъ я самъ тоже неспокойный,, 
0 Грустно мнѣ въ чужой сторонѣ. И вѣтеръ воетъ, и волны плещ утъ, а  
йарусъ все несется куда-то». «И куда его только несетъ! Вѣдь все такъ  
х°рошо кругомъ, и небо голубое, и солнце, а ему не сидится, ему бури  
Я чется», замѣтила, вздохнувъ, ученица. Ученица, передавшая сама въ такой  
Поэтически своеобразной формѣ это стихотвореніе,— дѣвуш ка двадцати л ѣ гь . 
Бна не принадлежите къ числу очень способныхъ, быстро соображающихъ и 
сРазу схватывающихъ суть предмета. Нанротивъ, она усваиваете медленно, 
00 пониманіе ея очень глубоко; съ необыкновеннымъ вниманіемъ вслуш и- 
Ваетея она во все, что говорятъ, и какъ-то глубоко вдумывается во в се. 
х<0 нъ въ бурѣ ищ етъ покой, сказала другая ученица,— вѣдь есть такіе
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люди неспокойные! Знаешь ты Антона-плотника? продолжала она, обращаясь 
къ своей сосѣдкѣ. Вотъ уж ь непокойный человѣкъ! Онъ самъ словно буря, 
не сидится ему на одномъ мѣстѣ: то въ одномъ городѣ онъ, то въ другомъ,
то на море уѣдетъ. Ж ену, дѣтей бросилъ, и все шатается по свѣту. И обви
нять т о -е г о  нельзя; начнешь его уговаривать, что такъ жить нельзя, да 
и бросишь. Не сидится ему на одномъ мѣстѣ. И жена у  него хорошая,
и дѣти, и способный такой, работать хорошо можетъ, да только харак
теръ такой. Затоскуетъ, затоскуетъ, говорить, что скука его гложетъ. 
А какъ начнетъ онъ разсказывать про то, какія страны онъ видѣлъ, 
сколько чудесъ на свѣтѣ, какія горы, какъ начнетъ про разныхъ людей 
разсказывать, то такъ его заслушаешься, такъ это все онъ хорошо раз- 
сказываетъ, что просто махнешь на него рукой и не обвиняешь даж е». 
По просьбѣ ученицъ, я имъ прочитала еще два раза стихотвореніе, и онѣ 
уж е знали его почти наизусть. «А онъ, мятежный, ищ етъ бури, какъ будто 
въ бурѣ есть покой», повторяли ученицы . «Хорошіє стихи, прелесть! И мнѣ 
кажется, что они не только мнѣ, но и всякому человѣку должны понра
виться». Почему? «Душ ѣ всякаго они близки: часто неспокойно на душ ѣ, 
а ты, вмѣсто того, чтобы успокоиться, еще больше тревожишь себя». У че
ницы выразили желаніе выучить стихи наизустъ. Во время провѣрки одна 
изъ ученицъ вспомнила стихи, которыя читала имъ другая учительница, и 
наизустъ сказала мнѣ стихотвореніе: «Горныя верш ины ». Изъ всѣхъ моихъ 
ученицъ она одна присутствовала на этомъ чтеніи, а потому, по ея просьбѣ, 
я  всѣмъ прочитала эти стихи. «Хорошо, говорила ученица, передававшая 
мнѣ содержаніе «П аруса»,— горы будто заснули. Ночь на землѣ; прохладно 
такъ— хорошо, спокойно въ долинѣ, ну, словно у  насъ ночью бываетъ, особенно, 
когда луна или звѣзды. И такъ все сидишь и молчишь. И все такъ спо
койно спить, и такъ тихо, что деревья не шелестять и ни одна пылинка 
не поднимется. И вотъ человѣкъ сидить около горныхъ вершинъ и невольно 
позавидовалъ, что вотъ въ природѣ все такъ спокойно, а у  него тяжело на 
душ ѣ. И потомъ ему тоже хорошо на душѣ стало, и онъ подумалъ: «подожди 
немного, отдохнешь и ты ». Вотъ и со мной такъ бываетъ: такъ нехорошо, 
и плакать хочется, а выйдешь на воздухъ, посидишь, помечтаешь, посмотришь 
на небо, на звѣзды, и будто легче станетъ!» Эти разговоры меня такъ заин
тересовали, что я начала, по нросьбѣ ученицъ, читать имъ и другія сти
хотворенія. Прочла имъ «Ангелъ» и увидѣла, что имъ сразу стало понятно, 
что это за ангельская пѣсня, вложенная въ молодую душ у и не могущая 
замѣнить ей «скучныя пѣсни земли». Стихотвореніе «Молитва» тоже произ
вело сильное впечатлѣніе. «Н у да, молитва облегчаетъ, въ ней есть сила 
благодатная», говорили ученицы. Не менѣе понравилось стихотвореніе «Н а 
сѣверѣ дикомъ стоить одиноко на голой вершинѣ сосна»; но оно, какъ мнѣ 
казалось, было менѣе понято ученицами. «Грустно стоять соснѣ одной, за
несенной снѣгомъ, и она себя утѣш аетъ, что не она одна несчастная, что 
есть и другія такія несчастныя. Вотъ у  меня есть одна подруга: никого у  
нея нѣтъ, ни отца, ни матери, живетъ она совсѣмъ одна, и живетъ своимъ 
трудомъ. И такъ иногда ей тяжело бываетъ, а потомъ подумаетъ: «да что-жъ, 
не одна я несчастная, есть и несчастнѣе меня, есть и такія, что на улицѣ  
ночую ть»— и легче ей станетъ». «Да здѣсь тоже не про деревья, а про людей 
говорится, сказала другая ученица,— только я не такъ понимаю: она не про 
несчастныхъ думаетъ, а вспоминаетъ здѣсь человѣкъ свою подругу, которая 
тож е одна, грустная, думаетъ о немъ; и вотъ онъ вспоминаетъ, думаетъ про



Нее, видитъ ее во снѣ и чувствуетъ себя уж е не такимъ ОДИНОКИМЪ». Я 
Раскрываю книгу и читаю учеиицамъ попавшіеся маѣ на глаза бтихи: «И 
скучно, и грустно, и некому руку подать...» Въ серединѣ чтенія вижу, что 
Вопала не на совсѣмъ подходящее для ученицъ стихотвореніе. И дѣйстви- 
тельно, стихи менѣе поняты ученицами и даже не понравились имъ. «Вотъ  
9ти мнѣ меньше нравятся, сказала одна,— да я ихъ и не совсѣмъ поняла». 
«Зачѣмъ тутъ сказано, что жизнь скверная ш утка, мнѣ это не нравится», 
говорила другая. «Что это, все одинъ и тотъ же писалъ всѣ эти стихи?» 
спросили меня ученицы. Я назвала имъ Лермонтова и сказала о немъ 
нисколько словъ. «А неспокойный, видно, былъ этотъ человѣкъ, говорили 
Ученицы,— все ему чего-то хочется, все ему думается, мечтается, самъ словно 
% ря. Мечтатель онъ былъ, а потому и стихи писалъ».

Что ни говорите, но стихотворная форма всегда въ той или другой мѣрѣ 
пскусственна, и поэтому въ ней чаето встрѣчаются такіе обороты рѣчи. т р е 
бовать пониманія которыхъ у малограмотнаго и малоразвитого человѣка 'рѣ- 
віительно нельзя; но едва-ли это должно смущать учительницу настолько, 
Чтобы жертвовать тѣмъ или другимъ стихотвореніемъ, желательнымъ для 
Прочтенія по своему содержанію, идеѣ, или просто поэтической красотѣ. Со- 
Мнѣнія по этому поводу мывидимъ въ слѣдующей записи: «Иной разъ стихо
твореніе нравится, заучивается на-память, произносится съ чувствомъ; основ
ная идея его усвоена, но троньте детали, и вы увидите, что многое и мно
гое непонятно въ немъ. Нагляднымъ образомъ этого служ ить стихотвореніе 
Некрасова «Внимая уж асамъ войны». «О чемъ здѣсь говорится?» — спраш и
ваю я «О томъ, отвѣчаетъ ученица, что если человѣкъ пойдетъ на войну 
® будетъ убитъ, его позабудетъ и жена, и другъ, у  одной только матери 
■До самаго гроба будетъ по немъ болѣть душ а». П ерехожу къ деталямъ. 
«Что значитъ: «внимая», «жертва боя», «герой», «проза»? Не понимаютъ. 

правда, въ «Новой хрестоматій» нашли возможнымъ пропустить двѣ строки: 
«Средь лицемѣрныхъ нашихъ дѣлъ 
«И всякой пошлости и прозы».

По на что-же это похоже: послѣ словъ:
«Она до гроба помнить будетъ!..

Начинается прямо:
«Однѣ я въ мірѣ подсмотрѣлъ 
«Святыя, искреннія слезы > и пр.

Невольно вспоминаешь поговорку: «изъ пѣсни слова не выкинишь», а 
Между тѣмъ, съ другой стороны, составители хрестоматій были правы, и 
строки, которыя я цитировала раньше, дѣйствительно непонятны учеиицамъ. 
«Это говорится про шпіоновъ, говорить ученица,— которыхъ подсылаютъ 
Ва войнѣ». Объясненіе сравненія:

«Какъ не поднять плакучей ивѣ 
«Своихъ ионикнувшихъ вѣтвей» ..

Дается съ болыциыъ трудомъ, и не будь наводящихъ вопросовъ учительницы, 
ч>Но цропало-бы безслѣдно.

При чтеніи стихотворенія Некрасова «Сельская церковь» повторяется 
Та-же исторія, что съ предыдущ ими «Чудится», «руина» оказались не- 
Взвѣстными словами. «Этихъ звуковъ властительно пѣнье»— никто не могъ 
■объяснить. Одна изъ ученицъ сказала: «Въ то время, передъ свѣтомъ, въ 
Деревняхъ пѣтухи поютъ!» «А я думаю, что это про мужиковъ говорится!» 
Вояснила другая. Въ общемъ же стихотвореніе было понято, и содержаніе



его передано какъ нельзя лучше. Что-же дѣлать? Имѣть-ли въ виду, что  
учительница можетъ объяснить то, что не понято ученицей, или выбирать 
стихотворенія, въ которыхъ все понятно до послѣднягѳ слова?»

И этотъ вопроеъ учительница какъ-бы разрѣніаетъ вь указанномъ нами 
выше смыслѣ. Остановившись на стихотвореніи Пушкина «Анчаръ», она 
говоригъ: «На этотъ разъ меня совершенно не занималъ вопроеъ, иоймутъ-ли 
мои ученицы, отдѣльныя слова,, фразы и выраженія; все мое вниманіе быдо> 
направлено на то, нонятно*ли имъ будетъ самое содержаніе и смыслъ стихо
творенія Пушкина ^Анчаръ»— дерево яда. Я прочла его медленно, внятно,, 
оттѣняя каждую строчку и подчеркивая особенно то, на что желала обратить, 
вниманіе своей аудиторій. По лицамъ, которыя такъ знакомы мнѣ, я была 
увѣрена, что стихотвореніе произвело впечатлѣніе, но дѣвушки молчали, а. 
самой мнѣ не хотѣлось какъ-то вызывать на разговоръ. Я прочла стихо- 
твореніе вторично, еще съ болынимъ чувствомъ и выраженіемъ, и закрыла, 
книгу. «Какъ жаль его!» сказала одна изъ ученицъ. и тѣнь страданья про
мелькнула по ея умному и симпатичному лицу. Я просила другую передать 
мнѣ содержаніе. «Стояло вь пустынѣ дерево, начала она,— съ котораго 
такъ и капалъ яд ь; даже д и к іе  звѣри боялись подходить къ нему. Но царь 
послалъ своего раба принести этого самаго яда, и онъ долженъ былъ по
слушаться. его, Рабъ принесъ— и померъ, а царь напиталъ этимъ ядомъ 
стрѣлы и пустилъ ихъ въ своихъ враговъ». Дѣвушка глубоко вздохнула и 
задумалась,. Мнѣ казалось излишнимъ разспрашивать еще о чемъ-нибудь».

Но, конечно; ЄСТЬ стихотворенія, которыя требуютъ предварительной ИЛИ! 

попутной бесѣды учительницы, и безъ нея рѣшительно не могуть быть по
няты учащимися, не имѣгоіцими тѣхъ или другихъ знаній- сказанное осо
бенно относится къ стихотвореніямъ, связаинымъ, напр., съ извѣстной и сто
рической эпохой, историческимъ событіемъ или лицомъ. Вотъ выдержки изъ  
отчетовъ учительницъ, характеризую щ ія такіе именно случаи: «Объяснивъ 
моимъ слушательницамъ заглавіе поэмы Жуковскаго «Шильонскій узникъ»,. 
которое было имъ совершенно непонятно, и сказавъ нѣсколько словъ объ 
элохѣ, которая взята здѣсь, я начала читать. Мнѣ казалось, что это про
и зв ед ете , гдѣ такъ много непонятныхъ словъ. необычныхъ выраженій, нужно 
прочесть ученицамъ все за разъ, чтобы разъясненіе отдѣльныхъ словъ (кото
рое можно было сдѣлать послѣ) не помѣшало-бы цѣлости впечатлѣнія. Но 
когда мы дошли до словъ: «И братъ мой тамъ, въ сырой землѣ тюрьмы 
зары ть»... Одна ученица обратилась ко мнѣ: «Позвольте я васъ перебью, 
значить, средній братъ умеръ, и даже похоронили его въ тюрьмѣ», и уче
ница эта, желая, очевидно,, лучше уяснить самой себѣ смыслъ прочитаннаго, 
начала [азсказывать объ этихъ трехъ братьяхъ,— о томъ, какъ средній, искав - 
шій свободы даже на волѣ, не нережилъ заключенья, и какъ жестоко п о 
ступили съ нимъ, похоронивъ его тутъ-ж е. Такъ-лее точно старались ученицы  
разсказать и вторую половину поэмы; разсказывада одна, остальным слу
шали, и всякую минуту, какъ та запнется, спѣшили продолжать. «Ему ра
достно было слушать птичку, которая пѣла ему, такъ какъ тогда уж е больше 
некому было его любить». Когда гіересказъ окончили, я спросила, какъ онѢ 
думають, за что попали эти люди въ тюрьму? «Должно быть, невинно, отвѣ- 
чала разсказчица,— еще средній могъ наскочить на что-нибудь, а тѣ два 
нѣтъ»; на вопроеъ о томъ, почему она считаетъ средняго способнымъ на 
нреступленіе, она опять повторила: «Просто наскочить могъ на случай, такъ  
какъ былъ очень воинственный и горячій». Поедѣ этого пришлось разска-



затъ кое-что изъ исторіи по поводу борьбы религіозныхъ партій, и та-ж е  
Ученица замѣтила: «Это уж ъ всегда такъ, когда люди поспорить, такъ уж ъ  
не разбираютъ, правы они или пѣтъ, а кто только не по ихнему дѣлаетъ, 
тотъ и виноватъ». Фабула разсказа интересна и совершенно доступна пони- 
манію, что мы видимъ и изъ слѣдующаго отчета: «И прочла стихотвореніе  
«Шильонскій узникъ» своей группе, состоявшей изъ ученицъ отъ 14 до 
20 лѣтъ. Чтеніе слушалось съ захватывающимъ интересомъ. Когда я кон
чила, меня закидали вопросами: «а  что же было съ нимъ дальше?» «Эго 
все?» «А конецъ?» «Гдѣ это было?» Узнавъ, что эготъ огрывокъ взятъ  
изъ Жуковскаго, три ученицы выразили большое желаніе взять изъ библіо
теки «Шильонскаго узника» Жуковскаго въ полномъ видѣ. «За что они си
дели?» спросила одна. «За воровство», быстро ответила другая, но осталь- 
ныя засмѣялись. «Злые люди посадили», объяснила ученица Т. «За что?» 
«Почему?» Тутъ нѣкоторыя вспомнили, какъ недавно читали про старое- 
время на Руси, когда удѣльные князья нерѣдко шли братъ на брата, з а 
ключали и даже ослѣпляли ни въ чемь невииоватыхъ. «В езде такъ бы ваетъ», 
сказала одна. «Бываетъ, что и ни въ  чемъ неповинные сидятъ», поддержи- 
ваетъ другая. «А вотъ я читала «Мертвый домъ» Достоевскаго, тамъ тоже 
тюрьма описывается, продолжаетъ Т . ,— тамъ тоже три брата узника были». 
Затѣмъ сдѣлано было письменное переложеніе прочитаннаго: содержание и 
смыслъ были переданы совершенно вѣрно».

Еще ярче говорять о томъ, какъ необходимы для пониманія нѣкоторыхъ 
литературныхъ произведеній извѣотныя знанія, предлагаемое ниже два от
чета о прочтеніи стихотворенія Алексѣя Толстого «Василій Ш ибановъ» въ 
Двухъ группахъ съ различной подготовкой.

Первый отчетъ: «На мой предварительный вопросъ, слыхали-ли ученицы  
про Іоанна Грознаго, всѣ, кромѣ одной, оТвЪчали, что ничего не знаютъ о 
немъ. Въ краткихъ словахъ я охарактеризовала имъ двѣ различный эпохи  
въ царствованіи Грознаго. ІІослѣ этого я прочитала стихотвореніе все, не 
останавливаясь на объясненіи отдѣльныхъ словъ Потомъ прочитала стихо
твореніе одна изъ ученицъ, при чемъ я спрашивала и объясняла имъ нѣ- 
которыя непонятный для нихъ слова, которыхъ встрѣчалось не мало (стре
мянный, опальный, дьякъ, застѣнокъ). Письмо Курбскаго, занимающее два куп
лета, мнѣ пришлось имъ все передать своими словами, такъ какъ форма 
•его слишкомъ затрудняла ученицъ. Когда после чтенія я попросила ихъ  
разеказать содержаніе стихотворенія, онѣ всѣ отказались, при чемъ н ек о 
торый говорили: «Понятно, а разеказать не можемъ, очень трудно пере
дать», хотя раньше наводящими вопросами о главвыхъ дѣйствующихъ ли- 
Цахъ я и старалась облегчить пересказъ. Наконецъ, двѣ изъ ученицъ, сов
местно и съ помощью моей и другихъ ученицъ, все-таки вкратце передали 
содержаніе стихотворенія. Основную идею его онѣ поняли, и всѣ симпатій 
ихъ были на сторонѣ Курбскаго. «Онъ измѣпилъ царю, потому что царь 
забылъ его заслуги, онъ бѣжалъ, чтобы яшзнь свою спасти», говорили онѣ. 
Провѣрка стихотворенія привела меня къ заключенію, что неудобно читать 
его ученицамъ, совершенно незнакомымъ съ исторіей, такъ какъ оно тре- 
буетъ для своего пониманія большой предварительной работы

Ц елесообразнее было проведено чтеніе того-же произведенія въ другой 
группе, съ большей подготовкой. Учительница пишетъ: «Предварительно была 
прочитана статья объ Иване Грозномъ изъ книги Водовозова. Передъ уче
ницами возсталъ яркій образъ несправедливаго и жестокаго царя. Некоторый



изъ ученицъ были и раньше знакомы съ личностыо Ивана ІУ по роману 
«Князь Серебряный», «Пѣснь о купцѣ Калашникове» и изъ бесѣды по Р у с-  
ской исгоріи. Эти ученицы дѣлали къ статьѣ замѣчанія и добавленія, к о 
торый говорили не въ пользу Ивана Грознаго. Всѣ-же опальные бояре прі- 
обрѣли ихъ симпатіи, такъ что побѣгъ храбраго, образованнаго и честнаго 
Курбскаго вызвалъ сочувствіе и одобреніе, а не осужденіе и обвиненіе его 
въ измѣнѣ, чего боялись иные. Тогда я сама обратила вниманіе на измѣву, 
но одна ученица замѣтила: «Что жъ, хорошій и честный человѣкъ вездѣ  
можетъ делать добро; такой человѣкъ пусть лучше ж иветъ, а не умираетъ  
напрасно». Все стихотвореніе я прочла, безъ остановокъ, иропусковъ и объ- 
ясненій, сначала до словъ: «Стуиай-же |съ Малютой въ застѣнокъЬ . Когда 
читалось письмо Курбскаго, ученица С. сказала: «Вотъ теперь онъ ему 
глаза откроетъ». Письмо ученицы поняли съ иерваго-же раза и могли п е 
редать его содержаніе такъ-ж е, какъ и содержаніе всего стихотворенія. П о
томъ мнѣ нришлось объяснить цепонятныя слова, которыхъ было достаточно, 
но незнаніе ихъ не мѣшало ученицамъ понять ст.ихотвореніе въ его ц ѣ -  
ломъ. Послѣ моего чтенія и объясненія словъ и пересказа содержанія въ- 
общемъ, ученицы перечитали стихотвореніе сами и передали прочитанное 
иодробнѣе. До письма стихотвореніе читалось очень легко; славянскіе ж е  
обороты нѣсколько затруднили ученицъ. Пересказъ могъ удовлетворить са- 
маго требовательнаго слушателя. Но стихотвореніе было-бы совершенно не
доступно для поннманія, если-бы предварительно не была прочитана статья, 
объ Иванѣ Грозномъ».

Приведенные отчеты о чтеніи въ школѣ литературныхъ произведенійг 
думается намъ, лишній разъ  подтверждаютъ, что, кромѣ вообще важваго 
значеній знакомства учащ ихся съ художественными отрывками, они особенно' 
цѣнны тѣмъ, что будятъ мысль, наталкиваютъ ее на многое въ жизни и 
людскихъ отнош еніяхъ, заставляютъ созеатедьнѣе относиться ко многому 
тому, что еще такъ темно для малоразвитаго простолюдина, однимъ сло- 
вомъ— выясняютъ его умственному и нравственному взору, въ чемъ-же за
ключается добро и правда, а это, быть можетъ, и есть самая важная за
дача школы. М. Салтыкова.

Хроника профессіональнаго образованія.
На съѣздѣ дѣятелей по сельско-хозяйственному образованію.—ІТостановленія съез
да, касающіяея среднихъ школъ.—Бизшія сельско-хозяйственныя школы и кре
стьянское хозяйство.—Практичёскія занятія въ низшихъ школахъ.—Школьные 
музеи. — Преподаваніе сельско-хозяйственпой географіи. — Итоги деятельности 

съезда.—Частные курсы по сельскому хозяйству.

Съ 2-го по 7 -е  января въ Москвѣ происходили занятія съѣзда деятелей  
по сельско-хозяйственному образованію. Такъ какъ доклады и протоколы  
этого съѣзда, какъ и предъидуіцихъ двухъ, будутъ помѣіцены въ «Русской  
Ш колѣ», то здѣсь мы ограничимся сообщеніемъ лишь нѣкоторыхъ свѣдѣній; 
о немъ, имѣющихъ яанболѣе общій характеръ. Вниманіе съѣзда, судя по 
отчетамъ о немъ въ московскихъ газетахъ, главнымъ образомъ было со 
средоточено на средствахъ къ болѣе целесообразной постановке низшаго 
сельско-хозяйственнаго образованія, Важное значеніе такой задачи выдви
нуто было, между прочимъ. и въ рЄчи председателя И. А. Стебута, кото-



Р°Ю онъ открылъ завятія съѣзда. Остановившись на общихъ задачахъ  
сельско-хозяйственнаго образованія, И. А. Стебутъ указалъ, что это обра
зованіе стремится къ удовлетворенію требованій, предъявляемыхъ къ нему 
Жизнью въ данной странѣ и въ данное время, опираясь на общее обра
зованіе. Поэтому и условія его вполнѣ опредѣляются тѣмъ, насколько оно 
Удовлетворяетъ этимъ требованіямъ въ соотвѣтствіи съ находимой имъ под
держкой въ общемъ образованіи. Русская жизнь требуетъ въ настоящее время 
етъ сельско -  хозяйственнаго образованія научныхъ дѣятелей по сельскому 
хозяйству, затѣмъ— искусны хъ сельскихъ хозяевъ нѣсколькихъ разрядовъ, на
чиная съ могущихъ устроить и вести ту или другую отдѣльную отрасль сель
ского хозяйства и небольшое хозяйство и кончая сельскими хозяевами, спо
р н ы м и  устроить и вести болыпія сельско-хозяйственныя предпріятія, и, на- 
Конецъ, хорош ихъ сельско-хозяйственныхъ работниковъ. Настоящая п оста
новка у  насъ сельско-хозяйственнаго образованія заключается въ трехъ раз-  
Рядахъ сельско-хозяйственныхъ учебныхъ заведеній: высшемъ, среднемъ и 
ИИЗІІіеМЪ— для общихъ по сельскому хозяйству учебныхъ заведеній и среднемъ 
и преимущественно низш емъ— для учебныхъ заведеній по отдѣльнымъ отра- 
слямъ сельскаго хозяйства. Такая постановка сельско-хозяйственнаго обра
зованія удовлетворяетъ до извѣстной степени требованію относительно под
готовки сельскихъ хозяевъ различныхъ разрядовъ и научныхъ дѣятелей по 
сельскому хозяйству, но она оставляетъ совершенно неудовлетвореннымъ тре- 
бованіе относительно подготовки сельско-хозяйственныхъ работниковъ. Не ка
саясь здѣсь высшихъ сельско-хозяйственныхъ учебныхъ заведеній, которыхъ 
задача заключается въ подготовкѣ научныхъ дѣятелей и сельскихъ хозяевъ  
иьісшаго разряда, такъ какъ вопросъ о нихъ не входитъ въ  программу 
съѣзда, И. А. Стебутъ замѣтилъ, что ереднія сельско-хозяйственныя учебныя 
заведенія, преслѣдуя совершенно опредѣленную задачу— подготовку сельскихъ  
Хозяевъ средняго разряда, имѣютъ и болѣе установленную организацію, и 
Достигаютъ наиболѣе полно своей цѣли; низш ія-же сельско-хозяйственныя 
Учебныя заведенія не имѣютъ прочно установленной организаціи именно 
Ислѣдствіе того, что служа, очевидно, къ подготовкѣ сельскихъ хозяевъ низ- 
Піаго разряда, не могутъ также отказаться отъ задачи подготовки сельско- 
хозяйственныхъ работниковъ. Этимъ объясняется то, что на бывшихъ съѣз- 
Дахъ дѣятелей по сельско-хозяйственному образованіго, въ программу кото
рыхъ входятъ лишь вопросы по среднему и низшему образованію, весьма 
мало было рѣчи о среднемъ сельско-хозяйственномъ образованіи, главнымъ-же 
образомъ обсуждалась организація низш ихъ сельско-хозяйственныхъ школъ 
и въ особенности постановка въ нихъ практическихъ занятій. Тѣ, которые, 
видимо склонялись къ нодготовкѣ низшими сельско-хозяйственными школами 
сельско-хозяйственныхъ работниковъ, требовали, чтобы въ основѣ школьныхъ 
занятій учениковъ школы были положены сельско-хозяйственныя работы, 
какъ онѣ ведутся въ коммерческихъ хозяйствахъ, тогда какъ тѣ, которые 
считаютъ задачей низш ихъ сельско-хозяйственныхъ школъ подготовку сель
скихъ хозяевъ низшаго разряда, довольствовались для учениковъ учебной 
Постановкой въ школѣ сельско-хозяйственныхъ работъ. Для меня,— сказалъ  
предсѣдатель съѣзда, —  кажется несомнѣнной необходимость выработки пе 
суіцествующаго у  насъ пока еще типа сельско-хозяйственной школы для 
Подготовки сельско-хозяйственныхъ рабочихъ и освобожденія отъ этой задачи 
Пнзшихъ сельско-хозяйственныхъ школъ, которыя, оставшись при одной лишь 
ЦѢли —  лодготовкѣ сельскихъ хозяевъ низшаго разряда, получать и болѣе



устойчивую, определенную организацію. Обѣ эти школы существенно должны 
различаться тѣмъ, что школьное образованіе сельско-хозяйственныхъ работ- 
никовъ должно заключаться въ дополненіи производимыхъ при собственность 
хозяйствѣ школы сельско-хозяйственныхъ работъ соотвѣтствующимъ класснымъ 
пренодаваніемъ въ свободное отъ хозяйственныхъ работъ время, тогда какъ 
въ школѣ, готовящей сельскихъ хозяевъ низшаго разряда, классное препо
даваніе должно дополняться селъско-хозяйетвенными работами, что и про
исходите въ нашихъ низш ихъ сельско-хозяйственныхъ пгколахъ, если ве 
во всѣхъ, то въ большинстве изъ нихъ. Какъ научный дѣятель по сельскому 
хозяйству долженъ быть человѣкомъ науки, знакпмымъ съ искусствомъ п 
ремесломъ сельскаго хозяйства, чтобы хорошо знать объекты, требуюіціе съ 
его стороны научной разработки, такъ сельско-хозяйственному работнику 
должно быть разъяснено значеніе производимыхъ имъ работъ, Птобы ояъ 
могъ выполнять ихъ до ш вѣстной степени сознательно- селъскій-же ХОЗЯйНЪ 
долженъ вполнѣ обладать научными основами сельско-хозяйственной про
мышленности Что касается ‘поддержки, какую находите у  насъ п р о ф ес іо 
нал ьное образованіе въ обіцемъ, то слѣдуетъ замѣтить, что постановка общаго 
образованія у насъ мало приноровлена къ потребностямъ проф есіон альнаго 
образованія. Отсюда происходите то, что наши профессіональныя учебный 
зазеденія, чтобы имѣть надлежащій контингенте учащ ихся, должны сами по
полнять общее образованіе поступаюіцихъ въ нихъ изъ обіцеобразователь- 
пыхъ школъ Если эго пока можетъ считаться хотя еще нисколько нор- 
мальнымъ для низш ихъ сельско-хозяйственныхъ школъ, то оно представляется 
тѣмъ болѣе ненормальнымъ, чѣмъ выше мы поднимаемся по ступенямъ про
ф ес іо н а л ь н а я  образованія, и въ наш ихъ среднихъ сельско-хозяйственныхъ  
учебныхъ заведеніяхъ это является уж е значительною ненормальностью, тѣмъ 
болѣе, что удорожаете значительно сельско-хозяйственное образованіе и за
ставляете соединять въ интернаты, которые необходимы въ среднихъ сельско- 
хозяйственныхъ учебныхъ заведеніяхъ, слишкомъ разновозрастныхъ учащихся 
для того, чтобы воспитаніе ихъ могло быть поставлено вполнѣ успѣшно. 
Нельзя не остановиться также и на томъ явленій, что, при недостаткѣ у насъ 
высшихъ учебныхъ заведеній, готовящихъ сельскихъ хозяевъ вы сш ая раз
ряда, среднія школы силою вещей подтягиваются къ высшимъ. а низшія —  
къ ереднимъ. Это естественно должно усиливать соответствующими образомъ 
требованія въ общеобразовательной подготовкѣ.

Олѣдующую рѣчь произнеСъ директоръ московская с.-хоз. института К. А* 
Рачинскій, указавшій на важное значеніе связи и единенія между высшими 
и средними и низшими сельско-хоз. заведеніями, на общеніе между соб >ю 
ихъ представителей и обмѣнъ мыслями и взглядами между ними. Въ заклю- 
ченіе директоръ, приветствуя съѣздъ. заявилъ, что для осмотра членовъ 
оъѣ зда будутъ открыты всѣ лабораторій, кабинеты и другія учрежденія при 
институте. Затѣмъ опредѣленъ былъ порядокъ занятій съѣзда.

Занятія съѣзда подраздѣлены были на двѣ секцій: 1) по разсмотрѣнію  
вопросовъ, касающихся средн яя  сельско-хозяйственнаго образованія, и 2 ) по 
разработкѣ вопросовъ, относящихся къ низшему сельско-хозяйственному обра
зованію. Какъ и на предыдущихъ съѣздахъ, по болѣе сложнымъ вопросамъ 
секцій избирали для предварительная обсужденія ихъ коммиссіи. Вырабо
танные въ секціяхъ, при содѣйствіи коммиссій, доклады разсматривались въ 
общ нхъ собраніяхъ съѣзда. Председателями секцій избраны: 1 ) по вопросамъ 
ср ед н я я  образованія А. А. Колесовъ и его товарищами Д. С. Леванда п



М. 3. Воронцовъ; 2)  по вопросамъ низшаго сельско-хозяйственнаго образо
ванія нредсѣдателемъ— М. П. Зубриловъ и его товарищемъ I. В. Киркоровъ. 
Секретарями съѣзда— П. А. Пахомовъ, Ѳ. И. Губинъ и А. Я . Рейнфельтъ.

Въ секцій по среднему сельско хозяйственному образованію наиболѣе 
оживленным пренія вызвалъ докладъ В. А. Сладкова о практическихъ заня- 
тіяхъ воспитанниковъ въ среднихъ школахъ.

Въ секцій по низшему образованію наиболыній интересъ представ л или 
Доклады, посвященные вопросу о размѣрѣ воздѣйствія, которое проявляютъ 
низшія сельско-хозяйственныя школы на крестьянское хозяйство. Въ связи  
съ этимъ вопросомъ, А. Н. Терскій въ своемъ докладѣ указалъ на жела
тельность устройства такой низшей сельско-хозяйственной школы, которая 
■болѣе-бы соотвѣтствовала интересаиъ крестьяяскаго хозяйства, чѣмъ нынѣ 
сущ ествующая. Тому же вопросу были посвящены и доклады II. Г. Коваленка и 
Кудерскаго. В. Ф Баудеръ въ своемъ докладѣ остановился на нѣкоторыхъ жела- 
тельпыхъ измѣиеніяхъ въ существующей организаціи низшихъ сельско-хо- 
зяйственныхъ школъ, при чемь основная мысль докладчика сводится к ъ том у. 
что низшія сельско-хозяйственныя школы должны существовать не для одной 
Цѣли, а для двухъ, изъ которыхъ одна заключается въ подготовкѣ низ- 
Шихъ служащ ихъ экономій, а другая— въ иодготовкѣ крестьянъ-хозяевъ.

Затѣмъ съѣздомъ были выслушаны два доклада о практическихъ заня- 
тіяхъ въ низшихъ сельско-хозяйственныхъ школахъ: А. А. Славяоскаго и 
В. В. Немыцкаго. Первый признавалъ ыеобходимымъ при практическихъ 
занятіяхъ удѣлять больше мѣста работамъ съ сельско-хозяйетвенными ма
шинами; второй въ своемъ рефератѣ признавалъ необходимымъ урегулиро
вать нрактическія занятія въ низш ихъ школахъ.

Въ результатѣ съѣздъ сдѣлалъ рядъ постановленій о низш ихъ сельско- 
хозяйственныхъ ш колахъ. Такъ, съѣздъ иризналъ что постановка дѣла 
въ этихъ школахъ нуждается въ улучш еніяхъ и что помимо этого необхо
димы еще другія мѣропріятія для воздѣйствія школы на крестьянское хо
зяйство. Разработка вопроса о желательны хъ улучш еніяхъ въ низшихъ сель- 
скч-хозяйственныхъ школахъ передана была въ коммнссію, которая пришла 
къ слѣдующимъ заключеніямъ: 1 ) низшія сельско-хозяйственныя школы при 
настоящихъ условіяхъ обученія и воспитанія въ весьма малой степени мо
гутъ оказывать непосредственное воздѣйствіе на крестьянекія хозяйства, 
2 ) просить департаментъ земледѣлія передать на заключеніе совѣтовъ сель- 
•ско-хозяйственныхь школъ, земскихъ учрежденій и сельско-хозяйственныхъ  
•обществъ вопросы: а) о необходимыхъ мѣроиріятіяхъ для распространенія 
'Сельско-хозяйственныхъ знаній въ крестьянской средѣ, помимо сущ ествую - 
Щихъ низшихъ сельско-хозяйственныхъ школ ь; б) о цѣлесообразности и осу
ществимости устройства сельско-хозяйственныхъ школъ безъ пансіона и безъ  
ябязательнаго пребыванія учениковъ въ школѣ въ теченіе всего лѣта; в) о 
возможности и желательности устройства сельско-хозяйственныхъ школъ, на
значен ныхъ для удовлетворенія нуждъ крестьянскаго хозяйства. По вопросу 
объ организаціи практическихъ зацятій при низшей сельско-хозяйственной  
Школѣ съѣздъ, признавая необходимымъ урегулировать эти занятія, поста- 
новилъ: 1 ) считать обязательнымъ устройство при всякой низшей сельско
хозяйственной школѣ маленькаго ботаническаго сада, показательного поля 
и ученическпхъ огородовъ; 2 ) ходатайствовать предъ департаментомъ земле- 
Дѣлія объ отпѵскѣ хотя бы небольшихъ суммъ на поддержаніе и развитіе  
этихъ учрежденій и на образованіе учебныхъ кабинетовъ или ихъ попол



неніе при сущ ествующ ихъ низшихъ сельско-хозяйственныхъ школахъ; 3 )  при
знать обязательны м^ чтобы при всякой школѣ имѣлось учебно-практиче- 
ское хозяйство надлежащ ихъ размѣровъ. Далѣе съѣздъ высказалъ мнѣніе, 
что размѣры школьнаго хозяйства должны быть достаточно широки для тогОт 
чтобы ученики дѣйствительно могли пріучаться къ исполненію обязанностей 
низш ихъ служ ащ их!, и что въ практических! работахъ учеииковъ слѣдуетт» 
отводить необходимое мѣсто работамъ съ сельско-хозяйственными машинами.

Общихъ нуждъ какъ среднихъ, такъ и низш ихъ школъ коснулись въ сво- 
ихъ докладахъ В. € .  Пржепіорскій и А. Ф. Ф ортунатов!. По мнѣнію пер' 
ваго докладчика, при школахъ обоихъ типовъ желательно устраивать по
степенно школьные музеи силами наличныхъ учевиковъ, подъ руководством! 
преподавателей. Директоръ сельско-хозяйственнаго института К. А. Рачив- 
скій находилъ весьма удачною мысль референта объ организаціи школь- 
ныхъ музеевъ и признавалъ необходимымъ рекомендовать ее сельско-хозяй- 
ственнымъ школамъ; вмѣсіѣ съ тѣмъ онъ предложилъ съѣзду выразить 
г. Пржепіорскому благодарность за устройство при съѣздѣ весьма интерес
ной выставки ученическихъ работъ по черченію Харьковскаго земледѣльче- 
скаго училища. Г. Подаревъ, присоединяясь къ мысли докладчика, призна- 
валъ полезнымъ расширить составь музея другими коллекціями, какъ-то, 
сѣмянъ, почвъ и др. Г. Казиміровъ полагалъ что музеи при сельско-хозяй
ственныхъ школахъ должны заключать въ себѣ всѣ характерный коллекціи 
почвъ даннаго района, а также даныыя по флорѣ и фаунѣ данной мѣст- 
ности; школьные музеи, по его мнѣнію, должны представлять интересъ не 
для одной только школы, а для каждаго сельскаго хозяина, интересуюшагосЯ 
особенностями данной мѣстности. ІІо поводу этого проекта предсѣдателемъ 
съѣзда было замѣчено что г. Казиміровъ поднимаетъ новый вопросъ пред- 
ставляющій значительный интересъ; но этотъ вопросъ существенно отли
чается отъ проекта школьныхъ музеевъ г. Пржепіорскаго.

Въ заключеніе преній съѣздомъ выражено пожеланіе объ устройствѣ при 
сельско-хозяйственной школѣ кабинетовъ съ общеобразовательными коллек
ціями, при чемъ съѣздъ нашелъ возможнымъ, чтобъ они устроивались ну- 
темъ обмѣна коллекцій между школами. Затѣмъ съѣздъ ностановилъ просить 
Министерство Земледѣлія, чтобъ оно предложило училищнымъ совѣтамъ раз
работать вопросъ объ устройствѣ музеевъ при низшихъ школахъ.

А. Ф. Фортунатовъ прочелъ докладъ «Сельско-хозяйственная географія 
въ среднихъ и низшихъ сельско-хозяйственныхъ ш колахъ», И ПрИШРЛЪ къ слѣ- 
дующимъ выводамъ: 1)  сельско-хозяйственная географія принадлежитъ къ- 
спеціалвнымъ предметамъ курса сельско-хозяйственныхъ школъ; 2 ) при пре- 
подаваніи географіи въ сельско-хозяйственныхъ ш колахъ необходимо особое 
вниманіе ко всѣмъ отдѣламъ, стоящимъ въ близкой связи съ географією  
сельскаго хозяйства; 3 )  и въ низшей, и въ средней школѣ желательно пре- 
подаваніе географіи въ каждомъ классѣ, хотя-бы по одному часу въ недѣлю; 
4 ) обзоръ сельско-хозяйственной промышленности въ среднихъ школахъ дол
женъ быть сохраненъ въ качествѣ отдѣльнаго предмета или особой частй 
географіи и, по возможности, съ нреіюдавателемъ, получившимъ высшее сель- 
ско-хозяйственное образованіе; 5 ) употребленіе учебниковъ при преподаванія 
географіи едва-ли желательно; учитель но возможности долженъ составлять 
для учениковъ краткіе конспекты того, что изучается въ классномъ препо- 
дававаніи; 6 ) картины, карты и картограммы необходимы при преподава- 
ній географіи; въ послѣднемъ классѣ учебнаго заведенія ученики должны



безъ труда узнавать губерній на нѣмой картѣ Россіи; 7 ) въ послѣднихъ  
классахъ средней школы полезнымъ упражненіемъ для учениковъ можетъ 
быть составленіе подъ руководствомъ преподавателя характеристики сель
м а ге  хозяйства въ отдѣльныхъ мѣстностяхъ.

Предсѣдатель И. А. Стебутъ въ прощальной рѣчи подвелъ итоги дѣя- 
їельности съѣзда и высказалъ по поводу ея нѣколько общихъ соображеній. 
Въ съѣздѣ должно было принять участіе 1 8 7  лицъ, но въ дѣйствительности 
в,ь его засѣданіяхъ присутствовало лишь 1 4 6  человѣкъ, изъ нихъ 1 0 3  прі- 
ѣзжающихъ и 4 3  живущ ихъ въ Москвѣ и приназлежащ ихъ, главнымъ об- 
разомъ, къ составу Московскаго сельско-хозяйственнаго института. Съѣздъ  
вмѣдъ 6 общихъ собраній, 8 засѣданій по секцій средняго образованія, 6 по 
секцій низшаго образованія и 6 засѣданій коммиссій. Разсмотрѣно было 
Съѣздомъ 27 докладовъ: 7 докладовъ касались постановки теоретическая  
образованія, 6 — практическихъ занятій и постановки воспитанія, 4 до
клада— о новомъ типѣ школъ, 3— о возвагражденіи учителей, 2 — объ уч еб
ныхъ пособіяхъ и 1— о мѣстѣ будущаго съѣзда. Наиболѣе существенными 
Представляются вопросы о новомъ типѣ низш ей сельско-хозяйственной школы, 
0 постановкѣ практическихъ занятій и о вознагражденіи учителей. Что ка
ж ется перваго воироса, то онъ возникъ и разрабатывался на основаній 
Того, что при настоящихъ условіяхъ жизни нашей страны требуется самое 
Широкое распространено въ ней сельско-хозяйственныхъ знаній, а сущ е- 
ствующія школы не могутъ выполнить этой задачи и по своей неприспо
собленности къ крестьянскому хоаяйству, и по своей значительной стои
мости. Приходится подумать объ увеличеніи числа школъ, а для этого не
обходимо образовать такой типъ школы, который при нашихъ средствахъ 
^огъ-бы быть распространенъ въ бблыпемъ числѣ. Необходимо, чтобы рабо
тницы  человѣкъ, не отрываясь отъ работы, могъ получать сельско-хозяй
ственный знанія. Что касается практическихъ занятій въ сельско-хозяй- 
ственныхъ школахъ, то для нихъ нужны три вида учебныхъ пособій: 
• )  учебно-опытное поле, 2 ) учебно-практическое хозяйство и 3 ) коммерче

ское хозяйство. Первые два вида не встрѣчаютъ возраженій, но значеніе 
третьяго вида оспаривается въ нашей литературѣ. Говорять, между прочимъ, 
Нго за  границей сельско-хозяйственныя учебвыя заведенія не связаны съ 
йоммерческимъ хозяйствомъ. Но за границей въ настоящее время школы 
М ружаетъ множество хозяйствъ, устраняющихъ необходимость существо- 
ьанія при нихъ отдѣльныхъ коммерческихъ хозяйствъ, которыя прежде были 
н принесли свою пользу. Посылка учениковъ въ частныя хозяйства не мо- 
Ліетъ восполнить отсутствія при школѣ хозяйства, организованнаго на ком- 
мерческомъ началѣ, какъ больница не можетъ для учащихся медицинѣ за
г н и т ь  клиникъ. Ставятъ въ упрекъ сельско-хозяйственнымъ школамъ, что 
онѣ не выиускаютъ практиковъ; но никакое учебное заведеніе не можетъ  
выпустить готовыхъ практиковъ. Учащійся, пока онъ находится въ учеб
номъ заведеній, долженъ пользоваться практическими занятіями лишь на
столько, насколько они служатъ къ выясненію теоретическаго преподаванія, 
составдяющаго задачу учебнаго заведенія. Школа исполнить свой долгъ,. 
если помѣотитъ своего питомца въ такое хозяйство, гдѣ первые шаги его 
будуть облегчены. Что касается третьяго вопроса— о вознагражденіи пре
подавателей, то онъ вызываетъ сочувственное отношеніе къ нему Мини
стерства Земледѣзія, которое считаетъ необходимымъ улучшить матеріаль
н е  положеніе учителей, особенно низш ихъ сельско-хозяйственныхъ школъ.



Но такъ какъ этотъ вопросъ находится въ связи съ тѣмъ, сколько можетъ 
ассигновать средствъ Государственное Казначейство, то для скорѣйшаго его 
разрѣшенія слѣдуетъ удеш евить сельско-хозяйетвенное образованіе путем* 
измѣненія постановки образованія въ сельско-хозяйствеяяыхъ школахъ. Об
щеобразовательные предметы, по возможности, не должны проходиться в* 
сельско-хозяйственпой школѣ, какъ профессіональной, въ которую ученик0 
должны уж е поступать съ полученными общимъ образованіемь. Это даст* 
возможность увеличить штатъ необходимыхъ для сельско-хозяйственной школы 
преподавателей спеціальныхъ предметовъ и удешевить содержаніе школы- 
Въ заключеніе предсѣдатель коснулся органпзаціи будущ ихъ съѣздовъ. Не
обходимо учредить бюро съѣ зда, въ которое докладчики представляли бы 
до открытія съѣзда свои рефераты, которые можно было бы напечатать 0 
раздать членамъ съѣзда. Но предложенію председателя съезда, Министру 
Земледѣлія и Государственпыхъ Имущесгвъ отправлена слѣдующая теле
грамма: «Съѣздъ дѣятелей но сельско-хозяйственному образованно, оканчивая 
•свои занятія, считаетъ своимъ нравственнымъ долгомъ почтительнѣйше бла
годарить васъ, ваше высокопревосходительство, какъ основателя и покро
вителя съѣздовъ, оказывающихъ благотворное вліяніе на развитіе сельско- 
хозяйственныхъ знаній въ дорогой намъ Россіи и на которыхъ многочис
ленные участники почерпають необходимую силу и энергію для дальнѣй' 
шихъ работъ на нивѣ распространена сельско-хозяйственпыхъ знаній в* 
населеній». ГІо иредложенію же председателя, съѣздь выразилъ благодарность 
Московскому сельско-хозяйственному институту за оказанное гостепріимство-

Отъ лица съѣзда И. А. Стебуту произнесены были гг. Макуловымъ 0 
Казиміровымъ привѣтственныя рѣчи, въ которыхъ указано было на его вліяніе, 
какъ учителя и руководителя сельско-хозяйсгвеннаго образованія въ Роесі0- 
Въ заключеніе съѣздомъ была выражена благодарность товарищу председа
теля проф. А. Ѳ. Фортунатову.

По вопросу о мѣстѣ будущаго съѣзда дѣятелей по сельско-хозяйствен- 
ному ибразованію съѣздъ постановили ходатайствовать нредъ Министерство0* 
Земледѣлія объ устройстве слЄдующаго съезда также въ Москве, въ январе 
1 9 0 0  года, и объ отпуске пособій тЬмъ учителями, которые прибудутъ на 
съ езди  изъ отдаленныхъ местностей.

20 -го  декабря, въ С.-П етербурге, въ актовомъ залЄ университета со
стоялось открытіе частныхъ курсовъ по сельскому хозяйству и основным* 
для пего науками. Публики на открытіе собралось около ста человѣкъ. Поел* 
молебна профессоръ В. В. Докучаевъ прочелъ вступительную лекцію, въ ко
торой познакомили слушателей съ исторіей возникновенія этихъ курсовъ 0 
съ  ихъ задачей.

Курсы возникли по иниціативе частнаго кружка землевладЬльцевъ, пр0 
помощи Министра Земледѣлія А. С. Ермолова. Курсы будутъ состоять из* 
ряда лекцій, обстоятельно изложенныхъ спеціалистами по основными дл0 
агрояоміи науками. Всего будетъ прочитано 1 2 0  лекцій: I) 0  физико-хим0- 
ческихъ основахъ зємлєдЄлія. 1 0  лекцій. Профессоръ Д. II. Коновалову 2) О 
земной корЄ и полезныхъ для сельскаго хозяйства ископаемыхъ. 12  лекцій* 
Профессора: Юрьевскаго университета— Ф. Левинсонъ-Лессингъ В арш авскаго-- 
В. Амалицкій и С. П етербургская (бы вш ій)— В. В. Докучаевъ-, 3) 0  климате 
и погоде и ихъ значеній для сельскаго хозяйства; объ устройстве сельско- 
хозяйственныхъ метеорологическихъ станцій. 8 лекцій. Члени ученаго коми-



Тета Министерства Земледѣлія профессоръ П. Броуновъ; 4 ) 0 раетительномъ  
0 Животномъ мірѣ по зошамъ. 12  лекцій. Профессоръ Харьковскаго универ
ситета А. Н. Красновъ; 5 ) Почвовѣдѣніе и оцѣнка земель. 1 2  лекцій. Про
фессоръ В. В. Докучаевъ; 6 ) О питаніи и размноженіи растительныхъ орга- 
00змовъ. 8 лекцій. Профессоръ Лѣсного института И. II. Бородину 7) Лекцій 
00 скотоводству. 8 лекцій. Профессоръ, магистръ сельскаго хозяйства Н. Ку- 
ЛеШовъ: 8 ) О' сельско-хозяйственномъ машиностроеніи. 6 лекцій. Кандидатъ 
Матеыатическаго факультета С. Лееинъ; 9 )  Объ экоеомическихъ основахъ  
3еМледѣлія. 10 лекцій. Профессоръ Новоалександрійскаго института А. Сквор- 
Цовъ. Чтеніе лекцій производится по воскреснымъ днямъ, отъ 2 до 

час. дня, въ б у д н и -ж е — по вечерамъ. Кромѣ того, по воскреснымъ 
ДйЯМЪ, отъ 12  до 2 ч., въ продолженіе 3 -х ъ  мѣсяцевъ, будутъ происхо
дить разнаго рода практическія занятія по предметамъ курса. Для подни- 
Саиіпихся на всѣ лекцій ( 1 2 0 ) ,  каждая изъ нихъ обойдется по 2 5  к .,  
а всѣ лекцій 30  р. Разовые билеты можно получать при входѣ въ лекціон- 
0ый залъ далеко не на всѣ лекцій. Если число постоянныхъ слушателей 
^УДетъ достаточно большое, тогда будутъ прочитаны, за ту ж е плату въ 
^  руб., для постоянныхъ слушателей, еще слѣдующіе предметы и вопросы: 
1) сельско-хозяйственное счетоводство: 2 ) сельско-хозяйственная промышлен- 
а°сть, въ ея научныхъ основахъ; 3 ) . полезный и вредныя животныя (осо
бино насѣкомыя) въ сельскомъ хозяйствѣ— 4 лекцій; 4 ) болйзни культур- 
аыгь растепій, причиняемыя грибками; 5 )  отдѣльныя спеціальныя отрасли 
сельскаго хозяйства: сыроваревіе и молочное дѣло вообще, рыбоводство, нчело- 
Зедство, садоводство и огородничество— 6 лекцій; 6)  важнѣйшія отрасли 
сельскаго хозяйства крайняго Юга и Востока Россіи: виноградная и хлоп
ковая культуры; шелководе і во, табаководство и проч.— лекцій; 7 ) основы 
0 значеніе для сельскаго хозяйства такъ-называемыхъ техническихъ сельско 
Хозяйственныхъ производствъ— винокуренія, иивоваренія, сахароваренія—  
6 лекцій; 8) наши засухи и борьба съ ними— 3 лекцій. Какъ видно, про 
грамма широкая. Имена профессоровъ-лекторовъ извѣстны, какъ лучшихъ  
сКеціалистовъ по даннымъ вопросамъ, и поэтому виолнѣ понятна будетъ  
Фраза В. В. Докучаева въ его вступительной лекцій, что эти курсы сель
скаго хозяйства вполнѣ замѣнятъ собою четырехлѣтній курсъ высшаго агро- 
0омическаго заведенія. Остается пожелать, чтобы практическій успѣхъ кур
совъ позволилъ осуществить программу ихъ во всей ея широтѣ. 5-го января, 
к*акъ сообщаетъ «Нов. В р.», Министру Земледѣлія представлялась деііѵта- 
Фя отъ землевладѣльцевъ изъ разныхъ районовъ Россіи, въ качествѣ орга- 
Иизаторовъ названныхъ курсовъ, въ составѣ слѣдующихъ лицъ: предсѣда- 
^еля комитета, профессора В. В. Докучаева, и членовъ —  товарища оберъ- 
арокурора сената Н. А . Мясоѣдова, войска Донского полковника А. И. Зо
лотарева, полковника К. А. Чижова, подполковника Я. К. Колзакова и 
Земскаго начальника Н. А. Ковалева. Выразивъ живѣйшую благодарность 
за оказанное содѣйствіе по открытію курсовъ, депутація просила Мини
стра принять это начинаніе подъ свое особое покровительство и, вмѣстѣ 
сь тѣмъ, ходатайствовала объ о казаній возможнаго содѣйствія но изданію  
Лекцій, одинаково важныхъ какъ для цѣлей Министерства ЗемледЪлія, такт* 
0 Для возможно широкаго распространенія сельско-хозяйственпыхъ знаній 
среди народа, а равно и для облегченія организнціи столь полезнаго и столь 
симпатичнаго дѣла въ привинціи, — въ настоящемъ центрѣ сельскаго хозян 
ства. Г. Министру угодно было отнестись съ особымъ сочѵвствіемъ къ хо -



датаёству депутацій, и въ своей отвѣтной рѣчи онъ" выразилъ, что особенно 
цѣнитъ въ данномъ случаѣ починъ самихъ землевладѣльцевъ, которымъ 
принадлежитъ и самая идея организаціи нынѣ существ у ющихъ курсовъ, и 
что только при взаимномъ согласномъ и упорномъ сотрудничествѣ самихъ 
землевладѣльцевъ и Министерства Земледѣлія въ сферѣ сельско-хозяйствен 
ной дѣятельности, могутъ быть достигнуты истинно благіе и всѣмъ явные 
результаты на пользу Россіи. Вл. Б—чъ.

Общество содѣйствія начальному народному образованію въ 
Курской губерній.

Если-бы мы пересмотрѣли періодическую печать десятка за три лѣтъ, 
то нерѣдко встрѣтили-бы ту-же самую фразу, которою за послѣдніе годы или 
начинаются, или заканчиваются многія корреспонденціи изъ провинціи, а 
именно: «за послѣднее время замѣчается усиленная дѣятельность въ 
провинціи по народному образованію». Чѣмъ-же объяснить это явленіе? 
А тѣмъ, что на самомъ дѣлѣ сама собою дѣятельность въ провинціи по на
родному образованію никогда не прекращалась, а затихала она по такъ 
называемымъ «независящимъ обстоятельствами, и какъ только эти обстоя
тельства прекращались или, скорѣе, понижались въ степени своего воздѣй- 
ствія, тотчасъ-же опять усиливалась и культурная работа. Забывая это, кор- 
рресионденты и отмѣчаютъ, что дѣятельность но народному образованію 
проявилось «за послѣднее время», не соображая, что и раньше она проявлялась.

Городъ Курскъ въ этомъ отношеніи не представляєте никакого исклю- 
ченія: и въ немъ, какъ и въ другихъ городахъ, культурная работа интед- 
лигентныхъ силъ то загоралась, то потухала, то опять вспыхивала. За не
возможностью болѣе широкой и болѣе соотвѣтственной культурнымъ нуждамъ 
населенія работы, въ провинціи занимались въ періоды затишій тѣмъ, чѣмъ 
можно только было заняться, именно народными чтеніями. Собственно 
говоря, хорошо поставленный народныя чтенія имѣли бы громадное зна- 
ченіе. Но, принимая во вниманіе отеутствіе средствъ у провинціальной ин- 
теллигенціи, вслѣдствіе чего, въ громадномъ большинствѣ случаевъ, не было 
возможности устраивать собственныхъ аудиторій, принимая во вниманіе болѣе 
чѣмъ ограниченный выборъ книгъ, а также громадный затрудненія при утверж
дены чтецовъ, народныя чтенія играли менѣе значительную образовательную 
роль, и сплошь и рядомъ наблюдалось, что въ неимовѣрно тѣсной и темной 
аудиторій читалась болѣе, чѣмъ плохая книга.

Нужно-ли, поэтому, говорить, что какъ только явилась возможность, про- 
винція употребила всѣ усилія расширить культурную дѣятельность путемъ 
замѣны «коммиссій народныхъ чтеній» Обществомъ съ болѣе широкими 
програшами.

Курское интеллигентное общество очень долго хлопотало объ этомъ, и 
только 1 марта 1898 года былъ наконецъ, утвержденъ «Уставъ Общества 
содѣйствія начальному народному образованію въ Курской губерній*. 
Общество это, какъ гласите 1-ый § «Устава», имѣетъ цѣлью содействовать 
начальному образованію въ иредѣлахъ Курской губерній. Для достиженія этой 
цѣли, оно устраиваете и содѣйствуетъ устройству народныхъ чтеній, воскрес
ныхъ школъ, повторительныхъ классовъ и вечернихъ занятій для взрослыхъ,



^ассовъ хорового пѣнія, безилатвыхъ библіотекъ и читаленъ, общедоступ- 
0Ыхъ спектаклей, концертовъ, книжныхъ складовъ, а также способствуетъ 
Физическому воспитанію дѣтей. Общество состоитъ изъ неограниченнаго числа 
ЛвЦъ обоего пола, веѣхъ званій, состояній и вѣроисповѣданій. Средства об
щества состоятъ изъ членскихъ взносовъ, доходовъ отъ капиталовъ и иму- 
Ществъ общества, пожертвованій членовъ общества и постороннихъ лицъ, а 
Также различныхъ учреждевій какъ деньгами, такъ и вещами, а также 
°тказовъ по духоввымъ завѣіцаніямъ, доходовъ отъ устраиваемыхъ обществомъ 
Драматическихъ представленій, литературныхъ чтеній, публичныхъ лекцій. 
к°нцертовъ и т. д.; сбора по подписнымъ листамъ и квижкамъ. выдаваемымъ 
Для этого членамъ общества, и публичваго сбора и сбора въ кружки. Управ
іш е дѣлами Общества, завѣдываніе ими и ведевіе ихъ возлагается на прав
д е  Общества и на общія собранія правленія. Правленіе, между прочимъ, 
0Мѣетъ право приглашать въ свои засѣданія лицъ, не входящихъ въ его 
с°ставъ и даже постороннихъ обществу, участіе которыхъ въ обсужденіи дѣлъ 
Можетъ оказаться полезнымъ. Члены Общества могутъ заявлять письменно 
0ли словесно правлевію свои мнѣнія объ улучшеніяхъ или полезныхъ но- 
в°введеніяхъ по Обществу. При отклоненіи правленіемъ предложенія, члену, 
Заявившему его, предоставляется право требовать внесенія этого предложе
н и я  въ ближайшее общее собраніе. Общія собранія бываютъ обыкновенныя 
0 чрезвычайным. Обыкновенныя собранія созываются не менѣе одного раза 
0,ь годъ, чрезвычайныя-же—въ случаѣ надобности, для рѣшенія неотложныхъ 
в°просовъ, не разрѣшенныхъ правленіемъ или превышающихъ его власть, 
бьіваютъ: по постановленію иравленія, по собственному его усмотрѣнію, по 
требованію Мин. Внутр.' Дѣлъ, губернатора, а также ревизіонной коммиссіи 
0ли, наконецъ, по письменному о томъ заявленію не менѣе 15 членовъ.

Какъ только названній «Уставъ» былъ утвержденъ и Курская «Коммиссія 
0ародныхъ чтеній» превратилась въ «Общество содѣйствія начальному 
Сродному образованію въ Курской губерній», тотчасъ закипѣла куль
турная работа курской интеллигенціи, и за полгода было сдѣлано то, чего 
старая коммиссія не сдѣлала за десять лѣтъ своего суіцествованія.

Подтвержденіемъ этому служитъ вышедшій недавно «Отчетъ» Общества,
ознакомленію съ которымъ мы и иерейдемъ. Изъ него видно, что первое,— 

бывшее въ маѣ 1898 г.,—общее собраніе общества раздѣлило дѣятельность 
Яослѣдняго между пятью отдѣлами. И вотъ что сдѣлали эти отдѣлы за полу
годовой періодъ времени. Первый отдѣлъ занимался исключительно устройствомъ 
народныхъ чтеній. «Преслѣдуя основную задачу Общества,—говорится, между 
йрочимъ, въотчетѣ,—содѣйствовать народному образованію, первый отдѣлъ въ 
Частности имѣетъ цѣлью, путемъ устройства праздпичныхъ и воскресныхъ 
Чтеній, дать массѣ здоровое, облагораживающее пронровожденіе времени. Отры- 
0аянародъ отъ его обычныхъ праздничныхъ развлеченій, популяризируя науку, 
обогащая массу знаніемъ, развивая въ ней вкусъ къ книгѣ, интересъ къ 
Чтенію, возбуждая, наконецъ, пытливость и тотъ подъемъ духа, при кото- 
ромъ человѣкъ становится болѣе способнымъ къ восітріятію впечатлѣній выс- 
Чіаго порядка, народныя чтенія, иесомнѣнно, являются весьма важнымъ фак- 
Чоромъ цивилизующаго значенім».

Открывъ свою дѣятельность засѣданіемъ 31 августа 1898 года, первый 
^тдѣлъ, собираясь по 2 раза въ мѣсяцъ, имѣлъ по 22 октября вышеназван- 
0аго года четыре засѣданія, въ которыхъ предметомъ обычныхъ занятій слу



жило обеуждевіе вопросовъ, связанвыхъ съ устройствомъ выутренняго распо
рядка отдѣла и оргаиизаціей дѣла народныхъ чтеній въ г. Курскѣ и Кур
ской губерній. Помимо этого, 1-й отдѣлъ разрабатывалъ правила для ста- 
тистическаго обслѣдованія пародиыхъ чтеній въ г. Курскѣ и Курской губер
ній, а также для устройства этихъ чтеній. Для собиранія статистическихъ 
данныхъ, каждому посѣтителю чтенія выдается билетикъ, куда заносятся 
посѣтителемъ или, если онъ неграмотенъ, другимъ лицомъ, свѣдѣнія о гіолѣ, 
возрастѣ, грамотности; свѣдѣнія-же. заносимыя въ журиалъ, даютъ возмож- 
можность знать названіе прочитанныхъ брошюръ, фамиліи лекторовъ, завѣ- 
дующихъ волшебными фонарями, дежурныхъ членовъ, продолжительность чте
нія, число показанныхъ картинъ и др.

Народныя чтенія ведутся 1-мъ отдѣломъ въ Курскѣ въ трехъ аудито- 
ріяхъ: въ городскомъ зимнемъ театрѣ, въ приходскихъ училиіцахъ и въ 
арестантскомъ отдѣленіи.

По 22-е октября 1898 года чтеніямъ въ театрѣ было иосвящено 9 иразд- 
ничныхъ и воскресныхъ дней, прочитано 16 брошюръ и показано 76 кар
тинъ. Всего посетителей перебывало на 9 чтеніяхъ 3.607, т.-е., въ среднемъ,. 
по 401 на каждомъ чтеніи. Въ приходскомъ училищѣ было такое-же число 
чтеній: прочитано 15 брошюръ и показано 56 картинъ. Всѣхъ посѣтителей 
перебывало 1.471, или по 163 на каждомъ чтеніи въ среднемъ. Въ аре
стантскомъ отдѣленіи чтенія происходили точно такъ-же по ираздничнымъ и 
воскреснымъ днямъ. Среди читанныхъ брошюръ имѣются таковыя по естество- 
знанію, гигіенѣ, медицини, исторіи, землеописанію и народовѣдѣнію, а также 
беллетристика, иоэзія и біографій знаменитыхъ людей. Наконецъ, первый 
отдѣлъ имѣетъ открыть спеціальную дѣтскую аудиторію, для которой уже 
подыскивается иомѣщеніе и составленъ списокъ чгеній, а также онъ, отдѣлъ, 
горячо отозвался на мысль устроить чтенія въ мѣствомъ тюремномъ замкѣ, 
и юридическому обществу, которое думаетъ организовать эти чтенія, первый 
отдѣлъ предоставляетъ брошюры для чтенія, картины и волшебный фонарь.

Для организаціи иародныхъ чтеній въ губерній первый отдѣлъ избралъ 
особую коммиссію, которая, во-первыхъ, выработала правила для пользованія 
внѣ Курска брошюрами и картинами Общества, во-вторыхъ—вырабатываешь 
руководство къ открытію, устройство и веденію народныхъ чтеній и, въ- 
третьихъ, какъ отвѣчаетъ на запросы по устройству чтеній, такъ и соби
раешь матеріалы для изученія положеиія народныхъ чтеній въ губерній и 
вообще изыскиваетъ средства къ возможно полному осущеотвленію своей за
дачи. У яге въ настоящее время, по мнѣнію коммиссіи, Общество владѣетъ 
настолько достаточнымъ количествомъ книгъ, брошюръ и картинъ, что мо
жетъ устроить до 1.000 чтеній, снабжая по 50 аудиторій одновременно. 
Отдѣломъ, между ирочимъ, постановлено открыть народныя чтенія въ приго- 
родныхъ слѳбодахъ г. Курска.

Послѣднее очередное Курское губернское земское собраніе на распростра- 
неніе народныхъ чтеній въ губерній ассигновало 500 руб. Обществу, осно
вательно видя въ немъ очень хорогааго помощника въ дѣлѣ просвѣщенія 
народа, тѣмъ болѣе, что, по уставу Общества, въ случаѣ закрытія послѣд- 
няго, все имущество переходить земству, такъ что никакія затраты не пред
ставляють опасности, а между тѣмъ, какъ основательно замѣтилъ одинъ изъ 
гласныхъ, благодаря Обществу, управы, заваленный работами, избавляются 
отъ необходимости возиться по нріобрѣтенію брошюръ и картинъ, но ихъ



Пересылкѣ, по надзору за чтеніями. Въ первый отдѣлъ, къ слову сказать, 
вписалось 82 члена *).

Второй отдѣль Общества занимается вопросомъ по устройству шиж- 
н*лхъ складовъ и народныхъ библіотекъ. Спеціально работать въ немъ за
писалось 30 членовъ. Главная задача отдѣла —  распространеніе въ народѣ 
Хороишхъ и ліолезныхъ книгъ для общества. «Нѣтъ надобности распростра
няться о томъ,— говорится въ отчетѣ по этому отдѣлу,— что для широкаго 
Развитія просвѣщенія въ народныхъ массахъ недостаточно однѣхъ лишь 
Ніколъ, хотя-бы и въ числѣ, обезпечивакнцемъ всеобщее обученіе. Необходимы 
11 тѣ учрежденія, которым дали-бы возможность грамотной части населенія 
Не порывать связи съ книгой, которыя сдѣлали-бы доступной простому на
роду хорошую книгу, и тѣмъ самымъ не только поддерживали-бы въ народѣ 
простую грамотность, но развивали, укрѣпляли и распространяли среди него 
Рэзумныя и полезным свѣдѣнія объ окружающей лриродѣ, сельско-хозяй- 
ственныя, гигіеническія и др. Что книга нужна народу, что она стала уже 
его обычной и насущной потребностью— это доказываетъ одинъ тотъ фактъ, 
нто въ народную среду ежегодно уходить, но самому скромному разсчету, 
свыше 15.000.000 экземгіляровъ лубочныхъ изданій. Каковы эти изданія, 
единственно пока доступным народу, и могутъ-ли они способствовать его 
просвѣщенію, извѣстно всякому: помимо своей сравнительной дороговизны, 
помимо безграмотности, они, по содержанію своему, положительно вредны для 
Деревенскаго читателя, поддерживая и развивая въ немъ пьянство, страсть 
нъ грубымъ и кровавымъ сценамъ и разнаго рода суевѣрія. А между тѣмъ, 
гораздо раньше, чѣмъ въ деревняхъ появились библіотеки, грамотные люди 
привыкли удовлетворять свои потребности въ чтеніи покупкой книгъ въ 
павкахъ, на базарахъ и у офеней».

Сказанное и заставляетъ второй отдѣлъ всѣми путями посылать въ де
ревню хорошую книгу и изгонять оттуда лубочныя изданія. Однимъ изъ важ- 
НѢйшихъ способовъ распространенія онъ считаетъ продажу книгъ на слѣд. на- 
Палахъ. Въ Курскѣ проектируется устройство центрального книжнаго склада, 
па обязанности котораго будетъ подборъ лучшохъ и наиболѣе дешевыхъ 
Яиигъ и картинъ для продажи въ губерній, закупка ихъ, по возможности, 
Изъ первыхъ рукъ, съ солидными скидками. Изъ центральнаго склада книги 
и картины поступають въ отдѣленія на коммиссію. Уже въ настоящее время 
°тдѣлъ имѣетъ возможность, по его разсчетамъ, устроить книжные склады въ 10 
Пунктахъ Курской губерній, при чемъ отдѣломъ подучается не мало писемъ 
отъ многихъ лицъ, желающихъ оказать ему въ провинціи содѣйствіе по 
книжнымъ складамъ и продажѣ книгъ. Кромѣ склада и отдѣленій, книги въ 
самомъ Курскѣ будутъ продаваться на улицахъ и въ народныхъ аудиторіяхъ. 
Второй путь для распространенія хорошей книги, но мнѣнію отдъла,— это 
народная библіотека и читальня съ безплатной выдачей для чтенія книгъ, 
Журналовъ и газетъ. Первая такая библіотека-читальня въ непродолжитель- 
номъ времени будетъ открыта въ Курскѣ при Семеновской публичной би- 
бліотекѣ, а вторая — въ слободѣ Ямской. На послѣднюю, скажемъ къ 
слову, недавнее очередное курское губернское земское собраніе ассигновало 
Юо рублей.

*) Чтобы не повторяться, скажемъ, что, помимо членовъ, записавшихся въ 
Тѣ или иные отдѣлы, всѣ члены вообще могутъ принимать участіе въ любомъ 
°тдѣлѣ. Многіе члены, кромѣ того, записались въ 2—3 отдѣла.

< РУССКАЯ ШКОЛА», №  1 . ЯН ВАРЬ. 17



Третій отдѣлъ занимается не менѣе важнымъ культурнымъ дѣломъ— 
организаціею разумныхъ народныхъ разелеченій. Прежде всего онъ за- 
дался прекрасною цѣлью организовать народный театръ, при чемъ однимъ 
изъ членовъ была высказана дѣльыая мысль, чтобы этотъ театръ былъ соз- 
данъ во имя курскаго уроженца, великаго артиста Щепкина, для чего слѣ- 
дуетъ ходатайствовать о разрѣшеніи всероссійской подписки, Дѣйствительно, 
это будетъ самый лучшій памятникъ знаменитому человѣку, вышедшему 
прямо изъ народной среды и проявившему свой геній на сценѣ. Но покуда 
народнаго театра еще нѣтъ, отдѣлъ стремится устраивать общедоступные 
спектакли, а также литературно-музыкальные вечера и утра. Кроыѣ того, 
имѣется въ виду устройство народныхъ баловъ *).

Помимо Курска, обсуждалось устройство народныхъ развлеченій по всей 
Курской губерній, при чемъ рѣшено при театральномъ комитетѣ устроить 
справочное бюро, которое давало-бы разъясненія и отвѣты на всѣ вопросы 
отдѣла по устройству народныхъ развлеченій, а также образовать справоч
ную библіотеку.

Третьему-же отдѣлу, выдѣлившему лекціопный коыитетъ, принадлежитъ 
мысль объ организаціи публичныхъ лекцій, при чемъ прочесть лекцій изъ
явили согласіе извѣетные лекторы и профессора: Лесевичъ, Якушкинъ, Денъ, 
Кизеветтеръ, Красновъ, Ивановъ, Багалѣй. Предположено также организо
вать популярные курсы по нѣкоторымъ предметамъ, съ каковою цѣлью лек- 
ціонный комитетъ вошелъ въ сношеніе съ обществомъ лекторовъ проф* 
Сумцова. Въ 1898 г. первую лекцію—оБѣлинскомъ—прочелъ извѣстный зем- 
скій дѣятель и литераторъ В. Е. Якушкинъ. Лекція его прошла въ КурскѢ 
съ болынимъ успѣхомъ.

Четвертый отдѣлъ взялъ на себя разработку вопроса объ устрой- 
ствѣ въ Курской губерній воскресныхъ школъ, вечернихъ и повто- 
рительныхъ классовъ. Въ составъ этого отдѣла вошли, какъ и во вто
рой, также 30 членовъ. Впредь до открытія новыхъ школъ, вниманіе от- 
дѣла посвящено существующей въ Курскѣ воскресной женской школѣ, а 
также заботамъ объ огкрытіи таковой-же мужской школы, при чемъ по- 
слѣднюю предполагается обставить образцово, составивъ при ней хорошую 
библіотеку, учредивъ справочное бюро по вопросаыъ отдѣла, при чемъ проек
тируется сгруппировать всю, по возможности, существующую литературу по 
этому вопросу. Въ виду благопріятныхъ отвѣтовъ на запросы четвертаго 
отдѣла разнымъ лицамъ, проживающимъ въ Курской губерній, имѣется на
дежда въ скоромъ будущемъ приступить къ открытію школъ въ уѣздахъ, 
при чемъ на первомъ мѣстѣ стоитъ городъ Фатежъ, гдѣ почва для этого 
уже готова. Отдѣлъ весьма сочувственно отнесся къ заявленію одного изъ 
фабричныхъ инспекторовъ о желательности открыть школу при одной изъ 
фабрикъ и думаетъ учредить образцовое по постаповкѣ училище, по об
разцу Техническаго Общества, съ петербургскимъ отдѣленіемъ котораго и за- 
вязалъ сношенія. Не оставилъ безь вниманія четвертый отдѣлъ и тюрьму. 
По поводу школы въ тюремномъ замкѣ въ одномъ изъ засѣданій возникли 
преинтересныя пренія, выяснившія неприглядный стороны тюремной орга
низаціи. Прежде всего обнаружилось, что хотя на бумагѣ въ губеряскомъ

' *) По этому поводу одинъ изъ мѣстныхъ педагоговъ выразилъ опасеніе, что 
балы сдѣлаютъ прислугу ворами. Общество, мѣстная и столичная печать осмѣялй 
этого члена просвѣтительнаго Общества.



Тюремномъ замкѣ школа и существуетъ, но на самомъ дѣлѣ она заперта, 
иикакихъ учащихся тамъ нѣтъ. Когда члены отдѣла выразили желаніе по
давить школу на подлежащій путь, образовавъ, помимо сушествующаго 
Мужского отдѣлевія, еще и женское, тюремный священникъ заявилъ, что у 
арестантовъ вообще нѣтъ никакихъ стремленій къ обученію, а относительно 
Женщинъ онъ выразился, что это окончательно потерянныя созданія и трудно 
Разсчитывать на благотворное вліяніе школы. Отдѣлъ, конечно, не согласился 
«Ь этимъ и энергично приступилъ къ созданію условій, при которыхъ въ 
Тюрьмѣ можетъ функціонировать школа.

Наконецъ, задача питаю отдѣла—физическое воспитаніе дѣтей, 
Для чего проектируются: устройство яслей, чтеніе лекцій, расиространеніе 
^роіпюръ, организація дѣтскаго сада, организація общесгвенныхъ игръ для 
ДЬтей, устройство катка, организація загородныхъ прогулокъ, обученіе пла- 
Нанію (?), участіе общества въ санитарномъ наблюденіи надъ школами, за
бота о школьныхъ попечительствахъ, организація дѣтскихъ игръ въ за- 
жрытомъ помѣщеніи.

Интеллигентное общество горячо отнеслось къ Обществу содѣйствія на
чальному образованію въ Курской губерній и охотно работаетъ въ немъ, 
Доказательствомъ чего можетъ служить уже то обстоятельство, что членовъ 
Насчитывается уже болѣе 700 человѣкъ.

Нельзя не выразить иекренняго пожеланія возможно успѣшной и ши
рокой дѣятельности этому симпатичному учрежденію, а также чтобы оно 
Послужило примѣромъ для другихъ городовъ, гдѣ до сихъ поръ дѣйствуютъ 
°Днѣ старыя коммиссіи народныхъ чтеній, неопредѣленный уставъ которыхъ 
совершенно связываетъ руки къ поступательному культурному движенію.

И. Бѣлононскій.

Юбилей Военно-Медицинской академій.

18-го декабря минувшаго года Военно-Медицинская академія торжественно 
отпраздновала столѣтній юбилей своего существованія. По этому поводу 
«Рус. Инв.» приводить нѣкоторыя интересныя свѣдѣнія о прошломъ какъ 
самой академій, такъ и вообще медицинскаго образованія въ Россіи.

Въ 1692 году имиераторъ Петръ Великій послалъ перваго природнаго 
Русскаго, сына переводчика посольскаго приказа, Петра Васильевича Постни
кова, а въ 1698 году —сына другого дьяка посольскаго приказа, Григорія 
Волкова, за-границу въ славившуюся тогда падуанскую академію, гдѣ въ 
1696 году Постниковъ и получилъ званіе доктора философіи и врачебной 
Науки, возвратившись въ Россію въ 1701 году. Указомъ императора Петра 
Великаго 25-го мая 1706 года былъ учрежденъ въ Москвѣ военный госпи
таль или, какъ тогда называли, «гофшпиталь», а при госпиталѣ этомъ была 
Устроена медицинская школа на 50 учащихся. И школа, и госпиталь были 
созданы по проекту и плану доктора Бидлоо, родомъ изъ Голландіи. Въ школѣ 
Преподавались: анатомія, хирургія внутреннія болѣзни съ патолого-анатоми- 
Ческими вскрьггіями и фармакологія (таіегіа тейіса). Учениками школы въ 
Первое время были дѣти иностранцевъ и русскихъ чиновниковъ. Ученіе было 
Исключительно практическим^ при гюстеляхъ больныхъ. Во время прохож- 
Денія курса, который продолжался по 7-ми, а нерѣдко и болѣе лѣтъ (даже
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до 10-ти и 15-ти), экзаменовъ не производилось. Первый выпуски изъ 
школы былъ произведенъ въ 1713 г. Эта школа и должна по справедли
вости считаться первымъ разсадникомъ медидинскаго образованія въ Россіи. 
Въ 1716 году, но образцу московскаго госпиталя, былъ основанъ с.-пе- 
тербургскій адмиралтейскій госпиталь, а въ 1717 году послѣдовалъ приказы 
объ учрежденій с-петербургскаго сухопутнаго госпиталя, который и былъ 
построенъ рядомъ съ первымъ на набережной рѣки Невы. Въ 1720 году 
былъ учрежденъ адмиралтейскій госпиталь въ Кронштадтѣ. При каждомъ 
изъ упомянутыхъ госпиталей впослѣдствіи возникли врачебныя школы, по 
образцу московской, для приготовленія подлекарей и лекарскихъ помощниковъ,. 
съ цѣлью усилить этимъ сіюсобомъ врачебный персоналъ, главнымъ обра- 
зомъ, военнаго вѣдомства. Всѣ эти школы получили наименованіе «медико- 
хирургическихъ». Онѣ должны были служить новыми центрами медицин- 
скаго образованія въ нашемъ отечествѣ. Преподаваніе въ этихъ школахъ 
было возложено на весь штатъ госпитальныхъ врачей. Воспитанники школъ 
выпускались на службу только подлекарями, безъ формальнаго права сво
бодной практики. Несмотря на открытіе въ 1755 году Московскаго универ
ситета съ медицинскимъ отдѣленіемъ его, увеличившимъ собою число русскихъ 
ввачебныхъ школъ, послѣднія не были все-таки въ состояніи удовлетво
рить усиленной потребности во врачахъ, и правительство вынуждено было 
обратиться къ вызову врачей изъ-за границы. Съ этого времени и на
чалось наводвеніе Россіи иностранными врачами, преимущественно нѣмцами.

Въ 1783 году при Калинкинской секретной больницѣ было устроено 
отдѣльное, спеціально предназначенное для нѣмцевъ, медико-хирургическое 
училище, съ преподаваніемъ на нѣмецкомъ языкѣ.

Въ 1786 году, въ царствованіе императрицы Екатерины II, существо- 
вавшія медицинскія школы были преобразованы, въ смыслѣ расширенія и 
улучшенія нренодававія въ нихъ ыедицинскихъ наукъ, и переименованы въ 
медико-хирургическія училища, при чемъ въ С.-Петербургѣ, вмѣсто двухъ 
школъ при воєнно сухопутномъ и адмиралтейскомъ госпиталяхъ, явилось 
одно учебно-медицинское учрежденіе— «С.-Петербургское медико-хирургиче
ское училище». Такія-же училища возникли въ Москвѣ и въ Кронштадтѣ.

Въ 1763 году Екатериною Великою была учреждена «медицинскаго фа
культета коллегія». Съ самаго основанія этой коллегіи видное мѣсто въ ея 
дѣятельности заняли заботы о дальнѣйшемъ преобразованіи и расширеній 
госпитальныхъ школъ. Въ 1795 году главный директоръ Медицинской Кол
легіи и государственный казначей баронъ Васильевъ, чувствуя все болѣе и 
болѣе возрастающую потребность въ вполнѣ образованныхъ врачахъ, пред- 
ставилъ Екатервнѣ II обширный докладъ о медицинскомъ образованіи въ 
Россіи съ нланомъ расширенія учебной части и учрежденія «медико-хирур- 
гическихъ академій» въ Петербургѣ и Москвѣ. Проектъ этотъ былъ одобренъ 
императрицею, но смерть ея замедлила временно его осуществленіе и только 
въ царстюваніе императора Павла I, сочувственно отнесшагося къ дѣлу 
развитія отечественнаго медицинскаго образованія, всѣ предначертанія барона 
Васильєва удостоились Пысочайшаго одобренія.

18-го декабря 1798 года на имя дѣйствительнаго тай наго совѣтника 
барона Васильева былъ данъ слѣдующій Высочайшій указъ:

«Соизволяя на представленіе ваше объ устроеніи здѣсь при главныхъ 
госпиталяхъ особаго зданія для врачебнаго училища и учебныхъ театровъ 
въ такомъ видѣ и расположеніи, какъ оные на поднесенныхъ Намъ отъ



^асъ планахъ означены, съ занятіемъ подъ врачебное училище того самаго 
мѣста, которое по сношенію вашему съ Адмиралтейскою Коллегіею найдено 
йъ тому удобнымъ, а подъ учебные театры недоконченной между госпита
лями и давно уже безъ употребленія оставленной церкви, повелѣваемъ: все 
°яое произвести въ настоящее исполненіе, употребляя какъ на постройку 
^казаннаго зданія, такъ и на покупку обывательскихъ домовъ, состоящихъ 
Теперь на иредполагаемомъ для врачебнаго училища мѣстѣ, потребное число 
Денегъ изъ суммъ, іірисвоенныхъ Медицинской Коллегіи. для чего располо
жить строеніе сіе въ сроки, какъ позволять остатки медицинскихъ суммъ 
йа годовыми расходами, по разсмотрѣнію вашему».

Слова «академія» въ приведенномъ указѣ не было. Но несомнѣнно им- 
І]ераторъ и баронъ Басильевъ произносили его. Рукописное сочиненіе, пред
ставленное членомъ Коллегіи Эдлизеномъ, перечисляетъ нововведенія, которыя 
Желательны въ открываемой академій. Сочиненіе это помѣчено 1798 годомъ. 
«ъ немъ имѣется слѣдующее мѣсто: «Какъ Его Императорское Величе, во 
'Иовелѣть соизволилъ медико-хирургическую школу, состоящую при здьчіней 
сухопутной госпитали, переименовать въ академію, то желательно было-бы, 
Чтобы для заготовленія дипломовъ и прочихъ свидѣтелъствъ сдѣлана была 
Печать со слѣдующей надписью: «Акайетіа Саезагеа Раиііпа Мейісо-СКігиг- 
§'іса». А потому должно просить Основателя, дабы Высочайше повелѣлъ дать 
°ной ваименованіе: «Павловская медико-хирургическая академія». Итакъ, 
Жь 1798 году, императоръ уже согласился на переименованіе петербургскаго 
^едико-хирургическаго училища въ академію. Въ слѣдующемъ (17СЭ) го у 
баронъ Васильевъ предстачилъ новый докладъ. Въ этомъ докладК встречаются 
Уже и яазваніе и штатъ академій. Благодаря живому интересу, съ кото- 
Рьімъ императоръ Павелъ относился къ дѣлу постройки зданій академій, она 
бьіла быстро окончена и въ августѣ 1800 года главное зданіе академій, 
сохранившееся и до настояіцаго времени, было освящено. Существовавшія 
їогда медико хирургическія училища въ Петербургѣ и Кронштадтѣ упчазд- 
Иялись. Московское медико-хирургическое училище было предназначено также 
&ъ преобразованію въ Медико-Хирургическую академію.

Въ августѣ 1800 года была окончена постройка зданія с. петербургской 
Академій, а въ сентябрѣ въ немъ были помѣщены бывшіе питомцы менко- 
хирургическихъ училищъ и начались лекцій. Первыми профессорами академій 
были профессора петербургскаго медико-хирургическаго училища, а перв мъ 
брезидентомъ — профессоръ упраздненной кронштадтской школы Рин^брой ъ. 
По штату 1799 года было положено имѣть 120 казеннокошгныхъ иктер- 
аовъ, не считая подлекарей прежнихъ школъ, которыхъ прикомандировывали 
Аія усовершенствованія, и неопредѣленнаго числа вольнослушателей. Выло 
Приказано ежегодно набирать изъ семинарій по 50-ти человѣкъ воспитш- 
Ииковъ, желавшихъ изучать медицину.

Первый выпускъ кандидатовъ изъ вновь образованной медико-хирурпче- 
ской академій былъ произведенъ въ 1800 году. Предоставленное академій право 
выдавать дипломы на докторскую степень было весьма важно для того времени, 
Такъ какъ указомъ Медицинской Коллегіи 1798 г. запрещено было молоДьшъ 
дк*дямъ отправляться за границу для окончанія медицинскаго образованія и 
йолученія высшей медицинской ученой степени. Профессора назначались Ме
дицинской Коллегіей изъ врачей, извѣсгныхъ своею ученостью и своими 
Трудами. Въ 1805 году, черезъ 2 года послѣ упраздненія Медицинской Кол
егій, академія перешла въ вѣдѣніе Министерства Внутреннихъ Дѣлъ. Това-



рищъ министра внутреннихъ дѣлъ, графъ Строгановъ, обратилъ особенное1 
свое вниманіе на академію и, видя недостатки въ учебной части устава ея, 
представилъ подробную записку о расширеніи и улучшеніи преподаванія 
медицивскихъ наукъ въ академій. Въ составленіи этой записки особенно 
дѣятельное участіе принималъ извѣстный ученый, лейбъ-медикъ императора 
Александра I, Петръ Франкъ. Выработанный проектъ былъ утвержденъ 18-го 
декабря 1806 года, но не былъ приведенъ въ исполненіе вслѣдствіе новаго 
Высочайшаго повелѣнія. Простановка введенія устава послѣдовала по ука 
занію лейбъ-медика Вилліе. Новый проектъ, выработанный при участій 
Вилліе, былъ утвержденъ 28-го іюля 1808 года Президентомъ академій, 
одновременно съ этимъ, былъ назначенъ Л. В. Вилліе, остававшійся во главѢ 
академій 30 лѣтъ (1808— 1838 годовъ). За это время съ 1810 по 1822 
годъ академія находилась въ вѣдѣніи Министерства Народнаго Просвѣщевія, 
а затѣмъ опять перешла въ Министерство Внутреннихъ Дѣлъ. Въ 1808 году 
академія получила новый уставъ, поставившій ее наравнѣ съ университе
тами и давшій ей особое покровительство Государя и титулъ «Император
ской». Академія по новому уставу раздѣлялась на два отдѣленія—петер
бургское и московское. Состоялось увеличеніе числа каѳедръ, числа препо- 
давателей и числа воспитанниковъ по тремъ отдѣленіямъ: медицинскому, 
фармацевтическому и ветеринарному до 720 человѣкъ. Къ пріему въ ака
демію стали допускаться молодые люди всѣхъ состояній. При участіи Вилліе 
былъ выработанъ также и уставъ 1835 года, по которому прибавлялось 4 
новыхъ каѳедры и былъ введенъ пятилѣтній курсъ ученія.

13-го декабря 1838 года академія Высочайіпимъ указомъ была пере
ведена изъ вѣдомства внутреннихъ дѣдъ въ Военное Министерство. Съ этого 
времени въ ней стали постепенно осуществляться мѣропріятія, направлен- 
ныя къ поднятію научнаго ея уровня. Ближайшій наізоръ за академіето 
былъ порученъ директору департамента военныхъ поселеній графу П. А- 
Клейнмихелю (1838— 1842 годы). Въ 1840 году 2-й военно-сухопутный 
госпиталь для учебныхъ цѣлей былъ присоединенъ къ академій. При пре
зидент академій И. Б. Шлегелѣ (1838— 1851 годъ) въ 1843 году ученіе 
было раздѣлено на 5 курсовъ и учебный годъ былъ раздѣленъ вмѣсто тре
тей на полугодія. Въ 1849 году ко 2-му военно-сухопутному госпиталю 
былъ присоединенъ морской госпиталь. Возникшій изъ нихъ (послѣ пере
стройки) клиническій госпиталь дѣйствуетъ до настоящаго времени. ПослѢ 
Шлегеля президентомъ академій былъ В. В. Пеликанъ, а послѣ него ва 
постъ президента былъ назначенъ П. А. Дубовицкій (1857— 1867* годъ)- 
Съ этого времени академія подчиняется по дѣламъ административными непо
средственно военному министру. При президенгѣ Дубовицкомъ госпиталь 
былъ раздѣленъ по роду болѣзней на 13 клиническихъ отдѣленій, съ пере
дачей въ завѣдываеіе каждаго отдѣленія особому профессору или адъюнкту- 
При Дубовицкомъ-же былъ построень естественно-историческіи институт  ̂
академій. Анатомо-физіологическік институты созданный Н. И. Пироговымъ, 
былъ расширенъ. По предложенію Дубовицкаго возобновлено было, введенное 
Вилліе и существовавшее до 1849 года, оставленіе молодыхъ врачей при 
клиникахъ академій для усовершенствованія на 3 года, что повело позже 
къ учрежденію такъ называемаго профессорскаго института при академій' 
послужившаго разсадникомъ профессоровъ не только для академій, но и для 
университетовъ. При Дубовицкомъ-же, въ 1865 і̂ оду, начата была постройка 
Михайловской клинической больницы на средства баронета Вилліе. Клини-



ческій госпиталь въ 1864— 1866 годахъ былъ заново перестроенъ и при 
всѣхъ клнникахъ были открыты амбулаторій. Въ 1867 году П. А. Дубо- 
В0Цкій перешелъ на мѣсто главнаго военно-медицинскаго инспектора, а 
вмѣсто президента и вице-президента академій учреждается должность на
чальника академій, которую занялъ профессоръ П. А. Нарановичъ. Въ 1869 
в°Ду Нарановича замѣнилъ Н. И. Козловъ. Послѣ Н. И. Козлова на долж
ность начальника академій былъ назначенъ профессоръ Л. А. Чистовичъ.

Въ 1874 году,—замѣчаетъ «Рус. Инв.»,—произошли въ академій, какъ 
Н во многихъ другихъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ Россіи, студенческіе 
безпорядки, повлекшіе за собою изъятіе академій изъ вѣдѣнія главнаго 
воевно-медицинскаго инспектора. Для управленія дѣлами академій была на
гачена временно особая коммиссія, подъ предсѣдательствомъ ген ер а лъ-адъю
ванта Непокойчицкаго. Засѣданій конференцій въ то время не происходило. 
"Ь 1875 году Чистовичъ вышелъ въ отставку и мѣсто его занялъ А. М. 
^Ыковъ, бывшій до того времени помощи и ко мъ главнаго военно-медицин- 
(,,ваго инспектора.

Въ мартѣ 1879 года Медико-Хирургическая академія была преобразована 
й,ь «Военно-Медицинскую академію», при чемъ первые два курса были за
крыты. Въ сентябрѣ 1881 годѣ дѣятельность особой коммиссіи закончилась 
и управленіе дѣлами академій было вновь возложено на конференцію. Воен- 
!|ымъ министромъ вмѣсто графа Д. А. Милютина былъ назначенъ генералъ- 
аДъюгантъ 11. С. Ванновскій. При генералъ-адъютантѣ Ванновскомъ въ 
^84  году впервые два курса академій были снова открыты. Въ томъ-же 
г°Ду, вслѣдствіе введеній новаго университетскаго устава, начался пересмотръ 
]І°ложевія объ академій. Выработанный конференцією проектъ новаго поло
женій объ академій былъ Высочайше утвержденъ 15-го іюня 1890 года и 
Щствуетъ до настоящаго времени. По новому положенію академія подчи
нена непосредственно военному министру. 7-го ноября 1890 года А. М. 
пьіковъ вышелъ въ отставку и мѣсто его занялъ профессоръ и академикъ

В. Пашутинъ. Адъюиктъ-профессора съ новымъ ноложеніемъ были пере
именованы въ экстраординарныхъ профессоровъ. Порядокъ выбора профес- 
с°ровъ измѣненъ въ томъ смыслѣ, что они или выбираются по конкурсу 
^нференціей и утверждаются военнымь министромъ, или назначаются непо- 
бедственно военнымъ министромъ по его усмотрѣнію. При академій за по
зднее время построены роскошныя зданія для клиники душевныхъ и 
йервныхъ болѣзней. Каѳедра ушныхъ болѣзней соединена съ каѳедрой гор- 
л°выхъ и носовыхъ болѣзней, а каѳедра кожныхъ болѣзней слилась съ ка
федрой венерическихъ и сифилитическихъ болѣзней. Открыты новыя каѳедры: 
Всторіи и энциклопедіи медицины и общаго ученія о заразныхъ болѣзняхъ 
^  бактеріологією. Для послѣдней каѳедры построена спеціальная острога
нная клиника, состоящая изъ нѣсколькихъ зданій. Въ послѣдніе годы со
салось существенно важное переустройство хирургической клиники при 
Михайловской клинической больницѣ баронета Вилліе и химической лабора
торій естественно-историческаго зданія. Въ клиническомъ госниталѣ устроены

операціонныя со всѣми новѣйшими усовершенствованіями и произведены 
бугія важныя перестройки центральнаго зданія этого госпиталя. На библіо- 
теку и заиятія студентовъ въ лабораторіяхъ значительно увеличены суммы, 
°Т0ускаемыя по штату академій. Въ клиническомъ госниталѣ состоялось уве- 
Л00еніе числа гражданскихъ кроватей. Въ настоящее время Императорская 
^°енно-Медицинская академія, празднующая свой столѣтній юбилей, находится 
На полной высотѣ современныхъ требованій науки.



По случаю исполнившагося столѣтія академія удостоилась слѣдуюііЩ0 
Высочайшей грамоты: «Въ 1 7 9 8  году Прапрадѣдъ Нашъ Имиераторъ ПавелъС  
въ заботахъ своихъ объ улучпіеніи врачебной части въ Имперіи, положил^ 
основание Медико-Хирургической академій. Въ 1 8 0 9  году Блаженной памяти 
Императоръ Александръ I, въ знакъ особаго своего благоволенія къ Медико- 
Хирургической академій, къ сему главному врачебному училищ у въ Имнерійі 
даровалъ академій титулъ Императорской, лреобразовавъ вмѣстѣ съ тѣмъ 00 
болѣе широкихъ началахъ какъ ученую ея часть, такъ и учебную. Съ тѢзЯ 
поръ Императорская Военно-Медицинская академія непрестанно развивалась я 
совершенствовалась въ указанномъ ей направленій. Отвѣчая на призывъ и 
заботы о ней Монарховъ Россійскихъ, Августѣйшихъ Нашихъ Предшественв й- 
ковъ, академія неуклонно распространяла въ средѣ своихъ учениковъ свѣтъ 
истинныхъ знаній и глубокаго уваж енія къ наукѣ; она неизмѣнно вселяла вь 
своихъ питомцахъ чувства безкорыстнаго и самоотверженнаго участія кь 
страждущ ему человѣчеству, а равно чувства твердой преданности своему патрі' 
отическому и служебному долгу. Болѣе десяти тысячи врачей получили СВОб 
научное образованіе въ академій. Большинство изъ нихъ несли свой врачебный 
трудъ на пользу Нашихъ славныхъ армій и флота. Всегда, повсюду и при веѣхъ 
обстоятельствахъ питомцы Нашей академій оказывались достойными своего 
высокаго призванія: на перевязочныхъ пунктахъ, на поляхъ сраженій, въ 
трахъ и баракахъ полевыхъ госпиталей, въ больницахъ и постоянныхъ госпй- 
таляхъ, во время губительныхъ эпидемій, въ военное и мирное время— всегда 
они исполняли неуклонно свои обязанности, самоотверженно ж ертвуя СВОИМЬ 
здоровьемъ и жизнью. Научные труды преподавателей академій также оста
навливаюсь на себѣ благосклонное Наше вниманіе, и Мы съ удовольствіеіЯ  
убѣждаемся, что въ теченіе длинна™ ряда лѣтъ не одинъ десятокъ славных'* 
именъ изъ среды питомцевъ академій получилъ всеобщую извѣстность и СЪ 
честью послужилъ развитію и процвѣтанію отечественной врачебной наукй- 
Нынѣ, въ день празднованія столѣтняго юбилея Нашей Императорской Военво- 
Медицинской академій, Намъ пріятно изъявить ей Наше особое благоволеві6 
и признательность. Твердо надѣемся и ж елаемъ, чтобы и на будущ ее врем0 
оставались навсегда неизмѣнными исконные завѣты сего высшаго учено-вра' 
чебнаго учрежденія: глубокое уваженіе къ наукѣ, безкорыстное и сердеч
ное участіе къ страяідущимъ. готовность къ самоотверженному служенію я® 
призыву Государя и родины. На подлинной Собственною Его Императорская 
Величества рукою написано <НИКОЛАЙ>. Царское Село, 18-го  декабря 
1 8 9 8  года».

Къ предстоящему празднованію памяти А. С. Пушкина.

Избранный совѣтомъ Новороссійскаго университета и состоящимъ при у 00" 
верситетѣ историко-филологическимъ Обществомъ коммиссіи для выработки пр°" 
граммы чествованія въ Одессѣ памяти А. С. Пушкина въ девь столѣтвей Я '  
довщины его рожденія составили, по словамъ мѣстныхъ газетъ, слѣдуюШ10 
проектъ празднованія этого дня. Коммиссіями предлагается праздновать 06 
только день 2 6 -го  мая, но и 2 7 -го , а если возможно; то и вечеръ 2 8 -Я  
мая. 26 -го  мая предположено: 1 ) отслужить заупокойную литургію съ пан0 ' 
хидой по А. С. Пушкинѣ въ университетской церкви: 2 )  устроить торяЯ"



сгвенвый актъ въ одной изъ самыхъ обширныхъ залъ города, напримѣръ, 
въ главной залѣ новой биржи. Актъ будетъ состоять: изъ музыкальнаго 
встуиленія. пріуроченнаго и, по возможности, спеціально соетавленнаго къ  
настоящему торжеству (напр., кантаты по примѣру Императорской Академій 
Н аукъ), изъ учено-литературнаго отдѣленія, а именно двухъ рѣчей уяивер- 
еитетскихъ представителей и одной или нѣсколькихъ рѣчей представителей  
постороннихъ Обществъ; 3 )  пріема депутацій, чтенія нривѣтствій, адресовъ, 
телеграммъ и сообщенія постановленій о медаляхъ, преміяхъ, изданічхъ и 
другихъ формахъ увѣковѣченія дня 26 -го  мая 1 8 9 9  г . Во второй день тор
жества, 27-го  мая, коммиссія предлагаетъ устроить днемъ въ университетѣ  
соединенное засѣданіе учено-литературныхъ Обществъ съ рефератами, посвя
щенными Пушкину и его времени; въ городскомъ театрѣ— безплатний сп ек 
такль для учащихся въ высшихъ и среднихъ учебныхъ заведеніяхъ; въ 
городскихъ аудиторіяхъ— безплатныя народныя чтенія о Пушкинѣ съ туман
ными картинами и вечеромъ въ городскомъ театрѣ— платный литературно- 
музыкальный вечеръ изъ драматическихъ произведеній Пушкина, части оперы 
на тему Пушкина и романсовъ на его слова, и въ аудиторіяхъ— спектакли 
или литературно-музыкальные вечера съ Пушкинской программой. Коммиссія 
приняла также заявленіе члена коммиссіи, составленной совѣтомъ универ
ситета, проф. А. А. Кочубинскаго о желательности ввести въ программу 
празднованія устройство Пушкинской выставки. Коммиссія постановила при
влечь къ участію въ устройствѣ чествованія всѣ мѣстныя ученыя, худож е
ственный, музыкальный и др. Общества и редакцій лѣстныхъ газетъ. Далѣе 
коммиссія признала, что необходимо озаботиться возможно лучшимъ декори- 
рованіемъ всѣхъ тѣхъ пунктовъ, въ которыхъ будутъ сосредоточены отдель
ные моменты чествованія, въ особенности-же слѣдуетъ декорировать памят- 
никъ поэта, домъ, гдѣ жилъ поэтъ, и залы, гдѣ будутъ происходить тор
жественный собравія. Въ заключеніе коммиссія выражаетъ желаніе, чтобы 
до наступленія юбилейныхъ дней былъ организованъ рядъ публичныхъ чте- 
ній, посвященныхъ Пушкину и его эпохѣ.

Одесское литературно-артистическое Общество, поставивъ себѣ задачею  
собрать находящіяся въ частныхъ рукахъ письма Пушкина за время пре- 
быванія его на югѣ Россіи, а также его вещи и вообще предметы, имъющіе 
то или иное отношеніе къ его памяти, равно какъ и воспоминанія о немъ 
за  то-ж е время, издать литературный сборникъ, включивъ въ него не
изданный письма Пушкина, воспоминанія о пемъ а время пребыванія въ 
Кишиневѣ и Одессѣ и лигературно-критическія статьи, касающіяся дѣятель- 
ности поэта на 10гѣ, и устроить въ иомѣщеніп Общества «Пуш кинску о 
ком нату», собравъ здѣсь изданныя сочиненія Пушкина и литературу о немъ, 
бюсты и портреты Пушкина, автографы и предметы его и т. п .,— обращается 
ко всѣмъ ночитателямъ великаго поэта оказать содѣйствіе посредствомъ со
общенія свѣдѣній и матеріаловъ, относящихся до пребыванія Пушкина на 
Югѣ, пли указанія лицъ, къ которымъ можно было-бы обратиться за по
лу ченіемъ таковыхъ свѣдѣній. Общество съ благодарностью приметъ и ма
теріальную помощь для наилучшаго изданія сборника, а также даръ— въ 
видѣ сочиненій Пушкина, бюстовъ, портретовъ его и т. п. предметовъ для 
образованія «Пушкинской комнаты», и, наконецъ, етатьи для сборника. Всѣ 
свѣдѣнія и запросы правленіе Общества проситъ адресовать на пмя члена 
коммиссіи, секретаря Общества Ивана Антоновича Смирнова (Одесса, Бѵль- 
варъ, д. Иаразли).



При Учебномъ Комитетѣ, состоящемъ при собственной Его Величества 
канцелярій по учреждееіямъ Императрицы Марій, образована особая коммиссія 
для чествованія столѣтія рождеыія А. С. Пушкина изъ членовъ Комитета -  
инспекторовъ женекихъ институтовъ и извѣстны хъ педагоговъ. Предсѣдате- 
лемъ этой коммиссіи назначенъ тайный сов. В. П. Авенаріусъ, членами ея  ̂
начальникъ женекихъ гимназій П. И. Степановъ, П. Ѳ. Каптеревъ, Н. С. 
Карцовъ, А. Ф. Бардовскій и II. И. Вѣтвѣницкій и секретаремъ-дѣлопроиз- 
водителемъ Н. П. Степановъ.

Университетъ св. Владиміра приметъ участіе въ чествованіи столѣтія рояі- 
денія А. С. Пушкина, ознаменовавъ день 2 6-го  мая устройствомъ торжественнаго 
акта въ университетѣ. Особая коммиссія изъ  профессоровъ уж е занялась 
разработкой программы юбилейнаго торжества. Предполагается къ 2 6 -м у  мая 
1 8 9 9  года издать «Пушкинскій сборникъ», въ который войдутъ статьи, н а -  
писанныя профессорами и другими лицами. Проф. Владиміровъ помѣститъ 
статью о состояніи русской литературы до П уш кина, прив.-доц. Лобода—  
послѣ Пушкина; проф. Дашкевичъ коснется вопроса о вліяніи западно-евро
пейской литературы на творчество великаго русского поэта На юбилейномъ 
актѣ произнесутъ рѣчи: проф. Владиміровъ, проф. Дашкевичъ и прив.-доц. 
Лобода. Предполагается устроить также небольшую выставку первыхъ изданій 
сочиненій А. С. Пушкина, его автографовъ и нринадлежавшихъ ему пред
метовъ, а также виды мѣстностей Юго-Западнаго края, которыя посѣтилъ 
поэтъ во время пребыванія его на Югѣ Россіи. На выставкѣ будутъ пред
ставлены виды мѣстности Каменки, Чигиринскаго уѣзда, Кіевской губерній, 
гдѣ А. С. Пушкинъ гостилъ во время поѣздки на Югъ Россіи, у  владѣль- 
цевъ имѣнія Давыдовыхъ. М. Каменка одинъ изъ живописнѣйіпихъ уголковъ 
Юго-Западной Россіи, принадлежало князю Потемкину, а затѣмъ перешло къ  
гг. Давыдовымъ. Конечно, трудно ожидать, чтобы Пушкинская выставка ока
залась богатой выставленными предметами, такъ какъ подобная-же выставка 
устраивается въ Петербургѣ. Тѣмъ не менѣе кое-что найдется и въ са
момъ Кіевѣ. Въ университетской библіотекѣ сохраняется цѣнный автографъ 
стихотворенія А. С. Пушкина «Моя родословная», отличающійся отъ списка, 
помѣщениаго въ собраніи сочиненій поэта. Автографъ этотъ предполагается 
снять фототипическимъ способомъ и приложить къ издаваемому сборнику. 
Автографъ этотъ въ 1 8 8 0  г. былъ изданъ «Русской Стариной» и номѣіценъ 
также въ ученомъ журналѣ Кіевскаго университета «Университетскія Извѣ- 
стія» Кромѣ того, въ Кіевѣ есть люди, у которыхъ имѣюгся письма А. С. 
П ушкина. Кіевскій докторъ А. С. Лѣсковъ, брать покойнаго писателя Н. А. 
Лѣскова, имѣетъ палку, съ которой постоянно ходилъ А. С. Пушкииъ. Всѣ 
эти предметы, конечно, желательно видѣть на выставкѣ. Совѣтъ универси
тета ассигновалъ 2 тыс. рублей на изданіе «Пушкинскаго сборника».

Орловское губернское земское собраніе рѣшило, по словамъ «Орл. В ѣстн.», 
принять участіе въ празднованіи столѣтняго юбилея со дня рожденія А. С. 
П ушкина ассигнованіемъ 5 0 0  р. Псковскому земству на покупку имѣнія 
покойнаго поэта и на устройство въ немъ образцовой школы, а 6 0 0  руб. 
на помѣщеніе во всѣхъ земскихъ школахъ портрета А. С. Пушкина.

Затѣмъ, по словамъ «Н. В р .» , Псковская губернская земская управа въ 
докладѣ своемъ «Объ участіи губернскаго земства въ пожертвованіяхъ по 
случаю столѣтія -̂6 -го мая 1 8 9 9  г. со дня рожденія А. С. Пушкина и въ 
чествованіи памяти его» сообщаетъ о постановленіяхъ уѣздныхъ земскихъ  
собраній Псковской губерній, относящихся до чествованія памяти великаго



поэта. Такъ, Оиочецское уѣздное земское собраніе, въ уѣздѣ котораго нахо
дится могила и родовое имѣніе покойнаго поэта, ассигновало тысячу рублей, 
изъ которыхъ 5 0 0  р. назначено на пріемъ и доставку депутацій на мѣсто 
празднованія, затѣмъ на всероссійскую подписку 3 0 0  р. и на пріемъ уче
никовъ и ученицъ сельски хъ школъ во время чествованія памяти А. С. Пуш
нина въ Святыхъ Горахъ 26 -го  мая 1 8 8 9  года— 2 0 0  р. Кромѣ того, рѣ- 
ніено образовать, посредствомъ ежегодныхъ взносовъ въ 5 0 0  р., особый капи- 
талъ для нуждъ народнаго образованія и, накопецъ, внесено 1 5 0  р. на пріо- 
брѣтеніе дешеваго изданія сочиненій А. С. Пушкина для училищъ и брошюръ 
Для раздачи воспитанникамъ. Порховское уѣздное собраніе ассигновало на 
Подписку 5 0 0  р. и, кромѣ того, всѣ школы, предназначенныя къ открытію 
ВГЬ Порховскомъ уѣздѣ въ текущемъ году, назвать Пушкинскими. Новоржев
ское уѣздное земское собраніе ассигновало 2 0 0  р. на вѣнокъ для возложенія 
26-го мая на могилу поэта и рѣшила присвоить первой, вновь открываемой 
земской школѣ имя А. С. Пушкина. Псковское уѣздное земское собраніе асси
гновало на подписку 1 0 0  р. и на 2 0 0  р. увеличило ассигнованіе въ имѣю- 
Щійся въ уѣздѣ Пушкинскій фондъ для выдачи пособій народнымъ учите- 
лямъ. Она изъ народныхъ школъ въ уѣздѣ будетъ называться Пушкинской. 
1'оропецкое уѣздное собраніе внесло 4 0 0  р. на устройство народнаго училища  
имени поэта. Великолуцкое собраніе ассигновало 6 0  р. въ нособіе одному 
изъ учениковъ Псковской учительской семинаріи. Ознакомивъ съ рѣшеніемъ 
Уѣздныхъ собраній, губернская управа предложила губернскому собранію при
нять участіе въ расходахъ, вызываемыхъ чествованіемъ памяти великаго 
поэта на мѣстѣ его погребенія. Такъ какъ для чесгвованія, несомнѣвно, при- 
будутъ изъ разныхъ мѣстъ Россіи депутацій отъ разпыхъ учрежденій и 
обществъ, то для пріема этихъ лицъ и предоставленія имъ возможныхъ 
Удобствъ и безостановочнаго нроѣзда отъ гор. Острова въ Святыя Горы и 
сельцо Михайловское— необходимо усилить комплектъ лошадей, экипажей и 
вообще средствъ передвиженія, приготовить квартиры для временной оста
новки и на случай надобности ночлега; въ виду всего этого губернская управа  
предложила придти на помощь Опочецкому земству и составить подъ пред- 
сѣдательствомъ губернскаго предводителя дворянства особую коммиссію изъ  
Опочецкаго уѣзднаго предводителя дворянства, предсѣдателей губернской, 
Опочецкой и Островской земскихъ унравъ и нѣсколькихъ гласныхъ. Предло
ж ен о  это губернскимъ собраніемъ принято и коммиссія, кромѣ названныхъ 
лицъ, пополнена тремя мѣстными земскими начальниками, островскимъ и 
опочецкимъ исправниками и пастоятелемъ Святогорскаго монастыря. Въ рас- 
поряженіе этой коммиссіи назначено 3 тысячи руб. Дорога отъ гор. Острова 
До Святыхъ Горъ будетъ приведена въ надлежащій видъ изъ особыхъ суммъ 
Дорожнаго капитала.

Общество вспомоществованія студентамъ Дерптскаго уни
верситета.

Отъ имени Общества проф. Н. А. Савельевъ напечаталъ въ газетахъ 
слѣдующее воззваніе:

«М. г.! Всѣмъ извѣстны матеріальныя условія жизни учащейся молодежи, 
стекающейся подчасъ изъ самыхъ отдаленныхъ уголковъ Россіи въ универ-



ситетскіе центры. Въ болыпихъ городахъ жизненнымъ подспорьемъ для не- 
достаточныхъ студентовъ служатъ побочныя занятія— въ родѣ уроковъ, пере
писки и т. п ., которыя сравнительно удовлетворительно вознаграждаются  
въ столицахъ.

«Совершенно иначе обстоитъ дѣло въ такихъ неболынихъ городахъ, какъ 
Юрьевъ. За послѣдыіе годы здѣсь отмѣчается особенный наплывъ въ уни- 
верситетъ молодежи изъ внутреннихъ губерній и изъ дальнихъ окраинъ 
Россіи: Кавказа, Крыма, Сибири и др. Пріѣзжая учащаяся молодежь сразу  
попадаетъ въ Юрьевѣ въ совершенно непривычныя для нея условія: все ей 
здѣсь чуждо, не исключая и языка мѣстныхъ жителей. Найти себѣ к*кой- 
либо заработокъ, который хотя сколько-нибудь обезпечивалъ-бы жизнь въ 
чужомъ, притомъ маленькомъ городѣ, студенту нечего здѣсь и думать, такъ  
какъ предложеніе неизмѣримо превышаешь спросъ.

«Общество для пособія нуждающимся студентамъ Имиераторскаго Юрьев- 
скаго университета, заботясь объ облегчении и удешевленіи жизни иослѣд- 
нихъ, начало съ самаго сущ ественная  въ этомъ направленій, именно съ 
устройства студенческой столовой, гдѣ за незначительную плату студенты  
могли-бы получать здоровый, питательный обѣдъ. Сочувствуя такому благому 
предпріятію и полезной дѣятельности комитета Общества вспомоществованія 
недостаточны мъ юрьевскимъ студентамъ, на это доброе дѣло откликнулись 
москвичи, по почину извѣстной своею просвѣщенною гуманною дѣятельностью  
Ю. И. Базановой: не даромъ общая молва объ отзывчивости ея ко всякому 
доброму начинанію достигла самыхъ отдаленныхъ уголковъ Россіи.

«Это доброе дѣло, кромѣ москвичей (Ю. С. Нечаевъ-Мальцевъ и др.), н а 
ходить сочувствіе также среди жителей другихъ мѣстностей нашего отече
ства, и въ сравнительно небольшой промежутокъ времени— съ февраля 
1 8 9 8  г .— собралась сумма въ 2 .9 4 1  р. изъ слѣдующихъ членскихъ взно- 
совъ и пожертвованій на комитетскую студенческую дешевую столовую въ 
гор. Юрьевѣ: Базанова, Ю. И.— 1 .0 0 0  р ., Богдановъ, П .П .— 3 р ., Бѣляевъ, 
А. А.— 100  р., Доброхотовъ, Д. 11.— 5 р., Загорскій, Ѳ. В .— 7 р ., Кондратьевъ, 
М. Н.— 5 р ., Б. И.— 5 р., Леви, Г. Л .— 5 р ., Нечаевъ-Мальцевъ, Ю. С.—  
5 0 0  р., N N .— 10 р., Перелешина, А. Н.— 10 р ., Поляковъ, Л. С .— 3 0 0  р., 
Поповъ, А. А .— 5 р ., Синицынъ, Ф. И .— 5 р., Софинекій, И. В .— 6 р., Софий
ская, Т. Н.— 2 2  р .,  Тагіевъ, I. 3. А .— 5 0 0  р., Тургеневъ, Н. П.— 5 р., Хмы- 
ровъ, Л. Л.— 2 0  р., Цатуровъ, А Ц .— 3 0 0  р., Чичкинъ, А. В .— 2 5  р., Ш а- 
таевъ, П. П .— 3 р., Щ егляевъ, С. И .— 1 0 0  р. Итого— 2 .9 4 1  р.

«Приведенный мною списокъ полученныхъ пожертвованій краснорѣчиво 
свидѣтельствуетъ о дѣятельномъ— и притомъ изъ разныхъ мѣстностей Рос
сіи— сочувствіи, которое привлекаетъ на себя стараніе комитета Общества 
для пособія нуждающимся студентамъ Императорская Ю рьевская универси
тета облегчить условія жизни университетской молодежи. Кромѣ того, онъ 
служить выраженіемъ стойкихъ симпатій къ такому благому дѣлу со с т о 
роны жителей самыхъ различныхъ краевъ Россіи, не оставляющих^ поне- 
ченія объ участіи студентовъ-уроженцевъ этихъ краевъ. А это, въ свою 
очередь, даетъ комитету увѣренность, что его благія начинанія на пользу  
молодежи будутъ и впредь встречать .нравственную и матеріальную под
держ ку со стороны всѣхъ тѣхъ уважаемы хъ лицъ, которымъ близки и дороги 
интересы учащ ихся.

«Съ поступленіемъ вышеуказанныхъ пожертвованій комитетская студен
ческая дешевая столовая въ Юрьевѣ съ 9-го ноября 1 8 9 8  г. открыла свои



Д иствія на первыхъ порахъ лишь на 1 5 0  человѣкъ, которымъ за 18 к. 
редоетавляетъ гигіенически-здоровый обѣдъ изъ двухъ блюдъ, при чемъ 

Десять обѣдовъ отпускается безплатно.
«Дальнейшее процвѣтаніе и расширеніе этого благого дѣла даетъ Обществу 

Для пособія нуждающимся студентамъ Императорскаго Юрьевскаго универси- 
ета возможность увеличить число отпускаемыхъ обѣдовъ, какъ платныхъ, 

'ъ и безплатныхъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ осуществить и дальнѣйпіую задачу, 
менно образованіе фонда для устройства въ ІОрьевѣ студенческаго обще- 
итія путемъ постеиеннаго отчисленія нѣкоторыхъ суммъ изъ средствъ СТО

ЛОВОЙ. Осуществленіе-же этихъ плановъ въ близкомъ будущ емъ предста- 
ляется доступнымъ въ виду все увеличивающихся симпатій къ дѣятельности 
омитета. Такъ, еще недавно, сочувствуя этой дѣятельности, преосвященный 
гаѳангелъ, епископъ рижскій и митавскій, внеся свою лепту въ пользу 

комитетской столовой, одновременно выразилъ цѣнное для всѣхъ насъ ж е- 
ляніе записаться въ члены Общества для пособія нуждающимся студентамъ  
_мператорскаго Юрьевскаго университета. Профессоръ Н. А. Савельевъ. 
Юрьевъ, Лифлянд. губ., университетъ».

Въ Фребелевскомъ Обществѣ.

Въ годовомъ собраніи былъ прочитанъ отчетъ о дѣятельности Фребелев- 
скаго Общества за 1 8 9 7 — 1 8 9 8  г.г. Число членовъ за  отчетное время ув е
личилось съ 7 7  до 1 5 4 . Особенное вниманіе было обращено на возможно 
нравильную .постановку дѣла преподаванія на педагогическихъ курсахъ Обще
ства. Слушательницы курсовъ руководили занятіями дѣтей въ шести прію- 
тахъ-ясляхъ, находящихся въ различныхъ частяхъ города, и давали пробные 
Уроки въ народномъ дѣтскомъ саду. Въ отчетномъ учебномъ году на кур
сахъ училось 4 8  слушательницъ, изъ нихъ оставили курсы 7 лицъ, кон
чили полный курсъ 16  слушательницъ. Кромѣ педагогическихъ курсовъ, на 
попеченій общества имѣется школа нянь. Насколько велика потребность въ 
такомъ учрежденіи, видно изъ того, что въ школу, какъ только сдѣлалось 
извѣстно объ ея открытіи, стали поступать усиленныя требованія на нянь, 
П не только отъ лицъ, живущ ихъ въ Петербургѣ, но и изъ провинціи. Къ 
сожалѣнію, вслѣдствіе тѣсноты помѣщенія и незначительности средствъ школы 
нянь, число ученицъ въ школѣ весьма ограничено и требованія эти приш
лось оставить безъ удовлетворенія. Въ 1 8 9 7 — 1 8 9 8  учебномъ году въ школѣ 
Находилось 1 4  ученицъ, поступившихъ ПОЧТИ ИСКЛЮЧИ! ельно изъ городского 
сада на Прудкахъ. 5 ученицъ выбыло по слабости здоровья, двѣ оказались 
непригодными къ занятіямъ въ качествѣ няни. Осенью 1 8 9 8  г. въ школѣ 
было только 7 дѣвочекъ. При школѣ устроены ясли на шесть колыбелекъ, 
что даетъ возможность обучать будущ ихъ нянь правильному уходу за дѣтьмп 
До трехъ -лѣтняго возраста. Къ уходу за дѣтьми болынаго возраста ученицы  
пріучаются въ народномъ дѣтскомъ саду, помѣщающемся въ одной квартире 
со школою нянь. Кромѣ заботъ о школѣ нянь, Совѣтъ Общества руководилъ 
занятіями дѣтей въ трехъ народныхъ дѣтскихъ садахъ. Первый садъ дѣіі- 
ствовалъ съ сентября 1 8 9 7  года до половины мая. Дѣтей было 19  маль- 
чиковъ и 2 6  дѣвочекъ. Второй дѣтскій садъ помещается въ с. Смоленскомъ, 
за Невскою заставою. Для нуждъ сада отведена площадь свыше 7 . 0 0 0  квадр.



саж енъ, обсаженная деревьями, съ устроенною на ней гимнастикой. Число 
дѣтей , занимавшихся въ этомъ саду, было вначалѣ 6 5 , затѣмъ возросло до 
2 3 0 . Третій лѣтній народный садъ, устроенный на Прудкахъ на средства 
Городской Думы, отличался многолюдностью. Съ 15-го  іюия по 2 е сентября 
было 4 1 .1 6 1  дѣтскихъ носѣщеній. Въ каждомъ дѣтскомъ саду широко прак
тиковались игры, гимнастика, бесѣды, пѣніе и работы, разечитанпыя на силы 
дѣ тей , нѣніе и работы, разсчитанныя на силы дѣтей, шитье, вышиванье, 
вязанье, рисованіе, плетеніе изъ стружекъ, картонажныя работы и др. Дѣло 
устройства лѣтнихъ колоній замѣтно развилось, благодаря Совѣту Общества 
и главнымъ образомъ организатору колоній Н. А. Нечаеву. Для помѣщенія 
въ дѣтскія колоній врачами городскихъ начальныхъ школъ было избрано 
4 5 0  человѣкъ. Ограниченность суммы, ассигнованной городской коммиссіей 
по народному образованію, заставила уменьшить число кандидатовъ до 3 7 8  
наибѣднѣйшихъ и слабѣйшихъ дѣтей. Изъ нихъ 77  были помѣщены въ 
дѣтской колоній Общества съ платою по 2 5  руб. за ребенка остальные— 301  
размѣщены по деревнямъ, въ 1 2 — 18 верстахъ отъ ст. Преображенской, 
Варш. ж . д . въ одиннадцати наемныхъ иомѣщеніяхъ. Колонія общества 
кромѣ 7 7  городскихъ дѣтеи, пріютила еще 24 дѣтей за плату и 16 дѣтей 
изъ народнаго сада Общества. Денежныя средства Общества въ отчетномъ 
году возросли. Расходъ достигалъ до 1 0 .7 8 3  р., остатокъ увеличился на 
6 6 4  руб,, достигнувъ суммы 5 .7 2 5  р. Къ концу отчетнаго года общество 
располагало 1 3 .4 3 2  р ., кромѣ имуществъ, цѣнностью около 3 0  т. руб. («Н . В р .»).

Лютеранскія школы въ Кіевскомъ уч. округѣ.

Какъ видно изъ отчета попечителя Кіевскаго учебнаго округа, всѣхъ люте- 
ранскихъ школъ къ 1 -м у января 1 8 9 8  г. въ округѣ состояло 3 4 0 , при чемъ 
онѣ, главнымъ образомъ, сосредоточены въ Волынской губерній (3 '2 4 ), и 
преимущественно въ центрѣ раеположенія нѣмецкихъ колоній, а именно въ 
уѣздахъ: Житомірскомъ, Новоградволынскомъ, Владиміроволынскомъ, Луцкомъ и 
Ровенскомъ. Въ этихъ уѣздахъ число лютеранскихъ школъ значительно пре
восходить число народныхъ сельскихъ училищъ какъ абсолютно, такъ и по 
отношенію къ количеству населенія. Тогда какъ въ указанныхъ пяти уѣздахъ  
Волынской губерній число сельскихъ народныхъ училищъ не превышаетъ 
1 3 4 , и одно училище приходится на 6 ,4 7 8  душъ православнаго населенія, 
школъ въ нѣмецкихъ колоніяхъ насчитывается 2 9 6 , и одна школа прихо
дится на 4 0 2  души протестантскаго населенія. ІІомѣщенія лротестантскихъ  
школъ различны, смотря но средствамъ населенія; на ряду съ прекрасными 
школьными зданіями, часто встрѣчаются помѣіценія тѣсныя и неприспосо
бленным къ нуждамъ школы, въ которыхъ классная комната соединена съ  
помѣщеніемъ для молитвенныхъ собраній. Нѣмецкія школы въ отчетномъ 
году по-прежнему содержались исключительно на средства колонистовъ, безъ  
всякаго пособія отъ казны или изъ другихъ источниковъ. Нельзя сказать, 
чтобы на нихъ тратились большія средства.

Въ Житомірскомъ уѣздѣ, напримѣръ, учителя получаютъ 8 0 — 1 0 0  р. 
въ годъ и участокъ земли, а кромѣ того, еще 1 5 — 20 р. добавочной платы 
за  исполненіе обязанностей кистеровъ; на книги и учебныя пособія отпу
скается по 10  р. въ годъ. Въ Новоградволынскомъ уѣздѣ содержаніе люте-



райской школы въ отчетномъ году обошлось въ среднемъ не болѣе 7 5  р., 
не считая ссыпки зерна въ пользу учителей. Въ Ровенскомъ уѣздѣ средняя 
стоимость нѣмецкой школы не превышаетъ 1 0 0  р., не считая земли, отдан
ной въ пользованіе учащ ихъ, въ среднемъ по двѣ съ половиной десятины  
на школу; также обставлены школы Луцкаго уѣзда. Во Владиміроволын- 
екомъ уѣздѣ школы обставлены нѣсколько лучше: здѣсь плата учителю  
колеблется между 5 0  и 1 5 0  р ., и, кромѣ того, въ нолъзованіи каждаго уч и 
теля состоитъ отъ 3 до 8 десятинъ земли, которая обрабатывается колони
стами, а въ шести школахъ положена еще ссыпка зерна, по 10  корцевъ 
на учителя.

Достойно вниманія, что при такихъ скудныхъ тратахъ на школы и безъ  
всякой поддержки со стороны, протестанское населеніе указанныхъ пяти 
Уѣздовъ Волынской губерній, гдѣ сосредоточены нѣмецкія колоній, въ отно- 
Шеніи первоначальнаго обученія оказывается гораздо болѣе обезпеченнымъ, 
чѣмъ православное населеніе. Одинъ учащ ійся въ нѣмецкихъ школахъ при
ходится на 1 1  душъ протестанскаго населенія, и въ то время, какъ обу- 
чаюіціеся въ сельскихъ народныхъ училищахъ названныхъ уѣздовъ соста
вляюсь отъ 0 ,7 °/о  до 1,1 °/о православнаго населенія, учаіціеся въ нѣмец- 
кнхъ школахъ тѣ хъ-ж е уѣздовъ по отношенію къ протестантскому населенію  
составляютъ отъ 9 ,7 ° /о  до 1 1 ,5 ° /о .  «Приведенный данныя, говорится въ от- 
четѣ попечителя, свидѣтельствуютъ о томъ, какъ глубоко захватываютъ  
Жизнь нѣмцевъ- колонистовъ Волынской губерній устроенный ими школы и 
какое важное значеніе должны имѣть тѣ или иныя мѣропріятія по отноше
нію этихъ школъ и въ особенности возможный расходъ на ихъ улучш енія  
сообразно видамъ и цѣлямъ правительства» («К іевл. > ).

Народное образованіе въ Пензѣ.

Городское управленіе Пензы, ассигнуя на нужды начальнаго образованія 
свыше 2 5 тыс. рублей, содержитъ въ настоящее время въ Пензѣ 7 муж- 
скихъ и 5 женскихъ школъ съ 1 .6 0 2  учащимися. Преподавательскій пер- 
соналъ во всѣхъ 12 ш колахъ состоитъ изъ 12  законоучителей, 15  препо
давателей и 18 учительницу 1 0  школъ помѣщаются въ наемныхъ кварти- 
рахъ, а 2 имѣютъ собственный помѣщенія.

По абсолютный цифры сами по себѣ ничего не говорятъ; языкъ ихъ  
становится понятенъ только при сопоставленіи съ другими цифрами, и чтобы 
оцѣнить, на какой высотѣ поставлено школьное дѣло въ Пензѣ, мы должны, 
прежде всего, сравнить его съ общимъ положеніемъ народнаго образованія 
въ губерній. Къ сожалѣнію, точной цифры дѣтей школьнаго возраста г. Пензы, 
за  исключеніемъ учащихся въ среднеучебныхъ заведеніяхъ, не имѣется и 
Установить ее можно только приблизительно. Пенза имѣетъ около 6 2  тыс. 
жителей, и такъ какъ процентъ дѣтей отъ 7 до 14 лѣтъ въ губерній, 
вообще, составляетъ 1 5 , то безъ большой погрѣшности количество дѣтей 
Школьнаго возраста въ Пензѣ можно принять 9 .3 0 0 .  Слѣдовательно, обу- 
Чающіеся въ начальныхъ школахъ составляютъ 1 7 ,2  проц. всего числа 
Дѣтей,— т .-е .  почти то-ж е, что и во всей губерній, вообще. Это уж е не- 
Утѣпштельно. Все-таки Пенза— губернскій городъ, располагающій значитель- 
Пьімъ контингентомъ интеллигентныхъ силъ, при наличности которыхъ на
чальное обученіе могло-бы стоять гораздо выше, чѣмъ въ захолустныхъ уѣзд-



ныхъ городахъ и деревняхъ. Ассигыованіе думой 2 5 .6 0 5  руб. на школы 
далеко нельзя признать болыннмъ,— оно составляетъ только 6 проц. город
ского бюджета, и въ виду важности предмета могло-бы быть значительно 
увеличено. Школьный расходъ пока составляетъ не болѣе 41  коп. на жи
теля,— цыфру весьма скромную, по сравненію съ другими статьями обыва- 
тельскаго бюджета. Надо, впрочемъ, отдать доляшое городскому управленій): 
скупясь на ассигнованіе средствъ для народнаго образованія, въ предѣлахъ 
уж е ассигнованнаго бюджета оно стремится обставить школы возможно лучше 
и, не гоняясь «за деш евизной», тратитъ въ среднемъ на школу 2 .1 8 і  рубля, 
такъ что каждый учащійся обходится въ годъ около шестнадцати рублей. 
Это весьма похвально. За послѣднее время, вѣдь, образовалось нѣчто въ р о д і  
спорта въ дѣлѣ удешевленія содержанія школъ, и ухитряются доводить де
ш евку до прямо-таки фантастическихъ размѣровъ. Конечно, выходитъ— де
шево-гнило, и управленіе Пензы, къ счастью, не сворачиваетъ на этотъ 
скользкій путь. Но если изъ всѣхъ дѣтей школьнаго возраста обучается  
только менѣе 18-ти процентевъ, что-же д іл ается  съ остальными? Да то-ж е, 
что и въ другихъ градахъ и весяхъ нашего отечества: кто научится гра
м о т і въ семьѣ, кто у какого-нибудь расхожаго учителя, а кто такъ и оста
нется безграмотнымъ. Печально, но что-же дѣлать. Впрочемъ, какъ под
спорье школьному обученію, въ ІІензѣ существуютъ воскресныя школы, без
платная читальня и, въ предѣлахъ возможнаго, эти учрежденія приносять 
не малую пользу обывателями, сѣя «разумное, доброе, вѣчное».

Между прочими, надо зам ітить, что въ П ен зі ощущается большой не- 
достатокъ въ школахъ топа городскихъ училищъ. И міющ ееся у ізд н о е  
училище— переполнено и изъ года въ годъ отказываетъ въ п р іем і 5 0 — 7 0  
ч еловікъ , такъ что оканчивающими курсъ начальныхъ училищъ, въ боль- 
ш инствѣ, некуда д іваться . Па это больное м істо  школьнаго д іл а  городское; 
управленіе должно-бы обратить серьезное вниманіе (« Н о в .» ).

Кочевая школа у Аральскаго моря.

Какъ сейчасъ представляю с е б і  я Аральское море. Мрачное и спокой 
ное, лежитъ оно среди песчаной пустыни. Кругомъ почти ничім ъ не нару- 
шимая тишина. Солнце достигаетъ зенита и безжалостно жжетъ съ высоты 
безоблачнаго неба. Раскалился песокъ и блеститъ, какъ золото, а море 
сверкаетъ водами, какъ оправленная въ это золото бирюза. Съ одной сто
роны— пологіе холмы, поросшіе кустарникомъ, а впереди— высокій обрыви
стый западный береги со своими скалистыми горами. Киргизы откочевали 
далеко на сіверъ ; ни м алійш аго признака ж изни... А вы стоите, и глазь  
ваши не можетъ оторваться отъ этой странной и дикой картины, такъ  
чудно гармонирующей съ мрачными зан уст ін іем ъ , царящими кругомъ. И 
вспоминались мнѣ легенды киргизовъ о м ор і, о безчисленныхъ островахъ  
моря, о таинственной пропасти на д н і  морскомъ, поглощающей воды Арала, 
которыя подъ землей утекаю тъ въ Каспійское море.

Могъ-ли тогда, 1 2  л іт ъ  тому назадъ, я предполагать, что и сюда за- 
глянетъ просвіщ еніе, что эти пустынные берега огласятся веселыми голо
сами гакольниковъ, что съ книжками въ рукахъ п о б ігу тъ  киргизекія д іт и  
въ русское училище, сядутъ за русскую азбуку?

Странный каравани двигался въ н ачалі сентября 1 8 9 8  г. къ берегамъ



Арадьскаго моря. Никто не могъ опредѣлить, что за караванъ идетъ и чѣмъ 
нагружены верблюды. Одна тропа иересѣкала другую, образуй безчисленное 
множество верблюжьнхъ дорогъ, и неопытному человѣку никогда не найти 
ньі своей дороги, а караванъ ш елъ увѣреннымъ ш агомъ... Всегда любопыт
ные, встрѣчные киргизы напрасно всматривались въ тюки— все имъ было 
непонятно. Верблюды нагружены были ученическими столами, классными 
Досками и разными школьными принадлежностями. Караванъ остановился 
На Урочищѣ Тадыспе. Здѣсь въ домѣ киргиза Жасаганбергена ІІирманова, 
Въ аудѣ № 4 ? Тулагайской волости, Иргизскаго уѣзда, Тургайской области, 
предположено было открыть первую у  Аральскаго моря аульную школу, 
^обравшіеся киргизы ощупывали руками мебель, развертывали невиданным 

нниги и покачивали головами. Школа открыта при 11 ученикахъ и 7 по
д п и л и  на другой день. Учителемъ назначенъ окончившій курсъ Куста- 
найскаго иедагогическаго класса киргизъ Сералинъ.

Такъ положено начало русскому нросвѣщенію въ самыхъ отдаленныхъ 
115 если позволено будетъ выразиться, въ самыхъ дикихъ киргизскихъ ау-  
4ахъ. Желательно преобразовать эту аральскую школу въ волостную, какъ 
Нмѣюіцую болѣе законченный курсъ (Изъ «Оренбург. Листка» № 4 7 ).

А. Алекторовъ.

Новыя правила относительно пріема дѣтей въ кадетскіе корпуса.

Правила эти, Высочайше утвержденный 6-го октября минувшаго года и 
0іІубдикованныя въ № 2 4 9  «Русскаго Инвалида» за тотъ-ж е годъ, вводятся 
въ Дѣйствіе, въ видѣ опыта, на пять лѣтъ, начиная съ ближайшаго 1 8 9 9 —  

у 00 учебнаго года. Они являются дальнѣйшимъ развитіемъ заботъ прави
тельства о восиитаніи сыновей военно-служащ ихъ, этомъ насущнѣйшемъ для 
н°слѣднихъ вопросѣ. Въ этомъ направленій въ послѣднемъ десятилѣтіи, какъ 
Ненѣстно, уж е принять рядъ мѣръ, направленныхъ къ облегченно военно- 
СлУжащимъ средствъ къ воспитанію ихъ сыновей на счетъ казны. За этотъ  
сРавнительно небольшой періодъ времени учреждены новыя военно-учебныя 
Заведенія: въ Н овочерк асск  и Оренбургѣ— кадетскіе корпуса, въ Хабаров
ск^ и Иркутскѣ— воєнно приготовительныя школы, преобразована въ кадет- 
Саій корпусъ Ярославская военная школа, значительно увеличены штаты су- 
Піествующихъ корпусовъ, обращены въ казенныя до 1 , 0 0 0  своекоштныхъ 
Цнкансій; затѣмъ намѣчено открытіе въ недалекомъ будущ емъ кадетскихъ  

°рпусовъ въ Варшавѣ, Одессѣ и Хабаровскѣ, предположено учредить въ Таін- 
"ентѣ новую военную школу, увеличить почти вдвое уж е существующую  
°льскую школу и, наконецъ, установлены новыя правила пріема малолѣт- 
ахъ въ кадетскіе корпуса, съ цѣлью облегчить родителямъ подготовленіе 
Хъ дѣтей къ поступленію въ корпусъ и избавить многихъ отъ значитель
на»  и напрасныхъ расходовъ.

Новымъ правиламъ пріема въ кадетскіе корпуса посвящена обстоятель
на статья въ №  9 «Русскаго Инвалида» за настоящій годъ, разъясняющая 

‘Нолнѣ ихъ сущность и отлочіе отъ практиковавшихся доселѣ правилъ. 
акъ уж е сказано, новыя правила вводятся, въ видѣ опыта, на пять лѣтъ, 
ачиная съ ближайшаго учебнаго года. «Не изм ѣ няя»,— говоритъ наша воєн
на газета ,— ни въ чемъ дѣленія малолѣтнихъ на разряды но иравамъ на 
0о'Тупленіе въ корпусъ на казенный счетъ, равно какъ не измѣняя и по-
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рядка пріема въ кадетскіе корпуса дѣтей, поступавш ихъ ранѣе въ эти за- 
веденія безъ конкурса, для остальныхъ малолѣтнихъ они замѣнили к о н к у р с  
баллотировкой, т. е. теперь будутъ допускаться къ экзамену на поступленіе 
въ корпусъ только тѣ малолѣтніе, которымъ достанется при баллотировка 
благопріятный ж ребій, а изъ  нихъ будутъ приняты всѣ выдержавшіе удов
летворительно пріемный экзаменъ и по состоянію здоровья оказавшіеся спо 
собными къ военному воспитанію. Такимъ образомъ, будутъ доставляться оь 
корпуса къ пріемнымъ экзаменамъ не всѣ, имѣющіе право на ноступлені^  
какъ было до сихъ поръ при конкурсныхъ испы таеіяхъ, а только тѣ, ко- 
торымъ достался благопріятный жребій.

Баллотировка будетъ производиться весною въ главномъ управленій во
енно-учебныхъ заведеній, гласно, при участіи 1 2 -ти  депутатовъ отъ родй- 
телей и въ присутствіи всѣхъ желающихъ изъ числа подавшихъ прошен^  
объ опредѣленіи малолѣтнихъ въ кадетскіе корпуса. Подробный правила дл  ̂
составленія разрядныхъ списковъ малолѣтнихъ и для производства самой 
баллотировки уж е выработаны въ главномъ управленій военно-учебныхъ за
веденій и въ ненродолжительномъ времени будутъ сообщены родптелямъ ДЛЯ 
свѣдѣнія. Правила эти имѣютъ цѣлью дать родителяыъ увѣренность, что 
при нроизводствѣ самой баллотировки интересы каждаго малолѣтняго будуть 
ограждены въ полной мѣрѣ.

Послѣдующее затѣмъ, по производствѣ баллотировки, распредѣленіе я° 
кадетскимъ корпусамъ малолѣтиихъ, предназначаемыхъ къ пріему (т . е. по- 
лучивш ихъ благопріятный ж ребій), будетъ дѣлаться распоряженіемъ глав' 
наго управленім военно-учебны хъ заведеній, по числу ожидаемыхъ въ кая»' 
домъ корпусѣ вакансій, при чемъ малолѣтніе будутъ назначаться къ пріеМУ 
преимущественно въ тѣ-ж е корпуса, которые указаны  родителями въ про- 
ш еніяхъ и лишь при недостаткѣ вакансій— въ корпуса ближайшіе по мѣр^ 
возможности къ мѣсту жительства родителей.

Чтобы вѣрнѣе оцѣнить преимущества новой системы комплектованій ка' 
дегскихъ корпусовъ передъ прежнею, должно выяснить, какіе недостатки Прй' 
сущи конкурсной системѣ.

За послѣднія 40 лѣтъ существованія кадетскихъ корпусовъ, въ них* 
применялись слѣдуюіція системы комплектованій: первоначально вакансій за
мещались по старшинству разрядовъ, затѣмъ— по конкурсу между м а л о л е т 

ними старшихъ разрядовъ въ опредѣленномъ числѣ конкуррентовъ (на ка#' 
дую вакансію не болѣе 3 -х ъ ) и, наконецъ, съ 1 8 8 4  года— частью безъ кон
курса, а частью по конкурсу между всѣми малолѣтними, независимо оть 
нхъ числа.

Послѣдней конкурсной системе, въ томъ виде, какъ она существовала 
съ 1 8 8 4 -г о  года, было отдано предпочтеніе потому, что при ней и м Є л и  воз
можность пользоваться казеннымъ воспитаніемъ дЄ т и  л и ц ъ  в сех ъ  разрядов^  
тогда какъ при прелшихъ системахъ возможность эта была доступна тольВ° 
для дЄ т є й  лицъ немногихъ высшихъ разрядовъ; кроме того, предполагалось» 
что пріемъ по общему конкурсу дастъ возможность пополнять корпуса я а" 
д о л Є т н и м и , болЄе подготовленными къ прохожденію курса, что и м Є ло  боль
шое значеніе, особенно 2 5  летъ  тому назадъ, когда вводился конкурсъ й 
когда средній уровень начальной подготовки малолетнихъ былъ вообще нв' 
высокъ.

Ежегодно увеличивавшееся за тем ъ число просьбъ объ опредЄленіи 
лолетнихъ въ кадетскіе корпуса постепенно повышало конкурсъ и съ 189^



т°Да приходилось назначать по шести и даже по семи конкуррентовъ на 
каждую казенную вакансію, вслѣдствіе чего въ каждомъ кадетскомъ кор- 
пУсѣ приходилось, въ краткій періодъ иріемныхъ испытаній, подвергать э к 
замену иногда болѣе 2 0 0  дѣтей, —  конечно, не всегда съ точною оцѣнкою  
кхъ дознаній. Случайно неудачный отвѣтъ мальчика на предложенный эк - 
заменаторомъ вопросъ, при полной добросовѣстности экзаменатора, могъ по
давить  мальчика, способнаго и подготовленная), но недостаточно бойкаго. 
ниже другого, менѣе способнаго, но выученнаго спеціалистомъ отвѣчать не 
Р°бЬя на всѣ вопросы, которые обыкновенно задаютъ на пріемныхъ экзаме 
нахъ. Но какъ живущ вмъ на окраинахъ или въ глухой провинціи узнать  
Эти абычные вопросы экзаменаторовъ? ІІріемная программа показываетъ. ро
дите ля мъ, чтб учить, но какъ учить не говоритъ. Программа не можетъ ск а
зать и того, какую подготовку долженъ имѣть мальчикъ, чтобы удовлетво
р и в  условіямъ конкурса — и при вполнѣ хорошей подготовкѣ всегда могутъ 
Явиться другія дѣти, еще лучше подготовленный.

Стремленіе родителей дать своимъ дѣтямъ восиитаніе и образованіе в е -  
Л0ко, но денежныхъ средствъ на удовлетвореніе этого законнаго стремленія 
®Ѣтъ, и вотъ многіе изъ нихъ, чтобы достичь ломѣщенія дѣтей въ корпусъ 
11а казенное содерж аніе, стараются, чтобы на нріемномъ экзаменѣ дѣти ихъ  
казались выше другихъ и обнаружили передъ экзаменаторами познанія л уч - 
11113 и даже болынія, чѣмъ требуется пріемными программами, не стѣсняясь 
°бременять дѣтей излишнею выучкою, часто въ ущербъ ихъ здоровью. Въ 
лУчшемъ случаѣ такіе мальчики попадуть въ корпуса, но здоровье ихъ рас
катано и, не получивъ правильнаго умственнаго развитія, надорванные ум
ственно, они едва слѣдуютъ за курсомъ корпуса и если его оканчиваютъ, 
То лишь посредственно При неблагопріятномъ-же исходѣ конкурса, чѣмъ 
больше было затрачено силъ и здоровья мальчика и денежныхъ средствъ 
^а его подготовку, тѣмъ тяжелѣе и обиднѣе становится родителямъ. Горечь 
НеУДачи часто усиливается сознаніемъ, что мальчикъ былъ подготовленъ х о 
рошо, но оцѣненъ на экземенѣ ниже его познаній, благодаря какому-нибудь 
’10сто случайному обстоятельству, напримѣръ, экзаменовался у  болѣе стро
като преподавателя, отвѣчалъ на болѣе сложный вопросъ, растерялся отъ  
Необычной обстановки и т . п. Однимъ словомъ, и при конкурсѣ весьма часто 
сдѣпой случай вершаетъ судьбу мальчика. Не лучше-ли въ такомъ случаѣ  
нредоставить жребію рѣшить эту судьбу. Жребій часто примѣняется въ нашей 
^нзни и, между прочимъ, при пріемѣ дѣтей въ женскіе институты, съ нимъ 

свыклись, ему дов іря ю ть и съ нимъ охотно мирятся. Балотировка 
сРазу поставить въ нормальный условія весь вопросъ о подготовлевіи ма- 
л°лѣтнихъ къ пріемнымъ экзаменам ^ при сравнительно неболыиихъ и строго 
° предѣленныхъ пріемныхъ требованіяхъ для 1 -го класса, большинство ро
дителей получаетъ полную возможность самимъ готовить дѣтей къ п остуд
е н ію  въ корпуса даже на окраинахъ и въ мѣстахъ, гдѣ нѣтъ учебныхъ  
заведеній; незачѣмъ будетъ обращаться къ особымъ спеціалистамъ по под- 
°товкѣ дѣтей къ кокурснымъ экзаменамъ и затрачивать на нихъ иногда 

^есьма значительный суммы; можно будетъ заботиться не о выучкѣ дѣтей 
ъ экзамену, а о правильномъ умственномъ и физическомъ ихъ развитіи и 

0 лучшемъ сохраненіи здоровья дѣтей.
Другимъ не менѣе важнымъ недостаткомъ конкурсной системы ком

плектованій кадетскихъ корпусовъ, совершенно устравяемымъ при балоти 
Р°вкѣ, былъ тотъ, что большинству родителей приходилось напрасно тра-
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титься на привозъ дѣтей къ конкурсному экзамену и на обратный отвозъ 
ихъ домой, тамъ какъ почти двумъ третямъ (а случалось и пяти шестымъ) 
всего числа конкурсвыхъ приходилось отказывать въ пріемѣ по неимѣнію 
вакансій.

Наконецъ, при балотировочной системѣ отпадаетъ еще и тотъ недоста- 
токъ, существовавшій при конкурсной системѣ, которымъ до нѣкотоцой сте
пени нарушался принципъ старшинства разрядовъ, такъ какъ пріемъ въ 
кадетскіе корпуса обусловливался полученіемъ на экзаменѣ высшаго сред- 
няго балла, т. е. предполагавшейся лучшей подготовкой малолѣтняго, а не 
старшинствомъ разряда. Со введеніемъ балотировки по разрядамъ, при чемъ 
каждому высшему разряду предоставляется большее число вакансій сравни
тельно съ низш имъ, этотъ недостатокъ конкурсной системы вполнѣ устра
няется.

Вмѣстѣ со введеніемъ балотировки въ главномъ управленій военно-учеб- 
ныхъ заведеній возбуж денъ вопросъ и о держаній вступительныхъ экзаме- 
новъ весною, что освободить дѣтей, поступаю щ ихъ въ корпуса, отъ уси - 
ленныхъ занятій лѣтомъ и дасть имъ возможность вполнѣ отдохнуть и окрѣп- 
нуть къ началу курса.

Кромѣ того, при осеннихъ экзаменахъ, тѣ, которымъ экзаменъ не бла- 
гопріятствовалъ, не могли за позднимъ временемъ поступать въ другія за
веденій, пріемъ въ которыя къ тому времени бываетъ уж е законченъ. и 
потому дѣти еще цѣлый годъ должны были оставаться на рукахъ у  роди
телей. При балотировкѣ, когда результатъ ея  будегъ извѣстенъ родителямъ 
еще въ началѣ мая, для нихъ останется достаточно времени, чтобы поза
ботиться объ устройства дѣтей, хотя-бы на годъ, въ какія-либо граждан - 
скія учебыыя заведееія. что облегчается еще и состоявшимся уж е согласо- 
ваніемъ пріемныхъ программъ для поступленія въ 1-й классъ кадетскихъ- 
корпусовъ съ таковыми ж е программами для поступленія въ классическія 
гимвазіи и реальвыя училища.

Такимъ образомъ, новыя правила, прежде всего, послуж ать на пользу 
дѣтямъ офицеровъ войскъ, расположенныхъ внѣ пунктовъ, имѣющихъ у ч еб -  
ныя заведенія, затѣм ъ— у  всѣхъ отнимутъ поводъ стремиться къ излишней 
выучкѣ дѣтей и къ подготовленію ихъ свыше требованій пріемныхъ про
граммъ, дадутъ родителямъ возможность обратить большее вниманіе на пра
вильное умственное и физическое развитіе дѣтай и на сохраненіе ихъ здо
ровья и избавятъ отъ значительиыхъ и часто непосильныхъ расходовъ по 
подготовкѣ дѣтей и напрасной, въ большинствѣ случаевъ, доставкѣ ихъ къ 
конкурсному экзамену.

При новомъ порядкѣ, весь ходъ опредѣяенія малолѣтнихъ въ корпуса 
на казенное содержаніе будетъ такой: въ промежутокъ времени отъ 1-го 
сентября до 1-го февраля подаются въ главное управлевіе прошенія объ 
оиредѣленіи; въ половинѣ апрѣля производится балотировка, послѣ которой 
на не получившихъ благопріятнаго ж ребія документы возвращаются подав- 
шимъ ихъ , а получившіе благопріятный жребій распределяю тся по кор- 
пусаыъ и родители ихъ извѣщаются о томъ, въ какой корпусъ и къ ка
кому сроку надлежитъ доставить малолѣтняго для пріемнаго экзамена и т 
за гѣмъ, выдержавшіе экзаменъ и оказавшіеся на медицинскомъ освидѣтель- 
ствованіи въ корпусѣ годными къ нріему— принимаются въ корнусъ.



РАЗНЫ Й ІЗВѢСТІЯ ї ї  СООБЩЕНЫ

Заслуженные профессора. Юридическій факультетъ Харьковскаго у н и - 
е1,ситета возбудилъ передъ совѣтомъ вопросъ о распространении на про- 

рвссоровъ университетовъ дѣйствія одного изъ параграфовъ недавно издан- 
Ь!хъ уотавовъ Кіевскаго и Варшавскаго политехническихъ институтовъ. Въ 
>1!ств\ющеыъ универеи тете комъ уставѣ сказано, что профессоръ. прослу- 

()1ѵНвиіій 2 5  лѣтъ въ званій преподавателя университета, получаетъ званіе 
^ л у ж ен н а го  профессора. Въ силу этого правила, профессоръ, прослужившій  
°лѣе или менѣе долгое число лѣтъ въ какомъ-либо дрѵгомъ высшемъ 

Ыебномъ заведеній (напр., въ Военно-Медицинской академій, Ярославскомъ 
І0ридическомъ лицеѣ, какомъ-либо высшемъ технологическомъ или сельско- 
х°зяйственномъ учебномъ заведеній) и перешедшій вслѣдъ затѣмъ на службу 
.ъ одинъ изъ у ниверситетовъ, теряетъ право на зваиіе засл уж ен ная  про

цесор а , если не прослужитъ въ университетѣ 25  лѣтъ въ званій профес
ія , или преподавателя. Правило это соблюдалось и при переходѣ профессора 
а службу изъ университета въ какое-либо другое высшее учебное заве- 
еніе. Въ уставахъ Варшавскаго и Кіевскаго политехническихъ институ- 
овъ этотъ нараграфъ изложенъ такъ: «Профессоръ, прослужившій 2 5  

Тъ въ званій преподавателя высшаго учебнаго заведенія, получаетъ  
аніе заслуженнаго профессора». Юридическій факультетъ здѣшняго уни- 

орситета находить, что правило относительно полученія званія заслуж ен- 
г° профессора университетовъ и несправедливо, и можетъ имѣть нежела- 

^ ь н ь ія  послѣдствія, такъ какъ стѣсняетъ переходь профессоровъ изъ одного 
. сшаго учебнаго заведенія въ другое, что въ особенности нежелательно въ 

стоящ ее время, когда нужда вь нреподавателяхъ высшихъ учебныхъ за -  
~ ° особенно ощутительна (« Р у с . Вѣд » ).

Ра 0бсеРваторія при Казанскомъ университетѣ. На-дняхъ послѣдовало 
с Поряженіе о безплатномъ отводѣ Казанскому университету двадцати д е-  
Го Иаъ земли близъ ст. Лаврентьева, Москов.-Казанской ж . д ., въ Красно- 

Рско-Турпинской казенной дачѣ. На вновь отведенномъ участкѣ будетъ  
0 нР;ено отдѣленіе астрономической обсерваторій Казанскаго университета

«нв Хпмпчеекій, микроскопическій и бактеріологическій и н с т и т у т ъ .  Въ
въ Одессѣ должно было состояться открытіе химическаго, микроско- 

ескаго и бакгеріологическаго института д-ра М. А. Рахтзамера. По уставу



институтъ преслѣдуетъ, главнымъ образомъ, цѣли научныя, въ виду чего' 
«учредителю предоставляется право печатать научные труды института; цѣли 
учебныя —  при чемъ учредителю предоставляется право принимать врачей, 
химиковъ, фармацевтовъ и другихъ подходяіцихъ лицъ для практическаго 
изученія химическихъ, микроскопическихъ и бактеріологическихъ методовъ 
изслѣдованій и выдавать имъ, по окончаніи занятій, установленный свидѣ- 
тельства». Такимъ образомъ, кромѣ занятій по разработкѣ спеціальныхъ 
научны хъ вопросовъ (изъ области химіи, микроскопіи и бактеріологів), въ 
институтѣ организуются курсы практическихъ занятій: а ) по методамъ хи- 
ми ко-бактеріологическаго изслѣдованія выдѣленій и отдѣленій человѣческаго 
тѣла, б) по методамъ изслѣдованія продуктовъ хозяйственная и техническая- 
употребленія (пищевыхъ продуктовъ, минераловъ и пр .), в) но методамъ 
изслѣдпванія химическихъ и фармацевтическихъ препаратовъ, г) но анали
тической химіи вообще (качественный анализъ, количественный анализъ, 
судебно-медицинскій анализъ), д) по методамъ микроскопическая изслѣдованія 
нормалыіыхъ и патологическихъ тканей человѣка и животныхъ, е) по бак- 
теріологіи вообще. Занятія по разработкѣ спеціальныхъ научныхъ вопро
совъ не ограничиваются, конечно, никакимъ срокомъ; общіе практическіе 
курсы разсчитаны продолжительностью въ одинъ-два мѣсяца каждый. Затѣмъ, 
въ программу дѣятельности института входятъ: химическія, микроскопическія 
и бактеріологическія изслѣдованія всѣхъ выдѣленій, отдѣленій и тканей че- 
ловѣческаго тѣла, изслѣдованіе продуктовъ хозяйственнаго и техн ич еская  
употребленія, приготовленіе титрованныхъ растворовъ, реактивовъ и пита- 
тельныхъ средствъ для химическихъ, микроскопическихъ и бактеріологиче- 
скихъ изслѣдованій, заготовленіе коллекцій микроскопическихъ препаратовъ, 
гербаріевъ и т . д. Завѣдываніе тѣмъ или другимъ отдѣломъ поручается 
приглашеннымъ для этой цѣли спеціалистамъ, но подъ личною отвѣтствен- 
ностыо учредителя. Для пріема анализовъ институтъ будетъ открытъ во 
всякое время дня. Такса на всѣ производимый въ институтѣ изслѣдованія и 
работы разсматривается и утверждается одесскимъ врачебнымъ управленіемъ 
(«О д. Л и ст.» ).

Офицерскіе курсы иностранныхъ языковъ въ Варшавѣ. Въ вид£  
опыта, курсы открываются съ 1-го предстоящаго января мѣсяца, пока лишь 
въ Варшавѣ, съ тѣмъ, что, въ случаѣ успѣха, они будутъ устраиваться и 
въ другихъ болѣе значительныхъ пунктахъ квартированія войскъ Варшав
с к а я  в оенная  округа. На курсахъ будутъ преподаваться нѣмецкій и фран- 
цузскій языки. Система занятій —  практическое изученіе разговорной рѣчи. 
Обученіе на курсахъ предположено вести ежегодно въ теченіе шести мѣеяцевъ—* 
съ октября по мартъ включительно; въ нынѣшнемъ году занятія будутъ  
продолжаться лишь съ января по мартъ. Занятія будутъ исключительно 
вечернія, примѣрно отъ 7 до 9 часовъ, группами, на которыя будутъ под- 
раздѣлены офицеры въ зависимости отъ знанія изуч аем ая  язы ка. Для пре
подаванія приглашены лучш ія мѣстныя учительскія силы («Р усск . И нв.»).

Публичный лекцій въ Одессѣ. Лекціонный комитетъ при Новороссій 
скомъ Обществѣ естествоиспытателей озабоченъ нынѣ вопросомъ объ органи- 
заціи чтенія . публичныхъ лекцій по естественнымъ наукамъ на первое полу- 
годіе 1 8 9 9  года. При обсужденіи этого вопроса, на первый планъ выдвинуть 
былъ, конечно, вопросъ о средствахъ, который на этотъ разъ разрѣшенъ



“Долиѣ благополучно. Лекціонный комитетъ надѣется, что подписка дастъ  
приблизительно 7 0 0 — 8 0 0  руб. Если къ этой суммѣ прибавить 1 .5 0 0  р ., 
ѵ,Т0Рые получатся на каждое полугодіе въ видѣ субсидій изъ гор. суммъ, 
То образуется сумма въ 2 .3 0 0  р., вполнѣ достаточная для покрытія всѣхъ  
расходовъ по чтенію лекцій въ теченіе нолугодія. Въ виду этого, лекціонный 
^омитетъ представилъ г. попечителю Од. уч. округа т. с. X. П. Сольскому 
ходатайство о разрѣгаеніи чтенія этихъ лекцій въ будущемъ полугодіи. Кромѣ 
и,Го, на утпержденіе г. попечителя учебнаго округа представлены и подробный 
программы тѣхъ предметовъ, которые будутъ читаться въ этомъ полугодіи. 

Урсъ будущаго полугодія нѣсколько расш иренъ. Въ него войдутъ два но- 
ьідъ предмета: гигіена и минералогія («О д. Л ист.»).

Пансіонъ безъ пансіонеровъ. На ряду съ другими учебными заведе- 
Н'Яйіи, не могущими вмѣститъ въ стѣнахъ своихъ всѣхъ желаю щ ихъ по
есть туда, въ Симферополѣ имѣется единственный въ Россіи иансіонъ, въ  
°Торомъ есть и вакансій, и все необходимое, и даже воспитатели, и 
е имѣется только самаго главнаго— воснитанниковъ. Какъ случился такой 
Урьезъ, опредѣлить трудно, но не мѣшаетъ дать нѣкоторое понятіе объ 

’ Т°Мъ удивительномъ учрежденіи. Основано оно не особенно давно, на дво- 
рянскія деньги, и имѣетъ исключительною цѣлыо— подготовлять къ поступ
а н і»  ьъ гимназіІ0 дѣтей мурзъ, т. е. татаръ-дворянъ. Между тѣмъ этихъ  
*Ураъ осталось въ Крыму самое ничтожное число: три четверти ихъ за  
ІІОслѣднее двадцатилѣтіе разорились и куда-то безслѣдно исчезли. И раньше, 
*°гДа ихъ было много и они были очень богаты, число лицъ изъ помѣст- 
, аго класса мурзъ, получившихъ какое-либо образованіе, считалось единицами. 

°гДа дворянство не думало учреждать, съ большими сравнительно затратами, 
ІІеДіальнаго пансіона для усвоенія ихъ дѣтьми русскаго языка, точно, живя 
]ъ Россіи, нельзя усвоить этотъ язы къ и безъ спеціальнаго пансіона. И вдругъ, 
1°гДа почти всѣ мурзы сошли со сцены, понадобилось устраивать для нихъ  
' °Т’ь пансіонъ. її вотъ теперь деньги оказываются буквально-таки выбро
с н ы м и  за  окно. Прежде въ пансіонѣ былъ хотя одинъ пансіонеръ, я в -  
яясь «дитяткомъ у  семи нянекъ», а теперь нѣтъ ни одного (< 0д . Л и ст.»).

Экзамены при женскихъ гимназіяхъ. Многія лица женскаго пола, имѣя 
амѣреніе поступить въ одну изъ зубоврачебныхъ школъ или на высшіе 

леДицинскіе курсы , обращаются съ прошеніями о допущ еній ихъ къ испы- 
ааій> для полученія свидѣтельствъ о знаній ими курса шеети или семи 
Дассовъ женскихъ гимназій Министерства Народнаго Просвѣщенія. Въ этихъ  
лУчаяхъ возникало сомнѣніе, могутъ-ли такія лица быть допускаемы къ  
спытанію вмѣстѣ съ ученицами гимназій, такъ какъ по своему возрасту 
росительяицы почти всегда значительно старше ученицъ XI— VII классовъ. 
ъ настоящее время, въ разъясненіе этого вопроса, министръ народнаго 
Р°свѣщенія увѣдомилъ попечителя Московскаго учебнаго округа, что лица 
енскаго пола, желающ ія получить свидѣтельства о знаній курса шести или 
Ии классовъ гимназій и имѣющія возрастъ, превышающій возрастъ, уста
вленный для ученицъ этихъ классовъ, могутъ быть допускаемы къ испы - 
аію, но только безъ права поступленія, въ случаѣ выдержанія экзамена, 

ъ еоотвѣтствующіе классы («Моск. В ѣ д.»).



Въ Остзейскомъ краѣ. «Рижскій Вѣстникъ» сообщаетъ, итог Министрь 
Нар. Проев, т. с. Боголѣповъ остался доволенъ состояніемъ прибалтійскихъ 
учебныхъ заведеній, многія изъ которыхъ уж е въ настоящее время не уступають  
лучшимъ училищамъ внутри Россіи, несмотря на то, что преобразованіе школы 
совершилось сравнительно недавно и что заведеніямъ приходится имѣть пока дѣло 
съ учениками, далеко не такъ подготовленными дома къ курсу русской школы, 
какъ въ мѣстностяхъ съ кореннымъ русскимъ населеніемъ. Отрадные резуль
таты обученія замѣчаются не только въ городской, но— что особенно важно—  
и въ сельской школѣ, поставленной, во всѣхъ отношеніяхъ, въ менѣе благо- 
пріятныя условія уж е потому, что до сихъ поръ еще не изданъ законъ,, 
которьшъ было-бы гармонично и цѣлесообразно организовано унравленіе этими 
школами. При такихъ обстоятельствахъ представляются особенно знамена
тельными успѣхи, которые достигнуты этими училищами, такъ какъ они 
свидѣтельствуютъ о томъ, что преобразованіе школы было осуществляемо 
столь предусмотрительно и цѣлесообразно, что даже всѣ неблагопріятныя 
условія, при которыхъ оно происходило, не могли помѣшать успѣш ному т е -  
ченію дѣла.

Новое общество. Среди с.-петербургскихъ интеллигентныхъ женщинъ  
возникла, въ высшей степени симпатичная идея создать Общество, которое 
преслѣдовало-бы просвѣтителыіыя, образовательныя и воспитательныя цѣли. 
Учредители проектируютъ организацію образцовыхъ школъ, лѣтнихъ дачъ 
для дѣтей несостоятельныхъ родителей, бееѣдъ въ различныхъ трущ обахъ, 
тюрьмахъ и проч. Въ числѣ учредителей называюсь жешцинъ-врачей, писа- 
тельницъ, художницъ. Общество намѣрено такж е открывать свои отдѣленія 
въ провинціи. Уставъ Общества уж е разработанъ и въ самомъ иепродолжп- 
тельномъ времени будетъ представленъ на утвержденіе (« Р . В .» ).

Земскій книжный складъ въ Курскѣ. За 16  мѣсяцевъ дѣйствія, т .-е . 
со времени открытія, книжный складъ губернскаго земства продалъ 1 2  
управамъ 7 3 .9 8 9  учебниковъ на 2 2 .5 9 4  р., бумаги на 6 ,2 2 1  р.; пись- 
менныхъ принадлежностей на 3 .0 2 3  р., учебны хъ пособій на 3 .0 2 3  р. и 
книгъ для чтеиія— 7 .6 8 7  р.; на всѣ книги и учебники складъ дѣлалъ 
уступку 15%  съ своей доставкой, предоставляя кредитъ на 3— -6 мѣсяцевъ 
и больше; средняя-ж е уступка, которой пользовался самъ складъ отъ раз
личныхъ фирмъ, составляла 22,8% ; поэтому есть надежда, что съ развитіемъ 
своихъ операцій складъ будетъ имѣть возможность сдѣлать дальиѣйшую  
скидку въ цѣыѣ продаваемыхъ книгъ; какъ въ прошломъ, такъ и въ те- 
кущ емъ году складъ прииесъ прибыль, которая отчасти покрываетъ расходы  
по его содержанію; губернская управа, внося въ смѣту будущего года сумму, 
необходимую на содержаніе склада, предлагаетъ собранію, въ виду поста
вленной земствомъ просвѣтителыюй задачи для книжной торговли,— назна
чить полученную и могущую получиться въ бѵдущемъ году прибыль на 
образованіе спеціальнаго капитала книжнаго склада. Вмѣстѣ съ тѣмъ управа, 
ссылаясь на указы  Правительствующаго Сената отъ 10  февраля 1 8 9 7  г. 
за № 2 .1 1 7  и 1 мая 1 8 9 8  г. за  № 5 2 8 , предлагаетъ вновь возбудить хо
датайство, возбужденное въ прошломъ году, но не получившее удовлетво- 
рен ія ,— о разрѣшеніи книжному складу продажи всѣхъ разрѣшенныхъ общей 
цензурою книгъ на общихъ основаніяхъ, такъ какъ до сихъ поръ складъ могъ про-



Давать книги для чтенія исключительно для учительскихъ школьныхъ би- 
бліотекъ и читалень по министерскому каталогу («Т ор. Пр. Г аз.»).

Желѣзнодорожныя чайныя и библіотеки. Управленіе Харьково-Николаев- 
с кои желѣзной дороги рѣшило приступить къ устройству чайныхъ, читалень и 
оиліотекъ. Просвѣтительныя учрежденія эти будутъ устраиваться въ тѣхъ пунк- 
тахъ дороги, гдѣ сущ ествуютъ желѣзнодорожвыя мастерскія, около которыхъ 
проживаетъ обыкновенно множество служащаго ремесленнаго люда. На про
ектируемый устройства уж е сдѣланы необходимый ассигнованія («Ю . К р .» ).

Народный домъ въ Смоленскѣ. Въ воскресенье, 6-го декабря, состоялся 
Первый спектакль ввновь открытомъ «народномъ домѣ». Домъ по
т р о єн ь  губернскимъ комитетомъ попечительства о народной трезвости. Съ 
пеены прошлаго года была начата постройка, для которой городъ уступилъ пре
красное мѣсто посреди маленькаго запущ еннаго сквера на берегу Днѣпра, 
0лизъ Базарной площади. Рѣшено было строить зданіе изъ дерева, даже на 
Деревянныхъ-же сголбахъ; несмотря, однако, на такую экономію, стоимость 
3Данія, имѣющаго примѣрно 15 саженъ длины и около десяти ширины, зна - 
читедьно превзошла 2 0 .0 0 0  рублей. Зданіе вмѣщаетъ, во-первы хъ, сцену и 
зрительный залъ, примѣрно на 5 5 0  человѣкъ, съ прихожей и раздѣвальней, 
во-вторыхъ, чайную, небольшую комнату, предназначенную для книжнаго 
склада, и двѣ, тоже неболыпія, уборныя для артистовъ. Всѣ эти мелкія 
Помѣщенія расположены вдоль зданія съ одной стороны зрительнаго зала, и 
пкна ихъ выходятъ на широкую, тянущ уюся вдоль зданія крытую веранду; 
^йтомъ, вѣроятно, эта веранда будетъ весьма пріятнымъ мѣстопребываніемъ

посѣтителей чайной, но зимой ея крыша лишаетъ воѣ помѣщенія свѣта. 
Нообще проектъ зданія не свободенъ отъ значительныхъ недостатковъ, ко
торые бросаются въ глаза даже профану; уборныя тѣсноваты, вентиляція 
Зала, какъ оказалось на первомъ-же представленій, слаба и т . д. Но, ко- 
Нечно, несмотря на всѣ эти недостатки, нельзя не порадоваться постройкѣ 
такого дома, такъ какъ онъ, во всякомъ случаѣ, можетъ послужить намѣ- 
'іенной цѣли. Многихъ смолянъ, интересующ ихся дѣломъ устройства общ е- 
Д°^тупныхъ развлеченій, тепврь занимаетъ воиросъ— какъ именно будетъ  
°рганизовано самое веденіе дѣла. Весьма желательно, конечно, чтобы къ  
этому дѣлу привлечено было возможно большее вниманіе и участіе общества. 
Между тѣмъ въ Смоленскѣ ходить слухъ о томъ, что завѣдываніе новымъ 
Д°момъ и сценой по-прежнему останется всецѣло въ рукахъ той-ж е испол
нительной коммиссіи губернскаго комитета. Какъ пойдетъ дѣло, конечно, 
п°кажетъ будущ ее, но первый шагъ нельзя признать особенно удачнымъ. 
імйя драмы и комедій Гоголя, Островскаго, Потѣхина и другихъ наш ихъ  

славныхъ писателей, коммпссія выбрала для открытія спектаклей въ «н а-  
Родномъ домѣ» устарѣлую, скучную и малоизвѣстную пьесу Чернышева 
^Испорченная ж изнь», которая оказалась скучна и малоинтересна для зрите- 
Леи, и лишь живой, хорошо разыгранный водевиль въ концѣ спектакля ожи- 
нидъ публику. Можно отмѣтить еще, что на этомъ спектаклѣ почему-то 
01Зычной продажи билетовъ не было, а они получались лишь по знакомству 
0тт> членовъ коммиссіи, что вызвало неудовольствіе въ публикѣ (« Р . Вѣд.»)«

«Народный дворецъ» въ Воронежѣ. Въ засѣданіи воронежской думы  
] ~то декабря былъ прочитань докладъ коммиссіи по постройкѣ въ Воронежѣ



«народнаго дворца», въ которомъ-бы иѳмѣщались: публичная библіотека, 
губернскій музей, рисовальная школа, залъ для коммиссіи народныхъ чтеній 
и чайная. Проектъ зданія вчернѣ составленъ городскимъ архитекторомъ 
А. М. Барановымъ и будущ ее зданіе представляется въ такомъ видѣ: зданіе  
въ два съ половиною этаж а; въ подвальномъ помѣщаются чайная, калори
феры и книгохранилище библіотеки; въ дервомъ этажѣ— публичная библіо
тека съ пристройкой для музея; во второмъ этажѣ —  громадный залъ на 
9 0 0  человѣкъ со сценой и необходимыми комнатами для коммиссіи народ
ныхъ чтеній и другихъ подобныхъ собраній; въ надстройкѣ— помѣщеніе для 
рисовальной школы. Если осуществлено будетъ все зданіе, то постройка, 
по приблизительной смѣтѣ, обойдется въ 8 2  — 8 5  тыс. р., если не будетъ  
въ зданій чайной— въ 7 6 — 7 9  тыс. р ., если не будетъ м узея— 6 7 — 7 0  тыс. р. 
Для постройки зданія городу даютъ заимообразно 8 0  тыс. р. изъ 6 проц. 
годовыхъ и 4 проц. погашенія слѣдующія лица: Н. А. Клочковъ 3 0  тыс. р., 
Ал. П. Клочковъ, А. А. Клочковъ, Д. Г. Самофаловъ —  по 1 0  тыс. р. и 
А. Н. Безруковъ, И. В. Татовъ, И. Т. Алисовъ, А. П. Киселевъ —  
по 5 тыс. р. По занятой суммѣ городу пришлѳсъ-бы платить въ годъ 
6 .4 0 0  р . ,  а за исключеніемъ 6 0 0  р. за  помѣщеніе рисовальной школы,
1.200 р. съ коммиссіи народныхъ чтеній, 1 .0 0 0  р. за сдачу нынѣшняго 
помѣщенія публичной библіотеки и 1 .0 0 0  р. отъ сдачи зала въ новомъ 
зданій, годовой расходъ города на погашеніе долга выразился-бы въ суммѣ 
2 .6 0 0  р. Постройка предположена въ усадьбѣ старой думы, гдѣ теперь лом- 
бардъ. Вопросъ переданъ въ финансовую коммиссію думы («Д он ъ > ).

Народный домъ въ Харьковѣ. Постройка народнаго домавъ Харьковѣ, 
осущ ествленіе котораго взяли на себя мѣстныя Общество распространенія въ  
народѣ грамотности и попечительство о народной трезвости, будетъ начата 
съ весны настояюіцаго года. Смѣта по постройкѣ исчислена въ 1 0 0 .0 0 0  р. 
Комитетъ попечительства о народной трезвости ассигновалъ пока изъ своихъ  
средствъ 1 0 .0 0 0  руб.; харьковская городская дума отвела безвозмездно
1 .2 0 0  кв. саж. земли. Поступили также пожертвованія отъ частныхъ лицъ. 
Разсчитываютъ, что попечительствомъ о народной трезвости будетъ сдѣлана 
новая ассигновка на дѣло устройства харьковскаго народнаго дома и что 
помощь этому дѣлу будетъ оказана губернскимъ земс^вомъ («X . Г. В .» ) .

Бродячіе чтецы газетъ. Въ Харьковѣ появились своеобразные лекторы 
или, вѣрнѣе, чтецы: бродячіе чтецы газетъ. Бродячіе чтецы газетъ раздѣ- 
лили, по добровольному соглашенію, базарную площадь на участки. Выхо- 
дятъ съ утра. Чтецъ вооруженъ свѣжимъ нумеромъ газеты, которую и 
читаетъ вслухъ торговкамъ и пришлому люду, взимая по копейкѣ съ 
каждаго слушателя. Собирается обыкновенно группа въ 8 человѣкъ. Если 
къ группѣ слушателей приближается новое лицо, то чтеніе пріостанавли- 
вается, пока вновь нришедшій также не внесетъ платы за слуш аніе газеты. 
Чтеніе газетъ сопровождается объясненіями лектора. Газетный чтецъ зара
баты в аем  такимъ образомъ болѣе рубля въ день (« Н о в .» ).

Инспектора народныхъ училищъ въ Царствѣ Польскомъ. Учреждаются 
въ Варшавскомъ учебномъ округѣ 12  должностей инспекторовъ народныхъ 
училищъ, каждая съ содержаніемъ въ 2 т. руб ., и одна должность помощи, 
инспектора училища города Варшавы. Подготовительная законодательная



работа выяснила слѣдующія интересныя цифры: въ 1 8 6 5  году въ Варшавѣ 
было 200  т. жителей, разныхъ учебныхъ заведеній было въ ней 1 6 0 ; учи
лищная испекція города писала по одной тысячѣ бумагъ въ годъ; теперь 
Въ Варшавѣ болѣе 6 0 0  т. жителей, разныхъ учебныхъ заведеній въ ней 
Д° 7 0 0 , и инспекція нынѣ пишетъ до 10 т. бумагъ въ годъ. Не меныпій 
*нагъ впередъ за это время сдѣлало и Царство Польское: въ 1 8 6 5  г. въ  
Царствѣ этомъ было 1 ,0 6 0  учебныхъ заведеній, а нынѣ въ немъ до 7 ты 
сячъ учебныхъ заведеній («Н . В р .» ).

Народныя школы въ западныхъ губерніяхъ. Вслѣдствіе представленій  
попечителя Виленскаго учебнаго округа, Министерствомъ Народнаго Просвѣ- 
Щенія сдѣланы значительный ассигнованія на школы губерній Виленской, 
Э венской, Гродненской, Минской, Витебской и Могилевской, Подобныя-же 
ходатайства уоравленія Виленскаго учебнаго округа объ увеличеніи числа 
НаРодныхъ учелиіцъ въ 1 8 8 3 ,  1 8 8 8  и другихъ годахъ оставались большею 
Частью безъ удовдетворенія, и училищ а переполнялись до невозможности. 
Нельзя не порадоваться тому, что въ послѣднее время уважено ходатайство 
виленскаго учебнаго округа объ открытіи многихъ новыхъ народныхъ у ч и 
лищъ въ назваиныхъ выше губерніяхъ («В ил. В .» ) .

Памяти Я. П. Полонскаго. Петербургская городская управа вноситъ въ 
ДУМУ предложеніе объ увѣковѣченіи памяти Я. П. Полонскаго открытіемъ 
Дпухъ начальныхъ училищъ его имени и учрежденіемъ стипендій его имени. 
Диѣ стипендій проектированы при университетѣ, одна при мужской и одна 
ири женской гимназіяхъ. Размѣръ университетскихъ стипендій предполагается  
Установить по 3 0 0  р. каждая, а въ гимназіяхъ— по 1 0 0  руб. Кромѣ того, 
в°збуж денъ вопросъ о принятіи въ вѣдѣніе города частнаго учебнаго заве
д я  Я . П. Полонскаго. Но вопросъ этотъ, возбужденный училищной ком- 
Миссіей, рѣшено передать на заключеніе коммиссіи по благотворительности. 
(«Н . В р > .)в

Р е д а к т о р ъ  и з д а т е л ь  Я .  Г .  Г у р ѳ в и ч ъ



Во всѣхъ извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ (и у издательницы М. В. 
Ватсонъ, Озерной пер., д. 9) продается новая книга:

АДА НЕГРИ ( итальянская библіотека) .
к р и т и к о - б і о г р а ф и ч е с к і й  о ч е р к ъ  

М. ВАТСОНЪ.
Съ портретомъ Ады Негри. Цѣна 50 копѣекъ.

„ Т р р  И. Водьнаго Э м н о н т ш  Общества".
Журналъ сельско-хозяйственныи и экономическій.

«Труды И. В. Э. Общества» въ 1899 году издаются подъ редакцією секретаря 
Общества, и выходятъ 6 разъ въ годъ, книжками не мѳнѣе 10 печатныхъ листовъ 
въ каждой (ее считая придоженій). «Труды» заключаютъ въ себѣ полныя свѣдѣнія 
о дѣятельности И. В. Э. Общества и обзоры экономической жизни и литературы. 
Въ составь ихъ входятъ слѣдующіе отдѣлы:

1. Журналы Общихъ Собраній, Отдѣленій и Коммиссій, состоящихъ при Обще- 
ствѣ. 2. Доклады, а также статьи, служащія матеріалами для докладовъ, какъ въ 
Общихъ Собраніяхъ, такъ и въ Отдѣленіяхъ и Коммиссіяхъ, касающіеся: сельскаго 
хозяйства (I Отдѣленіе Общества), техническихъ сельско-хозяйственныхъ производствъ 
и сельско-хозяйственной механики (II Отдѣленіе Общества) и сельско-хозяйственной 
статистики и политической экономіи (Ш Отдѣленіе Общества). 3. Обзоры сельско
хозяйственной и экономической жизни Россіи и другихъ странъ. Обзоры дѣятель- 
ности сельско-хозяйственныхъ Обществъ, земствъ и другихъ учрежденій въ области, 
входящей въ кругъ занятій И. В. Э. Общества. 4. Обзоры русской и иностранной 
литературы по всѣмъ предметамъ вѣдѣнія И. В. Э. Общества. Критика и библіографія.

Въ Приложеніяхъ къ журналу помѣщаются: годовой отчетъ секретаря И. В. Э. 
Общества, систематически каталогъ книгъ, поступающихъ въ библіотеку Общества, 
и стенографическіе отчеты преній въ Общемъ Собраніи и Отдѣленіяхъ Общества 
по вопросамъ, представляющимъ наиболыпій общественный интересъ.

Подписная: цѣна со всѣми приложеніями 3 рубля, съ доставкою и 
пересылкою.

Подписчики «Трудовъ» желающіе получать «Русскій Пчеловодный Листокъ», 
издаваемый И. В. Э. Обществомъ, доплачиваютъ 1 р. 50 к. вмѣсто 2 руб., уплачи- 
ваемыхъ отдѣльными подписчиками «Пчеловоднаго Листка».

Подписка принимается въ редакцій «Трудовъ Ими. Вольнаго Экономическаго 
Общества», С.-Петербургъ, Забалканскій просп., № 33. 1— 2

О ПОДПИСКЪ Н А  1899-й ГО ДЪ  Н А

ОЛОНЕЦКИ ГУБЕРНСКИ ВІДОМОСТІ.
«Олонецкія Губернскія Вѣдомости» въ 1899 году выходятъ по расширенной съ 

1896 года программѣ, при чемъ особенное вниманіе обращено на неоффиціальную 
часть, которая и въ 1899 г. будетъ выходить особымъ изданіемъ отдѣльно отъ оффи- 
ціальной.

Всѣ выдающіяся событія мѣстной и отечественной жизни, все представляющее 
интересъ въ литературномъ или научномъ отношеніяхъ, вопросы народнаго образо
вали, дѣятельность общественныхъ учреждеаій, прошлая и настоящая жизнь гу
берній въ историческомъ, топографическомъ и этнографическомъ отношеніяхъ и пр., 
все это будетъ находить мѣсто въ неоффиціальной части и сообщаемо съ возмож
ною тщательностью и полнотою.

Подписка принимается въ г. Петрозаводскѣ, при Губернскомъ Правленій. Под
писная цѣна на годъ—5  р., на полгода—3  р.

1—2 ?Редакторъ С. Левитскій.



НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ж у р н а л ъ

дііііііііі інші і шин
И ДВУХНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ

„ТЕРАПЕВТИЧЕСКИ! ВѢСТНИКЪ“. »>■
издаваемые и редактируемые профессоромъ М. И. Аѳанасьевымъ.

2 * ®стУпаи въ 4-й годъ ивданія журнала «Современная Медицина и Гигіена» и во 
‘И годъ издав ія «Терапевтический Вѣстникъ », Редакція считаетъ своимъ нравствен- 
ьімъ долгомъ прежде всего поблагодарить товарищей-врачей, которые такъ сочув- 

^йенно отнеслись кт обоимъ изданіямъ и настолько дружно поддержали ихъ, что 
УЩеетвованіе, дальнѣйшее развитіе и совершенствованіе названныхъ и зданій стали 

^йоднѣ на прочную почву. Редакція надѣется, какъ въ этихъ изданіяхъ, такъ и 
ъ приложеніяхъ къ нимъ. давать въ руки врачей такія современныя. оригиналь- 

С̂ Я ШІИ переводныя, руководства, монографій и статьи, который были-бы сѵще- 
венво полезны имъ на различныхъ поприщахъ дѣятельности: врача-практика, 

Рача-санитара, врача-эксперта и пр.
Въ отдѣлѣ оригинальномъ журнала «Современная Медицина и Гигіена» будутъ 

°Мѣщены: «Руководство къ судебной психіатріи». Для врачей и юристовъ. Проф, 
.’ *"■ Оршанснаго. нѣсколько лекцій редактора по клинической микроскопіи и бакте- 

РіОДогІи и по клиникѣ внутреннихъ болѣзней, и наконецъ, «Обзоры и новости меди
цины» съ извѣстнымъ уже читателямъ характеромъ.
р Йзъ переводныхъ сочиненій наэовемъ нижеслѣдующія: Проф. Роигпіег (Парижъ). 
. УКоводство къ паталогіи и терапій сифилиса. Съ предиел. проф. В. М. Тарвовскаго. 

вреводъ дальнѣйшихъ выпусковъ. Начало этого сочиненія помѣщено въ концѣ 
Рощдаго года.—Проф. АЫіеІб. Руководство къ акушерству. Составлено съ цѣлью 
1 Учно-практическаго усовершенствованія врачей и студентовъ. Перев. со 2-го изд.

предиел. проф. Д. О. Оттъ. Болѣе 2."О рис. — Проф. Могііл (Мюнхенъ). Основы 
^ а н ія  больныхъ (діэтетика). 21 лекція (съ 2-мя таблиц.). — Проф. Е. Вгіззаисі (Па- 
гиаѵъ). Гигіена и леченіе астматиковъ.—Проф. Ргоизі и МаШеи (ІІарижъ). Гигіена 

леченіе тучныхъ.—Проф. КоЬіп. Руководство къ частной терапій внутреннихъ 
лѣзней— будутъ печататься слѣдующіе выпуски (7-й и 8-й) этого замѣчательнаго 
°рнаго труда извѣстнѣйшихъ французскихъ клиницистоьъ.—Проф. СІах. Бальнео-

І)афія. Съ примѣч. и дополн. о русскихъ курортахъ, климатич. станціяхъ и пр. 
й,'Ра М. м. Гальберштама.—Проф. АІЬегі. Учебникъ частной хирургіи (съ 389 рис.). 

°мъ 2-й я послѣдній.
Кромѣ того, Редакція печатаетъ отдѣльными изданіями съ уступкой для под- 

Исчиковъ въ 20°/о слѣдующія книги: Проф. Неіш. Руководство къ способамъ изслѣ- 
^°йавія бактерій и і аспознаванію ихъ. Перев. со 2-го нѣм. изд. Около 200 рис., 

^стііо фотолитографическихъ.—Проф. ѴѴеісВзеІЬаит. Ученіе о чужеядыыхъ (бакте- 
И животныхъ паразитахъ). Съ 78 рис. Пзъ сборнаго руководства по гигіенѣ 

еуѴя. Оба послѣднія сочинеяія будутъ снабжены предисловіемъ проф. М. И. Аѳа- 
^эсьева и примѣчаніями его-же и д-ра М. А. Раскиной.—Проф. Ніірре (Прага). Руко- 
одство по гягіенѣ. Около 200 рис.—Д-ръ Вит (Вѣна). Руководство къ массажу и 
Чебной гимнастикѣ. Пер. со 2-го изд. Около 130 рис. Съ предиел. проф. В. А. Штанге.

ЛЕРДПЕВТИНЕСШЙ ВШНИКѴ
Освящ ается обзору успѣховъ терапій по всѣмъ медико-хирургическимъ спе

ціальностям^ и терапевтической гигіенѣ.
Программа этого журнала слѣдующая: I. Оригинальный статьи, лекцій и обзоры 

® Всѣмъ вопросамъ врачевавія.—И. Новыя врачебныя средства.—III. Новые спо- 
°ьі леченія.—IV. Новые лечебные Бриборы и инструменты (съ рис.). — V. Рефе.



раты по серотерапія, органотерапія, гидротерапіи, бальнеотерапія, бальнеографій, 
климатотерапіи, пнейматотерапіи, механотерапія (массажъ и гимнастика), электро- 
терапіи и рентгенотерапіи.—VI. Рефераты по всѣмъ медикохирургическимъ спе
ціальностями: внутренними болѣзнямъ, хирургіи. гинекологіи и акушерству, нерв
ными болѣэнямъ и психіатрія, глазными болѣзнямъ, дерматологія, венерическими 
болѣзнямъ и сифилису, дѣтскимъ болѣзнямъ, болѣзнямъ носа, зѣва, гортани и уха."  
VII. Изъ засѣданій русскихи медиц. обществи и съѣздовъ. — VIII. Изъ засѣданій 
иностранныхъ медиц. обіцествъ и конгрессовъ. — IX . Библіографія и рецензій.— 
X. Рецептныя формулы и діэтетическія указанія. — X I. Практическія замѣтки.- 
XII. Научная хроника и смѣсь. Объявленія.

Цѣна за годъ съ доставкой и пересылкой на «Современную Медицину и Гигіену» 
Ю  р. и безъ пересылки 9  р. Д"ііускается разсрочка: при подпискѣ 5  руб. и в'ь 
маѣ 5  руб. или: при подпискѣ 4  руб., въ маѣ 3  руб. и въ сентябрѣ 3  руб."  
Оставшіеся экземпляры за 1896, 1897 и 1898 гг. можно получать по 1 0  руб. безъ 
пересылки.

Цѣна за годъ съ доставкой и пересылкой на «Терапевтическій Вѣстникъ» 5  руб.» 
безъ доставки 4  руб. 5 0  коп. Допускается разсрочка: 3  руб. при подпискѣ й 
остальные 2  руб. (1 руб. 5 0  коп.) въ маѣ. Оставшіеся экземпляры за 1898 г. м ож но  
получать эа 5  руб. безъ пересылки.

Подпись)вагощіеся одновременно на «Соврем. Мед. и Гигіена» и на «Терапевт. 
Вѣстн.» платятъ вмѣсто 1 5  руб. только 1 3  руб. съ доставкой и пересылкой й 
1 2  руб. безъ доставки, при чемъ допускается разсрочка: 5  руб. при п о д п и с к ѣ , 
5  руб. въ маѣ и остальные 3  руб. (2  руб.) въ сентябрѣ.

Подписка принимается въ Конторѣ Редакцій «Современная Медицина 
и Гигіена»: Литейный просп., № 33.

Подписчики на журнали «Соврем. Мед. и Гигіена» и на «Терапевт Вѣстн.» 
пользуются 20 проц. уступки при покупкѣ въ Конторѣ редакцій (Литейный пр., 33) 
всѣхъ ея изданій.

1—3 Редакторъ-издатель проф. М. И. Аѳанасьевъ.

Открыта подписка на 1899 (15-й) годъ
на издающуюся въ гор. Ставрополѣ-Кавказскомъ общественно-литературную газету

выходящую три^раза въ недѣлю и посвященную выясненію нуждъ края, названіе
котораго газета носити.

«Сѣверный Кавказъ» выходитъ по слѣдующей программѣ: 1. Дѣйствія и распо- 
ряженія правительства.—2. Иностранное обозрѣніе.—3. Руководящія статьи.—4. Отго
лоски печати.—5. Кавказская печать.—6 Хроники: Общая, Городская, Областная й 
по Кавказу. — 7. По Россіи — выдающіяся происшествія.— 8. Корреспонденція пять 
разныхъ мѣстъ Сѣвернаго Кавказа, а также изъ другихъ мѣстъ Россіи.—9. Фелье
тоны: научные, беллетристическіе и проч.—10. Библіографическій отдѣлъ. —11. Су
дебная хроника.—12. Смѣсь.—13. Справочный листокъ.— 14. Телеграммы «Рос. телегр* 
агент ».—15. Объявленія.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: Безъ доставки и пересылки: на годъ 4 р. 50 к., полгода 2 р- 
50 к., 3 мѣсяца 1 р. 50 к. Съ доставкой и пересылкой: на годъ 5 р. 50 к., полгода 
3 р., 3 мѣсяца 1 руб. 75 коп.

За перемѣну адреса взимается 28 коп. Суммы менѣе рубля можно высылать поч
товыми марками:

Подписка принимается: въ г. Ставрополѣ въ конторѣ редакцій,—Театральная ул., 
д. наел. Попова; въ конторѣ типографіи В. В. Беркъ «Сѣв. Кавк.»—Вельямия. ул., 
д. Стасенковой. Разсрочка платежа допускается по соглашенію съ контор, редакцій. 
Подписка принимается съ 1-го числа каждаго мѣсяца. Объявленія для напечатаиія 
въ газетѣ принимаются: иэъ мѣстностей Кавказа и Закавказскаго края въ редакцій» 
изъ прочихъ мѣстъ Россійской имперіи и заграницы—въ конторѣ тор. дома. Э. и Л. 
Метцль и К0 въ Москвѣ—Мясницкая ул., д. Сытова, и въ П е т е р б у р г ѣ — Б о л ь ш а я  
Морская, № 11. 3_3



В ъ  1 8 9 9  г о д у

(ДВАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ)

ніші пиши! ніші
будетъ издаваться по прежней программѣ и съ особымъ отдѣломъ 

работъ и сообщеній

НАРОДНЫХЪ УЧИТЕЛЕЙ и УЧИТЕЛЬНИЦЪ.

Обязательный объемъ остается нрежній: не менѣе 25 ли- 
Стовъ въ годъ (въ предъидущіе годы давалось 4 0 —50 ли
стовъ). Лѣтеія книжки выходятъ по двѣ вмѣстѣ (Ж№ 6 —7 и
<№№ 8 —9).

Въ журналѣ принимаютъ участіе: Беренштамъ, Н. Буна- 
ковъ, Демковъ, И. Ивановъ, Причагинъ, прив.-доц. А. П. Нечаевъ, 
♦Іатышевъ, Орелкинъ, Ѳ. Ольденбургъ,Е. Попова, А. Пѣшехонова, 
Пузыревскій, врачъ Уверскій, Сентъ-Илеръ и др. Въ журналѣ 
помѢщаются меогія работы и письма народныхъ учителей, 
Разборы новыхъ книгъ и различный сообіценія о ходѣ учебнаго 
Дѣла. Ежегодный конкурсъ на составлѳніе чтеній для народа.

Подписка принимается въ редакцій (Спб., Звенигородская 
Д. 8, кв. директора народныхъ училищъ).

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА НА ГОДЪ
3  р. съ пересылкой.

Есть экземпляры за прежніе годы, кромѣ 1883, 1885, 1891
и 1895 гг.

Журналъ ОДОБРЕНЪ Ученымъ Комитетомъ Министерства На
роднаго Просвѣщенія для народныхъ училищъ, учительскихъ 

семинарій и институтовъ.
Вочетный дипломъ на выставкѣ Общества поощренія трудо-

любія въ Москвѣ.
Дипломъ 1-й степени на |Всероссійской выставкѣ въ Ниж- 
немъ-Новгородѣ. На сельско-хоз. выставкѣ въ Москвѣ по от- 
Дѣлу Московскаго Комитета Грамотности дипломъ на сереб

ряную медаль.
з—з Редакторъ-издатель В. Латышевъ.



Діевское Слово"
Е ЖЕ Д Н Е В Н А Я

ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
выходитъ въ 1899 году 

въ ф орм ат ів  б о льги и хъ  с т о л и ч и ы х ъ  газет ъ.

ПРОГРАММА ГАЗЕТЫ: 1) Передовыя статьи по вопросамъ политическими 
хозяйственнымъ, педагогическимъ, законодательнымъ, судебнымъ, земскимъ и т. п. 
2) Телеграммы внутренвія и заграничным. 3) Кореспонденцій внутреннія и загра
ничным 4) Извѣстія изъ славянскихъ земель. 5) Повѣсти и разсказы. В) Бесѣдй 
по разнымъ вопросамъ дня (фельетовъ). 7) Обозрѣніе русскихъ журналовъ и гаветъ- 
8) Критика литературная, художественная и театральная. 9) Внутренняя хроника: 
законодательство и распоряженія Правительства. Мѣстная хроника г. Кіева. Иввѣс- 
тія изъ разныхъ мѣстъ отечества, преимущественно изъ юго - западнаго края. 
10) Справочный отдѣлъ: курсы, фонды, ипотечныя и другія процентныя бумаги 
и акцій. Товарный рынокъ. Желѣзныя дороги, пароходы, лечебницы, театры и т. п. 
Судебный извѣстія.

Подписная цѣна на «Кіевское Слово» съ доставкой и пересылкой на годъ—10 р., 
на 6 мѣс,—5 р., на 3 мѣс.—3 р., на 1 мѣс.—1 р.; безъ доставки и п е р е с ы л к и — на 
годъ 8 р., на 6 мѣс. — 4 р., на 3 мѣс. — 2 р. 25 к., на 1 мѣс.—75 к. Заграничный 
подписчики прилагаютъ къ цѣнѣ безъ доставки по 60 к. за каждый мѣсяцъ. За 
перемену иногородняго адреса 20 коп.

Подписка и объявленія принимаются въ Кіевѣ: 1) Въ главной конторѣ на Большой 
Владимірской, д. Антоновича, № 43. 2) На Креіцатикѣ, въ магазинахъ: С. В. Куль- 
ж е н к о  и Л. Идзиковскаго. Въ Москвѣ и Петербургѣ у Метцль и К0.

Г.г. иногороднихъ подписчиковъ просятъ обращаться непосредственно въ глав
ную контору «Кіевскаго Слова», Большая Владимірская, д. № 43.

Редакторъ Е. И. Игнатьевъ. 1— 3 Издательница В. М. Антоновичъ.

Ї Р А Ж Ш  ВОЙСКОВЫЕ Ш 0 І 0 6 Т І
ВЪ 1899 ГОДУ (ХХХІІІ-й годъ изданія)

будуть издаваться въ количествѣ 50 №№ въ годъ (каждый № болѣе 2-хъ печатныхъ 
листовъ), при Уральскомъ Войсковомъ Хозяйственномъ Правленій, по утвержден
ной программѣ. ;Задача газеты—слѣдить эа нуждами края и знакомить мѣстное 
населеніе какъ съ правительственными распоряженіями по казачьему войску и 
области, такъ равно и съ тѣмъ, что болѣе всего полезно 8нать мѣстному наееленію 

не только въ области хозяйства, но и въ отношеніи общественной жизни.
Для выполненія программы изданія, газета раздѣлена на 5 слѣдующихъ отдѣ- 

ловъ: I) что дѣлается въ чужихъ краяхъ, II)—въ Россіи, III)—у нашихъ сосѣдей, 
ІУ) — у собратьевъ-казаковъ и У)—у насъ, на Уралѣ. Кромѣ того въ концѣ каж
даго № помѣщаются или болѣе крупныя статьи, по мѣстнымъ общественнымъ во
просамъ, или статьи, имѣющія обще-русское значеніе, или-же историческія статьи, 
касающіяся края, а также библіографическія извѣстія о болѣе выдающихся кни- 
гахъ, и всякаго рода мелкія статьи и замѣтки, могущія быть полезными для 
мѣстнаго населенія.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: Съ доставкою и пересылкою въ годъ 3 р. 80 к. На полгода 
2 р. 40 к. За границу 5.

Подписка отъ иногороднихъ принимается въ г. Уральскѣ, Уральской обл.,— 
исключительно въ Редакцій. 1—3



ОТКРЫТА ПОДПИСКА
ІІа ежемесячный, иллюстрированный, литературный, МліограФИческій

Ж У Р Н А Л Ъ

ИЗВѢСТІЯ
КНИЖНЫХЪ МАГАВИНОВЪ ТОВАРИЩЕСТВА М. 0 . ВОЛЬФЪ 

2 - й  Г О Д Ъ  И З Д А Н І Я .
Лиевой годъ считается съ 1-го октября 1 8 9 8  г. по 1-ое октября 1 8 9 9  г.

Дцт>  и задача «ИЗВѢСТІЙ» — дать всей читающей публикѣ возможность слѣ- 
Ьадъ За в°гЬмъ, что происходить въ области киижнаго дѣла и литературнаго міра, 
Иагаз  ̂ Насъ въ Россіи, такъ и за границею. Въ этихъ видахъ «Иввѣстія книжныхъ 
Дак-ь ИНовв Товарищества М. О. Вольфъ» помѣщаютъ полные списки новыхъ книгъ, 
00Хъ Русс«ихъ, такъ и иностранныхъ, отвывы и характеристики важнѣйшихъ изъ 
До ’ свѣдѣнія о приготовляемыхъ къ печати новыхъ изданіяхъ, статьи и замѣтки 
°ц0 ^Росамъ, касающимся киижнаго дѣла, литературы, библіотековѣдѣнія и пр., 
РеСо важпѣйшихъ рѣдкостей.—словомъ все, что такъ или иначе можетъ инте-
ЬѢТэмать читающую публику. Особый отдѣлъ журнала посвященъ справкамъ, со- 

и отвѣтамъ на всѣ вопросы, предлагаемые читателями журнала. Существен
н а  ДО0°лневіемъ къ статьями и замѣткамъ слѵжатъ иллюстраціи, въ томъ числѣ 

0 рѣдкихъ гравюръ, переплетовъ, портреты и т. п.

I897/8 г. въ «Извѣстіяхъ» были напечатаны, между прочимъ, слѣдующія 
йдагй ^ нига и ея значеніе. А. Субботина.—Люи Леже. Проф. В. И. Модестова.—  
Квщ Для народа и книжные склады. М. Л. Песковскаго.—Искусство и художествен- 
їрехс Вдан я̂ - В. В. Чуйко.—Какъ и что читаютъ русскія женщины? Н. Лухмановой.— 
дру8 тлѣтіе русской книги «Русака».—Какъ слѣдуетъ читать. М. М. Бродовскаго.— 
Д. ф Русской книги. С. А. Венгеровъ. Опытъ характеристики И. П. Мерцалова.— 
Д°цаіп ^ирдцнъ. Біографическій очеркъ И. Булатова. — Наставленія къ устройству 
ИСТо 0 0 * 'Ь  и частныхъ библіотекъ. Трудъ Н. Чернова.—Книжная лавка въ старину. 
Н и ЧЄСКая замѣтка Стараго Библіофила.— Къ пятнадцатилѣтію со дня смерти 
>  01* Осиповича Вольфа. Замѣтка Д. Л. Мордовцева.— Главные представители 
АЇІ в*е00°й  русской беллетристики. Очеркъ И. П. Мерцалова.— Легенда о начетчикѣ 

ка. Статья Аѳ. Пясецкаго и пр. и пр.

А° ^ ОЛ0НЙ годовой эквемпляръ «Извѣстій» за 1897/8 годъ (съ 1-го октября 1897 г. 
в ?0  °ктября 1898 г.) на обыкновенной бумагѣ стоитъ 35 коп. безъ доставки 

°п. съ пересылкою подъ заказною бандеролью.

1 о^Днисиая цѣна «ИЗВВСТІЯМЪ» на 1898/9 годъ (съ 1 октября 1898 г. вс* 
1899 г.)—35 коп. на обыкновенной бумагѣ и 1 рубль на веленевой, безъ. 

эд8 ^оплаты за пересылку. Отдѣдьные №№ простого изданія продаются по 7 коп. 
’ 15 воденеваго по 14-ти коп., съ пересылкою. Подписная сумма за «ИЗВЪСТІЯ*- 

быть высылаема почтовыми марками.

ПОДПИСКА НА «ИЗВЪСТІЯ» ПРИНИМАЕТСЯ

^ижныхъ магазинахъ Высочайше утвержденяаго товарищества. 
О. ВОЛЬФЪ, поставщика е г о  и м п е р а т о р с к а г о  вели чес тва .

На с п
-Четербургѣ, Гостиный Дворъ, № 18 и въ Москвѣ, Кузнецкій Мостъ, № 12.

2—о
^р у с с к а я  ш к о л а » ,  №  1 ,  я н в а р ь . 19



ПОДПИСКА ВЪ 1899 Г. (5 4 -й  г. изданія)

НА ГАЗЕТУ

КАВКАЗЪ
Съ 1-го января 1897 года «Кавказъ» выходитъ подъ редакціє#

В. Л. ВЕЛИЧКА.
Въ 1899 году газета будетъ издаваться по той-же программѣ, какъ 

въ прошломъ году.

Въ «КАВКАЗА» за 1898 годъ помѣщали свои произведенія, м еж д у  проч0^' 
елѣдующіе авторы: Агаевъ, Ахмедъ-бекъ; Баратовъ , Н. Н.; Бербасовъ, Г. Г.; Ванен, 
(псевд.); Венюковъ, М. И.; Восторговъ, о. I.; Варапаевъ, В. И.; Воропонова, М.; ВейДе^  
баумъ, Е. Г.; Величко, В. Л.; Веселовскій, А. Н., академикъ; Вишневскій-ЧерниговеА ’ 
Ф, В ;  Ганъ, К. Ѳ.; Геевскій, В. Н.; Гнѣдичъ, П. П.; Джанашвили, М.; Джигитъ (псбВД''! 
Докучаевъ, В. В., проф.; Дрбоглавъ, I. Ф.; Жаба, А. И.; Извольскій, Н.; Коринфскій, А- ^  
Кочарлинскій, Фридунъ-бекъ; ф.-Кульбергъ; ф.-Климанъ, Ф. Л.; Клаусенъ, А. Э.; ЛебеДе ,! 
В. П.: Лейстъ, А. А.; !.ех (псевд.); Лохвицкая, М. Н.; Макаровъ, Н. Н.; Марчъ (псеВі и’ 
Массоно, Мерль-де; Меликъ-Бабахановъ; Мирзаевъ, Мирза-Шерифъ; Михеевъ, В. М.; 
шинъ; Мордвинъ; ІѴІордовцевъ, Д. Л.; Мостовичъ, д-ръ, Ч. Р.; Натроевъ. А. Н.; НатуР3^ ,  
швили; N66616 (Ш — евъ, Н. И.); Неплотовщикъ; Никифоровъ, Н. К.; Пантюховъ, д-ръ, И- '[  
Пастуховъ. А. В.; Р. П.; Радде, д-ръ. Г. И.; Савицкій, И. К.; Сегаль, I. Л.; Ваібо; Свц ; 
ловъ, В.; Сидоровичъ; Собенниковъ, В. А.; Соловьевъ, Влад. Серг.; Случевскій, К. ’ 
Спѣшневъ, Н. Н.; Тихоновъ, Вл. А.; Усова, Ал. С.; Френкель, А. С.; Хахановъ, А. С.; 
трозо, Г. М.; Цагарели, А. А., проф.; Церетели, кн. А. Р.; Червинскій, Ф. А.; Черник°в ’ 
М. И.; Энгельгардтъ, А. Н. (-1), проф.; С. и Б. Эсадзе и мн. др.

Изъ многихъ сголичныхъ и мѣстиыхъ авторовъ, обѣщавшяхъ свое сотрУД01̂  
чество «Кавказу», уже прислали рукописи: Венюковъ, М. М.; Вейденбаумъ, £■ 
(«Ермоповъ и Паскевичъ»); Грибовскій, В. А. («Сѣренькое существо»», ра8СкаЗ"Ь 0 
студенческой жизни); Горькій, М. («Свиданіе»); Дингельшедтъ (рядъ статей по Н&У0 у 
вопр.); Жаба, А. К., Лейстъ, А. А. («Кн. И. Г. Чавчавадзе, какъ поэтъ» и др» $  
Макаровъ, Н. Н. («Послѣдняя любовь Тараса Шевченка»); Михеевъ, В. М. («Л<м®1’, 1, 
др. разск.); Мордовцевъ, Д. Л. («Кавказская плѣнница», раэск.); Владиміръ С. Соловь^  
(«Изъ воспоминаній»); Тихоновъ, Вл. А. («Дѣло Крумби съ птичьяго полета», У  $  
публиканская фантаэія) и др. О дальнѣйшемъ полученіи рукописей мы буДе 
иэвѣщать нашихъ читателей.

Отдѣлъ телеграммъ отъ нашего столичнаго корреспондента значительно РаС  ̂
ренъ. По-прежнему будутъ помѣщаться корреспонденціи изъ обѣихъ СТОЛИЦ’0  
изъ-за границы, очерки столичной жизни, «Откровенный рѣчи» В. Л. Вел04 
«Брыэги» Джигита и воскресные фельетоны («Арабески») Бинокля.

Подписная цѣна остается безъ измѣненія, а именно:
Съ дост. въ Тифлисѣ: Съ перес. иногороднымъ: По почтовому союзу1

На годъ . • - - П р . 50 к. На годъ . . . .1 3  р .— к. На годъ . . . . 1 8 р -^ *
» 1/2 года . • 6 » — » » Уз года . . 7 » — » » Ѵг года . . 10» "" ?
» 3 мѣсяца. 3 » 50 » » 3 мѣсяца. . 4»  — » » 3 мѣсяца. . 6 »  ,
» 1 мѣсяцъ. . 1 » 50» » 1 мѣсяцъ. . 1 » 75 » » 1 мѣсяцъ. . 2 »

Разсрочка допускается для годовыхъ подписчиковъ по соглашенію съ Ре̂ 0 
ціей, при чемъ иногородними вносится по 3 руб.: при подпискѣ, 1-го марта 0 
мая и по 2 руб.— 1-го іюля и 1-го сентября; городскими въ тѣ же сроки: 3 рч ^
2 р., 2 р. и 1 р. 50 к.

Контора «Кавказа», во избѣжаніе недоразумѣній, просить гг. подписчиковъ т° ^  
опредѣлять въ случаяхъ высылки денегъ менѣе 13 рублей (цѣна годовой подпй00



^елаютъ-ли они получать газету въ разсрочку, или на сроки соотвѣтствующіе при
сылаемымъ суммамъ.

Подписка и объявленія принимаются по нижеслѣдующему адресу: 
г - Тифлисъ, Эриванская площадь, домъ Харазовой. Тамъ-же принимается 
подписка на телеграммы «Россійскбго телеграф на го агентствам.

Плата за объявленія (со строки петита или занимаемаго ею мѣста). На послѣд- 
Нихъ страницахъ- съ мѣстныхъ объявленій (кавказскихъ) — 8 коп., съ прочихъ— 
Ю коп. за каждый разъ. На первыхъ страницахъ—вдвое. За болыпія или много
кратный объявленія по согляшенію. За раэсылку особыхъ прилоц^ній Ю рублей 
5}- тысячи. Частныя объявленія изъ С.-Петербурга, Москвы, Царства Польскаго, 
Прибалтійскаго края и нзъ-за границы принимаются исключительно въ Централь
ной конторѣ объявленій торговаго дома Л. и Э. Метцль и К0 въ Москвѣ (Мясниц- 
Кая, домъ Сытова) и въ его отдѣленіи въ С.-Петербургѣ (Морская, № Ц ).
  ' 1 - 3

И д  III .  В ІДО М С Т ВО  У Ч Р Е Ж Д Е Н ! !  И М П Е Р А Т Р И Ц Ы  М А Р І Й .  1899 .
ОТКРЫТА ПО ДП И СКА Н А  Ж У РН А Л Ъ

вши шгсмшщ
^■Урналъ, посвященный всЕмъ вопросамъ, относящимся до благотворитель

ности и общ ественнаго призрѣнія.

ОРГАНЪ ВЪДОМСТВА ДЪТСКИХЪ ПРІЮТОВЪ.
^Урналъ иэдается Центральнымъ Управлѳеіемъ дѣтскихъ пріютовъ Вѣдомства 
Учрежденій Императрицы Марій, подъ редакцією дѣйств. стат. сов. Евгенія Сева

стьяновича ПІумигорекаго.
Журналъ выходить еж емгъсячно, книжками объемомъ не менѣе т р е х ъ  пе- 

Чатныхъ листовъ.—П о д п и сн а я  цѵъна за годовое изданіе, съ доставкою и пе
ресылкою, т р и  р у б л я .—Доходъ отъ изданія, за покрытіемъ всѣхъ расходовъ, обра
щается въ п о л ь з у  дѵьт снихъ п р ію т овъ  Вѣдомства учрежденій И м п е р а т р и ц ы  
іарщ .—П о д п и ск а  п р и н и м а е т с я  въ редакцій (С.-Петербургъ, Казанская ул.

С т ат ьи  для напечатанія и всѣ за п р о с ы , касающіеся журнала, должны 
^ть адресуемы исключительно въ редакцію.—Редакція для личныхъ объясненій 

Скрыта, исключая воскресные и праздничные дни, ежедневно отъ 2 до 3 час. 
Пополудни. — Отдѣльные №№ продаются по 3 0  п оп .— Лица, желающія получить 
^ ь с т н и н ъ  Б л а го т во р и т ел ьн о ст и  за 1897 г., мог.утъ присылать свои тре- 
1 о^ н ія  въ редакцію съ ириложеніемъ т р е х ъ  р уб л ей . Число экземиляровъ за 
~_°97 и  1898 гг., оставшееся въ редакцій, крайне ограничено. — Объявления  при
нимаются за строчку или занимаемое ею мѣсто по 1 5  поп.

П Р О  Р Р Л .  ш ш л . ,
I. ОФФИЦІальнЫЙ отдѣлъ. Распоряженія Правительства.

II, Спѳціальный ОТДѣЛЪ, посвященный дѣятельности Вѣдомства дѣт- 
Кихъ иріютовъ и другихъ благотворительныхъ учреясденій.

ІГГ. Л и т е р а т у р н ы й  О Т Д ѣ л ъ . Разработка всѣхъ вопросовъ благотвори
тельности и общественнаго призрѣнія, очерки русскихъ и заграничныхъ учрежденій, 
Литература, журналистика и хроника русской и иностранной благотворительности.

ГѴ. Литературное обозрѣніе и библіографія. 
У' Современное обозрѣніѳ. 
ѵч* Замѣтки и еообщенія.

у11- Хроника русской и иностранной благотворительности.
VIII. Смѣеь. 

IX. О бъявленія.
Лдресъ Р ед а п ц іи : С .-П ет ербургъ , К а з а н с к а я  у л .,  7. 2 - 3



О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  н а  4 8 9 9  г.

ювый иллюстрированный еженедельный литературный н научно-популярный 
журналі для дѣтей старшаго возраста (отъ 12 лѣтъ).

Журналъ будетъ выходить 4 раза въ мѣсяцъ: 1-го числа каждаГ0 
мѣсяца книжкой небольшого формата отъ 6 — 10 листовъ, заключающей 
одно, по возможности цѣльное, беллетристическое или научно-популяр
ное прои зведете, а  въ слѣдующія 3 недѣли по 1 номеру въ размѣр  ̂
печатнаго листа большого формата съ разнообразнымъ литературным^ 
содержаніемъ. Всего 48 нумѳровъ въ годъ.

Программа журнала: 1) Иовѣсти, разсказы, біографій, легенды, стй- 
хотворенія (оригинамьные и переводные).—2) Путешествія. — 3) Очерки 
изъ исторіи отечественной и всеобщей —4) научио-поиулярныя статьи, 
знакомящія съ жизнью природы.—5) Разборъ книгъ.—6) Смѣсь: свѣ- 
дѣнія о различныхп событіяхъ въ Россіи и за границей, новости изъ 
міра наукъ; занятія, анекдоты и пр.

Въ журналѣ будутъ принимать участіе слѣдуюіція лица: В . Ага~ 
фоновъ, АІІедго, К . Баранцевичъ, Ю. Безродная, В . Водовозовъ, С. Елпашь- 
евскій II. Заеодимскій, Ив. Ивановъ, П. Инфангньевъ, А . Калмыкова, 
Д. Малинъ-Сибирякъ В . Острогсркій, Н. Позняковъ, В. Потапенко,. 
Э. Пименова, Н. Вубакинъ^ М . Сабинина, В . Сѣрова, В . Сѣрошевскій, 
К. Станюковичъ, Л. Туганг-Барановская, Л. Шелгунова, Е . Чириковъ и Др*

Въ первыхъ еомерахъ предполагаются къ ыапечаташю, межДУ 
прочимъ, слѣдующія произведенія: «На запретномъ пути», путешествие 
по Тибету, Ландора. Э. Пименовой.—«На зарѣ христіанства», разсказ'Ь 
изъ русской исторіи 10. Безродной— «Рождество въ африканской степи», 
пер. съ англ.— «На чужбинѣ», изъ сѣверо американской жизни, Б. Ауъу- 
сти.— «Уссурійскій край», по Шрейдеру—«Среди черныхъ людей», истор* 
повѣсть.— «Разсказъ хивинскаго плѣнника», П . Инфантъева.— «ШмХІ 
молотомъ и наковальней», романъ Ш п и л ь г а г е н а , в ъ  переработкѣ Л. Шел 
гуновой— «Архитектурный чудеса природы>.М. Сабининой.— «Домашняя 
жизнь у индѣйцевъ»,— -«Побѣда надъ Монбланомъ», съ франц.— «Изъ жиз
ни земли» (очерки по геологіи),—  Астрономическія бесѣды.

Стремясь къ тому, чтобы журналъ могъ проникнуть туда, гдР Д° 
сихъ поръ не находила себѣ достаточнаго доступа дѣтская книга, ре' 
дакція назначила за него возможно доступную цѣну: 2 р. въ гоД^ 
съ доставкой и пересылкой во всѣ города Россіи, при чемъ допу
скается слѣдущая разсрочка: 1 р. при нодпискѣ и 1 р. 1-го мая.

Подписка принимается вь конторѣ редакцій: СПБ. Греческій пр., д. № І^* 
кв. 31, въ книжномъ складѣ А. Калмыковой, въ редакцій журнала «Образованіе*- 
ж  во всѣхъ извѣстыыхъ книжныхъ магазинахъ:

Издательница: женщина-врачъ Е. Казакевичъ-Отефановская.
Редакторъ женіцина-врачъ Э. Пименова. 2—3



О т к р ы т а  п о д п и с к а  н а  1 8 0 9  го д ъ .

И  _А_ Г А З Е Т У

К А С П ІЙ
(X IX  годъ изданія).

Въ 1898 году „КАСПІЙ“, въ Баку, ежедневно, будетъ вы
водить по прежней программѣ газеты литературной, обществен
ной и политической, съ обширнымъ нефтянымъ отдѣломъ, при
^ой же самой подписной цѣнѣ.

П О Д П И С Н А Я  Ц І І І П :

Съ доставкой: на 12 мѣс.— 7 р., на 11 мѣс. — 6 р. 50 коп., на 
Ю мѣс.— 6 р., на 9 мѣс. — 5 р. 50 к., на 8 мѣс. — 5 р., на 7 мѣс.— 
4 р. 50 к., на 6 мѣс.— 4 р., на 5 мѣс.— 3 р. 50 к., на 4 мѣс,—
3 р., на 3 мѣс. — 2 р. 50 к., на 2 мѣс.— 2 р. и на 1 мѣс.— 1 р.

Съ пересылкой: на 12 мѣс.—8 р. 50 к., на 11 мѣс.— 7 р. 50 к. 
На 10 мѣс. — 7 р., на 9 мѣс.— 6 р. 50 к., на 8 мѣс.— 6 р., на 
У мѣс. — 5 р. 50 к., на 6 мѣс.— 5 р., на 5 мѣс.— 4 р. 50 к., на
4  мѣс.— 4 р . ,  н а  3 мѣс. —  3 р . ,  н а  2 мѣс.— 2  р .  и  н а  1 мѣс.—  
4 р. 50 к.

Згл гр а н и ц у : на годъ 13 руб., на полгода 7 руб.

Допускается разсрочка платежа подписныхъ денегъ на слѣ- 
^Ующихъ условіяхъ: при подпискѣ вносится не менѣе 3 руб. го
родскими и 4 руб. 50 коп. иногородними подписчиками; затѣмъ 
45-го февраля— 2 руб. и 15-го марта 2 руб.

Иногородніе адресуютъ свои требованія: въ Баку, въ редак
цію газеты „КАСПІЙ*.

Подписка принимается: въ Баку—въ конторѣ газеты, Нико
новская ул., домъ Г. 3. А. Тагіева; въ Тифлисѣ— въ книжпомъ ма- 
Нзинѣ Хиддекеля у И. К. Словинскаго; въ Кутаисѣ— при книж- 
Номъ магазинѣ братьевъ Чиладзе, противъ собора, на Тифлисской 
Ул., собственный домъ; въ г. Батумѣ— при книжно - газетномъ 
Нгентствѣ М. Николадзе; въ Елисаветполѣ —  у Г. А. Альтгау- 
Ина, при его торговлѣ аптекарскими товарами; въ Москвѣ—въ 
^онторѣ Метцль; въ Нижнемъ-Новгородѣ —  въ Рождественскомъ 
Нзетномъ кіоскѣ и во всѣхъ извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ 
^толицъ и провинціи. 2—3



„ В Я Т С К А Я  Ш Ш “
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ

В я т с к а г о  Г у б е р н с к а г о  З е м с т в а .
РАСХОДИТСЯ ВЪ КОЛИЧЕСТВЕ БОЛЕЕ 6 . 0 0 0  ЭКЗЕМІІЛЯРОВЪ.

Разсылается по Вятской губерній: во всѣ земскія училища, во ней 
церковно-приходскія училища и въ школы грамоты; во всѣ волоетныя 
правленія, въ больницы, гг. земскимъ начальникам!,, въ правитель
ственный и общественный учрежденія губерній. За предѣлами губерній 
расходится въ количествѣ свыше 400 экзем н.тяровъ.

ДЕНА ГАЗЕТЫ съ пересылкой: на годъ—2 руб., на 9 місяцевъ—1 р. 50 к., 
на 6  мѣс.—1 руб., натри мѣсяца—50 коп. Отдільн. №№ въ Вяткѣ 5 коп.; отдѣльн. 
№ съ пересылкой 7 коп.

Принимаются объявленія: за строку петита 10 коп.; впереди текста—20 коп. При 
повтореній: не менѣе 3 разъ уступка 15°/о, не менѣе 5 разъ—20%, не меніе 10 разъ— 
25%; годовыя—по особому соглашенію. За вкладочное объявленіе (прейеъ-курантъ 
и проч.) вѣсомъ не болѣе 1 лота 24 руб., за объявленіе вѣсомъ не болѣе 2 лотові 
4 0  руб., за объявленіе вѣсомъ не боліє 3 лотовъ 60 руб.

З а  годъ подписчики получаютъ: 52 номера еженедѣльной газеты большого формата 
отъ 1 до 2 листовъ: 12 тетрадей сельско-хозяйственньтхъ и ремесленныхъ статей 
въ 16 страницъ каждая, содержащихъ капитальныя спеціальныя статьи и коррес- 
понденціи крестьянъ и мѣстныхъ сельскихъ хозяевъ; 6 тетрадей пчеловодныхъ ста
тей по 16-ти страницъ каждая, содержащихъ капитальныя статьи и корреспондент 
цій мѣстныхъ пчеловодовъ. 2—3

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
Н А  Е Ж Е Д Н Е В Н У Ю  Г А З Е Т У

курскія губ. ведомости
НА 1899 ГОДЪ.

Неоффиціальная часть «Губернскихъ Відомостей» издается по слѣдующей программѣ- !
I. Современная лѣтопись. П. Юридическій отдѣлъ. Ш. Учено - литературный 

отдѣлъ. ТУ. Политическія заграничный новости. У. Фельетонъ. УІ. Смѣсь. УП. Поч
товый ящикъ. УШ. Справочный отдѣлъ. IX. Объявленія.

Выходитъ газета ежедневно, за исключеніемъ понедѣльниковъ и дней, слідую- 
щихъ послі праздниковъ. Кромѣ того, ежедневно, въ видѣ прибавленія къ №№ «Відо
мостей», даются телеграммы, получаемыя отъ « Россійскаго Телеграфнаго Агентства»-

Годовая ціна на ежедневную неоффиціальную, вм істі съ выходящею по 
вторникамъ и пятницамъ оффиціального частью и приложеніями шесть руб. въ 
годъ съ пересылкою въ другіе города и доставкою на домъ.

Обязательные подписчики, уплатившіе за оффиціальную часть 3 р., за не- 
оффиціальную приплачиваютъ только 3 р. съ пересылкой и доставкой за годъ.

Лица, желающія получать одну только неоффиціальную часть, уплачиваютъ 
съ доставкою и пересылкою: за годъ — ч е т ы р е  р у б л я ;  за полгода— Д ВВ  
р у б л я  пятьдесятъ коп.; за три місяца— О ДИ НЪ  р у б л ь  пятьдесятъ коп.

Подписка принимается въ г. Курскі: въ редакцій, при Губернскомъ Правле
ній, а равно въ книжныхъ мигазинахъ: К. И. Ивановой, А. В. Переплетенко, Г. В* 
Гаврилова (Кашкина) и С. А. Третьякова. Объявленія для напечатанія въ газеті 
принимаются въ типографіи Губернскаго Правленія, ціны на которыя понижены»

2—3 Редакторъ Т. I. Вержбиикій.



ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ и ЛИТЕРАТУРНАЯ газета

еъіходитъ по воскресеньямъ средамъ и пятницамъ

Адресъ редакцій: Ташкентъ, Соборная ул., д. Умидова.

ПРОГРАММА ГАЗЕТЫ.
обт  ̂ Оередовыя статьи, 2) Научный отдѣлъ, 3) Среднеазіатская 

щественная жизнь. 4) Итоги сельскаго хозяйства, 5) Жизнь въ степи, 
И жѵ Нашихъ сосѣдей, 7) Желѣзно-дорожное дѣло, 8) Среди газетъ 
Хр0йУРнал°въ, 9) Азіатское эхо, 10) Хроника русской жизни, 11) Мѣстнпя 
Гр р Каі 12) Зрѣлища, 13) Изъ зала суда, 14) Фельетонъ, 15) Библіо- 
Теле ’ Смѣсь, 17) Справочный отдѣлъ, 18) Телеграммы Россійскаго 

графнаго Агенства и 19) Обтявленія.
ра ѵ110>І'Ь выпуска газеты по изложенной выше программѣ, редакцій ея 
Ьаг Ш ено5 не болѣе трехъ разъ въ годъ, издавать, въ видѣ безплат
ная Приложенія, сборники, размѣромъ отъ 10 до 15 печатныхъ листовъ. 
РИсун .Текетъ газетьІ? такъ и сборниковъ можетъ быть иілюстрированъ

■̂ервая книга сборника будетъ выдана только подписчикам !, внесшимъ не
менѣе полугодовой платы.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1899 годъ
У С Л 0 В 1Я п о д п и с к и .

На^Ъ «оставкой и пересылкой. На одинъ годъ 7 р. На 6 мѣс. 4- р. 
мѣс. 2 р. На 1 мѣс. 7 0  к. За границу 9 р.

О т д г ь л ь н ы й  №  6  п о п .

^пускается  разсрочка по 1 руб. въ мѣсяцъ впередъ.
Сячаая подписка считается съ 1-го числа. За перемѣну адреса

взимается 28  коп.

ПОДПИСКА И РО ЗН И ЧН АЯ  ПРОДАЖ А:

Ташкентѣ—въ копторѣ редакцій и книжныхъ магазинахъ.
°ъ Вѣрномъ—въ книжномъ магазинѣ [Лаврова.

Самаркандѣ—въ книжномъ магазинѣ «Букинистъ».
 ̂ Москвѣ—пріемъ подписки и объявленій въ центральной конторѣ 

К. Голубева. (Покровка, д. Лэ 52).
и Олата за объявленія за одинъ разъ на первой страницѣ по 20 к. 

а послѣдней по 10 коп. за строчку петита; при повтореній значи
мая уступка.



п р а в о;
ЕЖ ЕНЕДѢЛЬНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА будетъ издаваться въ С .- П е т е р б у р г *  

безъ  предварительной цензуры подъ редакціей приватъ-доцента В. М. Гессена и Н. и- 
Лазаревскаго и при ближайшемъ сотрудничествѣ: прив.-доц. Ф. А. Вальтера, I. В. Гес
сена, О. О. Грузенберга, прив.-доц. А. И. Наминки, Д. А. Левестима, прив.-доц. Л. I. ^ е'

тражицкаго и В. М. Устинова.

Въ газетѣ будутъ п р и н и м а т ь  участіе: Я. 3. Алапинъ, К. К. Арсеньевъ, А. Л. Воро- 
виковскій, М. И. Брунъ, Г. Л. Вербловскій, В. И. Вильсонъ, М. М. Винаверъ, проф. А- ^  
Бульфертъ, Л. В. Гантоверъ, В. Н. Герардъ, ІѴІ. Э. Гильчеръ. О. Б. Гольдовскій, ПроФ' 
А. X. Гольмстенъ, Я. К. Городысскій, прив.-доц. Д. Д. Гриммъ, Иг. Наппз Огозз (6гаг)> 
М. О. Грузенбергъ, проф. В. Ѳ. Дерожинскій, В. И. Добровольскій, А. И. Дукмасовъ, К. 1і- 
Дыновскій, проф. Н. Л. Дювернуа, прив.-доц. А. А. Жижиленко, С. В. Завадскій, С. А. За* 
рудный, К. П. Змирловъ, проф. И. А. Ивановскій, Иг. Ріііі. .Іезегісіі (Вегііп), Н. П. Ка' 
рабчевскій, проф. П. И. Ковалевскій, А. Ѳ. Кони, проф. Н. М. Коркуновъ, А. А. Крылову 
М. И. Кулишеръ, Н. Г. Нулябко-Корецкій, В. И. Леонтьевъ, М. А. Лозино-Лозинскій, В. 
Люстихъ, А. А. Миндеръ, П. Г. Мироновъ, Э. С. Моргулисъ, проф. С. А. Муромцевъ, И. 
Мѣщаниновъ, В. Д. Набоковъ, проф. В. М. Нечаевъ, прив.-доц. С. Н. Никоновъ, А. Я. ГІаС- 
соверъ, прив.-доц. М. Я. Пергаментъ, О. Я. Пергаментъ, А. А. Пиленко, проф. А. А* 
Піонтковскій, В. А. Плансонъ, И. В. Платоновъ, И. М Рабиновичъ, А. К. ф он ъ -Р езон Ы  
прив.-доц. М. И. Свѣшниковъ, проф. Н. Д. Сертѣевскій, В. Ю. Скалонъ, Г. Б. Сліозбері-6» 
проф. В. К. Случевскій, В. Д. Спасовичъ, Д. В. Философовъ. проф. И. Я. Фойницкій. С. А- 
Чагинъ, Л. В. Шалландъ, В. П. Шеинъ, М. И. Шефтель, проф. В. Г. Яроцкій.

ПРОГРАММА ГАЗЕТЫ слѣдующая: 1) Новые законы и правительственна* 
распоряженія. Судебная и судебно-административная практика. 2) Комментарій К* 
новымъ законамъ и правительственнымъ распоряженіямъ. Разборъ и комментар1" 
важнѣйшихъ рѣшеній Правительствуюіцаго Сената, а также рѣшеній и приговоров'1’ 
судовъ I  и II  инстанціи. Обзоръ практики установленій, состоящихъ при судѣ, й°' 
скольку эта практика, съ юридической точки зрѣнія, представляєте прииципіальнЫ* 
интересъ. Обзоръ. съ той-же точки зрѣнія, распоряженій административныхъ властей 
и органовъ общественнаго управленія. Въ концѣ года будетъ даваться алфавитный 
и постатейный указатель вопросовъ, разсмотрѣнныхъ въ напечатанныхъ рѣшеніяХ'6 
и приговорахъ. 3) Еженедѣльное обозрѣніе. Статьи по имѣющимъ ближайшее отво' 
шеніѳ къ практикѣ вопросамъ гражданскаго, уголовнаго и административнаго правя» 
обсужденіе желательныхъ реформъ. 4) Важнѣйшіе иностранные законы, выдающіяс* 
судебныя дѣла и случаи въ практикѣ судебно-административныхъ учрежденій. 5) Отчеты 
о важнѣйшихъ процессахъ. 6) Хроника и смѣсь. 7) Литературное обозрѣніе. 8) Ди°' 
путы и засѣданія юрндическихъ обществъ. 9) Справочный отдѣлъ. 10) Объявлен^ 
Приложенія: оригинальныя и переводныя сочиненія по юридическимъ наукам16' 
Сборникъ рѣшеній Кассаціонныхъ Департаментовъ и Общаго Собранія 1-го и КассаціоН' 
ныхъ Департаментовъ Правительствующего Сената, а также важнѣйшіе законы изъ Со- 
бранія узаконеній и распоряженій Правительства будутъ печататься отдѣльными л и с т а в  
и р азсы латься годовымъ подписчикамъ.

Подписная цѣна: на годъ съ доставкой и пересылкой 7  руб., на подгоД8, 
4  руб. Допускается разсрочка: при подпискѣ 4 руб. и къ 1-му мая 3 руб. Подписка 
на 1899 г. принимается въ главной конторѣ (Надеждинекая, 7) и въ отдѣленіяхТ»1 
Бъ С.-Петербургѣ: 1) Въ помѣщеніи Совѣта присяжныхъ повѣренныхъ; 2) въ кнй#' 
ныхъ магазинахъ: И. П. Анисимова, рядомъ съ Публичной Библіотекой; Н. К. Мар' 
тынова, Невскій пр. уголъ Б. Садовой № 50—15; «Новое Время» А. С. Сувор00а> 
Яевскій, 40; Общества французской книжной торговли, бывш. Мелье, преемник'6 
А. Ф. Цинзерлингъ, Невскій просп., 20; И. П. Карбасникова, Литейный просп., 46- 
Въ Москвѣ: 1) въ помѣщеніи Совѣта присяжныхъ повѣренныхъ; 2) въ книжных"6 
магазинахъ: И. П. Анисимова, Никольская ул., домъ Заиконоспасскаго монастыре» 
А. Ф. Скорова, Никольская ул., домъ Славянскаго базара; у пом. прис. пов. 0. Б' 
Гольдовскаго, Петровскія линіи. Въ Варшавѣ: въ книжномъ магазинѣ Н. П. Карбас- 
никова, Новый Свѣтъ, 69. Въ Одессѣ: въ книжномъ магазинѣ И. А. Розова, ДерК' 
басовская, противъ сада; у пом. прис. пов. 0. Я. Пергамента, Почтовая, 12. Въ Харь' 
ковѣ: у прис. пов. Б. П. Куликова, Донецъ-Захаржевская ул., соб. домъ. Въ ВильнѢ- 
б ъ  книжномъ магазинѣ Н. П. Карбасникова, Большая ул., д. Гордона. Въ Казани: 
въ книжномъ магазинѣ «Бр. Башмаковыхъ», Городской Пассажъ; у пом. прис. нов- 
С. Н. Нелидова, Попова гора, д. Бермана, кв. № 52. Въ Тифлисѣ: у пом. прис. нов- 
М. О. Грузенберга, Садовая ул., № 23, уголъ Вельяминовской. 2—3



НА 1899 ГОДЪ

„Ю Ж А Й И Н Ъ“,
ГАЗЕТУ ЛИТЕРАТУРНУЮ, ПОЛИТИЧЕСКУЮ И ОБЩЕСТВЕННУЮ.

Вьіходитъ ежедневно, за исключеніемъ дней послѣ праздни
ковъ.

Въ настоящемъ году газета по прежнему намѣрена держаться, 
йзбраннаго ею направленія, сосредоточивая вниманіе преимущественно 
На вопросахъ и явленіяхъ, имѣющихъ торговое, промышленное и эко
номическое значеніе для юга Россіи, и служить проводникомъ куль- 
Турныхъ началъ, насколько это доступно средствамъ и силамъ про- 
Нинціальной газеты вообще.

Условія подписки на газету «Южанинъ»:
Гъ доставкой и пересылкой: на 1 м.—1 р., на 3 м.—2 р. 50 к., на
4 м.—3 р., на б м.—4 р., на 8 м.—5 р. 20 к., на 10 м.—6 р. 30 к.,
на 11 м.—6 р. 70 к., на 12 м.—7 р. Безъ доставки и пересылки: на 
1 м.—75 к., на 3 м.—2 р., на 4 м.—2 р. 50 к., на 6 м. —3 р. 50 к.,
на 8 м.—4 р. 50 к., на 10 м.—5 р. 30 к., на 11 м.— 5 р. 70 к., на

12 м.—6 р.
За границу къ подписной иногородней шіатѣ прибавляется по 50 к. 
ыѣсяцъ. Подписка принимается только съ 1-го и 15-го чиселъ

*ѣсяца.
Для годовыхъ подппсчиковъ допускаетея разсрочка подписной платы,

если объ этомъ будетъ заявлено при подпискѣ, въ два срока: съ до
ставкою: къ 1-му января—4 руб. и къ 1-му мая—3 руб.; безъ до
ставки: къ 1-му января—3 р. 50 к. и къ 1-му мая—2 р. 50 к.

Подписка и объявленія принимаются: въ гор. Ипколаевѣ (Херсон. 
гУб.), въ конторѣ редакцій «Южанина», уголъ Соборной и Спасской 
УЦ домъ О. И. Рюминой.

Въ Москвѣ объявленія для «Южанина» принимаются въ копт, объ- 
ЛВленій Л. и Э. Метцль и К0, и Л. Шаберта (преемн. Мейера).

Такса за объявленія казенныя и частныя: на первой страницѣ за 
Нершокъ столбца— 1 р. 80 к., на послѣдней страницѣ за вершокъ 
столбца въ 1-й разъ 90 коп., въ послѣдуюіціе разы—60 коп, (Вер- 
Ніокъ содержитъ 15 строкъ петита, 12 корпуса и 10 цицеро). Зараз- 
сьілку особыхъ объявленій и афишъ при «Южанинѣ»—50 коп. за каж- 
Дьія сто объявленій. Отдѣльные Л°№ «Южанина» въ конторѣ и у раз- 
Носчиковъ по 5 коп.

Контора редакцій открыта въ будніе дни—отъ 8 час. утра до 7 час. 
вечера, въ праздничные дни—отъ 9 час. утра до 12 час. дня.



МЕДИЦИНСКАЯ И Щ А
Ж УРНАЛЪ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЕДИЦИНЫ И ГИГІЕНЫ

1 3 - й  г о  д ъ и з д а  н і  п.
Издается съ 1 8 8 7  г. подъ редакціє! А. X. САБИНИНА.

(Большая золотая медаль на 1-й Всероссійской Гигіенической Выставкѣ въ 1893 г
въ С.-Петербургѣ).

ПРОГРАМ М А:
1) Правительственный распоряженія но врачебной части и вѣдомству. 2) Статьи 

но общественной и частной гигіенѣ, анатоміи, физіологіи, патологіи, терапіиі 
хирургіи, акушерству и другимъ частямъ врачебной науки. Медицинская статистика. 
Школьная гигіена. Аптечное дѣло. 3) Статьи по земской медицинѣ 4) Исторія 
медицины. 5) Переводные статьи и рефераты изъ повременныхъ иностранныхъ 
медицинскихъ иэданій. 6) Статьи по различнымъ отраслямъ естествознанія, имѣющія 
блиэкое отношеніе къ медицинѣ 7) Врачебная хроника и смѣсь. 8) Врачебно-быто
вые вопросы. 9) Народная медицина. Врачебныя замѣтки. 10) Отчеты о засѣданіяхъ 
ученыхъ обществъ. Протоколы больничным, медицинскихъ совѣщаній, отчеты о 
дѣятельности больницъ и подобнаго рода больничныхъ учрежденіяхъ. 11) Объявленія.

Ж у р н а л ъ  в ы х о д и т ъ  д в а  р а з а  в ъ  м ѣ с я н ъ . Г о д о в а я  д ѣ н а  с ъ  д о 
с т а в к о й  и п ер есы л к о й  —  5 р.; д л я  ф е л ь д ш е р о в і ,  ф ел ь д ш е р и ц ъ  и а к у -  
ш е р о к ъ — Я р. П о д п и ск а  п р и н и м ается: в ъ  С .-П е т е р б у р г ѣ  в ъ  к н и ж н о м ъ  
м а г а з и н ѣ  К. Л. Гиккера; въ г . В о р о н еж ѣ , в ъ  к о н т о р ѣ  р е д а к ц ій  и в о  
в с ѣ х ъ  и з в ѣ с т н ы х ъ  к н и ж и ы х ъ  м а г а з и н а х ъ .
Г л . фельдшеровъ, фельдшерицъ и акушерокъ просять обращаться съ- 

подпискою въ конторгу редакцій.

П ри р е д а к ц ій  и м ѣ ет ся  к н и ж н ы й  ск л а д ъ  д л я  п р о д а ж и  с п е ц іа л ь н ы х ъ  
и о б щ е д о с т у п н ы х ъ  (п о п у л я р н ы х ъ ) м е д и ц и н с к и х ъ  к н и г ъ  и б р о ш ю р ъ ;  
книги и бр ош ю р ы  в ы с ы л а ю т с я  н а л о ж ен н ы м ъ  п л а т е ж е м ъ , С к л а д ъ  н р и н и -  
м а е т ъ  за к а зы .

2 - 3

О т к р ы т а  п о д п и с к а  н а  1899 ( 1 0-й Г. издапія) г о д ъ .  

н а  о б щ е д о с т у п н ы й  м е д и ц и н е к і й  ж у р н а л ъ

„ А К У Ш Е Р К А " ,
24 №№ въ годъ (въ 12 книжкахъ).

Подписная цѣна съ пересылкой НА ГОДЪ 3 РУБ.

Подписка принимается: 1) Въ редакцій журнала «АКУШЕРКА» въ Одессѣ (адресь 
почтѣ извѣстенъ). 2) Во всѣхъ книжныхъ магазинахъ. 3) Во всѣхъ почтовыхъ кон- 
торахъ, съ наложеніемъ платежа или переводомъ.

Экземпляры «АКУШЕРКИ» прежнихъ лѣтъ въ сброппорованныхъ книгахъ 
продаются: 1890, 1892, 1893 и 1896 гг. по одному рублю эа книгу, 1897 и 1898 г. 
для подписывающихся и на 1899 г. по два руб. за экземпляръ, для прочихъ же но 
три р}б. (всѣ цѣны съ пересылкой).

2—3 Редакторъ-издатель акушеръ П. Амброжевичъ.



О П О Д И И О К Ѣ
навен ими яця

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИМУЩЕСТВЪ
въ 1899 году.

б Ьъ 1898 г. «Извѣстія Министерства Земледѣлія и Государственныхъ Имущ еству  
УДутъ выходить еженедѣльно по прежней программѣ:

1 Новые законы, касающіеся предметовъ вѣдомства Министерства Земледѣлія 
Государственныхъ Имуществъ. 2. Распоряженія Министра, йзмѣненія въ личномъ 

с°ставѣ и награды по Министерству. 3. Циркулярный предписанія но Министер- 
*Т*У, по его Департаментами и Отдѣламъ. 4. Отчеты и донесенія Министерству. 
• Свѣдѣнія о сельско-хозяйственпой дѣятельности Земствъ, Сельскохозяйственныхъ 
біцествъ и т. и. 6. Статьи и извѣстія по вопросамъ, касающимся предметовъ вѣ- 

Давія Министерства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ и сельскаго хо- 
яйства вообще. 7. Таблицы цѣвъ на хлѣбъ, фрахтовъ и страховыхъ премій. 8. Ме- 

• е°рологичесісія свѣдѣнія. 9. Библіографическій Отдѣлъ. 10. Объявленія.
Подписка принимается на годъ и по полугодіямъ съ 1-го января и съ 1-го іюля. 
Подписная цѣна: Съ пересылкою и доставкою: на годъ—-4 р., на Чз года—2 р. 

*•, осгавшіеся нераспроданный экземпляры «Извѣстій Министерства Земледѣлія 
^тавщіезя нераспроданными экземпляры «ИзвѣстійЦ Министерства Земледѣлія и 

0сУДарственныхъ Имуществъ» за 1894, 1895, 1896- 1897, 1898 годы можно полу
чать въ Редакцій по 2 руб. 8» годовой эк8емпляръ безъ пересылки; за пересылку 
Дѣдуетъ добавлять, смотря по разстоянію, какъ за посылку въ 2 фунта (1894) и 

7 Фунтовъ (1895, 1896. 1897 и 1898).
Объявленія принимаются съ платою за одинъ разъ: эа цѣлую страницу 25 руб., 

ХІ2 страницы 14 руб., за V4 страницы 8 руб., за Ѵ^страницы 5 руб., за 1/іб стра- 
3 руб., ва послѣдующіе разы съ этой платы дѣлается скидка въ размѣрѣ отъ 

 ̂ /° до 25°/о, сообразно числу напечатанныхъ разъ.' 2—3

25-й годъ  изданія 
.Л  Н ижн.-Новгородѣ.

360 выпусковъ 
въ годъ.

ежедневно политико-общественная и литературная газета 

И «НИЖЕГ0Р0ДСК1Й БИРЖЕВОЙ ЛИСТОКЪ».

‘ВОЛГАРЬ» представляетъ изъ себя одно изъ старѣйшихъ изданій въ Поволжья 
** Даетъ читателямъ разнообразный матеріали для чтенія: руководящія статьи и 

8вѣстія по вопросамъ внутренней и заграничной жизни журнальную критику, 
^атьи и извѣстія по вопросамъ общественными и промышленными изъ жизни 
Поволжья, Прикамья, Вятскаго края и др. мѣстъ.

Газета особенно слѣдитъ за нуждами и интересами волжскаго судоходства, 
в°Торымъ въ «ВОЛГАРВ» ѵдѣляетъ обширное мѣсто. «ВОЛГАРЬ» имѣетъ литератур
ный отдѣлъ: въ газетѣ помещаются повѣсти, разсказы, стихотворенія. Въ программу 
®8Данія входатъ всѣ обычные газетные отдѣлы, включая обширный телеграфный 
тДѣлъ, а также иллюстраціи изъ области современныхъ русскихъ событій. 

Подписная цѣна «ВОЛГАРЯ» на 1899 г. Иногородними съ пересылкою: на 12 мѣс.— 8 р. 
11 мѣс.—7 р. 50 к. на 10 мѣс.—7 р. на 9 мѣс.—6 р. 25 к. на 8 мѣс.—5 р. 75 к. 

®а 7 мѣс.—5 р. 25 к. на 6 мѣс.—5 р. на 5 мѣс.—4 р. 25 к. на 4 мѣс.—3 р- 25 к. 
йа 3 мѣс.—2 р. 50 к. на 2 мѣс.— 1 р. 75 к. 1 мѣс.—1 р.
^ На время Нижегородской ярмарки (съ 15-ю ІЮЛЯ по 10-ое сентября). 
Иногородними съ пересылкою 3 р.

Тарифъ объявленій: на 1 етраницѣ 30 к. строка, на 4 страницѣ 10 к. 
Йногородніе адресуютъ свои требованія въ Н и ж н ій -Н о в го р о д ъ , въ главную кон- 

Т°РУ «ВОЛГАРЯ». 2—3



НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ЛИТЕРАТУРНУЮ И ПОЛИТИЧЕСКУЮ ГАЗЕТУ

ВИЛЕНСКШ  ВЪСТИИКТ)
органъ Сѣверо-Западнаго края, пользующійся особымъ распространеніемъ 

среди шести Сѣверо-Западныхъ губерній.

«Вшюнсяій Вѣстншиь» по-ирежнему будетъ стремиться, по мѣрѣ силъ, отвѣчать 
па запросы мѣстной жизни, ея.злобъ дня въ области бытовой и экономической.

РЕКЛАМА, такъ свойственная и полезная торговлѣ, чужда и противна литера' 
турѣ и публицистикѣ, поэтому мы ее сулимъ золотыя горы; но въ «Виленскомъ ВЇСТ' 
еи к ї» читатель найдетъ всѣ свѣдѣнія изъ внутренней жизни Россіи и иностранной 
политики. Въ газетѣ помѣщаются правительственный распоряженія, назначепія, на
грады; руководящія статьи по разнымъ вопросамъ, фельетоны бѳллетристическіе, науч 
ные и изъ мѣстаой жизни. Телеграммы Россійскаго Телеграфная) Агентства, печа
таемый одновременно со столичными газетами и иногда спеціальныя сообщенія соб- 
ственныхъ корреспондентовъ изъ Ковеы, Гродны, Минска, Витебска, Могилева 0 
изъ всѣхъ городовъ Сѣверо-Западнаго края и извѣстія о немъ другихъ газетъ; резо
люцій судебной палаты, сообщенія биржи и хлѣбнаго рынка и разныя справочный 
свѣдѣнія, относящіяся къ Сѣверо-Заиадяому краю. «Виленскій Вѣстникъ», въ виДУ 
близости Россіи съ Франціей, имѣетъ въ Парижѣ опытнаго сотрудника, прекрасно 
освѣдомленнаго съ положеніемъ дѣлъ во Францій.

Продолжительное, прочное, независимое существованіе «Виленскаго Вѣстника» 
даетъ ему возможность, не подчиняясь разнымъ стороннимъ вліяніямъ, идти всегда  
прямо, неподкупно къ намѣченной цѣли, общей всей печати, и въ частности Сѣверо- 
Западнаго края, гдѣ должны быть стойко и безъ колебаній проводимы въ жизнь рУс' 
скія начала, способствуюіція благосостоянію края.

д д е -  Лица, подписавшіяся на годъ въ конторѣ или редакцій «Виленскаго Вѣст- 
ника», получаютъ газету безплатно и въ декабрѣ текуіцаго года. Кромѣ того, эти лпДа 
посѣщаютъ безплатно читальню при «Виленскомъ Вѣстникѣ». Остальные подписчик# 
платять за посѣщеніе читальни 3 коп. Прочія лица 5 коп.

П О Д П И С Н А Я  Д Ъ Н  А:
Съ доставкою въ Вильнѣ: на годъ 6 р., на 6 мѣс. 3 р ., на 3 мѣс. 1 р- 

5 0  к ., на 2 мѣс. 1 р ., па 1 мѣс. 6 0  к. Съ пересылкой въ другіе го
рода: на годъ 8 р., на 6 мѣс. 4 р., на 3 мѣс. 2 р., на 2 мѣс. 1 р. 5 0  к-» 
на 1 мѣе. 1 р.

Д о п у с к а е т с я  р а з с д ю ч к а ;
годовымъ подписчикамъ иаогородн. при подпискѣ 3 р ., 1 мая 3 р. и 1 сентября 
2 р.; городскимъ 1 января 2 р., 1 анрѣдя 8 р. и 1 сентября 1 руб.; народным!» 
учитедямъ: на 1 годъ 6 р.; 1 января 2 р., 1 мая 2 руб. и 1 сентября 2 рубля.

Подписка принимается въ конторѣ «Виленскаго Вѣстника» на Большой ул.» 
д. С в.-Д ухова монастыря, противъ Окружного Ш таба, и въ -редакцій, д. Пре- 
чистенскаго собора.

Въ МИНСКѢ у  М. К. Шоффера, Полицейская улица, въ книжномъ мага- 
линѣ Фрумкина и Френкеля, въ КОВНБ, въ книжномъ магазинѣ Оссовскаго, 
въ ГРОДНЪ, въ музыкальв. магазинѣ Крейцера, въ БЪЛОСТОКЪ, въ книжй- 
магаз. Кауфмана и Милаковскаго.



„НОВОСТИ ДНЯ"
г °д ъ  XVII. Е Ж Е Д Н Е В Н А Я  Г А З Е Т А  изданія г 0Дъ хѵн. 

съ портретами государственных! и общественных! деятелей.

^ 0Д п и с н а я  ц ѣ н а  в ъ  М о е к в ѣ  и  н а  г о р о д а :  съ доставкою на годъ— 
°РУб., на шесть мѣсяцевъ—5 руб., на три мѣсяца—3  руб., на одинъ мѣсяцъ—1 руб»

I I .

„Новости Иностранной Литературы"
®ЫХОДятъ ежемѣсячно книжками и даютъ въ русскомъ переводі лучшія ироивве- 
де3ія иностранныхъ писателей: французскихъ, нѣмецкихъ, англійскнхъ, итальян-

скихъ, шведскихъ и проч.

П о д п и с н а я  ц ѣ н а :  на годъ 3  рубля. Вмѣстѣ съ еженедѣльнымъ литератур- 
нымъ приложеніемъ «С Е М Ь Я » на годъ 4  рубля.

I I I .

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

„СЕМ ЬЯ.
Журналъ даетъ своимъ читателямъ возможность слѣдить за всѣми янтереснѣй- 

йа проявлениями современной общественной, литературной, художественной и 
жизни Россіи и Западной Европы. Рядъ историческихъ очерковъ и біо- 

Р^фій, и л люстр и ру емыхъ портретами, воскрешаетъ въ памяти читателя прошлое 
Шего отечества и другихъ странъ.

 ̂ Всѣ крупнѣйшія событія текущей жизни, какъ нашей, такъ и заграничной* 
Ходятъ себѣ отраженіе на страницахъ «С Е М Ь И » въ цѣломъ рядѣ рисѵнковъ 
^ортретовъ.

П о д п и с н а я  ц ѣ н а  2  р у б . в ъ  г о д ъ

Подписная цѣна на всѣ три изданія 12 руб.
а, эту  сумму подписчикъ получаетъ: 1) годовой экземпляръ газеты «Новости Дня», 
1 еЖемѣсячный журналъ «Новости Иностранной Литературы», 3) еженедѣльное иллю

стрированное приложеніе «Семья».

'Новости Дня» и «Новости Иностранной Литературы» въ годъ — 11 руб- 
«Новости Дня» и «Семья»—10 руб. 

свѣдѣнію публикующихъ: «Новости Дня» и «Семья» печатаются въ  
количествѣ 4 0 .0 0 0  экземпляров!.

Адресъ: Москва9 ,,НОВОСТИ Д Я Я “.
2—3 *



Е  И  И О  Е  Й -
ВЫХОДИТЪ въ 1899 г. въ Красноярск, ТРИ РАЗА ВЪ НЕДѢЛЮ.

. и  р  О) г  Р А ЮС' Ш А Г А З Є ¥  Ыі
1. Телеграммы, помѣщаемыя въ текстѣ газеты или отдѣльными бюллетеням#-

2. Отдѣлъ оффиціальный, важнѣйшія правительственный распоряженія. 3. П е р е д о в Ы 3 
статьи, касающіяся жизни русскихъ областей, совмѣстно съ интересами сибирских*» 
губерній, соприкасающихся съ бассейномъ рѣки Енисея, а также вопросы русско# 
политики на Востокѣ. 4. Статьи и очерки по вопросамъ Енисейскаго края и соприкасаЮ' 
щихся съ нимъ губерній Сибири,—по городскому и земскому хозяйству, статьи #° 
сельскому хозяйству, экономическія, торговый, по фабрично-заводскому ПрОЯЗВОД' 
ству и горной промышленности. 5. Обзоръ общественной жизни Сибири и Россіи. Г0' 
родская хроника. Театръ и музыка. 6. Политическія извѣстія, общія и въ частное*1# 
касающіяся Азіатскихъ странъ. 7. Корреспонденціи изъ различныхъ мѣстностей бас
сейна рѣки Енисея и соприкасающихся съ нимъ губерній, а также сообщенія #з1> 
Россіи. 8. Научный о т д ѣ л ъ .— открытія и путешествія по Сибири и ея окраинам1*’/ 
свѣдѣнія по исторіи, статистикѣ и промышленности. 9. Литературное обозрѣніе," ' 
критика и библіографія, особенно сочинепій объ Азіи. 10. Фельетонъ: романы, #0' 
вѣсти, разсказы, очерки, сцены, наброски, летучія замѣтки и стихотворенія. 11. 6У' 
дебная хроника, безъ обсуждения рѣшеній. 12. Смѣсь. Отвѣты редакцій. 13. С п р а в о ч н ы й  

отдѣлъ: судебныя свѣдѣнія, святцы, рыночный цѣны, свѣдѣнія о приходѣ И ОТХОД^ 
пароходовъ, поѣзда желѣзныхъ дорогъ, недоставленный телеграммы и т. п. 
Объявленія казенный и частныя.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА, съ доставкой и пересылкой на годъ 7 руб., на полгода 4 руб-» 

на четверть года 2 руб. 50 к., на одинъ мѣсяцъ 1 руб.
Городскіе подписчики, кромѣ воскресныхъ и празднпчныхъ дней, получаютъ бе3' 

платно телеграммы Россійскаго Телеграфнаго Агенства.
Подписка принимается въ конторѣ редакцій Енисей, собственный домъ, ВосКре'  

сенская ул., въ Ачинскѣ при типографіи Е. Ф. Кудрявцева; въ Томскѣ, Дворяне#3# 
ул. и въ Янижномъ маг. Михайлова и Макушина; въ Иркутскѣ: въ книжномъ ма*; 
Михайлова и Макушина; въ Петербургѣ и Москвѣ въ центральной конторѣ.объявлен*® 
Л. и Э. Метцль и К0. Редакторъ-издатель Е. Кудрявцева

3 - 3  ^

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1899 ГОДЪ
НА ЖУРНАЛЪ

ПЕДАГОГИЧЕСКІЙ СБОРНИКЪ,
ИЗДАВАЕМЫЙ ПРИ ГЛАВИОМЪ УПРАВЛЕНІЙ ВО Е ІІН О -Л Е Б Н Ы Х Ъ  ЗА ВЕД ЕНІЙ.

.Журналъ выходитъ ежемѣсячно книжками отъ 3  до 8 и болѣе печатныхъ листов1*’- 
Въ неоффиціальной части Пед. Сберн. за 1898 годъ были между прочимъ В®' 

печатаны статьи: Беэсознательное въ психической жизни (Изъ Этюдовъ по ди#3' 
микѣ личности). А. Н. Острогорскаго,—Чувствованія и воспитавіе ихъ. К. В. 
пита го,—-Очерки по психологіи художественного творчества. Ц. П. Валталона.^ 
Новая наука Сематика. М. Бреаля.—Что дѣлать противъ переутомленія учащих?#- 
К. Житомірскаю.—О принципахъ науки воспитанія. М. И. Демкова.—Изъ уроков*’ 
по теорій словесности. Ц. И. Житецкаю.—Шведская педагогическая гимнастик3- 
А. Д. Бутовскаго.—Лѣность и ея лѣченіе. А. С. Виреніусп.—О периодичности Р0' 
ста организма въ школьномъ возрастѣ и ея педагогическомъ значеній. Л'Ѵа 
И. Атласова.—Опытъ методической программы нормальнаго курса ариѳметики Длії 
младшихь классовъ. В. Стрекалова.—Жзъ міра ваянія. Чтеніе съ волшебнымъ Ф0' 
наремъ. В. Петрова. Кромѣ того печатались статьи: В. П. Ермакова, И. П. Д ол бя #»  
П. А.- Аникіева, В. Л Розенберга, М. В. Соболева, М. М. Литвинова, В. А. Я#0' 
влева, А. П. Флёрова, А. Барсова.

Подписная цѣна на годъ съ доставкою и пересылкою 5 р., за границу 4» р. 5© к- 
Подписка адресуется въ редакцію журнала «Педаг. Сборникъ», С.-Петербург'*’’ 
Фурштадтская, 12/4, кв. 9. 3—3 Редакторъ А. Острогорскій.



ВОСТОЧНОЕ ОБОЗРѢНІЕ,
Г А З Е Т У  Н А У Ч Н О - Л И Т Е Р А Т У Р Н У Ю  И П О Л И Т И Ч Е С К У Ю .

ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ЕЗДДНІЯ.

«Восточное Обозрѣніе» будетъ издаваться ЕЖЕДНЕВНО, кромѣ послѣ- 
праздничныхъ дней.

ЦѢНА ГАЗЕТЫ: въ Россіи за годъ—9 р., полгода—5 р., три мѣсяца—3 р. и эа одинъ 
Мѣсяцъ—1 р.; за границу за годъ—12 р., на полгода—6 р. 50 к., на три мѣс.—3 р. 75 к., 
На одинъ мѣсяцъ—1 р. 40 к. При газетѣ издается Сибирскій Сборникъ. Цѣна 2 р. въ годъ. 

Объявленія по 10 к. за строчку петита на 4-й страницѣ и 20 к.—на 1-й страницѣ. 
Адресъ: Иркутскъ. Редакція газеты «Восточное Обозрѣніе».

3 — 3 Редакторъ-Издатель И. И. Поповъ.

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А
НА

СИБИРСКІЙ въстникъ
Н А  1 8 9 0  Г О Д Ъ .

Г О Д Ъ  Х У .
Выходить Е Ж Е Д Н Е В Н О , кромѣ дней послѣ праздниковъ, когда городскіе под

писчики получаютъ телеграфные бюллетени.
П одписная, ціъпа: Годъ — 9 руб., 6 мѣсяцевъ — 4 руб. 50 к., 3 мѣсяца— 

2 руб. 25 коа. и 1 мѣсяцъ -7 5  к.
Подписка на газету и объявленія принимаются: въ Томскѣ— въ конторѣ редакцій, 

Ямской пер., д. Ѳ. X. Пушникова; въ Москвѣ: Бол. Лубянка, Варсонофьевскій пер., 
Д. Рябушинскаго, кв. № 10 и въ конторѣ объявленій Торг. Д. Л. и Э. Метцль и К0; 
въ Петербургѣ — въ отдѣленіи этого Торговаго дома и въ домѣ Сытова, на углу 
Московской и Свѣчного пер.; въ Варшавѣ: Лешно, 26; въ Барнаулѣ: Бійская улица, 
Д- А. И. Мерцалова.

3 —3 Редакторъ-издатель Т. В . Н рейсм анъ.

„Зеліледѣліе“
Ж у р н а л ъ  К і е в с к а г о  О б щ е с т в а

Сельскаго Хозяйства я Сельско-хозяйствеанон Промышленности.
Еженедѣльный журналъ „Земледѣліе“ будетъ выходить въ 1899 году по преж

ней программѣ, при участіи спеціалистовъ-агрономовъ и хозяевъ-практиковъ Юго- 
Западнаго края, посвящая свои страницы разработкѣ мѣстныхъ сельско-хозяйствен- 
Ныхъ вопросовъ и реферированію всѣхъ новостей иностранной сельско-хозяйствен- 
Ной литературы.

Подписная цѣна: на годъ 5 руб. на полгода 3 руб. Кгевъ, Крещатикъ, 6.
3 - 3  Редакторъ II. Р. Слезкинг.



ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1899 ГОДЪ 

(12-й ГОДЪ ИЗ Д АН ІЯ )

НА ЕЖ ЕМ ѢСЯЧНЫ Й Ж У РН А Л Ъ  СЪ РИСУНКАМИ

„ЧИТАЛЬНЯ НАРОДНОЙ ШКОЛЫ',
допущенный Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія для ученическихъ библіо- 
текъ городскихъ училищъ, народныхъ училищъ, а также для ученическихъ би- 

блютекъ среднихъ учебныхъ заведеній и для безплатныхъ читаленъ.
Журналъ этотъ удостоенъ похвальнаго отзыва на первой вссероссійской вы- 

ставкѣ печатнаго дѣла.
Удостоенъ также диплома на веероссійской выставкѣ 1896 г. въ Нижнемъ- 

Новгородѣ по отдѣлу народнаго образованія.
«ЧИТАЛЬНЯ НАРОДНОЙ ШКОЛЫ» назначается для учениковъ народныхъ школъ. 

Выходить одинъ разъ въ мѣсяцъ. № состоитъ изъ отдѣльныхъ книжечекъ, вложея- 
ныхъ въ общую обложку. Многія книжки украшены картинками. Такой порядокъ 
даетъ  возможность пользоваться книжками «ЧИТАЛЬНИ» многимъ лицамъ з а  разъ. Въ 
общей сложности «Читальня» даетъ ежегодно отъ 75 до 90 печатныхъ листовъ, т. е. 
отъ 1,200 до 1,500 страницъ.

«ЧИТАЛЬНЯ НАРОДНОЙ ШКОЛЫ» заключаетъ въ себѣ: 1) разсказы изъ священ
ной исторіи, житія святыхъ; 2) разсказы изъ отечественной исторіи, и жизне- 
описанія знаменитыхъ людей; 3) повѣсти и раэсказы; 4) стихотворенія; 5) драма- 
тическія произведенія; 6) описаніе разныхъ явленій фи8ическаго міра, жизни жи- 
вотныхъ и растеній; 7) свѣдѣнія о происшествіяхъ и событіяхъ текущей жизни.

Условія подписки. Съ пересылкой и доставкой на годъ 3 рубля; на шесть мѣ- 
сяцевъ 1 руб. 50 коп.; на три мѣсяца 75 коп. и на два мѣсяца 50 коп.

Подписныя деньги и письма слЬдуетъ адресовать: Въ контору «ЧИТАЛЬНИ НАРОДНОЙ
ШКОЛЫ», С.-Петербургъ, Невскій пр., д. 106.

2 — 3 Редакторъ-издатель Н. Моревъ.

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  Н А  1 8 9 9  г. Н А  Ж У Р Н А Л Ъ

«ГОРОДСКОЙ И С Е Ж К 1Й  УЧИТЕЛЬ".
Журналъ «Городской и Сельскій Учитель», вступая въ шестой годъ издавія, 

остается выразительнымъ учебно-воспитательныхъ задачъ и потребностей началь
ной школы. Въ 1899 году журналъ будетъ издаваться по прежней программѣ, отдѣль- 
выми книжками, въ количествѣ отъ 6 до 8 въ годъ; въ каждой книжкѣ будетъ 
не менѣе пяти печатныхъ листовъ.

Журналъ «Городской и Сельскій Учитель издается по слѣдующей программѣ:
1) Правительственный распоряженія по городскимъ и сельскимъ начадьоымъ 

училищамъ. 2) Статьи по вопросамъ воспитанія и обученія въ городскихъ и сель- 
скихъ школахъ. 3) Педагогическая хроника. 4) Критика и библіографія. 5) Спра
вочный педагогическій листокъ. 6) Приложенія. 7) Объявленія.

Въ приложеніи къ журналу печатается «Книга для чтенія въ народныхъ учи
лищахъ». Составилъ А. Анастасіевъ.

Подписка ва журналъ въ 1899 г. принимается въ Казани, у редактора-изда
теля А. И. Апастасіева, директора, учительскаго института, и у завѣдывающаго 
конторою' журнала В. Л. Ларина, (Казань, Грузинская улица, д. Щербаковой). 
Подписная цѣна—3 руб. за годовой экземпляръ журнала.

Въ Редакцій имѣется небольшое количество экземпляровъ журнала за 1895, 
1896, 1897 и 1898 годы. Журналъ ва 1895 и 1896 гг. можно выписывать по два, 
рубля, а за 1897 и 1898 гг.—по 3 рубля.

2—2 Редакторъ-издатель А. Анастасіевъ.


